
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Сибирский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»  

М О Л О Д Е Ж Ь ,  Н А У К А

И  Ц И В И Л И З А Ц И Я  

Материалы всероссийской студенческой научной конференции 

с международным участием 

Выпуск 23 

Ответственный редактор Н.Н. Цуканов 

Красноярск 

СибЮИ МВД России 

2021 



ББК 67.4; 67.5; 87.6 

УДК 34 

Ответственный редактор доктор юридических наук, доцент Н.Н. Цуканов.  

Редакционная коллегия: 

Дудина Н.А., кандидат юридических наук;  

Земцова С.И., кандидат юридических наук, доцент;  

Леонтьева Ю.В.; 

Невирко Д.Д., кандидат юридических наук, доцент;  

Панов Е.В., кандидат педагогических наук, доцент;  

Федорова Е.А., кандидат юридических наук, доцент . 

Молодежь, наука и цивилизация : материалы всероссийской студен-

ческой научной конференции с международным участием. Выпуск 23 / отв. 

ред. Н.Н. Цуканов ; Сибирский юридический институт МВД России 

(г. Красноярск). – Электронные текстовые и графические данные 8,9 Мбайт. –

Красноярск : СибЮИ МВД России, 2021. – ISBN 978-5-7889-0321-7. – 

AdobeReader 6.0. – Официальный сайт Сибирского юридического института 

МВД России. Режим доступа: http://сибюи.мвд.рф. – Загл. с титул. экрана. 

В сборник включены тезисы докладов и сообщений курсантов, слушателей и 

студентов, прозвучавших на всероссийской студенческой научной конференции, со-

стоявшейся 20 мая 2021 г. в Сибирском юридическом институте МВД России  в заочном 

формате. При публикации максимально сохранен стиль изложения авторов. 

ISBN 978-5-7889-0321-7 

© СибЮИ МВД России, 2021

http://www.sibli.ru/


Содержание 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ 

Зотова Т.Б.  Первые наркомы внутренних дел .............................................. 26 

Чикинёва О.В.  Наркоситуация в молодежной среде Красноярского 

края  и основные направления профилактики наркопотребления ....................... 29 

Матюнина В.А.,  Медведев Р.П.  Информированность обучающих-

ся вузов о причинах наркотизации и эффективных мерах наркопрофи-

лактики ....................................................................................................................... 32 

Фомина Е.Н.  Защита персональных данных в банковской сфере .............. 34 

Плюснина А.В.  К вопросу о социоэпидемиологическом анализе при 

сочетанных смертельных отравлениях наркотическими средствами  

и психотропными веществами ................................................................................. 37 

Юрина П.А.  О некоторых психологических аспектах возникнове-

ния состояния аффекта ............................................................................................. 40 

Зыкова Е.А.  Нанесение татуировки как форма девиации ............................ 43 

Понетайкина М.Е.  Социальная профилактика суицидального 

поведения подростков ............................................................................................... 45 

Крюкова М.Н.  Социальная работа с семьями молодых психически 

больных ...................................................................................................................... 47 

Конюшков А.В.  Свобода индивида в обществе цифровой диктатуры ........ 49 

Губанова В.В.  Влияние глобализационных процессов на политичес-

кие режимы современных государств ..................................................................... 51 

Панас А.А.  Финансирование терроризма: способы и меры противо-

действия ...................................................................................................................... 54 

Шутова Е.Н.  Общественные палаты субъектов Российской Феде-

рации Южного федерального округа в механизме реализации госу-

дарственной национальной политики ..................................................................... 56 

Апутанов И.А.  Информационное общество и трансформации 

трансцендентного ...................................................................................................... 58 

Дякун А.А.  Антикризисное управление в Российской Федерации:  

история и современность .......................................................................................... 62 

Виговская М.Е.  Новые формы хозяйствования на российском 

Дальнем Востоке ....................................................................................................... 64 

Шарапова Е.А.  Интеграция экономики региона в АТР как один из 

путей решения экономических проблем российского Дальнего Востока .......... 67 

Постникова М.С.  Стабильная экономика как критерий право-

порядка  социального государства .......................................................................... 70 

Кузьмин Е.А.  Кризис сырьевой экономики ................................................... 73 

Улусянц М.Г.  Первичная профилактика наркомании среди сту-

дентов  профессиональных образовательных организаций .................................. 76 

Лукошина П.А.  Легализация доходов, полученных преступным 

путем, как угроза экономической безопасности России ....................................... 78 



 

 
4 

Бурмакина Э.Д.  Социально-педагогическая профилактика наркома-

нии несовершеннолетних ......................................................................................... 80 

Лейцина А.В.  Преимущества и недостатки безналичных расчетов 

как основного инструмента обеспечения экономических взаимоотноше-

ний ............................................................................................................................... 83 

Тагирова У.А.  Социальная работа в государственной наркологи-

ческой службе с молодыми наркологическими больными ................................... 85 

Тельнов В.Ф.  Инструменты повышения качества образования в Рос-

сии, США, Великобритании ..................................................................................... 87 

Ботенко А.О.  Историческая оценка аграрной реформы П.А. Столы-

пина ............................................................................................................................. 89 

Дерюшев А.А.  Феодальная раздробленность как теоретико-правовое 

явление ........................................................................................................................ 92 

Григорьева К.В.  К вопросу становления и развития полиции в Рос-

сии ............................................................................................................................... 94 

Самородский Е.О.  Формирование ценностных ориентаций у со-

трудников ОВД:  исторический аспект и современное состояние ...................... 96 

Петухова Ж.П.  Розыск и розыскные учреждения, существовавшие 

в России  до XVI в. и на современном этапе .......................................................... 99 

Шароваренко А.В.  Экстремизм и терроризм как угроза националь-

ной безопасности ..................................................................................................... 101 

Балмасова А.И.  Медийный контент о полиции как механизм  

управления впечатлениями .................................................................................... 103 

Россоловский П.А.  Организация работы и управления в органах 

прокуратуры:  некоторые историко-теоретические аспекты .............................. 106 

Якунин Н.Н.  Историографические аспекты изучения Великой 

Отечественной войны ............................................................................................. 108 

Ошейко М.В.  Основные направления правового воспитания моло-

дежи .......................................................................................................................... 110 

Нестеров К.А.  Исследование власти в лингвистике .................................. 113 

Чичба А.А.  Разрушение традиционных духовно-нравственных 

ценностей  как угроза национальной безопасности ............................................ 114 

Шевченко И.В.  Глобализация и ее влияние на концепции прав 

человека .................................................................................................................... 116 

Фоминых В.В.  Внешняя торговля в современной России. Снижение 

зависимости экономики Российской Федерации от продажи сырьевых 

ресурсов .................................................................................................................... 119 

Шляжко П.С.  Степень эффективности санкционной политики в от-

ношении стран с разными формами экономики .................................................. 121 

Лебедева В.А.,  Лисихин И.С.  К вопросу о наркоситуации на терри-

тории Красноярского края ...................................................................................... 123 

Доля К.И.  Перестройка аппарата государственного управления  

фашистской Германии 1930-х гг............................................................................ 125 



 

 
5 

Мадаминова М.  Молодежь и толерантность в современном общест-

ве ................................................................................................................................ 128 

Исломзода Б.Ф.  Проблемы воспитания и обучения в творчестве  

мыслителей Востока ................................................................................................ 130 

Балчий-Маа Ю.Б.  Проблемы противодействия незаконному 

обороту синтетических наркотических средств на современном этапе ............ 133 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

Комлев М.С.  Практика корпоративного и нормативно-правового 

регулирования использования информационных технологий .......................... 135 

Шадрин Г.А.  К вопросу о конкуренции конституционных прав   

и свобод человека и гражданина ............................................................................ 137 

Сурбашева В.А.  Теоретическое и правовое значение квалификации  

правонарушений ...................................................................................................... 140 

Кочетова П.О.  К вопросу о сотрудничестве избирательных комис-

сий с правоохранительными органами при выявлении нарушений  

избирательного законодательства в условиях цифровизации ............................ 142 

Дугина А.А.,  Холодкова А.Р.  Международная правовая помощь 

России и Германии  в сфере антикоррупционного законодательства ............... 145 

Пузырева С.В.  Особенности въезда иностранных граждан в Россий-

скую Федерацию во время проведения международных мероприятий ............ 147 

Гапонов В.В.  К вопросу о разграничении  коррупционных и иных 

дисциплинарных проступков ................................................................................. 149 

Лапин Н.Р.  Правовые особенности и проблемы регулирования  

массовых мероприятий в России на региональном уровне ................................ 152 

Емельянова Д.Д.  Цифровизация избирательного процесса в Россий-

ской Федерации ....................................................................................................... 155 

Федоркова К.Д.  Основные тенденции развития законодательства  

об иностранных гражданах .................................................................................... 157 

Новикова Д.К.  К вопросу о совершенствовании избирательного 

законодательства  в целях противодействия фальсификации результатов 

выборов ..................................................................................................................... 160 

Кононова А.В.  Международное сотрудничество в сфере противо-

действия преступности ........................................................................................... 162 

Миров Ш.Д.  Некоторые особенности деятельности  Национального 

Центрального Бюро Интерпола  Республики Таджикистан ............................... 164 

Гайдуцкий Д.В.  Обеспечение прав и свобод человека как приори-

тетное направление деятельности полиции .......................................................... 167 

Саидов Ф.З.  Требования, предъявляемые к Омбудсмену Кыргыз-

ской Республики ...................................................................................................... 170 

Полторацкий Н.А.  Определение понятия «торговля людьми»  

и установление его соответствия международным положениям ....................... 171 



 

 
6 

Толстикова Л.А.  Актуальные проблемы цифровизации избиратель-

ного процесса  в Российской Федерации .............................................................. 173 

Крикунова М.А.  О некоторых аспектах международно-правового 

регулирования военных конфликтов..................................................................... 176 

Халезова Е.А.  Содержание правовой системы России и тенденции 

ее развития  в глобализационный период ............................................................. 178 

Плотников Д.А.  О некоторых проблемах, связанных с правовым  

статусом Центрального Банка России ................................................................... 181 

Ралло Л.Л.  К вопросу о социальных гарантиях государства в отно-

шении инвалидов ..................................................................................................... 182 

Кузьма И.Г.  Соотношение понятий «социальная ответственность»  

и «юридическая ответственность» ........................................................................ 185 

Кобзева Е.А.  Некоторые аспекты конституционной реформы  мест-

ного самоуправления .............................................................................................. 187 

Иванова М.Д.  Регулирование миграционных процессов в Россий-

ской Федерации ....................................................................................................... 191 

Пузин М.А.  Особенности национальной системы мониторинга 

эффективности деятельности по противодействию коррупции ......................... 194 

Баранчикова Е.М.  Конституционные основы охраны прав детей и их 

отражение в уголовном и уголовно-процессуальном  законодательстве ............ 197 

Соколов Н.К.  Правонарушение и состав правонарушения: соотно-

шение понятий ......................................................................................................... 199 

Кузнецов Д.Н.  Проблема реализации прав на благоприятную 

окружающую среду ................................................................................................. 203 

Чернышева Д.А.  Изменения содержания основ теории государства 

и права ...................................................................................................................... 204 

Орехов И.А.  Квалификационные ошибки  в правоприменительной 

деятельности ............................................................................................................ 207 

Валюх А.А.  Некоторые аспекты совершенствования государствен-

ной политики в сфере профилактики правонарушений несовершенно-

летних ....................................................................................................................... 209 

Кубанычбеков У.К.,  Юрина П.А.  Международное сотрудничество 

государств  по пресечению незаконной миграции .............................................. 212 

Петранчук Н.Е.  Формы участия институтов гражданского общест-

ва  в правотворчестве .............................................................................................. 215 

Цапенко В.И.  Факторы, оказывающие влияние на конкретное 

содержание  функций государства ........................................................................ 217 

Шроль А.Р.  Правовой статус парламентской оппозиции в некото-

рых  западноевропейских странах ......................................................................... 220 

 
  



 

 
7 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО  
И ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

Амонзода М.Н.  Сравнительный анализ полномочий должностных 

лиц правоохранительных органов стран СНГ по применению мер 

административного принуждения с Модельным законом о наркоти-

ческих средствах,  психотропных веществах и их прекурсорах ........................ 223 

Зайбель А.А.  Административная ответственность несовершенно-

летних: некоторые проблемы реализации административных наказаний ........ 226 

Акульшина В.В.  Правовые аспекты противодействия проблеме  

«пьянства за рулем» ................................................................................................ 227 

Андрияненко Д.Е.  Крайняя необходимость в административно-

деликтном праве: проблемы и пути их решения .................................................. 229 

Богатова А.М.  Проблема «двойной» ответственности сотрудников 

полиции  за ряд административных правонарушений ........................................ 231 

Голованец Е.И.  О проблеме нижней возрастной границы админи-

стративной  ответственности несовершеннолетних ............................................ 232 

Данилевич Е.В.  Доставление как мера обеспечения производства  по 

делам об административных правонарушениях: проблемы и пути их 

решения .................................................................................................................... 234 

Михалева Е.А.  Проблемные аспекты установления  малозначитель-

ности административного правонарушения ......................................................... 236 

Шорникова В.В.  Некоторые проблемы в сфере правовой регламен-

тации понятия и перечня доказательств в административно-процессуаль-

ном законодательстве .............................................................................................. 238 

Бабурова Д.Ю.  Правосубъектность как элемент сделкоспособности ...... 240 

Духовникова К.О.  Признание гражданина безвестно отсутствую-

щим ........................................................................................................................... 244 

Шуляковский А.А.  Проблемы применения административного зако-

нодательства о запрещении  пропаганды нацистской и экстремистской 

символики ................................................................................................................. 247 

Ноздрин А.О.  Некоторые особенности деятельности участковых 

уполномоченных полиции ...................................................................................... 249 

Гущина С.В.  Профилактика органами внутренних дел  потребления 

табака и табачных изделий несовершеннолетними ............................................. 251 

Новикова В.И.  Актуальность принятия расширяющих полномочия 

полиции поправок в Федеральный закон «О полиции», ..................................... 253 

Шведова Д.А.  Преобразование административного законодатель-

ства Российской Федерации в период распространения COVID-19  

(на примере ст. 6.3 КоАП РФ) ................................................................................ 257 

Липина К.Д.  Проблематика ненадлежащего исполнения должно-

стными лицами своих обязанностей в сфере административных 

правонарушений ...................................................................................................... 258 



 

 
8 

Кондратьева Д.С.  Понятие и сущность административного нака-

зания .......................................................................................................................... 261 

Шаповалова Е.В.  Понятие коррупции в деятельности органов 

исполнительной власти.......................................................................................... 264 

Селиверова С.Ю.  Пресечение коррупции в органах внутренних дел  

Российской Федерации ........................................................................................... 267 

Болдакова Ю.А.  Институт сервитута в истории европейского зако-

нодательства ............................................................................................................. 269 

Кузнецов Д.Р.  Проблемы административного регулирования право-

нарушений, совершенных на транспорте, на примере зарубежных стран ........ 272 

Ларионова Д.В.  О целесообразности привлечения осужденных,  

отбывающих наказание в исправительных учреждениях, к администра-

тивной ответственности .......................................................................................... 274 

Леонтьева Е.А.  Проблемные вопросы выявления и документирова-

ния розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним .......... 276 

Бедулина П.С.  Игровые артефакты как объекты гражданского права ....... 278 

Лузик Я.Е.  Метод убеждения для предупреждения противоправного 

поведения несовершеннолетних ............................................................................ 280 

Пешева П.А.  Административно-правовой статус органов испол-

нительной власти .................................................................................................... 282 

Бочаров А.Д.  Организационно правовая основа деятельности участ-

кового уполномоченного полиции ........................................................................ 285 

Шеплёва М.В.  Фиктивное трудоустройство как способ  уклонения 

от выполнения конституционных обязанностей .................................................. 288 

Белеев Д.Г.  К вопросу о работе органов внутренних дел с обраще-

ниями граждан, содержащими информацию о нарушении гражданских 

прав ........................................................................................................................... 290 

Татарчук К.В.  Роль органов внутренних дел в соблюдении правил 

ограничения  по передвижению граждан в период пандемии COVID-19 ........ 292 

Казанцева И.А.  Уклонение лица от прохождения диагностики,  

профилактических мероприятий, лечения от наркомании в связи с возло-

женной судьей обязанностью ................................................................................. 295 

Новикова Е.А.  Баланс интересов сторон при установлении серви-

тута ............................................................................................................................ 298 

Бараулина М.А.  Соседские права в современной России .......................... 299 

Халова Е.А.,  Шишпаренок Ю.Н.  Обжалование судебных постано-

влений в гражданском процессе ............................................................................ 301 

Кузнецов М.Ю.  Проблемы административного законодательства  

Российской Федерации (коллизии)  и некоторые пути их решения .................. 305 

Елисеева К.Н.  Совершенствование законодательства по противо-

действию  правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений ............... 307 

Аксенов Р.В.  О некоторых проблемах применения администра-

тивного наказания  и способах их преодоления ................................................. 309 



 

 
9 

Самигуллин К.А.  Брак и семья по мусульманскому праву ......................... 312 

Донец Г.С.  Виды ответственности за нарушение прав потребителей ...... 315 

Гаврилов Н.В.  Проблемы привлечения к административной от-

ветственности  за правонарушения в области налогов исборов ........................ 317 

Попонина А.В.  Налоговое администрирование как особый инстру-

мент  обеспечения экономической безопасности страны ................................... 319 

Опарина А.Ю.  Личный обыск в ИВС как мера административного 

принуждения ............................................................................................................ 321 

Силаева А.Р.  Особенности привлечения к административной ответ-

ственности лиц, обладающих специальным административным статусом ...... 324 

Шлома Л.В.  Отдельные проблемы правового регулирования  

досрочного пенсионного обеспечения в Российской Федерации ...................... 327 

Мокия В.Р.  Методы административно правового регулирования ............ 330 

Иванова К.З.  Правопорядок в современном обществе ............................... 333 

Тоцкая Л.А.  Проблемы института принудительного лицензирова-

ния в России ............................................................................................................. 337 

Ставицкая В.С.  О правовой природе  официального полицейского 

предостережения ..................................................................................................... 339 

Мелентьева В.В.  Актуальные проблемы привлечения к юридичес-

кой ответственности  за нарушение антидопинговых правил в Россий-

ской Федерации ....................................................................................................... 342 

Игнатенко М.С.  Брачный договор как способ мирного урегули-

рования  имущественных споров между супругами ........................................... 344 

Беринчик В.В.  Некоторые аспекты совершенствования законода-

тельства  об усыновлении в Республике Беларусь .............................................. 346 

Шилов П.Л.  О полномочиях участковых инспекторов милиции  

в сфере  применения административного законодательства .............................. 348 

Леонова П.А.  Новый кодекс об административных правонару-

шениях  Республики Беларусь – профилактическая направленность ............... 350 

Воденкова А.С.  Теоретические аспекты товароведной экспертизы  

как инструмента защиты прав потребителей ....................................................... 353 

Власенко Е.Ф.  Теоретические аспекты материальной ответствен-

ности  нанимателя за нарушение трудовых прав работника .............................. 356 

Цуканов Д.Н.  Направление на медицинское освидетельствование на 

состояние  опьянения: проблемные вопросы правовой регламентации ........... 358 

 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ. ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Швоев И.С.  Проблема неоднозначного применения судами статьи 

159.3 УК РФ ............................................................................................................. 361 

Ондар Н.Ш.  Роль средств массовой информации  в профилактике 

преступлений ........................................................................................................... 363 



 

 
10 

Сакеев М.М.  Факторы экстремистских проявлений в России  и госу-

дарствах Центрально-Азиатского региона ........................................................... 366 

Гнедчик В.Ю.  К вопросу о проблемах квалификации фальсифи-

кации  доказательств по уголовному делу ............................................................ 368 

Золин И.Ю.  Некоторые особенности квалификации оказания услуг,  

не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).............................. 371 

Сапова О.А.  Проблемы привлечения иностранного гражданина   

к уголовной ответственности ................................................................................. 374 

Сарыглар А.А.,  Салчак А.К.  Женская наркопреступность в Респуб-

лике Тыва ................................................................................................................. 376 

Кузнецов В.М.  О некоторых аспектах применения условного осуж-

дения ......................................................................................................................... 378 

Макаров З.Н.  Об освобождении от наказания за развратные 

действия .................................................................................................................... 381 

Коноплянкина Е.С.  «Синие киты»: криминологическое исследо-

вание ......................................................................................................................... 384 

Цуркан Д.В.  Двойная превенция как мера предупреждения преступ-

ности ......................................................................................................................... 387 

Муслимов М.Ш.  Безвозмездность как признак хищения ........................... 389 

Маркевич И.А.  К вопросу о соотношении понятий «терроризм»  

и «экстремизм»  в современном мире ................................................................... 392 

Эйсмонт Я.А.  Угроза как форма террористического акта: проблемы 

правоприменения ..................................................................................................... 394 

Зенин В.Д.  Некоторые проблемы квалификации незаконного сбыта 

наркотических средств ............................................................................................ 397 

Морозова И.В.  К вопросу о цели хищения наркотиков ............................. 400 

Саенко А.А.  К вопросу о проблемах квалификации организации  или 

содержания наркопритонов (ст. 232 УК РФ) ........................................................ 402 

Тимофеев И.С.  Криминологическая характеристика и профилак-

тика киберпреступлений в сфере незаконного оборота наркотиков ................. 404 

Штангауэр И.С.  Криминологическая характеристика личности  

киберпреступника .................................................................................................... 407 

Мусина Ю.В.  Деятельность подразделений по делам несовершенно-

летних по противодействию обороту новых потенциально опасных  

веществ среди молодежи в сети Интернет ........................................................... 410 

Гармаш Д.С.,  Молявко Н.С.  Криминологическая обусловленность 

уголовно-правовых  запретов на преступления, отражающие социальные 

патологии .................................................................................................................. 413 

Тортомашев Д.Г.,  Колбатюк Н.Г.  Влияние пандемии коронави-

русной инфекции  на рост домашнего насилия в Российской Федерации ....... 416 

Парчайкин Ю.Ю.,  Фралков М.Е.  Соотношение социального и био-

логического  при совершении убийства с особой жестокостью ........................ 419 



 

 
11 

Кулаков А.В.  Дуэль: поединок чести или убийство?  (на основе 

анализа картины И. Репина «Дуэль») .................................................................... 421 

Токарев Д.А.,  Шевелев А.Е.  Социальные причины преступности 

несовершеннолетних лиц  на современном этапе ................................................ 423 

Малов Д.С.  Криминологический анализ мотивационной сферы 

лица,  совершающего хулиганство с применением насилия к гражданам ........ 426 

Машковцев А.А.  Взяточничество в изобразительном искусстве:  

преступление и наказание (на примере картины Д. Герарда «Суд 

Камбиса») ................................................................................................................. 429 

Малахов А.В.  О некоторых вопросах применения малозначитель-

ности  деяния при получении взятки (ст. 290 УК РФ) ........................................ 432 

Луганская Е.В.  Криминологическая характеристика преступлений  

на железнодорожном транспорте .......................................................................... 434 

Ткаченко И.А.  Основные причины совершения повторного престу-

пления  несовершеннолетними .............................................................................. 436 

Максимовская А.А.  Краткий исторический анализ развития понятия 

преступления в отечественном уголовном законодательстве в досовет-

ский период .............................................................................................................. 440 

Мануйлова Е.В.  Основные направления виктимологической профи-

лактики в России ..................................................................................................... 442 

Садовская Е.А.  Актуальные вопросы отбывания наказания осуж-

денными женщинами, проживающими с детьми ................................................ 445 

Прихожая Л.Е.  Проблемы раздельного содержания осужденных 

женского пола .......................................................................................................... 447 

Капустин Я.М.  Правовой нигилизм как один из факторов анти-

общественного поведения ...................................................................................... 449 

Пидюров И.Ю.,  Рукавишникова П.В.  Актуальные вопросы профи-

лактики преступлений,  совершаемых путем поджога ....................................... 452 

Кулявцева А.М.  Типология поджигателей ................................................... 458 

Яковлев Д.А.  К вопросу об объекте хулиганства ........................................ 460 

Витовский Я.Д.  К вопросу о повышении эффективности противо-

действия  незаконному обороту наркотиков в следственных изоляторах ........ 463 

Разумова Д.Д.  Актуальные проблемы использования сети Интернет  

в сфере оборота наркотических средств ............................................................... 465 

Знобищева А.С.  Предупреждение мошенничества с использованием  

информационно-телекоммуникационных технологий ....................................... 467 

Катаев Ю.Д.  Использование высоких технологий при совершении  

преступлений как обстоятельство, отягчающее наказание ................................ 469 

Лозовская Т.А.  Иные виды юридической ответственности  за 

совершение малозначительного деяния ................................................................ 472 

Рыбак М.М.  Сложности квалификации деяний, предусмотренных  

статьей 291.1 УК РФ ............................................................................................... 474 



 

 
12 

Куцык В.П.  К вопросу о регламентации уголовной ответственности  

за клевету .................................................................................................................. 477 

Черкасов А.П.  Отдельные аспекты криминологической характерис-

тики дорожно-транспортных преступлений ......................................................... 479 

Филиппова Д.А.  Проблемы квалификации убийства,  совершенного 

при превышении пределов необходимой обороны ............................................. 482 

Чибичьян О.О.  Хищение бюджетных средств, выделенных на лик-

видацию  последствий стихийных бедствий ........................................................ 484 

Болдырев Е.К.  Приостановление прав осужденных при режиме 

особых условий ........................................................................................................ 487 

Акчурина А.А.  Виды принудительных мер воспитательного воз-

действия .................................................................................................................... 489 

Маргитич А.В.  Сравнительный анализ уголовного законодатель-

ства  Российской Федерации и зарубежных стран  об ответственности лиц 

с психическими расстройствами,  не исключающими вменяемости ................. 491 

Лемехов С.В.  К вопросу о разграничении составов преступления,  

предусмотренных статьями 145 и 136 УК РФ ...................................................... 493 

Булох А.С.  К вопросу о погашении дополнительных видов наказа-

ний (по материалам судебной практики, на примере ст. 264, 264.1 УК РФ) ...... 496 

Тюрюпова К.И.  Уголовно-правовое разграничение преступлений,  

предусмотренных статьями 260 и 191.1 УК РФ ................................................... 497 

Капитонова М.С.  Причинностные факторы, склоняющие совре-

менную молодежь  к экстремизму ......................................................................... 501 

Минакова А.В.  Обстоятельства, смягчающие наказание: проблемы  

толкования и правоприменения ............................................................................. 503 

Исозода С.И.  Проблемы предупреждения торговли людьми на 

примере Республики Таджикистан ........................................................................ 505 

Исаева А.Д.  Границы иных действий сексуального характера  в рам-

ках статьи 132 УК РФ ............................................................................................. 507 

Даниленко Д.Д.  Мошенничество с использованием средств мобиль-

ной связи:  уголовно-правовая характеристика ................................................... 509 

Сунгатуллина А.И.  Объективные признаки состава преступления,  

предусмотренного статьей 245 УК РФ ................................................................. 511 

Чунихин А.В.  Уголовно-правовая характеристика и проблемы 

квалификации преступления, предусмотренного статьей 230 УК РФ .............. 514 

Бендрикова Ю.А.  Предупреждение рецидивной преступности 

несовершеннолетних (по материалам Алтайского края) .................................... 517 

Сорокина С.А.  Пандемия COVID-19 как причина изменений в 

структуре преступности .......................................................................................... 519 

Ушакова В.В.  Проблема виктимности несовершеннолетних на 

современном этапе и способы борьбы с ней ........................................................ 524 

Кузько Е.С.  Уголовно-правовые вопросы противодействия мо-

шенничеству в сфере страхования......................................................................... 528 



 

 
13 

Булгакова Я.А.  Некоторые особенности современной латентной 

преступности ............................................................................................................ 531 

Каребо А.И.  Профилактика распространения тюремной субкуль-

туры  в среде подростков и молодежи ................................................................... 533 

Федорова А.И.  О противодействии незаконному обороту нарко-

тиков  в сети Интернет ............................................................................................ 536 

Пимонова Е.Е.  К вопросу об особенностях криминологической 

характеристики личности преступника, совершающего преступления  в 

сфере незаконного оборота наркотиков ................................................................ 539 

Громова А.Е.  Особенности ресоциализации женщин, отбывших 

наказание в виде лишения свободы ....................................................................... 542 

Зыряева А.Н.  Особенности содержания осужденных, больных 

туберкулезом,  в лечебно-исправительном учреждении ..................................... 546 

Иващенко М.А.  Формы организованной преступности, выделяемые  

в современный период ............................................................................................ 549 

Ставер Д.С.  Юридическое лицо как субъект преступления  в уго-

ловном законодательстве Республики Молдова .................................................. 551 

Пузанова С.А.  Наказание за дорожно-транспортные происшествия,  

повлекшие гибель людей, и их сравнение с наказанием за смежные 

преступления ............................................................................................................ 554 

Хныков Е.Р.  Социально-криминологическая обусловленность от-

ветственности за мошенничество в отношении транспортных средств ........... 556 

Ватутина С.М.  Деятельность ОВД по предупреждению угроз 

убийством  или причинения тяжкого вреда здоровью ........................................ 558 

Шкель Д.И.  К вопросу о нарушении прав осужденных  в исправи-

тельных учреждениях ............................................................................................. 561 

Немкова А.А.  Некоторые проблемы квалификации хищений с ис-

пользованием электронных средств платежа ....................................................... 564 

Коренева А.С.  Признаки объективной стороны, проблемы квалифи-

кации загрязнения атмосферы ............................................................................... 567 

Каретников К.В.  Субъекты профилактики групповых правонару-

шений осужденных в воспитательных колониях: постановка проблемы ......... 569 

Волкова О.Е.  Криминологическая характеристика, профилактика   

и противодействие скулшутингу как молодежному  течению экстремист-

ской направленности ............................................................................................... 572 

Кашаева В.В.  Исследование проблем выявления и пресечения  

террористических актов с участием террористов-смертников .......................... 574 

Рычкова Е.Е.  Развитие женской преступности на современном 

этапе .......................................................................................................................... 577 

Тагильцев С.А.  Проблемные вопросы разграничения бандитизма, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества .............. 580 

Цель С.В.  Общая характеристика современных систем  ювенальной 

юстиции .................................................................................................................... 584 



 

 
14 

Черкасова А.М.  Тенденции и закономерности развития мошенни-

чества с использованием информационно-телекоммуникационных тех-

нологий в качественно-количественных ее проявлениях ................................... 586 

Шмяткова Н.В.  К вопросу о возможности снижения возраста 

уголовной ответственности  за преступления, предусмотренные статьей 

228 УК РФ ................................................................................................................ 588 

 
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ   

И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Апаринова Д.А.  К вопросу о дополнении перечня экспертиз  

компьютерной ситуационной и ее значении при расследовании 

преступлений  в сфере незаконного оборота наркотических средств ............... 591 

Иванов И.А.  Проблемы провокации при проведении  оперативно-

розыскного мероприятия «проверочная закупка» ............................................... 594 

Повчинец В.О.  Средства проверки сообщения о преступлении: 

законодательная регламентация и проблемы практической реализации .......... 598 

Аверкина В.С.  Регламентация процессуального статуса заявителя .......... 600 

Кирсанов А.С.  Некоторые особенности  соблюдения конституцион-

ных прав и свобод человека  при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности ............................................................................................................ 603 

Клодчик Г.А.  К вопросу о способах хищения наркотических средств 

и психотропных веществ  как одном из криминалистически значимых 

признаков данных преступлений ........................................................................... 605 

Коноплев Д.Д.  Актуальные проблемы борьбы с организованной 

преступностью  в России ........................................................................................ 607 

Четырин И.П.  К вопросу о понятии и сущности следственных 

ошибок ...................................................................................................................... 610 

Ананьина К.П.  Соотношение оснований для возбуждения и отказа  

в возбуждении уголовного дела ............................................................................. 613 

Анисимова Д.В.,  Пустовойт Е.С.  Особенности криминалистичес-

кой характеристики  несовершеннолетних субъектов совершения престу-

пления,  предусмотренного статьей 228.1 УК РФ ............................................... 616 

Кременецкая Н.Е.  О некоторых сходствах «обследования помеще-

ний, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»  

и «обыска» ................................................................................................................ 617 

Кубанычбеков У.К.  Частная детективная деятельность в Республике 

Кыргызстан .............................................................................................................. 620 

Таалайбеков Б.Т.  Роль органов дознания в системе государствен-

ных органов, ведущих борьбу с преступностью в Кыргызской Респуб-

лике ........................................................................................................................... 623 



 

 
15 

Зенина К.А.  Некоторые средства и методы нейтрализации про-

тиводействия при производстве допроса подозреваемого (обвиняемого)  

с участием защитника ............................................................................................. 625 

Зинченко Л.В.  Электронное судопроизводство: за ним будущее .............. 628 

Аблогина А.А.  Проблема необходимости обеспечения участия 

адвоката при проведении оперативно-розыскных мероприятий:  

уголовно-процессуальный аспект .......................................................................... 631 

Савинцева Н.В.  К вопросу о повышении эффективности исследо-

вания  дактилоскопической информации при производстве экспертизы ......... 633 

Зубарев А.В.  К вопросу о понятии и разграничении психологи-

ческого и коммуникативного контакта ................................................................. 635 

Донская П.Д.  Процессуальные границы осмотра  в соответствии  

с положениями УПК РФ ......................................................................................... 638 

Разоренова О.В.  Некоторые проблемы назначения судебно-меди-

цинских экспертиз по установлению возраста живых лиц ................................. 641 

Данченко А.В.  Правовое регулирования криптовалюты:  российский 

и международный опыт .......................................................................................... 643 

Алыева К.М.  К вопросу о значении следственного эксперимента  

при расследовании дел о дорожно-транспортных происшествиях .................... 646 

Разгон О.Ю.  Противоречивость теории «плодов отравленного 

дерева»  в уголовном процессе России ................................................................. 648 

Павлова Я.А.  Проблемные вопросы методики расследования фаль-

шивомонетничества ................................................................................................ 651 

Берчанский К.А.  Проблемы выявления причинно-следственных 

связей  в преступлениях, совершаемых медицинскими работниками .............. 654 

Шмырина А.А.  Особенности применения беспилотных летательных 

аппаратов при осмотре места происшествия ........................................................ 657 

Савельева А.В.  Проблема идентификации человека при химеризме 

ДНК ........................................................................................................................... 659 

Культюгина Я.В.  О некоторых особенностях расследования похи-

щения человека ........................................................................................................ 661 

Шалапутина Д.В.  О некоторых ошибках, допускаемых в ходе 

производства осмотра места происшествия, и путях их преодоления .............. 663 

Шулик И.Ю.  Проблемы реализации института государственной 

защиты участников уголовного процесса ............................................................. 666 

Дубова М.Е.  Оперативно-розыскная профилактика преступности 

несовершеннолетних ............................................................................................... 668 

Тучков Я.В.  Проблемы уголовного судопроизводства по преступле-

ниям, совершенными несовершеннолетними. Ювенальная юстиция  

в России .................................................................................................................... 671 

Бадикова Е.И.  Тактическая подготовка к допросу несовершенно-

летних ....................................................................................................................... 673 



 

 
16 

Дегтярев М.В.  О некоторых вопросах осуществления военной 

полицией Вооруженных Сил Российской Федерации  полномочий органа 

дознания ................................................................................................................... 676 

Куликова А.Н.  К вопросу о необходимости соблюдения требований 

закона  при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий .................... 678 

Плаховская В.М.  Проблемы применения в Российской Федерации  

института досудебного соглашения о сотрудничестве ....................................... 680 

Беленогова А.А.  Допрос несовершеннолетнего лица, тактические 

особенности  и криминалистические рекомендации ........................................... 683 

Политкин И.А.  Компьютерная форензика: современные технологии  

в практике расследования преступлений .............................................................. 687 

Соломатова В.А.  Проблемы провокации при проведении опера-

тивно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» .......................... 692 

Абдрахманова С.К.  Вопросы криминалистического обеспечения  

расследования преступлений ................................................................................. 694 

Ильясов А.Ж.  Вопросы криминалистического обеспечения  рассле-

дования преступлений ............................................................................................ 696 

Григорьев Ю.Г.  О необходимости предоставления органам военной 

полиции  права осуществлять оперативно-розыскную деятельность ............... 699 

Буров В.М.  Последовательность расследования и судебного разби-

рательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве ..................................................................................................... 701 

Оджахвердиев Д.Ф.  Объяснение как иные документы  в доказыва-

нии по уголовным делам ........................................................................................ 704 

Зверева А.В.  Институт ювенальной юстиции как один из способов 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних ................................. 707 

Каташев И.М.  О законодательном закреплении возможности про-

ведения оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с тех-

нических каналов связи»  по фактам безвестного исчезновения граждан ........ 709 

Семенова А.М.  Перспективы применения систем искусственного 

интеллекта  в деятельности правоохранительных органов ................................ 711 

Джусь А.С.,  Миненкова П.А.  Оперативно-розыскное противодей-

ствие бесконтактному сбыту наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов  в сети Интернет ........................................................... 714 

Троицкий А.А.  Некоторые аспекты сбора и использования доказа-

тельств  по преступлениям, связанным с криптовалютой .................................. 716 

Сухорукова И.Н.  К вопросу о криминалистическом значении  субъ-

екта преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ ............................. 719 

Петрова Я.С.  Особенности расследования шоплифтинга, совер-

шенного несовершеннолетними ............................................................................ 722 

Манлай А.  Проблемы совершенствования криминалистического 

обеспечения осмотра места незаконной рубки лесных насаждений (на 

материалах Монголии и России) ........................................................................... 725 



 

 
17 

Мазильникова Л.Е.   Криминалистически значимая информация  

о способе и материальных следах совершения преступлений,  связанных 

с незаконной рубкой лесных насаждений ............................................................ 727 

Филиппова А.О.  Источники получения криминалистически значи-

мой информации о личности несовершеннолетнего обвиняемого .................... 730 

Зимина С.В.  Отсутствие сроков проведения экстрадиционной про-

верки:  миф или реальность? .................................................................................. 733 

Абдряхимова Э.О.  Некоторые аспекты криминалистического обес-

печения органов предварительного следствия при расследовании 

убийств  с последующим расчленением трупа .................................................... 735 

Шматюк А.П.  К вопросу о стадиях осуществления легализации 

(«отмывания») средств, полученных преступным путем ................................... 738 

Мелешко С.И.  О некоторых проблемах в решениях, принимаемых 

по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях ............................... 740 

Коваленок А.В.  Реализация принципа презумпции невиновности  

при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности в Респуб-

лике Беларусь ........................................................................................................... 742 

Корниенко И.А.  Оперативно-розыскное обеспечение деятельности 

оперативных подразделений уголовного розыска ............................................... 745 

Шалаев Р.В.  О понятии «заключение под стражу» и актуальности 

его применения ........................................................................................................ 747 

Кияева Е.Ю.  О возможности вынесения судебных решений ис-

кусственным интеллектом ...................................................................................... 749 

Шроль А.Р.  К вопросу законности как принципа уголовного судо-

производства ............................................................................................................ 751 

Туманова А.А.  Эксперт и специалист в области информационной 

безопасности как участники уголовного судопроизводства .............................. 754 

Казанцева А.А.  Проблемные вопросы проведения гласного обсле-

дования жилища ...................................................................................................... 756 

Арсеньев Д.А.  Современные возможности 3D-моделирования об-

становки места совершения преступления ........................................................... 758 

Ильина К.А.  Некоторые вопросы пожарно-технической экспертизы  

при расследовании преступлений, связанных с поджогами ............................... 764 

Короткова С.А.  Проблемные моменты расследования уголовных 

дел в отношении лиц, осуществляющих деятельность по возврату 

просроченной задолженности ................................................................................ 769 

Ефремова Я.С.  Доследственная проверка по уголовным делам, 

возбуждаемым в отношении лиц, осуществляющих деятельность по 

возврату просроченной задолженности ................................................................ 771 

Сальникова Е.Ю.  Криминалистическая характеристика субъектов 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов в сети Интернет ...................................... 773 



 

 
18 

Шумкова Е.О.  Условия, способствующие совершению преступле-

ний экстремистской направленности молодежью ............................................... 775 

Фомин М.В.  Типичные следственные ошибки проведения ряда 

следственных действий ........................................................................................... 777 

Забелина М.А.  Особенности проведения допроса в ходе рассле-

дования публичных призывов к осуществлению террористической 

деятельности, оправдания или пропаганды терроризма ..................................... 780 

Гордов А.Т.  Анализ практики расследования насильственных 

преступлений (по материалам ГСУ СК России по Красноярскому краю  

и Республике Хакасия) ............................................................................................ 783 

Балахонов Д.А.  Роль психолога и педагога при допросе несовер-

шеннолетних подозреваемых (обвиняемых) ........................................................ 786 

Бутакова Е.Н.  Тактические приемы, направленные на преодоление 

ложных показаний в ходе допроса несовершеннолетних подозреваемых 

(обвиняемых) ........................................................................................................... 788 

Черкасова А.М.  Допрос несовершеннолетнего подозреваемого (об-

виняемого) в условиях конфликтной ситуации ................................................... 790 

Лопатин Д.Г.  Правовая регламентация организационно-правовых 

аспектов допроса несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) ............ 791 

Бойкан А.Д.  Оценка показаний потерпевшего в соответствии со 

статьей 88 УПК РФ ................................................................................................. 793 

Севиров М.В.  Показания потерпевшего как субъекта доказывания  

в уголовном процессе .............................................................................................. 795 

Пипия Д.А.  Реализация права обвиняемого на допрос свидетеля  

в решениях Европейского суда по правам человека ........................................... 797 

Березинская В.А.  К вопросу о проблемах предъявления для опо-

знания как следственного действия ....................................................................... 798 

Иванов К.М.  К вопросу о хранении вещественных доказательств ........... 801 

Полякова Д.Д.  Проблемы и перспективы развития института реаби-

литации  в уголовном процессе России ................................................................ 803 

Парасоцкий Р.А.  Интернет-мошенничество в сфере финансов в пе-

риод пандемии ......................................................................................................... 806 

Коротаева Ю.А.  Процессуальный статус заместителя начальника 

подразделения дознания в органах дознания органов внутренних дел:  

к вопросу о надлежащем уголовно-процессуальном регулировании ................ 808 

Бабичева В.С.  Организационные и тактические особенности произ-

водства осмотра места происшествия: на примере зарубежного опыта ........... 810 

Карапыш Ю.А.  Актуальные вопросы экстрадиции .................................... 813 

Поташов М.Р.  Нехарактерный способ перемещения наркотиков  

(на примере кокаина) .............................................................................................. 816 

Шишулина А.П.  К вопросу об особенностях опознания лица по го-

лосу и речи ............................................................................................................... 821 



 

 
19 

Плюта А.Д.  К вопросу о некоторых особенностях уголовного 

производства в отношении несовершеннолетних ............................................... 824 

Бабичева К.С.  Институт возбуждения уголовного дела в россий-

ском и зарубежном уголовном процессе .............................................................. 826 

Мащенко А.Д.  Тактические аспекты оперативного поиска в сети 

Интернет ................................................................................................................... 829 

Чегиль Н.И.  Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 

территориальных органов внутренних дел по выявлению и раскрытию 

краж и угонов автотранспорта ............................................................................... 832 

Лебедянцева Л.Ю.  Роль следователя в возмещении гражданского 

иска в уголовном судопроизводстве ..................................................................... 835 

Власов К.В.  Компьютерные системы автомобиля как объект 

компьютерно-технической экспертизы ................................................................ 837 

Гречко С.В.  Особенности квалиметрической идентификации сырья 

растительного происхождения при производстве судебно-товаровед-

ческой экспертизы ................................................................................................... 839 

Героев И.З.  Понятие наложения ареста на имущество через призму 

его истории ............................................................................................................... 842 

Котоманова А.В.  Взаимодействие следователя с органами дозна-

ния и другими участниками при расследовании незаконного культиви-

рования растений, содержащих наркотические средства и психотропные 

вещества ................................................................................................................... 844 

Котоманов В.А.  О некоторых особенностях обнаружения, фикса-

ции и изъятия объектов биологической природы на месте происшествия 

по факту незаконной охоты .................................................................................... 847 

Шевченко А.А.  Изменение номерных агрегатов транспортных 

средств как способ легализации похищенного автотранспорта (по 

материалам Приморского края) ............................................................................. 849 

Бабий Д.Е.  Актуальные проблемы и особенности классификации 

оперативно-розыскных мероприятий .................................................................... 852 

Алексеева Д.Д.  Производство освидетельствования с участием 

потерпевшего ........................................................................................................... 854 

Морозов И.Э.  Оперативно-розыскное обеспечение предварительно-

го расследования и судебного разбирательства по делам об убийствах, 

совершенных по найму ........................................................................................... 857 

Бендрикова Ю.А.  Характеристика способов хищений денежных 

средств с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей .......................................................................................................................... 859 

Пешков Т.Т.  Проблемы правового регулирования прокурорского 

надзора на стадии возбуждения уголовного дела ................................................ 863 

Решитило В.В.  Современные проблемы добывания информации  

в сети Интернет ........................................................................................................ 865 



 

 
20 

Шаблова Е.Д.  Проблемы исполнения приговора суда, вступившего 

в законную силу ....................................................................................................... 867 

Конев В.А.  К вопросу о новых способах взлома магнитных замков  

и замыкающих устройств: криминалистический аспект .................................... 869 

Симененко Т.В.  Особенности примирения сторон в уголовном 

судопроизводстве – опыт зарубежных стран ....................................................... 872 

Вигуляр А.С.  Особенности взаимодействия следователя с участ-

никами уголовного судопроизводства при расследовании грабежей  

и разбоев, совершенных несовершеннолетними ................................................. 874 

Бабаев Л.М.  Криминалистический анализ современных способов, 

используемых преступниками для незаконного завладения транспортных 

средств ...................................................................................................................... 876 

Чугун Д.А.  Некоторые особенности криминалистического исследо-

вания текста, выполненного на китайском языке ................................................ 878 

Маматов Э.Р.  Современные проблемы предупреждения и пресе-

чения преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности подразделениями уголовного розыска ................................. 881 

Злотникова К.А.  К вопросу об использовании сведений, полу-

ченных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в качестве доказа-

тельств по уголовному делу ................................................................................... 884 

Васильева Н.А.  Криминалистическое профилирование наркотиков: 

проблемы и перспективы ........................................................................................ 885 

Юденкова В.Н.  Тактика назначения судебной ситуационной экс-

пертизы при расследовании дорожно-транспортных происшествий ................ 888 

Попонина А.В.  Заключение эксперта и заключение специалиста: 

сравнительно-правовой анализ .............................................................................. 891 

Радецкий С.С.  Возбуждение уголовного дела: проблемы и пути их 

решения .................................................................................................................... 894 

Смаранчук А.Р.  Личный сыск в деятельности полиции............................. 896 

Коптелов Е.М.  Оперативная техника как важнейшее средство 

обеспечения доказательственной информации .................................................... 899 

Прибе А.И.  О некоторых особенностях нормативно-правового регу-

лирования оперативно-розыскного мероприятия «оперативный экспе-

римент» ..................................................................................................................... 901 

Курицын И.В. Теоретические и правовые основы прокурорского 

надзора за оперативно-розыскной деятельностью .............................................. 904 

Хвостов А.С.  Особенности деятельности сотрудников уголовного 

розыска по раскрытию убийств, связанных с безвестным исчезновением 

лиц ............................................................................................................................. 907 

Рассказов А.А.  Проблемы при осуществлении прокурорского над-

зора за оперативно-розыскной деятельностью и пути их решения ................... 909 

Шаронов Д.Н.  О некоторых вопросах провокации преступления 

при проведении оперативного эксперимента ....................................................... 912 



 

 
21 

Никифорова Е.И.  Выявление преступлений, связанных с незакон-

ным сбытом наркотических средств, совершаемым с использованием 

сети Интернет .......................................................................................................... 914 

Гаврилов Е.А.  К вопросу о криминалистической сущности цифро-

вых следов ................................................................................................................ 916 

Захаров Д.С.  Криминалистическая характеристика личности потер-

певшего по делам о хищениях посредством сети Интернет ............................... 919 

Комилзода Т.Х.  Преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, как международная 

угроза ........................................................................................................................ 921 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ   

ОГНЕВОЙ, ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ 

Хутиев Р.В.   Особенности организации физической подготовки  

в условиях распространения COVID-19 ............................................................... 926 

Куликов А.И.  Новые возможности ЗОЖ-активности в современных 

реалиях ...................................................................................................................... 929 

Протасов С.И.  Стрельба в условиях плохой видимости ........................... 931 

Шмидт О.Д.  Формирование техники ударов у девушек-курсантов  

образовательных организаций МВД России ........................................................ 933 

Пузий И.А.  Физическая культура и спорт как средство минимизации 

девиантного поведения ........................................................................................... 936 

Юрьянов В.В.  О значении пейнтбола как средства совершенство-

вания тактической подготовки сотрудников силовых структур ........................ 939 

Молдованов Г.А.  Теоретические основы развития силы по методу 

Дэна Джона .............................................................................................................. 942 

Павлова Я.А.,  Шишкова В.О.  Методика развития специальной вы-

носливости у курсантов образовательных учреждений системы МВД 

России ....................................................................................................................... 944 

Вологдина Я.В.  Формирование профессионально значимых служеб-

но-прикладных умений и навыков у сотрудников ОВД ..................................... 946 

Попелышко А.С.  Лыжная подготовка как средство профилактики  

простудных заболеваний курсантов образовательных  организаций МВД 

России ....................................................................................................................... 949 

Шимолина А.В.  Эффективность дистанционного обучения в огне-

вой подготовке курсантов и слушателей образовательных  организаций 

МВД России ............................................................................................................. 951 

Маркин Д.Г.  Физическая готовность курсантов к выполнению 

упражнений в стрельбе из пистолета Макарова .................................................. 954 

Непомнящих Д.А.  Ключевые проблемы огневой подготовки .................... 957 

Ноздрин А.О.  Преследование транспортного средства .............................. 959 



 

 
22 

Егорова А.П.  Информированность обучающихся высших учебных 

заведений о здоровом образе жизни и способах его реализации ....................... 962 

Иванов Д.Д.  Значимость физической подготовки для сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации ................................................. 964 

Чистякова А.М.  Организация физической подготовки курсантов  

вузов МВД России ................................................................................................... 967 

Васютин П.С.  Ошибки в стрельбе из пистолета и рекомендации  по 

их исправлению ....................................................................................................... 969 

Ануфриева В.В.  Формирование значимых прикладных умений  

у слушателей ФПП в образовательных организациях МВД России ................. 971 

Достай Ч.О.  Места и роль физической подготовки в совершенство-

вании уровня профессиональной подготовленности сотрудников органов 

внутренних дел ........................................................................................................ 973 

Ольшевская А.А.  Проблемы лицензирования гражданского оружия ....... 976 

Вольнова О.А.  Физическая подготовка сотрудников ОВД, способ-

ствующая повышению результативности при стрельбе из боевого оружия ...... 978 

Смирнова И.Д.  Проблемные аспекты обеспечения личной безопас-

ности  сотрудников ОВД в условиях необходимой обороны ............................. 981 

Шуховцев А.Н.  Применение огнестрельного оружия сотрудниками 

полиции: проблемы практики и возможные пути ее совершенствования ........ 984 

Амиров Р.Н.  Современные тенденции законодательства, регламен-

тирующего оборот гражданского оружия в России и иностранных 

государствах ............................................................................................................. 986 

Белогривый И.А.  Роль физической культуры и спорта  в профилак-

тике наркомании молодежи.................................................................................... 989 

Бурова Я.О.  О применении ситуационных задач в ходе  профессио-

нальной подготовки курсантов образовательных организаций МВД 

России ....................................................................................................................... 992 

Батандаева К.Д.  Важность физической подготовки для формиро-

вания  компетенции профессиональной готовности сотрудников  органов 

внутренних дел Российской Федерации ............................................................... 994 

Бухтоярова А.К.  Значение физической культуры и спорта  для здо-

ровья студентов ....................................................................................................... 996 

Горгота Н.А.  Социальное значение спорта ................................................ 998 

Химиченко Р.Ю.  Роль физической подготовки для сотрудников 

органов  внутренних дел Российской Федерации ................................................ 999 

Дорошенко Н.Ю.  Значение и эффективность физической подготов-

ленности  сотрудников ОВД России ................................................................... 1001 

Гибадулин М.Г.  Физическая подготовка сотрудников МВД России ...... 1004 

Фогель А.А.  Значимость физической культуры в профессиональной  

деятельности сотрудников органов внутренних дел ......................................... 1007 

Гончарова О.А.  Вопросы психологического обеспечения занятий по 

огневой подготовке в образовательных организациях МВД России............... 1011 



 

 
23 

Зыкова А.В.  Отрицательная роль страха у курсантов и слушателей  

на занятиях по огневой подготовке в образовательных  организациях 

МВД России ........................................................................................................... 1014 

Чигрина А.П.  О применении метода круговой тренировки на заня-

тиях по физической подготовке курсантов  образовательных организаций 

МВД России ........................................................................................................... 1017 

Лунев А.Е.  К вопросу о проблемах общего физического развития  

сотрудников органов внутренних дел ................................................................. 1020 

Галимзянова Е.А.   Комплексные занятия и их эффективность   

в образовательных организациях МВД России ................................................. 1022 

Лыскова Е.С.  Самоконтроль на занятиях по физической подготовке  

у слушателей, проходящих первоначальное обучение, как фактор 

обеспечения качественного образования ............................................................ 1025 

Чернышева Т.М.  Вопросы необходимости перевооружения сотруд-

ников  органов внутренних дел Российской Федерации .................................. 1027 

Шотин И.А.  Упражнение «планка» для развития физических 

качеств  в условиях дистанционного обучения .................................................. 1029 

Мягких А.О.   Государственная политика России, направленная   

на формирование здорового образа жизни граждан .......................................... 1032 

Балашов А.Н.  Гироплатформы для развития вестибулярного аппа-

рата  при стрельбе из пневматического оружия................................................. 1035 

Спасский Е.Л.  Обзор зарубежного опыта в применении специаль-

ных полигонов и полос препятствий для тренировок выносливости 

полицейских ........................................................................................................... 1038 

Онипенко С.А.  Влияние физической культуры на здоровье 

студентов ................................................................................................................ 1042 

Петрова К.С.  Формирование здорового образа жизни и здоровье 

формирующих технологий в образовательных учреждениях МВД ................ 1045 

Тураев В.С.  Актуальные проблемы огневой подготовки в образо-

вательных организациях МВД России ................................................................ 1047 

Завьялов Д.А.  Значение мотивации в физической подготовке  

курсантов образовательных организаций МВД России .................................... 1049 

Чернякова Е.М.  Методы и технологии формирования здорового 

образа жизни в образовательных учреждениях МВД ....................................... 1055 

Буханов К.А.  Проблема формирования здорового образа жизни 

курсантов ................................................................................................................ 1057 

Кувшинов А.А.  Рациональное питание как составляющая  здорового 

образа жизни .......................................................................................................... 1059 

Комарова А.В.  Здоровый образ жизни и его основные соста-

вляющие ................................................................................................................. 1062 

Навоян В.А.  Роль физической культуры в жизни человека ..................... 1065 



 

 
24 

Богатенков И.Д.  Актуальные проблемы в формировании необхо-

димых  знаний у тренеров для дальнейшего воспитания  ЗОЖ у молодого 

поколения ............................................................................................................... 1067 

Ермилова О.А.  Актуальные проблемы формирования здорового 

образа жизни студентов ........................................................................................ 1070 

Малахаев Д.Д.  Проблемы распространения физической культуры  

среди молодежи ..................................................................................................... 1072 

Бондаренко А.О.  Актуальные вопросы формирования здорового 

образа жизни студенческой молодежи ................................................................ 1074 

Данько М.А.   Проблемы в формировании устойчивой мотивации   

в поддержании (сохранении) здоровья ............................................................... 1077 

Фоменко А.А.   Актуальные проблемы физической подготовки   

в Московской академии СК России .................................................................... 1080 

Злотникова К.А.  К вопросу о необходимости психологической 

подготовки  обучающихся образовательных организациях МВД России  

для повышения результативности стрельбы ...................................................... 1082 

Рясная А.П.  Проблемы соблюдения личной безопасности сотруд-

ников полиции в ходе проведения охраны  общественного порядка во 

время митингов ...................................................................................................... 1084 

Кершенова А.А.  Проблемы огневой подготовки в ведомственных 

учебных заведениях МВД Республики Казахстан ............................................. 1086 

Поляков Д.,  Клепцов С.В.  Государственно-правовая политика Рос-

сийской Федерации  в области физической культуры и спорта....................... 1089 

Величай Р.С.  Экзергейминг – средство повышения двигательной  

активности современной молодежи .................................................................... 1093 

Иванова И.Ю.  Актуальные проблемы огневой, тактико-специаль-

ной  и физической подготовки ............................................................................. 1095 

Спильная В.А.  Модель управления спуском курка при стрельбе   

в ограниченное время из пистолета Макарова ................................................... 1098 

Лазарев С.С.  Потенциал использования зарубежного опыта в совер-

шенствовании системы профессиональной подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации ............................................................. 1101 

Литвиненко Н.Д.,  Казакова М.А., Галактионова М.А., Пучинин А.Г. 

Состояние здоровья детей, родившихся от матерей с героиновой 

зависимостью ......................................................................................................... 1103 

Самоукова М.И.  Социальные и психологические факторы, влияю-

щие  на соблюдение здорового образа жизни .................................................... 1106 

Гудкова К.А.  Роль «тревожного состояния» при стрельбе из огне-

стрельного оружия ................................................................................................ 1108 

Старцев Д.О.  Перспективные концепции тактической подготовки  

сотрудников органов внутренних дел ................................................................. 1110 

Бальжинимаева А.Б.  Задачи ОВД при введении чрезвычайной 

ситуации ................................................................................................................. 1113 



 

 
25 

Талахадзе Г.В.   Особенности тактико-специальной подготовки со-

трудников ОВД ...................................................................................................... 1116 

Кочетков А.В.  Влияние игры в «русские шашки» на технико-

тактическую  подготовку курсантов СибЮИ .................................................... 1119 

Белозерцева Е.С.  Морально-психологическая подготовка сотруд-

ников  органов внутренних дел при проведении занятий  по огневой 

подготовке .............................................................................................................. 1122 

Емельянова Д.Д.  Подготовка бегунов-стайеров массовых разрядов  

в условиях вузов юридического профиля ........................................................... 1124 

Пузырева С.В.  Скоростно-силовая подготовка дзюдоистов и сам-

бистов в образовательных организациях МВД России к соревнованиям 

различного уровня ................................................................................................. 1126 

 

 

 

 

 

 

 



 
26 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ  
 

 

 

Зотова Т.Б. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Коновалова, доктор исторических наук, доцент 

Первые наркомы внутренних дел 

История органов внутренних дел неразрывно связана с развитием обще-

ства и государства. Значимую роль в процветании государства и правоохрани-

тельных структур играют ведущие политические и государственные деятели. 

Значение их деятельности особенно возрастает в переломные, кризисные пери-

оды истории, к которым, безусловно, можно отнести годы революции 1917 г. и 

Гражданской войны в России. 

После вооруженного восстания в Петрограде 25 октября (8 ноября) 1917 г. 

государственная власть переходит к Всероссийскому Съезду Советов рабочих и 

солдатских депутатов, исполнительным органом которого является Всероссий-

ский центральный исполнительный комитет (ВЦИК). На основании декрета II 

Всероссийского съезда Советов при ВЦИК был создан Совет Народных Комис-

саров (СНК) РСФСР, который объединили возглавил 13 комиссариатов, в том 

числе народный комиссариат внутренних дел (НКВД РСФСР). 

Народным комиссаром по внутренним делам был назначен Рыков Алексей 

Иванович1, основной задачей которого стало создание новой правоохранитель-

ной структуры. Для достижения и реализации намеченных планов им были при-

няты ряд мер. Так, 28 октября (11 ноября) 1917 г. подписано постановление (Де-

крет) «О рабочей милиции», согласно которому «Советы рабочих и солдатских 

депутатов учреждают рабочую милицию; ... Военная и гражданская власти обя-

заны содействовать вооружению рабочей милиции и снабжению ее техниче-

скими силами вплоть до снабжения ее казенным оружием»2. Хотя милиция су-

ществовала как полугосударственная, полуобщественная организация и не ком-

плектовалась на профессионально-штатных началах, тем не менее ее создание 

неразрывно связно с именем А.И. Рыкова.  

Он являлся наркомом внутренних дел с 25 октября (7 ноября) по 4 ноября 

(17 ноября) 1917 г., не имел законченного высшего образования. После оконча-

 
1 История органов внутренних дел России (XX – начало XXI вв.). Часть II : хрестоматия 

/ сост.: Н.Л. Феднева, А.П. Яцкова. М.: МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, 2016. С. 5. 
2 Милиция России. Документы и материалы. Том I (1917-1934) / сост. А.Я. Малыгин, 

Р.С. Мулукаев. Саратов: СЮИ МВД России, 2001. С. 19. 
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ния Саратовской классической гимназии поступил и обучался в Казанском уни-

верситете на юридическом факультете, был исключен за участие в революцион-

ном движении. Народным комиссаром Рыков стал в 36 лет. Впоследствии зани-

мал и другие посты: председатель Высшего совета народного хозяйства, заме-

ститель Председателя Совнаркома РСФСР, Председатель Совнаркома СССР, 

нарком связи СССР. Являлся автором большого количества выступлений и пуб-

ликаций. Среди последних – доклад на XIV партийной конференции «Деревня, 

НЭП и кооперация», отчет правительства на III съезде Советов СССР (вышед-

ший с отдельным предисловием «На переломе»), характеризующие принципи-

альные особенности наступающего этапа развития СССР, а также доклад на XV 

партийной конференции «Хозяйственное положение страны и задачи партии». 

Рыков являлся сторонником постепенной индустриализации и продолжения 

НЭПа, поэтому в конце 1920-х гг. был обвинен в «правом уклоне». 15 марта 1937 

г. расстрелян. 

Вторым народным комиссаром внутренних дел стал Петровский Григорий 

Иванович. Занимал данную должность с ноября 1917 г. по март 1919 г. В это 

время начали формироваться штаты центрального аппарата НКВД, которым со-

здана Коллегия, куда вместе с Г.И. Петровским вошли Ф.Э. Дзержинский, М.Я. 

Лацис, И.С. Уншлихт, М.С. Урицкий. В соответствии с Положением «Об орга-

низации отделов уголовного розыска» от 5 октября 1918 г.1; Постановлением 

Народных комиссариатов по внутренним делам и юстиции «Об организации Со-

ветской рабоче-крестьянской милиции» от 12 октября 1918 г.2, Циркуляром 

Главного управления советской рабоче-крестьянской милиции всем исполкомам 

«Об учреждении уголовно-розыскных столов в губернских управлениях мили-

ции» от 12 декабря 1918 г.3 советская милиция становилась государственной 

штатной структурой, был организован уголовный розыск. Декрет ВЦИК «Об ор-

ганизации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны» от 18 фев-

раля 1919 г.4 стал важной вехой к складыванию структуры транспортной мили-

ции. 

Петровский имел начальное образование, которое он получил при семина-

рии в Харькове, окончив два класса, начал трудовую деятельность в 11 лет, ра-

ботая слесарем на одном из местных заводов. Активно участвовал в Первой рос-

сийской Революции. В 1912 г. являлся депутатом IV Государственной думы. С 

1913 г. –член ЦК РСДРП, лидер большевистской фракции в Думе. Затем член 

Учредительного Собрания. Наркомом внутренних дел Советской России стал в 

возрасте 39 лет. Григорий Иванович участвовал в подписании Брестского мира, 

разработке Конституции РСФСР 1918 г., организации Красного террора. С 

 
1 Милиция России. Документы и материалы. Том I (1917-1934). С. 33. 
2 Там же. С. 38. 
3 Там же. С. 49. 
4 Там же. С. 58. 
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1921 г. – член ЦК, ЦКРКП(б) и ВКП(б). Позже кандидат в члены Политбюро, 

депутат Верховного Совета СССР и др. За связи с «врагами народа» был выведен 

из состава Политбюро и ЦК ВКП(б), назначен заместителем директора Музея 

революции, где трудился до своей кончины 9 января 1958 г. Неоднократно был 

награжден орденами Красного знамени (1928 г.) и Ленина (1938, 1953 гг.). 

Третьим наркомом внутренних дел стал легендарный Феликс Эдмундович 

Дзержинский. Будучи гимназистом Виленской гимназии, Дзержинский вошел в 

социал-демократический кружок, в дальнейшем ушел из последнего класса гим-

назии, чтобы посвятить себя партийной работе. Дзержинский оказался активным 

организатором Октябрьской революции. Пост наркома внутренних дел РСФСР 

занимал с марта 1919 г. (ему исполнилось тогда 42 года) по август 1923 г., одно-

временно являясь председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии до ее 

ликвидации. По его инициативе для победы в Гражданской войне и борьбы с 

контрреволюцией были объединены усилия местных ЧК и органов милиции, в 

которых были образованы в соответствие с приказом от 21 мая 1919 г. «Об орга-

низации политических бюро при уездных начальниках милиции» политорганы. 

В соответствии с Декретом СНК от 3 апреля 1919 г. «О советской рабоче-кре-

стьянской милиции»1 в милиции были установлена военная дисциплина. 22 ав-

густа 1919 г. НКВД РСФСР был принят «Дисциплинарный Устав служащих Со-

ветской рабоче-крестьянской милиции»2.До самой смерти (20 июля 1926 г.) он 

занимал должность руководителя советской спецслужбы ВЧК, ГПУ при НКВД 

РСФСР, ОГПУ РСФСР, одновременно совмещая много других должностей, в 

том числе наркома путей сообщения, главы комиссии по детской беспризорно-

сти, с 1924 г. – председателя Высшего совета народного хозяйства. Он стал од-

ним из участников разработки НЭП (новой экономической политики) в стране 

Советов. Феликс был инициатором организации акционерных обществ и пред-

приятий с иностранными инвестициями. Также уделял большое внимание разви-

тию частной торговли и металлургической отрасли. Феликс Эдмундович – пла-

менный революционер, не только боровшийся с контрреволюцией, но и подни-

мавший страну из разрухи и нищеты. Память о нем живет во множестве памят-

ников и бюстов, в названии площадей и улиц, которых насчитывается почти две 

тысячи на просторах России. 

Таким образом, первыми наркомами внутренних дел были люди, имевшие 

неоконченное высшее образование (кроме Дзержинского). Сранних лет они 

вступили на революционную стезю, занимали должность в возрасте от 36 до 42 

лет. А.И. Рыков впоследствии занимал высшие должности в советском государ-

стве (председателя СНК), был репрессирован и расстрелян в возрасте 57 лет. 

Дзержинский – самый яркий из наркомов, одновременно возглавлял органы 

 
1 Милиция России. Документы и материалы. Том I (1917-1934) С. 62. 
2 Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: https://мвд.рф/ 

history (дата обращения: 04.04.2021). 

https://мвд.рф/
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государственной безопасности. Умер в результате сердечного приступа в 48 лет. 

Петровский, в отличие от своего предшественника и последователя, был чаще 

всего «на вторых ролях». Возможно, это стало причиной того, что он прожил 

самую долгую жизнь и покинул этот мир, не дожив меньше месяца до 80 лет. У 

каждого из них судьба сложилась по-разному. Всех их объединяет то, что они 

сыграли значимую роль в становлении и развитии правоохранительных органов 

– советской милиции и советской власти. 

 

 

Чикинёва О.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Я.Н. Калиниченко 

Наркоситуация в молодежной среде Красноярского края  
и основные направления профилактики наркопотребления  

На современном этапе развития российского общества все больше наби-

рает обороты такая глобальная проблема, как наркомания. С развитием техниче-

ского прогресса и началом лабораторного производства наркотических средств 

наркомания получает эпидемическое распространение. Развитие транспортных 

магистралей, открытость границ, международная торговля, повсеместное ис-

пользование сети Интернет сократили расстояние между странами и народами, 

что также способствовало распространению наркомании. Особую озабоченность 

вызывает распространенность наркомании в молодежной среде. С каждым днем 

в эту пучину вовлекается все больше и больше детей и подростков. Это объясня-

ется в первую очередь неустойчивостью детской психики, подверженностью 

стороннему влиянию, а также характером воздействия наркотиков на не-

окрепший, несформировавшийся организм. Наркомания негативно сказывается 

на демографических процессах, протекающих в стране, вырывая из общества 

наиболее трудоспособное и социально активное население, что напрямую угро-

жает национальной безопасности России1. 
Наркомания – это также явление, связанное с преступностью. С намере-

нием завладения наркотиками совершаются тяжкие преступления. Нередко они 

совершаются под воздействием наркотиков. Взаимосвязь наркомании и преступ-

ности проявляется в совершении противоправных действий, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков. 

Вовлечение в употребление начинается, как правило, в подростковом воз-

расте (13-14 лет), известны и более ранние случаи (в возрасте 9-10 лет). Подрост-

ковый возраст является самым опасным периодом формирования аддиктивного 

 
1 Миралиева А.С. Проблема наркомании в молодежной среде // В мире научных откры-

тий. 2010. № 2-4. С. 138-140. 
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поведения. Ни один период жизни человека не имеет столько названий, как под-

ростковый: трудный, переходный, критический. Происходит сложный переход 

от детства к взрослой жизни: формирование собственного «Я», самосознания и 

самодисциплины, половое созревание. Употребление наркотических веществ в 

подростковом возрасте может иметь необратимые последствия для физического 

здоровья человека, так как в это время происходит интенсивный рост организма. 

Кроме того, именно в этот период формируются собственные убеждения, иде-

алы, жизненные ценности. Основной моральный вред наркотизации проявляется 

в возникновении социально апатичной или антиобщественной системы поведе-

ния у человека, употребляющего наркотические вещества1. Употребление несо-

вершеннолетними и молодежью наркотических средств, вовлечение их в неза-

конный оборот наркотиков представляют серьезную угрозу здоровью общества 

в целом, экономике страны, социальной сфере и правопорядку. Демографиче-

ские последствия наркозависимости становятся с каждым днем все более опас-

ными. 

Проблема наркотизации не обошла и Красноярский край, что подтвержда-

ется результатами ежегодного мониторинга наркоситуации. Несмотря на неко-

торую положительную динамику, выражающуюся в снижении количества лиц, 

употребляющих наркотические вещества, имеет место прирост количества лиц с 

синдромом зависимости от каннабиноидов и психостимуляторов. Количество 

пациентов, зарегистрированных в медицинских организациях Минздрава России 

с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)» на 

территории Красноярского края в 2019 году, составило 4513 человек, что на 6,1% 

меньше, чем в 2018 году. Зарегистрированные пациенты в возрасте от 0 до 14 лет 

– 1 человек (-50%); в возрасте от 15 до 17 лет – 36 человек (-12,2%); в возрасте 

от 18 до 19 лет – 60 человек (-32,6%); в возрасте от 20 до 39 лет – 3244 человек (-

9,7%). Чаще всего, очевидно, нуждаются в медицинской помощи наркопотреби-

тели в возрасте от 20 до 39 лет. Среди пациентов этой возрастной группы отно-

сительный показатель превышает общероссийский (65,7%) и составляет 69,6%2. 

Красноярский край является одним из наиболее экономически развитых 

регионов Сибири и России в целом и сохраняет на протяжении долгого периода 

высокий уровень доходов населения. В этих условиях он стал особо привлека-

тельным регионом для наркобизнеса и является таким и в настоящее время. 

Тем самым создание системы профилактики наркомании является приори-

тетным направлением в деятельности органов исполнительной власти Краснояр-

ского края. Организация профилактической работы осуществляется посредством 

ведомственного планирования, на основе заключенных межведомственных 

 
1 Буркин М.М., Горанская С.В.  Основы наркологии : учебное пособие. Петрозаводск: 

Карелия, 2002. С. 12-13. 
2 При подготовке тезисов использовались материалы ежегодного статистического учета 

состояния наркоситуации в Российской Федерации по статформе 2-МВ-ЗДРАВ. 
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соглашений, а также в рамках реализации краевых государственных программ, 

во всех доступных формах и видах. В крае периодически проводятся непосред-

ственно профилактические антинаркотические мероприятия, такие как научные 

конференции, семинары и иные мероприятия антинаркотической направленно-

сти, информирование населения и проведение разъяснительной работы о законо-

дательстве в области противодействия незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, в сфере профилактики наркомании и токсико-

мании. 

Профилактическую деятельность осуществляют учреждения образования, 

физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики, социальной за-

щиты населения, в данную деятельность включены все органы местного само-

управления. В Красноярском крае создана инфраструктура для включения обу-

чающихся в систему дополнительного образования. В настоящее время большое 

внимание уделяется детям дошкольного возраста, младшего школьного воз-

раста, подросткам и молодежи, занимающимся дополнительным образованием. 

В организациях среднего профессионального образования края функционирует 

большое число спортивных секций, танцевальных и музыкальных кружков, ху-

дожественные школы, открыты творческие классы, группы по интересам и т.д. 

Ведется огромная работа, направленная на развитие спорта, на формирование 

здорового образа жизни, организацию труда и отдыха подростков и молодежи. 

Одним из направлений профилактической работы среди несовершеннолет-

них и молодежи является развитие современного волонтерского антинаркотиче-

ского движения. На базе профессиональных образовательных организаций края 

организована работа волонтерских движений, которые участвуют в проведении 

акций, направленных на профилактику противоправного поведения несовершен-

нолетних, пропаганду здорового образа жизни, ознакомление обучающихся с ос-

новными гарантиями прав и законных интересов ребенка. На территории Крас-

ноярского края осуществляют деятельность молодежные центры в муниципаль-

ных образованиях. 

Таким образом, наркомания среди молодежи в нашей стране представляет 

собой сложное, масштабное, опасное для общества и государства явление, име-

ющее направленность к росту численного состава наркоманов, а также расшире-

нию территории распространения. Количество наркоманов непрерывно растет, а 

средний возраст их уменьшается. Употребление наркотиков – одна из наиболее 

серьезных молодежных проблем в нашей стране. 

В настоящее время продолжается работа, направленная на совершенство-

вание системы предоставления социальных услуг потребителям наркотиков, со-

стоящим на учете в учреждениях здравоохранения и отказавшимся от потребле-

ния наркотиков, и семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 

Органом, уполномоченным в сфере реабилитации потребителей наркотиков, 

определено министерство здравоохранения Красноярского края, а также при 
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этом министерстве была создана межведомственная рабочая группа, разрабаты-

вающая перечень услуг, входящих в программу по социальной реабилитации, 

порядок их предоставления. Таким образом, в Красноярском крае сформирована 

система профилактики наркомании, сложилась система медицинской, духовной 

и социальной реабилитации потребителей наркотиков, которая включает в себя 

краевые медицинские и социальные учреждения. 

 

 

Матюнина В.А., Медведев Р.П. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.Ю. Рублёва, кандидат медицинских наук 

Информированность обучающихся вузов о причинах наркотизации  
и эффективных мерах наркопрофилактики  

Наркотизм –негативное социальное явление, совокупность антиобще-

ственных действий, вызванных болезненной зависимостью организма человека 

от постоянного употребления наркотиков. Никто неусомнится в том, что нарко-

тизм – это универсальная глобальная угроза, уничтожающая человечество. 

Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что наркомания как сложное 

антиобщественное явление на данном этапе развития всего мирового сообщества 

прогрессирует и представляет серьезную опасность для государственной без-

опасности. Психологическая атмосфера общества в целом находится под влия-

нием, прежде всего наркомании и связанной с ней преступности, а в последние 

годы приобретает все большее значение и оказывает весьма существенное нега-

тивное влияние на экономику, политику, правопорядок в нашей стране. 

Состояние заболеваемости наркоманией вызывает серьезную тревогу, осо-

бенно в связи с тенденцией вовлечения в процесс потребления наркотиков лиц 

молодого возраста, в том числе подросткового населения1. 

Число молодых людей, допускающих немедицинское употребление нарко-

тиков, продолжает расти, несмотря на то что большая часть из них осведомлены 

о смертельной опасности этих веществ. 

По данным Минздрава России, в 2019 г. в стране зарегистрированы 401,2 

тысячи пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, связан-

ными с употреблением наркотиков, в том числе 5,4 тысячи несовершеннолетних, 

из них 236,2 тысячи – больные наркоманией (в том числе 511 несовершенно-

 
1 Рублева Т.Ю., Дайнеко И.А., Кучер О.Н. Оценка информированности различных 

групп населения о распространенности употребления наркотиков и проблемах профилактиче-

ской деятельности // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследова-

ния. 2020. Т. 9. № 4А. С. 5-15. 
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летних), 165 тысяч – пациенты с диагнозом «пагубное (с вредными последстви-

ями) употребление наркотиков» (в том числе 4,6 тысячи несовершеннолетних)1. 

В 2019 г. медицинскими организациями, подведомственными министер-

ству здравоохранения Красноярского края, зарегистрированы 485 несовершен-

нолетних (дети в возрасте от 0 до 17 лет) с наркологическими расстройствами. 

Показатель распространенности наркологических расстройств в этой группе 

населения составил 76,9 на 100 тыс. человек детско-подросткового населения2. 

Основными факторами, способствующими наркотизации молодежи, по 

мнению ученых, являются: уход в иллюзорный мир от действительности, меж-

личностные отношения, психологические факторы, семейные3. 

С целью изучения мнения молодых людей о причинах, способствующих 

наркотизации, и возможных мерах по ее стабилизации нами был проведен блиц-

опрос среди курсантов 2 курса СибЮИ МВД России (n=10) и обучающихся 

гражданских вузов (n=10). Средний возраст респондентов в обеих группах на мо-

мент обследования составил 19 лет. 

По мнению курсантов, основными причинами, способствующими росту 

наркотизации, являются: доступность наркотиков (23,5%), трудности в жизни 

(23%); подражание, неосведомленность (по 17,6%). В то же время 50% обучаю-

щихся гражданских вузов определили основной причиной интерес, а также без-

работицу и плохое воспитание (по 16,6%). 

Следует отметить, что респонденты обеих групп (17,6% курсантов и 16,6% 

обучающихся) сошлись во мнении о роли скрытой и явной пропаганды психоак-

тивных веществ, в том числе и наркотиков, например, в сети Интернет, что в 

большей степени способствует наркотизации молодежи. 

Кроме того, 42,8% курсантов и 33% обучающихся гражданских вузов счи-

тают, что приобрести наркотики можно через Интернет, у знакомых – 28,5% и 

33% соответственно, а также в ночных клубах – 21,4% и 33% соответственно. 

В рамках изучения мнения об эффективных мерах борьбы с наркотизацией 

молодежи респонденты обеих групп назвали профилактические мероприятия с 

информированием о негативных последствиях употребления психоактивных ве-

ществ и элементами пропаганды здорового образа жизни/спорта – 75% курсан-

тов и 66,6% обучающихся гражданских вузов. Кроме того, 25% курсантов счи-

тают, что помощь со стороны родителей, психологов играет немаловажную роль 

в борьбе с наркотизацией, а обучающиеся гражданских вузов выделили такие 

 
1 Заболеваемость населения наркоманией // Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru 

/statistics/population/healthcare/# (дата обращения: 01.04.2021). 
2 Доклад о наркоситуации в Красноярском крае // Официальный портал Красноярский 

край. URL: http://www.krskstate.ru/safety/ank/info (дата обращения: 01.04.2021). 
3 Напр.: Ходжалиев С.А. Факторы, способствующие распространению молодежного 

наркотизма и наркопреступности // Молодой ученый. 2015. № 24 (104). С. 800-802. 
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меры, как патрулирование мест сбыта наркотиков и демонстрация наглядного 

положительного примера со стороны взрослых и сверстников – 46%. 

Таким образом, опрос показал, что наркотизации молодежи способствуют 

различные причины: интерес, доступность наркотиков, трудности в жизни, под-

ражание, неосведомленность. 

Независимо от статуса вуза молодые люди основными источниками рас-

пространения наркотиков определяют Интернет, знакомых и ночные клубы, а 

эффективными мерами борьбы с наркотизацией молодежи являются профилак-

тические мероприятия с информированием о негативных последствиях употреб-

ления психоактивных веществ с элементами пропаганды здорового образа 

жизни/спорта. 

Следует отметить, что попытки исправить ситуацию сводятся к тому, что 

борьба зачастую направлена уже на последствия злоупотребления наркотиками, а 

не на причины пагубного пристрастия. Широкая пропаганда здорового образа 

жизни, осознание объективных последствий употребления наркотиков, организа-

ция и проведение других профилактических мероприятий – это значимо для 

предотвращения первой пробы. Признавая важность профилактической работы, 

следует сказать, что она будет по-настоящему эффективной только в том случае, 

если наряду с профилактикой наркомании осуществлять работу по предупрежде-

нию психотравмирующих ситуаций, возникающих в первую очередь в семье. 

 

 

Фомина Е.Н. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.С. Шерстяных, кандидат технических наук, доцент 

Защита персональных данных в банковской сфере  

Современное общество характеризуется стремительным развитием инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий и повсеместным их внедрением 

во все сферы жизни и деятельности человека. Применение информационных тех-

нологий в профессиональной деятельности позволяет более эффективно и каче-

ственно решать любые виды задач. 

В настоящее время работникам любой профессии необходимо не только 

обладать навыками работы с компьютером как основным средством управления 

информацией, но и понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, знать основные закономерности ин-

формационных процессов в правовой сфере, уметь выявлять и пресекать различ-

ные информационные угрозы, владеть основными методами, способами и сред-

ствами эффективного поиска, обработки и хранения информации, владеть прак-

тическими навыками работы с современными профессиональными информаци-

онными системами. 
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В век информационных технологий случаев угрозы взлома и получения 

персональных данных с каждым днем становится все больше и больше. Ведь су-

ществуют такие сферы деятельности человека, в которых основную роль играет 

информация, и в этом случае важно защитить данные от злоумышленников. К 

таким сферам относится прежде всего банковская, в которой предоставление ин-

формации является неотъемлемой частью при обращении граждан к сотрудни-

кам банка. 

Стоит отметить, что обработка, хранение и защита персональных данных 

в банках должны осуществляться на основании условий, которые закрепляются 

в нормативно-правовых актах Российской Федерации, например в федеральных 

законах «О персональных данных», «О банках и банковской деятельности», «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», постанов-

лении Правительства РФ «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 

Каждая кредитно-финансовая организация должна: соблюдать принцип законно-

сти при организации защиты персональных данных своих клиентов; проводить 

полный комплекс мер по организационно-технической защите данных; при со-

здании локальных документов, связанных с обеспечением информационной без-

опасности, опираться на лучшие российские и международные практики в дан-

ной сфере1.Но, несмотря на то что каждый банк устанавливает свою систему за-

щиты, между внутриорганизационными и ведомственными нормативными пра-

вовыми актами, которые напрямую связаны с защитой персональных данных, не 

должно быть противоречий. 

Правовое регулирование банковской тайны осуществляется в целях обес-

печения стабильности банковской системы государства, ее безопасного и эффек-

тивного функционирования. Поддержание режима конфиденциальности данной 

информации является средством достижения указанной цели, поскольку бескон-

трольное распространение данных сведений может привести к подрыву доверия 

вкладчиков к банковской системе страны, ее дестабилизации. 

Как справедливо замечает Е.В. Фаткина2, правовые нормы, которые уста-

навливаются соответствующими законодательными актами, накладывают на 

банковскую деятельность обязанность «повышать прозрачность осуществляе-

мых операций, идентифицировать клиентов и выгодоприобретателей, что объек-

тивно сужает перечень информации, охраняемой режимом банковской тайны». 

В соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», персональные данные – любая информация, 

 
1 Хлестова Д.Р., Попов К.Г. К вопросу о защите персональных данных в сети Интернет 

// Символ науки. 2016. № 5-2. 
2 Фаткина Е.В. Банковская тайна в условиях глобализации мировых финансовых рын-

ков: проблемы и тенденции правового регулирования // Право и экономика. 2015. № 3 (325). 

С. 72-77. 
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относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физиче-

скому лицу (субъекту персональных данных). 

Указанный закон призван помочь сотрудникам банка построить грамот-

ную систему защиты персональных данных клиентов. Но зачастую не все могут 

создать прочную систему, зная лишь нормативно-правовую базу. Для создания 

эффективной и безопасной системы защиты необходимо работать во всех 

направлениях, в том числе и с сотрудниками банка, повышая тем самым уровень 

их знаний. Например, проведение различных семинаров, бесед; прохождение со-

трудниками курсов повышения квалификации; разработка еще более надежной 

системы защиты; создание искусственных условий для отработки сотрудником 

банка действий при утечке информации; контролирование деятельности по тех-

нической защите информации. 

Одним из способов защиты информации банка является контролирование 

прохождения и регистрации секретной информации, чтобы не произошла ее 

утечка. Наиболее важным в данном случае является установление безопасных 

систем для обмена файлами внутри организации. 

Наиболее распространенным и эффективным способом является установ-

ление видеонаблюдения. В случаях общественного интереса можно будет про-

смотреть записи с видеонаблюдения и восстановить цепочку событий. Недопу-

стимо устанавливать камеры в местах, где они заведомо нарушают право граж-

дан на защиту частной жизни, например в туалетах, комнатах отдыха и т.п. Со-

гласно п. 1ст. 11 Федерального закона «О персональных данных» биометриче-

ские персональные данные, которые используются оператором для установления 

личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при 

наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

Таким образом, каждый раз, когда данные видеонаблюдения используются 

для установления личности, а также для сбора информации о конкретном лице, 

необходимо получать согласие этого лица в письменной форме. 

Для защиты информации банка применяют концепцию идентификации 

личности, с помощью такой концепции устанавливается наличие прав доступа к 

данным. С этой целью применяется система паролей и логинов для входа в ло-

кальную сеть банка. Они могут быть выбраны пользователем самостоятельно, 

сгенерированы системой либо присваиваться ему менеджером по безопасности. 

Кроме того, существуют пластиковые карты доступа с чипом, позволяющие си-

стеме с помощью особого алгоритма кодировать и вносить индивидуальные дан-

ные определенного пользователя. Электронные ключи действуют при контакте 

с механизмом на дверях, установленных в серверных и секретных помещениях. 

Система безопасности в целом – это непрерывный процесс идентифика-

ции, анализа и контроля. Существуют ряд основных принципов, согласно кото-

рым осуществляется обеспечение информационной безопасности банка: свое-

временное установление и обнаружение проблем; возможность прогнозирования 
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развития инцидента безопасности; актуальность и эффективность предпринятых 

мер по его блокированию. 

Таким образом, тема защиты персональных данных в банковской сфере яв-

ляется актуальной. Банковская деятельность непосредственно находится в зави-

симости от того, в какой мере построена система защищенности информации, 

находящаяся в доступе банка. Результаты неразвитой финансовой инфраструк-

туры могут привести к негативным последствиям, например к утечке информа-

ции, взлому банковской системы. Поэтому важно создать такую систему защиты, 

которая в современных условиях была бы эффективной, опираясь на норма-

тивно-правовую базу. 

 

 

Плюснина А.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.В. Лисихина, кандидат медицинских наук 

К вопросу о социоэпидемиологическом анализе при сочетанных 
смертельных отравлениях наркотическими средствами  

и психотропными веществами 

Наркоситуация во всем мире, в том числе и в России, является острой про-

блемой, требующей постоянной научной и практической работы, разработки пу-

тей решения по изменению сложившегося положения и борьбы со злосчастным 

недугом, поразившим различные слои населения. Злоупотребление этанолом, 

наркотическими средствами и психотропными веществами превратилось в про-

блему, представляющую серьезную угрозу здоровью населения, экономике 

страны, социальной сфере, безопасности и правопорядку1. Актуальной пробле-

мой в мире остается положительная тенденция увеличения производства синте-

тических наркотиков, появление новых психоактивных веществ, а также препа-

ратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества и их пре-

курсоры, не внесенных в официальный перечень запрещенных, которые приво-

дят к смертельным отравлениям. Статистику наркопотребителей и смертельных 

отравлений по большей части составляют лица, которые не обладают достаточ-

ной финансовой обеспеченностью. Данный факт заставляет многих употреблять 

средства низкого качества, в состав которых входят ядовитые вещества, с кото-

рыми человеку, даже не являющемуся наркопотребителем, в обычных условиях 

жизни опасно взаимодействовать. Данный факт обосновывает ряд причин, свя-

занных с отравлениями наркопотребителей, приводящими к летальному исходу. 

Положение вещей усугубляется, если лицо, потребившее наркотическое 

 
1 Лисихина Н.В. К вопросу о смертельных отравлениях различными психоактивными 

веществами в г. Красноярске // Научный компонент. 2019. № 4. С. 6-10. 
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средство, смешивает их с этанолом, что в совокупности вызывает сильную ин-

токсикацию и острое отравление, которое зачастую приводит к смертельному 

исходу. Известно, что при сочетании этанола и наркотических средств смертель-

ная минимальная концентрация в биологических тканях значительно ниже кон-

центраций, определенных данными научной литературы: концентрация морфина 

в желчи ‒ в 7,04 раза, в печени ‒ в 9,6 раза; концентрация алкоголя в крови ‒в 3 

раза1, что позволяет рассматривать в качестве смертельных их низкие концен-

трации. 

Нами был проведен ретроспективный анализ летальных случаев за послед-

ние два года от отравлений наркотическими средствами и психотропными веще-

ствами (167 актов судебно-медицинского исследования трупов с результатами 

судебно-химического и судебно-гистологического исследования) с целью срав-

нительного социоэпидемиологического анализа. 
 

 

Рисунок 1. Абсолютное количество мужчин и женщин, умерших от отравлений  

различными видами наркотических средств и психотропных веществ 
 

По результатам исследования определено, что среди всей выборочной со-

вокупности сочетанное отравление этанолом и наркотическими средствами уста-

новлено в 80 случаях, что составляет 47% от общего количества смертельных 

отравлений психоактивными веществами. Среди мужчин процент сочетанных 

отравлений составляет 52%, среди женщин ‒ 12% (рис.1). Также проведенный 

анализ дал возможность определить возрастные категории наркопотребителей. 

Среди женщин средний возраст – 33 года; минимальный возраст и максималь-

 
1 Шигеев С.В., Жук Ю.М. Алкоголь – фактор риска смертельного отравления опиатами 

// Проблемы экспертизы в медицине. 2005. № 3. С. 33-35. 
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ный составили 21 год и 57 лет соответственно. Среди мужчин средний возраст 

составляет 36 лет, минимальный – 22 года, максимальный – 55 лет. 

Нами установлено, что минимальная концентрация этанола в крови иссле-

дуемых при сочетанном смертельном отравлении составляла 0,27 промилле, что 

значительно меньше смертельных концентраций, принятых в судебно-медицин-

ской экспертизе (4-6 промилле).  

По результатам судебно-медицинского исследования, наиболее часто упо-

требляемым наркотическим средством при сочетанном отравлении является ге-

роин, он встречается в 25 случаях, что составляет 26% от общего числа всех со-

четанных отравлений. Чуть реже наркопотребители принимают фенобарбитал, 

фентанил и морфин, эти наркотические средства были обнаружены в 12 случаях 

каждый, что составляет 15%. Далее идут MDMB (N) – выявлен в 10 случаях, а-

пирролидиновалерофенон – в 9 случаях, кодеин – в 8 случаях. При проведении 

статистического анализа выявлены различные синтетические средства, такие 

как: тетрагидроканнабинол, AB-FUBINACA и др. Их общая совокупность соста-

вила 7% от всех смертельных сочетанных отравлений (рис. 2). 
 

Рисунок 2. Структура сочетанных отравлений наркотическими средствами  

с этанолом в процентах 
 

В связи с вышеуказанным, учитывая структуру летальных исходов от ост-

рых сочетанных отравлений наркотическими средствами и этанолом в контексте 

сравнительного анализа по гендерному и возрастному признакам, выявленные 

нами количественные показатели целесообразно применять при разработке и вы-

боре мер социальной и медицинской профилактики употребления наркотиков и 
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этанола, направленных на снижение преждевременной смертности больных 

наркоманией и алкоголизмом. 

 

 

Юрина П.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.Г. Еремеев, кандидат психологических наук, доцент 

О некоторых психологических аспектах 
возникновения состояния аффекта 

Одним из эмоциональных состояний, к которому давно приковано внима-

ние юристов и психологов, является аффект (с лат. «afectus» – душевное волне-

ние, страсть). Законодатель отождествляет с аффектом состояние внезапно воз-

никшего сильного душевного волнения. Однако в психологии аффект понима-

ется как относительно кратковременное и сильное нервно-психическое возбуж-

дение – особое эмоциональное состояние, связанное с резким изменением важ-

ных для субъекта жизненных обстоятельств. Важно понимать, что состояние аф-

фекта как мощной эмоциональной реакции возбуждения возникает в повседнев-

ной жизни человека в результате различных событий. Захватывая полностью 

психику человека, эта эмоциональная реакция соединяет главный воздействую-

щий раздражитель со всеми смежными, образуя единый аффективный комплекс, 

который выдает общую реакцию на ситуацию в целом. 

Так, приговором Волоконского районного суда Белгородской области от 

30 июля 2020 г. № 1-45/2020, осужден Р., обвиняемый в совершении убийства 

своей супруги. Сторона защиты утверждала, что его подзащитный совершил де-

яние в состоянии аффекта, вызванного чувством ревности и постоянными быто-

выми конфликтами с женой. Накануне совершения преступления у обвиняемого 

вновь произошел конфликт с супругой, в ходе которого она высказывала ему 

оскорбления, которые, по мнению обвиняемого, являются для него унизитель-

ными. Кроме того, супруга намеревалась развестись с обвиняемым против его 

воли. Однако указанные доводы подсудимого опровергаются заключением су-

дебно-психиатрической экспертизы, согласно выводам которой во время инкри-

минируемого ему деяния Р. в состоянии временного психического расстройства, 

в том числе патологического опьянения, патологического аффекта, лишавшего 

его возможности осознавать фактический характер своих действий, не нахо-

дился. Об этом свидетельствуют те обстоятельства, что он правильно ориенти-

ровался в окружающей обстановке, совершал сложные и целенаправленные дей-

ствия. В его поведении комиссия экспертов не нашла признаков расстроенного 

сознания. Таким образом, он мог в полной мере осознавать фактический харак-

тер и общественную опасность своих действий. Суд признал Р. виновным в 
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совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. При этом суд 

отмечает, что физиологический аффект (то есть ярость, гнев) оказывает воздей-

ствие на психику человека, но не лишает его возможности сознавать, контроли-

ровать свои действия. Патологического состояния аффекта в действиях подсуди-

мого не установлено. 

При установлении ответственности за аффективное преступление следует 

исходить из тех моментов, которые принимаются во внимание при суждении о 

других умышленных преступлениях. Аффективное преступление является след-

ствием снятия правового контроля при способности к самоконтролю. Это пре-

ступление совершается субъектом воли при наличии способности к воздержанию 

от преступного поведения, поэтому он и несет ответственность за содеянное. Аф-

фект играет роль катализатора, является ослабляющим фактором «социальных 

тормозов», тем самым способствуя совершению преступления, но не фактором, 

объясняющим совершение преступления. Поэтому аффект признается обстоя-

тельством смягчающим, но не исключающим уголовную ответственность. 

Кроме состояния аффекта признаком, играющим значительную роль на 

формирование такого состояния у лица, совершившего преступление, является 

предшествующее аффекту отрицательное поведение потерпевшего. 

В психологии выделяют физиологический аффект1. Одной из причин воз-

никновения такого аффекта выступает поведение окружающих. 

Так, приговором Советского районного суда г. Улан-Удэ от 15 июля 2020 г. 

№ 1-469/2020 Б.М.А. был признан виновным в совершении преступления, преду-

смотренного ч.1 ст.107 УК РФ, – убийство ФИО2 в состоянии аффекта – при 

следующих обстоятельствах: «ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов до 18 

часов 39 минут пребывавший в состоянии алкогольного опьянения ФИО2, дви-

гаясь со свидетелем №2, свидетелем №4 и Б.М.А. на автомобиле под управле-

нием последнего, спровоцировал конфликт и, подвергая в период движения 

Б.М.А. глумлению и унижению, высказываясь нецензурной бранью в его адрес 

последнего, нанес один удар рукой по затылку Б.М.А., после чего Б.М.А. оста-

новил автомобиль на обочине автомобильной дороги на участке местности рас-

положенном в 50 метрах юго-западнее от дома по адресу: ... и, открыв заднюю 

пассажирскую дверь, на почве личных неприязненных отношений, потребовал 

от ФИО2 покинуть автомобиль. Далее ФИО2, выйдя из автомобиля, повалил 

Б.М.А. на землю и нанес ему множественные удары по голове, причинив средний 

тяжести вред здоровью последнего. Б.М.А., находясь в состоянии аффекта, вы-

званного действиями ФИО2 (вербальной и физической агрессией в адрес 

Б.М.А.), при наличии острой психотравмирующей ситуации, вооружился в са-

лоне автомобиля ножом и используя его в качестве орудия преступления, умыш-

ленно нанес им два удара в область расположения жизненно важных органов 

 
1 Цветков В.Л. Юридическая психология : учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

С. 187. 
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ФИО2, причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни 

человека и повлекшие смерть ФИО2». В суде обвиняемый указал на то, что не 

помнит, как наносил удары, смерти потерпевшему не желал, пытался защититься 

от насильственных действий последнего. 

Из анализируемого приговора следует, что действия обвиняемого были вы-

званы поведением самого потерпевшего. Законодатель прямо указывает, что 

виктимное поведение потерпевшего является непосредственной причиной воз-

никновения аффекта. Данное поведение потерпевшего должно быть противо-

правным и аморальным с точки зрения виновного. В случае, когда объективно 

потерпевший ни в чем не виноват, добросовестное заблуждение виновного сле-

дует рассматривать в его пользу и квалифицировать деяние как преступление, 

совершенное в состоянии аффекта. Наиболее распространенной причиной аф-

фектированного преступления является насилие. Преступное насилие делится на 

два вида: физическое и психическое. 

Среди факторов, способных вызвать аффект, Уголовный кодекс РФ указы-

вает длительную психотравмирующую ситуацию. Главным отличием аффекта, 

вызванного психотравмирующей ситуацией, является его механизм образования 

– постепенное накопление отрицательных эмоций виновного, которое заканчи-

вается эмоциональным «взрывом». В этом случае, как было указано выше, вне-

запность возникновения сильного душевного волнения не вполне соответствует 

внезапности провокационного поведения потерпевшего1. С точки зрения психо-

логии речь идет о кумулятивном аффекте. 

Преступления, совершенные в состоянии аффекта, обусловлены не только 

аморальным и противоправным поведением потерпевшего, но и индивидуаль-

ными психофизиологическими особенностями виновного. Есть много факторов, 

которые определяют реакцию на внешние раздражители; с одной стороны, это 

генетически заложенные индивидуальные психофизиологические особенности 

вообще и определенное психическое и физическое состояние в момент соверше-

ния преступления (болезнь, усталость, переутомление), а с другой стороны, это 

особенности воспитания2.  

 
1 Кащеева А.А. Аффект в уголовном праве: понятие, виды и признаки // Контекст и 

рефлексия : сборник статей по итогам проведения III студенческой научно-теоретической кон-

ференции Департамента фундаментальной подготовки и Центра гуманитарных исследований 

РГУТИС. М., 2018. С. 63. 
2 Мухачева И.М. Уголовно-правовая и психологическая характеристика аффекта // Ак-

туальные проблемы российского права. 2016. № 7. С. 118-126. 
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Нанесение татуировки как форма девиации 

Проблема асоциального поведения молодых людей, в особенности несо-

вершеннолетних, в последние годы становится все более актуальной. Подростки, 

попадая в сферу влияния асоциальной молодежной субкультуры, начинают вос-

принимать ее ценности и переносить отдельные атрибуты в свою повседневную 

жизнь. И в последнее время все более распространенным атрибутом являются 

татуировки. 

Причины деструктивного поведения разнообразны. Оно возникает вслед-

ствие сочетания целого комплекса внешних и внутренних факторов. Внешними 

факторами являются объективные процессы, оказывающие неблагоприятное 

воздействие. Внутренними факторами выступают многочисленные характери-

стики, охватывающие самые разные стороны деятельности организма, системы 

восприятия и переработки информации, социальные контакты, мировоззрение, 

самооценку и др. 

Известно, что такая форма девиации ранее была присуща лицам, отбываю-

щим или отбывшим наказание. В.М. Анисимков отмечает, что «татуировка для 

субкультурной личности является тайным языком общения с себе подобными 

как на воле, так и в пенитенциарных учреждениях. Она закрепляет принадлеж-

ность лица к определенной социальной общности, информирует о его нефор-

мальном положении (статусе) и криминальных заслугах, кроме того, передает 

мысли и социальные установки»1. 

Татуировки могут быть нескольких видов. 

1. Татуировки, представляющие собой отдельные буквы, слова и аббре-

виатуры. Буквы могут иметь разное значение: во-первых, они могут обозначать 

чьи-либо инициалы (владельца татуировки, его девушки, «братана»); во-вторых, 

они могут быть частью слова, а продолжение, то есть вторую часть слова, нано-

сит на свое тело человек, имеющий определенное взаимоотношение с первым. 

2. Тексты. Как правило, наносятся тексты, содержащие афоризмы, выска-

зывания, например «нет в жизни счастья». Могут быть наколоты и достаточно 

большие тексты, например части стихотворений, песен и т.д. 

3. Рисунки. Как правило, наносятся изображения животных, птиц, пре-

смыкающихся; портреты; символика уголовного мира (карты, кинжалы); эле-

менты тюремной символики. 

 
1 Анисимков В.М. Россия в зеркале уголовных традиций тюрьмы. СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2003. С. 43. 
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4. Символы. Это, как правило, символы, несущие какую-либо информа-

цию о лице, например количество «ходок» (кресты), точки (тюрьма); купола 

и т.д. Их основное предназначение заключается в том, чтобы сведущим лицам 

было сразу понятно, какой опыт имеет владелец татуировок1. 

Мотивы нанесения татуировок несовершеннолетними осужденными могут 

быть сведены к двум основным группам:  

– желание украсить тело и следовать моде; 

– приверженность к криминальной субкультуре, романтике, желание обо-

значить свою принадлежность к криминальному миру. 

Сами несовершеннолетние объясняют мотивы поступков нанесения себе 

татуировок по-разному: «по молодости», «от нечего делать», «чтобы уважали», 

«также, как все, за компанию», «у всех есть, а я что, хуже?» и т.д. Крайне редко 

можно встретить ответ: «чтобы помнить об отбытии наказания и больше туда не 

попадать». 

Таким образом, преобладающим мотивом нанесения татуировок среди 

несовершеннолетних осужденных выступает желание быть как все, не выде-

ляться из общей массы, а также отсутствие возможностей интересного времяпре-

провождения. 

Большинство татуировок наносятся непосредственно во время отбытия 

наказания в виде лишения свободы. Однако имеют место и ситуации, когда несо-

вершеннолетние, уже осознавая либо предполагая, что в ближайшее время ока-

жутся в местах лишения свободы, наносят на тело татуировки, полагая, что это 

позволит им стать «своими» в криминальной среде, не выглядеть «белой воро-

ной», не выдавать в них новичков, не знакомых с «зоновским» укладом. 

При этом определить, наколки какого рода привлекают несовершеннолет-

них осужденных, трудно, они крайне разнообразны, от буквенных словосочета-

ний до различных изображений. Многими подростками через определенное 

время после нанесения татуировки отмечается, что они сделали это напрасно, 

жалеют, что поддались групповому желанию. В особенности это характерно для 

тех лиц, которые планируют завязать после освобождения с преступным поведе-

нием2.  

Таким образом, можно констатировать, что нанесение татуировок несовер-

шеннолетними в настоящее время – это одна из форм асоциального поведения. 

Мотивы данных действий разнообразны и во многом обусловлены средой, в ко-

торой находится несовершеннолетний, а также его личностными свойствами. 

 
1 Гайдай М.К., Кашина Л.А. Татуировки и жаргон как наиболее наглядные проявления 

социальной девиантности несовершеннолетних // Вестник Бурятского государственного уни-

верситета. 2012. № 14А. С. 108. 
2 Багреева Е.Г. Субкультура осужденных и их ресоциализация : монография. М.: Изд-

во ВНИИ МВД РФ, 2001. С. 23. 
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Понетайкина М.Е. 

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.В. Коробицина, доктор медицинских наук 

Социальная профилактика суицидального поведения подростков  

Красноярский край относится к регионам с высокой суицидальной актив-

ностью подростков, входит в число субъектов Российской Федерации с наиболь-

шим числом завершенных суицидов (на уровне 17 (2017) – 22 (2018) случаев в 

год), значительным (в среднем до 200) увеличением количества зафиксирован-

ных суицидальных попыток1, что требует создания единой системы профилак-

тики суицида в образовательной среде, прежде всего в школе – одном из главных 

институтов вторичной социализации, где происходит окончательное физиологи-

ческое, социальное и психологическое формирование ребенка. 

Г.С Банников с соавторами, проанализировав свыше 70 работ отечествен-

ных и зарубежных авторов, посвященных подростковому суициду, предложили 

модель подросткового суицидального поведения, согласно которой это поведе-

ние является результатом взаимодействия ряда факторов: социокультурных, 

психиатрических, психологических, возрастных, а также факторов семейного 

окружения2. Именно ранний юношеский возраст (14-17 лет) признается наиболее 

суицидально опасным, так как характеризуется сверхконфликтностью со средой, 

повышенной возбудимостью и агрессивностью, эгоцентричностью, выражен-

ным максимализмом, неумением прогнозировать свою жизнь3. Противоречи-

вость, склонность впадать в крайности, неустойчивость поведения, зависимость 

от внешних влияний приводят к появлению у подростков ранней алкоголизации, 

наркотизации, противоправного поведения, эмоциональных расстройств, сопро-

вождающихся чувством отчаяния, одиночества. Возрастные особенности под-

ростков характеризуют стремление к самопознанию, самоутверждению в группе, 

к суверенитету от взрослых, острое переживание групповой идентичности, а 

также идеализация жизни, поиск смысла жизни и т.п. Фрустрация этих потреб-

ностей значительно повышает риск развития суицидального поведения. 

Наиболее эффективной в предупреждении рисков такого поведения под-

ростков является социальная профилактика, под которой понимается сознатель-

 
1 Донской А.В., Зиненко Ю.В., Моисеев В.Ф. Структурный анализ случаев само-

убийств, совершённых несовершеннолетними по Красноярскому краю за 2014-2017 гг., а 

также случаев самоубийств (от повешения) по г. Красноярску за 2015-2017 гг. // Медицинские 

науки. 2018. № 15. С. 428-433. 
2 Банников Г.С., Кошкин, К.А., Летова А.В. Потенциальные и актуальные факторы 

риска развития суицидального поведения подростков (обзор литературы) // Суицидология. 

2015. № 4 (21). С. 21-32. 
3 Акопян Л.С., Мишина С.С. Психологические аспекты суицидального поведения под-

ростков // Вестник Самарского юридического института. 2018. № 4. С. 119-124. 
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ная, целенаправленная, социально организованная деятельность по предотвра-

щению возможных социальных, психолого-педагогических, правовых и других 

проблем и достижению желаемого результата. Одну из ключевых ролей в этой 

деятельности выполняет социальный работник, обладающий комплексными зна-

ниями из разных отраслей. Именно специалист по социальной работе осуществ-

ляет психолого-педагогические мероприятия в области социальной профилак-

тики подросткового суицидального поведения, поскольку своевременное выяв-

ление подростков с личностными расстройствами и оказание им психологиче-

ской помощи, регулярные беседы с подростками, наблюдение за вербальными и 

невербальными суицидальными проявлениями должны быть положены в основу 

профилактической деятельности. В целом актуальной практической задачей 

учреждений образования становится создание социальной среды, важнейшей ха-

рактеристикой которой является психологическая безопасность. 

Среди условий своевременного выявления суицидального риска в школах 

можно выделить: скрининговое психодиагностическое обследование (причем в 

ряде школ вводится обязательное анонимное психодиагностическое тестирова-

ние, применяемое для выявления подростков с девиантным поведением, включая 

выявление суицидального риска), наблюдение за особенностями в эмоциональ-

ной и поведенческой сферах, индивидуальные беседы с подростками. 

К настоящему времени четко определены направления работы школьных 

социальных педагогов и психологов по профилактике суицидального поведения 

учащихся1: 

– пропаганда ценности жизни и здоровья среди участников образователь-

ных отношений; 

– организация в школе деятельности, альтернативной девиантному пове-

дению; 

– информирование учащихся и их родителей о наличии в школе и муници-

пальном образовании учреждений и специалистов, способных оказать квалифи-

цированную помощь в преодолении трудной жизненной ситуации; 

– проведение информационно-просветительской работы с родителями уча-

щихся и персоналом школы, нацеленной на разъяснение причин и симптомов 

суицидального поведения детей; 

– выявление суицидальных рисков у обучающихся посредством проведе-

ния психолого-педагогической диагностики; 

– коррекционная работа с учащимися группы риска по суицидальному по-

ведению. 

Поскольку учебно-воспитательные процессы являются основой социаль-

но-педагогической деятельности, становится очевидным, что именно педагоги-

 
1 Гребенникова О.А., Таций А.А. Психолого-педагогическая профилактика суицидаль-

ного поведения учащихся в современной школе // Психологическая безопасность образова-

тельной среды : сборник докладов научно-практической конференции. 2016. С. 49-54. 
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ческий аспект является базовым в профилактических действиях. Однако пробле-

мой является не собственно поиск оптимальных направлений, форм и методов 

работы по профилактике суицидального поведения в образовательной организа-

ции, а недостаточность грамотно подготовленных профессиональных кадров. 

 

 

Крюкова М.Н.  

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.В. Коробицина, доктор медицинских наук 

Социальная работа с семьями молодых психически больных  

Несмотря на позитивную тенденцию формирования бережного отношения 

к здоровью, в России наблюдается стабильное увеличение числа граждан с пси-

хическими нарушениями (заболеваемость психическими расстройствами в 2019 

году, по данным Федеральной службы государственной статистики, составила 

15,6 на 100 тыс. человек (в 2014 году –14, 3)), а психиатрия переживает этап ре-

форм, направленных на демократизацию помощи, обеспечение ее доступности и 

приближение к населению. Современные проблемы психического здоровья тре-

буют существенного изменения в организации соответствующей консультатив-

ной и лечебной помощи, с развитием новых ее форм, выходящих за рамки тра-

диционной специализированной психиатрической службы, и с объединением 

усилий различных специалистов: психиатров, терапевтов, кардиологов, невроло-

гов, а также психологов и социальных работников1. Именно проведение соци-

альной работы является одним из основных инструментов преодоления психи-

ческого заболевания и его последствий у молодых психически больных, однако 

специалистам необходимо взаимодействовать не только с самими пациентами, 

но и с их семьями, так как последние играют важную роль в ходе лечения и реа-

билитации. 

Для наиболее успешной работы с семьей молодых психически больных 

необходимо учитывать особенности влияния факта наличия заболевания на 

функционирование семьи, устранять трудности в отношениях с больным его 

родственников и других значимых близких людей. Часто психически больные и 

члены их семей предпочитают не подвергать себя риску стереотипного негатив-

ного отношения и скрывают от окружающих наличие заболевания, пребывание 

в психиатрической клинике и диспансерное наблюдение по месту жительства, 

поскольку стигматизация создает ряд запретов, маркирующих человека как 

неполноценного и потенциально опасного, требующего надзора, побуждает 

 
1 Тхостов А.Ш. Психологические проблемы реабилитации психически больных // 

Национальный психологический журнал. 2018. № 2. С. 21-30. 
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окружающих отстраняться1. Социальная работа позволяет минимизировать стиг-

матизацию со стороны общества, улучшить социальную включенность психиче-

ски больного и членов его семьи. 

При возникновении психического заболевания у молодого человека с ме-

дицинскими и социальными проявлениями и последствиями болезни прежде 

всего сталкиваются его родственники. Около половины больных возвращаются 

домой и большинство больных поддерживают отношения с родными, но взаимо-

отношения между всеми родственниками претерпевают изменения. Особенно 

тяжело может быть супругам больного, вынужденным осуществлять физический 

уход за ним и поддерживать благоприятную среду для лечения. Помимо потери 

эмоциональных и физических сил, семья сталкивается с материальными пробле-

мами и необходимостью перестройки семейного быта. Все это влияет как на от-

дельных членов семьи, так и на семью в целом. Необходимость смены образа 

жизни, ощущение вины за появление заболевания приводят к развитию выра-

женного стресса у членов семьи больного, провоцируют в отношении него агрес-

сию. Распространены случаи, когда молодые супруги разводятся из-за выявлен-

ной болезни, так как сложно смириться с грядущими последствиями (стигмати-

зация со стороны общества, особый уход, лечение, страх рождения психически 

больного ребенка и т.д.). На этапе возращения больного домой, для его более 

успешной адаптации семье необходима помощь специалистов2, и в настоящее 

время социальная работа с семьей молодых психически больных включает об-

ширный комплекс мероприятий для формирования благоприятной атмосферы 

для проживания и труда, обучения родных правилам общения и навыкам ухода 

за больным, методам снятия стресса и подавления агрессии. 

Хорошо зарекомендовавшей себя формой работы с членами семьи моло-

дых психически больных являются «школы родственников». Особо востребо-

вана информация о заболевании родственника, методах его лечения, системе ор-

ганизации психиатрической и социальной помощи, формах помощи непосред-

ственно в сообществе. Школа за несколько месяцев позволяет получить все не-

обходимые навыки и умения, в том числе по психологической поддержке и ре-

шению конфликтных ситуаций. 

В процессе работы с семьей реализуются диагностическая и психолого-пе-

дагогическая функции социального работника, в ходе социального патронажа се-

мьи и больного осуществляются консультационная и практическая помощь се-

мье, ее моральная, психологическая поддержка, решение вопроса о привлечении 

семьи в качестве союзника на этапе лечения и ухода за больным. Патронаж 

 
1 Польская Н.А. Психически больной в современном обществе: проблема стигмы // Со-

циологический журнал. 2018. № 1-2. С. 1-13. 
2 Гажа А.К. Социально-педагогическая работа с семьями психически больных в усло-

виях стационара: специфика, содержание, этапы // Вестник ТГУ. 2017. № 1. С. 64-67. 
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позволяет также оперативно реагировать на факты недобросовестного отноше-

ния к больному, конфликты, обстоятельства, провоцирующие рецидивы. 

При комплексной социальной работе с психически больным и его семьей 

возможно обеспечить максимально эффективные условия для лечения и включе-

ния больного в привычную социальную жизнь. 

 

 

Конюшков А.В. 

Кузбасский институт ФСИН России (г. Новокузнецк) 

Научный руководитель М.В. Куликов, кандидат философских наук 

Свобода индивида в обществе цифровой диктатуры  

Всякое общественное тело так или иначе создает определенные рамки доз-

воленности поведения каждого отдельно взятого индивида. Культура повседнев-

ности, культура гастрономии, культура погребальных ритуалов – все это те са-

мые рамки дозволенности поведения. Человек изначально развивается в куль-

туре и, соответственно, является ее носителем. Осознано или неосознанно инди-

вид самостоятельно обязуется соблюдать определенные правила поведения, 

установленные в данном обществе. 

Культура – устоявшаяся и сформированная в течении истории под дей-

ствием различных факторов уникальная самоидентификация каждого обособ-

ленного общества. Эта отличительная черта одновременно является как главным 

источником свободы каждого отдельно взятого индивида, так и главным факто-

ром значительного ограничения данной категории. Культура находится на стыке 

всех сфер жизнедеятельности любого общества и, соответственно, охватывает 

абсолютно все. Человек, находящийся вне общества и вне культуры, в действи-

тельности может считаться абсолютно свободным от социокультурных рамок 

ограничения поведения. Он действительно свободен, но реализовать свою сво-

боду подобный человек не в состоянии, потому что, находясь вне рамок какой-

либо культуры, он скорее является не человеком, а человеческим существом, ко-

торое никаким образом не способно реализовать свою социальную сущность, а 

следовательно, и собственную свободу. 

Французский экзистенциалист Жан-Поль Сартр писал: «…человек осуж-

ден быть свободным»1. Свобода в этом ключе воспринимается как нечто в своей 

сущности обременяющее, неотчуждаемая категория, которая угнетает человека 

в процессе его экзистенции. Человек вынужден изыскивать способ реализации 

своей свободы и самостоятельно наполнять свое бытие смыслом. Эрих Фромм в 

работе «Бегство от свободы» через призму психоанализа раскрывает механизмы 

 
1 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов : сборник / Ф. Ницше 

и др. ; сост., общ. ред. и предисл. А.А. Яковлева. М.: Политиздат, 1989. С. 319-344. 
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отторжения индивидом своей свободы. Фромм, по сути, продолжает идеи Сартра 

об обреченности человека на свободу. Человек свободен, но в силу сложившихся 

социально-экономических условий сама психология человека коренным образом 

изменяется в общей парадигме формации. Человек не то чтобы не способен са-

мостоятельно распорядиться свободой, он не желает этого делать из-за наличия 

существенных рисков оказаться за пределами общественного тела. Говоря 

иными словами, индивиду намного легче подчиниться сложившимся условиям и 

стать не самостоятельным человеком, стремящимся реализовать собственную 

свободу и индивидуальность, а структурной единицей чего-то большего, чем сам 

индивид1. 

Индивид не способен к абсолютной свободе в контексте того, что человек 

сам по себе является существом социальным, а совместная жизнедеятельность 

человеческих особей порождает определенную культуру организации жизнедея-

тельности. Только находясь в определенной культуре, человек способен реали-

зовать свою социальную сущность, без чего невозможна и реализация столь не-

значительной части свободы индивида, в контексте своей общественной жизни 

и возможности самоопределения. 

В остальном человек является существом несвободным, начиная от зави-

симости от удовлетворения своих физиологических потребностей и заканчивая 

духовными потребностями. 

Человек рождается не обреченным на свободу, человек рождается обречен-

ным на несвободу. Жан-Поль Сартр и Эрих Фромм находят свободу прежде 

всего в возможности самоопределения в контексте жизни в рамках обществен-

ного тела, без которого свобода не имеет смысла как такового. Социум порож-

дает культуру, а культура порождает правила поведения, в связи с чем можно 

сделать вывод об угнетающей сущности социума: «Власть повсюду, не потому, 

что она все охватывает, но потому, что она отовсюду исходит»2, – тезис Мишеля 

Фуко как нельзя лучше преподносит нам явление власти, свободное от устарев-

шей марксистской концепции свободы, в ключе возможности к самоопределению 

индивида ввиду отсутствия угнетателя. Власть – самый серьезный фактор кон-

троля, который исходит отовсюду и в тоже время охватывает абсолютно все. Со-

всем неважно наличие классового угнетателя, поскольку сама культура устроена 

так, что она на любом этапе мирового развития всеми средствами стремится к 

приведению индивида к нужной общественному телу кондиции. 

В обществе эпохи постмодерна власть, по сути, невозможно аккумулиро-

вать в каком-то конкретном субъекте общественных отношений, потому что в 

результате процессов глобализации и цифровизации все общества стремительно 

 
1 Низовцев Д.Б. Проблема власти в работах Мишеля Фуко // Вестник Северного (Арк-

тического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 4. 

С. 49. 
2 Там же. С. 55. 
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стирают между друг другом социокультурные рамки, в результате чего уникаль-

ность любого общества и конкретно взятого индивида сходит на нет.  

В цифровизованном монообществе индивид потерял свою значимость, он 

приобрел множество форм и способов самовыражения в условиях господства 

культуры, но совершенно утратил возможность самостоятельно мыслить, по-

тому что намного легче следовать общим стандартам, стереотипам, чем иметь 

собственные уникальные мысли1. 

Человек передал свою свободу не определенному кругу лиц, а обезличен-

ным и абстрактным явлениям цифровизации и глобализации, которые коренным 

образом перераспределили власть в существующем миропорядке. Современное 

понимание свободы очень поверхностное, поскольку учитывает лишь возмож-

ность индивида к самоопределению в социуме, но совершенно не учитывает 

наличие подлинной свободы мысли или же наличия у индивида собственных 

мыслей вне тенденций массовой культуры. 

 

 

Губанова В.В.  

Волгоградская академия МВД России 

Научный руководитель Т.В. Яловенко, кандидат юридических наук, доцент 

Влияние глобализационных процессов на политические режимы 
современных государств 

Происходящие в конце XX и начале XXI века события и процессы предо-

ставили человечеству совершенно уникальные возможности, рассуждать о кото-

рых еще несколько десятилетий назад было занятием скорее писателей-фанта-

стов, чем специалистов в различных сферах научного знания. Субъективно 

управляемая, но объективно существующая действительность внесла свои кор-

рективы в представления о возможностях и перспективах человечества, в част-

ности в такой отрасли общественной жизни, как государственное управление, 

или политика. 

Стремительное развитие технологий позволило людям, находящимся в раз-

ных уголках планеты, наладить эффективную коммуникацию, быстро обмени-

ваться не только информацией, но и материальными благами. Такие принципи-

ально новые изменения не могли не отразиться системно на всех без исключения 

сферах жизни общества. Можно говорить о том, что развитие технологий, распро-

странение телекоммуникационных сетей и другие изменения, обусловленные 

наступлением эры информационного и цифрового общества, легли в основу того 

процесса, который меняет наш мир прямо сейчас – процесса глобализации. 

 
1 Фромм Э. Бегство от свободы / пер. с англ. А.В. Александровой. М.: Издательство 

АСТ, 2019. 288 с. 
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Глобализация – сложный, многоплановый и внутренне противоречивый 

процесс, связанный с созданием общности мировых систем: экономической, по-

литической, социальной и правовой1. 

Многие специалисты, обращающиеся к исследованию и анализу феномена 

глобализации, отмечают неоднозначный ее характер. Так, заметным явлением в 

научном мире стала, например, фундаментальная коллективная работа «Россия 

в полицентричном мире» под редакцией А.А. Дынкина и Н.И. Ивановой2. В ра-

боте производится анализ проблем и перспектив развития международной среды 

и глобального управления от вопросов, связанных с финансами и экологией, до 

проблем безопасности. И хотя авторы в целом оценивают процессы глобализа-

ции в позитивном ключе, тем не менее отмечены и некоторые противоречия и 

угрозы, факт существования которых сложно оспорить. 

Предварительно можно сказать, что глобальный экономический и научно-

технический потенциал действительно позволяет создать мир счастливых и со-

стоятельных людей, если не в близком будущем, то в обозримой перспективе3. 

Однако говорить об успешной реализации положительных прогнозов воз-

можно только в случае выявления и своевременного устранения многих рисков, 

связанных с тем же самым явлением и порожденных в большинстве своем самим 

человеком. 

Обращение к теме глобализации, и в частности во многом обусловившим 

активный характер ее распространения информационным и телекоммуникаци-

онным сетям, в аспекте отражения на политических режимах современных госу-

дарств заслуживает отдельного внимания по причине недостаточной теоретиче-

ской изученности, а также в силу повышенной актуальности данного вопроса. 

Поднятие вопроса о политическом режиме неминуемо влечет за собой об-

ращение к такому феномену общественно-политической жизни, как демократия 

(согласно Конституции РФ Россия есть демократическое федеративное право-

вое государство с республиканской формой правления). 

Более того, во многом именно с вопросами демократии как явления наро-

довластия связаны, на наш взгляд, положительные и наиболее прогрессивные 

перспективы, открывшиеся в политической и иных сферах жизни общества в 

процессе распространения телекоммуникационных сетей. 

Связано это со следующими положениями:  

1) широкое внедрение и относительная доступность информационных 

технологий и достижений научно-технического прогресса, а также свободный 

 
1 Понарина Н.Н. Глобализация и информационное общество // Общество: политика, 

экономика, право. 2012. № 1. С. 1. 
2 Дынкин А.А., Иванова Н.И. Россия в полицентричном мире. М.: Весь мир, 2011. 
3 Громыко А.А. Глобализация и глобальное управление: возможности и риски // Вест-

ник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 

2013. № 3. С. 3-26. 
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доступ в сеть Интернет сегодня открыли практически для каждого возможность 

постоянно развиваться. Повышение своего образовательного уровня, открытое 

получение информации обо всех происходящих в стране и мире событиях, до-

ступ к информации об открытиях и достижениях в сфере науки и техники, полу-

чение дополнительного и основного образования онлайн и т.д. Эти и другие по-

ложения предопределили рост возможностей людей проникновения в эшелоны 

власти путем такого социального лифта, как образование; 

2) другой аспект – новые возможности для развития институтов непосред-

ственной (хотя и представительной тоже) демократии и расширения понятия 

народовластия до границ всего общества в связи с принципиально новым уров-

нем и прогрессивностью технического оснащения проведения демократических 

процедур. 

Примечательно, что демократия как политический режим существует с 

древнейших времен (Афинская демократия, Римская республика и т.д.) и сегодня 

не уступает в своих позициях. Однако на протяжении всей истории существует 

превалирование представительной демократии над демократией непосредствен-

ной. Самая распространенная форма представительной демократии сегодня вы-

ражается в законотворческой деятельности депутатов законодательных органов 

государственной власти, которые от имени народа выражают свою политиче-

скую волю. Пусть не самой существенной, но тем не менее технической причи-

ной такого положения можно считать именно то, что прежде не существовало 

возможности для обеспечения каждому обладающему избирательным правом 

гражданину ресурсов для изъявления своей воли. Раньше народовластие по, ска-

жем, каждому наиболее важному решению в государстве (например, обсужде-

нию и принятию федерального закона) было бы просто исключено, поскольку 

проведение самой процедуры стало бы настоящей проблемой – обеспечить каж-

дому бюллетень, собрать их, подсчитать и пр. Процедура принятия решений в 

таком формате, конечно, была бы крайне неразумна и с экономической, и с вре-

менной точки зрения. 

Сегодня перед человечеством открылась техническая возможность претво-

рения в жизнь идеи демократии как народовластия, расширенного до границ 

всего общества. 

Что же касается рисков и угроз в аспекте их влияния на политические си-

стемы государств, то можно говорить о потенциальном ужесточении контроля 

личности, ее личной жизни и т.д. 

Каким бы парадоксальным это ни было, чем больше свобод появляется в 

нашем мире и чем больше делается для нашего удобства и комфорта, тем же 

больше становится и инструментов для ограничения этих и смежных с ними сво-

бод, тем более правдоподобными выглядят антиутопии известных на весь мир 

писателей-фантастов. Данные рассуждения связывают с появлением систем 

сбора больших объемов данных BigData. Сегодня специальные службы, трансна-
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циональные корпорации владеют все большим количеством информации о чело-

веке, которую он собственными руками предоставляет им, пользуясь удобными 

и практичными смартфонами и приложениями. Активно внедряется сбор не 

только биографических, но и биометрических данных. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит подчеркнуть двойственный 

характер протекающих событий. С одной стороны, глобализация вкупе с сопут-

ствующим ей прогрессом в информационных и цифровых сферах открывает пер-

спективы воплощения положительных вариаций будущего человечества. С дру-

гой – открывается перспектива образования самых настоящих тоталитарных ре-

жимов, где сможет быть реализован полный контроль над человеком. 

 

 

Панас А.А. 

Могилёвский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель А.Е. Игнатович, кандидат исторических наук 

Финансирование терроризма: способы и меры противодействия 

Финансирование терроризма было и остается очень распространенным фи-

нансовым преступлением, с которым власти пытаются бороться. Цель нашей ра-

боты – определить основные способы финансирования террористической дея-

тельности и меры противодействия этому явлению. 

Противодействие финансированию терроризма стало главным политиче-

ским вопросом после 11 сентября 2001 г., когда в США произошли несколько 

террористических актов. Эта проблема легла тяжелым бременем на тех, кто за-

нимается противодействием терроризму. Смысл этого финансирования заключа-

ется в незаконной передаче денежных средств террористическим организациям. 

Финансирование терроризма часто имеет трансграничный, международный и 

даже глобальный характер, особенно в контексте возможностей сети Интернет. 

Многие транзакции, совершаемые с целью отправки денег террористиче-

ским организациям, являются небольшими и внешне безвредными. Организа-

торы финансирования терроризма намеренно не отправляют крупные суммы де-

нег сразу, поскольку они хотят избежать внимания со стороны как правительств, 

так и финансовых учреждений, которые обязаны противодействовать законам о 

финансировании терроризма. 

Кроме того, лица, финансирующие терроризм, также используют схемы 

отмывания денег, чтобы переводить свои деньги через границу. Это становится 

все более распространенным явлением, и эту проблему сложно отследить. В ос-

новном используется незаконная торговля наркотиками для сбора средств на 

свою деятельность. Деньги, полученные от торговли наркотиками, могут быть 

отмыты, что затрудняет отслеживание этих средств. Например, известно, что 
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Революционные вооруженные силы Колумбии – Армия народа торгует кокаи-

ном для сбора средств для своей деятельности. Вторым распространенным спо-

собом является деятельность компаний прикрытия: террористические организа-

ции могут вести законный бизнес для получения прибыли от террористической 

деятельности и отмывания денег. Сообщалось, что Усама бен Ладен руководил 

розничной торговлей медом на всем Ближнем Востоке, что помогло ему собрать 

средства и скрыть поставки денег и оружия1. 

Известно также, что террористические организации используют наличные 

деньги для финансирования своей противоправной деятельности, особенно ко-

гда место террористического планирования и террористической деятельности 

происходит в одной и той же стране. Естественно, это оставляет меньший денеж-

ный след. Используя эту тактику и системы денежных переводов онлайн, финан-

систы террористов могут создавать обширные и сложные сети. 

Было принято множество законов и постановлений, цель которых – огра-

ничение финансирования террористической деятельности. В совокупности они 

известны как политика противодействия финансированию терроризма. В соот-

ветствии с этой политикой большинство финансовых учреждений должны вы-

полнять множество строгих требований в отношении мониторинга транзакций и 

поведения клиентов, проведения надлежащей комплексной проверки и ведения 

соответствующих записей. 

Принятие многих нормативных актов имело целью борьбу с финансирова-

нием терроризма. Например, одной из основных причин, по которой в Соединен-

ных Штатах был принят «Патриотический акт», было прекращение финансиро-

вания террористических организаций2. Деятельность многих учреждений также 

направлена на решение этой проблемы. Например, Группа разработки финансо-

вых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)была создана для борьбы с финан-

совыми преступлениями, включая финансирование терроризма. Одна из тактик, 

использованных данной структурой, чтобы побудить другие страны усилить 

свои правила борьбы с отмыванием денег, заключалась в создании списка госу-

дарств, которые не соблюдают должным образом законы против финансовых 

преступлений. Этот прием «называния и осуждения» побудил множество разных 

стран выступить как против отмывания денег, так и против финансирования тер-

роризма, одновременно привлекая внимание к распространенности этих пре-

ступлений в международном финансовом секторе. Теперь многие банки и учре-

ждения были обязаны тщательно проверять своих клиентов и собирать как 

можно больше информации о них и их счетах. Это помогает гарантировать, что 

 
1 Финансирование терроризма на примере четырёх наиболее влиятельных группировок. 

URL: https://nic-pnb.ru/raboty-molodyx-uchyonyx/finansirovanie-terrorizma-na-primere-chetyreh-

naibolee-vliyatelnyh-gruppirovok/ (дата обращения: 02.04.2021). 
2 The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty. URL: https://www.justice.gov/ar-

chive/ll/highlights.htm (дата обращения: 02.04.2021). 

https://nic-pnb.ru/raboty-molodyx-uchyonyx/finansirovanie-terrorizma-na-primere-chetyreh-naibolee-vliyatelnyh-gruppirovok/
https://nic-pnb.ru/raboty-molodyx-uchyonyx/finansirovanie-terrorizma-na-primere-chetyreh-naibolee-vliyatelnyh-gruppirovok/
https://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm
https://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm
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их клиенты не причастны к финансовым преступлениям, таким как финансиро-

вание терроризма, и что они не занимаются отмыванием денег из страны. 

Таким образом, основные способы финансирования террористической де-

ятельности: 1) транзакции, связанные с переводом небольших денежных сумм; 

2) незаконная торговля наркотиками; 3) схемы отмывания денег; 4) наличные 

деньги. Все это затрудняет отслеживание этих средств. В свою очередь, меры 

противодействия этому явлению лежат в плоскости реализации политики проти-

водействия финансированию терроризма, которую определяют многочисленные 

правовые акты и контролируют специально созданные структуры. 

 

 

Шутова Е.Н. 

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина 

Научный руководитель А.А. Ерыгин, кандидат политических наук, доцент 

Общественные палаты субъектов Российской Федерации  
Южного федерального округа в механизме реализации  

государственной национальной политики  

Одним из принципов государственной национальной политики Россий-

ской Федерации является «взаимодействие государственных органов и органов 

местного самоуправления с институтами гражданского общества» при ее реали-

зации1. Из этого следует, что субъектами государственной национальной поли-

тики могут быть и общественные палаты, особенно в регионах Южного феде-

рального округа, который является «самым многонациональным и отличается 

сложной конфессиональной картиной»2. 

В целях гармонизации межнациональных отношений в субъектах Россий-

ской Федерации разрабатываются государственные программы, предусматрива-

ющие участие общественных палат в их реализации. Так, правительством Аст-

раханской области в ноябре 2015 г. была утверждена государственная программа 

«Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие наро-

дов России на территории Астраханской области»3, основной ее целью является 

сокращение конфликтогенности между представителями различных националь-

 
1 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года : Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 (ред. от 06.12.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 52. Ст. 7477. 
2 Ханбабаев К.М. Этноконфессиональная толерантность на юге России // Обществен-

ные и гуманитарные науки. 2007. № 323. С. 2. 
3 Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Рос-

сии на территории Астраханской области : Государственная программа : утв. постановлением 

правительства Астраханской области от 20.11.2015 № 568-П // Сборник законов и норматив-

ных правовых актов Астраханской области. 2015. № 568. 
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ностей, увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние меж-

национальных отношений. 

При губернаторе Астраханской области с 2005 г. функционирует этнокон-

фессиональный совет, который состоит из представителей национальных об-

ществ и лидеров традиционных конфессий. На заседаниях Совета с участием 

представителей областной Общественной палаты обсуждаются актуальные ме-

жэтнические и межконфессиональные проблемы и вырабатываются проекты со-

ответствующих решений. 

Законы о статусе общественных палат прямо предусматривают участие 

рассматриваемых институтов гражданского общества в реализации государ-

ственной национальной политики. Например, в Общественной палате Астрахан-

ской области действует комиссия по работе с некоммерческими организациями, 

национальными объединениями и религиозными конфессиями1. Одной из задач 

комиссии является участие в национальных праздниках, проводимых на терри-

тории области. На заседании комиссии по гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, делам казачества и безопасности Общественной 

палаты Волгоградской области 12 декабря 2020 г. были выработаны рекоменда-

ции областным органам государственной власти по увеличению количества ме-

роприятий, направленных на развитие толерантности и этнокультурного много-

образия. 

Анализ основных задач общественных палат, в частности Астраханской 

области, свидетельствует о том, что к ним относится взаимодействие с органами 

государственной власти по проведению различных мероприятий в национальной 

сфере, по формированию у молодежи толерантного отношения к представителям 

различных национальностей, проведение турниров по мини-футболу на кубок 

«Дружба народов» и фестиваля национальных костюмов «Этно-подиум». 

Общественная палата Республики Калмыкия в июне 2018 г. поддержала 

действия республиканских властей в подготовке и проведении Всероссийской 

акции «Парад дружбы народов России». Основной целью акции стало объедине-

ние и координация усилий по укреплению дружбы между народами Российской 

Федерации, межнационального и межрелигиозного мира и согласия. 

Одной из приоритетных задач Общественной палаты Ростовской области 

является распространение идей духовного единства, толерантности, межнацио-

нального согласия и дружбы народов. В связи с уменьшением количества граж-

дан, участвующих в крупных культурных акциях, в условиях пандемии корона-

вируса Общественная палата Ростовской области осуществляет поддержку твор-

ческих коллективов. 

 
1 Об Общественной палате Астраханской области : Закон Астраханской области от 

24.10.2013 № 57/2013-оз (ред. от 26.11.2020) // Сборник законов и нормативных правовых ак-

тов Астраханской области. 2013. № 47. 
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Участвуя в реализации государственной национальной политики, обще-

ственные палаты взаимодействуют с региональными государственными орга-

нами. Так, 30 марта 2021 г. Общественная палата Республики Калмыкия провела 

встречу с руководителем администрации главы Республики Калмыкия Ч.Н. Бе-

риковым в рамках реализуемого проекта «Час с министром». В данном меропри-

ятии участвовали члены Общественной палаты и представители некоммерческих 

организаций, которые обсудили проблемы языка и культуры. 

Общественные палаты регионов Южного федерального округа осуществ-

ляют также меры по контролю за выполнением рекомендаций, направленных ор-

ганам публичной власти по решению выявленных на форумах вопросов и про-

блем в национальной сфере, также проводится общественная экспертиза законо-

проектов, направленных на регулирование межэтнических и межконфессиональ-

ных отношений. 

Таким образом, общественные палаты субъектов Российской Федерации 

Южного федерального округа принимают участие в реализации государствен-

ной национальной политики, организуя различные мероприятия по гармониза-

ции межнациональных отношений, рекомендуют органам публичной власти 

проекты нормативных правовых актов, направленных на регулирование межэт-

нических и межконфессиональных вопросов. 

 

 

Апутанов И.А. 

Кузбасский институт ФСИН России (г. Новокузнецк) 

Научный руководитель М.В. Куликов, кандидат философских наук 

Информационное общество и трансформации трансцендентного  

Основной целью присутствия мировых религий в Интернете является мис-

сионерская деятельность, привлечение как можно большего числа верующих из 

виртуальных церквей в реальные. Исследователи отмечают небывалый спрос на 

виртуальные религиозные среды: блоги священников, религиозные социальные 

сети и сайты, каналы вещания. Статистические системы «Яндекс» и Google фик-

сируют миллионы поисковых запросов по таким словам, как «бог», «вера», «хри-

стианство». В отдельных блогах всерьез обсуждается вопрос о заочном принятии 

веры и возникновении новой «киберрелигии». В настоящей работе рассматрива-

ются некоторые проблемные аспекты, связанные с изменениями в онтологии и 

восприятии трансцендентного, религиозного, сакрального, связанные с разви-

тием информационных технологий и digital. 

У Интернета появились святые покровители. Например, дата 4 апреля офи-

циально названа католиками «днем святого Исидора» – покровителя Интернета 

и компьютеров. Выбор был неслучайным, Исидор Севильский – христианский 
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ученый, энциклопедист, автор 20-томной «Этимологии». По аналогии, Интернет 

представляется католикам как величайший источник информации и знаний. Ис-

поведующие данное направление христианства пристально следят за технологи-

ческими новшествами и переменами в информационном пространстве. Мир ком-

муникаций для католической церкви – пространство для активной катехизации, 

равнодушное отношение к нему – неисполнение долга перед богом. «Церковь 

почувствовала бы себя виновной перед лицом Господа, если бы не поставила 

себе на службу эти мощные инструменты, которые человеческий разум совер-

шенствует день ото дня». Через Интернет людей информируют о важных рели-

гиозных событиях, праздниках, с его помощью становятся доступными священ-

ные тексты, книги. Используя видеотрансляцию, можно принять виртуальное 

участие в церковной службе и т.п. Папа Иоанн Павел II (1978-2005 гг.) назвал 

коммуникационные средства «важнейшим Ареопагом современности» и заявил, 

что «недостаточно просто применять их для распространения христианской ве-

сти, послания и подлинного учения Церкви. Необходимо также привнести саму 

эту весть в "новую культуру", созданную современными средствами коммуника-

ции». Римско-католическая церковь воспринимает Интернет как чудо, которое 

было даровано нам богом, и использует его по большей части в миссионерских 

целях. Благодаря появлению глобальной сети католические священники стали 

активно практиковать онлайн-проповеди, появилась возможность анонимного 

исповедования для адептов. Необходимо заметить, что это единственная миро-

вая религия, которая имеет официального покровителя Интернета. По мнению 

Ю. Рыжова, «это качественно новый тип религиозности, характерный для совре-

менного этапа развития культуры»1. Информационные технологии ломают при-

вычные способы передачи религиозных знаний и провоцируют религиозных 

адептов на поиски новых форм коммуникации. 

С другой стороны, главы церквей считают виртуализацию церковной 

жизни вынужденной мерой и выступают против нее. По мнению патриарха Мос-

ковского и вся Руси Кирилла, повсеместное распространение социальных сетей 

является проблемой для Русской православной церкви. Увлечение социальными 

сетями порождает виртуальную зависимость и формирует духовный кризис в об-

ществе. Патриарх подчеркивает, что «это порабощение сознания и даже порабо-

щение воли. Я знаю людей, которые сутками сидят у экрана, у монитора компь-

ютера или у планшетника и погружаются в эту реальность. Человек начинает 

виртуально чувствовать. Развиваются виртуальные романы, трагедии, кон-

фликты. Мы погружаемся в королевство кривых зеркал»2. Отечественный фило-

соф В. Розин отмечает, что «СМИ не просто информируют человека, но и 

 
1 Рыжов Ю.В. IgnotoDeo: Новая религиозность в культуре и искусстве. М.: Смысл, 2006. 

328 с. 
2 Патриарх: просиживание в интернете сутками – признак духовного кризиса. URL: 

https://ria.ru/20140107/988151398.html (дата обращения: 16.04.2021) 
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создают определенные реальности, в которые погружают его. В рамках подоб-

ных – почти виртуальных – реальностей осознанно, но чаще неосознанно про-

граммируются не только переживания человека, но и его мысли, мироощуще-

ние»1. 

В сети стали появляться онлайн-церкви, где каждый желающий с помощью 

клика может поставить свечу перед не существующей в реальности иконой. Так, 

по мнению иерея Д. Шишкина, моление виртуальным идолам противоречит вет-

хозаветным принципам христианства, человек должен трудиться как в реальной 

жизни, так и в духовной – лично прийти в храм, постоять, помолиться2. Митро-

полит Саратовский и Вольский Лонгин также считает, что моление в онлайн-ча-

совне неприемлемо для православного верующего: «Для обращения к Богу и мо-

литвы сегодня есть множество храмов, где совершаются богослужения, а также 

церковные Таинства. Думаю, что «молиться» в виртуальных часовнях будет уни-

жением нашей веры и кощунством по отношению к Богу. Православный храм 

нацелен на объединение живых людей для исполнения культа Христа, и вирту-

альные технологии не способны заменить таинство церковного обряда». Приве-

денные высказывания отражают в целом негативное отношение к виртуальным 

аналогам «церковного таинства». На одном из религиозных православных ин-

формационных порталов мы читаем: «Интернет, как и Христианство, направлен 

ко всему человечеству – без различения границ, языков и народов. И потому ис-

пользование сети для Православной проповеди отвечает вселенским задачам 

нашей веры… Она везде – и при социализме, и при глобализме, и при маоизме – 

одна и та же. И эта свобода делает Интернет очень удобным для проповеди Хри-

стианства». Интернет тут выступает неким «соблазном» вселенской проповеди, 

для православного сознания – новым видом соборности, в котором без цензуры 

и контроля государства (якобы) возможно распространение истинного вероуче-

ния и трансляции традиционных христианских ценностей. 

Интернет является не лучшим средством проведения проповеди, как мини-

мум из-за явной утраты зеркальности, причастности к божественному. О секрет-

ности, равно как и о переживании жуткого, пишут в отношении сакрального мно-

гие авторы, включая З. Фрейда и С. Жижека, о чем в пространстве сети тоже речи 

не идет. Сакральное в сети Интернет оказывается действительно «расколдован-

ным», в нем более нет секретов или недоступности, потому что Интернет есть 

открытое пространство, в нем также утрачено и жуткое, и возвышенное, по-

скольку облаченное в слова и выставленное на всеобщее обозрение чувство утра-

чивает высоту, силу и энергию переживания, снижаясь до рационально объяс-

ненного высказанного. 

 
1 Розин В.М. Влияние Интернета на сознание и структуру знания. М.: ИФ РАН, 2004. 

240 с. 
2 Жоголев А. Православие и интернет // Благовест. 2005. 1 апреля. 
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Представление о религии и мире в целом у современного человека разроз-

ненно и соткано из противоречивых сообщений. Особенности этого процесса 

анализирует исследователь А. Моль. По мнению ученого, сейчас человек иначе 

воспринимает и познает окружающий мир. Он выхватывает из потока недиффе-

ренцированной информации случайные факты, которые не имеют логических и 

системных связей. «Совокупность его знаний определяется статистически; он 

черпает их из жизни, из газет, из сведений, добытых по мере надобности. Лишь 

накопив определенный объем информации, он начинает обнаруживать скрытые 

в нейструктуры. Он идет от случайного к случайному, но порой это случайное 

оказывается существенным». 

Все это создает хаотичное, фрагментарное и симулятивное мышление и мо-

жет оборачиваться обострением социальных проблем. Участниками интернет-

дискуссий становятся разные квазирелигиозные организации, деятельность кото-

рых не поддается контролю и может вызвать маргинализацию общественной 

среды. Очевидно, что экспансия информационных технологий способствовала 

фрагментарному усвоению религиозной информации. Представление о религии у 

верующего складывается «мозаично». Здесь «истинное» перемежается с «лож-

ным», а «ложное» претендует на «истинное». Так, сегодня популярно направление 

синкретизм, «выбирай и смешивай». Многие религии имеют синкретические эле-

менты, хотя со временем они ассимилируются и становятся незаметными. Цер-

ковные праздники, такие как Рождество и Пасха, например, имеют архаичные 

языческие элементы, в то время как ежедневная практика многих людей в Китае 

включает смесь буддизма, махаяны, даосизма и конфуцианства. 

Так появляются новые религии, основанные на смешении старых, мировых 

религий, а также в некоторых случаях с добавлением научных фактов и около-

научных домыслов, как пример – синтропизм. 

Для массового сознания теперь характерна замена действительности вир-

туальностью. Религиозные образы также воспринимаются как формы виртуаль-

ной реальности. Священное пространство храма, религиозный культ в сознании 

современного человека сближаются с компьютерной игрой, развлечением. Ис-

кусственная среда виртуального пребывания религии тем самым разобщает ве-

рующего с традиционным укладом передачи священного знания и ломает при-

вычные институциональные формы религиозной социализации. Так, под воздей-

ствием современных информационных технологий меняются основные комму-

никативные формы религии, отношение к категориям священного, заставляя пе-

реосмысливать изначальные авторитеты и ценности и вслед за этим находить 

иные способы практик, которые позволили бы религии продолжать быть в сети. 
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Дякун А.А.  

Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия 

(г. Хабаровск) 

Научный руководитель С.П. Ионычева, кандидат экономических наук, доцент 

Антикризисное управление в Российской Федерации:  
история и современность 

Переход Союза ССР от административно-командной экономики к рыноч-

ной стал новой вехой в понимании организации экономической деятельности 

страны. Это событие должно было стать фактором, позволяющим привлекать ино-

странный капитал, увеличивать роль денег в товарообороте и мультиплицировать 

доход самого государства. Однако распад Союза и сопровождающая данный про-

цесс приватизация поставили рынок в зависимость от воли конкретных лиц, на 

которых отныне были завязаны отдельные стадии производства. Также переход к 

рынку требовал от государства разработки и проработки нормативно-правовых 

актов, регулирующих данный сегмент. Подобная ситуация в совокупности с при-

ходом криминала в бизнес привела к формированию неблагоприятной среды для 

появления крепкого малого и среднего предпринимательства. 

На начальных этапах перехода к рынку руководством страны предпринима-

лись разнообразные формы и методы санации экономики, например «шоковая те-

рапия» и Указ Президента Б.Н. Ельцина от 29 января 1992 г. «О свободе тор-

говли». Степень эффективности такой политики можно оценить по выросшим в 

20 раз за год ценам и засилью зарубежной продукции, с коей не могли конкуриро-

вать товары отечественного производства. Несмотря на то, что правительству во 

главе с В.С. Черномырдиным, а затем и Е.М. Примаковым удалось немного ста-

билизировать экономическую ситуацию, Россия входила в новое тысячелетие с 

галопирующей инфляцией, падением производства и дефолтом. 

Единственным вариантом демпфирования сложившийся ситуации стал по-

степенный возврат ключевых отраслей под контроль государства. Следует отме-

тить, что данная политика проявила себя довольно эффективно: удалось сокра-

тить инфляцию до текущей, стабилизировать налоги и практически полностью 

вытеснить криминал из бизнеса. Однако по уровню ВВП на фоне таких стран, 

как США, Китай и Япония, наша страна все еще находится в аутсайдерах. Спа-

сательный круг огосударствления экономики стал ключевым фактором сего-

дняшней стагнации. Это обусловлено следующим. Во-первых, передача произ-

водства «правильным» людям поспособствовала тому, что денежные массы 

накапливались в одних руках, что выводило национальную валюту из обращения 

и наносило ущерб экономике. Во-вторых, основной экспортируемой продукцией 

по сей день остаются минеральные продукты, а конкретно – углеводороды. Этот 

прибыльный бизнес, обеспеченный государственной властью и силовыми струк-

турами, начал занимать повестку государственных управляющих в гораздо 



 
Секция «Актуальные вопросы истории и современности» 

 

 
63 

большей степени, чем вопросы здравоохранения, образования или науки, что 

вредит становлению сильного и здорового общества. В-третьих, в результате 

сложившегося исторически негативного отношения стран запада и США к Рос-

сии, на фоне, бесспорно, сильнейшей международной политики Президента В.В. 

Путина отшлифованное присоединение Крымского полуострова в состав дер-

жавы вызвало ряд санкций, которые крайне пошатнули курс рубля относительно 

конвертируемых валют. 

Одна из наиболее важных точек при государственном вмешательстве эко-

номики – нормативно-правовая база, регулирующая последнюю. Крупнейшим 

пассивным активом является налог на добавленную стоимость (НДС), регулируе-

мый 21 главой Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). 20% 

(с 1 января 2019 г.) налогообложение, которое должно было пополнить казну за 

счет предпринимателей, легло на плечи потребителя в результате повышения цен 

на товары, облагаемые НДС. Другой крупный источник прибыли государства – 

налог на доходы физических лиц (НДФЛ), регулируемый 21 главой НК РФ. 13% 

налога, удерживаемого с выплачиваемой зарплаты, ведет к снижению потенци-

ально высокой прибыли граждан. Предприниматели предпочитают переклады-

вать свои издержки на потребителя, но сохранять доход. Итог – обнищание потре-

бителя. Кроме того, существует такой институт, как государственная пошлина, 

регулируемый главой 25.3 ГК РФ. Государство оказывает услуги, связанные с до-

кументацией и регистрацией, взимая за это определенную сумму. Такой подход к 

пополнению казны приводит к засилью бюрократии и огромному количеству бу-

маг, требуемых для определенных юридически значимых действий. 

Таким образом, экономика страны на данный момент находится в периоде 

стагнации, наблюдается увеличение бюрократов на фоне падения темпов произ-

водства, из-за уровня налогообложения предприниматели уходят в тень или не 

желают заниматься бизнесом вовсе. Все эти проблемы происходят из-за трех 

субъектов, преследующих свои интересы: народа, государства и бизнеса. Про-

цветание экономики возможно лишь при достижении баланса и согласия между 

этими силами. 

Решение данного вопроса предлагают специалисты центра регионального 

развития Северо-Западного филиала РАНХиГС. Разработанная ими система ан-

тикризисного управления, она же система АС, позволяет стране, субъекту или 

муниципальному образованию в ускоренном темпе нарастить основные эконо-

мические показатели. Стоит отметить, что данная система была признана луч-

шей в номинации «Коммерциализация интеллектуальной деятельности» на Об-

щероссийском конкурсе практик, проводимом РАНХиГС в 2018 г. 

Суть системы АС заключается в грамотном сочетании интересов народа 

(потребительской кооперации), бизнеса (предприниматели, инвесторы) и госу-

дарства (государственное и/или муниципальное учреждение) путем создания 

юридического лица в форме ООО с условным названием «Кластер», учреди-
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телями которого будут вышеупомянутые субъекты. Также предполагается от-

крытость статических данных движения по счетам организации, что будет со-

действовать борьбе с коррупцией. 

Система АС рассматривает территорию региона или района в виде кон-
кретного инвестиционного проекта с упором на передовые организации. Про-
грамма позволяет объединить в единое целое смежные отрасли, объединяя их в 
полный цикл производства. Результатом объединения становится осуществле-
ние общей плановой деятельности на территории, приобретающей характер 
платформы. Субъекты АС получают определенные выгоды. Во-первых, органы 
власти получают отчисления от прибыли (от каждого рубля), полученной в ре-
зультате коммерческих проектов. Данные средства поступают на счет учрежде-
ния в Федеральном казначействе. Эти доходы являются внебюджетными, что 
позволяет администрации самостоятельно вкладывать их в проекты, не заложен-
ные в бюджет. Во-вторых, бизнес получает доход от капитализации вложений в 
крупные проекты благодаря внесению соинвесторами вклада в размере 10%, по-
сле чего создаются отдельные компании по смежным областям, где данные со-
инвесторы получают до 25% в доли уставного капитала. Таким образом, инве-
стиция возрастет в 2,5 раза уже на старте. В-третьих, население, жители региона 
становятся пайщиками, что позволяет им приобретать продукцию по сниженным 
ценам благодаря отсутствию НДС и налога на прибыль. Также потребительский 
кооператив сможет решать социальные вопросы за счет доходов собственной де-
ятельности. Итогом деятельности данной системы станет санация экономики ре-
гиона и его постепенное развитие, позволяющее обрести большую независи-
мость от федерального бюджета и направлять полученные средства на решение 
наиболее острых вопросов. В перспективе применение системы АС на всей тер-
ритории Российской Федерации поспособствует созданию полных циклов про-
изводства по всем ключевым отраслям и обретению независимости от мировых 
рынков, что позволит привлечь иностранных инвесторов, укрепить курс рубля и 
обозначить важнейшую роль России в мировой политике. 

 
 

Виговская М.Е. 

Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия 
(г. Хабаровск) 

Научный руководитель С.П. Ионычева, кандидат экономических наук, доцент 

Новые формы хозяйствования на российском Дальнем Востоке  

Российский Дальний Восток – территория весьма специфичная и пробле-
матичная с социально-экономической точки зрения. Она удалена от центра Рос-
сии, но выполняет свою геополитическую задачу, исходя из особенностей эко-
номико-географического положения. 
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Специфику региону придает огромная по площади территория (более 40% 
всей территории страны, или больше 6 млн км2) и незначительное по плотности 
население (менее 5% населения, или более 6 млн человек); наличие богатейших 
запасов минерально-сырьевых и биологических ресурсов. 

Уникальность региону придает и географическая близость к бурно разви-
вающимся в экономическом плане странам Северо-Восточной Азии (СВА), пе-
ремещение центра мировой геополитики на восток, где сталкиваются экономи-
ческие, политические и социальные интересы многих субъектов: России, Китая, 
США, Японии, Кореи. 

По территории региона проходят международные транспортные кори-
доры, которые соединяют два мощных центра: Европу и Азию, Европейское со-
общество и АТР. 

Специфика территории российского Дальнего Востока обусловила ряд 
определенных проблем социально- экономического характера. Среди этих про-
блем узкая отраслевая структура экономики, которая не дает предприятиям раз-
вернуться в условиях рынка, лишает регионы экономического маневра. Спад в 
сырьедобывающих отраслях делает экономику более уязвимой, а сам регион все 
более зависит от конкретных поставок видов производств и от межрегиональных 
поставок готовой продукции. Серьезной экономической проблемой является от-
сталая производственная, транспортная и социальная инфраструктура. Кроме 
того, на Дальнем Востоке действуют удорожающие факторы: высокие тарифы 
на энергоносители, которые выше среднероссийских почти в 2 раза; на транс-
портные услуги, что удорожает дальневосточную продукцию, делает ее некон-
курентоспособной в ценовом плане и отпугивает потенциальных инвесторов, так 
как растут затраты на производство. 

Важной проблемой социально-экономического плана является проблема 
трудовых ресурсов, отличающихся повышенной миграцией и слабой закрепляе-
мостью. 

Наиболее приемлемый путь решения сложных экономических проблем ре-

гиона – самостоятельная консолидация всех видов ресурсов, имеющихся на тер-

ритории, для развития собственного производства, финансирования рентабель-

ных отраслей промышленности и сельского хозяйства, где возможно получить 

скорый эффект из-за быстрого оборота капиталовложений. Огромную роль при 

этом играет грамотная инвестиционная политика и внедрение на территорию ре-

гиона новых форм хозяйствования.  

Несмотря на огромную инвестиционную привлекательность Дальнего Во-

стока, его развитие тормозится отсутствием развитой инфраструктуры как одной 

из основных экономических проблем региона, и суровыми климатическими 

условиями. Привлечение инвестиций на Дальний Восток и создание в его регио-

нах более благоприятного инвестиционного климата стали одними из важней-

ших государственных задач. 
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В реализации поставленных перед Дальним Востоком экономических, со-

циальных, политических задач определенную роль играет использование терри-

торий опережающего развития (далее – ТОР) как продолжения идеи использова-

ния особых экономических зон. Особые режимы хозяйствования, создающие 

благоприятные возможности для прихода бизнеса – недостаточные действия. 

Требуется их конкретизация в виде прорывных проектов и мер их государствен-

ной поддержки, механизмов их реализации. Причем эти проекты должны макси-

мально вписываться в естественную среду регионального воспроизводства, а не 

конкурировать и не замещать исторически сложившиеся и действующие отрасли 

и производства. Из современных ТОР этим критериям отвечают в полной мере 

потенциальные полюсы роста «Комсомольск», «Большой Камень», «Приамур-

ская». Таким образом, Дальний Восток в силу своего геополитического значения 

для России постоянно находится в центре внимания федерального правительства 

и выступает в роли региональной лаборатории, где пробуются новые инстру-

менты регулирования территориального развития. В настоящее время создание 

ТОР – главная надежда ускорения темпов социально-экономического развития 

Дальнего Востока. 

Основные принципы создания ТОР базируются на применении лучших 

практик стран АТР и включают: налоговые льготы, низкие ставки по уплате стра-

ховых взносов, особый таможенный режим и порядок землепользования, созда-

ние инфраструктуры за счет государства. На начало 2017 г. на Дальнем Востоке 

было создано 13 ТОР, общее число участников достигло 115. В конце февраля 

2017 г. объявлено о создании новых ТОР в Приморском крае («Восточный», 

нефтехимия) и Амурской области («Свободный», газопереработка), еще 2 ТОР – 

в очереди на 2018 г. в Магаданской области («Талая», курортная деятельность; 

«Омсукчан», угледобыча). 

Проблема при создании ТОР – заорганизованность, появление чрезмер-

ного количества разных инструментов федеральной поддержки предпринима-

тельства в локальных зонах, что часто связано с несогласованностью, конкурен-

цией интересов различных федеральных министерств на территории. Чрезмер-

ное увлечение созданием территорий с особыми режимами породило завышен-

ные ожидания от их реализации, отношение к ним как к панацее. Тем не менее в 

условиях дефицита инвестиционных и трудовых ресурсов на экономически раз-

реженных пространствах Дальнего Востока ТОР будут втягивать в себя трудо-

вые и иные ресурсы с окружающих территорий. 

Результаты политики создания ТОР в регионах уже видны: запускаются 

новые производства в самых разных отраслях, строится около 50 предприятий. 

Увеличивается количество рабочих мест. Ожидается, что эта динамика будет 

нарастать. 

Для реализации одной из основных задач (закрепления населения и повы-

шения качества жизни) предлагается установить здесь выплату дальневосточных 
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надбавок за стаж из федерального бюджета. Поскольку дополнительные вы-

платы коснутся только работающих в реальном секторе экономики, с учетом по-

терь социальных платежей они составят около 40 млрд руб. в год. Это большая 

нагрузка на бюджет, и задачу надо решать поэтапно, но будет и компенсация в 

виде выхода из тени части бизнеса, роста НДФЛ, активизации малого и среднего 

предпринимательства. 

Таким образом, перспективы развития современной экономики, решения 

важных геополитических и социально-экономических проблем Дальнего Во-

стока весьма неплохи. Развитие продолжается, и концепция ТОР существенно 

помогает развитию Дальнего Востока. 

 

 

Шарапова Е.А.  

Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия 

(г. Хабаровск) 

Научный руководитель С.П. Ионычева, кандидат экономических наук, доцент 

Интеграция экономики региона в АТР как один из путей решения 
экономических проблем российского Дальнего Востока 

Важность выбранной темы объясняется тем, что центр геополитического 

влияния переместился из стран Европы и США в Азиатско-Тихоокеанский ре-

гион, где идет ожесточенная борьба за экономическое и политическое господ-

ство между КНР, США, Японией и Российской Федерацией. Россия всегда имела 

свои интересы на Востоке, она – одна из сильнейших в военном и ресурсном от-

ношении стран. Дальний Восток, находясь рядом с АТР, имеет на своей терри-

тории свободный выход к морям и Тихому океану. Кроме того, регион всегда 

исторически играл роль военного и политического форпоста России на востоке, 

поэтому от его развития будет зависеть экономическое и политическое будущее 

страны1. 

Уникальность региону придают географическая близость к бурно развива-

ющимся в экономическом плане странам Северо-Восточной Азии (СВА) и 

нахождение на территории международных транспортных коридоров, которые 

соединяют два мощных центра: Европу и Азию. Богатство минерально-сырьевой 

базы определяет место Дальнего Востока в территориальном разделении труда, 

поэтому узкая отраслевая структура лишает регион экономического маневра, что 

 
1 Норин В.Г. Механизм реализации новой азиатской политики РФ: Проблемы и пер-

спективы в условиях мировой политической и экономической нестабильности // Вестник Ха-

баровского государственного университета экономики и права. 2020. № 1-2 (102-103). С. 7-12. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-realizatsii-novoy-aziatskoy-politiki-rf-problemy-i-

perspektivy-v-usloviyah-mirovoy-politicheskoy-i-ekonomicheskoy (дата обращения: 10.04.2021). 

https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-realizatsii-novoy-aziatskoy-politiki-rf-problemy-i-perspektivy-v-usloviyah-mirovoy-politicheskoy-i-ekonomicheskoy
https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-realizatsii-novoy-aziatskoy-politiki-rf-problemy-i-perspektivy-v-usloviyah-mirovoy-politicheskoy-i-ekonomicheskoy
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осложняет развитие территории и ставит под угрозу экономическую и нацио-

нальную безопасность в ДФО. 

Серьезной экономической проблемой является отсталая производствен-

ная, транспортная и социальная инфраструктура. Поэтому одной из задач в 

транспортном комплексе является модернизация морских портов. В минерально-

сырьевом комплексе наблюдаются проблема истощения месторождений, техно-

логическая отсталость предприятий и несоответствие качества товаров его цене. 

В нефтегазовом секторе стоит задача повышения эффективности и безопасности 

технологических процессов, снижения взаимодействия на окружающую среду. 

Один из путей решения проблем – инновационная экономика, опирающаяся на 

инновационные технологии, которая позволит решить многие проблемы реги-

она, в том числе проблему низкой конкурентоспособности продукции из-за вы-

соких тарифов на энергоносители и транспортные услуги. Инновации необхо-

димы и для разработки мер по эффективному транспортному строительству, 

ускорению развития международных транспортных перевозок. 

Важной проблемой социально-экономического плана является проблема 

трудовых ресурсов, играющих определенную роль в освоении пионерных реги-

онов и отличающихся повышенной миграцией и слабым закреплением на терри-

тории1: ухудшение демографической структуры, неравноценная замена корен-

ных дальневосточников, профессиональных, хорошо обученных на неквалифи-

цированную рабочую силу из стран ближнего зарубежья; большой приток китай-

ских граждан, многие из которых пребывают на территории Дальнего Востока 

незаконно. 

Таким образом, российский Дальний Восток – наиболее проблемная тер-

ритория с невысоким уровнем экономического развития, что необходимо учиты-

вать государству при выборе региональной политики и определении путей раз-

вития региона. 

На протяжении новейшей истории Дальнего Востока предлагалось не-

сколько путей решения проблем. Сегодня их решение требует больших финан-

совых затрат со стороны государства и учета новой концепции развития региона. 

В основе концепции – интеграция России в глобальный мир за счет реальных 

ресурсов, которые можно эффективно вложить в развитие региона. Это повлияет 

на темпы роста российской экономики, политическое влияние страны в АТР и 

интеграцию ДФО в единое народно-хозяйственное пространство Российской Фе-

дерации. Цель интеграции экономики в АТР – резкое увеличение централизован-

ных инвестиций на нормальное функционирование экономики и бизнеса. Глав-

ное – опережающее формирование и комплексное развитие инфраструктуры, 

 
1 Чемодин Ю.А. Актуальные проблемы Дальнего Востока // Московский экономиче-

ский журнал. 2018. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-dalnego-

vostoka (дата обращения: 10.04.2021). 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-dalnego-vostoka
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-dalnego-vostoka
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глубокая переработка ресурсов, что привлекательно для инвесторов. Первые 

шаги – три базовых проекта. 

Первый проект – воссоздание и модернизация транссибирского контейнер-

ного моста «АТР – Европа», который позволит благодаря высокому техническому 

состоянию железных дорог перевозить 164 тыс. контейнеров в год (на начало 80-

х гг., благоприятных в экономическом плане, приходилось 136 тыс. контейнеров 

в год). Транспортное сообщение «АТР – Европа» — это развитие и модернизация 

инфраструктуры портов, железных дорог, развитие автомобильных и транспорт-

ных перевозок. В рамках данного базового проекта большой интерес вызывает 

проект «Русская тройка» как результат взаимодействия российских железных до-

рог (РЖД) и открытого акционерного общества «Дальневосточный морской путь» 

(ДВМП). Цель проекта – организация бесшовных логистических цепочек при со-

здании единого оператора «море – терминал – дорога». Второй базовый проект – 

трансрегиональный энергетический мост. Так как потребление электрической 

энергии в странах Азии будет только нарастать, Дальний Восток может предло-

жить значительные запасы электроэнергии – от 2 до 5 млрд кВт/ч ежегодно. Тре-

тий базовый проект – строительство нефтепровода Тайшет – Тында – Сковоро-

дино – Хабаровск – Находка. Ответвление нефтепровода от Тынды на Комсо-

мольск-на-Амуре даст импульсное развитие порту Ванино. 

Основными энергетическими проектами, которые могут оказать решаю-

щее влияние на экономику Дальнего Востока, являются Ковыктинский газовый 

проект, нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий Океан», освоение Эльгинского 

месторождения каменных углей Южно-Якутского угольного бассейна, энерго-

мост «Восточная Сибирь – Китай». 

Все эти проекты очень перспективны, и при условии их успешной реализа-

ции Дальний Восток закрепит свои позиции на рынке торговли продуктами топ-

ливно-энергетического комплекса со странами АТР. Но здесь имеется одно но. 

В последние годы экономика страны переживает кризис. Многие проекты, 

несмотря на инвестиционную привлекательность, так и не находят своих инве-

сторов и долгое время остаются замороженными. Привлечение инвестиций на 

Дальний Восток и создание в его регионах более благоприятного инвестицион-

ного климата стали одними из важнейших государственных задач. На террито-

рии региона уже сегодня созданы инвестиционные порталы, приняты стратегии. 

Активная работа над его улучшением идет во всех субъектах Дальневосточного 

округа. 

Анализ наиболее перспективных проектов по 10 субъектам Российской 

Федерации, входящим в Дальневосточный федеральный округ, показывает, что 

основные усилия сосредоточены на развитии инфраструктуры, глубокой перера-

ботке сырья, что сделает экономику региона более гибкой в условиях рынка. Ло-

гическая цепочка четкая: производственная инфраструктура – социальная ин-

фраструктура – рабочие места – зарплата – налоги – инвестиции. При этом 
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основной упор делается на формирование среднего платежеспособного класса, 

удельный вес которого должен быть 45-47%. 

Таким образом, в основе нового подхода государства к экономике россий-

ского Дальнего Востока лежит приоритет в его всестороннем развитии. Причина 

– важность региона в свете реализации национальных интересов страны на во-

стоке. При выработке концепции развития территории обязательно должны учи-

тываться ее интересы, обусловленные спецификой географического, экономиче-

ского и политического положения. 

 

 

Постникова М.С.  

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Е.Н. Дубинина, кандидат юридических наук 

Стабильная экономика как критерий правопорядка  
социального государства 

Социальное государство в России и в мире. Факт необходимости его суще-

ствования в современном мире сегодня, пожалуй, ни у кого не оставляет сомне-

ния. Да, социальное государство нужно обществу и должно быть. Но вопрос о 

его наличии в России или мире не вызывает такого же однозначного ответа. Ко-

нечно, множество граждан признает его существование, но нередко встречаются 

и скептически или вовсе пессимистически настроенные люди. Они не уверены в 

наличии такового или уверены в его отсутствии. В своей статье я попытаюсь до-

казать или опровергнуть факт существования социального государства в совре-

менной России. 

Гипотеза статьи: «Стабильность экономики – важнейший критерий право-

порядка социального государства. Значит, если экономика стабильна, то можно 

сделать вывод о наличии социального государства или социальной политики го-

сударства». 

Экономика – фундамент, база развития общества. Ее уровень определяет 

гармоничное развитие других сфер жизни социума и позволяет или не позволяет 

достигать того или иного уровня развития государства. Иначе быть не может, 

ведь создание и эволюция общества происходят при непрерывном развитии про-

изводства, благодаря ему. Экономические достижения человечества неизменно 

выступают предпосылками существования современных политико-правовых 

проявлений, таких как правовое и социальное государство, гражданское обще-

ство, демократия. 

Рассмотрим важнейшие экономические показатели России: реальный ВВП 

России и его динамика, место России в мире по объему валового внутреннего 

продукта России, изменение количества населения с денежными доходами ниже 
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прожиточного минимума, изменение среднедушевых доходов населения России. 

Для повышения объективности исследования стабильности экономики при его 

проведения изучены и проанализированы статистические данные Росстата, ми-

рового атласа данных Knoema, информационного портала «Финкан». 

По данным сайта fincan.ru1, с 2011 г. реальный ВВП, рассчитываемый в со-

поставимых ценах базового года как отношение номинального ВВП к индексу 

цен, а потому использующийся для анализа уровней экономического развития 

страны в разные периоды времени, в России в процентах имел отрицательное 

значение только в 2015 г. (-3,8%). В остальные годы ВВП колебался в положи-

тельных границах, обеспечивая экономический рост и создавая возможности по-

вышения материального благосостояния населения и поддержания националь-

ной безопасности. 

По статистическим данным сайта Росстат2 реальный ВВП (в ценах 2016 г.) 

за исключением 2015 г. имел позитивную динамику, обеспечивая прирост по от-

ношению к суммарной стоимости произведенных в России конечных товаров и 

услуг. 
 

РЕАЛЬНЫЙ ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (В ЦЕНАХ 2016 г., МЛРД РУБ.) 
 

2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

81750,6 85040,3 87170,2 85450,6 85616,1 87616,3 87179,3 89626,5 91445,1 

Рассмотрим показатели ВВП в миллиардах рублей. Как видно из состав-

ленной по данным Росстата таблицы, эти сведения сходны с динамикой, пред-

ставленной сайтом «Финкан» в процентах. Только в 2014 г. наблюдается сниже-

ние ВВП России на 1719,6 млрд рублей. В остальные годы этот показатель имел 

положительную динамику и увеличился в общем с 2011 г. по 2019 г. на 9694,5 

млрд долларов, что позволяет судить об эффективном функционировании эко-

номики страны. 

По данным бесплатной платформы открытых данных для пользователей, 

интересующихся статистикой и анализом данных, Knoema3, по валовому внут-

реннему продукту в последние годы Российская Федерация переместилась с 12 

позиции в мире в 2015-2018 гг. на 11 позицию в 2019-2020 гг., что позволяет 

сделать вывод о том, что доля ВВП России в мировом валовом внутреннем про-

дукте возросла, а значит, повысилась роль страны в мировом хозяйстве. По дан-

ным этого сайта мы составили таблицу изменения ВВП в России в 2015-2020 гг. 

 
1Финкан.ру – информационный портал. URL: http://fincan.ru/articles/56_vvp-rossii-v-

2019-godu/. 
2 Росстат – Федеральная служба государственной статистики. URL: Ошибка! Недо-

пустимый объект гиперссылки.. 
3 Knoema – мировая и региональная статистика. URL: https://knoema.ru/atlas/ranks 

/%d0%92%d0%92%d0%9f. 

http://fincan.ru/articles/56_vvp-rossii-v-2019-godu/
http://fincan.ru/articles/56_vvp-rossii-v-2019-godu/
https://knoema.ru/atlas/ranks%20/%d0%92%d0%92%d0%9f
https://knoema.ru/atlas/ranks%20/%d0%92%d0%92%d0%9f
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Изменение ВВП в России в 2015-2020 гг. 

 

Как видно из представленной диаграммы, ВВП России в млрд долларов 

США в 2015 г. составил 1356,7 и сократился на 76,05 млрд долларов в 2016 г. Но 

в дальнейшие годы мы наблюдаем устойчивый рост. ВВП России в 2017 г. уве-

личивается на 294, 49 млрд долларов, в 2018 г. – на 90,09 млрд долларов, в 2019 

г. – на 37,27 млрд долларов. И только в 2020 г. мы можем наблюдать сокращение 

ВВП России до 1464,08 млрд долларов. Думается, это объективное сокращение, 

связанное с ограничительными мерами, вызванными ограничениями в эконо-

мике в связи со сдерживанием проникновения пандемии коронавирусной инфек-

ции в страну и ее распространения внутри России. Так, с 2015 г. по 2019 г. ВВП 

России увеличился на 345,8 млрд долларов США, что позволяет сделать вывод о 

позитивной динамике ВВП в России в последние годы. 

На сайте Федеральной службы государственной статистики представлены 

среднедушевые денежные доходы населения по Российской Федерации. Проана-

лизируем эти данные за последние годы.  

СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2015-2020 гг. 
 

Год Рублей в месяц В % к предыдущему периоду 

2015 30254 111,2 

2016 30865 102,0 

2017 31897 103,3 

2018 33178 104,0 

2019 35247,0 106,2 

2020 Нет данных Нет данных 

В исследуемый период среднедушевые доходы населения РФ неизменно 

растут, что свидетельствует о планомерном создании государством возможно-

стей для долговременного эффективного развития экономики страны. 

Социальное государство обеспечивает каждому гражданину доход не ниже 

прожиточного минимума. Процент населения России 2015-2019 гг. с денежными 
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доходами ниже прожиточного минимума можно изучить по составленной по 

данным сайта Росстат таблице. 

Год Процент населения с денежными доходами ниже про-

житочного минимума 

2015  13,4 

2016  13,2 

2017  12,9 

2018  12,6 

2019  *Не найден 

Рассмотрим представленные данные. Процент граждан, имеющих низкие 

финансовые доходы, плавно снижается с 2015 г. от показателя 13,4% до 12,6% в 

2018 г., что свидетельствует о сокращении на 0,8% за эти годы. 

И в завершение хочется сказать, что складывание социального государства 

в России не обозначает его полное, окончательное развитие. Это, скорее, не 

точка, а многоточие. Но данные исследования свидетельствуют о стабильности 

в развитии экономики России, улучшении благосостояния ее граждан, что поз-

воляет говорить о политике социального государства. А еще важно отметить то, 

что при нестабильности экономической жизни в стране обостряются социальные 

противоречия, а значит, действительно, стабильная экономика является важней-

шим критерием поддержания правопорядка в социальном государстве. 
 

 

Кузьмин Е.А. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель В.Ю. Селезнёва, кандидат экономических наук, доцент 

Кризис сырьевой экономики 

Современная реальность такова, что государства довольно часто встреча-

ются с экономическими, политическими и социальными проблемами. Возникает 

необходимость решения всех этих проблем. Одними из наиболее острых вопро-

сов экономического характера являются неспособность и невозможность даль-

нейшего долгосрочного развития государства с использованием такой модели 

экономики, которая основана преимущественно на добыче сырьевых ресурсов и 

экспорте их в зарубежные страны, в частности углеводородного сырья. Кризисы 

последних лет показали, что экономика, основанная на данном виде доходов, яв-

ляется сильно уязвимой для внешних факторов. Это является одной из важней-

ших угроз в сфере экономической безопасности государства. Думаю, не стоит 

объяснять, почему этот вопрос особенно актуален для нашей страны. 
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Данная проблема отмечена на высшем уровне. Если обратиться к Страте-

гии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208, то в качестве ос-

новных угроз там выделены: 

1) усиление колебаний конъюнктуры мировых рынков (в том числе и сы-

рьевых); 

2) динамика спроса на энергетические ресурсы. 

Таким образом, данная тематика имеет огромное значение, поскольку обо-

значена во множестве выступлений и нормативно-правовых актов. Поэтому 

можно отметить, что эпоха сырьевых экономик подходит к закату и первоначаль-

ный успех и преимущества, которые давали большие залежи ресурсов, посте-

пенно сходят на нет. 

Чувствительность к внешним факторам не может не беспокоить глав госу-

дарств. Она является проявлением несбалансированной и недальновидной эко-

номической политики. Влияние конъюнктуры мирового и регионального рынка 

на экономику трудно приравнять к нулю, но следует стремиться к уменьшению 

этой зависимости и увеличению доли несырьевого сектора. Следует отметить, 

что этот вопрос нельзя игнорировать, поскольку его решение обусловлено объ-

ективными факторами. Поскольку вопрос уменьшения природных ресурсов с 

каждым годом будет все более и более актуальным, следует обратить особое вни-

мание на данную проблематику. Ее решение позволит в долгосрочной перспек-

тиве модернизировать наше государство в более сильное и развитое. В мире есть 

примеры, когда государство, имея большие запасы энергоресурсов, не поддава-

лось на соблазны «нефтяной иглы» и тем самым обеспечивало экономическую 

стабильность и развитие. Например, Норвегия, которая получает от нефти и газа 

более трети налоговых поступлений, а экспортная выручка состоит более чем 

наполовину из нефтегазовых поступлений. Несмотря на это, Норвегия является 

одной из лучших стран мира по уровню жизни. А значит, существуют методы и 

способы использования ресурсного богатства без ориентации на экспорт сырья. 

Одним из путей решения данного вопроса для Норвегии стало производство и 

экспорт не «сырой» нефти, а продуктов ее переработки, что позволило увеличить 

выгоду и повысить технологическое развитие производства страны. Также по-

вышение эффективности и создание дополнительных фондов из поступлений от 

экспорта ресурсов позволили стране минимизировать зависимость от внешних 

факторов. 

В нашем государстве также имеется множество концепций и стратегий раз-

вития, ориентиром нашей экономической системы является достижение иннова-

ционной социально ориентированной экономики, необходимо сделать все воз-

можное, чтобы это было не просто целью на бумаге и все предпринятые меры 

приближали нас к ней. 
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По разным оценкам запасов нефти в России хватит примерно на 35 лет, а 

запасов газа на 50-60 лет. Данная информация дает повод задуматься если не о 

нашем будущем, то о будущем следующих поколений. Именно на них падет 

бремя решения данного вопроса, а мы должны сделать все возможное, чтобы 

наше государство и наши потомки через десятки лет смогли справиться с данным 

вызовом не только для российской государственности, но и всего человечества. 

Тут важно отметить, что данная глобальная проблема требует сотрудничества на 

международном уровне, поскольку рынок энергоресурсов является межгосудар-

ственным и не имеет обособленного характера. 

Стабильность бюджета государства является залогом экономической без-

опасности страны. А при сильной зависимости доходной части бюджета от экс-

портных доходов тех или иных природных ресурсов существует риск, что при 

сильно отклонении цены государству придется решать проблемы, связанные с 

этим. Чтобы уменьшить риск, необходимо сделать государство наименее под-

верженным угрозе спада цен на ресурсы. 

Ярким примером стали недавние события с пандемией. В условиях всеоб-

щей изоляции спрос на нефть сильно упал, что привело к значительному спаду 

цен. Государству пришлось экстренно решать данную проблему, поскольку при 

составлении государственного бюджета на будущие периоды учитывается пред-

полагаемая и прогнозируемая цена на данный товар. 

Еще одним признаком несостоятельности сырьевой экономики является 

тот факт, что в первом квартале 2020 года многие крупные компании, занимаю-

щиеся добычей углеводородного сырья, не получили прибыли. Согласно расче-

там «Интерфакса», «Газпром» понес убыток в 306 миллиардов рублей, «Рос-

нефть» понесла убытки в размере 156 миллиардов рублей, «Татнефть» значи-

тельно уменьшила свою прибыль по сравнению с предыдущими периодами, что 

составило 50,3 миллиарда рублей. Таким образом, мы видим угрозу, которая 

стоит не только перед крупными игроками на мировой арене по продаже нефти 

и газа, но и перед всем государством, поскольку значительная часть бюджета 

(около1/3) зависит от цен на нефть и газ. Нельзя упустить из внимания и тот факт, 

что на рынок газа вышли США, которые, используя добычу сланцевого газа, 

стали лидером по добыче этого ресурса, заняли значительную нишу на рынке, 

так как цены на их газ более выгодны, чем те, которые могла предложить Россия 

и другие газодобывающие страны. Проигрыш в конкуренции является не един-

ственной угрозой экономики, политика все чаще вмешивается в экономику, что 

также пагубно влияет на безопасность в экономической сфере. 

В связи со всем вышесказанным хотелось бы наметить возможные пути 

решения такой проблемы, как кризис сырьевой модели экономики. 

1. Более рациональное и бережное использование энергоресурсов, что 

позволит сократить значительные средства и направить их для развития отстаю-
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щих отраслей экономики. Эффективность производства и добычи должна быть 

на самом высоком уровне, который могут позволить современные технологии. 

2. Создание благоприятного инвестиционного климата в области науко-

емких и высокотехнологических производств. Это позволит увеличить роль про-

изводственного сектора, который в меньшей мере зависит от цен на энергоре-

сурсы, чем ресурснодобывающая отрасль. 

3. Налоговый маневр в области налогообложения экспорта ресурсов, не 

подвергнутых обработке. То есть сырье, которое является первичным продуктом 

добычи, следует заменить нефтепродуктами, которые требуют дополнительной 

технологической обработки, а значит, будут иметь большую добавленную стои-

мость и приносить больший доход, нежели продажа «первичного» сырья. Данная 

мера позволит улучшить технологическое развитие добывающей промышленно-

сти, поскольку компании, занимающиеся добычей и продажей, будут вынуж-

дены к шагу на дополнительное развитие. 

4. Диверсификация экономики. То есть многостороннее и разнонаправ-

ленное развитие всех секторов и отраслей экономики. Более широкий ассорти-

мент предлагаемых услуг и товаров позволит уменьшить зависимость от конъ-

юнктуры рынка. Германия смогла выйти из недавнего кризиса за довольно-таки 

быстрое время именно благодаря высокой диверсификации своей экономики. 

 

 

Улусянц М.Г. 

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.В. Коробицина, доктор медицинских наук 

Первичная профилактика наркомании среди студентов  
профессиональных образовательных организаций  

Работа по профилактике употребления психоактивных веществ среди мо-

лодежи не теряет своей актуальности. Из общего числа 485 несовершеннолет-

них, зарегистрированных с наркологической патологией в 2019 г. в Краснояр-

ском крае, дети до 14 лет составили 14,4%, подростки 15-17 лет – 85,6%1. Учи-

тывая возраст пораженных, основные усилия необходимы в образовательных 

учреждениях, прежде всего в профессиональных образовательных организациях, 

поскольку именно там несовершеннолетний проводит большую часть своего 

времени, а образовательная среда сочетает образовательный процесс, опыт по-

строения межличностных отношений, условия для удовлетворения интересов и 

реализации потребностей и возможностей. 

 
1 Доклад о наркоситуации в Красноярском Крае в 2019 году / Антинаркотическая ко-

миссия Красноярского края // Официальный портал «Красноярский край». URL: 

http://www.krskstate.ru/safety/ank/info. 
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Выявлено, что способствовать употреблению психоактивных веществ мо-

гут трудности, которые испытывают студенты профессиональных образователь-

ных организаций в процессе адаптации: 

– отрицательные переживания, связанные с уходом из школьного коллек-

тива с его взаимной помощью и моральной поддержкой; 

– неопределенность мотивации выбора профессии, недостаточная психо-

логическая подготовка к ней; 

– неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения 

и деятельности, усугубляемое отсутствием привычки к повседневному контролю 

со стороны педагогов; 

– поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; 

– налаживание быта и самообслуживания, особенно при переходе из до-

машних условий в общежитие;  

– отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение конспектиро-

вать, работать с первоисточниками, словарями, справочниками1. 

Следует подчеркнуть, что все вышеперечисленные проблемы связаны в 

первую очередь с отсутствием самостоятельности, самодисциплины, чувством 

неуверенности в себе. При этом необходимо отметить, что особо переломным 

моментом для молодого человека является переезд из дома в общежитие. Неко-

торые студенты могут это принять как наконец-таки обретенную свободу, когда 

можно делать все то, что взрослые не разрешали. Другие испытывают выражен-

ный стресс в отрыве от дома, осознавая необходимость повзрослеть. Одновре-

менно с этим требуется крайне быстро влиться в учебный процесс, наладить об-

щение с одногруппниками, найти друзей и занять определенную социально 

одобряемую роль. 

Значимо, что среди обучающихся профессиональных образовательных ор-

ганизаций с каждым годом растет число несовершеннолетних, относящихся к ка-

тегории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»2, а боль-

шинство воспитанников детских домов, стоящих на пороге выхода из учрежде-

ния, чаще всего чувствуют растерянность перед самостоятельной жизнью, не 

умеют принимать самостоятельные решения. 

Поскольку студенты профессиональных образовательных организаций 

имеют существенные проблемы личностного характера, обусловленные отсут-

ствием самостоятельности и уверенности, необходимо оптимизировать образо-

вательную среду, в которую они попадают. Окружающая студента среда должна 

обладать условиями для реализации социально одобряемых действий, связанных 

 
1 Талипова Н.А. Причины приобщения студентов к спиртным напиткам и психоактив-

ным веществам // Инновационное развитие профессионального образования. 2015. № 2 (08). 

С. 88-91. 
2 Данильченко О.М. Социально-профессиональная адаптация воспитанников детских 

домов и обучающихся в техникуме // Образование. Карьера. Общество. 2018. № 4 (59). С. 10-12. 
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с риском. Следует обеспечить психологическую поддержку, осуществить усло-

вия для формирования жизненных ценностей у студентов, развития качеств и 

приобретения навыков, необходимых для успешной жизнедеятельности. В 

первую очередь, за счет организации для них социально полезного досуга и про-

дуктивной деятельности, которая обеспечивала бы должный уровень самочув-

ствия и не оставляла места для проб психоактивных веществ. 

Антинаркотическое просвещение в профессиональных образовательных 

организациях должно учитывать причины употребления психоактивных ве-

ществ, а не последствия такого потребления. Однако при реализации в профес-

сиональных образовательных организациях мероприятий соответствующих про-

филактических программ допускаются ошибки, обусловленные прежде всего не-

адекватным антинаркотическим просвещением. Используются неэффективные, 

неактуальные для подросткового и юношеского возрастов методы и технологии, 

присутствует скрытая пропаганда наркопотребления. В то же время просвеще-

ние должно быть связано с созданием условий для социализации личности, раз-

вития ее творческих способностей; предоставлением студентам возможностей 

для самореализации в соответствии со своими склонностями и интересами; вы-

явлением и поддержанием индивидуальности, стремления действовать согласно 

этическим, эстетическим, культурным критериям; изучением потребностей, ин-

тересов, склонностей и других личностных характеристик членов студенческой 

группы; определением уровня форсированности коллектива, состояния деловых 

и межличностных отношений1. То есть в основе просвещения должно быть не 

информирование студентов о состояниях при употреблении наркотиков, о пуга-

ющих последствиях употребления, а развитие личности студента, предоставле-

ние возможностей для его самореализации. 

 

 

Лукошина П.А.  

Краснодарский университет МВД России 

Научный руководитель К.В. Быкова, кандидат экономических наук 

Легализация доходов, полученных преступным путем, 
как угроза экономической безопасности  России 

Национальная безопасность является важным условием для нормального 

функционирования страны и общества. Наиболее важной ее составляющей явля-

ется экономическая безопасность, которая выступает как гарантия защиты инте-

ресов человека, общества и государства в целом. 

 
1 Николаева И.С., Шульга З.Н. Профилактика наркомании в образовательной среде // 

Инновационное развитие профессионального образования. 2016. № 3 (11). С. 83-85. 
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Под экономической безопасностью принято понимать состояние защищен-

ности российской экономики от влияния угроз, как внешних, так и внутренних, 

при котором обеспечивается экономическая независимость страны и ее эконо-

мического пространства. В Указе Президента Российской Федерации «О страте-

гии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года» обозначены основные вызовы и угрозы, а также цели государства в сфере 

обеспечения экономической безопасности. 

На наш взгляд, необходимо отдельное внимание уделить такой угрозе, как 

легализация доходов, полученных преступным путем. Согласно отчету МВД РФ, 

в период с января 2020 г. по декабрь 2020 г. среди всех выявленных преступле-

ний в сфере экономики первое место занимают преступные деяния, которые свя-

занны с изготовлением, перевозкой и сбытом поддельных денежных средств и 

ценных бумаг (18700), второе место занимают преступления, связанные с лега-

лизацией доходов, полученных преступным путем (950 преступлений). Также 

стоит отметить, что, по оценке Федеральной службы по финансовому монито-

рингу, в Российской Федерации ежегодно легализуются примерно 300 млрд руб. 

и только 1/10 часть отмытых денежных средств выявляются правоохранитель-

ными органами. 

Указанные обстоятельства позволяют нам сделать вывод, что легализация 

доходов, полученных преступным путем, является распространенным явлением 

в России и может повлиять на экономическую безопасность страны. Так в чем 

же реальная опасность отмывания денежных средств? 

Во-первых, легализация доходов является предикатным преступлением. От-

мывание денежных средств – это процесс придания правомерности доходам, ко-

торые были получены от преступной деятельности. Уже из самого определения 

видно, что легализации всегда предшествует другое преступление. Если анализи-

ровать судебную практику, то можно отметить, что ст.174.1 УК РФ всегда идет по 

совокупности с такими статьями, как 159, 171, 194, 200.2 УК РФ и т.д. Чаще всего 

криминальные денежные средства возникают в результате преступлений против 

собственности, преступлений коррупционной направленности, незаконного обо-

рота наркотических и психотропных веществ. Таким образом, с ростом объема 

отмываемых денежных средств следует говорить и о росте преступности, что со-

здает реальную угрозу экономике и государству в целом. 

Во-вторых, современные возможности и изобретательность преступников 

позволяют максимально скрыть реальную природу происхождения денежных 

средств. В процессе легализации субъекты противоправной деятельность неод-

нократно меняют счета, компании, валюту и т.д. Это значительно усложняет 

определение природы происхождения денег. Исходя из этого можно сделать вы-

вод, что отмытые денежные средства, которые попадают в легальный оборот, не 

подлежат идентификации и, следовательно, наносят существенный ущерб рос-

сийской экономике. 
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В-третьих, создаваемые государством меры по борьбе с легализацией де-

нежных средств могут влиять на деятельность экономических субъектов, кото-

рые не имеют преступного умысла. Сегодня государство выработало ряд мер по 

противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и ввиду 

этого деятельность экономических субъектов находится «под микроскопом» 

банков и правоохранительных органов. Превентивные меры могут замораживать 

различные операции физических и юридических лиц, деятельность которых мо-

жет быть и не связанна с криминалом. 

В-четвертых, легализованные денежные средства могут выступить в каче-

стве финансирования других преступлений. Как правило, отмытые денежные 

средства могут быть использованы в качестве финансовой поддержки террори-

стической деятельности. Саид и Шериф Куаши, до того как в 2015 г. организо-

вали террористический акт в редакции CharlieHebdo, использовали отмывание 

транзакций для финансирования своей деятельности. 

Проведя анализ указанных обстоятельств, можно сделать вывод, что по-

следствия легализации доходов, полученных преступным путем, для экономиче-

ской безопасности могут быть различными. Макроэкономическими могут быть 

следующие: искажение цен на различные активы, заражение легальных опера-

ций экономических субъектов криминальными денежными средствами, колеба-

ния спроса на капитал. Таким образом, легализация доходов, полученных пре-

ступным путем, может наносить значительный ущерб экономической безопас-

ности России. Денежные средства, которые получили в дальнейшем статус ле-

гальных, могут поступать в международные финансовые системы, где впослед-

ствии могут создавать угрозу для экономики и других стран. Национальные фи-

нансовые институты могут терять возможность управления своими активами, 

ликвидностью и операциями. 

 

 

Бурмакина Э.Д.  

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)  

Научный руководитель Т.В. Коробицина, доктор медицинских наук 

Социально-педагогическая профилактика  
наркомании несовершеннолетних  

В Красноярском крае, несмотря на сохраняющуюся тенденцию снижения 

заболеваемости несовершеннолетних наркологическими расстройствами, пока-

затель их распространенности в 2019 г. в этой группе населения составил 76,9 на 

100 тыс. человек детско-подросткового населения, подростки 15-17 лет соста-
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вляют 85,6% больных (415 человек)1. Поэтому разработка и внедрение оптималь-

ных форм и средств профилактической деятельности, нацеленных на минимиза-

цию риска «первой пробы» наркотика несовершеннолетними, сохраняют акту-

альность. 

Необходимо отметить, что современные проблемы и тенденции развития 

наркомании в подростковом возрасте характеризуются ростом интереса несовер-

шеннолетних к синтетическим психостимуляторам, вовлечением их в распро-

странение наркотиков, прежде всего среди сверстников, снижением среднего 

возраста начала употребления наркотиков до 13-14 лет и увеличением смертно-

сти от потребления в 7-11 раз, доступностью наркотиков и их пропагандой в со-

циальных сетях, мессенджерах, на сайте HYDRA ONION, «контролируемым» 

потреблением психоактивных веществ, позволяющим определенное время со-

хранять социальный статус и в то же время нарушать социальную норму психи-

ческого здоровья2. 

В отечественных и зарубежных исследованиях установлены причины воз-

никновения подростковых аддикций3, такие как неблагоприятная психологиче-

ская обстановка в окружении подростка (семья, школа, круг общения), психоло-

гические проблемы возраста (сложное физиологическое и психологическое 

взросление, неадекватная оценка своего поведения) и, как следствие, завышен-

ная или заниженная самооценка. Обоснованно, что в социально-педагогической 

профилактике наркозависимости подростков необходимо максимально задей-

ствовать потенциал социальных институтов (семья, образовательные учрежде-

ния, здравоохранение, службы социальной защиты, правоохранительные ор-

ганы, общественные организации), активизировать потенциал собственно лич-

ности несовершеннолетнего, обеспечить включение подростков в социально зна-

чимую деятельность. 

 
1 Доклад о наркоситуации в Красноярском Крае в 2019 году / Антинаркотическая ко-

миссия Красноярского края // Официальный портал «Красноярский край». URL: 

http://www.krskstate.ru/safety/ank/info. 
2 Позднякова М.Е. Новые тенденции наркотизации как риски социетального характера 

// Вестник Института социологии. 2018. № 9 (1). С. 115-139; Караваев Ф.Ф. О причинах нарко-

тической зависимости подростков // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2017. 

№ 3 (70). С. 40-44; Перекрестова О.М. Наркомания подростков как социальная проблема и 

виды ее профилактики // Юристъ. Правоведъ. 2015. № 4 (71). С. 56-59; Тетушкина М.Е. Про-

блемы вовлечения несовершеннолетних в наркотическую среду и пути противодействия // 

Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2018. № 11. С. 137-141; Позднякова М.Е. 

«Контролируемое» потребление наркотиков как фактор изменения наркоситуации в современ-

ной России // Вестник Забайкальского государственного университета. 2018. № 24 (7). С. 88-101. 
3 Шаломова, Е.В. Педагогические условия профилактики аддиктивного поведения под-

ростков в образовательных организациях России и зарубежья : автореф. дис. … канд. пед. 

наук. Елец, 2018.  

http://www.krskstate.ru/safety/ank/info
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В этой связи особую значимость приобретает деятельность образователь-

ных учреждений в сфере социально-педагогической профилактики, поскольку, с 

одной стороны, они способствуют коррекции педагогической несостоятельности 

родителей, а с другой – учитывают индивидуальные психологические особенно-

сти обучаемых и нивелируют групповые факторы риска (давление со стороны 

сверстников, плохое поведение в классе, вовлечение в асоциальные группы, упо-

требляющие психоактивные вещества, и др.). В образовательном учреждении 

есть возможность в рамках школьных предметов (основы безопасности жизне-

деятельности, физическая культура), а также внеучебной работы педагогов (про-

ведение различных мероприятий) приучать учащихся к ведению здорового об-

раза жизни, формируя у них необходимые знания, умения и навыки, тем самым 

осуществляя превентивную деятельность. Школьная среда становится важным 

субъектом профилактики, в котором созданы необходимые социально-педагоги-

ческие условия, именно в школе происходит интеграция деятельности иных со-

циальных институтов. 

Следует отметить, что четко сформулированы этапы внедрения первичных 

профилактических программ в образовательной среде1, включающие сбор и си-

стематизацию сведений о ситуации, формирование содержания профилактиче-

ской программы с учетом целевой группы и иных значимых обстоятельств, орга-

низацию работы и собственно реализацию профилактической программы. При 

этом пренебрежение каким-либо этапом в такой системной последовательности 

влияет на результативность и эффективность профилактической деятельности. 

В целом основные задачи антинаркотической профилактики в образова-

тельной среде не только сводятся к информированию несовершеннолетних и их 

родителей о проблеме наркотизации, но и должны обеспечивать развитие необ-

ходимых психологических навыков, личностных и семейных ресурсов, форми-

рование ценности здоровья. Для решения поставленных задач требуется исполь-

зование совокупности адекватных методов и инструментов, большого разнооб-

разия научно обоснованных, оптимальных для подросткового возраста средств. 

Работа должна осуществляться одновременно с самим ребенком, его семьей и 

школьным окружением посредством реализации социальных, психологических 

и педагогических технологий. 

 

 

  

 
1 Психолого-педагогические аспекты первичной профилактики аддиктивного поведе-

ния детей и подростков : учебно-методическое пособие / под ред. И.В. Васютенковой. СПб.: 

ЛОИРО, 2019. С. 267. 
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Преимущества и недостатки безналичных расчетов как основного 
инструмента обеспечения экономических взаимоотношений  

По данным «СберИндекс» и «Платформы ОФД»1, в 4 квартале 2020 г. был 

отмечен рекордный уровень безналичного оборота в России – 55,9% от общего 

оборота. Средний показатель за 2020 г. составил 54,1%, что на 4,9% выше уровня 

безналичного оборота в 2019 г. 

Достижение исторического максимума связано cизменением потребитель-

ских предпочтений во время пандемии COVID-19, когда было рекомендовано 

использовать преимущественно бесконтактные способы оплаты с целью недопу-

щения распространения вируса. Кроме того, на увеличении доли безналичного 

денежного обращения сказалась гибкая тарифная политика по эквайринговым 

платежам, проводимая Центральным банком (в рамках оказания поддержки биз-

неса и граждан, максимальные эквайринговые комиссии снижены до 1%2), раз-

витие банковских сервисов онлайн-переводов и платежей. 

Данные факторы переломили тенденцию замедления темпов проникнове-

ния безналичных расчетов в сферу расчетов, несмотря на увеличение объема бу-

мажных денег в обращении (на 2,8 трлн руб. в 2020 г.). 

Показатель виртуального (безналичного) оборота традиционно характери-

зует развитость банковской и платежной системы в стране, эффективность прово-

димой денежно-кредитной государственной политики, наличие свободных денеж-

ных средств у экономических субъектов и много другое. Так, в экономически раз-

витых странах на наличные расчеты приходится порядка 10-25% всех расчетов. 

На первый взгляд безналичное обращение является бесспорным благом: де-

нежные средства на банковских счетах невозможно подделать, они не изнашива-

ются и не требуют дополнительных вложений, все операции с такими деньгами 

фиксируются в банковской системе, происходит экономия бюджетных средств на 

выпуск дополнительных денежных знаков. Кроме того, в условиях развитой си-

стемы государственного и законодательного регулирования переход к безналич-

ным средствам платежа позволяет оперативно выявлять и пресекать такие пре-

ступления, как финансирование терроризма, уклонение от уплаты налоговых пла-

тежей, отмывание доходов, полученных преступным путем и другое. 

 
1 СберИндекс: доля безналичного оборота побила исторический максимум. URL: https: 

//press.sber.ru/publications/sberindeks-dolia-beznalichnogo-oborota-pobila-istoricheskii-maksimum. 
2 Банк России утвердил дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и фи-

нансового сектора в условиях пандемии коронавируса. URL: https://www.cbr.ru/press/pr/ 

?file=27032020_152031dkp2020-03-27T15_20_11.htm. 

https://www.cbr.ru/
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С точки зрения реализации контролирующих функций государства безна-

личные расчеты обеспечивают возможность оперативного отслеживания финан-

совых потоков, позволяют делегировать банкам задачу контроля за законностью 

сделок и формировать базы участников товарооборота. 

При этом следует отметить негативные факторы повсеместного перехода 

на безналичную форму. 

Во-первых, обеспечение безналичных расчетов требует постоянного взаи-

модействия хозяйствующего субъекта с банком. В зависимости от обслуживаю-

щего банка условия взаимодействия могут отличаться. Кроме того, возникает 

необходимость в бесперебойной интернет-связи, качество которой может сильно 

зависеть от внешних факторов. 

Во-вторых, для проведения безналичных расчетов экономическим субъек-

там, независимо от формы организации, необходимо использовать онлайн-кассы 

(электронные ККТ). С 1 июля 2021 г. обязанность использования контрольно-

кассовой техники нового образца появится в том числе у индивидуальных пред-

принимателей без работников1. 

Онлайн-касса, устанавливаемая хозяйствующими субъектами, должна со-

ответствовать всем требования действующего законодательства, а именно уметь 

отправлять онлайн-чеки покупателям, иметь фискальный накопитель и выход в 

интернет. 

В случае если торговля ведется в режиме online, может использоваться тех-

ника с функцией подключения к платежным агрегаторам. 

Таким образом, организациям и индивидуальным предпринимателям для 

осуществления расчетов необходимо приобрести или арендовать у специализи-

рованных компаний соответствующую контрольно-кассовую технику, фискаль-

ный накопитель и оформить квалифицированную электронную подпись, необхо-

димую для заключения договора с оператором фискальных данных и регистра-

ции кассы в Федеральной налоговой системе Российской Федерации. 

Несмотря на относительно небольшой набор действий, малые предприятия 

и частные предприниматели зачастую сталкиваются с проблемами оформления 

и подключения контрольно-кассовой техники. Кроме того, при использовании 

безналичных форм расчетов увеличиваются расходы экономического субъекта, 

связанные с уплатой комиссии и различных дополнительных выплат банку за 

произведенные операции. 

Отдельной проблемной стороной повсеместного внедрения безналичных 

расчетов является субъективное отношение населения к деньгам на счетах как к 

незащищенным ресурсам. Данный страх особенно актуален среди людей пред-

 
1 О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» : Федеральный закон от 

06.06.2019 № 129-ФЗ. 
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пенсионного и пенсионного возраста, которые привыкли к наличным платежам 

и не доверяют банковской системе после экономического кризиса в 1998 г. 

В последние годы участились случаи, когда злоумышленники, завладевая 

базами мобильных номеров, звонят людям старшего возраста (наиболее уязви-

мой категории лиц) и, манипулируя их страхом потери находящихся на их рас-

четных счетах денежных средств, убеждают их перевести в целях сохранности 

на якобы резервные счета банка, которые на самом деле являются счетами, под-

контрольными злоумышленникам. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что переход к безналичной си-

стеме расчетов является важным шагом в направлении цифровизации и глобали-

зации экономики, формировании системы прозрачных платежей, при которой 

будет обеспечена высокая обращаемость денег. Однако не стоит забывать о кри-

минальных рисках и преградах для малого предпринимательства, порождаемых 

качественно новыми системами организации расчетов. 

 

 

Тагирова У.А.  

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.В. Коробицина, доктор медицинских наук 

Социальная работа в государственной наркологической службе  
с молодыми наркологическими больными  

Потребление психоактивных веществ молодежью является одной из акту-

альных проблем России: доля молодых людей в возрасте 18-30 лет в общем ко-

личестве потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически (1,9 млн 

человек) составляет 60-70%1. На государственную наркологическую службу воз-

лагаются задачи обеспечения эффективной лечебно-профилактической деятель-

ности с данной категорией населения, включая социальную работу. 

Прием психоактивных веществ дает молодым людям возможность ухода 

от реальности, а также иллюзию восстановления равновесия в жизни, иллюзию 

безопасности в случаях проблем личностного и психологического развития2, 

причем возможность формирования преаддиктивной личности определенного 

 
1 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 

период до 2030 года : утв. Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. 

№ 733; Коршунов В.А. Эпидемиологические закономерности распространения наркопотреб-

ления и наркозависимости и направления по оптимизации мер профилактики : дис. … канд. 

наук. М., 2017. С. 3. 
2 Петросьян С.Н. Специфика характерологического профиля алкогольно-зависимой 

личности // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание. 

2019. № 5. С. 80. 
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типа обусловлена неадекватностью среды, создающей условия для взросления и 

становления личности. Характеристики личности молодых людей, склонных к 

потреблению психоактивных веществ, складываются прежде всего из низкой 

устойчивости к стрессогенным факторам, общей психической напряженности, 

отсутствия адекватных социально-позитивных установок и др.1 Наличие любой 

из них повышает вероятность наркологической аддикции. Для запуска аддикции 

достаточно пробы психоактивного вещества, а мотивы такого употребления хо-

рошо изучены и не зависят от принадлежности к определенной социальной 

группе, от региона проживания и личностно-возрастных особенностей: подража-

ние сверстникам, интерес, желание почувствовать себя взрослым и выражение 

независимости от взрослых. Исходя из знания причин и условий возникновения 

интереса у молодых людей к потреблению психоактивных веществ предлага-

ются технологии, методы, формы и средства работы с этой целевой группой в 

учреждениях наркологической службы. 

В государственной наркологической службе реализуют профессиональ-

ную деятельность различные специалисты, при этом социально-медицинская ра-

бота, являющаяся мультидисциплинарной деятельностью социального работ-

ника, направленной на восстановление, сохранение и укрепление здоровья боль-

ных, имеет медицинский, психологический и социально-правовой характер. 

Именно реализация социально-медицинской работы социальным работником 

позволяет эффективно объединить усилия профессионалов, прежде всего неме-

дицинского профиля, для всесторонней помощи пациентам с наркологическими 

расстройствами. При этом основной в решении задачи удержания долговремен-

ной ремиссии является социальная реабилитация наркобольных. 

В государственной наркологической службе субъектами реабилитации 

наркозависимых являются наркологические диспансеры, психоневрологические 

больницы или психосоматические отделения многопрофильных больниц, реаби-

литационные наркологические центры, реализующие психотерапевтические 

программы, социальную адаптацию, ресоциализацию и реадаптацию пациента 

(получателя медицинских и социальных услуг). Должность специалиста по со-

циальной работе, который обеспечивает социальную адаптацию больного, гото-

вит его к выходу в социальную среду, оказывает содействие в поиске жилья, ра-

боты, получении образования, осуществляет постреабилитационный патронаж,2 

предусмотрена в штате всех подразделений государственной наркологической 

службы. Это обусловлено особой востребованностью соответствующих услуг, 

 
1 Клименко Т.В. Организация наркологической помощи в Российской Федерации: эф-

фективность деятельности, проблемные аспекты и способы их преодоления (по результатам 

выездных мероприятий в субъекты Российской Федерации, 2019 г.) // Организационные ас-

пекты наркологии: вопросы наркологии. 2020. № 1.  С. 35. 
2 Формы, методы и технологии работы с семьями алкоголиков : коллективная моногра-

фия / А.Ю. Нагорнова, Т.А. Файн, В.Ю. Флягина [и др.]. Ульяновск: Зебра, 2017. С. 65. 
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которые могут быть предоставлены наркологическим больным только специали-

стами социальной сферы. Специалист по социальной работе должен не только 

обладать гуманистическими качествами, но и быть эрудирован, уметь применять 

профессиональные знания на практике. 

Наркологическая служба нуждается в дальнейшем развитии и усовершен-

ствовании именно социально-медицинской работы с молодыми наркопроблем-

ными людьми в ее учреждениях, поскольку многие сложные вопросы могут быть 

решены за счет ее мультидисциплинарности. 

 

 

Тельнов В.Ф.  

Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.В. Михайлов, кандидат филологических наук, доцент 

Инструменты повышения качества образования  
в России, США, Великобритании 

В статье освещаются вопросы исследования и сравнения инструментов по-

вышения качества образования в высших учебных заведениях России, США и 

Великобритании, а также самих систем высшего образования в рассматриваемых 

странах, что очень актуально в современном мире. Актуальность исследования 

заключается в том, что своевременное развитие образования в любой стране спо-

собствует реализации главных задач социально-экономического и культурного 

развития, поскольку именно высшее учебное заведение готовит человека к ак-

тивной жизнедеятельности в разных сферах экономики, политики, культурной 

жизни общества. Следовательно, от уровня знаний во многом зависит успешное 

развитие всей страны. Проблема изучения системы высшего образования в раз-

ных странах в сравнительном аспекте является одной из актуальных проблем в 

современной науке. Это связано с тем, что на развитие системы образования в 

разных странах накладывают отпечаток различные факторы: история развития 

нации, образование самостоятельного государства, религия, культура, общение 

с другими народами и множество других факторов. Более того, вопрос сравнения 

систем образования актуален в связи с тем, что образование и воспитание поко-

ления –универсальный вопрос, волнующий людей любой национальности. Из-

вестно, что успешное развитие страны во многом зависит от уровня образован-

ности ее граждан. Следовательно, одной из главных причин модернизации выс-

шего образования является потребность в квалифицированных кадрах. В то же 

время интерес к системе высшего образования в англоязычных странах обуслов-

лен тем, что обучение в Великобритании и США считается сегодня престижным 

в разных странах мира. Обе страны ассоциируются в других странах с высочай-
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шими стандартами качества обучения. Они имеют старейшие традиции обуче-

ния, и именно в них находится наибольшее количество самых престижных в 

мире вузов, включая британские Оксфорд и Кембридж и американский Гарвард-

ский университет. 

Высшие учебные заведения и Великобритании, и США часто не совпадают 

с учебными заведениями высшего образования в континентальной Европе. Более 

того, они не соответствуют положениям Болонской декларации, что сближает 

системы высшего образования в данных странах. В 2003 г. с целью интеграции в 

европейский образовательный процесс Россия присоединилась к Болонской де-

кларации. Однако к настоящему времени в России действует как европейская 

модель обучения (бакалавр/магистр), так и традиционная национальная (специа-

литет). 

Таким образом, детальное и комплексное изучение систем высшего обра-

зования России, США и Соединенного Королевства позволяет понять, что при 

общих схожих чертах есть множество мелких и более крупных отличий, которые 

исходят из разного исторического развития университетов и колледжей в данных 

странах. 

Сформировавшаяся на исходе столетий новая модель управления британ-

ским высшим образованием обычно характеризуется в специальной литературе 

как «планово-менеджеристская»1. Система оценки качества в Великобритании 

проводится через общественно-государственную аккредитацию. Отличительной 

особенностью этой системы является ответственность образовательного учре-

ждения не только за обеспечение качества образования, но и за создание эффек-

тивной системы внутреннего его мониторинга. Для британского подхода харак-

терны независимость и автономность, так как британские университеты сво-

бодны в своем развитии и выборе форм контроля. Это связано с тем, что система 

высшего образования в Великобритании находится в меньшей зависимости от 

государственного финансирования. В рамках данного подхода реализуется внут-

ренняя система оценки качества. 

В системе образования США ввиду широкой «либеральности» и независи-

мости образовательной системы отсутствуют как таковые государственные вузы 

с «бюджетной» формой обучения. Как следствие, ни в каких нормативно-право-

вых актах не закреплена ответственность за качество образования. Ответствен-

ность за качество образования полностью лежит на администрации штатов, ор-

ганах самоуправления, частных лицах. Децентрализация в управлении образова-

ния и автономность штатов привели к тому, что Департамент образования отве-

чает только за распределение и координацию средств через различные виды 

грантов и программ. 

 
1 Kogan M. Models of Governance and Development in the United Kingdom // Higher Edu-

cation in Europe. 1992. Vol. XVII. №. 3. P. 46-58, 53. 
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Существует развитая система отбора выпускников в университеты и кол-

леджи через систему тестирования, проводящегося независимыми организаци-

ями. США является одной из первых стран, где стали оценивать качество вы-

пускников. Происходит оно в форме аккредитации. Эта форма является главной 

при оценке образовательного процесса в университетах и колледжах, которая 

происходит по двум направлениям: внутреннему и внешнему. После получения 

аккредитации результаты подлежат обязательной публикации и вуз или его про-

грамма вносится в список аккредитованных. 

Современная модель обеспечения качества высшего профессионального 

образования в России опирается на процедуру комплексной оценки деятельности 

вузов в процессе лицензирования и государственной аккредитации, базирую-

щихся на сертифицированных внутривузовских системах менеджмента качества. 

На региональном совещании ЮНЕСКО, состоявшемся в апреле 2018 г. в 

г. Москве на базе Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, были представлены перспективные государствен-

ные оценки качества образования России как основные гаранты его соответствия 

заявленным требованиям: 

1) государственная аккредитация, осуществляющая оценку содержания и 

качества подготовки обучающихся на соответствие ФГОС ВО; 

2) общественная аккредитация – соответствие образовательной деятельно-

сти запросам общества и личности – потребителя образовательных услуг;  

3) профессионально-общественная аккредитация – удовлетворение запро-

сам рынка и работодателей и, как следствие, мониторинг трудоустройства вы-

пускников по специальности; 

4) международная аккредитация – проверка соответствия международным 

стандартам, конкурентоспособность выпускников на международном рынке 

труда1. 

 

 

Ботенко А.О.  

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Научный руководитель Н.М. Иванова, кандидат исторических наук, доцент 

Историческая оценка аграрной реформы П.А. Столыпина  

Столыпин Петр Аркадьевич – талантливый отечественный политик начала 

XX века. Деятельность и сама фигура Петра Аркадьевича оценивается истори-

 
1 Львова Л.С. Роль гарантии качества в высшем образовании: международный диалог 

ЮНЕСКО, России, стран Восточной Европы и Центральной Азии // Профессиональное обра-

зование. 2018. №  6. С. 19-22. 
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ками очень неоднозначно, однако отрицать, что он являлся выдающимся деяте-

лем того времени никто не станет. Как писал В.В. Розанов после смерти Столы-

пина: «Вся Русь почувствовала, что ее ударили… пошатнувшись, она не могла 

не схватиться за сердце». 

Итак, перейдем к программе реформ. Столыпин рассчитывал провести ряд 

реформ, направленных на модернизацию существующей системы в России, для 

того чтобы вывести нашу страну на передовые позиции в мире. Ведущую роль 

при этом должно было сыграть крестьянство. Хочется рассмотреть подробнее, в 

чем все-таки состояла суть задуманных им преобразований, а также проанализи-

ровать результаты реформ, которые были им проведены. 

Начнем с предпосылок преобразований. В 1861 г. наметились первые шаги 

к индивидуализации землевладельческих хозяйств в России. Отмена крепост-

ного права в 1862 г. должна была способствовать росту частной собственности 

среди населения, однако этого не произошло. В конце XIX века государство стре-

милось нарастить общинные структуры. Именно по этой причине формирование 

частной собственности становилось затруднительным. Столыпин предложил 

свой вариант развития событий для решения возникших проблем. Он спроекти-

ровал концепцию развития многоукладной экономики, при которой должны 

были развиваться и государственные, и частные формы хозяйств. 

Суть изменений заключалась в том, что Петр Аркадьевич рассчитывал ре-

шить проблему через формирование в деревне слоя зажиточных крестьян. Он был 

уверен, что в этом случае народ перестанет думать о революции. Зажиточные кре-

стьяне должны были стать прочной опорой для государства. Столыпин считал, что 

крестьянские нужды не должны обеспечиваться за счет помещиков. Он планиро-

вал пойти на очень рискованный и ответственный шаг – разрушить крестьянскую 

общину. Однако, как всем известно, община играла большую роль в жизни кре-

стьянина, особенно в неурожайный год. Община оказывала серьезную поддержку 

крестьянам, которые попали в затруднительное положение. Существование вне 

общины сложно укладывалось в головах крестьян, которые такой продолжитель-

ный период жили общинами. Разрушение общины шло вразрез с их мировоззре-

нием, привычками, фактически этим действием Столыпин разрушал устоявшиеся 

многовековые традиции, лишая крестьян поддержки со стороны своих соседей 

(общинников). Несмотря на это, политик считал, что каждый крестьянин сможет 

сам обеспечивать себя и свою семью. Столыпин таким образом хотел воспитать 

крестьян, превратить их в трудолюбивых собственников. 

Начало преобразований ознаменовал указ 9 ноября 1906 г. о выходе кре-

стьян из общин. Каждый крестьянин, который ее покидал, мог закрепить за собой 

определенный участок земли. К началу 1916 г. из общин вышли 2,5 миллиона 

человек. Вторым шагом было переселение крестьян1. Петр Аркадьевич 

 
1 Семенкова Т.Г. Аграрная реформа Петра Столыпина – плюсы и минусы // История и 

археология. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/agrarnaya-reforma-petra-stolypina-plyusy-i-minusy. 

https://cyberleninka.ru/article/n/agrarnaya-reforma-petra-stolypina-plyusy-i-minusy
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стремился ликвидировать земельный дефицит и заселить Сибирь. Для того 

чтобы люди охотнее заселяли новые территории, им были предложены участки 

земли и определенные льготы. Переехать на новое место мог каждый, это право 

предоставлялось всем без исключения. Несмотря на огромные затраты Прави-

тельства, стоит отметить, что этот шаг дал свои плоды, которые выразились в 

приросте российского урожая пшеницы. 

Результаты политики имели безусловные плюсы. В ходе реализации про-

граммы Столыпина в стране наметился активный рост аграрного производства, 

возрос внутренний объем рынка, повысился экспорт в сельском хозяйстве. Все 

это вывело сельское хозяйство из кризиса, а также укрепило и продвинуло рос-

сийскую экономику на совершенно другой уровень. Переселение крестьян в Си-

бирь также способствовало росту экономики, на это нам указывает тот факт, что 

Сибирь по значимым показателям опережала европейскую часть России. 

Однако, несмотря на успех, реформа имела и негативные моменты. Спра-

ведливости ради, стоит отметить, что решить все проблемы того времени было 

очень сложной задачей, которая в силу объективных причин становилась факти-

чески невозможной1. Голод и аграрное переселение не прекратились полностью. 

Страна по-прежнему отставала от передовых стран Европы, темпы аграрного ро-

ста были медленными. Одной из причин была низкая грамотность населения в 

сфере земледелия. Однако государство оказывало крестьянам всестороннюю по-

мощь по повышению их культуры и образования. Создавались сельскохозяй-

ственные курсы, помогающие внедрять прогрессивные виды производства в кре-

стьянскую среду. 

Итак, перейдем к анализу проведенных реформ. Плюсами реформ следует 

выделить начало разрушения общинного строя, выход четверти всех хозяйств из 

общины. Возросла урожайность зерновых культур в период преобразований 

1906-1913 гг. Вырос в 2 раза экспорт продукции сельского хозяйства. Получили 

свое развитие кооперативное движение и мелкотоварные отношения. Появилась 

система крестьянского кредитования. Строились артели, лавки, сельскохозяй-

ственные общества. Также реформа поспособствовала переселению 3 миллионов 

семей в Сибирь, что, безусловно, обеспечило развитие этих территорий. Был от-

мечен промышленный подъем в экономике тех лет. Начали формироваться за-

житочные фермерские хозяйства2. 

Несмотря на все перечисленные плюсы, реформа имела свои минусы. 

К минусам проводимых преобразований следует отнести следующие: значитель-

ная часть крестьянских хозяйств по-прежнему оставалась в общине. Полмилли-

она переселившихся вернулись обратно и пополнили ряды рабочих, а также 

 
1 Троянова Н.В. Реформы Петра Аркадьевича Столыпина // История и археология. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-petra-arkadievicha-stolypina/viewer. 
2 Третьяков Д.С. Реформы Столыпина: направления, итоги и значение. // История и ар-

хеология. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-stolypina-napravlenie-itogi-i-znachenie/viewer. 

https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-petra-arkadievicha-stolypina/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-stolypina-napravlenie-itogi-i-znachenie/viewer
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нищих и бродяг. Голод 1911-1912 гг., который охватил 30 млн человек, тоже яв-

ляется негативным проявлением проводимых реформ. В результате изменений в 

обществе возникла новая волна недовольств, направленная против бывших об-

щинников, которым удалось разбогатеть. Земельные хозяйства, принадлежав-

шие помещикам, оставались нетронутыми. Если говорить в целом об итогах аг-

рарной реформы Столыпина, плюсах и минусах, следует отметить, что желание 

политика воплотить в России буржуазные отношения не дало ожидаемого ре-

зультата. Преобразования подвергались многочисленной критике. Политик пла-

нировал, что реформы будут проводиться на протяжении 15-20 лет. Но после 

неожиданной трагической смерти Столыпина они приостановились и посте-

пенно сошли на нет. 

 

 

Дерюшев А.А.  

Ленинградский областной филиал  

Санкт-Петербургского университета МВД России 

Научный руководитель Е.С. Кетенчиева 

Феодальная раздробленность как теоретико-правовое явление 

Под термином «феодальная раздробленность» принято понимать процесс 

ослабления центральной власти в государстве в силу закономерного процесса 

детерминации и одновременного усиления влияния крупных и мелких феодалов 

и играющей важную роль в процессе обороны государства воинской повинно-

сти1. При таком государственном устройстве мелкие территориальные образова-

ния, появившиеся в результате постоянного дробления более крупных террито-

рий, существуют самостоятельно и почти независимо от центра. Согласимся с 

мнением В.О. Ключевского, что «крупное землевладение тормозило процесс 

объединения Русского государства»2. 

Отличительными чертами феодальной раздробленности являются ослабле-

ние центральной власти, увеличение административных единиц, увеличение 

полномочий феодалов, полная свобода феодалов в пределах владений, воинская 

повинность – основа феодального строя. 

Последствия раздробленности можно разделить на положительные и отри-

цательные. Положительные: развитие ремесла, усиление и рост городов, заселе-

ние неосвоенных земель, развитие внутренней торговли, становление системы 

 
1 Гуляев Е.Л. Вассально-ленные отношения и подданство средневековой Руси XII-XV 

вв. // Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета Перм-

ского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: 

Studishistoricajuvenum. 2020. № 1. С. 71-80. 
2 Ключевский В.О. Русская история. Т. 1. М.: Мысль, 1993. С. 31. 
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местного самоуправления. Отрицательные: ослабление обороноспособности, 

междоусобные войны, становление аристократической формы правления, кон-

фликт между монархом и феодалами. 

Феодальная раздробленность по своей сути неоднородна и состоит из трех 

этапов: удельный период, развитый феодализм, феодальная анархия. Стоит от-

метить, что каждое государство развивается по собственному пути и может не 

содержать в своей истории всех трех периодов. Раскроем каждый из них. 

Удельный период. Этот термин применяется для обозначения периода су-

ществования уделов и включает в себя этапы от раннефеодальной формы прав-

ления до ликвидации последнего удела в уже централизованном государстве. 

Удельный период характеризуется дроблением государства до самых малых его 

составляющих частей – уделов1. 

Развитый феодализм. Данный период в истории развития государства ха-

рактеризуется развитием верховной (светской и церковной) власти и отношений 

внутри верхушки феодального общества. Феодальное общество представляет со-

бой систему вассально-сюзеренных отношений, заключающихся в системе со-

подчинений на основе воинской повинности. Главную ценность рассматривае-

мого периода составляли не натуральные продукты или капитал, а земля, то есть 

феод (наследственное земельное владение, пожалованное сюзереном своему вас-

салу под условием несения службы (военной, в управлении, в суде и т.д.) или 

уплаты установленных обычаем взносов). Собственно, именно от слова «феод» 

и берет начало понятие «феодализм». Кроме того, стоит отметить, что данные 

понятия относятся к разным, хотя и пересекающимся хронологическим этапам. 

Данный период является самым длительным по своей продолжительности. 

Феодальная анархия. По мере увеличения и разветвления правящей дина-

стии увеличивается административный аппарат и территория раннефеодального 

государства. Управление на местах осуществляют представители правящей ди-

настии, а также приближенная знать. Суть управления заключается в том, чтобы 

собирать дань и войско в случае необходимости. Закономерным процессом в 

данной ситуации является увеличение претендентов на центральную власть, что 

ведет к междоусобныем войнам. Отметим, что периферийные военные ресурсы 

увеличиваются, а возможности управления из центра уменьшаются. Верховная 

власть становится номинальной, и монарх начинает избираться феодалами из 

числа своего окружения. Причем ресурсы и полномочия избранного монарха, 

как правило, ограничены ресурсами его первоначального княжества. Также од-

ним из условий такого избрания является то, что князь не имеет права передавать 

свою власть по наследству. 

 
1 Магданурова Э.Н., Мысляева Н.С. Государство и право на Руси в период феодальной 

раздробленности (начало ХII – ХV вв.) // E-SCIO. 2019. № 9. С. 672-675. 
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Таким образом, феодальная раздробленность является неотъемлемым эта-

пом развития любого государства. Она имеет свои причины, отличительные 

черты и не только отрицательные, но и положительные последствия. 

 

 

Григорьева К.В. 

Волгоградская академия МВД России 

Научный руководитель А.Ф. Зотова 

К вопросу становления и развития полиции в России 

Становление органов внутренних дел было долгим, и за весь период суще-

ствования органы внутренних дел претерпели различные изменения, связанные 

со сменой государственного устройства. 

Само государство возникает из необходимости создать в обществе поря-

док, чтобы жизнь людей проходила в условиях безопасности и благосостояния. 

Действительно, история показывает: производство материальных и культурно-

духовных благ требует определенного общественного порядка, который в пер-

вую очередь обеспечивает и охраняет государство. По имеющимся историче-

ским сведениям, периодизация возникновения полиции разделилась на этапы:  

Ⅰ этап: IХ в. – начало XVIII в.– период появления первых розыскных орга-

нов; 

Ⅱ этап: первая четверть ХVIII в. – февраль 1917 г. – время становления ре-

гулярной полиции; 

Ⅲ этап: период создания и развития советской милиции; 

Ⅳ этап: полиция в современной России. 

Органы полиции появились в период правления Петра I. Император под-

чинил полицию наблюдению воевод и губернаторов. Реформа осталась незавер-

шенной, но все же за несколько лет сложились основные задачи и функции по-

лиции. Хочется подчеркнуть, что тогда уже начал зарождаться профессионализм 

в данной структуре. И если говорить об основных задачах, то император ставил 

главными целями борьбу с преступностью и поддержание общественного по-

рядка, который обеспечивал безопасность граждан. Также было направление на 

борьбу с нищенством, пьянством, азартными играми. 

Для Петра I полиция была важнейшим регулятором, которая разрушала 

старые порядки и способствовала созданию новой жизни. Руководствуясь рас-

пространенными в Европе идеями Просвещенного абсолютизма, российские им-

ператоры стремились поставить под контроль каждый шаг подданных, хотели 

подчинить регламентам и инструкциям все стороны их жизнедеятельности. В Ре-

гламенте Главному магистрату 1721 г. отражались наиболее важные задачи по-

лиции, где говорилось: «Полиция – есть душа гражданства и всех добрых поряд-
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ков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности». В дан-

ной цитате прослеживается мысль о том, что правоохранительные органы 

должны быть той опорой, которая сможет обеспечить в обществе наилучшую и 

благоприятную жизнь. Характерной чертой возникновения русской полиции яв-

лялся военизированный характер. На службу в полицию переводились армей-

ские офицеры. Низшие полицейские чины комплектовались из унтер-офицеров 

и солдат старших возрастов, исполнявших рекрутскую повинность. 

В годы правления Анны Иоанновны вновь возобновилась полицейская де-

ятельность. В 1733 г. был издан законодательный акт «Об учреждении полиции 

в городах», который составил основу регулярных полицейских органов страны. 

Нормативный акт регламентировал порядок создания1 полиции в губерниях и 

других городах. Естественно, какие-то механизмы в данной деятельности изме-

нились, но все же многое сохранилось, остались пережитки прошлых лет. Стране 

был необходим порядок, который бы обеспечивал спокойную жизнь. Поэтому 

племянница Петра Великого возобновила деятельность специальных органов, 

ссылаясь на то, что это поможет поддерживать в государстве порядок. Но не 

стоит забывать, что в период правления Анны Иоанновны был установлен кро-

вавый режим, который получил название «Бироновщина». Возникает вопрос: а 

как же полиция справлялась с данным режимом? Действительно, в России уве-

личились казни, репрессии и наказания различного уровня. Граждане были не-

довольны данным порядком, который уничтожал структуру. Это был крах для 

страны. Засилье иностранцев просто изжило ту систему, которая строилась не-

сколько веков. И именно полиция в этот момент должна была помогать гражда-

нам, которые действительно нуждались в ее помощи. Именно правоохранитель-

ные органы давали ту опору, которой не хватало. Да, не исключено то, что поли-

ция шла на поводу властей, поэтому иногда граждане были недовольны тем, что 

их права ущемлялись. 

В 1775 г. во время правления Екатерины II была учреждена земская поли-

ция. Нижние земские суды в уездах составили административно-полицейскую 

опору. Их руководящее присутствие включало в свою структуру земского ис-

правника, главной задачей которого была организация охраны общественного 

порядка на территории уезда. Кроме того, он должен был следить за торговлей, 

своевременной уплатой податей, соблюдением мер противопожарной безопас-

ности. Как раз заметно то, что с каждым годом полиция начинает совершенство-

ваться, появляются новые задачи, которые помогают увидеть то, что правителям 

в те времена не было все равно на своих граждан. Профессионализм полицейских 

переходит на новый уровень в истории развития и становления полиции. Поли-

цейская реформа Екатерины II, основные положения которой содержались в 

Учреждениях для управления губерний Всероссийской империи, получила 

 
1 Амельчаков И.Ф., Ильичев И.Е. Полиция современной России: функции и миссия. 

Проблемы правоохранительной деятельности. 2013. № 2. С. 3-6. 
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дальнейшее развитие в 1782 г. в полицейском Уставе, согласно которому созда-

вался новый административно-полицейский орган – полицейская управа. 

Самым важным событием, которое произошло в период развития полиции 

в России, стал Манифест Александра I от 8 сентября 1802 г. «Об утверждении 

министерств». Для управления государственными делами создается единое Ми-

нистерство, разделенное на 8 отделений: военное, морское, иностранных дел, 

юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции и народного просвещения. Пер-

вым Министром внутренних дел назначается граф Виктор Павлович Кочубей. 

Итак, полицейская структура с каждым столетием совершенствовалась, да-

вая некую опору гражданам, проживающим в России. Если уж перейти к совет-

ской полиции, которая кардинально отличалась, то можно заметить многие из-

менения. По сути, поменялась сама структура. Советской власти нужна была 

своя народная милиция. Строительство советской милиции осуществлялось на 

основании постановления НКВД РСФСР от 10 ноября 1917 г. «О рабочей мили-

ции. Одна из особенностей рабочей милиции заключалась в том, что она сочетала 

в себе как государственные, так и негосударственные черты. Коллегия НКВД 

РСФСР 10 мая 1918 г. приняла решение о том, что «милиция существует как по-

стоянный штат людей, исполняющих специальные функции». Произошел пере-

ход от народной милиции к профессиональной. С каждым годом формировались 

новые подразделения, которые составляли основу советской милиции. 

Подводя итог, видим, что процесс становления полиции достаточно инте-

ресен. Деятельность специальных органов всегда была полезна и эффективна. 

С каждым годом совершенствовался профессионализм. Менялась и вовсе вся 

структура. Особенно это заметно в советское время. В то время и сознание людей 

поменялось, потому что происходили многие события, влияющие на это. Но все 

же сейчас установилась стабильность, которая обеспечивает опору, на которую 

можно положиться. 

 

 

Самородский Е.О.  

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь)  

Научный руководитель Д.В. Климова, кандидат юридических наук 

Формирование ценностных ориентаций у сотрудников ОВД:  
исторический аспект и современное состояние  

Сотрудники ОВД ежедневно служат закону, охраняют его и обеспечивают 

безопасность отдельных лиц, общества и государства в целом. Именно поэтому 

прежде всего они должны быть высоконравственными людьми, у которых сфор-

мировалась и устоялась система ценностей и которые осознают важность своей 

профессии, необходимость соблюдения законов и исполнения служебного долга. 
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В связи с этим возникает необходимость формирования ценностных ори-

ентаций, которые определяют поведение сотрудников, ведь мнение о системе в 

целом создается благодаря совокупности мнений о различных ее элементах. 

Обращаясь к истории нашей страны и истории полиции, можно сказать, 

что в начале ХIX в полиции оказывались люди с системой ценностей, не подхо-

дящей для этой профессии. Именно поэтому Екатерина II, будучи мудрым пра-

вителем, начала реформирование полицейской системы именно с ценностей и 

моральных устоев полицейских всех чинов. Так, в «Уставе благочиния, или по-

лицейском» 1782 г. она определила качества, которыми должен был обладать по-

лицейский: здравый рассудок; добрая воля в отправлении порученного; челове-

колюбие; верность службе Императорского Величества; усердие к общему 

добру; радение к должности; честность и бескорыстие1. 

Соответственно, на основе этих наставлений мы можем определить, что 

должны были включать в себя ценностные ориентации полицейского конца XIX 

века. Однако воплотить идеи на практике оказалось намного сложнее. Такие ве-

ликие правители, как Александр I, Николай I, Александр II, пытались разрешить 

проблемы, связанные с низкими моральными качествами полицейских, пытались 

искоренить негативные явления и «исправить» полицейских. 

Однако полиция так и оставалась для большей части населения той систе-

мой, которой следует опасаться. «Большинство спокойного населения уклоня-

ется от всяких сношений с полицией…», – так отмечал министр внутренних дел 

граф Н.П. Игнатьев2. 

Конечно же, проблема непринятия обществом полиции заключалась не 

только в самих полицейских, но и в методах, которыми они действовали, и в со-

циально-политической обстановке в государстве в целом. Негативное отноше-

ние к полиции и низкий престиж профессии в обществе не давали возможности 

пополнения системы квалифицированными кадрами, высоконравственными 

людьми, которые бы шли работать на благо государства и общества. 

Пик популярности милиции пришелся на 1970-1980-е гг., когда милицио-

нер воспринимался в обществе как непримиримый борец с преступниками, за-

щитник общества и каждого гражданина в отдельности3.Помимо работы по по-

вышению престижа милиции, проводимой властью, это обуславливалось и тем, 

что менялись сами сотрудники ОВД, менялась их система ценностей – на первое 

место выходило служение обществу и исполнение долга. 

 
1 Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М.: Проспект, 1997. 

С. 224-225. 
2 Записки Министра внутренних дел Н.П. Игнатьева // Источник. 1995. №. 2. С. 7-8. 
3 Алексеенок А.А., Кирюхина Ю.В., Формирование имиджа органов внутренних дел 

России (ретроспективный анализ) // Известия Тульского государственного университет. Гума-

нитарные науки. 2018. № 2. С. 51-61. 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
98 

Большой кризис и милиция, и вся страна пережили в 1990-х гг. Государ-

ственный кризис повлиял на финансирование милиции и отбор кадров. Участи-

лись случаи коррупции, совершения преступлений сотрудниками ОВД, злоупо-

требления ими своими служебными полномочиями, что отразилось во враждеб-

ности и недоверии со стороны населения. 

В настоящее время наблюдается тенденция повышения имиджа полиции и 

престижности профессии полицейского. Это связано не только с улучшением ка-

чества ее работы, но и с социально-политическим благополучием общества. 

Современные полицейские действуют, помимо прочего, исходя из сфор-

мировавшейся у них системы ценностных ориентаций. По их действиям оцени-

вается система ОВД в целом, поэтому можно с уверенностью сказать, что цен-

ностные ориентации сотрудников напрямую влияют на формирование отноше-

ния населения к ним и к ОВД в общем. 

Так, по данным ВНИИ МВД России, который в 2020 г. проводил исследо-

вание общественного мнения по показателям оценки деятельности полиции Рос-

сийской Федерации, доверяют полиции 44,9% опрошенных, чувствуют себя за-

щищенными 51,1% опрошенных. 

Очевидно, что процесс формирования системы ценностей в современном 

мире обусловлен рядом социальных, политических, экономических, культурных 

факторов. На полицейского, вследствие его особого статуса, накладывается зна-

чительная часть обязанностей и ограничений, что влияет на его быт, работу и 

отдых, которые отличают его от других граждан. Особые отношения в коллек-

тиве, строгая субординация и регламентация даже мелких сторон службы отра-

жаются на личности сотрудника. Все вышеперечисленные факторы оказывают 

непосредственное влияние на формирование ценностей сотрудника ОВД. Зача-

стую происходит и так, что полицейский осваивает новые ценности и установки, 

которые не входили в его систему ценностных ориентаций до поступления на 

службу. 

Изучение ценностных ориентаций осложняется существующими запре-

тами и особым характером служебной деятельности. Все это сопряжено с общей 

физической и моральной усталостью полицейских вследствие определенных 

условий и графика службы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ценностные ориентации 

сотрудников ОВД оказывают значительное влияние на их поведение и действия, 

поэтому особо актуальной является проблема формирования у действующих со-

трудников необходимой для службы в ОВД системы ценностных ориентаций. 
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Петухова Ж.П.  

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель И.В. Смолькова, доктор юридических наук,  

Розыск и розыскные учреждения, существовавшие в России  
до XVI в. и на современном этапе 

Розыск преступников, пропавших людей, других объектов имеет в России 

глубокие исторические корни. Об этом свидетельствует тот факт, что к IX в. от-

дельные способы проведения розыска законодательно были закреплены. Уже в 

первой редакции Русской Правды упоминаются некоторые формы розыска, та-

кие как «свод» и «гонение следа». 

Закон предусматривал способы розыска от обстоятельств, при которых об-

наруживалось похищенное имущество либо лицо. Когда имелись основания 

предполагать добросовестное приобретение похищенного имущества лицом, у 

которого оно обнаружено, собственник данного имущества совместно с добро-

совестным приобретателем должен отыскать третье лицо, у которого владелец 

приобрел разыскиваемое имущество. И только в том случае, если и третьим ли-

цом будет доказана добросовестность приобретения, все трое в дальнейшем ве-

дут розыск лица, у которого приобретена вещь. Аналогичный розыск, или 

«свод», проводили, если вещь обнаружена у кого-либо до «заклича» (объявления 

о краже). 

В «своде», в котором не выходили за пределы общины, собственник участ-

вовал до конца. В противоположном случае, если «свод» выходил за пределы 

общины, собственник участвовал до третьего «свода». 

Древнее русское право обращало правовое значение на первоначальные 

сведения, прежде чем начать розыск. Закон предусматривал: если лицо, у кото-

рого находилась разыскиваемая вещь, смогло доказать ее добросовестное приоб-

ретение, однако не смогло указать лицо, у которого приобрело, то оно теряло 

деньги, уплаченные за данную вещь, при этом сохраняло право иска к продавцу. 

Тем самым, оно обязано было продолжать розыск преступника. 

Вторая разновидность розыска – «гонение следа», то есть розыск преступ-

ника по оставленным им следам. Если след приводил в какую-либо общину, то 

на нее возлагалась обязанность отыскать и выдать преступника либо уплатить 

«дикую виру» – штраф. У общины был выбор: либо платить «дикую виру», либо 

искать преступника или его следы, что, в свою очередь, снимало все подозрения 

с общины. 

Стоит отметить, что, когда древнее русское государство не имело уголов-

ного розыска, розыск осуществлялся без представителей государственной 
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власти. Справедливо отмечал М.А. Чельцов-Бебутов, что «свод» и «гонение 

следа» являлись способами коллективной самопомощи соседских общин1. 

Только в XIII-XV вв. появились специальные лица, уполномоченные вести 

розыскную деятельность, которые были также наделены осуществлять судебную 

и административную власть2. 

В XV – начале XVI вв. розыск преступников возложили на «особых обы-

щиков» – представителей центральной власти, которые являлись первыми сыщи-

ками в России. Однако «особые обыщики» приносили мало пользы, они прино-

сили местному населению и властям убытки. 

Постоянные жалобы на обыщиков подтолкнули Ивана Грозного ввести из 

числа дворян постоянный полицейский орган – «губных старост», которые изби-

рались на несколько лет. В древности кроме губных старост розыск мог осу-

ществлять и сам потерпевший. В тех случаях, когда скрывшийся с места пре-

ступления преступник был ему известен, он мог получить специальный доку-

мент – так называемую погонную грамоту, дававшую потерпевшему право тре-

бовать при задержании преступника содействие у местных властей. 

В настоящее время термины розыск и розыскные действия в уголовно-про-

цессуальном законодательстве не содержатся. Только в п. 38 ч. 5 УПК РФ зако-

нодатель раскрывает понятие розыскных мер, и здесь же указана лишь одна цель 

– установление лица, подозреваемого в совершении преступления. При этом из 

текста действующего закона непонятно, термины «розыскные действия» и «ро-

зыскные меры» законодатель употребляет как синонимы либо как разные поня-

тия. В связи с этим в литературе высказано предположение о том, что розыскные 

действия являются тождественными розыскным мерам. Нельзя не согласиться с 

мнением О.В. Гладышевой, М.С. Репкина, что «розыскные меры следует рас-

сматривать как некий комплекс, включающий как розыскные действия, так и ре-

шения об их осуществлении»3. 

Подводя итог, необходимо отметить, что для наиболее эффективной ра-

боты органов предварительного следствия по уголовным делам и установления 

лиц, совершивших преступления, в настоящее время имеется необходимость о 

внесении в УПК РФ определений «розыск» и «розыскные действия». 

 

 

  

 
1 Чельцов-Бубетов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. М.: Госю-

риздат, 1957. Т. 1. С. 636. 
2 Ланге Н. Древнее русское уголовное судопроизводство. СПб.: Тип. и хромолит. 

А. Траншеля, 1884. С. 138. 
3 Гладышева О.В., Репкин М.С. Понятие и правовая природа розыскных действий сле-

дователя // Российский следователь. 2009. № 1. С. 4-6. 
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Шароваренко А.В.  

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель Е.К. Обринская, кандидат политических наук 

Экстремизм и терроризм как угроза национальной безопасности 

Современные тенденции эволюции государственности и системы между-

народных отношений создают новые вызовы и угрозы национальной безопасно-

сти. Прежде всего, диверсифицируется содержание самого понятия националь-

ной безопасности. Привычное военное и экономическое измерение националь-

ной безопасности пополняется социальными, культурными, демографическими, 

духовными составляющими. 

Учитывая диверсификацию угроз национальной безопасности, приходится 

по-новому взглянуть на экстремизм и терроризм. Преимущественно развитие 

терроризма увязывается с происходящими событиями, имеющими место фак-

тами, недостаточное внимание уделяется системному анализу формирующейся 

в ментальной сфере ситуации, которая делает среду уязвимой для воздействия 

экстремистской идеологии, готовой на террористические действия. Современ-

ные экстремизм и терроризм имеют транснациональный характер и отражают 

глобальные тенденции социально-психологического и политического развития, 

многие из которых свидетельствуют о кризисных явлениях. 

По мнению специалистов, в качестве факторов «антропологического кри-

зиса» выступают «трансформация ценностного сознания, которая затронула со-

циальную, политическую, научную и культурную сферы; развитие технологий 

манипуляции сознанием; изменчивость идентичности, маргинализация чело-

века; нивелирование специфики национальных государств и локальных культур 

в условиях глобализации; распространение массовой культуры; кризис челове-

ческой субъективности и виртуализация человеческого «я» как результат про-

гресса технологий»1. Очевидно, что при всем разнообразии указанных кризис-

ных явлений они носят системный характер и требуют такого же системного под-

хода к их анализу и преодолению. 

Следует отметить, что «при нарушениях моральной социализации возни-

кают задержка и дисгармония развития основ нравственного облика – терпения 

и толерантности, милосердия и гуманизма, чести и достоинства, формируются 

манипулятивность сознания, подверженность националистическим провока-

циям и ксенофобии»2, что создает благоприятные условия для активизации 

 
1 Игнатов А.Н. Кризис духовной сферы как фактор детерминации экстремизма, терро-

ризма и криминального насилия в целом // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петер-

бургского университета МВД России. 2015. № 3 (41). С. 48. 
2 Сидоров П.И. Пандемия терроризма и Синергетика защиты // Психическое здоровье. 

2014. № 2. С. 32. 
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экстремизма и терроризма. Различными организациями и группами данные тен-

денции используются и активно усугубляются для распространения экстремист-

ских идей и вовлечения новых членов. Вводится даже специальный термин – 

«террористическая (фанатическая, экстремистская) деморализация», целью ко-

торой являются «полная утрата принятой в обществе моральной опосредованно-

сти поведения, демонстративное пренебрежение традиционными представлени-

ями о должном и недопустимом, отказ от любых моральных обязательств и нрав-

ственного самоконтроля, несамостоятельность и безответственность поступков, 

повышенная внушаемость и зависимость, полная девальвация правосознания и 

законопослушности, потеря личностной и социальной идентичности»1. В резуль-

тате таких действий в дополнение к объективным социально-психологическим 

тенденциям не просто представляется техническая возможность вербовки в экс-

тремистские и террористические группы и организации, но и создаются условия 

для переубеждения лиц, в целом негативно относящихся к экстремистским 

идеям и не приемлющих террористическую деятельность.  

Противодействовать данным тенденциям необходимо системно в рамках 

государственной политики. Именно на это направлена идея обеспечения мен-

тальной безопасности общества как комплексного направления деятельности 

властных структур с опорой на общественные (социальные) институты – семью, 

образование, культуру, право. Считается, что «высшие, духовно-нравственные 

ценностные ориентации образуют стержень сознания, обеспечивающий устой-

чивость психики, необходимую в экстремальных условиях деятельности чело-

века», они «делают окружающий мир предсказуемым, упорядоченным, соци-

ально защищенным»2. Соответственно, личность ощущает себя комфортнее в 

условиях четких «правил игры», при наличии стабильной системы общих для 

всей нации ценностей. Отсутствие ситуации масштабного противостояния 

внутри государства в аксиологической сфере способствует устойчивому разви-

тию социума и государства, повышению сопротивляемости внешним воздей-

ствиям, снижению потенциала конфликтогенности и отсутствию мотивации ис-

пользовать террористические методы для достижения своих целей. 

 

 

  

 
1 Сидоров П.И. Указ. соч. С. 32. 
2 Горлинский В.В. Образовательные стратегии устойчивого развития: формирование 

ментальных структур безопасности // Вестник Московского университета МВД России. 2013. 

№ 10. С. 257. 
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Балмасова А.И.  

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель С.В. Кисс, кандидат юридических наук 

Медийный контент о полиции как механизм  
управления впечатлениями 

В результате активной деятельности средств массовой информации (далее 

– СМИ) по формированию в обществе способов восприятия информации, по-

явился такой феномен, как медийный образ (медиа образ) – образ «социального 

мира, формируемый системой СМИ»1. 

Формирование медийного образа какого-либо субъекта (к примеру, со-

трудника полиции) становится элементом социального конструирования реаль-

ности. Постоянное отражение в СМИ деятельности ОВД формирует медийный 

образ сотрудника ОВД (в том числе сотрудника полиции), то есть созданное 

средствами массовой информации представление о типичных сотрудниках как 

восприятие общественного сознания. Следует отметить, что рассматриваемый 

нами образ представляет собой виртуально-стереотипный уровень существова-

ния имиджа сотрудников ОВД. 

Детальность полиции связана с многими сферами общественной жизни, 

что приводит к необходимости установления общенационального доверия к ней 

и определения целей для значительных улучшений в сфере общественного дове-

рия. При этом стоит отметить, что в настоящее время служба в полиции не 

должна отождествлять себя только с преступностью, раскрытием уголовных дел 

и поиском преступников, это социальная организация, которая должна выстро-

ить партнерские отношения с обществом, которое она обслуживает. Определе-

ние партнерского подхода полиции откровенно резонирует с большим количе-

ством негатива в СМИ, что свидетельствует о невысоком уровне легитимности 

и доверия к полиции. Это важно и теоретически, ведь модель правосудия обяза-

тельно основывается на том, что доверие и легитимность являются взаимным 

процессом, который выражает модель полицейской деятельности. 

СМИ являются рычагом участия в социальном управлении, а также инстру-

ментом, с помощью которого происходит непосредственное формирование обще-

ственного мнения. СМИ обладают манипулятивно-управленческим потенциалом, 

меняя установки, модели поведения и восприятия действительности2. 

Профессор лондонской Школы экономики и политики Дэвид Смит в статье 

«Основы легитимности» предложил применять в деятельности средств массовой 

информации принцип асимметрии, который заключается в том, что СМИ 

 
1 Чернышева Т. А. Медиа образ страны (на материале «Российской газеты») // Вестник 

Череповецкого государственного университета. 2010. № 1 (24). С. 63. 
2 Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук, 2001. С. 384. 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
104 

должны раскрывать только недостатки в работе полиции, что даст толчок к раз-

витию положительных тенденций в ее работе1. И все же мы придерживаемся 

точки зрения американских исследователей Тома Р. Тайлера и Юэнь Дж. Хо, ко-

торые в работе «Доверие к закону: поощрение общественного сотрудничества с 

полицией и судом»2 высказали предположение о том, что медиаконтент не 

столько должен быть отрицательным, сколько соответствовать реалиям, что в 

конечном результате приведет к положительной динамике взаимодействия и до-

верия между обществом и полицией. 

Однако существует прямая связь между сотрудничеством общества с по-

лицией и уверенностью общества в правомерности ее действий. Большая часть 

населения не имеет прямого контакта с полицией, контактируя, как правило, че-

рез СМИ, а потому доверие является важным элементом легитимности полиции 

в обществе и будущих ее контактов с обществом, в частности через СМИ и бла-

годаря масс-медиа. 

И хотя в научной среде не существует сомнений в важности прямого об-

щения полиции с общественностью, все же есть некоторая неопределенность от-

носительно того, какая коммуникация и которое информационное обеспечение 

становятся эффективным фактором сотрудничества полиции и общественности. 

То есть отсутствует единый механизм преодоления низкого доверия к полиции 

со стороны общественности. 

И одним из главных факторов решения проблемы преодоления низкого до-

верия к полиции со стороны общественности исследователи считают реальные 

знания о фактических преступлениях, понимание работы полиции и системы 

правосудия в целом. Первый шаг на пути к формированию эффективных взаи-

моотношений общества и полиции заключается в первую очередь в необходимо-

сти получить ответ на вопрос, какая информация от полиции в СМИ является 

полезной для аудитории. С другой стороны, необходимо выяснить, какого кон-

тента о полиции самом деле хочет аудитория. Определение реальных потребно-

стей аудитории по потреблению общественно значимой информации может 

найти ключ к корректной полицейской коммуникации. 

Считаем необходимым подчеркнуть четыре ключевых принципа такой 

коммуникации. 

1. Информация должна быть маркированной и узнаваемой. Это имеет ре-

шающее значение для того, чтобы обеспечить настройки аудитории на восприя-

тие определенного контента. 

2. Информация должна быть конкретной, то есть четкой и однозначной. 

Нельзя допускать «двойственного» понимания предоставляемой информации. 

 
1 Smith D.J. The Foundations of Legitimacy. // In Tyler, T. (ed): Legitimacy and Criminal 

Justice: International Perspectives. N.-Y.: Russell Sage Foundation Press. P. 30-58. 
2 Tyler T.R., Huo Y.J. Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation With the Police and 

the Courts. N.-Y.: RussellSageFoundation. 248 p. 
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3. Информация должна быть предоставлена по конкретным случаям (кон-

кретным инцидентам или преступлениям), речь прежде всего идет о местной спе-

цифике и местном контенте. Аудитория хочет знать о местных проблемах, в том 

числе и тех, которые связаны с полицией, а уже потом – о действиях полиции в 

ответ и, если это возможно, последствиях полицейского вмешательства. Этот 

принцип касается в первую очередь участковых уполномоченных полиции, по-

скольку с данной категорией правоохранителей жители определенной террито-

рии сталкиваются чаще всего. И как ни странно, как показывает практика, если 

сформировано доверие к конкретному сотруднику, которого жители знают, ви-

дят его работу, то большая часть негативного контента про полицию восприни-

мается ими уже как случайный факт, а не как закономерность деятельности всей 

правоохранительной системы. 

4. Информация должна быть максимально доступной. Стиль предоставле-

ния информации является важным фактором профессионального, но в то же 

время доступного контента, который не должен содержать никакого сленга, жар-

гона либо технических терминов. 

Подход к медийному «перевоспитанию» общества основывается на низком 

уровне знаний и широко распространенных ошибочных убеждениях относи-

тельно преступности, но даже такой подход имеет подводные камни: информа-

ционный материал, выпускаемый просто для коррекции «ложных» идей, рискует 

быть воспринимаемым в обществе. 

Информирование населения о совершенных преступлениях и о состоянии 

преступности в целом, а также о методах борьбы с ней – это, с одной стороны, 

реализация права граждан на информацию, а с другой – необходимый фактор 

создания условий деятельности правоохранительных органов, обеспечения бла-

гоприятного климата во взаимодействии с населением, общественными органи-

зациями и СМИ. 

Таким образом, СМИ принадлежит важная роль в подаче и распростране-

нии информации о деятельности правоохранительных органов. Поэтому мнение 

о ненадлежащем или неудовлетворительном состоянии работы сотрудников по-

лиции, высказанное СМИ или общественными организациями, рождает сомне-

ние у населения в надежности правовой защиты своей жизни, имущества, кон-

ституционных прав от преступных посягательств, чем и формирует негативное 

общественное мнение. В процессе взаимодействия полиции с представителями 

СМИ важно понимать, что такие отношения составляют один из важнейших ас-

пектов связи с общественностью. Следовательно, можно сделать вывод, что раз-

работка современных механизмов оптимизации информационного взаимодей-

ствия с масс-медиа и общественными организациями должна стать одним из ос-

новных направлений в деятельности полиции с целью эффективного взаимодей-

ствия с общественностью. 
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Россоловский П.А.  

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Научный руководитель О.Н. Коршунова, доктор юридических наук, профессор 

Организация работы и управления в органах прокуратуры:  
некоторые историко-теоретические аспекты 

На первоначальном этапе образования и становления российской прокура-

туры на основе определенных целей и задач возникли потребности в формиро-

вании основных направлений ее деятельности, выполнении конкретных видов 

работы. 

Установление между органами, подразделениями, работниками прочных 

взаимных связей и отношений, их конструктивного взаимодействия, а также 

определение целей и задач их деятельности, полномочий, компетенции, создание 

необходимых условий для эффективного функционирования органов прокура-

туры выступают ключевой составляющей деятельности по организационному 

обеспечению. Ввиду этого рассмотрение вопросов организации работы и управ-

ления в органах прокуратуры на сегодняшний день представляется весьма акту-

альным и востребованным. 

Одним из первых организационно-распорядительных документов Генерального 

прокурора Российской Федерации был приказ от 28 мая 1992 г. № 20 «Об организации 

надзора и управления в органах прокуратуры Российской Федерации»1. В нем было 

определено, что первоочередной задачей и конечной целью всех направлений проку-

рорской деятельности становится правовая защита граждан. Одновременно было обра-

щено внимание на то, что изменение содержания прокурорской деятельности требует 

адекватных подходов к организации надзора и управления в органах прокуратуры. В 

развитие этих положений к числу наиболее значимых организационных условий в при-

казе были отнесены: необходимость соблюдения определенных параметров в работе с 

кадрами (в частности, обеспечения живого общения и реальной заботы о людях), важ-

ность планирования работы, основанной на глубоком анализе тенденций и информации 

о распространенности правонарушений, осуществление эффективного контроля. 

Наука также не оставалась в стороне от проблем организации и управления 

в органах прокуратуры2. В разработанной в НИИ проблем укрепления закон-

 
1 Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.04.2011 № 112 дан-

ный приказ был признан утратившим силу. 
2 Рябцев В.П. Научные основы организации и управления в органах прокуратуры // Во-

просы теории управления в органах прокуратуры : сборник научных трудов М., 1997. С. 3-13; 

Смирнов А.Ф. Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федера-

ции : учебное пособие. М., 1996; Смирнов А.Ф.  Прокуратура и проблемы управления. М., 

1997 и др. 
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ности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации (да-

лее – НИИ) Концепции развития на переходный период прокуратуры Российской 

Федерации отдельный раздел (VI) был посвящен путям совершенствования 

управления, организационной структуры и работы с кадрами в органах прокура-

тур. В нем особое внимание уделялось перспективам развития организационной 

структуры прокурорской системы, организации структурных подразделений ор-

ганов прокуратуры, основанным на учете общих закономерностей взаимосвязи 

функционального содержания и организационных условий деятельности проку-

ратуры, предметной сферы ведения прокуратуры и недопущения неоправдан-

ного роста так называемых обеспечивающих подразделений, разрастания аппа-

рата. 

Реализация основных направлений совершенствования организации ра-

боты и управления в органах российской прокуратуры на протяжении последних 

двух десятилетий в основном осуществлялась посредством издания Генераль-

ным прокурором Российской Федерации соответствующих организационно-рас-

порядительных документов, а также через решения коллегий и оперативных со-

вещаний, которые обязательны для исполнения всеми работниками прокура-

туры. 

Достаточно сказать, что за период функционирования прокуратуры Рос-

сийской Федерации более чем 2/3 изданных приказов и иных организационно-

распорядительных документов Генерального прокурора Российской Федерации 

посвящены вопросам как организации работы в целом (информационно-анали-

тическому обеспечению, планированию, взаимодействию, контролю исполне-

ния), совершенствования организационной структуры (об образовании управле-

ний Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах, 

новых специализированных прокуратур), кадровой работы, так и организации 

конкретных направлений надзорной и иной деятельности прокуратуры1. 

В рамках заявленной темы предлагается выделить приказы Генерального 

прокурора Российской Федерации общего организационно-правового назначе-

ния, действовавшие ранее: от 16 октября 2000 г. № 134 «О мерах по совершен-

ствованию организации работы системы органов прокуратуры», от 12 марта 

2008 г. № 39 «Об организации работы прокуратур городов с районным деле-

нием», от 7 февраля 2013 г. № 58 «Об утверждении Положения о применении 

общих подходов при подготовке и проведении проверок деятельности прокура-

тур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализирован-

ных прокуратур». Также приказы Генерального прокурора Российской Федера-

ции в рамках общих организационных вопросов, действующие в настоящее 

время: от 11 мая 2016 г. № 276 «Об утверждении Регламента Генеральной про-

куратуры Российской Федерации», от 11 мая 2016 г. № 276 «О внесении 

 
1 Прокуратура России: 1991-2016 гг. : сборник статей / под общ. ред. А.Ю. Винокурова. 

М., 2016. С. 13-15. 
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изменений в регламент Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвер-

жденный приказом Генерального прокурора Российской Федерации», от 10 ок-

тября 2019 г. № 715 «Об организации деятельности прокуратур городов с район-

ным делением», от 27 октября 2019 г. № 830 «Об утверждении Концепции без-

опасности органов и организаций прокуратуры Российской Федерации», от 16 

июля 2020 г. № 380 «О совершенствовании информационно-аналитической дея-

тельности в органах прокуратуры Российской Федерации» и др. 

Существенный вклад в решение задач организации и управления в органах 

прокуратуры вносили и вносят научные и образовательные учреждения (органи-

зации) системы прокуратуры и соответствующие научные труды1. 

В целях повышения эффективности организационно-управленческой со-

ставляющей органов прокуратуры и улучшения ее взаимодействия большое зна-

чение приобретает более четкая нормативно-правовая регламентация фактиче-

ски существующих в органах прокуратуры организационно-управленческих от-

ношений, что на сегодняшний день находится в поле зрения ученых и практиче-

ских работников. 

Нам представляется, что научно обоснованные организационно-управлен-

ческие решения, вырабатываемые на основе практического опыта и мнений уче-

ных, должны закрепляться, изменяться и дополняться с учетом изменения функ-

ций, задач, полномочий органов прокуратуры и происходящих изменений как 

политической и социальной, так и экономической направленности. 

 

 

Якунин Н.Н. 

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Коновалова, доктор исторических наук, доцент 

Историографические аспекты изучения  
Великой Отечественной войны 

Огромнейшие человеческие потери, колоссальные финансовые вложения, 

как блестящие, так и провальные военные операции, работа тыла и упорная 

борьба на фронте с фашистскими захватчиками стали предметом научных изыс-

каний не только отечественных историков, но и многих американских и 

 
1 Организация деятельности прокуратур городов, районов, других территориальных и 

иных специализированных прокуратур : учебное пособие / под общ. ред. Э.Б. Хатова. М., 2018. 

Ч. 1. С. 11; Кобзарев Ф.М. К вопросу о понятийных основах теории организации работы и 

управления в органах прокуратуры // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации. 2016. № 6 (56). С. 8; Стрельников В.В. Понятие и содержание управленче-

ской деятельности в органах отечественной прокуратуры // Советник юриста. 2012. № 2. С. 27 

и др. 
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европейских исследователей. Если ход войны изучен основательно, то итоги Ве-

ликой Отечественной войны и вклад советского народа в разгром нацизма уже 

почти на протяжении семидесяти шести лет вызывают сомнения и споры исто-

риков, что находит отражение в зарубежной историографии. 

В своих работах некоторые западные исследователи сознательно пытаются 

приуменьшить значимость СССР в победе над вермахтом. Американские ученые 

Г. Коммаджер и Р. Моррис, оценивая труд соотечественника А. Бьюкенена «Со-

единенные Штаты и Вторая мировая война» (Нью-Йорк, 1964 г.), делают вывод 

о том, что только благодаря всесторонней помощи Америки перелом в войне был 

фактически предопределен1. 

Еще один американский автор Д. Шоуолтер в исследовании «Броня и 

кровь. Битва на Курской дуге» (2013 г.) приходит к очень спорному выводу о 

том, что в танковом сражении под Прохоровкой не может быть победителя по 

причине сворачивания операции гитлеровскими войсками2. Автор оспаривает, 

таким образом, факт победы советских войск и значение Курской битвы как ча-

сти коренного перелома в Великой Отечественной войне. 

В отличие от американской и европейской историографии, отечественная 

наука акцентирует внимание на бесспорном вкладе СССР в разгром фашистской 

коалиции. Достойным историческим вкладом в изучение Второй мировой войны 

стал изданный в период 1973-1982 гг. фундаментальный двенадцатитомный труд 

«История Второй мировой войны 1939-1945», рассматривающий предысторию 

войны, процессы, вызвавшие ее развитие, цели противоборствующих сторон, те-

чение военных действий, уровень технической оснащенности вооруженных сил, 

процесс развития военной науки, стратегии и тактики, а также экономику, поли-

тику и идеологию стран – участниц войны, ее итоги, уроки и последствия3. 

В серьезном двухтомном исследовании «Война и общество. 1941-1945», 

опубликованном в 2004 г., представлена широкая панорама жизни страны и 

народа в годы войны. Рассматриваются принципы руководства вооруженной 

борьбой, экономическое противоборство сторон, внешняя политика и диплома-

тия. Огромное количество введенных в оборот правительственных документов 

позволяет по-новому взглянуть на судьбы военнопленных (Н.П. Дембицкий, 

Е.С. Сенявская), репатриантов, депортированных народов (Н.Ф. Бугай, В.Н. Зем-

сков), вопросы сотрудничества с оккупантами (В.А. Пережогин), демографи-

 
1 Буторов С.А. О некоторых оценках вклада СССР в разгром германского нацизма в 

общественно-политической мысли Запада (историко-культурологический аспект) // Вестник 

МГУКИ. 2015. № 3 (65). С. 58. 
2 Шоуолтер Д. Броня и кровь. Битва на Курской дуге / пер. с англ. О.И. Сергеевой, 

О.Ю. Филина. М.: АСТ, 2013. 351 с. Цит. по: Буторов С.А. Указ соч. С. 59. 
3 История Второй Мировой войны 1939-1945: в 12 т. М.: Воениздат, 1973-1982. См.: 

Быков А.В. Фундаментальные труды по истории Великой Отечественной войны советского 

периода // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2016. № 1 (9). С. 75. 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
110 

ческие проблемы (Ю.А. Поляков, В.М. Жиромская, Н.А. Араловец) и многие 

другие факты о ходе Второй мировой войны1. 

В 2011-2014 гг. вышло в свет двенадцатитомное исследование «Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов». Со ссылками на множество источников 

в работе представлены общая панорама войны, героический и драматический по-

двиг советских граждан на фронте и тылу. 

Книги помогают осмыслить решающие битвы и события и позволяют вы-

являть попытки фальсификации истории, искажения правды о победе СССР над 

фашизмом2. 

Таким образом, характеризуя отношение американских, западных и отече-

ственных историков к победе над нацистской Германией, нужно признать оче-

видное расхождение в оценках роли и заслуг СССР в этой войне. 

Западные исследователи склонны уменьшать вклад советского народа в 

дело победы, при этом подчеркивая значимость вклада Америки в победу над 

«коричневой чумой». Для отечественной историографии до сих пор остается ак-

туальным противодействие искажению истории Второй мировой войны и акцен-

тирование внимания на решающем вкладе нашей страны в дело победы. 

 

 

Ошейко М.В.  

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель Л.А. Федорова 

Основные направления правового воспитания молодежи 

Согласно ст. 1 Конституции Российской Федерации Россия является демо-

кратическим федеративным правовым государством с республиканской формой 

правления, гарантирующим обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

Соответственно, главными задачами государства являются защита конституци-

онных прав и свобод граждан, создание правомерного режима законности, для 

этого требуется не только участие государства, но и высокая степень правосо-

знания и правовой культуры граждан. 

Для того чтобы молодое население страны могло в полной мере защитить 

свои права и свободы, было социально развито, уважало право и закон, 

 
1 Война и общество. 1941-1945 : в 2 кн. / отв. ред. Г.Н. Севостьянов. М.: Наука, 2004. 

891 с. Цит. по: ХисамутдиноваР.Р. Великая Отечественная война Советского Союза (1941-

1945): военно-исторические очерки. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2014. С. 55. 
2 Великая Отечественная война 1941-1945 годов : в 12 т. / Министерство обороны Рос-

сийской Федерации. М.: Кучково поле, 2011-2014. Цит. по: Хисамутдинова Р.Р. Указ. соч. 

С. 56-57. 
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необходимо осуществлять правовое воспитание, в результате которого у них 

сформируется правосознание и правовая культура. 

Правовое воспитание современной молодежи – достаточно трудоемкий и 

планомерный процесс, поскольку не каждый подросток добровольно желает изу-

чать правовые нормы, быть ориентированным в праве, порой встречается моло-

дежь, которая не уважает право, закон, а также совершенно не умеет ориентиро-

ваться в исполнении правовых норм. Соответственно, правовое воспитание воз-

действует на сознание и психологию подростков с целью привить им глубокие и 

устойчивые правовые знания, взгляды и представления, навыки и привычки ак-

тивного правового проявления. 

По мнению ученого-правоведа В.О. Котюка, «правовое воспитание есть не 

иначе, как ориентированная, слаженная и последовательная деятельность орга-

нов государственной власти, общественных организаций по созданию стабиль-

ного механизма правосознания, правового мышления, правовых чувств, а точнее, 

уважительного отношения к нормам действующего законодательства на терри-

тории своей страны»1. 

Однако правовое воспитание и правовая культура неразрывно связаны с 

духовно нравственными ценностями и потребностями общества. 

В ходе исследования был проведен социологический опрос, нацеленный 

на выявление уровня правосознания и правовой культуры, в ходе которого были 

опрошены 50 человек в возрасте от 18 до 23 лет (курсанты). 

Среди вопросов были такие: как Вы считаете, является ли Россия на сего-

дняшний день правовым государством; владеете ли Вы информацией настолько, 

что готовы защищать свои права и свободы самостоятельно; необходимо ли 

гражданам участвовать в выборах с целью реализации пассивного избиратель-

ного права. По результатам данного опроса (см. рис.) можно сделать вывод о том, 

что интерес к право-

вому знанию у моло-

дежи высокий, им ин-

тересно знать свои 

права и тем самым 

ощущать себя более 

уверенно и быть соци-

ально активной право-

вой личностью. 

К сожалению, правового нигилизма в обществе не удается избежать. Он 

характеризуется незнанием законов и методов защиты своих прав и свобод, что 

приводит молодое поколение к нарушению правопорядка в различных сферах 

жизни общества. Для правового государства важно, чтобы у граждан был 

 
1 Котюк В.О. Теория права. Киев, 1996. С. 207. 
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достойный уровень правосознания. В молодом возрасте человек максимально 

расположен для обучения, важно лишь заложить основы и правильно преподне-

сти информацию. 

Главной задачей правового воспитания молодежи является приобретение 

знаний в области права, впоследствии чего преобразование их в устойчивые пра-

вовые знания, чтобы тем самым выработать навыки и привычки активного пра-

вового поведения. 

В настоящее время существуют эффективные методы формирования пра-

вового воспитания молодежи. 

Первый метод – это правовая пропаганда. Через СМИ, журналы, радио 

(наиболее эффективный метод формирования правового сознания молодежи, ко-

торый охватывает большое количество населения), общественные консультации, 

на которых присутствует малое количество молодежи, но зато возможно сразу 

получить ответы на заданные вопросы, завязать беседу. 

Второй метод – это юридическая практика. Этот способ очень важен для 

молодежи, особенно для студентов образовательных организаций, поскольку 

дает возможность получить знания на практике, участвуя в правоприменитель-

ной деятельности. 

Третий метод – это самовоспитание, основанное на личном опыте, самооб-

разовании, добровольное усвоение личностью положений права. На мой взгляд, 

без самовоспитания не будет эффективен ни один из способов правового воспи-

тания. Собственные попытки по приобретению правовых знаний помогут выра-

ботать истинную правовую культуру личности. 

Немалую роль в формировании правового воспитания играет воздействие 

внешнего мира, очень важно, чтобы молодой человек правильно реализовывал 

полученные знания в поступках и действиях. 

Правовое воспитание осуществляют органы государственной власти 

(МВД, министерство образования), также они ставят стратегические цели и за-

дачи в сфере правового воспитания; учреждения образования, ОВД, исправи-

тельные учреждения, СМИ; институты гражданского общества, а также семья. 

Процесс осознания личностью своих интересов и целей может быть весьма 

долгим и на данном этапе, человек может неправильно сформировать свои цели, 

что приведет к совершению правонарушений и преступлений. Поэтому молодое 

население страны должно руководствоваться не только своими личными инте-

ресами, но и интересами общества, а также моральными нормами. 

Подводя итог вышесказанному, несмотря на то что со стороны государства 

и органов местного самоуправления данной проблеме уделяется достаточно вни-

мания, следует отметить, что правовое воспитание молодежи – это сложный вос-

питательный процесс по формированию правосознания и правовой культуры. 

Для эффективности процесса необходимо правильно подбирать метод, осущест-
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влять профилактические беседы с молодежью, разнообразить их досуг, пропа-

гандировать здоровый образ жизни.  

 

 

Нестеров К.А.  

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель В.Ю. Ключникова, кандидат филологических наук 

Исследование власти в лингвистике  

Продолжающаяся интеграция лингвистики с другими гуманитарными 

науками обуславливает необходимость решения ряда проблем междисциплинар-

ного характера, связанных с выяснением роли языка в выражении и фиксации 

социальных отношений. Проблема власти, активно разрабатываемая в последние 

годы в философии, социологии, политологии, психологии и лингвистике, явля-

ется одной из этих проблем. 

Значительный вклад в понимание феномена власти в различных ее аспек-

тах внесли Платон, Аристотель, Г. Гегель, Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, М. Хайдег-

гер, С.Н. Трубецкой, М. Вебер, П. Рикер, З. Фрейд, А. Адлер, Э. Фромм, 

К. Хорни, Э. Гофман, Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, П. Вацлавик, Э. Канетти, 

К. Штайнер и другие ученые. В их работах отношения власти и подчинения трак-

туются как асимметричные, то есть как отношения неравенства. Данная форма 

человеческих отношений определяется в философии, социологии и психологии 

как неизбежная, природно или социально обусловленная, имеющая разумные ос-

нования. Власть и подчинение противопоставляются в этих науках отношениям 

равенства, или эгалитарности, которые, в свою очередь, ассоциируются с симмет-

рией социально-ролевых статусов коммуникантов. 

В лингвистике исследования власти восходят к трудам М. Фуко, впервые 

указавшим на ее многочисленные формы, имеющие особую дискурсивную реа-

лизацию1. Анализ теоретической литературы позволяет выделить два основных 

направления изучения власти в лингвистике: во-первых, власть изучается в со-

циолингвистическом аспекте, а во-вторых, в рамках теории конверсационного 

анализа. В рамках первого направления анализу подвергается язык социального 

статуса, исследуются дискурсы определенных людей, находящихся у власти (по-

литиков, государственных деятелей, владельцев крупных компаний и т.д.), изу-

чаются ритуальные формы общения, речевой этикет, коммуникативное лидер-

ство, манипулятивное общение и т.п. Разработки в области второго направления 

 
1 Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и 

интервью / пер. с франц. Ч.О. Фертаса ; под общ. ред. В.П. Визигина и Б.М. Скуратова. М.: 

Праксис, 2002. 384 с. 
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посвящены изучению особенностей выражения статусно-ролевых отношений в 

разговорном дискурсе. 

Несмотря на то, что феномен власти определяется и описывается в много-

численных трудах в гуманитарных науках, в которых существование отношений 

власти и подчинения постулировано и доказано, имеющихся теоретических поло-

жений оказывается недостаточно для выделения критериев отнесения того или 

иного конкретного фрагмента разговорного дискурса к дискурсу человека власт-

вующего или подчиняющегося. Если в политическом дискурсе власть априори 

выступает в качестве дискурсообразующего фактора1, то в обычном разговорном 

дискурсе присутствие отношений власти и подчинения требует обоснования. 

В результате изучения научных работ по данной проблематике было уста-

новлено, что когнитивными основаниями атрибуции разговорного дискурса к 

дискурсу власти и подчинения являются базовый концепт Power и его антикон-

цепт Submission, составляющие концептосферу власти и подчинения2. Обнару-

жение концептуальных признаков данных концептов на глубинном уровне в дис-

курсе позволяет охарактеризовать собеседников как человека властвующего и 

подчиняющегося. В частности, если один из собеседников обладает и пользуется 

своей способностью, возможностью, юридическим полномочием или физиче-

ской силой осуществлять контроль, в том числе дискурсивный, над другим собе-

седником, а последний подчиняется ему, демонстрирует покорность и смирение, 

то данный дискурс следует отнести к дискурсу власти и подчинения. Доброволь-

ный коммуникативный выбор стратегий власти и подчинения говорящими пред-

ставляет собой важный аспект их интерактивной компетенции. Не только власт-

вовать, но и подчиняться может быть выгодно сторонам, так как это способ-

ствует достижению коммуникативных целей. 

 

 

Чичба А.А.  

Волгоградская академия МВД России 

Научный руководитель Н.В. Кальченко, кандидат юридических наук, доцент 

Разрушение традиционных духовно-нравственных ценностей  
как угроза национальной безопасности  

К традиционным духовно-нравственным ценностям относят ценности, 

формировавшиеся в общественном сознании на протяжении длительного вре-

мени, являющиеся носителями «культурного кода» социума, отражающие его 

моральные устои и принципы общежития. В Стратегии национальной безопас-

 
1 Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2004. 326 с. 
2 Копылова Н.В. Стратегии власти и подчинения в англоязычном разговорном дискурсе 

: дис. … канд. филол. наук. Иркутск: ИГЛУ, 2008. 206 с. 
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ности России к ценностям такого рода отнесены: приоритет духовного над мате-

риальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созида-

тельный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое един-

ство народов России, преемственность истории нашей Родины1. 

Очевидно, что попытки умышленного либо бездумного разрушения этих 

ценностей могут считаться угрозой национальной безопасности. Вместе с тем 

общество и общественные отношения, как правило, эволюционируют, претерпе-

вая неизбежные изменения. Должны ли при этом изменяться как «набор» тради-

ционных ценностей, так и их содержание? Некоторые полагают, что эволюция – 

это разрушение, а безопасность выступает синонимом стабильности. Следова-

тельно, обеспечить национальную безопасность можно только стабильностью 

общественных отношений и, соответственно, неизменностью духовно-нрав-

ственных ценностей. 

Думаю, что абсолютную стабильность можно наблюдать только в усло-

виях стопроцентно идеологизированного общества, причем характер и источ-

ники идеологических догм (в большинстве случаев это политические либо рели-

гиозные учения) не имеют принципиального значения, те и другие характеризу-

ются стабильностью, неизменностью и нацеленностью на детальную регламен-

тацию жизнедеятельности как человека, так и социума в целом. Между тем аб-

солютное большинство человеческих сообществ являются живым, развиваю-

щимся и эволюционирующим организмом. Соответственно, представления о со-

держании духовно-нравственных ценностей также могут претерпевать измене-

ния. Закономерен вопрос: как оценивать эти изменения? Считать их прогрессом 

или регрессом? В какой момент эволюция ценностей трансформируется в их раз-

рушение и требует вмешательства со стороны государства? 

Россия постсоветского периода сделала два важных шага: закрепила в 

своей Конституции запрет установления любой идеологии в качестве государ-

ственной или обязательной и провозгласила человека, его права и свободы выс-

шей ценностью. Смысл этих изменений для одних заключался в освобождении 

от советской идеологии и основанного на ней тоталитарного режима, для других 

– в возможности окунуться в права человека, которые были восприняты в каче-

стве символа освобождения личности от существующих догм и правил поведе-

ния, то есть, по сути, от необходимости уважения и почитания духовно-нрав-

ственных ценностей, сформировавшихся в советское время. К их числу, в част-

ности, можно отнести следующие. 

1. Принцип коллективизма, являющийся частью советского наследия и ос-

нованный на убеждении, что каждый свой поступок нужно соотносить с интере-

 
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента 

РФ от 31.12.2015 № 683. 
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сами социума (в противовес принципу индивидуализма, распространенному в 

западной модели взаимоотношений общества и личности). 

2. Традиционная модель семьи, исключающая бесполый статус родителей 

(родитель № 1 и родитель № 2). Замечу, что девальвация семьи как «ячейки об-

щества», ориентация на свободную форму отношений между мужчиной и жен-

щиной, осознанный отказ от деторождения и подобные факторы свидетель-

ствуют о глубоком кризисе традиционной семьи как одной из духовно-нрав-

ственных ценностей.  

3. Неприятие массовой культуры, культивирующей пошлость, насилие и 

сексуальную распущенность как норму жизни социума. 

Результатом отречения государства от советской идеологии и морали стала 

девальвация названных ценностей. Вакуум, образовавшийся в общественном со-

знании, сразу начали заполнять сомнительные ценности, чуждые менталитету 

российского народа, но при этом соответствующие основной идее западно-либе-

ральной концепции прав человека – свободе выбора моральных, политических и 

иных убеждений. Показательно, что в Стратегии национальной безопасности 

размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, внеш-

няя культурная и информационная экспансия (включая распространение низко-

качественной продукции массовой культуры), пропаганда вседозволенности и 

насилия, расовой, национальной и религиозной нетерпимости расцениваются 

как угроза национальной безопасности. 

Если будут разрушены традиционные духовно-нравственные ценности, 

образующие основу общества, то произойдет его распад. Именно поэтому дан-

ное явление можно считать угрозой национальной безопасности. 

 

 

Шевченко И.В.  

Волгоградская академия МВД России 

Научный руководитель В.В. Попов, кандидат юридических наук, доцент 

Глобализация и ее влияние на концепции прав человека  

Исторически сложилось так, что пути развития того или иного народа из-

начально присуща самобытность. Не является исключением и правовая система, 

которая определяется характером политического режима и политической си-

стемы в целом, качественным составом и взаимодействием всех подсистем по-

литической системы, особенностями противоборства общественно-политиче-

ских сил, особенностями традиций и культуры. Однако данная самобытность 

сильно ограничивается в связи с упомянутым ранее процессом глобализации, ко-

торый из формы преимущественно экономического сотрудничества на данный 

момент развился в полномасштабный всесторонний процесс.  
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Действительно, глобализация однозначно является объективным процес-

сом, потому что неуклонный рост населения не оставляет никаких объективных 

возможностей ограничения либо прекращения данного процесса, кроме как, по-

жалуй, краха нынешней цивилизации. В такой неизбежности и проявляется объ-

ективность глобализации. Однако, как и любой процесс в мироздании, глобали-

зация является управляемой на том или ином уровне. Качественное управление 

всегда имеет определенные цели и включает в себя управленческие решения, при 

помощи которых достигаются цели, поставленные субъектом управления. 

Поэтому не является неожиданностью и то, что возникают конфликты 

управления между различными управляющими субъектами. Не является исклю-

чением и процесс глобализации, который в соответствии со своим вектором це-

лей управления различные субъекты осуществляют в рамках различных алгорит-

мов управления. 

В связи с этим мы видим массу проблем в ходе глобализации. Прежде 

всего, это столкновение двух тенденций. Первая – это формирование целостного 

мира как результата сближения государств и народов. Вторая тенденция – это 

попытка реализовать культурно-цивилизационное разнообразие. Данная по-

пытка связана с целым рядом факторов. При этом одним из важнейших таких 

факторов является некая двойственность оценки различных политико-правовых 

явлений, пресловутые «двойные стандарты». В этом случае тезис об универсаль-

ном и общечеловеческом смысле прав человека, об их универсальной политиче-

ской ценности зачастую воспринимается лишь как прикрытие эгоистической и 

безответственной реализации собственных интересов немногочисленной груп-

пой государств, которые традиционно именуются развитыми. 

Именно осознанием этой тенденции объясняются попытки отдельных гос-

ударств вернуться к своей самобытной культуре, к устойчивому самовыражению 

в привычном русле. Отсюда мы и видим обострение противоречий между субъ-

ективными схемами реализации объективной глобализации цивилизации и куль-

турной ориентацией отдельных государств. Один из аспектов проявления дан-

ного противоречия – это конфликт в понимании универсализма прав человека 

как составной части права и культурных особенностей различных народов и об-

ществ. 

На Всемирной конференции по правам человека в 1993 г.1 представители 

различных государств говорили об универсальности и неделимости прав чело-

века, обозначенных как стандарты во Всеобщей декларации прав человека. Но 

отметим, что все говорили об этом по-разному. Одни утверждали об универсаль-

ности, другие отрицали ее, третьи высказывали сомнения, четвертые негодовали 

по поводу политизации и нарушения принципов всеобщности прав человека 

 
1 Венская декларация и Программа действий : приняты на Всемирной конференции по 

правам человека (Вена, 25.06.1993). URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declara-

tions/viendec93.shtml. 
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супердержавами. Несложно заметить, что об универсальных принципах и нор-

мах, применимых к любому человеческому обществу, обычно заявляют сторон-

ники либеральной концепции и политики прав человека. 

Совершенно очевидным представляется то, что содержание прав человека, 

даже в случае закрепления конкретных прав человека в международно-правовых 

документах, не следует считать реально общепризнанными принципами и нор-

мами. Интеграция данных прав человека в национальное законодательство кон-

кретного государства будет происходить, лишь если данные государства присо-

единятся к соответствующему договору, конвенции в полной мере, ратифици-

руют его. 

Однако даже в том случае, когда государства на политико-правовом 

уровне приходят к универсализации прав человека, возникает существенная раз-

ница в толковании этих прав, основой чему являются различия в политической, 

социально-экономической и культурно-нравственной основах организации об-

щественной жизни. Соответственно, одни и те же права и свободы будут по-раз-

ному трактоваться и реализовываться в том или ином государстве. 

Неудивительно, что в конце XX в. особую популярность получила теория 

«культурного релятивизма», сутью которой является то, что признанные в каче-

стве «общечеловеческих ценностей» права и свободы на самом деле не являются 

такими в силу различия национальных культур. В свою очередь, культура, пси-

хология, исторические традиции и этика как показатель нравственности оказы-

вают существенное влияние на теорию, политику и практику реализации и обес-

печения прав человека. 

Отмеченные определения в теории и практике прав человека иногда 

настолько отличаются друг от друга, что политики и ученые ряда восточных 

стран считают категорию «права человека» и, соответственно, само обозначае-

мое данной категорией явление как нечто, присущее лишь западным обществам, 

то есть не соответствующее национальным традициям восточного менталитета, 

их национальной культуре. Таким образом, не приходится говорить как об уни-

версальности прав человека в смысле конкретного их перечня, так и об их абсо-

лютности в смысле их единообразного толкования. Например, страны Афро-ази-

атского региона, подвергая серьезной критике принцип универсальности прав и 

свобод человека, утверждали, что Всеобщая Декларация прав человека основана 

фактически на иудейско-христианских традиционных взглядах и в силу этого не-

пригодна для мусульман как не соответствующая их системе ценностей.  

Тем не менее главным предложением концепции культурного релятивизма 

является то, что определение содержания правового статуса личности – исклю-

чительно внутренняя компетенция государства. При этом общий международно-

правовой принцип невмешательства во внутренние дела государства является 

определяющим и в данном контексте приоритетным. Наряду с этим в обязатель-
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ном порядке следует учитывать региональную специфику государств при фор-

мировании определений прав человека, их содержания и пределов. 

Почему же по мере распространения западной культуры в восточных об-

ществах возрастает противостояние этих культур? Причина заключается в уже 

упомянутых ранее политической, социально-экономической и культурно-нрав-

ственной основах общества. 

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что реализация той или иной 

концепции глобализации оказывает влияние на мироустройство тех или иных со-

циумов, в том числе и на правовую систему. А концепция прав человека является 

одним из основных блоков, определяющих структуру и характер правовой си-

стемы, в связи с чем субъектами управления уделяется особое внимание реали-

зации и продвижений своих концепций прав человека. 

 

 

Фоминых В.В. 

Краснодарский университет МВД России 

Научный руководитель Е.С. Чиканова, кандидат экономических наук 

Внешняя торговля в современной России.  
Снижение зависимости экономики Российской Федерации 

от продажи сырьевых ресурсов 

В настоящее время на мировой торговой площадке сырьевых ресурсов на 

первом месте стоят нефть и газ, на втором – драгметаллы. Одним из самых круп-

ных поставщиков на данный рынок является Россия. Общий объем экспорта ре-

сурсов на мировой рынок варьируется в пределах 10%, при этом более 50% про-

даж приходится на страны Европейского Союза, что, в свою очередь, демонстри-

рует зависимость стран от российских поставок1. Отрасль по добыче и экспорту 

ресурсов считается наиболее устойчивой к реформам, различного рода потрясе-

ниям и кризисным ситуациям, возникающим в экономической сфере нашего го-

сударства. 

Экономическая система Российской Федерации в течение последних 10 лет 

уязвима и нестабильна из-за зависимости от мирового рынка энергоресурсов. В 

первую очередь, это обусловлено географической и геологической структурой гос-

ударства. Возникает крайняя необходимость осваивать другие отрасли, с целью 

развития внешней торговли и снижения уровня зависимости от экспорта сырьевых 

ресурсов, что станет своего рода катализатором для роста экономики России. 

Нефть – именно она является главным источником доходов РФ. Анализи-

руя ее цену на мировом рынке, можно делать выводы о благосостоянии страны. 

 
1 Буценко И.Н., Еримина А.А. Позиции России в мировой торговле минеральными про-

дуктами // Экономика и бизнес: теория и практика. 2016. № 2. С. 39-43. 
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Так, по состоянию на 2020 г. доля налоговые поступления, а именно НДПИ, со-

ставили 28% от общего объема федерального бюджета, что на 12% меньше, чем 

в 2019 г. Этот же показатель в 2013 г. превышал 50%. Экспорт сырьевых ресур-

сов оказывает положительное влияние на экономику только лишь в краткосроч-

ном периоде для выхода из кризисной ситуации. В долгосрочном периоде это 

оказывает негативные последствия, не уделяется должного внимания перспек-

тивным отраслям, которые в ближайшем будущем смогли бы обеспечить долго-

срочный экономический рост. 

Структура экспорта Российской Федерации в 2014 г. состояла на 70% из 

топливно-энергетических ресурсов, и данные цифры имеют тенденцию с каж-

дым годом уменьшаться (на февраль 2021 г. составили 41,5%, или 137,5 млрд 

долларов)1. В данном вопросе также положительной стороной является увеличе-

ние внешнеторгового оборота за счет сырья и снижение нагрузки с расходной 

части бюджета России. По данным Федеральной таможенной службы, положи-

тельное сальдо торгового баланса за 2020 г. снизилось на 41,5% и составило 

104,5 млрд долларов, приблизившись к показателю 2016 г. На сегодняшний день 

Россия продолжает удерживать первое место в мире по экспорту сырой нефти. 

Что касается несырьевого и неэнергетического экспорта, то данный показатель по 

итогам 2019 г. составил 154,5 млрд долларов, что является рекордным объемом в 

истории России, еще в 2017 г. ФТС оценивала объемы в 133,7 млрд долларов. 

Одним из ключевых моментов для внешней торговли Российской Федера-

ции стал 2014 г., а именно присоединение Крыма и введение санкций со стороны 

стран Запада. Так, напряженная политическая остановка привела к развитию во-

енной отрасли, на данный момент в Российской Федерации функционируют 

свыше 1300 военно-промышленных предприятий, нацеленных на реализацию 

программы импортозамещения, а также экспорт. В результате применения санк-

ций изменилась и географическая направленность внешней торговли Российской 

Федерации, основными партнерами стали страны Азии, сменившие ЕС и СНГ. 

Одним из примеров может послужить заключение договора между ПАО «Газ-

пром» и КНР, который стал самым крупным контрактом на поставку газа, учи-

тывая историю СССР. Также Российская Федерация смогла выйти на рынок 

КНДР, заняв нишу по поставке транспорта, оборудования и аппаратуры. 

Анализируя представленные выше данные, можно сделать вывод, что РФ 

двигается в правильном направлении, но это не совсем так. Повышение доли не-

сырьевого экспорта в последние годы объясняется падением цен на нефть, сама 

зависимость не снизилась, лишь объемы были специально сжаты. Данное явле-

ние носит формальный характер и напрямую зависит от конъюнктуры мирового 

рынка. Несырьевой сектор тесно взаимосвязан с сырьевым. Доход, получаемый 

от продажи ресурсов, имеет наибольшее значение в финансовой системе России, 

 
1 Экспорт и импорт России по товарам и странам. Экспорт из России. URL: https://ru-

stat.com/date-M202003-202102/RU/export/world/05. 

https://ru-stat.com/date-M202003-202102/RU/export/world/05
https://ru-stat.com/date-M202003-202102/RU/export/world/05
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так как действует сразу в нескольких направлениях: служит для формирования 

федерального бюджета и Фонда национального благосостояния. В целом, по сло-

вам ученых, изменение структуры экономики протекает очень медленно, на это 

могут потребоваться десятилетия. 

Для дальнейшего развития экономики Российской Федерации, в том числе 

и внешней торговли, следует доход, полученный от сырьевого экспорта, перена-

правлять на развитие НИОКР, информационных и технологических отраслей и в 

целом направить все усилия на сокращение технологического отставания. 

 

 

Шляжко П.С.  

Краснодарский университет МВД России 

Научный руководитель Е.С. Чиканова, кандидат экономических наук 

Степень эффективности санкционной политики в отношении 
стран с разными формами экономики  

В современном мире при постоянно обостряющейся геополитической об-

становке и локализации конфликтов, а также постоянной борьбе транснацио-

нальных корпораций санкционная политика получила обширное распростране-

ние и стала своего рода способом подавления экономического развития конкрет-

ной страны или группы стран. 

При этом необходимо понимать, что санкции сами по себе не могут нане-

сти вред какому-либо экономическому субъекту в случае его незадействованно-

сти в мировых экономических процессах. Этим ключевым параметром и опреде-

ляется разность воздействия санкционной политики на различные формы эконо-

мики. 

На данном этапе развития общества наиболее распространенной формой 

экономики является смешанная, которая объединяет в себе черты как командно-

административной системы, так и рыночной. Чисто рыночной экономики или же 

представителей плановой ветки развития в современном мире практически не 

существует, а если какая-то из стран «третьего мира» и использует данные под-

ходы к построению экономических отношений в своем обществе, то ее вклад в 

мировой воспроизводственный процесс является не столь существенным. Соот-

ветственно, и экономические санкции как способ воздействия на данные госу-

дарства являются не столь эффективными, но при этом не менее трудозатратыми. 

Как было указано выше, выделить чисто рыночную или плановую эконо-

мику на сегодняшний день не представляется возможным. В связи с этим следует 

подразделять формы экономики по степени свободы, и подобного рода исследо-

вания будут отталкиваться именно от этого критерия. 
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Так, наиболее свободные и открытые экономики являются наиболее под-

верженными санкционным воздействиям. Обуславливается это множеством фак-

торов, но одним из ключевых в данном случае является отсутствие барьеров для 

входа на различные рынки для иностранных инвесторов, что обуславливает и не-

достаточную экономическую защищенность местных предпринимателей, что, в 

свою очередь, при введении соответствующей санкционной политики обуслав-

ливает их неконкурентоспособность по отношению к иностранным инвесторам. 

Также необходимо понимать, что либерализованная экономика не подра-

зумевает собой определение критериев самообеспечиваемости и импортозаме-

щения, что в данном случае не позволяет ей функционировать полноценно при 

оказании экономического давления извне. 

Однако при всей кажущейся беззащитности открытая экономика имеет и 

одну ключевую особенность, которая, в свою очередь, обусловлена сущностью 

рыночной экономики. Чем более свободна от государственного влияния эконо-

мика, тем лучше работают внутренние экономические механизмы, которые 

наиболее быстро позволяют экономике перепрофилироваться и адаптироваться 

к воздействию внешних факторов. 

Экономика, в которой большое значение имеет командно-административ-

ная форма, а также государственное влияние на воспроизводственный процесс, 

является наиболее закрытой и обособленной от мировых экономических взаимо-

связей. Этот факт обуславливает внутреннюю экономическую защищенность 

собственных производителей, наличие в экономике самовоспроизводственной 

функции, а также ее экономическую самостоятельность. Однако при всей внеш-

ней неприступности данного подвида смешанной экономики из-за существен-

ного участия в ней государственного аппарата возникает существенный времен-

ной лаг при ее реформации, что в не позволяет обеспечить гибкость и адаптив-

ность экономических процессов и делает их подверженными даже незначитель-

ным санкционным воздействиям. 

В данном случае наиболее эффективно противостоит подобным явлениям 

именно сбалансированная экономика, которая обладает в достаточной степени 

свободой, чтобы оперативно и качественно адаптироваться к внешним экономи-

ческим воздействиям, но при этом иметь достаточную плановую составляющую, 

которая позволит обеспечить точечную корректировку и минимизацию пагуб-

ного воздействия негативных экономических процессов, вызванных ограничива-

ющими экстерналиями. 

В заключение хотелось бы отметить тот факт, что санкции являются и по-

зиционируются как точечное и гуманистическое наказание, влияющее в первую 

очередь на обычные субъекты экономики, которыми зачастую выступают про-

стые граждане и домохозяйства, которые не имеют прямого отношения к поли-

тическим игрищам. 
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Лебедева В.А., Лисихин И.С.  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.В. Лисихина, кандидат медицинских наук 

К вопросу о наркоситуации на территории Красноярского края  

Психоактивные вещества наносят чрезмерный вред не только организму 

потребителя, но и социальному функционированию всего общества. Употребле-

ние психоактивных веществ способствует появлению как краткосрочных, так и 

долгосрочных расстройств организма. Длительное употребление зачастую вызы-

вает необратимые последствия, например рождение ребенка-инвалида матерью, 

употребляющей наркотические средства, онкологические заболевания от вдыха-

ния паров, наркозависимость. Социальных проблем, связанных с употреблением 

наркотических средств и психотропных веществ, достаточно много. Из них сле-

дует отметить: распространение ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита в резуль-

тате инъекционного употребления наркотических средств или беспорядочных 

половых связей; удар по демографическим и культурным наследиям всей 

страны, снижение количества потенциальных работников, так как средний воз-

раст лиц, употребляющих наркотические средства – до 35 лет1. Важно подчерк-

нуть, что наркопотребители нередко встречаются среди несовершеннолетних, а 

это, в свою очередь, говорит о доступности наркотических средств как в ценовой 

составляющей, так и предложения на рынке. Специалисты отмечают, что даже 

разовое потребление наркотических средств способно вызвать зависимость и у 

детей, и у взрослых. По данным Государственного антинаркотического коми-

тета, наркоситуация в Красноярском крае уже долгие годы характеризуется как 

«тяжелая», что говорит о ее стабильности, но не об улучшении2. 

По статистическим данным за 2017-2019 гг. наблюдается незначительное 

снижение уровня преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Выявлено, что показательтяжких и особо тяжких преступлений из общего 

количества в 2019 г. остался неизменным, а именно 83%, что на 1% меньше, чем 

в 2017 г. Если рассматривать показатель преступлений, связанных со сбытом, то 

в период с 2017-2019 гг. он остался неизменным и составил 58%, или 2228 

преступлений. Следует отметить, что в 2019 г. не зафиксирован оборот новых 

видов веществ, обладающих выраженным психоактивным воздействием на 

организм человека, не включенных на момент выявления в перечень наркоти-

 
1 Рублева Т.Ю. Проблемные вопросы профилактики наркомании (по результатам 

опроса сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних) // Научный журнал «Дис-

курс». 2019. № 11 (37). С. 85. 
2 Официальный портал Красноярского края. URL: http://www.krskstate.ru/safety/ank/info 

(дата обращения: 10.04.2021). 

http://www.krskstate.ru/safety/ank/info
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ческих средств, подлежащих контролю в Российской Федерации, что было ранее, 

например в 2017 г. 

Учитывая вышесказанное, мы изучили статистику наркопреступности на 

территории Красноярского края за 2017-2019 гг. (диаграмма). 
 

 
Диаграмма. Динамика преступлений, связанных с незаконным оборотом  

наркотиков в Красноярском крае 

Особое внимание обращается на лиц, употребивших наркотические 

средства впервые в жизни и состоящих на учете с диагнозом «наркомания» или 

«употребление с вредными последствиями». Медицинскими учреждениями 

проводятся ряд мероприятий, направленных на профилактику, лечение и 

недопущение рецидива, среди наркопотребителей. Рассмотрим вышесказанное 

на примере Красноярского края. 

При анализе статистических данных выявлено снижение количества лиц, 

состоящих на учете с диагнозом «наркомания». Так, в 2019 г. их численность 

уменьшилась на 1052 человека по сравнению с 2017 г., а в 2018 г. – на 758 чело-

век. Значительно снизился показатель лиц, состоящих на учете с диагнозом «упо-

требление с вредными последствиями», в 2019 г. этот показатель составил 1800 

человек, что на 6,1% ниже, чем в 2018 г., и на 21,7%, чем в 2017 г. Данный пока-

затель указывает на уменьшение количества лиц, находящихся на диспансерном 

наблюдении в наркологической службе Красноярского края. В период 2017-

2019 гг. отмечается стабильное снижение показателя лиц, зарегистрированных 

впервые в жизни с диагнозом «наркомания» (2017 г. – 518; 2018 г. – 441; 2019 г. 

– 438). Количество зарегистрированных впервые в жизни с диагнозом «употреб-

ление с вредными последствиями» имеет неустойчивый показатель. Так, в 

2018 г. их число достигло 441, что на 5% выше по сравнению с 2017 г., а в 2019 г. 

резко снизилось до 343 человек, что на 22,2% ниже, чем в 2018 г. Нестабильность 

этого показателя отмечалась в 2014-2015 гг., что было вызвано началом распро-

странения синтетических наркотиков. В 2008-2009 гг. отражение нашло распро-

странение дезоморфина, что также привело к нестабильности наркоситуации. 

Наибольшее внимание обращается на несовершеннолетних, которые по 

разным причинам приходят к решению употребить наркотическое средство. 

Причин этому достаточно много, в основном, как правило, дети и подростки еще 
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не сформировались как полноценная личность, у них слабое эмоциональное со-

стояние, они чрезмерно любопытны. Рассматривая данный показатель, следует 

отметить, что в 2019 г. произошло резкое снижение количества несовершенно-

летних с наркологическими расстройствами: в 2019 г. на 19,8% меньше, чем в 

2018 г., и на 50,9%, чем в 2017 г. Наряду с положительными показателями имеет 

место и отрицательный момент. В 2019 г. зарегистрирован один случай гибели 

ребенка вследствие отравления наркотическим средством. 

Таким образом, анализ данных показателей наглядно отразил наркоситуа-

цию на территории Красноярского края. Основными проблемами являются: сни-

жение числа выявляемых наркопреступлений и лиц, их совершающих, доступ-

ность наркотических средств для несовершеннолетних, как правило, плохого ка-

чества, что увеличивает смертность вследствие отравления. Необходимо отме-

тить, что для дальнейшего улучшения наркоситуации и сдерживания распро-

странения наркотических средств следует продолжать активную пропаганду здо-

рового образа жизни, развивать творческие и спортивные секции, привлекать 

граждан к антинаркотическим движениям не только на территории страны, но и 

за ее пределами. Только комплексные и систематические мероприятия позволят 

улучшить наркоситуацию в регионах страны и разрабатывать направления со-

вершенствования социальной политики в данной области. 

 

 

Доля К.И.  

Башкирский государственный университет 

Научный руководитель Н.С. Латыпова, кандидат юридических наук 

Перестройка аппарата государственного управления  
фашистской Германии 1930-х гг. 

Фашизм, появившийся в Германии после окончания Первой мировой 

войны, изменил всеобщую историю. Человечество пережило множество ката-

строф, которые оставили глубокий след, и фашизм – одна из них. От рук фаши-

стов погибло огромное количество людей, многие потеряли своих близких. Во-

просы, касающиеся истории фашистской Германии, до сих пор волнуют полито-

логов и ученых со всего мира, ведь фашизм стал губительным явлением для мно-

гих стран, а его причины и последствия до сих пор остаются центром научных 

дискуссий. 

Важно понять, как же такое политическое движение, как фашизм, которое 

пропагандировало диктаторскую форму правления, неравенство людей по наци-

ональному признаку, призывавшее к настоящему геноциду, смогло воздейство-

вать на умы миллионов людей. С юридической точки зрения особенно интерес-

ным представляется исследование процесса перехода республиканкой Германии 
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к Германии тоталитарной с единственной партией и единоличным вождем. Ин-

терес представляет как срок, который понадобился А. Гитлеру для такой корен-

ной перестройки государственного аппарата и узурпации власти – 1-2 года, так 

и правовые способы, которыми это было достигнуто. 

С целью определения правовых особенностей данного процесса необхо-

димо исследовать аппарат государственного управления фашистской Германии, 

так как политическая власть была сосредоточена именно в руках государствен-

ного аппарата. 

Рассмотрение аппарата государственного управления фашистской Герма-

нии является действительно актуальной темой, ведь государственное управление 

играет важнейшую роль в утверждении политического режима. В условиях пан-

демии COVID-19 представители нескольких стран Европы акцентировали вни-

мание на недопустимости узурпации власти в условиях чрезвычайного положе-

ния, ссылаясь на аналогичное явление в начале установления фашистского ре-

жима в Германии1. 

С первых дней прихода к власти Гитлер начал осуществлять свою про-

грамму, в соответствии с которой Германия должна была добиться нового вели-

чия. Фашистской партии было необходимо изменить весь государственный ап-

парат страны, чтобы достичь поставленной цели. Подверглись изменениям или 

уничтожались практически все органы государственного управления. Смена гит-

леровских «этапов» нашла непосредственное отражение в механизме фашист-

ской диктатуры и ее законодательном оформлении2. 

После смерти президента Гинденбурга законом о верховном главе государ-

ства и рейха должность президента была упразднена, а все полномочия сосредо-

точились в руках А. Гитлера – пожизненного рейхсканцлера, в полномочия ко-

торого входило назначение императорского правительства и всех высших долж-

ностных лиц империи. Помимо этого А. Гитлер получил право назначать себе 

преемника. С этого времени он начинает постепенное устранение всех оппози-

ционных партий и любых путей возникновения оппозиций. Все эти действия – 

прямой шаг к установлению тоталитарного режима. При этом формальным по-

водом к его установлению и принятию целой череды чрезвычайных законов, 

предоставивших А. Гитлеру как главе исполнительного органа власти, широкие 

полномочия стала инсценировка поджога Рейхстага, вина за который была воз-

ложена на коммунистов. Права и свободы вскоре были законодательно ограни-

чены, и действующая Конституция Веймарской республики в этой части пере-

стала действовать. Возможно было избежать подобного сценария, как это было 

 
1 Латыпова Н.С. Проблемы защиты прав человека в условиях пандемии (на примере 

США) // Современное общество и право. 2020. № 6 (49). С. 28-33. 
2 История государства и права зарубежных стран : учебник для вузов / под ред. 

Н.А. Крашенинникова. М.: НОРМА ИНФРА-М, 2010. С. 290. 
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сделано в США в период Гражданской войны1, однако фрустрационное состоя-

ние германского общества, в отличие от американского, после Первой мировой 

войны не позволило отрезвляющим взглядом посмотреть на происходящие из-

менения. 

По определению советского историка А.С. Бланка, фашизм являлся не 

только террористской диктатурой реакционных кругов монополистической бур-

жуазии, но одновременно и уникальной по характеру системой создания проти-

воречащих интересам народа ложных «национальных единств» в масштабах 

большей части нации, политическим и военным инструментом внешнеполитиче-

ской экспансии путем прямой агрессии2. 

Еще одним шагом «вождя» было создание полного контроля за деятельно-

стью органов на местах, А. Гитлеру нужно было создать должности, позволяв-

шие централизовать управления в стране. В 1933 г. был издан закон «О слиянии 

земель с Рейхом», по которому во все земли стали назначаться наместники с не-

ограниченными полномочиями. Местное самоуправление было сначала ограни-

чено в своих полномочиях, а затем и вовсе законодательно устранено. На местах 

назначались должностные лица, прямо подчинявшиеся фюреру, все зачатки 

местной демократии были начисто уничтожены. Наместники фюрера входили в 

систему Министерства внутренних дел, должны были являться активными чле-

нами партии НСДАП и быть лояльными к действующей политике. Назначение 

проходило на срок 12 лет, таким образом, местные земли становились вотчиной 

лояльных и полностью подчиненных политике фюрера прислужников. Данная 

мера стала одним из последних шагов к законодательному закреплению полной 

и абсолютной власти А. Гитлера. 

В 1934 году был упразднен законодательный орган – Рейхстаг. Хотя сле-

дует подчеркнуть, что функции по принятию законов перешли к Правительству 

во главе с А. Гитлером еще в 1933 году после принятия плеяды чрезвычайных 

законов. Немыслимая любому юристу конструкция государственного аппарата, 

в которой исполнительный орган власти получает несвойственные ему функции 

по принятию законов, стала возможной, причем законодательно закрепленной 

реальностью в фашистской Германии. 

Значительным преобразованиям подверглась и судебная система Герма-

нии. Гитлер был наделен статусом «верховного судьи германского народа»3. 

 
1 Латыпова Н.С. Естественные права человека в контексте XIII, XIV, XV поправок к 

Конституции США // Наука молодых – будущее России : сборник научных статей 3-й Между-

народной научной конференции перспективных разработок молодых ученых : в 6 т. Курск, 

2018. С. 221-224. 
2 Рыжов П.С. Разграничение понятий фашизма и нацизма в отечественной правовой 

системе // Проблемы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2018. № 3. С. 384. 
3 История государства и права зарубежных стран. С. 289. 
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Судьи преследовали принцип полного отрицания личных прав немецких граж-

дан. Кроме того, были созданы суды для расправы с противниками фашизма. 

Таким образом, в Германии создался диктаторский режим с властью од-

ного, ярко выраженного вождя – А. Гитлера. Он создал громоздкий государ-

ственный аппарат, который находился в полном его подчинении. Государствен-

ный аппарат – это еще один рычаг управления лидера фашисткой партии, благо-

даря которому он мог контролировать каждый шаг, следить за деятельностью 

своих подчиненных, решать судьбы людей, пропагандировать фашизм и нацизм. 

Следовательно, перестройка государственного аппарата укрепила в стране гла-

венствующую роль фашистской партии и дала толчок для его распространения. 

 

 

Мадаминова М. 

Академия МВД Республики Таджикистан (г. Душанбе) 

Научный руководитель М.К. Буриева 

Молодежь и толерантность в современном обществе 

В современном мире наблюдается большой рост враждебности, фанатизма, 

расизма. Все это постепенно приводит к разжиганию всевозможных конфликтов. 

Почему же это происходит в нашем обществе? Почему же современный мир не 

пришел к взаимопониманию между людьми?  

Область высшего образования является одним из главных общественных 

институтов современного общества. И эта область оказывает целенаправленное 

воздействие на формирование становления молодого поколения. Современная 

жизнь призывает создавать условия для познания культуры других народов. 

В связи с этим проблема толерантного воспитания является актуальной в нашей 

стране. 

Международное образование определяет толерантное воспитание как 

часть современного образования, которое помогает познать культуру другого 

народа, их ценности, быт, традиции. Определение слова толерантность на раз-

ных языках земного шара звучит по-разному. В испанском языке оно означает 

способность признавать отличные от своих собственных идей или мнения. В ан-

глийском – готовность быть терпимым. В русском – способность терпеть что-то 

или кого-то, быть выдержанным, стойким1. 

К сожалению, современный мир характеризуются жестокостью, насилием, 

нетерпимостью. Терроризм и экстремизм становятся одними из трудно изжива-

емых и наиболее опасных характеристик общественного бытия. Террористи-

 
1 Бондарев С.К. Толерантность. Введение в проблему. М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 

2003. С. 54. 
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ческие акты в Европе, на Ближнем Востоке заставляют общество все присталь-

ней вглядываться в причины появления чудовищной жестокости.  

И очень бы хотелось бы не испытывать чувства нетерпимости и недоверия 

по отношению к окружающим. Ведь умение строить уважительные отношения 

со всеми окружающими является обязательным условием благополучия и сча-

стья каждого человека. 

Но только говорить красивыми словами, конечно, недостаточно. Толерант-

ность нужно воспитывать. Для курсанта высшего учебного заведения системы 

МВД, такого, например, как Академия МВД Республики Таджикистан, быть то-

лерантным означает признавать и принимать взгляды на жизнь и понятия тех 

людей, с которыми он сталкивается на протяжении обучения. Ведь это учебное 

заведение должно стать для курсантов площадкой, на которой должна строиться 

система ценностей, неотделимая от реальности. 

Таджикистан – страна с многовековыми традициями, которые передава-

лись из поколения в поколение, и для многонационального населения респуб-

лики толерантность неразрывно связана с такими понятиями, как патриотизм, 

интернационализм, которые чужды национализму, сепаратизму, экстремизму, 

терроризму. Более того, они относятся к лучшим проявлениям человеческой 

натуры и побуждают людей к активным действиям во имя своей страны и своего 

народа. 

Сейчас в Академии МВД происходит увеличение количества студентов из 

разных регионов республики, и вопросы, связанные с толерантностью, важны и 

в условиях этого высшего учебного заведения. В числе более чем 3000 слушате-

лей и курсантов, обучающихся в Академии, есть представители практически 

всех регионов нашей небольшой республики. В стенах Академии обучаются 

представители из Ходжентской, Хатлонской областей, Горно-Бадахшанской ав-

тономной области, районов республиканского подчинения, разных националь-

ностей – таджики, кыргызы, узбеки, казахи, русские. Поэтому задача педагогов 

заключается в том, чтобы говорить о нравственных и политических принципах, 

развивать любовь к Отечеству, истории своей страны и своему народу. В ходе 

занятий курсантов можно знакомить с этнической историей и культурными тра-

дициями народов, проживающих на территории республики, устраивать благо-

творительные поездки по детским домам, интернатам. На наш взгляд, в резуль-

тате таких занятий будет меняться отношение курсантов к себе и к окружающим 

людям. 

Ведь какой будет молодежь – таким будет будущее. И только уважение 

друг к другу выступает как противодействие появлению жестокости.  

Для решения этих задач, на наш взгляд, необходимо:  

– приобщать молодое поколение к познанию своего родного языка, исто-

рии, литературе, культуре, прививать любовь и уважение к ним; 

– воспитывать чувство патриотизма; 
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– воспитывать у молодежи интерес к вековым традициям и обычаям и об-

рядам своего народа; 

– приобщать к этническим нормам. 

Прекрасным примером толерантности и уважении к другим является, на 

наш взгляд, победа советского народа в Великой Отечественной войне, годов-

щину которой мы будем отмечать совсем скоро. История доказала, что возможно 

противостоять смертельным угрозам только став единой силой. Только сплотив-

шись и приняв общее для всех решение, можно одолеть такие смертельно опас-

ные угрозы, как фашизм, национализм, терроризм, экстремизм. 

Не зря еще в давние времена великий таджикский поэт Сади Шерози напи-

сал: 

Все племя Адамово – тело одно,  

Из праха единого сотворено. 

Коль тела одна только ранена часть,  

То телу всему в трепетание впасть. 

Над горем людским ты не плакал вовек, 

Так скажут ли люди, что ты человек? 

 

 

Исломзода Б.Ф. 

Академия МВД Республики Таджикистан (г. Душанбе) 

Научный руководитель Р.М. Максудзода 

Проблемы воспитания и обучения в творчестве  
мыслителей Востока 

В последние годы Правительство Республики Таджикистан уделяет особое 

внимание проблемам воспитания и образования. Реформа и совершенствование 

системы воспитания и обучения провозглашена в качестве приоритетного 

направления государственной политики. Сейчас полным ходом идет реформа си-

стемы образования, но все важные государственные меры не дают желаемого ре-

зультата без помощи и непосредственной поддержки общества, в частности ро-

дителей. В связи с этим в 2011 г. был принят Закон Республики Таджикистан «Об 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей»1. Целью этого за-

кона является повышение ответственности родителей за воспитание и обучение 

ребенка, его чувства самосознания, патриотизма, уважения национальных и об-

щечеловеческих ценностей, соблюдение этических норм, подготовку детей к са-

мостоятельной жизни. 

 
1 Ахбори Маджиси Оли Республики Таджикистан. 2011. № 7-8, ст. 616; Законы РТ от 

15.03.2016 № 1294, от 17.05.2018 № 1532; от 04.04.2019 № 1594. 
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В процессе обучения и воспитания молодого поколения огромную роль иг-
рает научное и культурное наследие наших предков. Ученые, поэты, писатели и 
мыслители Востока в своих произведениях уделяли особое внимание вопросам 
воспитания молодого поколения. Произведения классиков таджикско-персид-
ской литературы являются ярчайшими образцами воспевания высоких мораль-
ных качеств, способствующих обогащению духовного мира человека. 

Исследование научного творчества таджикско-персидских мыслителей IX-
XI веков, по праву признанного историками эпохой Восточного Ренессанса, сви-
детельствует о том, что их педагогические взгляды составляли прочный фунда-
мент научного образования и воспитания, основанный на достижениях прогрес-
сивной мысли. 

Одним из ярких мыслителей раннего средневековья был Рудаки. Многие 
его поэтические строки в виде поговорок и пословиц вошли в сокровищницу уст-
ного народного творчества, обогатив народную педагогику. Он говорил, что с 
тех пор, как возник мир, никто на земле не предавался сожалению о том, что 
отдал жизнь учению, ибо познание сердца – яркий свет, защита от житейских 
бед, что «светоч ума человека – знание». Рудаки воспевал чувство доброты и 
благородства, призывая молодежь украшать свою жизнь добрыми делами и по-
ступками: 

Слепую прихоть подавляй – и будешь благороден, 
Калек, слепых не оскорбляй – и будешь благороден. 
Не благороден, кто на грудь упавшему наступит. 
Нет! Ты упавших поднимай – и будешь благодарен. 
Всевышний спас меня от горя, четыре качества мне дав: 
Прославленное имя, разум, здоровье и хороший нрав. 
Любой, кому даны всевышним четыре качества такие, 
Пройдет свой долгий путь без горя, людских печалей не узнав1. 
В поэзии Рудаки признание жизненного опыта связано с идеей значимости 

знания. Знание – светоч, страж человека. Знание идет из опыта, становясь свето-
чем сердца для познания жизни. 

Поэт считает, что нужно приобретать знания, несмотря на религиозные и 
иные препятствия. Если человек не стар и не болен, он должен получить знания: 

С тех пор как существует мирозданье, 
Такого нет, кто б не нуждался в знанье. 
Какой мы ни возьмем язык и век, 
Всегда стремился к знанью человек. 
А мудрые, чтобы каждый услыхал их, 
Хваленья знанью высекли на скалах. 
От знанья в сердце вспыхнет яркий свет, 
Оно для тела – как броня от бед. 

 
1 Брагинский И.С. О мастерстве Рудаки // Из истории таджикской и персидской лите-

ратур. М.: Наука, 1972. С. 173-242. 
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Рудаки считал, что жизнь – не только источник опыта и знаний, но и хоро-

ший учитель, наставник, что она полна советов и наставлений. Никто не может 

учить и давать правильные наставления так, как сама жизнь, никакой учитель не 

может дать того, что она может дать человеку: 

Мне жизнь дала совет на мой вопрос в ответ, –  

Подумав, ты поймешь, что вся жизнь – совет: 

«Чужому счастью ты завидовать не смей, 

Не сам ли для других ты зависти предмет?» 

Еще сказала жизнь: «Ты сдерживай свой гнев. 

Кто развязал язык, тот связан цепью бед». 

В наследии Рудаки и его современников много идей, свидетельствующих 

об их интересе к процессу обучения и воспитания. Именно поэтому их произве-

дения оказали большое влияние на развитие науки и просвещения не только 

Средневекового Востока, но и многих стран Европы. 

Другой мыслитель Востока Саади Шерази в своих произведениях анализи-

рует роль личности, высших человеческих качеств, его места в обществе. По глу-

бокому убеждению мыслителя, человек рожден для совершения хороших дел. 

Для этого в его мировоззрении должна главенствовать мысль делать добро окру-

жающим, поэтому поэт призывает быть мудрым и посвятить свою жизнь добрым 

делам и поступкам: 

Будь благороден, мудр. Добром и хлебом 

Дари людей, ведь одарен ты небом. 

Никто не вечен в мире – все уйдет, 

Но вечно имя доброе живет. 

Ввек не умрет оставивший на свете 

После себя мосты, дома, мечети. 

Забыт, кто не оставил ничего, 

Бесплодным было дерево его. 

И он умрет, и всяк его забудет, 

И вспоминать добром никто не будет1. 

Древнейшие греческие философы Платон и Аристотель считали, что об-

щество отвечает за воспитание ребенка, все важнейшие в этом деле процессы 

должно осуществлять государство. Они пытались доказывать это тем, что воспи-

тание ребенка связано прежде всего с потребностью общества. Однако восточ-

ные мыслители, наоборот, считали, что воспитанием детей в первую очередь 

должны заниматься родители. Поэтому ведущую роль они отводят семейному 

воспитанию. 

Можно с уверенностью сделать вывод о том, что восточные мыслители до-

казывают, что они обогнали свою историческую эпоху. Их взгляды обогащают 

 
1 Абдурахимов К.С., Сидикова З.К. Нравственные учения Саади Ширази. Душанбе, 

2007. 104 с. 
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мировоззрение многих поколений. Они не утратили своего значения и сегодня, 

являясь средством воспитания подрастающего поколения. 

 

 

Балчий-Маа Ю.Б.  

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.В. Климачков 

Проблемы противодействия незаконному обороту синтетических 
наркотических средств на современном этапе  

Текущая наркоситуация в Российской Федерации и анализ результатов 

действий правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом нарко-

тиков в 2019-2021 гг. свидетельствуют о насыщении наркорынка новыми видами 

психоактивных веществ, которые по-прежнему представляют собой прямую 

угрозу национальной и экономической безопасности, здоровью населения и 

культурному потенциалу нашей страны. 

К сожалению, все возможные меры, принимаемые правоохранительными 

органами для противодействия распространению и употреблению синтетиче-

ских наркотиков, не приносят ожидаемых результатов, а уровень наркозависи-

мости среди населения остается достаточно высоким. 

Ежегодно в Россию из Юго-Восточной Азии и Европы ввозятся сотни ки-

лограммов новых синтетических психоактивных веществ, которые легально и 

незаконно распространяются среди населения нашей страны. Уверенность в том, 

что синтетические наркотики в ближайшее время будут представлять наиболь-

шую опасность, обусловлена следующими причинами:  

– крайне низкая себестоимость, а также возможность быстрого синтеза в 

огромных количествах;  

– наличие общедоступных технологий производства синтетических нарко-

тиков в сети Интернет; 

– наличие юридических факторов, связанных с несовершенством правовой 

базы в данной области; 

– простой и анонимный способ покупки готовых синтетических наркоти-

ков; 

– доступность необходимых компонентов для самостоятельного изготов-

ления наркотиков; 

– простота употребления и легкость сокрытия синтетических наркотиков; 

– моментальное наступление зависимости, а также короткий срок дей-

ствия;  

– уменьшение возраста потребителей, вызванное популярностью в моло-

дежной среде;  
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– изначальная недооценка угрозы распространения синтетических нарко-

тиков. 

Сложившаяся ситуация требует поиска адекватных мер, направленных на 

предупреждение преступлений, связанных с незаконным распространением син-

тетических наркотических средств. К таким мерам мы относим: 

– регулярное проведение мероприятий, направленных на выявление и пре-

сечение незаконного ввоза синтетических психоактивных веществ и их аналогов 

на территорию России; 

– проведение разъяснительной работы среди граждан, которые являются 

потенциальными потребителями синтетических наркотических средств; 

– широкое освещение в СМИ судебных процессов над лицами, совершив-

шими преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе скло-

нение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ; 

– размещение социальной рекламы, которая будет направлена на то, чтобы 

показать реальную угрозу наркотических средств и психотропных веществ, вы-

работать у граждан стойкое отрицательное отношение к лицам, употребляющим 

наркотики, а также к лицам, занимающихся распространением наркотиков и 

склоняющих к их потреблению; 

– обеспечение качественной и своевременной проверки информации о 

фактах незаконного оборота синтетических психоактивных веществ, получен-

ной в результате оперативно-разыскной деятельности, а также из обращений, по-

ступающих от граждан; 

– проведение целевых совместных оперативно-профилактических меро-

приятий, направленных на выявление мест сбыта и каналов поступления потен-

циально опасных синтетических психоактивных веществ; 

– привлечение общественных молодежных организаций и добровольных 

движений к борьбе с распространением и употреблением синтетических психо-

активных веществ. 

Таким образом, противодействие незаконному обороту синтетических 

психоактивных веществ невозможно без комплексного использования сил, 

средств и методов оперативно-розыскной деятельности, современных техниче-

ских средств, а также согласованного взаимодействия всех правоохранительных 

органов и органов власти, в компетенцию которых входит борьба с незаконным 

оборотом наркотиков. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  ПУБЛИЧНОГО ПРАВА  
 

 

 

Комлев М.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.Ю. Тетерятников, кандидат юридических наук 

Практика корпоративного и нормативно-правового регулирования 
использования информационных технологий  

В современном обществе, где высоко развиты цифровые технологии, где 

обширная часть общественных отношений уже перешла в цифровое простран-

ство, невозможно обойтись без социального регулирования данной сферы. Ко 

второму десятилетию XXI в. в телекоммуникационных сетях, в первую очередь 

в Интернете, возможно уже практически все – от проведения досуга и удаленной 

работы до заказа еды и одежды через онлайн-магазины. 

Изначально социальные отношения в цифровом обществе регулировались 

в основном корпоративными нормами, именно ими являются правила поведения 

пользователей социальных сетей, различные пользовательские соглашения. Од-

нако в последние годы к регулированию социальных отношений в цифровом об-

ществе активно подключается и государство. 

Многие политики активно используют цифровые технологии в своей дея-

тельности, публикуют программы и агитационные материалы в интернете, взаи-

модействуют между собой и со своим электоратом через социальные сети. В это 

время они, как и все остальные пользователи, подчиняются корпоративным нор-

мам, установленными создателями сайта, на котором происходят какие-либо 

действия политика. Иногда социальные сети могут даже ограничивать контент, 

производимый политиком, если он нарушает правила сообщества – корпоратив-

ные нормы. 

Значимым подобным случаем является цензурирование социальной сетью 

Twitter в 2020 г. ряда публикаций Д. Трампа – 45-го президента США. Публика-

ции были связаны с протестами в Миннеаполисе, процедурой голосования по 

почте и результатами выборов президента США 2020 г. Twitter указывал рядом 

с публикациями Д. Трампа, что данные материалы могут вводить в заблуждение 

и оставлял ссылку на достоверные материалы. Также для просмотра некоторых 

публикаций необходимо было дополнительно нажать «посмотреть», и только по-

сле этого можно было увидеть содержимое публикации1. С. Гуриев и Д. Тризман 

 
1 «Твиттер» впервые пометил твиты Трампа как не соответствующие фактам // Инфор-

мационный портал – BBCNEWS. URL: https://www.bbc.com/russian/news-52815824. 

https://www.bbc.com/russian/news-52815824/
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провели эксперимент в Facebook на цитатах Марин Ле Пен, в ходе которого было 

выявлено, что определение достоверности информации замедляет циркуляцию 

фальшивых новостей в Facebook, а каждый дополнительный клик, необходимый, 

чтобы поделиться новостью с друзьями, уменьшает количество распространяе-

мых фэйков на 75%1. 

Попытки государства регулировать общественные отношения в Интернете 

заключаются в издании соответствующих правовых актов. Разберем регулирова-

ние социальных отношений в цифровом обществе нормами права на примере 

российского законодательства. 

В основном государство регулирует в Интернете распространение матери-

алов порнографического характера, информации, связанной с изготовлением 

наркотических средств, призывы к суицидальным или террористическим актам. 

В ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» более подробно раскры-

вается использование информационно-телекоммуникационных сетей на терри-

тории Российской Федерации. 

Также значимым документом, регулирующим отношения в цифровой 

сфере, является Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 347-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму». В соответствии с данным актом все операторы сотовой связи 

и компании интернет-провайдеров обязаны хранить данные своих клиентов. К 

перечню данных, которые операторы связи обязаны хранить от 6 месяцев до 3 

лет, относятся: информация о фактах приема, передачи, доставки и (или) обра-

ботки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, ви-

део- или иных сообщений пользователей услугами связи; текстовые сообщения 

пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, ви-

део-, иные сообщения пользователей услугами связи. Целью данного законода-

тельного акта является противодействие терроризму на территории России. Рос-

сийское государство беспокоит, что террористы могут использовать слабую си-

стему регуляции цифровых технологий в целях обеспечения собственной дея-

тельности. 

Однако не только угрозы терроризмаи распространение противозаконной 

информацииявляются основанием для правового регулирования информацион-

ной сферы. 19 ноября 2020 г. группа депутатов во главе с А. Хинштейном и 

С. Боярским внесла в Государственную Думу проект изменений в федеральный 

закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагаю-

щих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». За-

конопроект вводит в федеральный закон статус владельца информационного ре-

сурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 

прав и свобод граждан Российской Федерации. 

 
1 Информационный портал – Радио Эхо Москвы. URL: https://echo.msk.ru/programs/per-

sonalno/2737110-echo. 
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В пояснительной записке к законопроекту данная инициатива объясняется 

следующим: «Актуальность принятия законопроекта обусловлена многочислен-

ными фактами необоснованного ограничения доступа граждан Российской Фе-

дерации к информации российских СМИ со стороны отдельных интернет-ресур-

сов, в том числе зарегистрированных за пределами Российской Федерации. Так, 

с апреля 2020 г. уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют по-

ступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензури-

рования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, 

Facebook и Youtube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации, 

как RussiaToday, РИА Новости, Крым 24. Всего зафиксировано порядка 20 фак-

тов дискриминации»1. Данный законопроект был принят, опубликован 30 де-

кабря 2020 г. и уже вступил в действие. Цензурироваться российские СМИ, ско-

рее всего, могли из-за нарушения корпоративных норм соответствующих интер-

нет-площадок. Можно предположить, что при помощи данного закона россий-

ское государство пытается через нормы права обходить корпоративные нормы, 

которые ограничивают свободную деятельность российских СМИ на междуна-

родных интернет-площадках. 

 

 

Шадрин Г.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о конкуренции конституционных прав  
и свобод человека и гражданина  

В ст. 2 Конституции Российской Федерации 1993 г. говорится: «Человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-

щита прав и свобод человека – обязанность государства». Принцип, заложенный 

в данной статье, является основополагающим, он занимает центральное место в 

основе конституционного строя. 

Конституция – это основополагающий и очень сложный элемент Россий-

ского законодательства. В ней переплетаются огромное количество всевозмож-

ных прав и свобод человека и гражданина, которые гарантируют то, что чело-

века, в какой точке нашей страны он ни оказался бы, не смогут в чем-то дискри-

минировать. Даже само слово «конституция» с латинского языка переводится 

как «устройство, установление, сложение» и, несмотря на то что этот документ 

был давно издан, прошел долгий путь из постсоветского времени в современный 

мир, он все равно имеет в себе противоречия или же конкуренцию, а конкретно 

 
1 Информационный портал – Система обеспечения законодательной деятельности. 

URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1058572-7. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1058572-7
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конкуренцию в сфере прав и свобод человека и гражданина. Конкуренция воз-

можна как в рамках одного права или свободы, так и между равно защищаемыми 

конституционно значимыми ценностями, между ценностями публичного харак-

тера с одной стороны и частными ценностями – с другой. 

Конкуренция прав и свобод приводит к конфликтам, именно поэтому кон-

ституционному суду приходится разрешать эти конфликты, балансировать, 

чтобы вынести правильное решение. Хотя о правильности таких решений 

сложно говорить, ведь местами это не объективно. Такая функция конституци-

онного суда обусловлена характеристикой конституции как юридически узако-

ненного баланса интересов всех социальных групп общества, меры достигнутого 

в обществе и государстве баланса между властью и свободой. 

Разбирая вопрос конкуренции прав и свобод, мы столкнемся с проблемой 

построения иерархии прав и свобод в правоприменительной практике в контек-

сте классификации субъективных прав и свобод. С одной стороны, было бы 

очень удобно иметь какой-либо список, сортированный по важности, опираясь 

на который можно было бы решать подобные противоречия. С другой стороны, 

составить такой список просто невозможно, так как нельзя ставить одну консти-

туционную ценность выше другой. Иерархия предполагает вертикальное распо-

ложение составляющих ее элементов, основывающихся на подчиненности, но 

ч. 3 ст. 17 Конституция РФ гласит: «Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц», следовательно, 

постройка иерархичного списка прав и свобод невозможна. 

Конкуренция в рамках одного конституционного права может возникать в 

результате неверного толкования содержания конкретного конституционного 

права, несоблюдения баланса между разными наполняющими его правами, ко-

торыми обладают обе стороны правоотношения. Иначе говоря, одним правом 

обладают несколько субъектов, интересы которых пересекаются в конкретном 

правоотношении. 

Суды, осуществляя свою деятельность, не могут опираться только на за-

коны, относящиеся к отрасли, в которой ведется разбирательство, они также опи-

раются на ранее прошедшие дела. Во многих государствах судебный прецедент 

играет важную роль в формировании правовой позиции по конкретному делу. 

Для полноты понимания следует рассмотреть данный вопрос на конкрет-

ном примере. В Конституционный Суд РФ была направлена жалоба на положе-

ние Федерального закона «О борьбе с терроризмом», согласно которому при ве-

дении переговоров с террористами в качестве условия прекращения ими терро-

ристической акции не должны рассматриваться вопросы о выдаче террористам 

каких бы то ни было лиц, передаче им оружия и иных средств и предметов, при-

менение которых может создать угрозу жизни и здоровью людей, а также вопрос 

о выполнении политических требований террористов. Заявители полагали, что 

статья закона препятствует сохранению жизни заложников. Несмотря на это, 
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Конституционный Суд РФ принял во внимание и то, что право на жизнь и лич-

ную неприкосновенность имеют и другие люди, не являющиеся заложниками, 

указав, что «положение п. 2 ст. 14 Федерального закона "О борьбе с террориз-

мом" направлено на предотвращение террористической угрозы, а соответ-

ственно, на обеспечение безопасности личности и сохранение жизни людей, то 

есть согласуется с конституционно значимыми целями и не может расцениваться 

как нарушающее конституционные права заявителей. Баланс конституционных 

ценностей при принятии решения о переговорах не может быть выявлен лишь 

правовыми средствами»1. 

В еще одном деле Конституционный Суд РФ столкнулся с конкуренцией 

права на охрану здоровья граждан с правом на проживание совместно с семьей 

и свободой передвижения. Заявитель – гражданин Украины, инфицированный 

ВИЧ-инфекцией, обжаловал возможность его депортации из России. В решении 

по данному делу Суд указал, что федеральный «законодатель, исходя из консти-

туционно значимых целей и с учетом конституционно защищаемых ценностей, 

основой которых является право на охрану государством здоровья граждан, мо-

жет ограничить федеральным законом право на временное проживание в Россий-

ской Федерации иностранных граждан, а значит, и гражданина Украины, инфи-

цированных ВИЧ-инфекцией. При наличии противоречий между равно защища-

емыми конституционно значимыми ценностями правоохранительные органы и 

суды при решении вопроса о временном проживании лица, имеющего заболева-

ние, вызванное вирусом иммунодефицита человека, на территории Российской 

Федерации вправе учитывать фактические обстоятельства конкретного дела, ис-

ходя из гуманитарных соображений»2. 

Данные примеры не только раскрывают актуальность проблемы, но и 

наглядно показывают, в какое тяжелое положение попадает конституционный 

суд. Ему приходится не только балансировать между разными конституцион-

ными ценностями, но и делать сложный выбор в пользу того или иного участника 

какого-либо дела. Безусловно, имея четкую иерархию конституционных прав и 

свобод, подобные коллизии было гораздо проще преодолевать, но так как состав-

ление такого рода списка невозможно, сложно дать однозначный ответ на вопрос 

о решении таких дел в дальнейшем. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

эта проблема на долгие годы останется все так же нерешенной. 

 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Э.Д. Бзаровой, Э.Л. Кесаевой, 

В.А. Назарова и Э.Л. Тагаевой на нарушение их конституционных прав положением п. 2 ст. 14 

Федерального закона «О борьбе с терроризмом» : определение Конституционного Суда РФ от 

19.02.2009 № 137-О-О. 
2 По жалобе гражданина Украины Х. на нарушение его конституционных прав п. 2 

ст. 11 Федерального закона «О предупреждении распространения в Российской Федерации за-

болевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», п. 13 ст. 7 и 

п. 13 ст. 9 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» : определение Конституционного Суда РФ от 12.06.2006 № 155-О. 
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Сурбашева В.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.Ю. Тетерятников, кандидат юридических наук, доцент 

Теоретическое и правовое значение квалификации  
правонарушений  

Проблема квалификации правонарушений считается важной темой и до-

статочно долгое время является актуальным вопросом в теории и практике дей-

ствующего законодательства. Тенденция развития права, а также изменение 

условий жизни общества являются одними из фактов побуждения к изысканию 

новых подходов к квалификации совершаемых деяний. Однозначно данный тер-

мин определить достаточно проблематично, так как учебная литература, а также 

труды научных деятелей предлагают разные подходы к пониманию данного 

определения. К примеру, доктор юридических наук, профессор МГЮА А.И. Чу-

чаев считает, что квалификация правонарушения – это юридическое установле-

ние соответствия фактических обстоятельств (признаков) общественно вредного 

деяния признакам состава правонарушения, предусмотренного нормативно-пра-

вовой нормой1. 

Также обращаю внимание, что квалификация правонарушения является 

не просто мыслительным процессом, а представляет собой непосредственную 

правовую оценку квалифицируемого деяния с содержанием указаний на статью, 

часть и пункты УК РФ, КоАП РФ, закона субъекта Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Говоря о процессе квалификации, можно 

уточнить, что его началом является установление конкретных фактов совершен-

ного деяния. Впоследствии осуществляется поиск подходящей правовой нормы, 

содержащей тождественный с совершенным деянием состав правонарушения. 

Также аспекты процесса квалификации были исследованы в научной ли-

тературе советским и российским ученым-правоведом Л.Д. Гаухманом, опреде-

ляются как целенаправленные процессы отражения в сознании субъекта квали-

фикации фактических признаков содеянного, признаков конкретного состава 

правонарушения и наличия или отсутствия сходства между ними2. 

Также нужно обращать внимание на обстоятельства, исключающие про-

тивоправность деяния, – прямо указанные в нормативных правовых актах осно-

вания для признания правомерным причинение вреда охраняемым законом 

 
1 Чучаев А.И. Уголовное право. Особенная часть. URL: https://be5.biz/pravo/u032/ 

index.html (дата обращения: 15.03.2021). 
2 ГаухманЛ.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 3-е изд., перераб. 

и доп. М.: Центр ЮрИнфоР, 2005 .С. 311. 

https://be5.biz/pravo/u032/%20index.html
https://be5.biz/pravo/u032/%20index.html
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общественным отношениям, не позволяющие квалифицировать деяние как про-

тивоправное1. 

Только полная тождественность между фактически совершенным дея-

нием и условиями состава правонарушения, предусмотренного правовой нор-

мой, означает, что квалификация правонарушения осуществлена правильно, а 

для этого необходимо учитывать ее предпосылки. 

Таковыми являются: 

1)  установление и анализ фактических обстоятельств совершенного дея-

ния; 

2) выявление всех правовых норм, регулирующих сходные отношения с 

фактическими обстоятельствами совершенного деяния; 

3) сравнение фактически совершенного деяния с признаками составов 

правонарушений, выделенных для сопоставления; 

4) выборка наиболее тождественных обстоятельствам правонарушения 

норм действующего законодательства; 

5) правовая оценка деяния с указанием пунктов, частей, статей конкрет-

ных нормативно-правовых актов. 

Квалификация правонарушений осуществляется органами публичной вла-

сти либо отдельными должностными лицами и может меняться на всех стадиях 

юридического процесса. 

В юридической литературе принято выделять несколько видов квалифика-

ции – официальная и неофициальная2. 

Официальная (легальная)– избранная уполномоченными субъектами пра-

вовая квалификация по конкретному юридическому делу. 

Неофициальная (научная) – квалификация противоправного деяния, осу-

ществляемая учеными-правоведами в частном порядке. 

Также в практической деятельности нередко возникает конкуренция норм 

квалификации, то есть ситуации, когда квалифицируемое деяние подпадает под 

признаки нескольких правовых норм. К примеру, между УК РФ и КоАП РФ су-

ществует конкуренция норм, предусматривающих уничтожение или поврежде-

ние чужого имущества (ст. 167 УК РФ, 7.17 КоАП РФ) и решающим фактором, 

определяющим выбор нормы, является размер причиненного ущерба. 

Выделяются несколько видов конкуренций и правил, их регулирующих, 

таким образом, конкуренция межу общей и специальной нормой применяется 

последняя, так как она имеет более конкретизированную сферу действия. К при-

меру, при совершении лицом хищения оружия у другого лица содеянное будет 

квалифицировано не по ст. 158 УК РФ как тайное хищение чужого имущества, а 

 
1 Правовое поведение и юридическая ответственность : учебное пособие / Н.Ю. Тете-

рятников [и др.] Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. 64 с. 
2 Чучаев А.И. Указ. соч. 
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по ст. 226 УК РФ как хищение оружия, так как последняя статья регулирует бо-

лее узкий состав правоотношений. 

При конкуренции специальных норм, то есть при ситуации, когда деяние 

подпадает под признаки нескольких специальных норм, выбору подлежит та, ко-

торая предусматривает смягчающие обстоятельства. Примером будет являться 

конкуренция между ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта) 

и ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходи-

мой обороны), и выбору будет подлежать та норма, которая предусматривает ме-

нее строгое наказание. 

При конкуренции норм части и целого, когда деяние подпадает под при-

знаки нескольких норм, но одна из них охватывает деяние полностью, а другая 

только в части, выбирается наиболее полная норма. Таким образом, при конку-

ренции норм п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинениемтяж-

кого вредаздоровью потерпевшего) и ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью) выбору подлежит ст.162 УК РФ, так как она наибо-

лее полно охватывает признаки совершенного деяния. 

Квалификация противоправного деяния является важным этапом в разре-

шении юридического дела. От нее зависит дальнейшее разбирательство по суще-

ству, поэтому очень важно знать все тонкости и особенности квалификации для 

исключения допущения ошибок при выборе подходящей правовой нормы. 

 

 

Кочетова П.О. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о сотрудничестве избирательных комиссий  
с правоохранительными органами при выявлении нарушений  
избирательного законодательства в условиях цифровизации  

Избирательные права в Российской Федерации отнесены Конституцией к 

числу неотъемлемых прав граждан. Их обеспечение в большей степени реализу-

ется в процессе подготовки, проведения и подведения итогов выборов или рефе-

рендума, а также всероссийского голосования, поэтому крайне важным в данном 

процесс становится механизм взаимодействия избирательных комиссий с госу-

дарственными и муниципальными органами. Говоря о выявлении нарушений из-

бирательного законодательства, справедливо указать, что основным государ-

ственным органом, обеспечивающим конституционный правопорядок и обще-

ственную безопасность, являются органы внутренних дел (далее – ОВД)1. В 

 
1 Безруков А.В. Эффективность обеспечения избирательных и манифестационных прав 

граждан полицией как мера предупреждения преступности в России // Актуальные проблемы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/530b4c27bbc4674851b091ee1ad714751e4fdc00/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/530b4c27bbc4674851b091ee1ad714751e4fdc00/#dst100016
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данном контексте неразрывной будет связь полиции с другими органами испол-

нительной власти и избирательными комиссиями. 

Важной составляющей обеспечения правопорядка и соблюдения прав 

граждан в период проведения предвыборной кампании и на территории избира-

тельного участка является выявление нарушений избирательного законодатель-

ства. Разработанные методические рекомендации, совместные соглашения о вза-

имодействии и содействии – все это свидетельствует об отлаженном сотрудни-

честве правоохранительных органов и избирательных комиссий и действующем 

механизме выявления и пресечения нарушений избирательных прав граждан. 

Однако возникает вопрос об эффективности данных механизмов в условиях циф-

ровизации избирательного процесса. 

Внедрение цифровых сервисов – это абсолютно новый этап современного 

российского государства, к которому на протяжении нескольких лет шли изби-

рательные комиссии. В конце 2020 г. Центральная избирательная комиссия Рос-

сийской Федерации (далее – ЦИК РФ) поделилась данными о реализации 

15 цифровых сервисов для участников избирательного процесса, в их числе сер-

висы подачи подписей в поддержку кандидата и автоматической проверки под-

писных листов. При этом стоит задача обеспечения экстерриториальности голо-

сования избирателей, цифровизации данных и различного рода взаимодействий1. 

Намеченное является безусловным благом. К примеру, перспективным ви-

дится использование в избирательном процессе блокчейн-технологии или элек-

тронной подписи, которые наверняка смогут обезопасить нашу избирательную 

систему и стать удобными для современных граждан. 

Однако возникает логическая цепочка вопросов относительно регулирова-

ния данного современного института, в частности исследованию подлежат во-

просы о взаимодействии органов, так или иначе обеспечивающих избиратель-

ный процесс, в ходе внедрения и развития цифровых участков и электронного 

голосования. 

Одним из насущных вопросов в рамках данного исследования является ре-

ализация полномочий правоохранительных органов по содействию избиратель-

ным комиссиям в условиях трансформирующегося избирательного процесса. За-

кономерным будет переход электоральной преступности в другую плоскость су-

ществования (с использованием вирусов и кибератак), поэтому нельзя хоть 

сколько-нибудь умалять значение выявления и пресечения нарушений избира-

тельных прав граждан. Соответственно, рассмотрение варианта о полном отказе 

от участия органов, в чьи полномочия входит обеспечение общественной 

 
борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XXIII международной 

научно-практической конференции : в 2 ч. / отв. ред. Д.В. Ким. Красноярск: СибЮИ МВД 

России, 2020. С. 28. 
1 Цифровизация избирательного процесса // Избирательная комиссия Ульяновской об-

ласти. URL: http://ulyanovsk.izbirkom.ru/special/news.php?ELEMENT_ID=24100. 
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безопасности и правопорядка, на цифровой платформе не то чтобы нецелесооб-

разно, но даже опасно. 

Вопрос же о возложении характерных полномочий на органы цифрового 

развития или на избирательные комиссии является огромным подспорьем. Не-

смотря на контролирование технической стороны электронного голосования, дан-

ные органы не смогут, как мы считаем, в полной мере обеспечить избирательные 

права граждан в данном ключе. Даже передача впоследствии материалов зафик-

сированного противоправного деяния не будет обладать такой эффективностью, 

как наблюдение дистанционного электронного избирательного процесса и доку-

ментирование в ходе него противоправной деятельности специализированными 

подразделениями органов внутренних дел. Кроме того, умеренный контроль со 

стороны правоохранительных органов сможет минимизировать коррупционные 

проявления со стороны органов, обеспечивающих избирательный процесс. 

Помимо участия в конкретных процедурах проведения выборов, референ-

дума и голосования, также актуален вопрос о контроле за агитацией в сети Ин-

тернет в период предвыборных кампаний, в рамках которой возрастает важность 

обеспечения избирательных прав граждан. 

Эти и некоторые другие вопросы потребуют решения со стороны техниче-

ского и нормативного регулирования. Последнее уже сейчас должно лечь на 

плечи юридического сообщества, в том числе на законодателя. Считаем целесо-

образным предложить следующее: 

1) ЦИК РФ совместно с ОВД разработать новые методические рекоменда-

ции по вопросам взаимодействия избирательных комиссий и органов внутрен-

них дел с учетом цифровизации избирательного процесса (деятельность сотруд-

ников полиции в период дистанционного электронного голосования (далее – 

ДЭГ), действия на цифровых избирательных участках и др.); 

2) министерству внутренних дел России проработать вопрос о возложении 

полномочий по анализу массивов, размещенных в сети Интернет, и мониторингу 

интернет-сайтов на предмет незаконной агитации в период предвыборной кам-

пании (например, сайты с заданиями проголосовать за конкретного кандидата на 

выборах за денежное вознаграждение) на специализированные органы (скорее 

всего, данные вопросы может решить Бюро специальных технических меропри-

ятий); 

3) внести изменения в «Соглашение о взаимодействии Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» в части добав-

ления такого направления, как пресечение незаконной предвыборной агитации и 

распространение характерных материалов с помощью сети Интернет1. 

 
1 Соглашение о взаимодействии Министерства внутренних дел Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций : утв. МВД России, Роскомнадзором 23.08.2017. 
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Таким образом, защита избирательных прав граждан остается приоритет-

ным направлением деятельности органов государственной власти и правоохра-

нительных органов, в частности. При этом важно развивать взаимодействие на 

уровне, которого требует современность, основываясь на принципах невмеша-

тельства1. Должностные лица ОВД должны обладать рядом необходимых навы-

ков и знаний для осуществления правопорядка при проведении избирательных 

процедур на цифровых платформах, а также для привлечения к ответственности 

лиц, совершивших правонарушения в сфере избирательного законодательства. 

 

 

Дугина А.А., Холодкова А.Р.  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.В. Пономарева, доктор юридических наук, профессор 

Международная правовая помощь России и Германии  
в сфере антикоррупционного законодательства  

Масштабы коррупции в России таковы, что она признана одной из угроз 

национальной безопасности. Противодействие коррупции является главенству-

ющим направлением национальной политики. 

Для снижения уровня коррупции в нашем государстве разработан и осу-

ществляется Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 гг., 

внесены соответствующие коррективы в федеральные законы от 27 июля 

2004 г.№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», от 2 марта 2007 г.№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации» и другие. 

Россия всегда проявляет активность в этой сфере и является участницей 

основных универсальных конвенций, региональных соглашений и двусторонних 

договоров о правовой помощи. С 1992 г. заключены более двух десятков двусто-

ронних соглашений в области оказания взаимной правовой помощи между Рос-

сией и странами «дальнего зарубежья», что гораздо больше, чем за весь совет-

ский период.Так, в частности, примером применения двустороннего договора 

может служить следующее дело. Решением Арбитражного суда Забайкальского 

края, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного 

апелляционного суда, с учетом требований чч. 6, 7 ст. 75 Арбитражного процес-

суального кодекса РФ, не были приняты в качестве доказательств полученные в 

Китайской Народной Республике письменные документы. К ним относились 

справка об аннулировании предприятия как юридического лица, копии грузовых 

экспортных таможенных деклараций таможни КНР и транзитных таможенных 

 
1 Капранова Ю.В. Взаимодействие избирательных комиссий с правоохранительными 

органами // Юристъ-правовед. 2017. № 3 (82). С. 152-158. 
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деклараций. Статьей 29 договора между Российской Федерацией и КНР о право-

вой помощи по гражданским и уголовным делам (заключен в г. Пекине 19 июня 

1992 г.) определено, что документы, которые составлены или засвидетельство-

ваны судом или другим компетентным учреждением одной Договаривающейся 

Стороны, действительны при наличии подписи и официальной печати. В таком 

виде они могут приниматься судом или другим компетентным учреждением дру-

гой Договаривающейся Стороны без легализации. Акты судебных органов были 

оставлены без изменения в вышестоящей инстанции, кассационная жалоба Чи-

тинской таможни не была удовлетворена. 

Коррупция стала объектом изучения различных международных центров 

и организаций. В частности, ее исследуют МВФ, Всемирный банк, Международ-

ная торговая палата, просчитывая риски совершения тех или иных операций 

и сделок. Контроль и уровень коррупции – параметры, на основе которых Все-

мирный банк дает оценку того или иного государства. 

В германском законодательстве нет четкого определения такого явления, 

как коррупция1. В Законе Германии от 13 августа 1997 г. «По борьбе с корруп-

цией» содержатся в основном положения о внесении изменений в законодатель-

ные акты, а легальное определение коррупции или взяточничества отсутствует. 

В России же с принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» 

существует четкое определение коррупции – злоупотребление служебным поло-

жением, дача или получение «взятки», злоупотребление полномочиями, коммер-

ческий подкуп либо иное незаконное использование должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера 

для себя или для третьих лиц либо иное незаконное предоставление такой вы-

годы указанному лицу другими физическими лицами2. 

Важной целью как для России, так и для Германии является обеспечение 

реального общественного контроля за деятельностью государственных служа-

щих всех уровней власти и управления, для профилактики, предупреждения, 

пресечения коррупционных правонарушений и устранения их последствий. 

Наиболее эффективными административно-правовыми средствами предупре-

ждения коррупции в наших странах являются: определение сфер, наиболее под-

верженных угрозе коррупции; осуществление ротации управленческих кадров; 

создание вневедомственных подразделений внутреннего контроля деятельности 

управленческого персонала3. Приоритетным направлением борьбы с коррупцией 

 
1 Болотина Е.И. Анализ антикоррупционной деятельности в России и Германии // Гос-

ударственное и муниципальное управление в XXI веке. 2014. С. 117-121. 
2 Акимова Н.В. Коррупция в России: история и современность // Юридический мир. 

2008. № 12. С. 78-80. 
3 Сторчилова Н.В. Современное российское законодательство в сфере борьбы с корруп-

цией // Российский следователь. 2009. № 8. С. 28-30. 
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в нашей стране должно быть ее предупреждение, которое требует системного 

подхода, то есть реализации комплекса мер политического, экономического, 

психологического, правового и организационного характера, направленных на 

устранение, минимизацию, нейтрализацию криминогенных факторов, порожда-

ющих коррупцию. 

Таким образом, мы можем выделить ряд проблем реализации международ-

ных конвенций, решение которых очень важно для оптимизации борьбы с кор-

рупцией на международном уровне. В условиях расширяющегося сотрудниче-

ства государств для оказания международной правовой помощи целесообразно:  

1) изучить вопросы возможности присоединения России к Конвенции о 

международном доступе к правосудию, заключенной в г. Гааге 25 октября 

1980 г. (ее участниками являются большинство из стран Европы, исключение – 

Великобритания и ФРГ); 

2) унифицировать систему взаимоотношений правоприменительных орга-

нов договаривающихся сторон; 

3) принять комплексный закон РФ, имеющий преимущество перед дру-

гими федеральными законами. 

 

 

Пузырева С.В.  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент 

Особенности въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию 
во время проведения международных мероприятий  

Данный вопрос очень актуален на сегодняшний день, так как сейчас въезд 

иностранных граждан на территорию России во время международных меропри-

ятий регулируется только казуально, то есть для каждого события издается свой 

нормативно-правовой акт, хотя, с позиций юридической техники, следовало бы 

создать рамочные нормы, регулирующие порядок въезда и выезда из Российской 

Федерации в рамках проведения любых международных мероприятий. 

Для начала отметим, что в настоящее время правовую основу регулирова-

ния въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан состав-

ляет Федеральный закон от 15 августа1996 г. №114 «О порядке выезда из Рос-

сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Порядок оформления 

документов для въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц 

без гражданства закреплен в главе IV настоящего закона, а особенности въезда в 

Российскую Федерацию установлены в главе V. При этом при проведении лю-

бых достаточно крупных международных мероприятий спортивного или 
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культурного характера законодателем разрабатываются отдельные правила 

въезда, выезда и пребывания в Российской Федерации. 

Рассмотрим обсуждаемый вопрос на конкретных примерах. 

Перед проведением в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 г., Кубка конфедераций FIFA 2017 г., чемпионата Европы по футболу 

UEFA 2020 г. был издан Федеральный закон от 7 июня 2013 г.№ 108-ФЗ«О под-

готовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Для проведения Международного конкурса имени П.И. Чайковского изда-

вался Федеральный закон от 6 июня 2019 г. № 121-ФЗ«О регулировании отдель-

ных вопросов, связанных с проведением в Российской Федерации Международ-

ного конкурса имени П.И. Чайковского, и внесении изменения в Федеральный 

закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"». 

В период подготовки к XXII Олимпийским зимних игр и XI Паралимпий-

ским зимним играм 2014 г. в г. Сочи был принят Федеральный закон от 1 декабря 

2007 г.№ 310-ФЗ«Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города 

Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», соответственно, и в данном норма-

тивности-правовом акте урегулирован этот вопрос. 

Подобные казуальные нормы значительно перегружают и без того до-

вольно сложное миграционное законодательство. 

Для того чтобы проведение таких крупных международных мероприятий 

не требовало принятия целого ряда отдельных законов, необходимо на законо-

дательном уровне определить основы правового статуса иностранных граждан – 

участников вышеуказанных мероприятий.  

Попробуем определить, какие вопросы подлежат урегулированию в 

первую очередь.  

1. Документы, которые иностранный гражданин должен предоставить 

для въезда в страну. Например, документ, удостоверяющий личность, билет на 

вход, гражданско-правовой договор на выполнение услуг на данном мероприя-

тии, заявка на участие, документы, предоставленные соответствующей между-

народной федерацией, и т.п. 

2. Категории граждан, которые могут въезжать в страну в особом по-

рядке. Например, лица, участвующие в организации мероприятий, непосред-

ственные участники мероприятия, обслуживающий персонал, зрители, волон-

теры. 

3. Сроки, в течение которых данные лица могут находиться на террито-

рии Российской Федерации. Например, 14 дней до мероприятия и 14 дней после 
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мероприятия, в случае если мероприятие проходит несколько дней, то 14 дней 

до первого дня мероприятия и 14 дней после заключительного дня. 

Это основные положения, которые можно прописать в законе, регулирую-

щем вопрос въезда иностранных граждан во время проведения таких мероприя-

тий. 

Также можно дать право органам исполнительной власти регулировать от-

дельные случаи. 

Таким образом, полагаю, что в настоящее время назрела необходимость 

принятия мер, направленных на создание единых правил, применимых ко всем 

международным мероприятиям, проводимым на территории Российской Феде-

рации, чтобы к моменту их организации и проведения не пришлось дополни-

тельно перегружать и без того запутанное миграционное законодательство. 

Думается, что правила въезда, выезда и пребывания в Российской Федера-

ции участников международных мероприятий должны быть максимально уни-

версальными, чтобы не затруднять работу сотрудников правоохранительных ор-

ганов в момент их проведения. Кроме того, в настоящее время законодательство 

в сфере въезда в Российскую Федерацию изменяется чрезвычайно стремительно, 

что влечет за собой колоссальные временные затраты на переобучение сотруд-

ников органов внутренних дел. 

 

 

Гапонов В.В.  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о разграничении  
коррупционных и иных дисциплинарных проступков  

Для Российской Федерации, как и для других государств, острой пробле-

мой является борьба с коррупцией. Особое внимание привлекают к себе корруп-

ционные проявления в системе органов внутренних дел. На практике не всегда 

удается отличить обычный дисциплинарный проступок от коррупционного, что 

приводит к нарушениям норм как процессуального, так и материального права. 

Общее понятие коррупции, указанное в законодательстве1, к сожалению, не дает 

прямого ответа на вышеназванный вопрос. 

Дисциплинарный коррупционный проступок – это действие или бездей-

ствие лица, нарушающее законодательство о противодействии коррупции, но не 

являющееся преступлением или административным правонарушением.Так, 

например, сотрудник в справке о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

 
1 О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 200. Ст. 1. 
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имущественного характера не указал сведения о расходах на приобретение в от-

четный период автомобиля на сумму, превышающую совокупный доход с супру-

гой за три года, предшествующих покупке. 

По своей природе дисциплинарный коррупционный проступок значи-

тельно отличается от иного дисциплинарного проступка. В процессе привлече-

ния сотрудника к дисциплинарной ответственности важно разграничивать эти 

два понятия для правомерной реализации санкции. На наш взгляд, линия разгра-

ничения начинается с дефиниций понятий. 

Дисциплинарный коррупционный проступок – действие или бездействие, 

выразившееся в несоблюдении государственным гражданским служащим огра-

ничений и запретов, установленных антикоррупционным законодательством. 

Кроме того, необходимо четко различать сущность составов проступков. 

По общему правилу в теории и правоприменительной практике под составом лю-

бого правонарушения принято понимать совокупность его структурных элемен-

тов: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

При определении объекта дисциплинарного коррупционного проступка 

следует помнить, что служебная дисциплина в ОВД связана со строгим соблю-

дением сотрудником служебного распорядка и должностного регламента, кото-

рые регламентированы соответствующими нормами законодательства. Одной из 

служебных обязанностей является соблюдение антикоррупционных запретов и 

ограничений. Несоблюдение установленных требований не только влечет за со-

бой негативные последствия для служащего, но и дестабилизирует нормальное 

функционирование внутриорганизационных отношений. Анализируя специаль-

ные правовые нормы, можно увидеть, что ответственность сотрудника ОВД 

наступает за несоблюдение требований о предотвращении или об урегулирова-

нии требований конфликта интересов, вследствие которого возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника и за-

конными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Фе-

дерации и Российской Федерации, причиняющего вред данным законным инте-

ресам. Кроме того, занятие гражданским служащим предпринимательской или 

иной оплачиваемой деятельностью создает предпосылки для злоупотребления 

служебным положением. Нарушение запрета по хранению наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках создает угрозу для национальной без-

опасности государства. В свою очередь, получение вознаграждения должност-

ным лицом за исполнение своих должностных обязанностей нарушает равенство 

граждан во взаимоотношениях с представителем власти и прямо противоречит 

интересам служебной деятельности. Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод о том, что объектом дисциплинарного коррупционного проступка явля-

ются общественные отношения, охраняемые законодательством в сфере анти-

коррупционного поведения сотрудника ОВД. 
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Следуя логике законодателя, который определил, что дисциплинарный 

проступок – это неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обя-

занностей1, можно обозначить объективную сторону дисциплинарного корруп-

ционного проступка. Она может быть представлена как активным действием 

(например, участие на платной основе в деятельности коммерческой организа-

ции), так и пассивным проявлением (например, непредставление служащим в 

рамках декларационной комиссии сведений о доходах и расходах и обязатель-

ствах имущественного характера). Следовательно, объективная сторона дисци-

плинарного коррупционного проступка выражена в действии или бездействии 

сотрудника ОВД. 

Субъектом дисциплинарного проступка следует считать любого государ-

ственного гражданского служащего. Однако если обращаться к дисциплинар-

ному коррупционному проступку, то необходимо обозначить, что субъектом 

данной категории проступков является специальное лицо, имеющее определен-

ные полномочия, попадающие под сферу влияния антикоррупционных запретов 

и ограничений. Позволим себе обозначить, что данный субъект может занимать 

так называемую «коррупционную» должность. Это можно проследить из прак-

тики подачи справок о доходах, расходах и обязательствах имущественного ха-

рактера. Данные справки подают лишь те сотрудники, на которых распространя-

ется эта обязанность. Следовательно, субъектом дисциплинарного коррупцион-

ного проступка является специальное лицо. 

Особое внимание привлекает к себе субъективная сторона дисциплинар-

ного коррупционного проступка. Субъективная сторона предполагает установ-

ление степени вины сотрудника в совершении того или иного дисциплинарного 

коррупционного проступка. Применению дисциплинарного взыскания за совер-

шение коррупционного дисциплинарного проступка предшествует проведение 

служебной проверки, которая по своей сути не предполагает установления вины 

сотрудника2. Законодательно регламентирован лишь порядок применения взыс-

кания к сотруднику, о процессе установления вины речи не идет. Однако, по мне-

нию теоретиков и на наш взгляд, установление вины сотрудника является необ-

ходимым условием для привлечения к дисциплинарной ответственности, так как 

взыскания влекут за собой в некоторых случаях довольно серьезные последствия 

для сотрудника и его дальнейшей трудовой деятельности. Так, увольнение в 

связи с утратой доверия влечет за собой невозможность доверять сотруднику 

представителем нанимателя в последующем трудоустройстве. Кроме того, такое 

 
1 О государственной гражданской службе Российской Федерации : Федеральный закон 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ. 
2 Шалагинов П.Д. О составе дисциплинарного коррупционного проступка на государ-

ственной гражданской службе // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской ака-

демии МВД России. 2015. № 1 (29). С. 190-194. 
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увольнение предполагает внесение сотрудника ОВД в реестр коррупционеров, 

что также влечетдля него негативные последствия.  

В судебной практике есть случаи, когда служащие успешно оспаривали ре-

шение комиссий о наложении того или иного взыскания. Так, Ленинский район-

ный суд г. Владикавказа признал незаконным приказ об увольнении сотрудника 

УФМС России по РСО Алания по факту представления им недостоверных (не-

полных) сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а именно сведений о наличии у него сберегательного счета 

в Сбербанке России, который был открыт его родителями, но на имя сотрудника. 

О существовании данного счета сотрудник не предполагал, так как родители не 

говорили, на данный момент родителей в живых нет. Суд посчитал, что вина в 

форме прямого умысла сотрудника в совершенном правонарушении отсут-

ствует, и постановил отменить приказ об увольнении сотрудника со службы1. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать о том, что состав дисципли-

нарного коррупционного проступка значительно отличается от состава иного 

дисциплинарного проступка. Кроме того, последствия наложения взыскания за 

совершение коррупционного дисциплинарного проступка более серьезные. Од-

нако вопрос о правомерности и целесообразности наложения на сотрудника того 

или иного взыскания именно за коррупционный проступок достаточно не урегу-

лирован, что на практике приводит к возникновению споров. 

 

 

Лапин Н.Р.  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.Ю. Тетерятников, кандидат юридических наук 

Правовые особенности и проблемы регулирования  
массовых мероприятий в России на региональном уровне  

Настолько ли необходимо говорить о важности свободы слова или само-

выражения для любого человека без исключения? В современном мире каждый 

имеет право быть услышанным, границы возможностей влияния граждан на 

власть постепенно расширяются ввиду нарастающей осознанности и образован-

ности как каждого в отдельности, так и коллективных общественных формиро-

ваний граждан. 

В данной работе будут затронуты аспекты прав граждан Российской Феде-

рации и иностранцев на свободу именно публичных и массовых средств выраже-

ния политического и общественного мнения, такие как собрания, митинги, де-

монстрации и шествия. Закрепленная в положениях Конституции Российской 

 
1 Решение Ленинского районного суда г. Владикавказа от 22.11.2018 по делу № 2-

4371/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/mzz1gMpm8uUu/ (дата обращения: 18.03.2021). 
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Федерации власть многонационального народа все чаще находит самовыраже-

ние в массовых акциях, нередко протестного характера. Одним из проблемных 

вопросов является диссонанс регионального и федерального регулирования мас-

совых мероприятий. Проведя параллели с нормативным регулированием рас-

сматриваемых отношений в рамках регионов России и федерального законода-

тельства, мы сможем выявить явные ошибки и разночтения законодателя, что 

может поспособствовать их исправлению.  

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

14 февраля 2013 г. № 4-П указано на возможность установления дополнитель-

ных гарантий данных прав граждан путем нормативного регулирования, направ-

ленного на их конкретизацию, с учетом отсутствия противоречий с федеральным 

законодательством и региональных особенностей каждого конкретного субъекта 

Российской Федерации и с соблюдением конституционных требований о недо-

пустимости ограничения прав граждан в иной форме, нежели Федеральным за-

коном. Также Конституционный Суд РФ отметил недопустимость условий и 

процедур, ставящих под вопрос саму суть конституционных прав граждан, а 

также введения законодателем субъекта каких-либо ограничений ввиду наличия 

такой возможности только у федерального законодательства. 

Такая проблема нередко возникает на практике. Например, законодатель-

ный орган Алтайского края попытался запретить проведение каких-либо массо-

вых мероприятий на площади города Барнаула, решив, что она является памят-

ником культуры. Алтайский краевой суд отменил данный запрет. 

Говоря об особенностях регионального регулирования законодательства о 

массовых мероприятиях, С.Ю. Колмаков отмечает, что в Республике Тыва обя-

занность по обеспечению граждан, участвующих в массовых мероприятиях, вре-

менными санузлами с последующим их демонтажем возложена на организаторов 

мероприятия1. Однако в соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 

19 июня 2004 г. № 54-ФЗ (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» обязанности санитар-

ного обеспечения возложены на государственные органы. Как и в случае с Ал-

тайским краем, даже само возникновение такого решения у территориальных за-

конодательных органов свидетельствует об отсутствии должного понимания вза-

имодействия федерального и регионального законодательства. 

Однако далее С.Ю. Колмаков утверждает, что право на свободу собраний 

является фундаментальным политическим правом и в силу специфики регулиро-

вания в определенных регионах Российской Федерации не все граждане в равной 

 
1 Об утверждении положения о порядке проведения собраний, митингов, демонстра-

ций, шествий и пикетирований на территориях памятников истории и культуры, а также объ-

ектов, имеющих историческую ценность Республики Тыва : постановление Правительства 

Республики Тыва от 09.09.2004 № 774, ст. 29 (ред. от 07.09.2016). 
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степени могут им воспользоваться1. Мы вынуждены не согласиться с данным 

мнением; действительно, нормативно правовое регулирование массовых собра-

ний может и должно отличаться в зависимости от множества факторов. К таким 

можно отнести степень религиозности конкретного региона и особенности про-

ведения религиозных обрядов, климатические условия, культурно-этнические и 

т.п. Вместе с тем С.Ю. Колмаков справедливо указывает на недопустимость зло-

употребления правом регулирования массовых мероприятий регионами Россий-

ской Федерации с целью подавления политической активности граждан. 

Государственный Совет Республики Коми особенно отличился в составле-

нии противоречащих Конституции РФ законов. Так, с 29 ноября 2012 г. в Рес-

публике Коми действовал и действует до сих пор Закон «О некоторых вопросах 

проведения публичных мероприятий»2, согласно ч. 1 ст. 5 которого в дополнение 

к установленным ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 54-ФЗ запрещается проведе-

ние собраний, митингов, шествий, демонстраций на Стефановской площади в го-

роде Сыктывкаре. В п. 6 той же статьи установлен запрет на проведение публич-

ных мероприятий в зданиях, занимаемым органами государственной власти Рес-

публики Коми, государственными органами Республики Коми, органами мест-

ного самоуправления в Республике Коми, государственными учреждениями Рес-

публики Коми, и местах в радиусе 50 метров от входа на данные объекты. Соот-

ветственно, при первой же жалобе на данные формулировки Закона Республики 

Коми и возникшие в связи с ними отказы в проведении массовых мероприятий 

Конституционный Суд РФ постановил признать п. 1 и п. 6 ст. 5 вышеназванного 

Закона Республики Коми не соответствующими Конституции РФ. 

По нашему мнению, такие попытки, как в ранее упомянутом запрете про-

ведения массовых мероприятий на площади в Барнауле, в силу ее культурной 

ценности должны пресекаться в зачатке, чтобы не создавать даже возможности 

подобных необоснованных ограничений прав граждан в других регионах. 

Подводя итог, следует обозначить, что учет региональных особенностей в 

процессе нормотворчества имеет большое значение. В силу различных культур-

ных или национальных критериев законодательство действительно может видо-

изменяться, но тут стоит также отметить и недопустимость полного или частич-

ного противоречия «духу» закона и его основополагающим положениями, либо 

законодательные органы федерального уровня должны формулировать нормы 

шире для возможности «подстроить» региональную особенность без противоре-

чий. 

 
1 Колмаков С.Ю. Свобода собраний в практике Конституционного Суда Российской 

Федерации // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2018. Т. 22. № 2. С. 215-248. 
2О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми : За-

кон Республики Коми от 29.11.2012 № 91-РЗ. URL: http://docs.cntd.ru/document/453122807 

(дата обращения: 10.11.2020). 

http://docs.cntd.ru/document/453122807
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Цифровизация избирательного процесса в Российской Федерации  

XХI век недаром называют веком информационных технологий. В послед-

нее время развитие цифровых технологий набирает все большие обороты. То, 

что еще несколько десятилетий назад считалось невозможным, в настоящее 

время – обыденно и никого не удивляет. В оборот все активнее входит такой тер-

мин, как «цифровизация», то есть повсеместное внедрение цифровых техноло-

гий в различные сферы жизни. Политическая сфера тоже не стала исключением. 

С начала 2000-х гг. политическая сфера подвергается все большим и большим 

изменениям. Изначально политики использовали «новые технологии» только с 

целью агитации граждан в период избирательных кампаний. Но вскоре их стали 

активно использовать и непосредственно в самом избирательном процессе. Про-

ведение голосований, подсчет голосов, наблюдение, распространение результа-

тов – все это теперь осуществляется при помощи цифровых технологий. 

Современная избирательная система использует различные технические 

возможности, и на первое по важности место следует поставить автоматизиро-

ванную информационную систему, используемую при подготовке и проведении 

избирательных кампаний в России– Государственную автоматизированную си-

стему «Выборы». Данная система не является платформой для проведения ди-

станционного голосования, однако способствует реализации института прямой 

демократии и совершенствованию избирательного процесса. Впервые ГАС «Вы-

боры» начала функционировать в 1995 г. В 2003-2004 гг. на информационную 

систему было совершено около 2000 атак, в том числе и заграничных. Это пока-

зывает ненадежность системы электронного голосования. Конечно, с развитием 

технологий повышается и уровень защиты, но ведь и способности хакеров не 

стоят на месте. 

Нападки и атаки хакеров – не единственная проблема дистанционного го-

лосования. Проведение выборов в режиме онлайн не исключает возможность 

нарушения конфиденциальности – одного из основополагающих принципов из-

бирательного процесса. Данные, которые человек вносит в систему при реги-

страции, навсегда остаются в виртуальной реальности и могут использоваться 

некоторыми лицами с целью совершения экономических преступлений или 

нарушения частной жизни этого человека. 

Также нельзя исключать возможность идентификации личности голосую-

щего при регистрации, что также является нарушением основных принципов из-

бирательного процесса. Наиболее действенно с этой проблемой справилась Эс-

тония. Каждый гражданин Эстонии имеет специальную индивидуальную карту, 
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содержащую электронную подпись самого гражданина. Собираясь проголосо-

вать, гражданин переходит на сайт Избирательного Комитета, где ему предостав-

ляется списки кандидатов и партий. Избиратель голосует, предварительно под-

твердив личность при помощи специального кода на электронной карте. Эта си-

стема создана, чтобы обеспечить анонимность голосования и выборов. Стоит от-

метить, что Эстония является государством с наиболее развитой системой элек-

тронных выборов1.  

Однако для России будет довольно проблематично перенять опыт Эсто-

нии, так как далеко не все граждане Российской Федерации владеют электронной 

подписью. 

На сегодняшний день система электронного голосования в избирательном 

праве – предмет больших дискуссий. Существует множество вопросов, на кото-

рые на данный момент нет точных ответов. Будет ли система электронного голо-

сования соответствовать основным принципам избирательного права, заложен-

ным в ст. 21 Всеобщей декларации прав человека («каждый человек имеет право 

принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через по-

средство свободно избранных представителей»), а также в ст. 25 Международ-

ного пакта о гражданских и политических правах? Будет ли в таком случае изби-

рательное право всеобщим, равным и гласным? И пока не будет точного ответа 

на эти и многие другие вопросы, внедрение системы электронного голосования 

продолжит вызывать многочисленные дискуссии и споры. 

Недостатки технологий электронного голосования связаны с возникаю-

щим «цифровым неравенством» граждан, то есть неравномерностью доступа к 

современным технологиям передачи и хранения информации, угрозами легитим-

ности принимаемых в ходе прямого голосования решений, недостаточным дове-

рием избирателей к электронным формам демократии, возможностью наруше-

ния тайны голосования и проблемами идентификации участников цифрового из-

бирательного процесса. 

Однако у системы электронного голосования есть и ряд преимуществ. 

Упрощение процедуры голосования, более выгодные и привлекательные реше-

ния для избирателей, рост числа избирателей, повышение качества информиро-

вания избирателей, снижение бюджетных расходов на организацию и проведе-

ние голосования и многое другое. В последние два года качественные преобра-

зования стали появляться и в сфере непосредственного волеизъявления граждан 

на выборах. 8 сентября 2019 г. состоялось первое дистанционное электронное 

голосование2. Для упрощения процедуры выборов стали внедряться КОИБы и 

 
1 Официальный сайт Республиканской избирательной комиссии и Государственной 

службы по организации выборов Эстонии. URL: https://www.valimised.ee/ (дата обращения: 

16.04.2021). 
2 О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, 

образованных в городе федерального значения Москве, на дополнительных выборах 
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КЭГи, система «Мобильный избиратель», а также были приняты ряд норм, за-

крепляющих использование цифровых избирательных участков1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровые технологии занимают 

все более важное место в современных избирательных процессах, превратив-

шись из вспомогательного средства поддержки в важнейшую составляющую из-

бирательных кампаний. Несмотря на то, что электронное голосование подвер-

жено большой критике, оно завоевывает свое место и проникает в различные 

сферы общественной жизни. Система электронного голосования позволит зна-

чительно удешевить, ускорить и демократизировать избирательный процесс. 

 

 

Федоркова К.Д.  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент 

Основные тенденции развития законодательства  
об иностранных гражданах 

На сегодняшний день миграционное законодательство приобретает черты 

активно формирующейся подотрасли российского законодательства, включаю-

щей широкий массив правовых актов. Есть основания полагать, что в перспек-

тиве может сложиться соответствующая комплексная отрасль российского зако-

нодательства. При этом некоторые авторы полагают, что выделение миграцион-

ного права в качестве самостоятельной отрасли пока не считается правильным, 

так как имеется возможность урегулирования этих отношений с помощью дру-

гих отраслей российского права. Миграционное право на данном этапе развития 

не обладает своеобразным методом правового регулирования, в нем в равной 

мере используются все способы правового воздействия: дозволение, обязывание 

и запрет. Миграционное право не имеет собственных средств охраны и защиты 

регулируемых отношений2. 

 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва и выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководите-

лей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции), проводимых 8 сентября 2019 г. : Федеральный закон от 29 мая 2019 г. № 102-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс. 
1 Трансформация и цифровизация правового регулирования общественных отношений 

в современных реалиях и условиях пандемии : коллективная монография / под ред. И.В. Во-

ронцовой. Казань: Отечество, 2020. 415 с. 
2 Хабриева Т.Я., Андриченко Л.В., Плюгина И.В. Динамика развития миграционного 

законодательства в современной России // Журнал российского права. 2010. № 10 (166). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-razvitiya-migratsionnogo-zakonodatelstva-v-

sovremennoy-rossii (дата обращения: 18.04.2021). 
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Российское законодательство нуждается в создании единой и крепкой пра-

вовой основы для наиболее быстрого реагирования на изменения, происходящие 

в социально-демографической сфере. В связи с динамичным принятием различ-

ных нормативно-правовых актов в сфере миграции создается и систематизиру-

ется правовой материал. Такая перспектива создания единого нормативного акта 

может использоваться для создания миграционного кодекса, разрабатываемого в 

рамках осуществления деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ. Создание модельного кодекса предполагает не определение 

обобщенных контуров будущих нормативных актов, а разработку полноценного 

документа с четкой формулировкой его статей. В рамках существующей Кон-

цепции государственной миграционной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 г. осуществляется реализация некоторых инициатив по модерниза-

ции миграционного законодательства1. 

В настоящее время подготовлен проект федерального закона «Об условиях 

въезда (выезда)и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностран-

ных граждан и лиц без гражданства». 

Данный проект направлен на обеспечение формирования в Российской Фе-

дерации миграционной ситуации, соответствующей интересам страны, которая 

способствовала бы решению задач в сфере социально-экономического, про-

странственного и демографического развития государства. Наряду с внесением 

некоторых правок в уже имеющиеся нормативно-правовые акты, их системати-

зацией в проект федерального закона предлагается внести ряд принципиально 

новых подходов, рассмотрим некоторые из них. 

1. Иностранным гражданам предоставляется возможность смены цели 

пребывания без выезда за пределы Российской Федерации в период разрешен-

ного срока пребывания. 

2. Планируется введение реестра недобросовестных приглашающих лиц. 

3. Проект настоящего федерального закона устанавливает три миграци-

онных режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, благодаря 

которым иностранные граждане смогут законно находиться на территории Рос-

сийской Федерации: 

– режим краткосрочного пребывания (не более 90 дней суммарно в течение 

календарного года); 

– режим долгосрочного пребывания (свыше 90 дней суммарно в течение 

календарного года без получения разрешения на постоянное проживание); 

– постоянное проживание (бессрочно). 

 
1 Константинов А.В., Дульнев М.В. Миграционный кодекс Российской Федерации как 

результат систематизации миграционного законодательства // Вестник Московского универ-

ситета МВД России. 2019. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnyy-kodeks-

rossiyskoy-federatsii-kak-rezultat-sistematizatsii-migratsionnogo-zakonodatelstva (дата обраще-

ния: 18.04.2021). 
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От разрешения на временное проживание в Российской Федерации пред-

лагается отказаться. 

4. Планируется осуществление регулирования трудовой миграции на ос-

нове двух информационных ресурсов: электронного реестра работодателей, при-

влекающих иностранных работников; реестра иностранных работников. 

5. Вместо функции федерального государственного контроля (надзора) в 

сфере миграции для обозначения комплекса мер, осуществляемых органами 

внутренних дел Российской Федерации в целях обеспечения соблюдения ино-

странными гражданами, физическими, юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями законодательства в сфере миграции, законопроектом 

вводится понятие «иммиграционный контроль». 

6. В целях обеспечения безусловного исполнения иностранными гражда-

нами назначенных им мер административного принуждения, предупреждения 

совершения данными лицами новых правонарушений предлагается ввести но-

вый правоохранительный режим «контролируемое пребывание». 

7. Планируется закрепление требования о подписании иностранными 

гражданами соглашения о лояльности – официальное информированное согла-

сие с условиями въезда в Российскую Федерацию. 

8. С целью устранения существующих недостатков правового регулиро-

вания порядка принятия и исполнения решений о мерах принудительного харак-

тера в отношении иностранных граждан проектом данного федерального закона 

предлагается систему мер административного принуждения строить на основе 

двух мер принуждения: 

– ограничение въезда в Российскую Федерацию;  

– ограничение выезда из Российской Федерации. 

9.  Предполагается введение обобщающего понятия «высылка за пределы 

Российской Федерации», заменяющего два других самостоятельных понятия 

«административное выдворение» и «депортация». 

10. С целью устранения дублирующих оснований для применения различ-

ных мер принуждения в проект федерального закона не включалось понятие «ре-

шение о неразрешении въезда», при этом институт нежелательности пребывания 

(проживания) в Российской Федерации сохранен1. 

В Российской Федерации пока не сложилось четкой обособленной си-

стемы миграционного законодательства, несмотря на активную динамику его 

развития, до сих пор отсутствует базовый нормативно-правовой акт, который 

выполнял бы системообразующую роль. Таким образом, к вопросу о разработке 

и принятии Миграционного кодекса, с учетом нынешних тенденций развития за-

конодательства в сфере миграции, следует вернуться после того, как уже 

 
1 Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства : проект федерального закона (не опубликован). 
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имеющиеся инициативы по созданию новых или совершенствованию существу-

ющих правовых моделей регулирования миграционных процессов будут завер-

шены. 
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К вопросу о совершенствовании  
избирательного законодательства  

в целях противодействия фальсификации результатов выборов  

Современное избирательное законодательство Российской Федерации 

представляет собой динамичную, постоянно развивающуюся систему правовых 

норм, совершенствование которой нацелено на расширение возможностей граж-

дан Российской Федерации реализовать активное избирательное право, создание 

условий для развития политической конкуренции и политического участия, по-

вышения уровня гласности, открытости и прозрачности избирательного про-

цесса. 

Обновление законодательства происходит в привязке к электоральным 

циклам, причем наиболее активно в два временных периода: накануне начала из-

бирательной кампании и по ее итогам. В первом случае объективный экспертный 

аудит состояния законодательства позволяет вовремя выявить пробелы, проти-

воречия и уязвимости и осуществить его корректировку еще до назначения вы-

боров, во втором случае – опыт только что проведенной избирательной кампании 

позволяет определить наиболее перспективные направления совершенствования 

законодательства в ближайшей и среднесрочной перспективе. 

В отличие от многих других стран, Российская Федерация имеет значи-

тельный позитивный опыт общественного наблюдения на выборах. При этом ра-

нее представители общественных организаций и гражданские активисты могли 

принимать участие в электоральном процессе либо в качестве наблюдателей от 

кандидатов или избирательных объединений, либо в качестве представителей 

СМИ, что системно практиковалось, например, Общественной палатой Самар-

ской области на основе соглашений с местными СМИ. Однако в 2018 г. был со-

здан механизм общественного внепартийного наблюдения с ведущей ролью в 

этом процессе Общественной палаты Российской Федерации. 

Расширение общественного контроля направлено на противодействие 

нарушениям избирательных прав граждан и фальсификации выборов. В целом 

необходимо констатировать постоянный рост внимания к чистоте избиратель-

ного процесса и легитимности результатов выборов. 
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Так, согласно данным, представленным независимым движением «Голос», 

за сентябрь 2019 г. в России зарегистрированы 503 жалобы на различные дей-

ствия в области выборов, так или иначе нарушающие закон. При этом 281 из них 

касаются непосредственно совершения преступлений (фальсификации при под-

счете голосов в избирательной комиссии – 173, использование служебного поло-

жения для воздействия на исход выборов – 89, незаконная агитация, лотереи, 

подкуп – 104, принуждение избирателей, подвоз или нарушение тайны голосо-

вания – 91)1. 

Информация о возможных нарушениях тщательно проверяется, принима-

ются соответствующие решения. В частности, в 2019 г. были отменены резуль-

таты выборов на 15 участках в 6 субъектах Федерации2, в 2020 г. – на 4 участках 

в 3 субъектах Федерации3. Самым резонансным событием стало решение Изби-

рательной комиссии Приморского края 20 сентября 2018 г. об отмене результа-

тов второго тура выборов губернатора Приморского края из-за существенных 

нарушений в ходе голосования4. 

Изменения, вносимые в избирательное законодательство в течение послед-

них лет, не затрагивают базовых параметров избирательной системы, не вносят 

радикальных изменений в организационную инфраструктуру избирательных ко-

миссий и существенно не изменяют общую последовательность избирательных 

действий. При этом главной точкой отсчета в совершенствовании избирательного 

законодательства выступают права и интересы российских избирателей, повыше-

ние уровня гласности, открытости и прозрачности избирательных процедур. 

В заключение в целях противодействия фальсификации результатов выбо-

ров считаем возможным внести следующее предложение. Полагаем, назрела 

необходимость на законодательном уровне закрепить обязанность членов 

наблюдательной комиссии оперативно сообщать о выявленных попытках фаль-

сификации результатов выборов или же поступивших предложениях, касаю-

щихся фальсификации, при этом необходимо установить конкретный срок для 

выполнения данного обязательства. В случае осознанного сокрытия вышеука-

занной информации членом избирательной комиссии необходимо ввести меры 

привлечения к ответственности за указанное деяние. 

 
1 Шадрин Д. Практика привлечения к ответственности членов избирательных комиссий 

в 2018 году // Официальный сайт независимого движения «Голос». URL: 

https://www.golosinfo.org/articles/143687 (дата обращения: 18.04.2021). 
2 Итоги выборов 8 сентября отменили на 15 участках в шести субъектах России // Рос-

сийское информационное агентство ТАСС. URL: https://tass.ru/politika/6925554 (дата обраще-

ния: 18.04.2021). 
3 ЦИК сообщила об отмене результатов выборов на четырех участках // Информацион-

ное агентство РосБизнесКонсалтинг. URL: https://www.rbc.ru/society/16/09/2020/ 

5f6211cf9a79477598baf61e (дата обращения: 18.04.2021). 
4 Приморский избирком отменил результаты губернаторских выборов // Русская 

служба BBC. URL: https://www.bbc.com/russian/news-45570856 (дата обращения: 18.04.2021). 

https://tass.ru/politika/6925554
https://www.rbc.ru/society/16/09/2020/%205f6211cf9a79477598baf61e
https://www.rbc.ru/society/16/09/2020/%205f6211cf9a79477598baf61e
https://www.bbc.com/russian/news-45570856
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Международное сотрудничество  
в сфере противодействия преступности  

Ежегодно преступность приобретает все более организованный, междуна-

родный, транснациональный характер. Обеспечение безопасности и целостности 

Российской Федерации в современных условиях продиктовано в большей сте-

пени общемировыми тенденциями и геополитическими процессами, которые в 

совокупности представляют собой те вызовы, на которые Россия не может не 

реагировать. Неблагоприятные последствия, связанные с террористической дея-

тельностью, в последнее время продемонстрировали угрозу экономической, по-

литической и социальной жизнедеятельности многих государств, обозначив в 

очередной раз, что терроризм является одной из основополагающих проблем со-

временного мирового сообщества, оказывающей негативное воздействие на со-

стояние системы международных отношений. При этом использование инфор-

мационных технологий террористами вызывает, пожалуй, больше всего вопро-

сов, для разрешения которых необходимые новые формы взаимодействия право-

охранительных органов иностранных государств. Для осуществления противо-

действия такому виду преступности мер внутригосударственного уровня стано-

вится недостаточно, необходимы коллективные усилия всего международного 

сообщества. Эффективное противодействие преступности на международном 

уровне предполагает разработку разнообразных по своей юридической форме и 

значимости международных соглашений, определяющих условия по междуна-

родному сотрудничеству, в целях противодействия преступности. 

Под международным сотрудничеством (по противодействию преступно-

сти) понимается сотрудничество государств и международных организаций в 

сфере борьбы, предупреждения, пресечения и профилактики преступности, при-

водящее в итоге к выявлению, раскрытию, расследованию и привлечению к от-

ветственности лиц, совершивших международные преступления и преступления 

международного характера, а также обеспечение защиты мирового сообщества, 

государства, общества и личности, путем использования различных форм и 

направлений международного сотрудничества1. Основными субъектами между-

народного сотрудничества в сфере противодействия преступности являются гос-

ударства. В силу своего суверенитета государства как субъекты обладают суще-

ственной особенностью – они могут не только участвовать в реализации уста-

новленных норм, но также и в их разработке. 

 
1 Галиев Р.С. Деятельность международных организаций в противодействии преступно-

сти : учебное пособие. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2019. С. 6. 
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Международные организации являются производными субъектами между-

народного сотрудничества, так как создаются государствами, которые при за-

ключении соответствующего договора наделяют их договорной правоспособно-

стью и устанавливают для них ограниченную правосубъектность. 

Общепризнанным центром координации деятельность государств и меж-

дународных организаций в сфере борьбы с преступностью является Организация 

объединенных наций (далее – ООН). 

В 1950 г. по рекомендации Экономического и социального совета ООН Ге-

неральная Ассамблея приняла резолюцию, в соответствии с которой возложила 

на ООН функции международной и пенитенциарной комиссии. Впоследствии 

при Экономическом и социальном совете ООН были созданы специальные ор-

ганы – консультативные группы ООН, специальный отдел ООН по социальным 

вопросам, временный консультативный комитет экспертов, которые должны 

были выполнять функции по противодействию преступности. Основными 

направлениями деятельности ООН по противодействию преступности являются: 

борьба с международными преступлениями, борьба с преступлениями междуна-

родного характера, выработка рекомендаций по предупреждению общеуголов-

ных преступлений и обращению с преступниками. Разные органы ООН реали-

зуют эти направления на практике. Так, например, Совет Безопасности ООН ре-

шает вопросы, связанные с жалобами государств о совершенных в отношении 

них преступлений против мира и безопасности, а также вопросов, связанных с 

противодействием терроризму, а вопросами, связанными с незаконным оборо-

том наркотиков и психотропных веществ, занимается Всемирная организация 

здравоохранения. В целом деятельность ООН в сфере противодействия преступ-

ности заключается в обеспечении международного сотрудничества стратегией, 

которая включает в себя элементы правовой деятельности и меры по предупре-

ждению преступности. 

Одной из самых известных международных организаций в сфере противо-

действия преступности является Интерпол (Международная организация уго-

ловной полиции), которая также считается самой крупной организацией право-

охранительных органов. Основными направлениями деятельности Интерпола 

являются: уголовная регистрация, международный розыск, розыск подозревае-

мых для наблюдения за ними и контроля за их перемещениями, розыск лиц, про-

павших без вести, розыск похищенных предметов. 

Также в системе Интерпола осуществляются сбор и обобщение статисти-

ческих данных о преступности в государствах-участниках, но в данном случае 

особое внимание уделяется информации о преступности, носящей международ-

ный характер, и «международных преступниках». 

На сотрудников Интерпола не возлагаются исключительно полицейские 

обязанности. Они также выполняют оперативно-аналитические функции при об-

работке поступающей информации о преступлениях и исполняют просьбы о 
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предоставлении информации из своих картотек. Но главная задача – обеспечить 

сотрудничество ведомств различных государств в целях своевременного преду-

преждения, пресечения и раскрытия преступлений террористической направлен-

ности. 

Таким образом, международное сотрудничество в сфере противодействия 

преступности представляет собой скоординированную деятельность государств, 

международных организаций и органов, где международные организации вносят 

существенный вклад в предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений. 

Проблема обеспечения антитеррористической безопасности мирового со-

общества стоит особенно остро. Это проявляется во многих аспектах, однако 

прежде всего в характере и степени общественной опасности преступлений ука-

занной категории. Данный факт, в свою очередь, обуславливает необходимость 

совершенствования имеющихся и создания новых способов противодействия 

угрозе терроризма, причем на всех уровнях правового и правоприменительного 

регулирования: от отдельно взятого учреждения с массовым пребыванием граж-

дан до международного сотрудничества и глобализации. В таких условиях 

должна повышаться роль совместных договоренностей международных органи-

заций и признания общих нормативных установок на основе развития правовой 

гармонизации. 
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Некоторые особенности деятельности  
Национального Центрального Бюро Интерпола  

Республики Таджикистан 

Интерпол – крупнейшая в мире международная организация, в которую в 

настоящее время входят 194 государства. Деятельность Интерпола способствует 

сотрудничеству полиции разных стран, обеспечивает поддержку и оказывает по-

мощь правоохранительным органам в борьбе с преступностью. 

Идея создания Международной организации уголовной полиции (МОУП-

Интерпол) уходит корнями в начало прошлого века. В 1914 г. в Монако состо-

ялся первый международный конгресс криминальной полиции. Юристы и слу-

жащие полиции из 24 стран рассмотрели вопрос о возможности учреждения от-

дела по учету международной криминальной информации и унификации проце-

дуры экстрадиции преступников1. 

 
1 В конгрессе приняли участие 188 делегатов из 24 государств: Монако, Франция, Пор-

тугалия, Бельгия, Дания, Германия, Россия, Италия, Швейцария, Сербия, Соединенные Штаты 
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Первая мировая война прервала начатый процесс международной консо-

лидации полицейских сил. В 1923 г. состоялся второй международный конгресс 

криминальной полиции в Вене (Австрия). На этом конгрессе была создана Меж-

дународная комиссия криминальной полиции. Ее деятельность продолжалась до 

начала второй мировой войны. Таким образом, 1923 г. считается годом создания 

Международной организации уголовной полиции – Интерпола, хотя официально 

до 1956 г. она называлась Международной комиссией криминальной полиции. В 

1956 г. Интерпол получил свое нынешнее название и новый Устав. В 1989 г. 

штаб-квартира Интерпола (Генеральный секретариат) переехала из предместья 

Парижа в Лион, где находится и по сей день1. 

Для обеспечения сотрудничества в борьбе с международной преступно-

стью каждая страна определяет орган, который будет выступать в качестве Наци-

онального центрального бюро (НЦБ), осуществляющего взаимодействие с раз-

личными учреждениями своей страны, НЦБ стран-членов и Генеральным секре-

тариатом Организации. 

Советский Союз стал членом Интерпола в 1990 г. 7 апреля 1990 г. было 

принято постановление Совета Министров СССР № 338 «О вступлении СССР в 

Международную организацию уголовной полиции – Интерпол». 27 сентября 

1990 г. на 59-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола (Оттава, Канада) СССР 

был принят в члены Интерпола. С 1 января 1991 г. в структуре МВД СССР 

начало действовать Национальное центральное бюро Интерпола. 

После распада СССР НЦБ Интерпола в России стало правопреемником со-

юзного Бюро. Днем образования российского НЦБ Интерпола считается 27 сен-

тября 1990 г. Национальное Центральное Бюро Интерпола (НЦБ) Таджикистана 

образовано в соответствии с полномочиями, данными МВД Республики Таджи-

кистан, на членство в Международной организации уголовной полиции. 5 ок-

тября 2004 г. Таджикистан был принят в Интерпол и стал 182-м по счету госу-

дарством-членом этой Организации. 

Роль системы НЦБ Интерпола состоит в обеспечении и развитии междуна-

родного полицейского сотрудничества, основное направление деятельности – за-

щита и соблюдение прав человека, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений. Сотрудничество НЦБ Интерпола с Международной организацией 

уголовной полиции основано на принципах уважения национального суверени-

тета (что, безусловно, исключает существование «оперативных подразделений 

Интерпола», уполномоченных возможностью осуществлять международное рас-

следование) и невмешательства в дела политического, военного, религиозного 

 
Америки, Персия (Иран), Египет, Турция, Куба, Сальвадор и др. Понимая значимость собы-

тия, Россия разделила с княжеством Монако финансовые затраты на организацию форума и 

фактически с первых дней создания Интерпола выступила его спонсором. 
1 Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Между-

народные отношения, 1990. С. 25. 
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или расового характера. Все государственные службы, ответственные за уголов-

ное полицейское преследование, а также региональные и федеральные службы 

располагают возможностью сотрудничать сколлегами из других стран посред-

ством Интерпола. 

Однако действующее законодательство республики Таджикистан, закреп-

ляющее деятельность НЦБ Интерпола, не позволяет в полной мере осуществить 

поиск лиц, находящихся в международном розыске, и передать их правосудию.В 

настоящее время между некоторыми государствами отсутствуют соглашения, 

позволяющие НЦБ Интерпола выполнять поставленные перед ним задачи. Так, 

между Республикой Таджикистан и Саудовской Аравией нет соглашения (меж-

дународного договора), регулирующего вопросы выдачи разыскиваемых лиц. 

Например, если установлено местонахождение лица, совершившее тяжкое и/или 

особо тяжкое преступление, объявленного НЦБ Интерпола МВД Республики Та-

джикистан в международный розыск, на территории Саудовской Аравии, то по-

следняя оставляет за собой право выдачи такого лица. В данный момент в меж-

дународном розыске находятся свыше 2500 граждан Таджикистана. Таким обра-

зом, споры о выдаче разыскиваемых лиц требуют незамедлительного правового 

урегулирования. 

В том числе деятельность НЦБ Интерпола Республики Таджикистан 

направлена на раскрытие киберпреступлений (террористического и экстремист-

ского характера). Так, в отношении Республики Таджикистан за последние 5 лет 

выявлены 39 преступлений террористического характера, 233 преступления экс-

тремистского характера1. Киберпреступники, находясь за границами Республики 

Таджикистан, с неправомерным использованием компьютерной техники, сети 

Интернет или сетевого устройства совершали киберпреступления. Граждане Та-

джикистана разыскиваются за содействие или участие в деятельности экстре-

мистской или террористической организации, а также в незаконных бандформи-

рованиях. Возраст большинства разыскиваемых граждан Таджикистана – от 25 

до 40 лет, среди них две женщины: 37-летняя Камила Урунбоева (разыскивается 

за участие в незаконном вооруженном формировании) и 25-летняя Гулноза Бо-

бошарифова (участие в деятельности террористической организации)2. 

НЦБ Интерпола МВД Республики Таджикистан выполняет функции под-

разделения МВД республики по взаимодействию с Международной организацией 

уголовной полиции с целью осуществления международного обмена информа-

цией о преступлениях, обеспечения содействия в выполнении запросов право-

охранительных органов иностранных государств об осуществлении розыска, 

 
1 Официальный сайт Министерства внутренних дел республики Таджикистан. Стати-

стика преступности. URL: https://mvd.tj/index.php/ru/doklady (дата обращения: 18.04.2021) 
2 Официальный сайт: Медия групп Азия-плюс. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajik-

istan/laworder/20200907/kogo-iz-grazhdan-tadzhikistana-itshet-interpol-i-za-chto (дата обраще-

ния: 18.04.2021). 

https://mvd.tj/index.php/ru/doklady
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задержании и выдаче лиц, обвиняемых в совершении преступлений, а также ро-

зыска и ареста перемещенных за границу доходов от преступной деятельности, 

похищенных предметов и документов. Однако действующее законодательство о 

деятельности и сотрудничестве НЦБ Интерпола МВД Республики Таджикистан с 

иностранными государствами требует внесения существенных изменений. 

 

 

Гайдуцкий Д.В.  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Кушкина  

Обеспечение прав и свобод человека  
как приоритетное направление деятельности полиции 

Каждое государство характеризуется индивидуальными особенностями 

(признаками), посредством которых выражается его сущность. Так, правовое де-

мократическое государство признает приоритет прав человека, несколько огра-

ничивая этими правами свои властные полномочия. Можно констатировать, что 

подлинная природа государства раскрывается через права человека, место и роль 

человека в обществе, его взаимоотношения с государством. 

Правоохранительные органы всегда выступали органом, обеспечивающим 

государственную охрану прав и свобод человека. Именно правоохранительные 

органы в лице сотрудников полиции располагают необходимыми средствами 

(правовые санкции, меры пресечения, оружие, специальные средства), с помо-

щью которых могут быть ограничены права человека. Однако на практике встре-

чаются случаи нарушения прав и свобод человека сотрудниками правоохрани-

тельных органов. На сегодняшний день особо остро возникает необходимость 

осознанного применения названных мер в соответствии с демократическими 

установками государства. 

Недопущение нарушения прав и свобод человека сотрудниками полици-

ивозможно при условии, что последние будут обладатьтвердыми знаниями нор-

мативных актов, регламентирующих порядок и формы использования прав и 

свобод человека и гражданина. К сожалению, в настоящее время ощущается 

большой дефицит научной, публицистической, правовой и тем более учебной 

литературы, посвященной этому важному вопросу. Между тем еще в постанов-

лении Организации Объединенных Наций (далее – ООН) 1995 г., посвященном 

десятилетию обучения правам человека, все страны – члены ООН ориентиро-

ваны на необходимость обучения отдельных профессиональных групп населе-

ния, в том числе сотрудников полиции. 

Однако наиболее часто именно среди сотрудников полиции при выполне-

нии профессиональных обязанностей, при применении метода принуждения 
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встречаются случаи нарушения прав и свобод человека и гражданина, о чем сви-

детельствуют многочисленные публикации в средствах массовой информации. 

Метод принуждения в деятельности сотрудников полиции представляет-

собой способ воздействия, при котором приоритетом выступает ограничение 

прав и свобод личности. Данный метод заключается в требовании, предъявляе-

мом к человеку (гражданину), подчиняться установленным законом требова-

ниям, преследующим цель ограничить права и свободы человека (гражданина) 

для предупреждения, пресечения, обеспечения и привлечения лица к юридиче-

ской ответственности. При этом следует отметить, что государственное принуж-

дение, осуществляемое сотрудниками полиции, не должно преследовать цель 

причинения лицу физического или психического страдания, незаконного ущем-

ления его прав и свобод. Государственное принуждение применяется, если были 

исчерпаны меры государственного убеждения. Государственное принуждение 

преимущественно применяется в отношении лиц: а) совершающих или совер-

шивших правонарушение, б) содержащихся в местах лишения свободы, а также 

в отношении иных лиц для обеспечения безопасности, защиты жизни, здоровья 

и т.п. 

Ярким примером применения метода принуждения в отношении человека 

является процедура задержания. Именно при задержании лица наиболее распро-

странены случаи злоупотреблений сотрудникамиполиции своих должностных 

полномочий, приводящих к нарушению прав и свобод человека. Так, самой рас-

пространенной проблемой является необоснованность задержания и фальсифи-

кация его оснований1. При явно умышленном, необоснованном задержании 

лица, не получив подтверждений подозрению, сотрудники полиции, не состав-

ляя протокол, вменяют гражданину совершение административного деяния, 

фальсифицируя основания задержания2. 

Период между физическим задержанием, доставлением лица и составле-

нием протокола о задержании достаточно длительный. Действующее законода-

тельство предусматривает составление протокола задержания в срок не более 

трех часов с момента доставления. Известны случаи, когда протокол составля-

ется в сроки, превышающие законодательно закрепленные, или не составляется 

вовсе, при этом лицо, которое было задержано, фактически не обладает правами 

подозреваемого и не может их реализовать. Предполагается, что фактически за-

держанное лицо обладает статусом подозреваемого, однако на практике так 

 
1 Руднев В.И. Статус задержанного как нового участника уголовного судопроизводства 

// Журнал российского права. 2017. № 4. С. 130-137. 
2 Голубицкая К.А. Процессуальные проблемы, возникающие в ходе задержания граж-

дан по подозрению в совершении преступления // Уголовно-процессуальные и криминалисти-

ческие проблемы борьбы с преступностью : сборник статей Международной научно-практи-

ческой конференции студентов и молодых ученых, проведенной в честь Р.В. Голубева. Челя-

бинск, 2011. С. 32. 
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бывает не всегда. Наделять лицо с момента фактического задержания статусом 

подозреваемого преждевременно, потому как последующая процессуальная 

судьба этого задержания бывает иногда неизвестной1. 

В теории уголовного процесса в качестве прототипа правовой конструкции 

судебного санкционирования рассматривается институт habeascorpus (от лат. 

«пусть у тебя есть тело»). Порядок habeascorpus выглядит как тип судебного кон-

троля за соблюдением прав человека в ходе задержания, призванный гарантиро-

вать каждому лишенному свободы право предстать перед судом для проверки 

обоснованности задержания. Это основа международных стандартов о том, что 

фундаментальное право на свободу личности может быть ограничено лишь су-

дом, защищающим от беззакония2. 

Таким образом, особая роль в защите прав и свобод человека и гражданина 

отведена сотрудникам полиции, которые обязаны решать вопросы противодей-

ствия преступности, обеспечивать безопасность личности, а также защиту его 

прав и свобод от преступных посягательств. Выполняя указанные обязанности, 

сотрудники полиции должны руководствоваться законодательством Российской 

Федерации, а также соблюдать общепризнанные принципы и нормы современ-

ного международного права. 

На сегодняшний день назрела необходимость более глубокого изучения 

круга вопросов, связанных с правами человека, что поспособствует выработке 

мировоззрения, духовному совершенствованию и профессиональному становле-

нию сотрудников полиции. Учитывая значимость прав человека в обеспечении 

нормальной жизнедеятельности общества, полиции следует обращать особое 

внимание на механизмы и процедуры их защиты, знать ее конституционные, су-

дебные, административно-правовые способы, особенности правоохранных меха-

низмов в зарубежных странах, их становление в российском государстве. 

 

 

  

 
1 Ксендзов Ю.Ю. Задержание и заключение под стражу подозреваемого : автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. СПб., 2010. С. 10. 
2 Статья 9 Международного пакта о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 

16.12.1966) и ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 

04.11.1950) // СПС КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=4D8F9D8FCF081F3EA4241D3BB0C567C3DF738417045F1ACEE7D779AF7F86E4DD0EC43A44BBB2FFaEH
consultantplus://offline/ref=4D8F9D8FCF081F3EA4241D3BB0C567C3D97685140D0210C6BEDB7BA870D9F3DA47C83B44BBB4FEFCaCH
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Саидов Ф.З.  

Академия управления МВД России 

Научный руководитель Ю.Л. Корабельникова, кандидат юридических наук, доцент 

Требования, предъявляемые  
к Омбудсмену Кыргызской Республики  

Во многих государствах мира требования к кандидатам на должность 

омбудсмена закреплены на законодательном или конституционном уровне. Но и 

есть исключения, например к кандидатам на должность Омбудсмена Швеции 

требования на законодательном уровне отсутствуют, но в практической деятель-

ности к кандидатам предъявляются требования, такие как к кандидатам на долж-

ность судей Верховного суда1. 

Омбудсмен Кыргызской Республики (далее – КР) в целях успешной за-

щиты прав и свобод человека и гражданина должен соответствовать определен-

ным требованиям. Закон КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы)» предусматривает 

требования к кандидатам на должность омбудсмена: защитником может стать 

гражданин КР, владеющий государственным и официальным языком, не моложе 

30 и не старше 65 лет. Омбудсменом (Акыйкатчы) не может быть избрано лицо, 

имеющее судимость за совершение преступления, если эта судимость не пога-

шена и не снята в установленном законом порядке2.  

По нашему мнению, необходимо ужесточить требования к кандидатам на 

должность омбудсмена отсутствием иностранного гражданства или вида на жи-

тельство либо иного документа, подтверждающего права на постоянное прожи-

вание гражданина КР на территории иностранного государства.Необходимо обя-

зательное наличие юридического образования, познаний в области прав и свобод 

человека и гражданина, опыта защиты в области прав человека3, а в качестве ква-

лифицированного требования следует предусмотреть наличие ученой степени в 

области прав человека и стажа работы в юридической профессии не менее 10 лет. 

Эти требования позволят омбудсмену в правоприменительной деятельности на 

должномуровне защищать права и свободы человека и гражданина. 

В настоящее время с мнением омбудсмена должны считаться, а его пред-

ложения и рекомендации в области совершенствования законодательства 

должны быть реализованы. На омбудсмена возложена обязанность правового 

просвещения общества в области прав человека, особенно разработка учебных и 

 
1 Wieslander B. The Parliamentary Ombudsmanin Sweden Stockholm: Bankof Sweden Ter-

centenary Foundation, 1999. P. 37. 
2 Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Закон Кыргызской Республики от 31.07.2002 № 136. 

URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1093 (дата обращения: 07.04.2021). 
3 Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Комментарий к Федеральному конституционному закону 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». М., 1997. С. 38. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1093
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исследовательских программ, внедрение их результатов в школы, высшие учеб-

ные заведения, в государственные организации. 

Личность омбудсмена играет очень важную роль, потому что его институт 

не обладает императивными полномочиями, он своим общественным авторите-

том, безупречной репутацией добивается восстановления нарушенных прав че-

ловека. Общественный авторитет института прямо пропорционален уважению, 

которым он пользуется в обществе1. 

Требования о высоких моральных качествах, безупречная репутация, до-

верие общества также являются важными элементами в совершенствовании пра-

вового статуса омбудсмена. Они должны быть предусмотрены на законодатель-

ном уровне. 

Подводя итоги, предлагаем установить дополнительные требования к кан-

дидатам на должность Омбудсмена КР: 

1) отсутствие гражданства иностранного государства или вида на житель-

ство либо иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина КР на территории иностранного государства; 

2) обязательное наличие юридического образования, познаний в области 

прав и свобод человека и гражданина, опыта защиты в области прав человека2, а 

в качестве квалифицированного требования наличие ученой степени в области 

прав человека и стаж работы в юридической профессии не менее 10 лет; 

3) высокий авторитет в обществе, безупречная репутация. 

 

 

Полторацкий Н.А.  

Московская академия Следственного комитетаРоссийской Федерации 

Научный руководитель Л.В. Голоскоков, доктор юридических наук, доцент 

Определение понятия «торговля людьми» 
и установление его соответствия международным положениям  

Провозглашение и закрепление на государственном уровне основополага-

ющих прав и свобод человека являются одними из важнейших правовых дости-

жений в научной сфере. Однако для демократического общества ключевое зна-

чение имеет не сам факт признания прав таковыми, а степень их обеспеченности 

и защищенности. Одними из преступлений, посягающих на такие основополага-

ющие права, как свобода и здоровье, является торговля людьми. Но в настоящее 

 
1 Национальные учреждения по правам человека. Руководство по созданию и укрепле-

нию национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека. ООН. 

Нью-Йорк и Женева, 1995. С. 39. 
2 Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Комментарий к Федеральному конституционному закону 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». М., 1997. С. 38. 
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время для всего мирового сообщества в целом и России в частности остается не-

разрешенной проблема, связанная с осуществлением незаконным сделок в отно-

шении человека1. 

Об актуальности выбранной темы свидетельствует тот факт, что на меж-

дународном уровне, в том числе в докладеУправления по контролю и борьбе с 

торговлей людьми США за 2020 год2, на основе критерия степени усилий соот-

ветствующих правительств по борьбе с торговлей людьми Россия была отнесена 

к третьему уровню стран, правительства которых не в полной мере соблюдают 

минимальные стандарты по ликвидации торговли людьми и не прилагают для 

этого значительныхусилий. Данный факт предопределил цель исследования – 

проведение сравнительного анализа положений ст. 127.1 УК РФ и международ-

ной конвенции, закрепляющей понятие торговли людьми. 

Определение торговли людьми на международном уровне изложено в ст. 3 

Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщи-

нами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объ-

единенных Наций против транснациональной организованной преступности (да-

лее – Палермский протокол). Обширное определение изучаемого понятия скла-

дывается из трех элементов: во-первых, торговля людьми может совершаться 

только в форме действий, изложенных исчерпывающим перечнем: вербовка, пе-

ревозка, передача, укрывательство и получение; во-вторых, обязательным эле-

ментом являются оказываемые злоумышленником средства воздействия на по-

терпевшее лицо. Данные средства изложены альтернативно, однако неисчерпы-

вающим перечнем: посредством угрозы применения силы либо непосредствен-

ным ее применением или с помощью иных форм принуждения, похищения, мо-

шенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, 

путем подкупав виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контро-

лирующего другое лицо.В-третьих, вышеуказанные действия должны быть осу-

ществлены со специальной целью в виде эксплуатации. 

В России уголовная ответственность за торговлю людьми установлена 

ст. 127.1 УК РФ. Под ней понимается совершение купли-продажи и иных сделок 

в отношении человека, а равно совершенные в целях его последующей эксплуа-

тации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение. 

На основе вышеизложенного выделим следующие различия исследуемых 

норм: 

– отечественный законодатель, устанавливая ответственность за торговлю 

людьми, предпринял более глубокий подход к определению данного понятия и 

 
1 Рудик О.С. Торговля людьми в Российской Федерации // Актуальные вопросы совре-

менной науки. 2009. С. 181-186. 
2 Trafficking in Persons Report 2020: Russia. URL: https://www.state.gov/reports/2020-traf-

ficking-in-persons-report/russia/ (датаобращения: 09.03.2021). 

https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/russia/
https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/russia/
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расширил объективную сторону путем включения в нее совершения купли-про-

дажи и иных сделок; 

– российский законодатель вопреки международным рекомендациям отка-

зался от закрепления в качестве обязательных признаков средств воздействия на 

потерпевшего1; 

– значимым отступлением от Палермского протокола является наличие 

примечания к статье (поощрительной нормы, освобождающей от уголовной от-

ветственности при соблюдении определенных условий). Наличие подобного 

рода специальных видов освобождения от уголовной ответственности объясня-

ется гуманизацией российского законодательства, а также целью недопущения 

наступления вредных последствий и пресечения совершенияпреступлений. 

Таким образом, на основе анализа данных положений мы приходим к сле-

дующему выводу. Если международное определение складывается в общем из 

трех элементов в виде действий, средств воздействия и специальной цели, то 

предложенная отечественным законодателем дефиниция торговли людьми явля-

ется двухчленной: состоит из ряда альтернативных действий, изложенных неис-

черпывающим перечнем, и наличием специальной цели. То есть, как мы видим, 

российская редакция торговли людьми приняла более широкий подход к опре-

делению данного преступления. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо также отметить, что ратифици-

рованный Россией Палермский протокол имеет рекомендательный характер. В 

связи с этим государства принимают во внимание данные положения, однако за-

крепляют их с учетом особенностей национального законодательства. 

 

 

Толстикова Л.А.  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент 

Актуальные проблемы цифровизации избирательного процесса  
в Российской Федерации 

Ни для кого не секрет, что XXI век – век информационных технологий. 

Еще 60 лет назад человечество не могло себе представить, что ЭВМ смогут за-

менить людей во многих сферах жизни и упростить их существование. Но сейчас 

термин «цифровизация», а именно внедрение современных цифровых техноло-

гий в различные сферы жизни и производства, широко употребляется в нашей 

жизни. Безналичные расчеты, интернет-покупки, электронные книги и многое 

 
1 Гигинейшвили М.Т. Международные предписания о противодействии торговле 

людьми и их имплементация в законодательстве Российской Федерации // Теория и практика 

общественного развития. 2019. № 9 (139). С. 44-48. 
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другое включает в себя данное понятие. Однако, несмотря на широкое проник-

новение цифровых технологий в различные сферы общественной жизни, про-

цессы реализации политических прав граждан оказались затронуты инноваци-

ями в значительно меньшей степени1. 

Когда высокие технологии только начинали использоваться в области по-

литики, а именно где-то с середины 90-х гг. XX в., свое основное предназначение 

они нашли в предвыборной агитации и взаимодействии с избирателями. Далее в 

процессе развития и популяризации инновационных технологий начали экспе-

риментально вводить электронное голосование, подсчет голосов при помощи 

ЭВМ, электронные подписи граждан. Конечно, в настоящее время значительная 

часть вышеуказанных инноваций находится в стадии эксперимента, однако ва-

жен сам факт даже точечного применения цифровых технологий в сфере реали-

зации политических прав граждан. Например, еще в 1994 г. Президентом России 

Борисом Ельциным был подписан Указ «О разработке и создании Государствен-

ной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (ГАС Вы-

боры), представляющей собой территориально-распределенную систему, по-

строение которой соответствует иерархической структуре избирательных комис-

сий и обеспечивающей автоматизацию четырех верхних уровней из пяти: ЦИК 

– избиркомы субъектов Российской Федерации – окружные избирательные ко-

миссии – территориальные избиркомы. И уже в 1995 г., а затем и в 1999 г. си-

стема использовалась при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ, а в 1996 г. и 2000 г. – на выборах Президента 

России. Однако в связи с несовершенством системы для получения окончатель-

ных результатов бюллетени пришлось пересчитывать вручную. Затем система 

неоднократно модернизировалась и действует до настоящего момента. 

Электронное голосование имеет множество преимуществ относительно 

традиционного «бумажного» голосования. Во-первых, голосование, осуществля-

емое при помощи инновационных технологий, позволяет вовлечь в процесс вы-

боров молодое поколение, что играет немаловажную инновационную роль в раз-

витии политики и страны в целом, а также увеличивает число голосующих. 

Например: «В 2019 г. на выборах в Мосгордуму электронное голосование про-

водилось в трех избирательных округах. По итогам голосования в сентябре мос-

ковские власти отчитались об успехе онлайн-эксперимента: итоговая явка на 

электронных выборах составила более 90%. Как показал опыт Москвы, на выбо-

рах в Мосгордуму 2019 г. электронное голосование привлекло больше избирате-

лей. На онлайн-выборах явка составила 92%, а в общей сложности – 21,77% (то 

есть больше, чем на выборах депутатов Мосгордумы предыдущего созыва). А 

чем выше явка, тем точнее голосование показывает мнение избирателей, тем 

 
1 Трансформация и цифровизация правового регулирования общественных отношений 

в современных реалиях и условиях пандемии: коллективная монография / под ред. И.В. Во-

ронцовой. Казань, 2020. 
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выше доверие к институту выборов в целом»1. Во-вторых, электронное голосо-

вание позволяет в значительной мере экономить ресурсы (как экономические, 

так и человеческие), затрачиваемые на проведение традиционного голосования. 

И в-третьих, дистанционное голосование как нельзя кстати подходит под наши 

сегодняшние условия, связанные с COVID-19, что позволяет избежать скопления 

и контакта людей. 

Что касается недостатков данной системы голосования, то к главным стоит 

отнести возможность фальсификации и подтасовки голосов, что в электронном 

варианте намного проще, нежели при традиционном варианте голосования. Но 

российские системы голосования лишены этого недостатка благодаря онлайн-

системе, работающей на блокчейне. Блокчейн – это распределенная база данных, 

которая содержит информацию обо всех транзакциях, проведенных участниками 

системы. Как поясняют сами разработчики такой системы: «У такой сети нет 

единого сервера: чтобы изменить информацию в части бюллетеней, нужно полу-

чить одобрение большинства участников сети, поэтому цепочку блокчейна прак-

тически невозможно взломать. Сам голос анонимизирован и зашифрован. При 

этом ключей шифрования два: один находится у пользователя, а второй разделя-

ется на несколько частей и до конца голосования хранится у разных участников». 

Также они уточнили, что система исключает возможность определить, за что 

проголосовал пользователь. После того как он сделал выбор и вышел из брау-

зера, ключ, используемый для идентификации, уничтожается, что позволяет со-

хранить принцип тайного голосования. И еще одни серьезным минусом голосо-

вания с помощью инновационных технологий является совершение кибер-атак. 

Например, в 2019 г. во время выборов в МГД было сообщено о фиксировании 

попыток взлома системы, но все они были моментально успешно пресечены. 

В заключение нужно сказать, что электронная система голосования имеет 

как множество преимуществ перед традиционной системой голосования с бу-

мажными бюллетенями, так и ряд недостатков. Но наш мир все больше развива-

ется в сфере телекоммуникационных технологий, внедряя их во все сферы жизни 

человека. Поэтому выборы также неизбежно попадут под эту тенденцию. Оста-

ется надеяться, что отечественные разработчики доведут систему электронного 

голосования до идеала, сохранив все принципы и достоинства традиционного го-

лосования. 

 

 

  

 
1 Электронное голосование: быстро, надежно и безопасно. URL: https://www.gazeta.ru/ 

politics/2020/06/18_a_13121947.shtml. 

https://www.gazeta.ru/
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Крикунова М.А. 

Сибирский государственный университет науки итехнологий имени академика 

М.Ф. Решетнева (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.В. Сафронов, кандидат юридических наук, доцент 

О некоторых аспектах международно-правового регулирования 
военных конфликтов 

В истории с давних пор заложено, что одной из главных функций государ-

ства является ее военная безопасность, а также обеспечение национальной обо-

роны страны. В настоящее время это закреплено в Конституции РФ: «В ведении 

Российской Федерации находятся оборона и безопасность, оборонное производ-

ство, обеспечение безопасности личности, общества и государства». 

Уровень военного конфликта редко ограничивается одной, двумя, а то и 

тремя странами, именно поэтому интересы безопасности и сохранности жизни 

буквально вынуждают страны к сотрудничеству в военной сфере. Сегодня мас-

штабы сотрудничества государств и международных организаций в военной 

сфере значительно увеличиваются. Но, несмотря на это, мы все так же сталкива-

емся с новостями о каких-либо новых актах агрессии и вооруженных конфлик-

тах. 

В сознании каждого человека слово «война» ассоциируется с очень пло-

хими последствиями. А в современных условиях, когда вооружение стран и во-

оруженные силы выходят на новый уровень, когда война может стать угрозой не 

только для воющих сторон, но и для всей планеты, предотвращение и мирное 

правовое урегулирование военных конфликтов и стычек является лучшим вари-

антом для человечества. 

Реальная военная опасность сегодня обуславливается многими факторами 

политического, экономического, а также, несомненно, военного характера, внед-

рением новых технологий как оружия. Из этого следует, что необходимость при-

нятия мер по обеспечению безопасности страны выходит на одну из первых пози-

ций в ведении политики не только внутри страны, но и за ее пределами. 

Безусловно, считается логичным, что современная война не будет похожа 

на Вторую мировую войну. Сегодня война имеет совершенно иные цели, сред-

ства, методы и характер ведения самой войны. Между странами происходит так 

называемая гонка вооружений. Ввиду наличия как вооружения в ведущих стра-

нах ядерного и других оружий массового поражения, которые наносят удар не 

только по противнику, но и по всей цивилизации в целом, уничтожая все живое, 

воюющим государствам заведомо известен исход. Тем не менее стычки и по сей 

день не прекращаются. 
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Исходя из этого, стоит заметить, что такая тема, как проблема междуна-

родно-правового регулирования военных конфликтов, имеет огромное значение 

не только для власти, но и в принципе для каждого человека. 

Основными проблемами возникновения противоречий между странами яв-

ляются нарушение каких-либо международных договоров, а также уставов, ко-

дексов, законов внутри страны и прочие конфликты подобного характера. 

Исторически сложилось, что государства, участвующие в вооруженных 

конфликтах, оставляли за собой право выбирать средства и методы ведения 

войны, то есть по факту это право является неограниченным. Не существовало 

запрета на какое-либо оружие и концепцию нападения или обороны. Тем самым 

выбор масштаба поражения всегда стоял за воюющими странами, что могло при-

чинять излишние разрушения, чрезмерные страдания и ущерб населению. Не-

смотря на это, к участникам войны, раненым, больным, пленным, а также к граж-

данским лицам существовало уважение и определенные правила поведения. 

Все эти принципы были сложены в результате довольно длительного про-

цесса развития международного права, которое имело важное место в период во-

оруженных конфликтов. Основные положения о средствах и методах ведения 

войны относятся к следующим международным соглашениям: Женевский про-

токол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других по-

добных газов и бактериологических средств 1925 г., Конвенция о запрещении 

или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые мо-

гут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбира-

тельное действие, 1980 г., Конвенция о запрещении разработки, производства, 

накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г., 

Конвенция по кассетным боеприпасам 2008 г., Международный договор о тор-

говле оружием 2013 г.1 

Стоит также отметить, что в современном международном праве есть ряд 

отдельных документов, которые имеют отношение к сфере уголовной ответ-

ственности отдельных лиц за нарушения норм института права вооруженных 

конфликтов. Тогда происходит процесс установления, реконструкции фактов, 

обстоятельств, относящихся к прошлому2. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на определенное количе-

ство проблем, пробелов и коллизий в сфере международно-правых отношений, 

есть возможность для их урегулирования. 

Во-первых, эффективным способом предотвращения военных конфликтов 

может стать предоставление гражданскому обществу реальной картины послед-

ствия применения современного оружия и развивающихся технических средств. 

 
1 Международное право: учебник / отв. ред. С.А. Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 
2 Сафронов В.В. Выявление и основы расследования административных правонаруше-

ний, отнесенных к компетенции таможенных органов: учебное пособие. Красноярск, 2019.  

https://be5.biz/terms/m5.html
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Это будет наиболее востребовано и доступно для любого жителя планеты в сети 

Интернет, а также наберет особую популярность среди не только взрослого насе-

ления, но и молодежи. 

Во-вторых, в целях снижения стремительного развития стран в сфере во-

енного вооружения, а также прекращения гонки вооружения необходим надле-

жащий международный контроль над испытаниями и распространением ядер-

ного оружия. 

В-третьих, для сохранения того, что мы имеем на данный момент, природы 

и цивилизации в целом, необходимо вовлекать молодое население всех стран 

мира в совместную работу. Такая работа должна быть направлена на участие как 

можно большего количества молодых людей в каких-либо миротворческих опе-

рациях. 

 

 

Халезова Е.А.  

Московский Университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Е.Н. Дубинина,кандидат юридических наук 

Содержание правовой системы России и тенденции ее развития  
в глобализационный период 

Содержание современной правовой системы России составляют следую-

щие элементы: 

– право (имеется в виду его сущность и содержание), источники права, пра-

вовые нормы и принципы; 

– юридическая практика (важнейшее значение имеет судебная практика, 

особенно в аспекте неоднозначности проблемы наличия судебного прецедента); 

– правовая культура и правосознание (их уровень существенно влияет на 

дальнейшее развитие правовой системы). 

Каждый элемент при его детальном изучении позволяет понять юридиче-

ское своеобразие и самобытность российской правовой действительности. 

В теории права не сложилось однозначного подхода к понятию права. 

Плюрализм научных взглядов достаточно разнообразен. Одни авторы отстаи-

вают классическое понимание позитивного права, основанного на таких призна-

ках, как нормативность, системность, формальная определенность и т.д. Другие 

авторы активно развивают интегративный подход к правопониманию. 

Не вдаваясь в научные дискуссии, отметим, что современное российское 

право основывается на позитивном праве, но в нем все большее значение приоб-

ретают естественно-правовые черты, то есть, как выражаются в науке: «право в 

человеческом измерении». 
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«Человеческое измерение» в праве уже наблюдается в ст. 2 Конституции 

РФ, где человек признан высшей ценностью. В соответствии с внесенными кон-

ституционными поправками произошла модернизация системы социальных 

прав граждан и юридических гарантий этих прав. Кроме того, в рамках «челове-

ческого измерения» в обновленной Конституции РФ предусмотрено уважитель-

ное отношение к человеку труда (ст.75.1), потому что он стоит в центре государ-

ственного и общественного процветания. 

В современной правовой системе России сложилась система нормативно-

регулятивных средств. К ним относятся: нормы права (общеобязательные пра-

вила поведения общего характера), правовые принципы, дефиниции и другие 

средства. 

К источникам права относятся: 

1) нормативный правовой акт: законы и подзаконные акты; 

2) нормативный договор; 

3) правовой обычай. 

Дискуссионным является вопрос об отнесении к источникам права судеб-

ного прецедента. В советское, социалистическое время, как уже указывалось 

выше, судебный прецедент официально отрицался. Но фактически суды всегда 

осуществляли правотворческую деятельность в процессе толкования законода-

тельных норм. 

Судебная практика Верховного Суда всегда учитывалась нижестоящими 

судами при разрешении уголовных и гражданских дел. Это был ориентир в су-

дебных вопросах применения и толкования права, устранения пробелов в нем. 

В учебной литературе указывается, что судебный прецедент является ис-

точником права в случаях, «когда суды ссылаются на постановления ЕСПЧ; а 

также правило, сформулированное Президиумом ВС РФ по конкретному делу 

при его рассмотрении в порядке надзора». 

Таким образом, отношение к судебному прецеденту с течением времени 

меняется: от его жесткого отрицания до практики частичного регулирования. 

К структурному элементу правовой системы относятся правовая культура 

и правосознание. Эти два элемента возможно охарактеризовать как вечные спут-

ники права. Они являются определенным индикатором, показывающим уровень 

развития права и правовой системы. Правовая культура дает оценку правовой 

действительности. В ее структуру включаются уровень развития самого права, 

уровень развития профессиональной юридической деятельности, а также состо-

яние законности и правопорядка. Правосознание – форма общественного созна-

ния. В его структуру включаются правовая идеология, правовая психология и 

ряд поведенческих элементов: установок и правовых ориентаций. 

К сожалению, деформированное правосознание в настоящее время не ред-

кость. Его демонстрируют различные слои населения и социальные группы. 

СМИ часто публикуют информацию о низком уровне правосознания госу-
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дарственных чиновников, которые способны совершить должностные преступ-

ления, получить взятку. 

На основе научных источников выделим основные черты глобализации. 

Прежде всего отметим, что это мировое явление характеризуется многопланово-

стью. Иначе говоря, под его влиянием находятся многие сферы: экономика, тор-

говые отношения и другие. 

Глобализация сопровождает все социальные процессы и по своему содер-

жанию может быть правовой, экономической, культурной и т.д. 

В современной жизни общества всегда присутствуют динамично развива-

ющиеся процессы, приводящие в движения общественные отношения. А вместе 

с ними активно развиваются право и правовая система. 

Глобализационные процессы могут привести к изменению функциональ-

ных и структурных характеристик права. 

В настоящее время наблюдается активное влияние на национальную пра-

вовую систему международного права. В результате международное право при-

знано составной частью отечественной правовой системы, что закреплено в кон-

ституционных положениях. 

Развитие международного права способствует сближению отечественной 

правовой системы с континентальным правом. Именно эта правовая система 

наиболее близка России по своей сущности. При этом российская правовая си-

стема сохраняет свою индивидуальность. 

В последнее время наблюдается проявление негативных составляющих 

глобализации в отношении России: ввод экономических санкций, политика 

двойных стандартов и др. В связи с этим приобретает актуальность вопрос о роли 

отечественной правовой системы в качестве механизма сдерживания негативных 

проявлений глобализации. 

Следует признать, что мировое сознание стремительно меняется. Прихо-

дит понимание сохранения собственной культуры, самобытности, духовного 

развития. Поэтому в различных национальных правовых системах утверждается 

собственная социокультурная идентичность, связанная с разнообразием нацио-

нальных культур. Происходит быстрая смена одних социально-правовых ценно-

стей, основанных на иерархическом соотношении универсального и националь-

ного в праве, другими ценностями, в основе которых общечеловеческие понятия 

справедливости и добра. 

Итак, современная правовая система России динамично развивается в 

условиях сочетания, с одной стороны, приоритетности международных норм 

(как составной части правовой системы РФ), а с другой – установления право-

вого регулирования традиционных российских ценностей, что позволяет опреде-

лить конституционную идентичность России как суверенного государства. 
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Плотников Д.А. 

Волгоградская академия МВД России 

Научный руководитель В.В. Попов 

О некоторых проблемах, связанных с правовым  
статусом Центрального Банка России 

На данный момент в Российской экономике преобладают либерально-ры-

ночные тенденции, которые начали внедрять не так давно, а именно в период 

начала 90-х гг. ХХ века. Стоит обратить пристальное внимание на тот факт, что 

либерально-рыночная концепция относит право эмиссии не к компетенции гос-

ударства, как это объективно должно быть, а к компетенции отдельного органа, 

который по своей сути является независимым по отношению к государству и его 

структурам. Объясняется это тем, что отдельный эмиссионный центр руковод-

ствуется исключительно финансово-экономическими соображениями, а не поли-

тическими. 

Итак, проанализируем, каким образом данная либерально-экономическая 

идея воплощена на практике. Для этого стоит обратиться к Федеральному закону 

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». В со-

ответствии со ст. 4 данного закона Банк России монопольно осуществляет такую 

исключительно важную (в монетизированной экономике) функцию, как эмиссия 

денег на территории Российской Федерации. При этом Банк России назван юри-

дическим лицом, коих в нашей стране на 1 января 2020 г. насчитывается 

37152871. Однако феномен заключается в том, что правовой статус лишь одного 

из 3715287 юридических лиц напрямую закреплен в Конституции Российской 

Федерации (ст. 75). Столь высокий уровень закрепления зачастую отсутствует у 

многих государственных органов, напримеру всех министерств. 

Другая странность заключается в том, что согласно ст. 75 Конституции РФ 

юридическое лицо осуществляет свою основную функцию –защиту и обеспече-

ние устойчивости рубля – независимо от других органов государственной власти 

любого уровня, а также от органов местного самоуправления. Однако формули-

ровка «защита и обеспечение устойчивости рубля» является юридически неопре-

деленной и неоднозначно интерпретируемой. Например, легко убедиться в том, 

что снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам одни эконо-

мисты и политики считают позитивным явлением, а другие – негативным. К при-

меру, во время валютного кризиса 2014-2015 гг. произошел резкий скачок в росте 

потребительских цен, которые по итогам 2014 г. составили, по оценкам ЦБ РФ, 

11,4%. Ухудшилось благосостояние более 48% российских граждан, которые в 

ходе опроса утверждали о росте розничных цен на товары и услуги, а также об 

 
1 Джаарбеков С. Юридические лица и ИП: количество и состав. URL: 

https://taxslov.ru/res/res2020_ul.htm (дата обращения: 07.11.2020). 

https://taxslov.ru/res/res2020_ul.htm
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обесценивании личных сбережений. Также по словам Д.А. Медведева негатив-

ное влияние заключается в том, что уменьшается количество товаров, которые 

можно приобрести по импорту, уменьшается покупательная способность лю-

дей, ослабляется возможность компаний приобретать оборудованиеили иные 

объекты, которые необходимы для нормальной производственной жизни. К плю-

сам же относят тот факт, что экспортеры получают большее количество рублей 

(за счет изменения курса рубля), а значит, могут брать новые подряды, покупать 

большее количество товаров внутри страны, заказывать новую продукцию и та-

ким образом расширять российскую экономику. Снижение курса рубля пози-

тивно для тех, кто ориентирован на поставки на экспорт, поскольку они полу-

чают валюту, а себестоимость их продукции в рублях остается прежней, пояснил 

глава Минпромторга1. Иными словами, одни специалисты считают, что Банк 

России способствует развитию экономики России, а другие считают, что, напро-

тив, препятствует. Так, например, в 2018 г. поступило заявление от Советника 

президента РФ С. Глазьева о том, что наша страна «буксует в отсталой экономи-

ческой парадигме», причиной которой является некомпетентная макроэкономи-

ческая политика ЦБ, приведшая в 2018 г. к потере более чем 23 триллионов руб-

лей2. 

Проблема заключается в том, что если все же Банк России препятствует 

развитию экономики России, достижению Россией экономического суверени-

тета, то никакие другие органы власти не смогут помешать такой деструктивной, 

антигосударственной деятельности этого «скромного юридического лица». 

Между тем основная идея принципа разделения властей заключается в недопу-

стимости узурпации власти для того, чтобы никакой субъект управления в госу-

дарстве не мог проводить деструктивную антигосударственную, антинародную 

деятельность. 

 

 

Ралло Л.Л.  

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель Е.В. Казанцева, кандидат юридических наук 

К вопросу о социальных гарантиях государства  
в отношении инвалидов 

Действующее российское законодательство устанавливает особую защиту 

инвалидов как особой категории населения, которая ввиду состояния здоровья 

 
1 Плюсы и минусы ослабления национальной валюты // ТАСС. 2015. 15 мая. URL: 

https://tass.ru/hronika-padeniya-rublya/1923508 (дата обращения: 07.11.2020). 
2 Глазьев оценил потери РФ от политики ЦБ за четыре года в 23 трлн рублей // ТАСС. 

2018. 2 апр. URL: https://tass.ru/ekonomika/5088362 (дата обращения: 07.11.2020). 

https://tass.ru/hronika-padeniya-rublya/1923508
https://tass.ru/ekonomika/5088362
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не может в полном объеме реализовывать свои потребности. Социальная поли-

тика государства в отношении инвалидов исходит из закрепленных конституци-

онных ценностей (ст. 7 Конституции РФ), согласно которым наша страна явля-

ется социальным государством. Разработан большой блок нормативно-правовых 

актов различного уровня. Основополагающим является Федеральный закон от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации», в котором в ст. 1 законодатель закрепляет, что инвалидом является лицо, 

которое вследствие заболевания, последствий травм или дефектов ограничено в 

жизнедеятельности. Поскольку чаще всего инвалиды ограничены в полноценном 

труде и, как следствие, заработке, для них установлены различные меры соци-

альной поддержки. 

К примеру, лицам с I, II и III группой инвалидности выплачивается страхо-

вая пенсия по инвалидности. С 1 января 2021 г. инвалиды I группы получают 

повышенную выплату в размере 12088,96 руб.1 Страховая пенсия по старости 

назначается без заявления со дня достижения соответствующего возраста инва-

лиду, получающему страховую пенсию по инвалидности, достигшему возраста 

назначения страховой пенсии по старости и имеющему не менее 15 лет страхо-

вого стажа и величину индивидуального пенсионного коэффициента не менее 

30. Ее размер не может быть меньше размера страховой пенсии по инвалидности, 

установленного на день прекращения ее выплаты. 
Выплачивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), размер которой за-

висит от присвоенной группы инвалидности. ЕДВ дает право на государствен-
ную социальную помощь в виде набора социальных услуг: обеспечение необхо-
димыми лекарствами и изделиями медицинского назначения по рецептам врача; 
путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям; бесплат-
ный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. 

Также данная категория лиц имеет право на улучшение жилищных усло-
вий в соответствии с Жилищным кодексом РФ. Постановка на учет осуществля-
ется органами местного самоуправления по месту жительства инвалидов. Жилые 
помещения предоставляются исходя из состояния здоровья и количества членов 
семьи. Также предоставляется компенсация в размере 50% от расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг. 

В сфере труда и занятости для инвалидов также установлены гарантии:  

− квотирование рабочих мест;  

− резервирование рабочих мест по подходящим для инвалидов профес-
сиям;  

− создание специальных условий труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации и абилитации инвалида. 

 
1 Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 

году : постановление Правительства РФ от 28.01.2021 № 73 // СПС Гарант. 
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А вот трудовое законодательство закрепляет право инвалидов на получе-
ния ежегодного отпуска не менее 30 календарных дней. 

В сфере образования в учебных заведениях предусмотрены бюджетные ме-
ста, выплачивается государственная социальная стипендия, а также предостав-
ляются места в общежитиях1. 

Нуждающиеся в постороннем уходе и помощи могут воспользоваться 
услугами по уходу на дому, в полустационарной и стационарной форме2. На 
дому уход осуществляют социальные работники, которые в рамках договора вы-
полняют определенный функционал: убраться в квартире, купить продукты, 
оплатить коммунальные услуги. 

Стационарная форма обслуживания осуществляется в специализирован-
ных учреждениях для инвалидов, где для инвалидов предусмотрены, помимо 
стандартных социальных услуг, различные культурные, образовательные и иные 
программы. 

Так, в соответствии с приказом Минтруда России от 29 сентября 2020 г. 
№ 667 в 24 субъектах Российской Федерации в 2021 г. внедряется система дол-
говременного ухода за инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе. В рам-
ках системы предполагается предоставление социальных, медицинских, реаби-
литационных и иных услуг3. Органы социальной защиты населения во взаимо-
действии с другими органами и учреждениями будут выявлять таких нуждаю-
щихся и определять потребность в наборе социальных услуг. Помимо этого, ин-
валиды обеспечиваются средствами реабилитации, специальными сотовыми те-
лефонами. Инвалидам по зрению предоставляются собаки-поводыри. 

Таким образом, в нашей стране инвалиды находятся под особой защитой. 

Государственная политика в данной сфере включает меры экономического, ме-

дицинского, организационного, правового характера. Законодательство устанав-

ливает для них множество различных льгот и выплат различного характера. 

Только через нормативное регулирование и деятельность уполномоченных орга-

нов государственной и муниципальной власти возможно гармоничное развитие 

России как социального государства. 

 

 

  

 
1 Антонова Н.В., Еремина О.Ю. Социальные функции государства: новые векторы раз-

вития // Журнал российского права. 2020. № 12. С. 90-95. 
2 Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации : Федераль-

ный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 13 июля 2020 г.) // СПС Гарант. 
3 О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2021 году Типовой мо-

дели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуж-

дающимися в постороннем уходе : приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 667 // СПС Га-

рант. 



 
Секция «Современные тенденции развития публичного права»  

 

 
185 

Кузьма И.Г. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель А.С. Андрианова 

Соотношение понятий «социальная ответственность»  
и «юридическая ответственность» 

Межпредметный характер категории «ответственность» предопределяет 

существование различных подходов к характеристике ее содержания. Так, в фи-

лософии под ответственностью понимается зависимость решений и действий че-

ловека от влияния на него внешних и внутренних факторов, определяющим из 

которых является наличие свободной воли. В социологии ответственность – обя-

занность выполнения субъектом своих функций как члена группы, коллектива, 

общества в целом, в психологии – форма самоконтроля, в праве – обязанность. 

Анализ данных смыслов понятия «ответственность» дает возможность сделать 

вывод о существовании следующих форм ответственности: 

1) общественная ответственность, которая является реакцией общества на 

поведение субъекта; 

2) индивидуальная ответственность, представляющая собой самооценку 

субъектом своих действий в соответствии с требованиями, предъявляемыми со-

циумом. 

Данные формы ответственности взаимосвязаны и взаимозависимы: обще-

ство, с одной стороны, возлагает на индивида обязанность совершать социально 

полезные действия, а с другой – содействует в реализации его прав и обязанно-

стей1. 

Рассматривая социальную ответственность как отношение, можно выде-

лить такие ее отличительные признаки, как: 

1) инициативный характер, то есть для ее реализации необходимо наличие 

волеизъявления участников общественного отношения; 

2) наличие носителя социальной ответственности, в качестве которого мо-

гут выступать как индивиды, так и группы, коллективы, организации; 

3) компромисс между общественными, групповыми и личными целями и 

интересами; 

4) определение поведения субъектов социальными нормами, контроль за 

исполнением которых осуществляется различными социальными институтами 

(семья, религиозные общности, общественные объединения и др.)2. 

 
1 Ивахненко С.Н. Юридическая и социальная ответственность: проблемы понимания и 

соотношения // Гуманитарные и юридические исследования. 2013. № 1. С. 26. 
2 Белов А.В. Понятие социальной ответственности в современной социальной филосо-

фии // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2010. Т. 47. 

№ 3. С. 17. 
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В теории права выделяют такие виды социальных норм, как нормы морали, 

обычаи, религиозные нормы, корпоративные нормы и нормы права. 

Определяя юридическую ответственность как вид социальной ответствен-

ности, возникающий на основе норм права, следует указать на ее отличительные 

особенности: 

1 неразрывная связь с государством, которое создает нормы права и кон-

тролирует их реализацию в поведении субъектов права; 

2) возможность применения мер государственного принуждения в случае 

невыполнения правовых предписаний. 

Юридическая ответственность рассматривается как проспективная (пози-

тивная) и ретроспективная (негативная) ответственность. 

Позитивная юридическая ответственность является регулятором поведе-

ния субъектов права и основана не только на нормах права, но и на внутренних 

убеждениях и установках участников правоотношений. Предполагается, что 

субъект общественных отношений осознает предъявляемые обществом требова-

ния и строит свое поведение в соответствии с ними1. 

Позитивная юридическая ответственность способствует установлению в 

обществе правопорядка и режима законности. Помимо правовых норм, данный 

вид ответственности обеспечивается и иными социальными нормами, к примеру 

нормами морали, а потому совпадает по содержанию с социальной ответствен-

ностью. 

Негативная юридическая ответственность наступает за совершение право-

нарушения, предусматривает государственное осуждение правонарушителя и 

назначение ему неблагоприятных последствий, установленных нормами права. 

Данный вид ответственности имеет формализованный характер и содержит до-

статочно жесткие санкции. 

Необходимым условием наступления ретроспективной юридической от-

ветственности является наличие у субъекта права свободы воли и возможности 

выбора варианта поведения. Невыполнение данного условия дает возможность 

освободить правонарушителя от необходимости претерпеть предусмотренные 

законом последствия за совершение противоправного деяния. 

Негативная юридическая ответственность является самым действенным 

средством обеспечения правомерного поведения всех субъектов права. 

В заключение хотелось бы отметить, что социальная ответственность 

представляет собой неразрывную взаимосвязь обязанности субъектов права ру-

ководствоваться социальными нормами в своем поведении и готовности претер-

петь негативные последствия за их нарушение. Социальная и юридическая от-

ветственность, причем негативная юридическая ответственность, определяемая 

 
1 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Издательский 

дом «Дело» РАНХиГС, 2020. С. 451. 
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нормами права и реализуемая с участием государства как наказание за виновное 

противоправное деяние, соотносятся как целое и часть. 

 

 

Кобзева Е.А. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель М.В.Донская, кандидат юридических наук, доцент 

Некоторые аспекты конституционной реформы  
местного самоуправления 

Конституция РФ в ст. 12 провозглашает и гарантирует самостоятельность 

местного самоуправления в пределах своих полномочий. Местное самоуправле-

ние в России не входит в систему органов государственной власти. Местное са-

моуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Фе-

дерации и является формой осуществления народом своей власти1. 

Вместе с тем явная неэффективность процесса реформирования института 

местного самоуправления в России все чаще давала поводы для обсуждения оп-

тимальных механизмов организации местной власти. Уже тот факт, что за время 

действия ФЗ № 131-ФЗ в него было внесено более 400 изменений и дополнений2, 

свидетельствует о бессистемном походе к данному процессу – ни один федераль-

ный закон не изменялся так часто. Попытки закрепить и сделать более стабиль-

ными и управляемыми экономические и, в частности, финансово-бюджетные ос-

новы местного самоуправления выявили проблемы, порожденные методиче-

скими недоработками базовой концепции реформы местного самоуправления, 

лишенной достаточных экономических обоснований3. 

Данную проблему в настоящий момент призваны преодолеть поправки, 

внесенные в Конституцию в части регулирования деятельности органов мест-

ного самоуправления. В соответствии с Законом РФ о поправке к Конституции 

РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдель-

ных вопросов организации и функционирования публичной власти» в главу 8 

основного закона, регулирующего деятельность местного самоуправления, вне-

сены изменения, согласно которыморганы местного самоуправления и органы 

государственной власти входят в единую систему публичной власти. Кроме того, 

 
1 Статья 1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 24.04.2020) // СЗ РФ. 2003. 

№ 40.Ст. 3822. 
2 Бабун Р.В. Местное самоуправление России на новом этапе муниципального строи-

тельства // Всероссийский экономический журнал ЭКО. 2017. № 3. С. 60-78. 
3 Леонов С.Н. Проблемные результаты и перспективные реформы местного самоуправ-

ления в России // Пространственная экономика. 2017. № 3. С. 107-132. 
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органы государственной власти получили право участвовать в формировании ор-

ганов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от 

должности всех должностных лиц местного самоуправления1. Таким образом, в 

Конституцию РФ вошло новое основополагающее понятие – публичная власть, 

которое ранее в ней не упоминалось. 

По мнению В.В. Путина, внесенные корректировки помогут органам мест-

ного самоуправления «осуществлять взаимодействие для наиболее эффектив-

ного решения задач в интересах населения». 

Для местной власти также введены дополнительные финансовые гарантии. 

Ранее ст. 133 Конституции гарантировала органам местного самоуправления 

право «на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате ре-

шений, принятых органами государственной власти». Теперь же предполагается 

компенсация дополнительных расходов, «возникших в результате выполнения 

органами местного самоуправления во взаимодействии с органами государ-

ственной власти публичных функций и полномочий, имеющих государственное 

значение». 

В свете данных реформ на заседании Совета по развитию местного само-

управления в январе 2020 г. В.В. Путин предложил правительству разработать 

новые основы государственной политики в сфере местного самоуправления до 

2030 года, призванные решить такие существующие проблемы местного само-

управления, как несогласованность работы между региональными и муници-

пальными властями, отсутствие координации, непрочное финансовое положение 

муниципалитетов и т.п. Президент в очередной раз отметил, что независимость 

местного самоуправления сохранится, однако их самостоятельность в пределах 

своих полномочий «не означает разорванности»2. 

Несмотря на бурные общественные дискуссии, большинство экспертов 

справедливо отмечают, что поправки не уничтожают автономию местной власти, 

а облекают в конституционно-правовую форму фактические реалии, существо-

вавшие уже не один год. В научных исследованиях уже неоднократно выказыва-

лась обеспокоенность по поводу явных процессов огосударствления органов 

местного самоуправления3. 

 
1 См.: Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершен-

ствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 

власти» // СЗ РФ. 2020. № 11. Ст. 1416. 
2 Выступление В.В. Путина на заседании Совета по развитию местного самоуправления 

// Официальное интернет-представительство Президента России. 2019. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62701 (дата обращения: 15.05.2020). 
3 См., напр.: Политахин П.А. Местное самоуправление в условиях перехода России к 

многоукладной рыночной экономике :монография. М.: Проспект, 2019. 176 с.; Васильев В.И. 

Местное самоуправление и Конституция Российской Федерации // Журнал российского права. 

2019. № 6. С. 28-35; Зубарев С.М. К вопросу об огосударствлении местного самоуправления // 

Lexrussica. 2018. № 12. С. 83-89; Тимофеев Н.С. К проблеме развития одной из 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62701
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62701
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В качестве негативных аспектов реформирования системы местного само-

управления многие эксперты называют также слияние конституционных уров-

ней власти, что создает предпосылки превращения местного самоуправления в 

один из уровней исполнительной власти1. В нашей стране, которая простирается 

на 11 часовых поясов, невозможно централизованно принимать одинаковые для 

всех решения: положительная практика в одном муниципальном образовании, 

даже регионе, может быть контрпродуктивной на другой территории страны. 

Соединение местного самоуправления с государственной властью вызы-

вает обоснованные опасения еще и поскольку централизованный контроль и пря-

мое управление, лишение населения и муниципалитетов самостоятельности вряд 

ли могут способствовать развитию, эффективности местных органов власти. 

Очевидные существующие проблемы на местах в масштабах региона или страны 

могут быть оценены сверху незначительными, и это не может не быть поводом 

для беспокойства. 

Вместе с тем необходимо отметить и явные положительные аспекты про-

веденного реформирования. 

Необходимые перемены в области организации системы местного само-

управления проведены под вектором повышения стабильности местной власти. 

Дополнительная управленческая и финансовая поддержка должна послужить до-

статочно мощным стимулом к развитию местного самоуправления, укреплению 

его статуса и функционала. 

Политолог А. Пожалов считает, что объединение органов местного само-

управления и органов госвласти в единую систему «позволит преодолеть во мно-

гом искусственный отрыв» одних от других. «По факту есть ряд вопросов – об-

разование, здравоохранение, например, – которые органы местного самоуправ-

ления должны решать в связке с региональными и федеральными органами», и 

после внесения поправок, по мнению политолога, органы госвласти, которые 

дают деньги на реализацию тех или иных задач и программ, смогут эффективнее 

контролировать их расходование2. 

Внесенные в Конституцию РФ поправки, по сути, не привносят ничего но-

вого. Основная поправка о вхождении органов местного самоуправления и орга-

нов государственной власти в единую систему публичной власти – это лишь раз-

витие базовой конституционной нормы о том, что суверенный народ Российской 

Федерации осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 3 Консти-

 
конституционных основ местного самоуправления // Конституционное и муниципальное 

право. 2018. № 12. С. 66-72. 
1 Зубарев С.М. Указ. соч. 
2 Появились поправки в Конституцию о местном самоуправлении // Московский Ком-

сомолец. 2020. URL: https://www.mk.ru/politics/2020/02/25/poyavilis-popravki-v-konstituciyu-o-

mestnom-samoupravlenii.html (дата обращения: 15.05.2020). 

https://www.mk.ru/politics/2020/02/25/poyavilis-popravki-v-konstituciyu-o-mestnom-samoupravlenii.html
https://www.mk.ru/politics/2020/02/25/poyavilis-popravki-v-konstituciyu-o-mestnom-samoupravlenii.html
https://www.mk.ru/politics/2020/02/25/poyavilis-popravki-v-konstituciyu-o-mestnom-samoupravlenii.html
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туции)1. Здесь важно понимать, что единая система публичной власти, частью 

которой объявляются органы местного самоуправления, не равнозначна системе 

органов государственной власти, в которую они по-прежнему не входят. Факти-

чески единственным настоящим новшеством является компенсация дополни-

тельных расходов в результате совместной деятельности властей разных уров-

ней2. 

Небезызвестно, что за последние годы местное самоуправление «расте-

ряло» большую часть управленческих кадров. Зачастую в сельских местностях 

вообще нет желающих участвовать в выборах в качестве кандидатов. Отсутствие 

гражданской инициативы приводит к возникновению на территории муници-

пальных образований не местного самоуправления, а самоуправства. Для разви-

тия и эффективного функционирования не хватает местных материальных ре-

сурсов, и, как следствие, процветает коррупция. Очень часто укрепившиеся 

«местные кланы» обладают всей полнотой власти на местных территориях, за-

нимая все значимые должности по родственному и дружескому принципу. 

Отсутствие прослойки современных управленцев является большой про-

блемой – без профессионального кадрового состава менять ситуацию в местном 

самоуправлении будет крайне сложно. В связи с этим участие органов государ-

ственной власти в формировании органов местного самоуправления, назначении 

на должность и освобождении от должности всех должностных лиц местного са-

моуправления следует рассматривать как объективную попытку формирования 

квалифицированного штата управленцев «извне» и дополнительные вертикаль-

ные рычаги контроля местных чиновников. Кроме того, отметим, что данная по-

правка – это, по сути, перенос на конституционный уровень того, что уже не-

сколько лет прописано в Федеральном законе «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

Дополнительные финансовые гарантии для местной власти при наличии 

профессиональных управленческих кадров, безусловно, создадут прочный базис 

для эффективного развития местного самоуправления. Для наиболее обеспечен-

ных муниципалитетов процесс вхождения в «единую систему публичной вла-

сти» с финансовой точки зрения должен принести больше операционных воз-

можностей. https://www.kommersant.ru/doc/4236020Дисциплинирующую роль в 

этом процессе призван сыграть контроль местных властей со стороны региональ-

ных и федеральных властей. 

Представляется, что внесенные в Конституцию РФ поправки сами по себе 

не уничтожают автономию местного самоуправления. На наш взгляд, наиболее 

важным моментом в нынешней ситуации является не сам факт внесения 

 
1 Что поправки в Конституцию меняют в судьбе местного самоуправления // Ведомо-

сти. 2020. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/01/24/821369-popravki-v-

konstitutsiyu (дата обращения: 15.05.2020). 
2 Там же. 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/01/24/821369-popravki-v-konstitutsiyu
https://www.kommersant.ru/doc/4236020
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/01/24/821369-popravki-v-konstitutsiyu
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/01/24/821369-popravki-v-konstitutsiyu
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рассмотренных поправок в Конституцию РФ, а то, как эти поправки в последу-

ющем будут реализовываться и интерпретироваться, какие перспективы разви-

тия получит местное самоуправление в России. 

 

 

Иванова М.Д.  

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель Е.Е. Новичкова 

Регулирование миграционных процессов в Российской Федерации  

Административно-правовой механизм регулирования миграции населения 

в Российской Федерации представляет собой по своей сути систему реализации 

законов и подзаконных актов, предопределяющих основу правового регулирова-

ния вопросов миграции и государственного управления в данной сфере. В насто-

ящее время вопросы административно-правового регулирования миграционных 

вопросов урегулированы целым рядом нормативных актов различного уровня. 

Среди них необходимо отметить Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях;Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; Феде-

ральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностран-

ных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;Приказ МВД Рос-

сии от 15 апреля 2016 г.№ 192«Об утверждении Положения о Главном управле-

нии по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции» и многие другие. К нормативным источникам административно-правового 

регулирования вопросов миграции относятся также целый ряд международных 

актов и соглашений с другими странами. 

В.В. Востриков определяет административно-правовое регулирование ми-

грационных процессов как деятельность, осуществляемую органами и опреде-

ленными должностными лицами исполнительной власти для проведения соот-

ветствующих мероприятий, становящихся основой стабильной миграционной 

обстановки1.По мнениюТ.А.Прудниковой: «Сфера административно-правового 

регулирования миграционных процессов – одна из разновидностей правового ре-

гулирования, основанная на влиянии норм административного права на обще-

ственные отношения, возникающие в государственном управлении в сфере ми-

грации»2. 

 
1 Востриков В.В. Административно-правовое регулирование миграции населения в 

Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004. 199 с. 
2 Прудникова Т.А. Административно-правовое регулирование миграционных процес-

сов (современность и перспективы) // Международный журнал конституционного и государ-

ственного права. 2017. № 4. С. 59-61. 
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Следует кратко охарактеризовать стадии реализации закона в сфере мигра-

ционных процессов как важнейшего нормативного правового акта именно на 

этапе его применения полномочным на то субъектом: 

– обучение, получение необходимых навыков сотрудниками органов пра-

воохранительной направленности для последующего правоприменения, наделе-

ние теми или иными компетенциями; 

– принятие процессуальных и непроцессуальных решений в соответствии 

с конкретным нормативным актом или их совокупностью; 

– организационно-управленческие действия (как правило, на данной ста-

дии осуществляются различные межведомственные контакты, взаимодействия и 

пр.); 

– оценка эффективности реализации и применения закона (данная стадия 

завершает рассматриваемый цикл). 

Важно отметить и тот факт, что правовые нормы могут быть реализованы 

как в индивидуальной, так и в коллективной форме. Таким образом, реализация 

административно-правового механизма регулирования миграции населения в 

Российской Федерации – это достаточно сложный процесс, проходящий после-

довательные стадии. Обеспечение реализации административно-правового ме-

ханизма регулирования миграции населения в РФ сводится к проведению ком-

плекса различных взаимосвязанных мер (носящих материально-технический, ор-

ганизационно-управленческий и специально-юридический характер). При этом 

реализация такой деятельности основана на установленной в сфере миграцион-

ных процессов деятельности государства, его органов и соответствующих долж-

ностных лиц. Основное предназначение по реализации административных норм 

в сфере миграции заключается в возможности обеспечения государственного ре-

гулирования в данной сфере, реальное, а не декларированное действие закона.  

В сфере миграционных правоотношений присутствует властный элемент, 

так как государство осуществляет целый ряд публичных функций и вправе ис-

пользовать силу государственного принуждения. Обязательность исполнения 

означает, что предписания административно-правовых норм в сфере миграцион-

ных процессов должны неукоснительно соблюдаться всеми субъектами, при 

этом у норм имеется степень обязательности. 

Между тем, несмотря на наличие значительного количества нормативных 

правовых предписаний в виде законов и подзаконных актов в сфере администра-

тивно-правового регулирования миграционных процессов, на сегодняшний день 

существует значительное количество проблем в данной отрасли. Так, присут-

ствуют незавершенные процессы в формированиизаконодательной базы, слабо 

развита система взаимодействия по вопросам миграции между государствен-

ными органами и в МВД России, существуют проблемы в сфере правосознания 

и надлежащего принятия мигрантов, со стороны которых также присутствует 
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неуважение к национальным и иным особенностям РФ, низкий уровень участия 

гражданского общества и др. 

На отсутствие системного подхода в миграционном законодательстве ука-

зывает И.П. Кравец, акцентирующий внимание на таких пробелах как:  

– отсутствие требований по обязательномудактилоскопированию ино-

странных граждан. Федеральным законом № 115-ФЗ в ст. 33 предусмотрена дак-

тилоскопическая регистрация лишь для отдельных категорий, а именно лиц, не-

законно находящихся на территории нашего государства и подлежащих реад-

миссии. В то же время обязательная постановка на учет лиц, прибывающих в 

страну, решила бы многие проблемы правопорядка; 

– автор обращает внимание на большое количество нелегальных пересе-

ленцев, приводя в качестве причины недостаток системы правового регулирова-

ния миграционного законодательства и отсутствие заинтересованности у прибы-

вающих граждан в адаптации и интеграции1. 

Р.Э. Эдилова также констатирует отсутствие единства нормативного регу-

лирования миграционных процессов, справедливо отмечая существование един-

ственного комплексного правового акта – Концепции государственной миграци-

онной политики в Российской Федерациина период до 2025 года (утвержденной 

Президентом РФ 13 июня 2012 г.), в соответствии с которым выстраивается вся 

система миграционной политики в стране2. Автор справедливо настаивает на 

приведении к структурному единообразию действующих многочисленных ак-

тов, направленных на урегулирование вопросов нахождения иностранных граж-

дан на территории страны, предлагая для данной цели проведение мониторинга 

пробелов и противоречий между федеральными и региональными актами госу-

дарственного управления в сфере миграционной политики. 

На основании комплексного исследования проблем в данной сфере были 

определены возможные перспективы в развитии системы административно-пра-

вовой регламентации миграционных процессов: 

–кодификация законодательства по миграционным процессам и актуаль-

ным вопросам миграции; 

–создание единой информационной базы по вопросам миграции, в рамках 

которого сможет осуществляться межведомственное взаимодействие различных 

государственных и муниципальных органов; 

–повышение качества взаимодействия правоохранительных органов, в за-

дачи которых входит контроль за пребыванием иностранных граждан на 

 
1 Кравец И.П. Правовое регулирование государственной миграционной политики // 

Вестник ВГАВТ. 2017. Вып. 52.С. 228-232. 
2 Эдилова Р.Э. Нормативно-правовое регулирование миграционных отношений в Рос-

сии: проблемы и пути их преодоления // Молодой ученый. 2012. № 2 (37). С. 204-206. URL: 

https://moluch.ru/archive/37/4300/ (дата обращения: 12.04.2021). 
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территории страны, с иными государственными и муниципальными органами, с 

четким закреплением на законодательном уровне вопросов такого взаимодей-

ствия. 

 

 

Пузин М.А. 

Крымский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Симферополь) 

Научный руководитель Я.С. Анкудинова 

Особенности национальной системы мониторинга  
эффективности деятельности по противодействию коррупции  

Современный этап правового развития характеризуется глобализацией 

международной жизни, обусловленной как позитивными, так и негативными 

тенденциями1. Одним из наиболее негативных и сложных социальных явлений 

стала коррупция. Коррупция сегодня рассматривается как одно из самых важных 

препятствий для политического и экономического развития России, и за послед-

ние годы количество исследований причин и средств борьбы с коррупцией уве-

личивается. 

В международных документах термин «коррупция» стал использоваться с 

50-х гг. XX века. В настоящее время в документах ООН и региональных между-

народных организаций, в том числе Совета Европы, коррупция определяется как 

злоупотребление властью для получения выгоды в личных целях, в целях тре-

тьих лиц и групп2. В национальном законодательстве, а именно в Федеральном 

законе № 257-ФЗ 2 «О противодействии коррупции», понятие «коррупция» 

определяется следующим образом: «Коррупция – злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и госу-

дарства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами»3. 

 
1 КабановП.А. Правовое регулирование антикоррупционного мониторинга в субъектах 

Российской Федерации: проблемы и перспективы. URL: https://www.researchgate.net/publica-

tion/269165902_Pravovoe_regulirovanie_antikorrupcionnogo_monitoringa_v_subektah_Ros-

sijskoj_Federacii_problemy_i_perspektivy(дата обращения: 01.04.2021). 
2 Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию ETS № 174 (Страс-

бург, 4 ноября 1999 г.). URL: https://base.garant.ru/4089549/ (дата обращения: 01.04.2021). 
3 О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ. URL: 

https://base.garant.ru/12164203/(дата обращения: 01.04.2021). 

https://www.researchgate.net/publication/269165902_Pravovoe_regulirovanie_antikorrupcionnogo_monitoringa_v_subektah_Rossijskoj_Federacii_problemy_i_perspektivy
https://www.researchgate.net/publication/269165902_Pravovoe_regulirovanie_antikorrupcionnogo_monitoringa_v_subektah_Rossijskoj_Federacii_problemy_i_perspektivy
https://www.researchgate.net/publication/269165902_Pravovoe_regulirovanie_antikorrupcionnogo_monitoringa_v_subektah_Rossijskoj_Federacii_problemy_i_perspektivy
https://base.garant.ru/4089549/
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На основе международного опыта относительно данной проблемы можно 

сформулировать несколько задач, одной из которых является оценка эффектив-

ности предпринимаемых антикоррупционных усилий в целях их совершенство-

вания – мониторинг эффективности противодействия коррупции на националь-

ном уровне. 

Антикоррупционный мониторинг рассматривается как инструментальное 

средство определения влияния предпринимаемых антикоррупционных усилий 

государства на состояние коррупции в стране и оценку этого состояния населе-

нием1. Антикоррупционный мониторинг в конечном счете необходим для прове-

дения эффективной антикоррупционной политики. 

Цель данного мониторинга – оценить степень влияния антикоррупцион-

ных мер на показатели коррупции, а также на ощущение коррупционных рисков 

участниками общественных отношений. Сегодняшние оценки эффективности 

мониторинга даются, как правило, не на основе сравнения результатов, а на ос-

нове сравнения объема запланированной и выполненной работы. 

Измерять состояние коррупции для целей мониторинга эффективности 

противодействия коррупции в стране в целом целесообразно по двум важным 

показателям: 

– вовлеченность в коррупционные правонарушения участников соответ-

ствующих общественных отношений;  

– масштаб последствий (прежде всего размер ущерба), причиняемых кор-

рупционными правонарушениями. 

Измерение объемов проделанной антикоррупционной работы сегодня 

имеет место при составлении отчетов о выполнении антикоррупционных про-

грамм. Но чтобы правильно выстроить антикоррупционную политику и избе-

жать социальных потрясений, надо понимать ее не только как комплекс меро-

приятий, но и как особое нетерпимое отношение общества к коррупции, которое 

формируется через ее социальное восприятие, важно понимать индикаторы из-

мерения этого восприятия общественным сознанием. 

Также нужно уделить внимание особенностям правового регулирования 

антикоррупционного мониторинга в субъектах Российской Федерации. Как по-

казывает практика формирования регионального и муниципального правотвор-

чества, правовое регулирование антикоррупционного мониторинга активно фор-

мируется в рамках двух направлений. Первое направление формируется и разви-

вается как самостоятельная область регионального и/или муниципального адми-

нистративно-правового регулирования антикоррупционного мониторинга. Вто-

рое направление активно используется как инструмент измерения и контроля ре-

зультативности (эффективности) государственных региональных, ведомст-

 
1 Щепельков В.Ф., Бабелюк Е.Г., Савин С.Д. О национальной системе мониторинга эф-

фективности противодействия коррупции // Всероссийский криминологический журнал. 2018. 

№ 12(5). С. 613-621. 
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венных и муниципальных целевых среднесрочных и долгосрочных антикорруп-

ционных программ. 

Безусловно, первое направление подразумевает подготовку, издание и ис-

полнение уполномоченными на то органами государственной власти и/или орга-

нами местного самоуправления подзаконных нормативных-правовых актов, ре-

гулирующих организацию и проведение антикоррупционного мониторинга на 

территории субъекта РФ и/или муниципального образования, а также эффектив-

ное использование полученных от его проведения результатов. Второе направ-

ление является необходимым элементом системы контроля за результативным 

исполнением антикоррупционных программ субъектами региональной антикор-

рупционной политики и входит в состав нормативных правовых актов, регули-

рующих исполнение программ противодействия коррупции. Это обоснованное 

требование к разработке (содержанию и структуре) и реализации федеральных 

государственных программ – мониторинг реализации государственной про-

граммы предусматривается и методическими указаниями федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. 

Стоит отметить, что система регионального антикоррупционного монито-

ринга как особенность должна формироваться одновременно с национальной си-

стемой антикоррупционного мониторинга и являться его составной частью. 

Таким образом, в рамках проводимой антикоррупционной политики нахо-

дят свое место особенности различных институтов антикоррупционного мони-

торинга, анализа и оценки коррупционных рисков, а также публикаций офици-

альной отчетности и реализации антикоррупционной политики.Из видения пер-

спектив антикоррупционной стратегии складывается и система мониторинга 

противодействия коррупции, в рамках которой наряду с измерением правопри-

менительной эффективности антикоррупционных мероприятий проводится ана-

лиз социального эффекта от указанной политики, изменения социальных уста-

новок, норм, ценностных ориентаций различных групп людей. Эффективность 

реализации проводимых мер по противодействию коррупции во многом связана 

с правовой культурой, информированностью, гражданской активностью, готов-

ностью принимать участие в антикоррупционных мероприятиях.Вследствие 

этого формирование антикоррупционных установок в сознании граждан явля-

ется не только результатом антикоррупционной политики, но и необходимым 

условием ее эффективной реализации в любом государстве. Восприятие анти-

коррупционной политики общественным сознанием дает важные знания и о ме-

рах ее корректировки. 
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Конституционные основы охраны прав детей  
и их отражение в уголовном и уголовно-процессуальном  

законодательстве 

Первостепенной задачей государства является охрана детей, которые вы-

ступают значимым объектом реализации политики России. В стране создаются 

условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллек-

туальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, граж-

данственности и уважения к старшим. 

Так, в ст. 7 Конституции РФ речь идет о государственной поддержке дет-

ства, а в ч. 4 ее ст. 57 указано, что дети являются важнейшим приоритетом госу-

дарственной политики России. 

Государство обеспечивает приоритет семейного воспитания. Согласно 

ст. 38 и 72 Конституции РФ детство находится под защитой государства, гаран-

тируются защита семьи и детства, создание условий для достойного воспитания 

детей в семье. Это конституционное положение развивают международно-пра-

вовые стандарты в сфере охраны семьи, а также национальное законодательство. 

Значимым документом об охране несовершеннолетних выступает Феде-

ральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации». В нем сформулированы цели и принципы гос-

ударственной политики в отношении детей в России. 

Дети являются резервом будущего населения государства. Охранительный 

режим детей выражается в провозглашении в законах различных мер защиты и 

привилегий для них. 

Важность изучения охраны несовершеннолетних в России обусловлена 

тем, что отклоняющееся поведение в отношении них становится не только серь-

езной общественной проблемой, но и угрозой безопасности страны в будущем. 

Оно влияет не только на психическое развитие, но и физическое состояние под-

растающего поколения. 

Тенденции к ухудшению экономических условий жизни основной массы 

населения страны, в том числе с несовершеннолетними детьми, приводят к росту 

психоэмоциональных перегрузок и усилению кризиса в семейных отношениях. 

На них оказывают влияние неопределенность настоящего, неуверенность в бу-

дущем, растущая безработица, трудности, связанные с получением образования, 

падение престижа ряда профессий. 

Сложившаяся в современных условиях кризисная ситуация может затро-

нуть все слои населения, но особенно отражается на подрастающем поколении. 
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В 2020 г. количество лиц, не достигших 18 лет, составило 22,4% от всего 

населения, это самая высокая доля детей за последние десять лет в России. При 

сохранении такого положения и эффективной демографической политики дан-

ная возрастная группа окажет значимое влияние в общественной жизни. 

Соответственно, проблема защиты несовершеннолетних с каждым годом 

приобретает все большую актуальность и остроту. Основанием для оптимизации 

охранительной политики мерами различных отраслей права могут стать всесто-

ронние исследования их норм, реального состояния и тенденций их применения 

в рамках всесторонней детской охраны. 

Детские интересы защищаются всеми отраслями права. Правовое положе-

ние детей в уголовно-процессуальных отношениях обеспечиваются существова-

нием ст. 45, ч. 4 ст. 188, 191, 196, 280, 425 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Они регламентируют особенности уголовно-процессу-

альной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших, 

процедуру проведения допроса несовершеннолетних потерпевших. Так, напри-

мер, при их возрасте до 16 лет вызов на допрос происходит через его законных 

представителей либо через администрацию по месту его работы или учебы. Про-

цессуальные действия с их участием производятся в присутствии психолога, пе-

дагогов и т.д. Их специфика различается по возрасту. 

Однако этого явно недостаточно, по справедливому утверждению 

О.С. Марченко, «необходимо разработать и закрепить в УПК нормы, регламен-

тирующие процессуальное положение детей – жертв преступлений, от момента 

сообщения о преступлении до момента исполнения приговора»1. Подобные ре-

шения уже существуют в законодательстве ряда иностранных государств. 

Важным элементом комплекса мер по охране детей является установление 

группы преступлений, посягающих на права и законные интересы несовершен-

нолетних, разрушающих общепринятые семейные ценности, посягающих на 

права и интересы членов семьи. 

В российском уголовном законодательстве содержатся нормы, закрепляю-

щие повышенную ответственность лиц, совершающих преступления в отноше-

нии детей. К ним относятся как общие основания в виде отягчающих признаков, 

когда таковыми признается «совершение преступления в отношении несовер-

шеннолетнего», так и специальная глава. 

В случаях, когда потерпевшими от преступлений являются несовершенно-

летние, их возраст влияет на квалификацию преступления и уровень наказания 

преступников. Особенное значение имеет выделение малолетнего возраста, воз-

раста до 16 лет в некоторых квалифицирующих признаках ст. 105, 111, 131, 132, 

134, 135, 126, 206 УК РФ и других. Отдельными нормами охраняется половая 

неприкосновенность детей, в частности, пп. «г», «д» ч. 3 ст. 79 УК РФ 

 
1 Марченко О.С. О защите прав несовершеннолетних потерпевших // Вестник Орен-

бургского государственного университета. 2011. № 3 (122). С. 95-97. 
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установлены высокие сроки условно-досрочного освобождения от наказания за 

преступления против их неприкосновенности. 

Глава 20 УК РФ «Преступления против семьи и несовершеннолетних» обу-

словлена в первую очередь существованием конституционных прав и свобод 

несовершеннолетних лиц. Так, ст.156 УК РФ установлена ответственность за не-

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, ее субъектом 

выступают лица, на которых возложены обязанности по воспитанию несовер-

шеннолетнего, в том числе родители. Данная обязанность для указанных лиц 

предусмотрена ст. 38 Конституции РФ1. 

К преступлениям, посягающим на нормальное нравственное и физическое 

развитие несовершеннолетних, относятся нормы об их вовлечении в совершение 

преступления (ст. 150 УК РФ) или антиобщественных действий (ст. 152 УК РФ). 

Опасность указанных преступлений состоит в том, что согласно исследо-

ваниям две трети рецидивистов начинали преступную «карьеру» в возрасте от 14 

до 17 лет2. Чем более в раннем возрасте приобретентакой «успешный криминаль-

ный опыт», тем более вероятно он повторяется в будущем поведении. 

Существующие в современном российском законодательстве нормы, ре-

гламентирующие уголовно-правовую и уголовно-процессуальную специфику 

охраны интересов несовершеннолетних, представляют собой комплекс мер, эф-

фективность которых нуждается в совершенствовании. Будучи основана на кон-

ституционном приоритете защиты данной возрастной группы потерпевших, она 

требует постоянной модификации и оптимизации в современных условиях. 

 

 

Соколов Н.К. 

Волгоградская академия МВД России 

Научный руководительТ.В. Яловенко, кандидат юридических наук, доцент 

Правонарушение и состав правонарушения: соотношение понятий  

Правовая наука относительно недавно стала выделять новые виды право-

нарушений, среди которых конституционные, финансово-правовые, уголовно-

процессуальные и др., что потребовало нового подхода к выявлению общей кон-

цепции и особенностей изучения правонарушения в целом с позиции общей тео-

рии права. Однако в связи с тем, что теоретической основы для этого недоста-

точно, стала проявляться тенденция подмены понятий и категориального аппа-

 
1 Сутурин М.А., Сыроватская А.А. Конституционные основы уголовно-правовой 

охраны несовершеннолетних // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 

чтения. 2019. № 2 (24). С. 107-112. 
2 Мировский Э.Л. Преступное и виктимное поведение несовершеннолетних. Проблемы 

их вовлечения в преступную деятельность // Закон и право. 2004. № 7. С. 18-19. 
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рата, отход от классической конструкции состава правонарушения. На страницах 

научной литературы появились публикации о том, что общая теория права более 

не должна рассматриваться как методологический фундамент при анализе пра-

вонарушений. Более того, появились труды, авторы которых обосновывают кон-

струкцию состава правонарушения без опоры на достижения в сфере науки тео-

рии государства и права. Однако именно теория государства и права формирует 

единый понятийный аппарат как в целом, так и по отношению к составу право-

нарушения, в частности с учетом вновь появляющихся его видов, составляя об-

щую юридическую конструкцию. 

Совокупность объективных и субъективных элементов, которые позво-

ляют совершенное деяние признать правонарушением ввиду того, что признаки 

содеянного закреплены в отраслевом законодательстве, в теории права называют 

составом правонарушения1. 

Элементы состава правонарушения в науке принято разделять на различ-

ные группы, к которым относятся следующие:  

1) группа объективных элементов;  

2) группа субъективных элементов.  

Объективные элементы состоят из объекта правонарушения и его объек-

тивной стороны, тогда как субъективные элементы состоят из субъекта и субъ-

ективной стороны правонарушения. 

Важно подчеркнуть, что элементы состава правонарушения находятся в 

тесном взаимодействии друг с другом и только в своей совокупности могут вы-

ступать в качестве основания юридической ответственности. 

Как указывают ученые, общее понятие состава правонарушения есть сред-

ство познания конкретных составов правонарушений, что дает основание для 

того, чтобы подвергнуть анализу их элементы и признаки2. 

Состав правонарушения в общем смысле следует рассматривать как теоре-

тическую основу для того, чтобы содеянное было правильно квалифицировано. 

Составы правонарушений в науке права имеют свою классификацию по опреде-

ленным критериям, в качестве которых выступают степень общественной опас-

ности, способ описания элементов, признаки состава правонарушения, закреп-

ленные в отраслевом законодательстве. По степени общественной опасности 

можно выделить три вида состава правонарушений: простой (основной); квали-

фицированный; привилегированный3.  

 
1 Панкратова Е.Ю. К вопросу о понятии правонарушения // Юридический мир. 2016. 

№ 1. С. 54. 
2 Иванчин А.В. Состав правонарушения как воплощение признака противоправности // 

LexRussica. 2012. № 6. С. 1338. 
3 Проблемы совершенствования юридической техники и дифференциации ответствен-

ности в уголовном праве : сборник научных статей / отв. ред. проф. Л.Л. Кругликов. Яро-

славль: ЯрГУ, 2011. С. 5. 
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Простым признают такой состав правонарушения, который содержит со-

вокупность объективных и субъективных признаков, которые всегда должны 

быть присущи совершенному конкретному антиобщественному деянию. Однако 

здесь следует отметить, что простой состав правонарушения не должен преду-

сматривать каких-либо дополнительных признаков, которые могут повысить или 

понизить общественную опасность совершенного деяния. 

В случае если есть признаки, которые влияют на вину в сторону ее отягче-

ния, а также влияют на квалификацию содеянного, что указано в соответствую-

щей статье закона, то такой состав называют квалифицированным. В качестве 

примера можно привести уголовный закон, который содержит достаточно много 

признаков, характерных для квалифицирующего состава преступления. К таким 

признакам относятся, например, наступление тяжких последствий, совершение 

преступления в составе организованной группы и др. 

Квалифицирующие признаки свидетельствуют о повышенном уровне об-

щественной опасности совершенного деяния по сравнению с той опасностью, 

которая выражается посредством простого состава правонарушения. Однако 

если наличие квалифицированных признаков не будет подтверждено в ходе су-

дебного следствия, это не является подтверждением того, что данное правонару-

шение не было совершено, это может свидетельствовать о том, что содеянное 

содержит признаки простого состава. 

Привилегированным составом выступает правонарушение, совершенное 

при наличии смягчающих обстоятельств, при помощи которых закон осуществ-

ляет дифференциацию ответственности в сторону снижения. Это также харак-

терно для уголовного закона. Привилегированный состав может быть как заклю-

чен в рамках одной правовой нормы, но в разных частях, так и предусмотрен 

отдельной правовой нормой (статьей). 

Рассмотренная классификация составов правонарушений не является 

единственной в теории права. Существуют и иные виды классификаций. Так, 

например, некоторые исследователи указывают, что составы правонарушений 

следует подразделять на простые и сложные, где первые – это описательные со-

ставы, а вторые – альтернативные, то есть включающие в себя действия с двумя 

формами вины и с несколькими объектами. 

Элементы состава правонарушения в науке принято разделять на различ-

ные группы, к которым относятся следующие: группа объективных элементов, 

группа субъективных элементов. 

Объективной стороной правонарушения определяются содержание и ха-

рактер данного деяния, то есть когда, кем, при каких обстоятельствах оно было 

совершено, какие вызвало неблагоприятные последствия для отношений, охра-

няемых законом (то есть для объекта). И как находятся, находятся ли вообще в 

какой-либо взаимосвязи совершенное деяние и наступившие неблагоприятные 

последствия. 
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Объектом правонарушения являются общественные отношения, которые 

охраняются правом, той или иной его отраслью. Конкретные правонарушения 

могут посягать на какие-то материальные и нематериальные блага, интересы 

(государственные, общественные, личные) и причинять им вред, ущерб. Эти 

блага и интересы и будут непосредственными объектами конкретных правона-

рушений (жизнь, здоровье, честь и достоинство личности, имущество и т.д.)1. 

Признаки объективной стороны позволяют отличить противоправное дея-

ние от непротивоправного, преступление от правонарушения. Признаки объек-

тивной стороны позволяют разграничить также составы смежных преступлений. 

Проанализировав объективные признаки правонарушения, следует обра-

титься к вопросу о субъективных признаках, в состав которых входят такие эле-

менты, как субъект и субъективная сторона. 

Интеллектуальный элемент субъективной стороны заключается в том, что 

правонарушитель осознает совершение им правонарушения. 

Волевой элемент субъективной стороны выражается в желании совершить 

действия антисоциального характера. 

Представляется важным напомнить, что вина принадлежит к элементам со-

става правонарушения. В качестве субъективной стороны правонарушения она 

является необходимой составной частью каждого правонарушения. В соответ-

ствии с этим в российском праве действует принцип: нет правонарушения без 

вины и, следовательно, нет наказания без вины. 

Субъект правонарушения – это деликтоспособное физическое или юриди-

ческое лицо, совершившее правонарушение. Под деликтоспособностью следует 

понимать предусмотренную нормами права способность лица нести юридиче-

скую ответственность за совершенное правонарушение. При этом обращено вни-

мание на то, что деликтоспособность физического лица определяется с учетом 

возраста и вменяемости. 

Элементы состава правонарушения находятся в тесном взаимодействии 

друг с другом и только в своей совокупности могут выступать в качестве осно-

вания юридической ответственности. 

Таким образом, можно сформулировать следующий вывод. Правонаруше-

ние и состав правонарушения не следует рассматривать в качестве тождествен-

ных понятий. Так, правонарушение – это конкретное совершенное деяние, тогда 

как состав правонарушения представляет собой логическую модель, норматив-

ную категорию, которая закрепляет типичные признаки конкретного деяния и 

отражает его сущность. 

 

 

 
1 Липинский Д.А. К вопросу о понятии правонарушения // Юридическая наука и пра-

воохранительная практика. 2017. № 3. С. 107. 
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Научный руководитель М.В. Донская, кандидат юридических наук, доцент 

Проблема реализации прав на благоприятную окружающую среду 

В настоящий момент вопрос реализации права на благоприятную окружа-

ющую среду является проблемным. Вхождение некоторых городов Российской 

Федерации в рейтинг городов с наихудшей экологической обстановкой, загряз-

нение окружающей среды различными ресурсоперерабатывающими предприя-

тиями, а также другие негативные воздействия на экологию, несомненно, делают 

данный вопрос актуальным. 

Более половины граждан Российской Федерации придерживаются мнения, 

что за 2-3 года экологическая ситуация в стране ухудшилась, о чем свидетель-

ствуют результаты опроса ВЦИОМ. При этом 48% опрошенных отметили, что в 

их регионе экологическая обстановка не изменилась. 

В ходе социологического опроса на тему «Наиболее актуальные экологи-

ческие проблемы для своего региона» участники назвали загрязнение берегов го-

родских и окружающих водоемов (44%), загрязнение самих водоемов мусором 

(43%) и промышленными и канализационными стоками (37%), незаконная вы-

рубка лесов (37%) и несанкционированные свалки в населенном пункте и рядом 

с ним (35%). Еще 32% опрошенных обратили внимание на загрязнение воздуха 

автомобильными выхлопами, а 31% назвали в качестве проблемы лесные по-

жары. 

Центром конституционных принципов защиты благоприятной окружаю-

щей среды является ст. 42 Конституции РФ.Согласно ей «каждый имеет право 

на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоя-

нии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу эко-

логическим правонарушением». 

Также по ст. 45 Конституции РФ «государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется». 

Исходя из содержания данных статей, можно выделить, что каждый граж-

данин Российской Федерации имеет право на благоприятную окружающую 

среду и защита его прав гарантируется государством. В законодательстве нашей 

страны закреплены критерии оценивания состояния окружающей среды. Прежде 

всего, критериями служат нормативы качества окружающей среды и нормативы 

предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду, закреплен-

ные Федеральным законом «Об охране окружающей среды». Данные нормативы 

направлены на обеспечение чистоты окружающей среды, что является важной 

основой благоприятного состояния окружающей среды. 
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Но какова ситуация на самом деле? Мусорные полигоны, поражающие сво-

ими размерами, незаконная вырубка леса, разливы топлива и попадание сточных 

вод в реки моря и океаны и множество факторов, уничтожающих нашу природу. 

Многие говорят о виновности в этом только государства, но правы они только 

отчасти. 

К сожалению, граждане нашей страны зачастую всю ответственность за то 

или иное нарушение экологической обстановки перекладывают на государство, 

однако п. 2 ст. 45 Конституции РФ закрепляет положение о том, что каждый 

вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными за-

коном, то есть каждый может защищать право на благоприятную окружающую 

среду самостоятельно. 

Вст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» указано, что 

каждый гражданин Российской Федерации имеет право на благоприятную окру-

жающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяй-

ственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и тех-

ногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей 

среды и на возмещение вреда окружающей среде. 

Однако, исходя из анализа статистических материалов, можно сделать вы-

вод, что многие граждане даже не имеют предположения о существовании дан-

ных прав, а полагаются лишь на государственные органы. 

Таким образом, анализируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, 

что государственные органы, занимающиеся реализацией права на благоприят-

ную окружающую среду и государство в целом пока в не силах гарантировать 

данное право. Только с помощью обычных граждан, которые будут реализовы-

вать права по защите от негативного воздействия, мы сможем добиться права на 

благоприятную среду. 

 

 

Чернышева Д.А.  
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Научный руководитель Д.С. Давидов, доцент 

Изменения содержания основ теории государства и права  

Теория государства и права выступает в качестве базы для исследования, 

понимания, анализа государственно-правовых явлений и процессов. Основные 

положения теории государства и права направлены на формирование понятий-

ного аппарата, который используется другими отраслями права. Идеи и концеп-

ции теории государства и права способствуют развитию государственности, 

формированию представлений о новых и более эффективных формах механизма 

государства, правовых систем и систем законодательства. Также теория 
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государства и права выявляет актуальные проблемы, которые оказывают де-

структивное влияние на развитие государства и права. 

Проблемным вопросом теории государства и права является разработка 

подходов по преодолению различных форм правового нигилизма. Данная про-

блема является одной из самых важных, так как низкий уровень правового со-

знания и отсутствие правовой культуры, которые приводят к формированию пра-

вового нигилизма у населения, ведут к тому, что в полной мере не функциони-

рует механизм государства, а право и законодательство не выполняют свои 

функции. Это связано с тем, что граждане не понимают, почему они должны со-

блюдать законы и жить в рамках правового поля, зачем необходимо выполнять 

предписания органов исполнительной власти и должностных лиц. Опасность 

правового нигилизма заключается в том, что он распространяет свое влияние не 

только на индивидуальном уровне, но также и на уровне малых групп и даже 

целого общества. В качестве примера можно привести криминальную ситуацию, 

которая сложилась в России в 90-е гг. прошлого века. Именно тотальный право-

вой нигилизм и отсутствие правовой культуры привели к разгулу преступности. 

Поэтому будет правильно сказать, что теория государства и права является 

той наукой, которая способствует формированию правовой культуры, мировоз-

зрения и сознания. Одной из актуальных проблем современного общества явля-

ется формирование правосознания, так как это связано с тем, что был упразднен-

социальный строй, в том числе и основные идеи социального равенства, соблю-

дение прав и т.п. 

В теории государства и права в качестве правового нигилизма понимается 

негативное социальное явление, которые характеризует представление человека 

и общества, указывающее на изменение реальной личной и общественной пра-

вовой действительности в форме деструктивного отношения к действующей си-

стеме права, правопорядку и законности1. 

Важнейшим элементом противодействия правовому нигилизму выступает 

правовая идеология, которая способствует формированию правового сознания, 

мировоззрения и культуры. Правовая идеология представляет собой комплекс 

взглядов, концепций и идей, направленных на формирование общегосударствен-

ного представление о целесообразности и необходимости соблюдения норм 

права и верховенства закона для всех граждан2. Таким образом, правовая идео-

логия выступает в качестве ориентира, показывающего направления развития 

государственной идеологии и формирования правового государства, граждан-

ского общества и эффективного механизма государства. 

 
1 Погребная Ю.К. Правосознание современного российского общества: вопросы теории 

и методологии исследования : дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 74. 
2 Андреева Л.А., Трухина И.Н. Право, правосознание и правовой нигилизм: Философ-

ско-юридический аспект // Вестник Новгородского филиала РАНХиГС. 2018. Т. 7. № 1-1. 

С. 165. 
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Следующей актуальной проблемой теории государства и права является 

деформация государственного суверенитета. Суверенитет выступает в качестве 

базового признака любого государства. Однако изменения, которые происходит 

в геополитической, экономической, социальной сферах на мировой арене, актив-

ное использование мировым сообществом практики применения санкций и иных 

способов воздействия на государства приводят к деформации государственного 

суверенитета. 

В правовой науке нет единого подхода к пониманию содержания и сущно-

сти государственного суверенитета в современных условиях. По мнению одних 

правоведов, идея абсолютного суверенитета изжила себя в связи с тем, что на 

государство оказывают влияние не только другие государства, в условиях глоба-

лизации, но и международные организации, а поэтому суверенитет ограничен 

волей международных организаций и интересами других государств1. С данной 

позиции государственный суверенитет не обладает абсолютными характеристи-

ками, а выступает в качестве ограниченного суверенитета. С этим можно согла-

ситься, исследуя деформацию суверенитета слабых государств. Например, суве-

ренитет Португалии, Румынии и ряда других организаций существенным обра-

зом ограничен директивами и рекомендациями, которые исходят из организаций 

ЕС. В данном случае следует признать идею об ограниченном государственном 

суверенитете правомерной. Деформация суверенитета маленьких государств 

происходит ввиду их политической или экономической зависимости от более 

крупных держав либо международных организаций.  

С другой стороны, суверенитет крупных государств более абсолютный. В 

качестве примера можно привести практически абсолютный суверенитет США 

или Китая. Но возникает вопрос: так ли абсолютен государственный суверенитет 

крупных держав? Ведь даже такие государства, как США и Китай, не обладают 

абсолютной свободой в определении направлений развития своей страны. На 

определение внутренней и внешней политики оказывают влияние санкции, ко-

торые применяются мировым сообществом, международными организациями и 

другими государствами. 

Таким образом, и суверенитет сильных государств может быть подвержен 

влиянию и деформации, ввиду введения финансовых санкций. Подобные дей-

ствия одних государств по отношению к другим государствам призваны не 

столько ущемить государственный суверенитет, сколько повлиять на политиче-

ский и правовой выбор государства. Например, США достаточно часто вводят 

санкции в отношении других стран, среди которых можно выделить Китай, Рос-

сию и другие. 

В теории государства и права выделяется два направления развития госу-

дарственного суверенитета: 

 
1 Пастухова Н.Б. О некоторых особенностях государственного суверенитета в системе 

современных международных отношений. // Юридический мир. 2014. № 3. С. 18. 
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– формирование «мягкого суверенитета», где суверенитет является скорее 

видимостью, чем реальным признаком государства. В такой ситуации следует, 

что государство как само по себе перестанет существовать и перейдет в совер-

шенно иное образование; 

– формирование ограниченного суверенитета, на которое оказывают влия-

ние медиа-экономики и интернет-бизнес1. 

Следует признать, что, возможно, в дальнейшем развитие государствен-

ного суверенитета будет включать два указанных сценария его деформации. 

Таким образом, теория государства и права поднимает актуальные про-

блемы, которые касаются самых разнообразных государственно-правовых про-

цессов и явлений. 

 

 

Орехов И.А. 

Нижегородская академия МВД России 

Научный руководитель Т.А. Морозова, кандидат юридических наук 

Квалификационные ошибки  
в правоприменительной деятельности 

Квалификация деяния происходит на разных этапах правоприменительной 

деятельности. Если квалификация деяния уже произведена и закреплена в про-

цессуальном документе, то последующая квалификация этого же деяния, приво-

дящая к новому результату, называется переквалификацией. 

А.А. Князьков выделяет следующие причины переквалификации:  

1) изменение фактических обстоятельств;  

2) изменение текста источников права;  

3) изменение юридической практики2. 

Мы солидарны с его мнением, но дополнили бы данные причины следую-

щими: появление новой или вновь открывшейся информации, имеющей значе-

ние для рассматриваемого дела, а также изначальное допущение ошибки при 

первичной квалификации. Более подробно хотелось бы рассмотреть ошибки пер-

вичной квалификации, так как это актуально в современном мире. Сотрудники 

полиции из-за недостаточной грамотности, неизучения судебной практики и ана-

логичных факторов принимают решения незаконного и необоснованного приме-

нения к невинным людям мер принуждения, тем самым нарушая их права и сво-

боды, следовательно, понижается уровень доверия общества к полиции в целом. 

 
1 Карпова А.Е. Государственный суверенитет в современных условиях // Молодой уче-

ный. 2016. № 23. С. 334-336. 
2 Князьков А.А. Теория и практика квалификации преступлений : учебное пособие. 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. С.57. 
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Н.Ф. Кузнецова классифицирует такие ошибки на три группы (переформу-

лируем из сферы уголовного права в общую теорию): 

1) непризнание наличия состава правонарушения в деяниях, где он име-

ется; 

2) признание наличия состава правонарушения в деяниях, где он отсут-

ствует; 

3) неправильное избрание нормы определенной отрасли, регулирующей 

конкретные общественные отношения, для квалификации правонарушения. 

Автор выделяет две основные причины квалификационной ошибки: зако-

нодательная и правоприменительная. Первая связана с пробельностью права, с 

недостаточностью правового регулирования, с многочисленностью оценочных 

категорий. Вторая – с неверными решениями, принятыми уполномоченными ор-

ганами. 

Р.А. Сабитов причины ошибок в квалификации деяния разделяет на 

ошибки объективного и субъективного характера1. Поддерживая его точку зре-

ния, В.В. Колосовский дополняет данную классификацию ошибками объек-

тивно-субъективного характера2. Хотелось бы поподробнее остановиться на 

каждом виде таких ошибок. 

К объективным ошибкам относятся: несовершенство законодательства 

России, недостаточное толкование норм права уполномоченными субъектами 

(например, разъяснений Верховного суда по вопросам отдельных отраслей и 

норм права), отсутствие единого мнения и понимания отдельных видов правона-

рушения среди авторов научно-практических комментариев, диссертаций, моно-

графий, научных статьей. 

К ошибкам субъективного характера относят: недостаточное установление 

фактических обстоятельств дела; неполноту и не всестороннее изучение доказа-

тельств по рассматриваемому делу; незнание или недостаточность знания орга-

нов, квалифицирующих деяние, отдельных положений доктрины, в том числе 

теории правовой квалификации, разъяснений норм права Верховным Судом РФ, 

юридической практики; несоблюдение логически структурированного подхода 

при решении вопросов правовой квалификации; большую загруженность право-

применителей (органов предварительного расследования и суда). 

К объективно-субъективным ошибкам авторы относят несовершенство в 

деятельности судьей, а также отрицательно влияющий на процесс квалификации 

уполномоченных лиц негативный морально-психологический климат. 

К.Р. Мурсалимов выделяет ошибки процессуального характера, когда 

уполномоченные органы не совершают действия или совершают их непра-

 
1 Сабитов Р.А. Теория и практика квалификации уголовно-правовых деяний. М.: Моск. 

ун-т, 2003. С. 47-49. 
2 Колосовский В.В. Ошибки в квалификации уголовно-правовых деяний : автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. С.21-25. 



 
Секция «Современные тенденции развития публичного права»  

 

 
209 

вильно, с нарушением закона. Также он выделяет ошибки объективные и субъ-

ективные, но под объективными ошибками понимает ненадежность средств ин-

формации в судебном процессе, ограниченность сроков разрешения дела. К 

субъективным он относит ошибки, которые проявляются в квалификационном 

решении, так как оно выносится на основании субъективного мнения, картины, 

сложившейся в сознании правоприменителя при оценке доказательств по делу1. 

Поэтому компетентное лицо обязано полно и правильно исследовать факты, име-

ющие значение по конкретному делу, и вынести должное решение. 

В юридической литературе многие авторы сходятся в классификации оши-

бок квалификации в зависимости от элементов состава правонарушения: объ-

екту, субъекту, объективной стороне и субъективной стороне. 

Как теоретики, так и практики отмечают, чтоособую сложность составляет 

определение субъективной стороны, так как она состоит из интеллектуальных и 

волевых процессов деятельности человека и ее невозможно пронаблюдать визу-

ально. 

 

 

Валюх А.А.  

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель С.В. Кисс, кандидат юридических наук 

Некоторые аспекты совершенствования государственной политики 
в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних  

Политические, экономические, социальные и правовые реформы, которые 

проводятся в нашем обществе, непосредственно касаются всех слоев общества, 

в частности несовершеннолетних, которые составляют четверть населения 

страны. Профилактика правонарушений в среде несовершеннолетних является 

одним из направлений предупреждения преступности в целом и на сегодняшний 

день остается одной из главных проблем в обществе, поскольку это важный эле-

мент поддержания правопорядка и законности в Российской Федерации и 

направление ее правовой социализации. Учитывая, что личность несовершенно-

летнего находится в фазе становления и возможной остается ее коррекция, это 

одна из наиболее актуальных проблем создания целостной и эффективной си-

стемы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Определение мер профилактики правонарушений среди несовершеннолет-

них лиц является ключевым аспектом в усовершенствовании и повышении эф-

фективности государственной политики, направленной на профилактику право-

нарушений. 

 
1 Мурсалимов К.Р. Правоприменительные ошибки. Проблемы теории : дис. ... канд. 

юрид. наук. Н. Новгород, 2000. С.93-100. 
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Анализ правонарушений в целом, и в особенности среди несовершенно-

летних, дает основание определить данные деяния как опасное социальное явле-

ние, поскольку: 

– они негативно влияют на формирование личности; 

– причиняют вред обществу из-за потери трудовых ресурсов; 

– играют значительную роль в формировании рецидивной преступности1. 

Многие исследователи среди ключевых факторов риска относительно воз-

можности совершения правонарушений несовершеннолетними выделяют такие, 

как: недостаточный уровень правосознания, правового воспитания и правовой 

культуры молодежи, а также их родителей (в том числе недостаточное их внима-

ние к воспитанию собственных детей); низкий уровень организованной системы 

досуга детей и молодежи; употребление подростками алкогольных напитков и 

наркосодержащих веществ и др.2 

Исходя из этого стоит отметить, что одним из важнейших направлений 

предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних является воспита-

тельная работа с детьми и молодежью, направленная на превентивное воспита-

ние и профилактическую работу по преодолению преступности среди несовер-

шеннолетних. 

Важным аспектом формирования личности подростка является самостоя-

тельный выбор системы социальных ценностей. Во время воспитания в неблаго-

получной семье ребенок является свидетелем многих негативных факторов, ко-

торые проявляются со стороны его родителей, а именно пьянство, драки, ненор-

мативная лексика. Как правило, у таких родителей нет времени и навыков для 

воспитания ребенка. 

Еще одним немаловажным фактором формирования личности подростка 

являются учебные заведения – школы, техникумы и т.п. Во время обучения ма-

лолетние и несовершеннолетние находятся под присмотром учителей в среде 

сверстников. Ключевой фигурой, которая существенно оказывает на них влия-

ние во время обучения, является учитель. В некоторых случаях из-за недостаточ-

ного уровня желания проводить воспитательную работу и низкого уровня право-

вой культуры отдельные учителя не имеют авторитета среди учеников, что по-

рождает отсутствие надлежащего контроля и индивидуального подхода к каж-

дому их них, то есть формальное исполнение учителями своих обязанностей. 

Огромное воздействие на формирование личности оказывают средства 

массовой информации и Интернет. В наше время подросток беспрепятственно 

 
1 Дородонова Н.В. Правовые и организационные основы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в России и за рубежом: сравнительный аспект // Мо-

ниторинг правоприменения. 2020. № 1 (34). С. 22-26. 
2 Жучкова Н.И., Бушина Н.А. Правонарушения и преступления несовершеннолетних: 

политика государства и восприятие явления подростками // Социально-политические иссле-

дования. 2019. № 2 (3). С. 72-80. 
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при помощи Интернета может получать информацию, которая несет в себе про-

паганду насилия, жестокости, агрессивности, что несет негативные последствия 

для формирования его личности. 

Психологически-природные факторы также влияют на становление лично-

сти несовершеннолетнего. К ним можно отнести юношеский максимализм, ко-

торый приводят к издевательствам над жертвой, а также унижениям более сла-

бых, чтобы тем самым самоутвердиться среди сверстников, поднять собствен-

ный авторитет. Занятость несовершеннолетних лиц также играет ключевую роль 

среди причин правонарушений. Почти половина несовершеннолетних правона-

рушителей нигде не работали и не обучались. 

Однако динамика числа лиц, выявленных за совершение преступлений, в 

период 2016-2020 гг. свидетельствует о снижении показателей с 48589 в 2016 г. 

до 33575 в 2020 г.1, что позволяет выявить положительную тенденцию и признать 

криминогенную ситуацию в данной среде в целом стабильной. 

Преодолению негативных явлений в молодежной среде и подростковой 

преступности способствует система превентивных мер. Одним из направлений 

борьбы с преступностью и правонарушениями в целом и преступностью несо-

вершеннолетних в частности является профилактическая деятельность как одно 

из средств социального регулирования общественных отношений с целью лик-

видации проявлений преступности как взаимодействие мер экономико-социаль-

ного, воспитательного, педагогического, организационного и правового харак-

тера. 

Профилактика в молодежной среде может проводиться как в рамках учеб-

ного процесса, так и в свободное от учебы время и включает такие направле-

ния,как правовое воспитание (как одно из положительных условий формирова-

ния моральной личности, способной противодействовать противоправным про-

явлениям), информационную пропаганду (в частности о вреде алкоголя и нарко-

тических веществ), организацию досуга и свободного времени подростков (к 

примеру, организация летнего отдыха подростков) и т.п. 

Помимо уже действующих мер по правовому воспитанию подростков, счи-

таем необходимым создание общественной организации под руководством под-

разделений по делам несовершеннолетних во взаимодействии с иными подраз-

делениями органов внутренних дел, которая будет функционировать в каждом 

муниципалитете. Целью организации является создание нового формата взаимо-

действия между правоохранительными органами и подростками. В организацию 

смогут вступить все желающие несовершеннолетние, в том числе лица, которые 

состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внут-

ренних дел. Это позволит активной и талантливой молодежи, которая стремится 

к качественным изменениям, приобщиться к становлению новой полиции и 

 
1 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 

2020 года и ожидаемые тенденции развития : аналитический обзор // ВНИИ МВД России. С. 10. 
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помочь в правовом и патриотическом воспитании несовершеннолетних с различ-

ными девиациями в поведении. 

Таким образом, профилактика правонарушений среди несовершеннолет-

них является приоритетным направлением для государства в борьбе с преступ-

ностью в целом. Реализация обозначенных направлений позволит повысить уро-

вень правопорядка и законности в обществе, а также эффективность государ-

ственной правовой политики в соответствии с ее основными приоритетами – за-

щитой прав и свобод человека и гражданина. 

 

 

Кубанычбеков У.К., Юрина П.А.  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Кушкина  

Международное сотрудничество государств  
по пресечению незаконной миграции 

Вопросы управления глобальными миграционными потоками являются 

для многих международных организаций значимой проблемой, стоящей на по-

вестке дня. По официальным данным Организации Объединенных Наций (далее 

– ООН), Россия является следующей страной после Соединенных Штатов Аме-

рики, которая представляет интерес для мигрантов. На официальном сайте МВД 

России размещены данные миграционного учета, представлены в таблице ниже1. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ 
 

Отчетный год 

Количество фактов постановки на 

миграционный учет иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

Оформлено разрешений на 

временное проживание ино-

странным гражданам и лицам 

без гражданства 

2018 17 764 489 268 200 

2019  19 518 304 234 705 

2020 9 802 448 120 653 

2021  1 083 948 17 091 

Анализ статистических данных демонстрирует значительное снижение 

уровня количественного показателя постановки на миграционный учет ино-

странных граждан, что, в свою очередь, свидетельствует, с одной стороны, о сни-

жении миграционных потоков, а с другой – о высокой латентности миграцион-

ных явлений. 

 
1 Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracion-

naya (дата обращения: 18.04.2021). 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya
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Так, в 2019 г. в Россию прибыли около 15,7 миллиона иностранных граж-

дан, а число преступлений с их участием составило 38563. В 2018 г. данные по-

казатели соотносились как 16,3 миллиона к 42676 преступлениям. В 2020 г. ино-

странными гражданами было совершено более 25000 преступлений с учетом 

того, что количество прибывших составило около 13 миллионов1. 

Так, Черемушкинский суд Москвы арестовал 30-летнего Т.О., гражданина 

одной из среднеазиатских республик и адепта радикального ислама, подозревае-

мого в подготовке террористического акта в столичном мегаполисе2. В Саратов-

ском районе суд приговорил 27-летнего жителя Узбекистана к 10 годам, 30-лет-

него из Таджикистана – к 10,5 годам исправительной колонии строгого режима 

за покушение на незаконный сбыт почти 5 кг героина3. В июне 2019 г. 27-летний 

житель Узбекистана прибыл в Саратовский район для оборудования тайниковых 

закладок и был задержан сотрудниками полиции. Во время обыска столичной 

квартиры таджика было изъято более 3 кг наркотика. 

В Российской Федерации правовое регулирование пребывания иностран-

ных граждан осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, КоАП РФ, УК 

РФ, Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», а также нормативными актами 

федеральных органов исполнительной власти. Президент России В.В. Путин 

обозначил борьбу с нелегальной миграцией приоритетным направлением внут-

ренней политики, появился план по реализации государственной национальной 

политики страны и состоялся Указ Президента РФ «О Стратегии государствен-

ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

В Российской Федерации построена комплексная система противодей-

ствия незаконной миграции. Одной из составляющих данной системы являются 

международные договоры, подписанные и ратифицированные в Российской Фе-

дерации в сфере контроля и профилактики незаконной миграции. Очевидно, что 

без взаимодействия государств эффективное предупреждение этого явления, 

имеющего трансграничный характер, просто невозможно4. 

Среди международных договоров регионального характера следует 

прежде всего назвать Соглашение государств – участников СНГ о сотрудниче-

стве в борьбе с незаконной миграцией. Действуют также двусторонние соглаше-

ния по этому вопросу с Арменией, Латвией, Узбекистаном и другими странами. 

 
1 Характеристика состояния преступности в Российской Федерации. URL: 

https://мвд.рф/reports/item/18556721 (дата обращения: 18.04.2021). 
2 Криминал не растет. Всплеска преступлений мигрантов не выявлено // Российская га-

зета. URL: https://rg.ru/2020/04/23/mvd-vspleska-prestuplenij-so-storony-migrantov-ne-

zafiksirovano.html (дата обращения: 18.04.2021). 
3 Официальный сайт информационного агентства «СаратовБизнесКонсалтинг». URL: 

http://news.sarbc.ru/main/2019/12/25/241394.html (дата обращения: 18.04.2021) 
4 Например, механизм пресечения каналов незаконной миграции невозможен без меж-

дународного договора и т.д. 

https://мвд.рф/reports/item/18556721
https://rg.ru/2020/04/23/mvd-vspleska-prestuplenij-so-storony-migrantov-ne-zafiksirovano.html
https://rg.ru/2020/04/23/mvd-vspleska-prestuplenij-so-storony-migrantov-ne-zafiksirovano.html
http://news.sarbc.ru/main/2019/12/25/241394.html
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Важную роль в противодействии незаконной миграции играют также соглаше-

ния об обмене информацией между компетентными органами. Например, с Бе-

лорусской стороной заключено Соглашение о сотрудничестве компетентных ор-

ганов приграничных регионов. 

Действует Комиссия по противодействию незаконной миграции госу-

дарств-участников СНГ, Координационный совет по борьбе с незаконной мигра-

цией Организации договора о коллективной безопасности (КСБНМ), Российско-

белорусская Межгосударственная межведомственная рабочая группа по выра-

ботке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики и 

осуществлению скоординированных мер в области борьбы с незаконной мигра-

цией и иными связанными с ней проявлениями противоправной деятельности. 

В рамках КСБНМ ОДКБ ежегодно проводятся совместные оперативно-про-

филактические мероприятия, направленные на выявление преступлений, связан-

ных с организацией незаконной миграции, с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия, незаконным пе-

ресечением границы и т.д. С российской стороны в них принимают участие не 

только ФМС России, но и МВД России, ФСБ России, Росфинмониторинг. 

Мощнейший поток нелегальной миграции, на первый взгляд, обесценивает 

всю концепцию миграционной политики на современном этапе, поскольку пере-

мещение внешней трудовой миграции происходит во многом неконтролируемо 

и нерегулируемо, без всякой привязки к социально-экономическим особенно-

стям и потребностям государств-импортеров, ее регионов и, как закономерный 

результат, вызывая неблагоприятные последствия.  

Вместе с тем проблему миграции не стоит оценивать как нечто неразреши-

мое и бесперспективное, мировое сообщество, создавая и совершенствуя си-

стемы регулирования отношений между участниками международных отноше-

ний, обуславливало их результативность и эффективность соблюдением веду-

щих принципов эффективного управления. В противном случае мировая история 

знает немало случаев превращения культурологических и конфессиональных 

споров в серьезные политические проблемы угрожающие существованию госу-

дарства и народам, его создавшим. 
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Научный руководитель И.В. Тепляшин, кандидат юридических наук,доцент 

Формы участия институтов гражданского общества  
в правотворчестве 

В настоящее время гражданское общество является неотъемлемой частью 

любого правового государства, оно выражает интересы граждан в различных 

сферах. Роль государства в этих отношениях достаточно высокая, преимуще-

ственно это регулирование общественных отношений в сфере законности и пра-

вопорядка, а также гарантирование прав человека и гражданина. 

Под институтамигражданскогообщества понимают организованные объ-

единения и сообщества граждан, которые при тесном взаимодействии с государ-

ственными структурами реализуют публичные цели и задачи, решают собствен-

ные или общие проблемы. Основными институтами гражданского общества в 

России являются общественные объединения и политические партии, професси-

ональные союзы, объединения и союзы предпринимателей, инициативные 

группы граждан, Общественная палата России и соответствующие структуры на 

нижестоящем уровне. 

В специальной литературе отмечается, что общественные объединения яв-

ляются самыми многочисленными элементами гражданского общества, включа-

ющими наиболее активных граждан и представляющими огромный ресурс об-

щества1. Деятельность данных институтов регулируют федеральные законы, 

устанавливающие порядок формирования, правовой статус участников, их права 

и обязанности, а также характер принимаемых правовых решений. 

Стоит отметить, что институты гражданского общества принимают актив-

ное участие в управлении делами государства посредством взаимодействия с 

контрольно-надзорными, исполнительными, судебными и правотворческими ор-

ганами власти. Обращаясь к участию институтов гражданского общества в 

правотворчестве можно назвать следующие формы такой деятельности. 

1. Общественный контроль. Так, в Федеральном законе «Об основах об-

щественного контроля в Российской Федерации» закреплены субъекты обще-

ственного контроля. Ими являются общественные формирования в виде обще-

ственных палат, общественных советов, формируемых при органах государ-

ственной и муниципальной власти, групп общественного контроля, обществен-

ных экспертов. Общественный контроль может быть реализован в нескольких 

формах: общественный мониторинг, общественная проверка, общественная 

 
1 Михеева Т.Н. Общественный контроль с позиций конституционного права граждан 

на участие в управлении делами государства // Актуальные проблемы российского права. 

2018. № 10 (95). С. 179-180. 
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экспертиза. В итоговых документах, формируемых субъектами общественного 

контроля, могут содержаться предложения и рекомендации для правотворческих 

органов, направленные на повышение качества и эффективности функциониро-

вания государственных и муниципальных органов, должностных лиц, а также 

укрепления законности в управленческой сфере. 

2. Правовая инициатива граждан. В соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 

граждане обладают правотворческой инициативой в порядке, установленном 

нормативным правовым актом, в частности представительного органа муници-

пального образования. Инициативная группа граждан может выступить с проек-

том нормативного правового акта. Решение, принятое представительным орга-

ном по результатам рассмотрения проекта, является открытым и должно быть 

доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

3. Деятельность Общественной палаты России. Согласно Федеральному 

закону «Об Общественной палате Российской Федерации» основной целью Об-

щественной палаты является согласование общественно значимых интересов, 

касающихся социального и экономического развития страны, обеспечения наци-

ональной безопасности, защиты прав и свобод граждан. Посредством взаимодей-

ствия членов Общественной палаты, а также иных граждан и общественных объ-

единений с Государственной Думой Российской Федерации проводится обще-

ственная экспертиза проектов федеральных законов, а также осуществляются 

выдвижение и поддержка гражданских инициатив. Также стоит отметить, что все 

решения и результаты проверок Общественной палаты носят рекомендательный 

характер, не имеют законодательной силы, но тем не менее обладают актуально-

стью и востребованностью со стороны общества, выступая своеобразным инди-

катором общественных интересов и стремлений, которые способна учитывать 

законодательная власть. 

4. Деятельность общественных советов при органах государственной и 

муниципальной власти. Данные общественные структуры создаются в обяза-

тельном порядке при органах государственного управления и осуществляют со-

ответствующее взаимодействие с государственными и муниципальными струк-

турами, в т.ч. законодательного и представительного характера. В создании об-

щественных советов участвуют как сами государственные органы, так и граж-

данское общество1. Основные задачи общественных советов заключаются в 

предоставлении гражданам и общественным объединениям возможности участ-

вовать в разработке решений по вопросам государственной политики и норма-

тивному правовому регулированию. Помимо этого, общественные советы 

 
1 Тепляшин И.В. Участие институтов гражданского общества в формировании обще-

ственных советов при органах государственной власти: основные способы и некоторые про-

блемы // Российская юстиция. 2018. № 6. С. 5-8. 
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вносят в государственные и муниципальные органы предложения, связанные с 

изменением текущего законодательства. 

5. Работа молодежных общественных структур. На федеральном уровне 

действуют Молодежный парламент при Государственной Думе Российской Фе-

дерации, Палата молодых законодателей при Совете Федерации Российской Фе-

дерации, Союз молодежных избирательных комиссий России. Подобные объ-

единения созданы и действуют также на региональном уровне и осуществляют 

функции по развитию государственной молодежной политики, реализации ме-

роприятий, направленных на политическую социализацию молодежи, их нрав-

ственное и патриотиче-

скоеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8

%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5, и также содействует реализации 

профессиональных возможностей молодежи1. Молодежные структуры способны 

доводить интересы молодежи до законодателя и имеют значительный потенциал 

в механизме государственного управления. 

Таким образом, законодательством Российской Федерации предусмотрены 

различные формы выражения воли граждан и их участия в правотворческом про-

цессе. На данный момент складывается юридическая практика взаимодействия 

гражданского общества с законодательными органами. Однако для более каче-

ственного развития институтов гражданского общества необходим высокий уро-

вень правовой культуры, грамотности и правосознания граждан. 

 

 

Цапенко В.И.  

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Научный руководитель И.Л. Честнов, доктор юридических наук, профессор 

Факторы, оказывающие влияние на конкретное содержание  
функций государства 

Традиционно в отечественной юридической теории функции государства 

определяются как основные направления деятельности государства в важнейших 

сферах жизни общества по решению и выполнению главных задач, стоящих пе-

ред государством. 

Для того чтобы понять необходимость осуществления определенных 

функций конкретным современным государством, разобраться в причинах их от-

личия у разных современных государств, а также определить границы возмож-

ного вмешательства государства посредством осуществления своих функций в 

 
1 Богатова Е.В., Ткаченко А.В. Участие молодежи в реализации общественных иници-

атив: некоторые вопросы развития // Правовая политика и правовая жизнь. 2019. № 2. С. 89-95. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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различные сферы жизни общества, необходимо ответить на вопрос: от чего за-

висят функции государства? 

В научной литературе ученые выделяют множество факторов, влияющих 

на конкретное содержание функций государства. 

Так, С.И. Митина указывает на зависимость функций государства от того, 

какие начала превалируют в деятельности определенного государства. Автор вы-

деляет общесоциальное содержание функций, то есть деятельность государства 

по решению основных задач в различных сферах общества, классовое, то есть де-

ятельность государства, выражающая интересы определенного класса, который 

непосредственного господствует в данном обществе, а также национальное содер-

жание функций, заключающееся в деятельности государства, направленной на со-

хранение самобытности и развитие национальной культуры1. 

Не отрицая обоснованность данного подхода, стоит сказать о том, что об-

щество представляет собой единый социальный коллектив, единую общность, в 

которой сосуществуют и сотрудничают друг с другом как правящие, так и управ-

ляемые, а государство, являясь механизмом управления обществом, независимо 

от его типа осуществляет общесоциальную деятельность для поддержания в об-

ществе стабильности, в которой заинтересованы все классы и группы населения. 

Также любое государство стремится сохранить самобытность своей культуры и 

способствовать ее развитию и выходу на мировой уровень. Резюмируя вышеска-

занное, стоит отметить, что зачастую функции государства имеют смешанное со-

держание: общесоциальное, классовое, национальное. 

На фоне данного подхода наиболее предпочтительным выглядит мнение 

И.Л. Честнова, который в своих работах отмечает, что конкретное содержание 

функций государства зависит от типа государства, его политического режима, а 

также от господствующей в нем идеологии2. 

Сложно оспорить тот факт, что функции, характерные для государства, ко-

торое существовало в античности или средние века, кардинально отличаются от 

функций, осуществляющихся современным государством. Однако функции од-

ного взятого современного государства могут также существенно отличаться от 

функций другого современного государства, взятого на рассмотрение. Так, 

функции современных государств с недемократическими политическими режи-

мами достаточно сильно разнятся с функциями современных демократических 

государств. Но и в современных демократических государствах наблюдается от-

личие конкретного содержания функций, это касается прежде всего социальной 

и экономической функций. Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что 

 
1 Митина С.И. Теория государства и права. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2007. С. 196. 
2 Честнов И.Л. Теория государства и права : учебное пособие для бакалавриата. СПб.: 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 2016. Ч. 1. С. 43. 
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функции государства зависят также от господствующей идеологии государства, 

которая воплощается в политике. 

В научном сообществе преобладают три основных направления политиче-

ской мысли: либерализм, консерватизм и коллективизм. 

Если рассматривать содержание функций государства с точки зрения ли-

берального социально-философского учения, то государство в процессе осу-

ществления своих функций должно минимизировать свое вмешательство в 

жизнь общества и ограничиться исключительно теми функциями, которые инди-

виды выполнить самостоятельно не в состоянии. Это, например, такие функции, 

как обеспечение внешней безопасности страны, безопасности каждого гражда-

нина посредством отправления правосудия. 

Что касается консерватизма, то он выводит государство не из индивида, из 

его свободы, а из общего, общинного, соборного начала. Согласно идеологии кон-

серватизма (в противовес либерализму, утверждающему, что государство есть не-

обходимое зло) государство является благом. В рамках консервативных представ-

лений экономические функции государства практически ничем не отличаются от 

идей, заложенных в либеральную идеологию. Однако в политической сфере 

можно проследить существенное отличие, заключающееся в том, что консерва-

торы выступают за сильную политическую власть, которая является фактором, 

цементирующим общество и дополняющим самоорганизующуюся экономику. 

Коллективизм – это идеология, которая основывается на соединении раци-

онализма с уравнительной идеологией социализма. Цель государства – это все-

общее благо. Равенство возможно только при ликвидации частной собственно-

сти, установлении диктатуры пролетариата, осуществлении равного распределе-

ния национального дохода. Однако история показала, что данные идеи на прак-

тике не работают, а средства их осуществления явно негодны. Современные по-

следователи коллективизма (в основном это социал-демократы) ратуют главным 

образом за более «справедливое» распределение национального дохода, т.е. его 

перераспределение за счет богатых в пользу неимущих посредством прогрессив-

ного налога. 

В дополнение к данному подходу стоит привести мнение В.Е. Чиркина, ко-

торый отмечает зависимость содержания функций государства от его социаль-

ной природы. Так, в условиях рабовладельческого государства функции государ-

ства отличаются от функций современного демократического государства капи-

талистического общества, а, например, функция подавления сопротивления экс-

плуататоров присуща только тоталитарному социалистическому государству 

диктатуры пролетариата1. 

Также подход И.Л. Честнова можно дополнить факторами, влияющими на 

содержание функций государства, которые выделяются Л.А. Морозовой. 

 
1 Чиркин В.Е. Государствоведение. М.: Юрист, 1999. С. 398. 
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Л.А. Морозова указывает, что на содержание функций государства влия-

ние оказывает научно-технический прогресс, заключающийся в способствова-

нии государством развития научных знаний и ограничения негативных послед-

ствий использования достижений науки, экологический фактор, который заклю-

чается в обеспечении государством защиты прав граждан на жизнь в благопри-

ятной экологической обстановке, процесс информатизации, ставящий перед гос-

ударством задачу создания общепланетарного информационного пространства 

для удовлетворения потребностей населения в формировании свободного обще-

ства, в котором граждане владеют информацией о том, что делается в мире и 

конкретно в государстве, международная обстановка, которая в условиях всевоз-

растающего процесса глобализации оказывает значительное влияние на содер-

жание функций того или иного государства1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на содержание функций госу-

дарства существенное влияние оказывает множество факторов, явлений и про-

цессов. Содержание функций государства зависит как от непосредственного 

внутригосударственного устройства, так и от внешнеполитической ситуации, а 

также в целом от различных процессов, происходящих в мире. 

 

 

Шроль А.Р.  

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель Д.Р. Хаваджи, кандидат юридических наук, доцент 

Правовой статус парламентской оппозиции в некоторых  
западноевропейских странах 

Рассмотрим особенности функционирования парламентской оппозиции в 

других отдельных западноевропейских странах. 

В связи с конституционным закреплением отдельных аспектов деятельно-

сти парламентской оппозиции следует остановиться на вопросе об определении 

сущности такого явления. Так, некоторые государствоведы выделяют по отно-

шению к политическим партиям такие понятия, как конституционализация и ин-

ституционализация, понимая под первой конституционное признание существо-

вания политических партий и общее определение их роли в обществе и государ-

стве, а под второй – правовое санкционирование партий как своего рода государ-

ственного института. 

Указанное разграничение правового статуса может быть использовано и 

при характеристике по отношению к парламентской оппозиции. Так, например, 

оппозиция в Португалии может пользоваться всеми актами парламента наравне 

 
1 МорозоваЛ.А. Теория государства и права. М.: Эксмо, 2010. С. 510. 
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с членами и группами. В частности, как и парламентским группам, оппозиции 

принадлежат права: выдвижение кандидатов в члены комитетов, на субсидии 

пропорционально численности, служебные помещения, 1/3 членов любой па-

латы может потребовать созыва чрезвычайного заседания, 1/5 – обсуждение за-

конопроекта и голосование по нему в палате, если он был принят постоянной 

комиссией, 1/10 – подписывает резолюцию порицания. Кроме того, учету инте-

ресов как большинства, так и оппозиции способствует существующий порядок 

предоставления слова, поскольку слово предоставляется в порядке голосования 

«за» и «против». 

Каким же образом парламентская оппозиция функционирует в Испании? 

Как и во многих других государствах, специальное законодательство, регулиру-

ющее статус парламентской оппозиции, здесь отсутствует. Но вместе с тем на 

уровне конституции в этом государстве закреплена одна из гарантий деятельно-

сти парламентской оппозиции – право группы парламентариев запрашивать в ор-

ган конституционного контроля о соответствии основному закону акта, приня-

того центральной представительным учреждением. Согласно ст. 162 Конститу-

ции Испании 1978 г. такое право принадлежит пятидесяти членам Конгресса де-

путатов и пятидесяти сенаторам1. 

Полномочия парламентской оппозиции в Ирландии следующие. Здесь дей-

ствует двухпалатный Парламент, состоящий из Сената и Палаты представите-

лей. Относительно полномочий парламентской оппозиции следует отметить, что 

повестка дня в нижней палате определяется правительством после консультаций 

с представителями парламентской оппозиции. Кроме того, парламентская оппо-

зиция может пользоваться достаточно значительным объемом прав, принадле-

жащих парламентскому меньшинству. 

В Швейцарии Федеральное собрание издавна рассматривается как центр со-

гласования интересов основных социальных сил страны, представителями кото-

рых в парламенте являются политические партии. В связи с этим в швейцарском 

законодательном органе отсутствуют, в общепринятом смысле слова, правящее 

большинство и оппозиция. Понятие оппозиции имеет условный характер, по-

скольку все крупные политические партии представлены в правительстве, а опре-

деляющей тенденцией в работе парламента является стремление абсолютного 

большинства депутатов к поиску компромиссных решений по основным вопросам 

повестки дня. Меньшинство в палатах имеет довольно подвижный характер2. 

В Швеции, несмотря на неустойчивость партийных градаций, дисциплина 

внутри парламентских фракций остается высокой. В ходе ключевых голосований 

почти не бывает так, чтобы члены фракции шли вразрез со своими партиями. 

Положение дел в парламентских партийных группах оказывает большое влияние 

 
1 Конституция Испании от 27 декабря 1978 г. // Конституции государств Европы : в 3 т. 

/ под общ. ред. Л. А. Окунькова. М.: Норма, 2001. Т. 2. С. 50-94. 
2 Лейбо Ю.И. Парламент Швейцарии // Парламенты мира. М.: Интерпракс, 1991. С. 442. 
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на внутреннюю стабильность шведской политической системы. Переход к про-

порциональной системе, произошедший в начале прошлого века, был ознамено-

ван избранием депутатов по партийным спискам. Благодаря этому партийное ру-

ководство Риксдага укрепилось. Парламентские фракции пережили бурные про-

цессы институционализации. Одновременно была разработана четкая регламен-

тация их деятельности. Каждая фракция выбирает собственные руководящие ор-

ганы. Лидеры некоторых партий одновременно возглавляют парламентские 

фракции и играют важную роль в жизни Риксдага. Каждая парламентская группа 

имеет в Риксдаге свой офис. Эти секретариаты особенно важны для оппозицион-

ных партий. Когда происходят смены правительства, многие члены «теневого 

кабинета» и политические советники переходят в Риксдаге на министерские 

должности1. 

Относительно прав оппозиционных партий в шведском Риксдаге, как пра-

вило, они открывают дебаты, а также по традиции им отдаются места председа-

телей в половине комиссий (по постановлению 1971 г. в Риксдаге действует 16 

постоянных комиссий). Кроме того, за парламентским меньшинством закреп-

лено право на особое мнение по поводу готовящихся докладов комиссии, а также 

по инициативе 1/10 членов Риксдага, поддержанной не менее чем 1/3 членов па-

латы, конституционная поправка может быть вынесена на всенародный референ-

дум. Парламентская фракция оппозиционной партии в Швеции получает допол-

нительную материальную поддержку государства2. 

Таким образом, парламент по своей природе – не монолитный однородный 

институт, а представительное собрание, основная идея которого заключается в 

том, чтобы представлять различные интересы и идеи, где всегда будут разногла-

сия и разделение на большинство и одно или несколько оппозиционных мень-

шинств. В современных парламентах такое разделение происходит по линии по-

литических партий, причем основное различие определяется как различие между 

правящей партией (или партиями) и оппозиционными партиями, представлен-

ными в парламенте. 

 

 

 
1 Петерсон О. Шведская система правления и политика / пер. с англ. М.: AdMarginem, 

1998. С. 165. 
2 Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном государстве. М.: ФОРУМ-

ИНФРА-М, 1998. С. 65. 



 
223 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
 

 

 

Амонзода М.Н. 

Агентство по контролю за оборотом наркотиков  

при Президенте Республики Таджикистан (г. Душанбе) 

Научный руководитель Н.Н. Цуканов, доктор юридических наук, доцент 

Сравнительный анализ полномочий должностных лиц  
правоохранительных органов стран СНГ  

по применению мер административного принуждения  
с Модельным законом о наркотических средствах,  

психотропных веществах и их прекурсорах  

С целью гармонизации антинаркотического законодательства государств – 

участников СНГ 16 ноября 2006 г. на 27-м пленарном заседании Межпарламент-

ской Ассамблеи стран СНГ был принят и реализован Модельный закон «О 

наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах». Положе-

ния Модельного закона являются ориентиром для законодателей стран СНГ.В 

антинаркотическом законодательстве стран СНГ имеются свои особенности, ко-

торые имеют существенное значение1. 

Одним из ключевых элементов Модельного закона является закрепление 

специальных полномочий должностных лиц по применению мер администра-

тивного принуждения. Данные меры в теории права рассматриваются как метод 

административной деятельности. В данном случае речь идет о праве должност-

ных лиц правоохранительных органов: 

– применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное ору-

жие в соответствии с требованиями национального законодательства (ст. 10); 

– беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие юридическим 

или физическим лицам помещения, на принадлежащие им земельные участки, на 

территории и в помещения предприятий, учреждений и организаций независимо 

от форм собственности (ст. 10); 

– производить осмотр земельных участков, на которых культивируются 

растения, содержащие наркотические вещества (ст. 10); 

 
1 Цуканов Н.Н. Модельный закон о наркотических средствах, психотропных веществах 

и их прекурсорах: значение и пути совершенствования // Вестник Сибирского юридического 

института МВД России. 2019. № 3. С. 66-67. 
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– временно ограничивать или запрещать передвижение людей и транспорт-

ных средств по отдельным участкам местности (на отдельных объектах), обязы-

вать лиц оставаться там или покинуть эти участки (объекты) в целях защиты 

жизни, здоровья и имущества людей, проведения неотложных следственных 

действий или оперативно-розыскных мероприятий (ст. 10); 

– проверять у физических и должностных лиц документы, удостоверяю-

щие их личность, если имеются достаточные основания подозревать их в совер-

шении преступления или полагать, что они находятся в розыске либо имеется 

повод к возбуждению в отношении них дела об административном правонару-

шении (ст. 10); 

– осуществлять досмотр транспортных средств, грузов, почтовых и багаж-

ных отправлений, а также личный досмотр (ст. 51); 

–проводить медицинское освидетельствование и медицинское обследова-

ние лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами или психотропными 

веществами (ст. 88). 

Анализ антинаркотического закона стран СНГ позволил сделать вывод о 

том, что решение данного вопроса в различных государствах в различной сте-

пени соответствует положениям Модельного закона. 

В частности, в законах Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 408-З 

«О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и анало-

гах», Республики Молдова от 6 мая 1999 г. № 382-XIV «Об обороте наркотиче-

ских, психотропных веществ и их прекурсоров», Украины от 15 февраля 

1995 г.№ 60/95-ВР «О наркотических средствах, психотропных веществах и пре-

курсорах» ни одно из перечисленных полномочий не нашло своего отражения. 

Закон Азербайджанской Республики от 28 июня 2005 г. № 959-IIQ «Об 

обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 

предусматривает право должностных лиц правоохранительных направлять соот-

ветствующих лиц на медицинское освидетельствование на состояние наркотиче-

ского опьянения. 

В Законе Республики Армения от 10 февраля 2003 г. № ЗР-518 «О нарко-

тических средствах и психотропных (психоактивных) веществах» предусмот-

рено полномочие должностных лиц правоохранительных органов входить на со-

ответствующие территории и назначать медицинское освидетельствование на 

состояние наркотического опьянения. 

В Законе Республики Таджикистан от 10 декабря 1999 г. № 873 «О нарко-

тических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» предусмотрены 

полномочия должностных лиц правоохранительных органов по осуществлению 

проверки документов физических лиц и направления соответствующих лиц на 

медицинское освидетельствование. 

Более полный перечень мер административного принуждения, предусмот-

ренный Модельным законом, отражен: в Законе Кыргызской Республики от 22 
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мая 1998 г. № 66 «О наркотических средствах, психотропных веществах и пре-

курсорах» предусмотрено право осуществлять досмотр транспортных средств, 

грузов, личных вещей, направлять на медицинское освидетельствование; в За-

коне Республики Казахстан от 10 июля 1998 г. № 279-I «О наркотических сред-

ствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодей-

ствия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» предусмотрены полно-

мочия по осуществлению досмотра транспортных средств, грузов, личных ве-

щей, земельных участков граждан, помещений организаций, по направлению 

лиц на медицинское освидетельствование; в Федеральном законе от 8 января 

1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» преду-

смотрено право входить в помещения, на земельные участки, осуществлять их 

осмотр, досмотр транспортных средств, почтовых багажных отправлений, пере-

возимых грузов, направлять лиц на медицинское освидетельствование; в Законе 

Республики Узбекистан от 19 августа 1999 г. № 813-I «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах» предусмотрено право входить в помещения, 

осуществлять осмотр земельных участков, направлять лиц на медицинское осви-

детельствование; в Законе Туркменистана от 7 декабря 2017 г. «О наркотических 

средствах, психотропных веществах, прекурсорах и противодействии их неза-

конному обороту» предусмотрено право направлять лиц на медицинское освиде-

тельствование, осуществлять осмотр земельных участков, служебных помеще-

ний, досмотр физических лиц. 

Отсутствие в национальном законодательстве о наркотических средствах, 

психотропных веществах некоторых властных полномочий вовсе не означает 

полное отсутствие такого полномочия в национальной правовой системе. В ос-

новномданный вопрос решается путем внедрения соответствующих прав в за-

коне, которые призваны регламентировать статус должностных лиц правоохра-

нительных органов. В качестве примера можно взять п. 16 ст. 13 Федерального 

закона «О полиции» в котором предусмотрены полномочия полицейских осу-

ществлять досмотр находящихся при гражданах вещей, а также досмотр их 

транспортных средств при наличии данных о том, что эти граждане имеют при 

себе наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры. Отме-

ченная разница хоть и носит частный характер, но в целом отражает общую про-

блему различия правовых режимов противодействия наркоугрозе на территории 

стран СНГ и актуализирует вопрос о необходимости дальнейших научных ис-

следований, связанных с гармонизацией их антинаркотического законодатель-

ства. 
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Зайбель А.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Ю. Фисенко, кандидат юридических наук 

Административная ответственность несовершеннолетних:  

некоторые проблемы реализации административных наказаний  

Как свидетельствует анализ оснований, условий и порядка применения от-

дельных видов административных наказаний, обозначенных в главе 3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ), большинство административных наказаний, применяемых к совершенно-

летним физическим лицам, просто невозможно применить в отношении лиц, со-

вершивших административные правонарушения и не достигших 18-летнего воз-

раста. К примеру, в соответствии с ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ законодатель установил 

прямой запрет на применение в отношении лиц, не достигших возраста 18 лет, 

административного ареста. Наказание в виде лишения специального права, как 

правило, тоже не применяется в отношении несовершеннолетних, потому что 

большинство специальных прав, подлежащих лишению на основании ст. 3.8 

КоАП РФ, предоставляются совершеннолетним лицам. 

Изучение юридической литературы и правоприменительной практики про-

демонстрировало, что из всех видов административных наказаний, установлен-

ных в ст. 3.2, в отношении несовершеннолетних правонарушителей применяются 

преимущественно два – предупреждение и административный штраф1. Однако 

как в части правовой регламентации, так и в части практической реализации дан-

ных видов административных наказаний в отношении лиц, совершивших админи-

стративные правонарушение и не достигших восемнадцатилетнего возраста, при-

сутствуют значительные проблемы. 

К примеру, основная сложность в применении наказания в виде админи-

стративного штрафа в отношении несовершеннолетних обусловлена тем, что, ис-

ходя из ст. 32.2 КоАП РФ, он может назначаться, только если у несовершенно-

летнего имеется самостоятельный заработок (или имущество). При этом со-

гласно ч. 2 ст. 32.2 КоАП РФ, в случае если «у несовершеннолетнего отсутствует 

самостоятельный заработок, административный штраф взыскивается с его роди-

телей или иных законных представителей». Представляется, что переложение на 

родителей тягот и лишений, выступающих содержанием административного 

наказания, наложенного на несовершеннолетнего правонарушителя, не только 

грубо нарушает принцип личной ответственности, но и практически нивелирует 

 
1 Керамова С.Н., Капаров А.Б. Проблемы применения отдельных видов администра-

тивных наказаний к несовершеннолетним // Вестник Дагестанского государственного универ-

ситета. Серия 3: Общественные науки. 2018. № 2. С. 120. 
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потенциал данного вида административного наказания1. Полагаем, что каратель-

ный и воспитательный потенциал любого наказания достигается только тогда, 

когда наказание исполнено правонарушителем лично. В противном случае у под-

ростка формируется чувство безответственности за содеянное и неуважение к 

закону, что может впоследствии подтолкнуть его к совершению другого право-

нарушения, в том числе более тяжкого. 

Таким образом, считаем обоснованной позицию ученых, которые утвер-

ждают, что к несовершеннолетним нельзя применять такие же меры наказания, 

как и к взрослым правонарушителям2. Представляется, что для лиц, совершивших 

административные правонарушения в возрасте до 18 лет, на законодательном 

уровне должна быть установлена особая система мер административных наказа-

ний, где должен быть отражен не только перечень административных наказаний 

(в том числе особых, применяемых исключительно к несовершеннолетним право-

нарушителям), но и детально регламентированы особенности их назначения и ис-

полнения, с учетом физиологических, юридических, психологических и иных осо-

бенностей возраста несовершеннолетних правонарушителей. 
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Правовые аспекты противодействия проблеме  
«пьянства за рулем» 

Проблема нетрезвых водителей является, пожалуй, одной из наиболее ост-

рых проблем безопасности дорожного движения не только в России, но и во мно-

гих других странах мира. Согласно официальным данным статистики Госавтоин-

спекции России, в 2020 г. произошли 14481 дорожно-транспортное происшествие 

(далее – ДТП) с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. В 

2020 г. по вине водителей, управляющих транспортными средствами (далее – ТС) 

в состоянии опьянения, погибли 4064 человека, а были ранены 19 044 человека3. 

 
1 Степанов И.В., Бастрикова А.А. Особенности и проблемы административной ответ-

ственности несовершеннолетних // Актуальные проблемы административного и администра-

тивно-процессуального права : сборник статей по материалам международной научно-прак-

тической конференции. СПб., 2020. С. 386-389. 
2 Лобанов К.Н., Москаленко С.А. К вопросу об административной ответственности 

несовершеннолетних // Проблемы правоохранительной деятельности. 2015. № 1. С. 50. 
3 Официальный сайт Госавтоинспекции России. Раздел: показатели состояния безопас-

ности дорожного движения. URL: http://stat.gibdd.ru (дата обращения: 01.03.2020). 

http://stat.gibdd.ru/
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В настоящее время в отечественном законодательстве предусмотрены два 

основных вида ответственности, к которой привлекаются лица, находящиеся в со-

стоянии опьянения (алкогольного, наркотического, иного токсического), непо-

средственно за факт управления ТС. Административная ответственность преду-

смотрена ст. 12.8 КоАП РФ и ст. 12.26 КоАП РФ. За систематическое управление 

лицом ТС в состоянии опьянения ст. 264.1 УК РФ предусмотрена уголовная от-

ветственность. 

Стоит заметить, что в последние годы законодатель, в целях борьбы с рас-

сматриваемыми видами правонарушений, постепенно усиливает меры юридиче-

ской ответственности за управление ТС в состоянии опьянения.Так, в 2013 г. в 

санкции ст. 12.8 и ст. 12.26 КоАП РФ был увеличен размер административного 

штрафа до фиксированной суммы в размере 30000 рублей, а также увеличен ми-

нимальный срок административного ареста до 10 суток1. В 2014 г. за повторное 

совершение правонарушений, предусмотренных ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ, была 

введена уголовная ответственность. Новая ст. 264.1 УК РФ предусматривает раз-

нообразные виды наказаний: начиная от штрафа в размере от 200000 до 300000 

рублей и закачивая лишением свободы на срок до 2 лет2. Между тем, несмотря 

на предпринимаемые законодателем меры, принципиальным образом ситуация 

с ДТП с участием лиц, находящихся в состоянии опьянения, в нашем государстве 

не меняется в лучшую сторону. 

Представляется, что в целях эффективного противодействия рассматривае-

мому виду противоправного поведения в РФ на законодательном уровне необхо-

димо предпринять более радикальные меры. 

Во-первых, необходимо существенно увеличить санкции за рассматривае-

мые виды правонарушений. Сравнительно-правовой анализ российского и зару-

бежного законодательства показывает, что в России предусмотрена весьма «мяг-

кая» ответственность для лиц, управляющих ТС в состоянии опьянения. К при-

меру, в США меры наказания за вождение в нетрезвом виде зависят от законов 

каждого штата. Самые строгие меры для пьяных водителей действуют в штате 

Иллинойс. Здесь максимальное наказание за вождение в состоянии алкогольного 

опьянения – это пожизненное лишение прав, 3 года тюремного заключения и 

штраф в размере 25000 долларов. В Японии минимальным наказанием за управ-

ление автомобилем в состоянии опьянения является лишение свободы сроком до 

3 лет. При этом наказание распространяется даже на пассажиров, которые не 

остановили пьяного водителя. В случае, когда нетрезвый автомобилист является 

 
1 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» : Феде-

ральный закон от 23.07.2013 № 196-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности до-

рожного движения : Федеральный закон от 31.12.2014 № 528-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
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виновником аварии и скрывается с места ДТП, наказанием будет 10 лет лишения 

свободы или штраф в размере 1000000 йен1. 

Во-вторых, целесообразно установить более строгие требования к восста-

новлению права на управление ТС для водителей, лишенных такого права вслед-

ствие совершения анализируемых видов правонарушений. Прежде всего, пола-

гаем, следует обязать таких лиц проходить диагностику на факт употребления 

ими алкоголя и наркотиков при прохождении медицинской комиссии в процессе 

оформления медицинской справки, а также обязать их систематически прохо-

дить процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 

например один раз в квартал в течение 1 года после восстановления права на 

управление ТС. 
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Крайняя необходимость в административно-деликтном праве: 
проблемы и пути их решения 

В КоАП РФ крайней необходимости посвящена ст. 2.7 КоАП РФ. Однако 

анализ действующего административного законодательства и юридической ли-

тературы свидетельствует о том, что и в теории, и на практике административно-

правовая крайняя необходимость имеет множество неразрешенных проблем. Од-

ной из наиболее важных проблем крайней необходимости в административном 

праве, по нашему мнению, является ее неочевидная правовая природа. 

Дело в том, что в УК РФ крайняя необходимость закреплена в ст. 39 

УК РФ, расположенной в главе 8 УК РФ «Обстоятельства, исключающие пре-

ступность деяния». Другими словами, уголовно-правовую крайнюю необходи-

мость законодатель четко отнес к числу обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния. В то же время ясность относительно правовой природы админи-

стративно-правовой крайней необходимости отсутствует, поскольку ст. 2.7 

КоАП РФ закреплена в главе 2 КоАП РФ «Административное правонарушение 

и административная отнесенность». Исходя из расположения ст. 2.7 КоАП РФ в 

структуре КоАП РФ сложно однозначно установить, к какому именно институту 

относится крайняя необходимость в административном праве: административ-

ному правонарушению или административной ответственности? 

Полагаем, что ответ на данный вопрос можно найти в ст. 24.5 КоАП РФ, где 

содержится перечень обстоятельств, исключающих производство по делу об 

 
1 Наказание пьяных водителей в разных странах. URL: https://www.moishturman.ru/ 

polezno/st-nakazaniye-pyanykh-voditeley.html (дата обращения: 03.03.21). 

https://www.moishturman.ru/polezno/st-nakazaniye-pyanykh-voditeley.html
https://www.moishturman.ru/polezno/st-nakazaniye-pyanykh-voditeley.html
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административном правонарушении. В юридической литературе под ними пони-

мают установленные законом юридические факты, при выявлении которых произ-

водство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а 

начатое производство подлежит прекращению вне зависимости от стадии произ-

водства по делу об административном правонарушении1. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ административно-правовая крайняя 

необходимость включена законодателем в перечень обстоятельств, исключающих 

производство по делу об административном правонарушении, в качестве самосто-

ятельного обстоятельства. Наряду с крайней необходимостью к числу обстоятель-

ств, исключающих производство по делу об административном правонарушении 

и административную ответственность в целом, законодателем отнесены отсут-

ствие события административного правонарушения, отсутствие состава админи-

стративного правонарушения и др. 

В то же время в соответствии с п. 30 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ «О применении судами законодательства о необходимой обороне и при-

чинении вреда при задержании лица, совершившего преступление», а также ст. 24 

УПК РФ при наличии уголовно-правовой крайней необходимостиуголовное дело 

не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекраще-

нию в связи с отсутствием в деянии лица состава преступления, т.к. ни ст. 24 УПК 

РФ, ни ст. 27 УПК РФ крайняя необходимость не включена в качестве самостоя-

тельного основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголов-

ного дела и (или) уголовного преследования2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в административном праве край-

няя необходимость является самостоятельным, обособленным административно-

правовым институтом, т.к. в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ включена законода-

телем в перечень обстоятельств, исключающих производство по делу об админи-

стративном правонарушении в качестве самостоятельно, полноценного обстоятель-

ства, исключающего административную ответственность. 

 

 

  

 
1 Волосников А.Е. Понятие и значение института крайней необходимости // Молодой 

ученый. 2017. № 8 (142). С. 226-228. 
2 О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 

при задержании лица, совершившего преступление : постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.09.2012 № 19 // СПС КонсультантПлюс. 
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Проблема «двойной» ответственности сотрудников полиции  
за ряд административных правонарушений  

Как в прежние годы в советском, так и ныне в современном российском ад-

министративном законодательстве предусматривается специальный порядок при-

влечения к административной ответственности сотрудников органов внутренних 

дел, а также отдельных категорий служащих, на которых распространяется дей-

ствие дисциплинарных уставов1. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ за административные правонаруше-

ния отдельные категории должностных лиц, в числе которых и сотрудники орга-

нов внутренних дел, несут не административную, а дисциплинарную ответствен-

ность. Однакоза отдельные виды административных правонарушений, перечис-

ленных в ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, сотрудники полиции несут дисциплинарную от-

ветственность.  

Согласно ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 30 ноября 2011 г.№ 342-ФЗ за 

совершение административного правонарушения сотрудник органов внутренних 

дел несет дисциплинарную ответственность в соответствии с данным Федераль-

ным законом, дисциплинарным уставом органов внутренних дел РФ, за исклю-

чением административного правонарушения, за совершение которого сотрудник 

подлежит административной ответственности на общих основаниях в соответ-

ствии с КоАП РФ2. 

Таким образом, в настоящее время складывается следующая ситуация: со-

трудник полиции, совершивший административное правонарушение, отражен-

ное в ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, подлежит одновременно двум видам ответственности 

– административной и дисциплинарной. Представляется, что в данном случае 

имеет место грубое нарушение сразу двух основополагающих конституционно-

правовых принципов: принцип справедливости в части привлечения к юридиче-

ской ответственности, обозначенный в ст. 50 Конституции РФ, который гласит, 

что никто не должен дважды нести ответственность за одно деяние, а также 

принцип равенства перед законом, закрепленный в ст. 19 Конституции Россий-

ской Федерации. 

 
1 Долгих И.П. Административная ответственность сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации: проблемы и перспективы // Полицейская и следственная деятель-

ность. 2014. № 4. С. 64-73. 
2 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 30.11.1.2011 

№ 342-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
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Если с нарушением первого принципа все относительно понятно и про-

зрачно, то про нарушение второго принципа хотелось бы пояснить некоторые 

моменты. Проблема состоит в том, что по непонятной нам причине законодатель 

счел возможным и целесообразным привлекать одновременно к двум видам юри-

дической ответственности за совершение административных правонарушений, 

перечисленных в ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, не всех должностных лиц, а лишь отдель-

ные категории должностных лиц: военнослужащие, граждане, имеющиеспеци-

альные звания сотрудники Следственного комитета РФ, органов внутренних дел, 

войск национальной гвардии РФ и др. В то время как, например, сотрудники про-

куратуры РФ в соответствии со ст. 42 Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации», совершившие абсолютно любые виды административных 

правонарушений, подлежат только одному виду юридической ответственности, 

а именно дисциплинарной, налагаемой на них в соответствии с указанным Феде-

ральным законом и иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность данного правоохранительного органа1. 

Полагаем, что в целях решения обозначенной проблемы законодателю, во-

первых, необходимо уравнять основания и порядок привлечения к администра-

тивной ответственности абсолютно для всех категорий должностных лиц: либо 

все должностные лица подлежат и административной и дисциплинарной ответ-

ственности за совершение любых административных правонарушений, либо все 

должностные лица подлежат исключительно дисциплинарной ответственности 

за совершение любых административных правонарушений. При этом, с точки 

зрения соответствия основополагающим началам, более верным, на наш взгляд, 

является второй из обозначенных подходов. 
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О проблеме нижней возрастной границы административной  
ответственности несовершеннолетних  

В отечественном законодательстве в различных отраслях права существует 

достаточно большое количество определений понятия «несовершеннолетний», 

однако в любой правовой отрасли несовершеннолетним признается лицо, не до-

стигшее возраста 18 лет. Между тем нижняя возрастная граница, с которой лицо 

считается несовершеннолетним, в различных отраслях права отличается и варь-

ируется обычно в возрастном диапазоне от 14 до 16 лет. 

 
1О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 // 

СПС КонсультантПлюс. 
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В КоАП РФ отсутствует самостоятельная правовая норма, содержащая ле-

гальное определение несовершеннолетнего как субъекта административной от-

ветственности. Тем не менее ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ гласит, что «административ-

ной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения админи-

стративного правонарушения возраста 16 лет». Из этого можно заключить, что 

несовершеннолетним как субъектом административной ответственности призна-

ется лицо, которому ко времени совершения административного правонаруше-

ния исполнилось 16, но не исполнилось 18 лет. По мнению законодателя, к 16 

годам оканчивается стадия личностного формирования человека, и подросток 

способен понимать суть административно-правовых запретов, а также нести от-

ветственность за их несоблюдение. 

Между тем хотелось бы выразить несогласие с мнением законодателя в 

данном вопросе. Полагаем, что в современном российском государстве и обще-

стве в настоящее время можно выделить ряд аргументов, свидетельствующих о 

целесообразности снижения возраста административной ответственности с 16 до 

14 лет за отдельные виды административных правонарушений. 

Полагаем, что в возрасте до 16 лет ребенок уже в состоянии оценить нега-

тивный характер своих действий, в полной мере отдает отчет своим поступкам, а 

также способен принять и оценить неблагоприятные последствия, наступающие в 

случае привлечения его к юридической ответственности. В то же время физиче-

ские возможности ребенка, достигшего 14-летнего возраста, позволяют ему совер-

шать деяния, признаваемые административными правонарушениями. К примеру, 

мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ), мелкое 

хищение (ст. 7.27 КоАП РФ), побои (ст. 6.1.1 КоАП РФ) и др. 

Кроме того, сравнение действующего административного и уголовного за-

конодательства свидетельствует о явной нелогичности и даже несправедливости 

в вопросе привлечения несовершеннолетних к юридической ответственности. 

Согласно УК РФнесовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, подлежит уго-

ловной ответственности по ряду статей, обозначенных в ч. 2 ст. 20 УК РФ. Од-

нако если лицо в таком возрасте совершает административное правонарушение, 

то его невозможно привлечь к административной ответственности ни за одно из 

правонарушений, содержащихся в КоАП РФ, так как закон просто не позволяет 

это сделать, что, в свою очередь, порождает в сознании подростка чувство без-

наказанности за совершенные административные правонарушения. При этом 

грань между некоторыми административными правонарушениями и преступле-

ниями очень тонкая. 

Таким образом, считаем, что в КоАП РФ в самостоятельной статье необхо-

димо четко закрепить понятие «несовершеннолетний», указав, что к несовершен-

нолетним как субъектам административной ответственности следует относить 

«лиц, которым ко времени совершения административного правонарушения ис-

полнилось 14, но не исполнилось 18 лет». При этом данную статью необходимо 
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дополнить частью, где будет отражен список административных правонаруше-

ний, за совершение которых административная ответственность наступает с 14 

лет. В список таких правонарушений, по нашему мнению, следует включить ад-

министративные правонарушения, наиболее распространенные в подростковой 

среде, а также ряд административных правонарушений, смежных с преступлени-

ями, обозначенными в ч. 2 ст. 20 УК РФ. 

 

 

Данилевич Е.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Ю. Фисенко, кандидат юридических наук 

Доставление как мера обеспечения производства  
по делам об административных правонарушениях:  

проблемы и пути их решения 

Доставление является одной из наиболее распространенных мер обеспече-

ния производства по делам об административных правонарушениях, в том числе 

и в деятельности полиции. Однако, несмотря на наличие в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) самосто-

ятельной правовой нормы, регламентирующей данную меру принуждения, в пра-

воприменительной деятельности нередко возникают некоторые проблемы в сфере 

ее применения. Рассмотрим наиболее актуальные из них. 

В первую очередь, стоит обратить внимание на то, что в ст. 27.2 КоАП РФ 

законодатель устанавливает очень важное условие законности применения до-

ставления. Так, доставление может быть применено только при невозможности 

составления протокола об административном правонарушении на месте выявле-

ния правонарушения, если составление протокола является обязательным. При 

этом в ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ не уточняется, кто и как оценивает эту «невозмож-

ность». Соответственно, сотруднику полиции при осуществлении доставления 

важно определить непосредственные причины применения доставления, т.е. об-

стоятельства, которые делают невозможным составление протокола об админи-

стративном правонарушении на месте его выявления. 

Анализ научной литературы, а также материалов правоприменительной 

деятельности свидетельствует о том, что основной причиной невозможности со-

ставления протокола об административном правонарушении является отсут-

ствие у правонарушителя документов и невозможность установить его личность 

на месте1. При наличии документов, удостоверяющих личность правонаруши-

 
1 Сошин А.А. Особенности применения отдельных мер государственного принуждения 

на примере доставления граждан в полицию // Деятельность правоохранительных органов в 
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теля, к рассматриваемым причинам обычно относят: нахождение лица, совер-

шившего административное правонарушение, в состоянии опьянения; оказание 

правонарушителем активного сопротивления и неповиновения сотрудникам по-

лиции; неблагоприятные погодные условия (ливень, ураган, мороз и т.п.) и др.1 

Полагаем, что для законного, правильного и обоснованного применения достав-

ления ст. 27.2 КоАП РФ следует дополнить перечнем причин, при выявлении ко-

торых сотрудник полиции устанавливает невозможность составления протокола 

об административном правонарушении на месте его выявления. 

Еще одной важной проблемой применения доставления является отсут-

ствие на законодательном уровне конкретных сроков применения доставления. 

В ч. 2 ст. 27.2 КоАП РФ лишь предусмотрено, что доставление должно быть осу-

ществлено в возможно короткий срок. Кроме того, в законе не установлены вре-

менные рамки, с момента наступления которых лицо приобретает правовой ста-

тус доставляемого и когда оно его теряет. Данный правовой пробел, на наш 

взгляд, предоставляет правоприменителю слишком широкие пределы админи-

стративного усмотрения, что может привести к ущемлению прав и законных ин-

тересов граждан. Полагаем, законодатель решил не устанавливать в правовой 

норме четкий срок доставления в связи с наличием множества разнообразных 

факторов, существенно влияющих на срок доставления, которые на практике не-

возможно предусмотреть и учесть в каждом отдельном случае (например, терри-

ториальная удаленность и др.). 

Полагаем, что на законодательном уровне целесообразно установить вре-

менные пределы правового статуса доставляемого лица. Представляется удачной 

правовая позиция, отраженная в ч. 2 ст. 60 Процессуального кодекса об админи-

стративных правонарушениях Республики Таджикистан, в соответствии с кото-

рой лицо, совершившее административное правонарушение, должно быть до-

ставлено в служебное помещение органов внутренних дел, по возможности в ко-

роткий срок для составления протокола об административном правонарушении, 

где не может удерживаться более двух часов. Думается, что использование зару-

бежного опыта в отечественном административном законодательстве об адми-

нистративных правонарушениях позволит решить обозначенную проблему. 

 

 

  

 
современных условиях :сборник материалов XXI международной научно-практической кон-

ференции. Иркутск, 2016. С. 282-287. 
1 Москвина Ю.В. К вопросу о доставлении как мере обеспечения производства по делу 

об административном правонарушении // Полиция и общество: проблемы и перспективы вза-

имодействия. 2020. № 2.С. 135-138. 
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Проблемные аспекты установления  
малозначительности административного правонарушения  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (да-

лее – КоАП РФ), реализуя конституционный принцип гуманизма в сфере реализа-

ции юридической ответственности, предусмотрел возможность освобождения 

лица от административной ответственности. Статья 2.9 КоАП РФ устанавливает 

возможность освободить лицо от административной ответственности при мало-

значительности административного правонарушения. В соответствии с указанной 

правовой нормой «при малозначительности совершенного административного 

правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело 

об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее ад-

министративное правонарушение, от административной ответственности и огра-

ничиться устным замечанием». 

Несмотря на прямое правовое закрепление возможности освобождения 

лица, совершившего правонарушение, от административной ответственности по 

данному основанию, ст. 2.9 КоАП РФ на сегодняшний день носит весьма спор-

ный характер, а также вызывает определенные сложности в применении. Про-

блема состоит в том, что в настоящее время в административном законодатель-

стве понятия малозначительного правонарушения не существует, равно как на 

нормативно-правовом уровне не установлены критерии, по которым то или иное 

административное нарушение следует признать малозначительным. В связи с не-

ясностью этих моментов в настоящее время судья, должностное лицо и орган, 

который рассматривает дело об административном правонарушении, оценивают 

и устанавливают в нем малозначительность исключительно по своему внутрен-

нему убеждению и субъективному усмотрению, что не всегда способствует при-

нятию законных, обоснованных и справедливых юридически значимых реше-

ний. 

Высшие суды неоднократно предпринимали попытки определить малозна-

чительность. Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 

2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Ко-

декса РФ об административных правонарушениях» обращалось внимание на то, 

что «малозначительным административным правонарушением является дей-

ствие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава админи-

стративного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонару-

шения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последст-
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вий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 

правоотношений». 

Иное толкование нормы ст. 2.9 КоАП РФ дал Пленум Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ в постановлении от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных пра-

вонарушениях». В нем говорится, что при квалификации правонарушения в каче-

стве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных об-

стоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место 

при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. 

Идентичную правовую позицию занял и Конституционный Суд РФ1. 

В принципе, все судебные органы указывали на отсутствие сколько-нибудь 

значительной опасности (вреда) для охраняемых административно-деликтным за-

конодательством общественных отношений, а также на необходимость учета всех 

обстоятельств совершенного правонарушения. Тем не менее приведенные толко-

вания нормы ст. 2.9 КоАП РФ не позволяют всесторонне уяснить содержание по-

нятия малозначительности2. Указанные выше разъяснения Высших судебных ин-

станций России не решили проблему. Остались нерешенными важные вопросы: 

по каким критериям оценивать степень общественной опасности, что понимать 

под незначительным ущербом общественным отношениям? Стоит заметить, что 

единство мнений по данным вопросам и относительно малозначительности адми-

нистративного правонарушения в целом отсутствует и в доктрине административ-

ного права3. 

Хотелось бы обозначить наш взгляд на решение заявленной проблемы. Со-

глашаясь с мнением высших судебных инстанций России, а также позицией не-

которых ученых, полагаем, что признать малозначительными целесообразно та-

кие административные правонарушения, которые не повлекли наступление вред-

ных последствий, т.е. правонарушения с формальным составом. Следующим 

важным критерием малозначительности правонарушения можно признать низ-

кую степень общественной опасности (общественной вредности) правонаруше-

ния. Отражением характера и степени общественной опасности противоправ-

ного деяния в законе выступает санкция административно-правовой нормы. Чем 

более опасно и вредно, по мнению законодателя, административное правонару-

шение, тем более строгие виды наказаний предусмотрены за его совершение в 

 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ООО «Птицефабрика "Сибирская гу-

берния"» на нарушение конституционных прав и свобод ст. 2.9 и ч. 6 ст. 15.25 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях : определение Конституционного 

Суда Российской Федерации от 15.04.2008 № 248-О-О // СПС КонсультантПлюс. 
2 Панов А.Б. О малозначительности административных правонарушений // Право. Жур-

нал Высшей школы экономики. 2012. № 2. С. 80-98. 
3 Шерстобоев О.Н. К вопросу о малозначительности административных правонаруше-

ний: некоторые проблемы теории и практики // Российская юстиция. 2008. № 10. С. 57-60. 
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санкции статьи Особенной части КоАП РФ. Согласно лестнице административ-

ных наказаний, обозначенной в ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ, наиболее мягкими видами 

административных наказаний являются предупреждение и административный 

штраф. Исходя из этого, полагаем, в качестве критерия малозначительности, ил-

люстрирующего незначительные характер и степень общественной опасности 

(общественной вредности) административного правонарушения, можно предло-

жить наличие в санкции статьи Особенной части КоАП РФ наказаний в виде пре-

дупреждения или административного штрафа, не строже. 
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Некоторые проблемы в сфере правовой регламентации  
понятия и перечня доказательств в  

административно-процессуальном законодательстве  

Следует начать с того, что в ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ закреплено законода-

тельное определение термина «доказательства». В соответствии с указанной 

выше административно-правовой нормой «доказательствами по делу об админи-

стративном правонарушении являются любые фактические данные, на основа-

нии которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится 

дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного пра-

вонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответствен-

ности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разре-

шения дела». 

Термин «доказательства» раскрывается законодателем в большинстве про-

цессуальных отраслей отечественного права: в уголовном процессе – в ч. 1 ст. 74 

УПК РФ; в гражданском процессе – в ч. 1 ст. 55 ГПК РФ; в арбитражном процессе 

– в ст. 64 АПК РФ и др. В юридической литературе, посвященной изучению раз-

личных вопросов, связанных с доказательствами и доказыванием, также представ-

лено обширное разнообразие мнений ученых относительно понятия, содержания 

и сущности доказательств в административно-процессуальном праве1. 

Совокупный анализ различных нормативных определений доказательств в 

различных отраслях отечественного права, а также точек зрения ученых относи-

тельно понятия доказательств в административном праве позволил сделать вы-

вод о том, что доказательства – это, по сути, любая информация, имеющая 

 
1 Демидова И.Н. К вопросу о доказательствах в производстве по делам об администра-

тивном правонарушении // Бизнес в законе. 2015. № 6. C. 145-146. 
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отношение к делу об административном правонарушении. Объем такой инфор-

мации может быть огромным. 

Таким образом, полагаем, что в настоящее время ни в доктрине права, ни 

в законе не представлено удачного, развернутого и полноценного определения 

термина «доказательства», которое бы полноценно отражало сущность данной 

правовой категории. Каждая отрасль права выделяет свои специфические ас-

пекты доказательств. В каждом определении доказательств можно выявить от-

дельные недостатки. По нашему мнению, сущность и предназначение доказа-

тельств в административном праве, равно как и в любой другой отрасли права, 

не закладывается в самом определении этого понятия, его объемности, терминах, 

которые используются при толковании определения. Правовая природа доказа-

тельств – это процессуальная доктрина, и суд обязан быстро реагировать на про-

блемы доказательной практики. В связи с этим большим значением, особенно с 

точки зрения практики, обладают критерии их допустимости для официального, 

целесообразного, полноценного и обоснованного участия в производстве по делу 

об административном правонарушении. 

Зарубежное процессуальное законодательство идет по пути упрощения 

нормативно-правовых определений термина «доказательства» или вовсе отказы-

вается от его употребления на законодательном уровне. К примеру, эстонский 

законодатель отказался от определения в уголовно-процессуальном законода-

тельстве понятия доказательства, а из уголовно-процессуального законодатель-

ства Грузии, Латвийской и Литовской республики исключены перечни источни-

ков доказательственной информации1. 

На основании вышеизложенного следует сделать фундаментальный вы-

вод: представляется, что в административном законодательстве нет практиче-

ской и научной необходимости закреплять единое понятие доказательств и со-

ставлять исчерпывающий перечень их типов. Гораздо более важно, на наш 

взгляд, четко и исчерпывающе закрепить критерии допустимости и недопусти-

мости доказательств, а также подробно прописать в законе процедуры их вклю-

чения в цикл доказательств в производстве по делу об административном право-

нарушении. 

 

 

  

 
1 Гмырко В.П., Зинченко И.А. Парадоксы доказательственного права // Библиотека кри-

миналиста. Научный журнал. 2014. № 2 (13). С. 11-13. 
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Правосубъектность как элемент сделкоспособности  

В настоящее время под углом позитивного права круг лиц и их организован-

ных формально объединений (коллективов), на которые распространяется дей-

ствие гражданско-правовых норм и которые своими действиями могут создавать 

для себя права и обязанности, выступают субъектами гражданского права, обла-

дающих гражданской правосубъектностью1. Иными словами, правосубъектность 

– способность лица иметь и осуществлять непосредственно или через представи-

теля юридические права и обязанности, т.е. быть субъектом правоотношений. 

Важно разграничить категорию «правосубъектность» со смежными кате-

гориями – правовой статус и правовое положение. Таким образом, правовой ста-

тус является единым для всех граждан Российской Федерации и включает в себя 

основные права и обязанности, закрепленные в Конституции РФ. С этой точки 

зрения, это некое положение лица до его вступления в конкретные правоотноше-

ния, в то время как правовое положение – это характеристики субъектов в кон-

кретных гражданско-правовых отношениях. 

Общие положения о правосубъектности физических лиц сформулированы 

в ст. 17-22 ГК РФ. 

Из анализа вышеуказанных норм следует, что человек как биосоциальный 

индивид в гражданских правоотношениях предстает в виде юридического об-

раза, наделенного субъективными правами и обязанностями. 

Статья 22 ГК РФ устанавливает недопустимость лишения и ограничения 

правосубъектности граждан: «Никто не может быть ограничен в правоспособно-

сти и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом». 

Не допускается также полный или частичный отказ гражданина от своей право-

способности или дееспособности (а сделки, направленные на такого рода огра-

ничения, поскольку это не допущено законом, являются ничтожными). 

Входящая в состав правосубъектности гражданская правоспособность 

признается в равной мере для всех физических лиц. Правоспособность возникает 

в момент рождения гражданина и прекращается его смертью (ст. 17 ГК РФ). 

Важно отметить, что в литературе вопрос о соотношении теоретической 

категории правосубъектности и правоспособности, предусмотренной ст. 17 

ГК РФ, является дискуссионным. 

В целом сформировались несколько подходов к его решению:  

 
1 Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Введение в гражданское право : учеб. 

для бакалавров. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015. Т. 2. 622 с. 
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1) большинство ученых считают, что совокупность права и дееспособно-

сти образует правосубъектность или праводееспособность (И.А. Пергамент1, 

Я.Р. Веберс2). При этом правосубъектность рассматривается как обобщающая 

правовая категория, которая означает не только способность быть субъектом 

права, но и способность участвовать в гражданском обороте, быть участником 

гражданских правоотношений; 

2) часть авторов отмечают, что правоспособность и правосубъектность – 

это равнозначные, тождественные понятия, указывающие на способность лица 

быть субъектом права (С.Н. Братусь3, Ю.К. Толстой4); 

3) третьи (О.А. Красавчиков5) конструируют правосубъектность из четы-

рех элементов: правоспособности, дееспособности, деликтоспособности (спо-

собности нести гражданско-правовую ответственность), трансдееспособности 

(способности субъекта своими действиями создавать для других лиц права и обя-

занности и принимать на себя права и обязанности, возникающие в результате 

действий других лиц); 

4) четвертые предлагают выделять два вида правосубъектности: общую и 

отраслевую (А.В. Венедиктов6), при этом общая правосубъектность определя-

ется как способность лица быть субъектом права вообще, ей обладают все граж-

дане с момента рождения, а отраслевая – как способность лица быть субъектом 

правоотношений той или иной отрасли права, которая включает в себя право- и 

дееспособность. 

Таким образом, получается система, в соответствии с которой правосубъ-

ектность включает в себя дееспособность, элементом которой выступает в том 

числе сделкоспособность. В частности, это подтверждается в работе О.А. Кра-

савчикова7, в соответствии с которой к элементам гражданской правосубъектно-

сти относятся: 

 
1 Пергамент А.И. К вопросу о правовом положении несовершеннолетних // Ученые за-

писки ВИОН. 1955. Вып. 3. С. 4. 
2 Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. 

Рига: ЗИНАТНЕ, 1976. 
3 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М.: Госюриздат. 1950. 642 с. 
4 Гражданское право : учебник : в 3 т. / отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. Т. 2. 848 с. 
5 Красавчиков О.А. Гражданская правосубъектность как правовая форма // Правовые 

проблемы гражданской правосубъектности : межвузовский сборник научных трудов. Сверд-

ловск: Изд-во Урал. ун-та, 1978. Вып. 62. С. 10. 
6 Венедиктов А.В. О субъектах социалистических правоотношений // Вестник Ленин-

градского университета. 1956. № 5. С. 144. 
7 Красавчиков О.А. Модели гражданской правосубъектности //// Проблемы социали-

стической законности на современном этапе коммунистического строительства : краткие те-

зисы докладов и научных сообщений республиканской научной конференции. Харьков: Изд-

во Харьк. юрид. ун-та, 1978. С. 105-107. 
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– правоспособность – способность иметь гражданские права и нести обя-

занности (ст. 17 ГК РФ); 

– дееспособность – способность своими действиями приобретать и осу-

ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и ис-

полнять их (ст. 21 ГК РФ). 

В составе дееспособности: 

– сделкоспособность – способность самостоятельно совершать сделки – 

действия, направленные на возникновение, изменение и прекращение граждан-

ских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). 

– деликтоспособность – способность нести ответственность за правонару-

шение (см., например, п. 3 ст. 26, п. 3 ст. 28 ГК РФ); 

– трансдееспособность – способность лица своими действиями создавать 

для других лиц права и обязанности и принимать на себя права и обязанности в 

результате действий других субъектов (прежде всего ст. 182-184 ГК РФ) про 

представительство и коммерческое представительство1. 

Следуя указанной логике, мы определили, что понятие «правосубъектно-

сти шире понятия сделкоспособности. В связи с этим сделкоспособность может 

быть ограничена в гражданском обороте, что предусмотрено ст. 26-30 ГК РФ. 

Коротко говоря, сделкоспособность различных категорий физических лиц 

можно описать следующим образом. По возрасту: 

1) до 6 лет – полностью не дееспособны, т.е. не могут самостоятельно 

участвовать в сделках и нести ответственность. «До 6 лет» – критерий, вырабо-

танный психологами, социологами и т.д.; 

2) с 6 до 14 лет – малолетние, могут совершать: 

– мелкие бытовые сделки; 

– сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требую-

щие нотариального удостоверения и государственной регистрации; 

– сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными 

представителями (для определенной цели или без таковой, например карманные 

расходы); 

3) с 14 до 18 лет – несовершеннолетние (можно ограничить, если несовер-

шеннолетние распоряжаются своими доходами «неразумно»): 

– могут распоряжаться своими заработками, расходами, стипендиями са-

мостоятельно; 

– самостоятельно осуществляют авторские и прочие интеллектуальные 

права (например, студия, где выступает/рисует/поет, уже может с ним напрямую 

заключить контракт); 

– может самостоятельно быть вкладчиком (например, приобрести сберега-

тельную книжку в банке); 

 
1 Красавчиков О.А. Указ. соч. 
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– с 16 лет можно участвовать в кооперативах; 

– с 16 лет можно пройти процедуру эмансипации, т.е. получить полную 

дееспособность, если несовершеннолетний работает по трудовому дого-

вору/контракту и имеет возможность себя обеспечивать. Вступление в брак 

также влечет наступление полной дееспособности. 

С 18 лет наступает полная дееспособность и, как следствие, сделкоспособ-

ность. 

Далее обратимся к особенностям правосубъектности юридических лиц. 

Общие положения об их правосубъектности сформулированы в ст. 49 ГК РФ, 

причем законодатель отсылает к ряду иных нормативных правовых актов 

(например, к Федеральному закону от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью»)1. 

Юридическое лицо обладает специальной правосубъектностью: может 

иметь гражданские права, соответствующие целям хозяйственной деятельности, 

предусмотренным в его учредительном документе, и нести связанные с этой де-

ятельностью обязанности (абз. 1 п. 1 ст. 49 ГК РФ). 

Из общего правила о специальной правосубъектности юридических лиц 

сделано исключение для коммерческих организаций (абз. 2 п. 1 ст. 49 ГК РФ). 

Они обладают лишь общей (универсальной) правосубъектностью. 

Коммерческие организации могут заниматься любой деятельностью, если 

только она не запрещена законом (организация руководствуется принципом 

«можно все, что не запрещено»). 

Важно подчеркнуть, что запреты могут вводиться как федеральными зако-

нами, так и иными нормативными правовыми актами (п. 2 ст. 3 ГК РФ). Поэтому 

в учредительных документах коммерческих организаций не требуется указывать 

предмет и определенные цели деятельности, хотя такие указания допустимы. 

На наш взгляд, важно подчеркнуть, что правосубъектность юридического 

лица (а значит, и сделкоспособность как возможность совершать сделки) возни-

кает с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о его создании и прекращается в момент внесения в него сведений о 

его прекращении. До внесения таких сведений говорить о сделкоспособности 

юридического лица не приходится. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правосубъектность – это 

способность лица иметь и осуществлять непосредственно или через представи-

теля юридические права и обязанности, т.е. быть субъектом правоотношений. 

Сделкоспособность выступает одним из элементов правосубъектности. Если 

обозначить указанные категории кругами Эйлера, можно отметить, что самым 

широким понятием выступит правосубъектность, в нем будет располагаться де-

еспособность, внутри которого и будет находиться сделкоспособность. Именно 

 
1 Об обществах с ограниченной ответственностью : Федеральный закон от 08.02.1998 

№ 14-ФЗ // Собрание законодательства. 1998. № 7.Ст. 785. 

consultantplus://offline/ref=B100B1966F664C2299315B92F2FC8AEC830F0D6AB79E18F11BB27E018D664C41B16CF8B34B5C19F3276008C9D39694DA17A65AB9EF13D0D9x3OAF
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эти категории лежат в основе возможности совершать определенным лицом те 

или иные действия, влекущие юридические последствия. Важно отметить, что 

объем сделкоспособности существенно отличается у физических и у юридиче-

ских лиц. Сделкоспособность в рамках правосубъектности физических лиц зави-

сит от возраста субъекта, в то время как у юридических лиц она предопределена 

целями хозяйственной деятельности, предусмотренными в их учредительных до-

кументах. Указанные вопросы подлежат дальнейшему исследованию и обсужде-

нию в рамках научной дискуссии. 

 

 

Духовникова К.О. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.В. Чугаев, кандидат юридических наук 

Признание гражданина безвестно отсутствующим  

Сторонами гражданских правоотношений могут выступать физические и 

юридические лица, но в процессе реализации гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей может возникнуть правовая неопределенность, кото-

рая будет связана с неизвестным местом пребывания гражданина (физического 

лица), в таком случае важную роль в решении данной проблемы играет институт 

безвестного отсутствия. Институт безвестного отсутствия гражданина является 

официальным удостоверением длительного отсутствия гражданина в месте по-

стоянного жительства, а также предотвращает всевозможные негативные по-

следствия для самого пропавшего гражданина и заинтересованных лиц. Данный 

институт имеет важное значение для правоохранительной сферы, ведь деятель-

ность правоохранительных органов подразумевает разрешение спора и примене-

ние каких-либо санкций, которые могут существенно повлиять на правовой ста-

тус субъектов гражданских правоотношений (в такой ситуации – признание 

гражданина безвестно отсутствующим). 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в ст. 42 гл. 2 

включает в себя понятие безвестно отсутствующего гражданина, которого в со-

ответствии с особым порядком гражданского судопроизводства на основании за-

явления заинтересованного лица судом общей юрисдикции признают таковым 

(порядок особого производства дела предусмотрен правилами п. 3 ч. 1 ст. 262, а 

также гл. 30 Гражданско-правового кодекса Российской Федерации (далее – ГПК 

РФ). При этом ГК РФ и ГПК РФ не предусматривают содержание и разъяснение 

понятия «заинтересованное лицо», подразумевая под этим понятием лиц, чьи 

права и интересы нарушены в связи с безвестным отсутствием гражданина. Та-

кими лицами могут быть супруги, родители, несовершеннолетние дети, иные 

лица, состоящие на иждивении пропавшего лица, лица, имеющие отношение к 
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имуществу пропавшего гражданина, кредитные организации, учредители обще-

ственных организаций, работодатель и иные лица, этот список является неогра-

ниченным законодателем. 

На основании гл. 30 ГПК РФ осуществляется порядок признания гражда-

нина безвестно отсутствующим. В таком случае заинтересованное лицо должно 

обратиться в суд с заявлением, в котором должно быть указано, для какой цели 

заявителю необходимо признание гражданина безвестно отсутствующим, а 

также должны быть описаны обстоятельства, подтверждающие и доказывающие 

безвестное отсутствие гражданина. 

Важным условием признания гражданина безвестно отсутствующим явля-

ется неизвестное его местоположение и отсутствие сведений о возможном месте 

его пребывания в месте жительства более года. В том случае, когда невозможно 

установить день получения последних сведений о пропавшем гражданине, ис-

числение срока для официального признания безвестного отсутствия начинается 

с первого числа месяца, следующего за тем, в котором были получены последние 

сведения о пропавшем, а при невозможности установить этот месяц – с первого 

января следующего года. Признание гражданина безвестно отсутствующим мо-

жет быть правомерно только в том случае, когда были предприняты попытки 

установления местонахождения такого лица или нахождения каких-либо сведе-

ний о нем и они оказались безуспешны, в ином случае такое решение будет яв-

ляться неправомерным. Для того чтобы найти необходимые сведения о пропав-

шем лице, необходимо соответствующим органам истребовать сведения из по-

следнего места работы гражданина, органов внутренних дел, налоговой инспек-

ции, Пенсионного фонда, лечебных организаций, а также органов ЗАГС. 

Пример из судебной практики: дело № 2-4522/20171 Индустриального рай-

онного суда г. Хабаровска о признании гражданина безвестно отсутствующим 

по заявлению жены пропавшего лица. В ходе следственных действий необходи-

мые данные о возможном нахождения лица не обнаружены: актовые записи в 

отделах ЗАГС о смерти, справки КГБУЗ «ГКБ №», а также справки КГБУЗ ККБ 

№ и КГБУЗ «Краевая психиатрическая больница» МЗ ХК дают основания пола-

гать, что лицо в данных органах и организациях зарегистрировано не было. Суд 

удовлетворил иск о признании гражданина безвестно отсутствующим, руковод-

ствуясь ст. 42 ГК РФ. Данное решение суда помогло заявителю избежать нега-

тивных правовых последствий в сфере осуществления своих гражданских прав 

и обязанностей. 

Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим перечис-

лены в ст. 43 гл. 2 ГК РФ, а также в ч.1 ст.279 ГПК РФ, в которых говорится о 

том, что по решению суда при необходимости право постоянного управления 

имуществом отсутствующего гражданина переходит к лицу, которое будет 

 
1 URL: https://sud-praktika.ru/precedent/446907.html. 
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назначено органом опеки и попечительства. При этом действует назначенное 

лицо на основании договора о доверительном попечительстве (основания для за-

ключения договора о доверительном управлении имуществом безвестно отсут-

ствующего гражданина перечислены в ст. 38, а также в гл. 53 ГК РФ). 

При исполнении обязательства по управлению имуществом назначенное 

лицо обязано добросовестно содержать это имущество, а также за счет этого 

имущества погашать все задолженности отсутствующего лица (в том числе в 

пользу кредитных и иных организаций), а также обеспечивать лиц, находящихся 

на содержании пропавшего лица. Лицо, назначенное попечителем имущества, 

может быть ограничено органом опеки и попечительства в осуществлении дея-

тельности в реализации своих прав, а именно: лицо не имеет права без одобрения 

органом опеки и попечительства самостоятельно производить расчет необходи-

мого содержания иждивенцев безвестно отсутствующего гражданина, а также 

совершать любые сделки, которые влекут за собой гражданско-правовые послед-

ствия в виде уменьшения имущества пропавшего лица (дарение, выдел доли, за-

лог, аренда и т.д.). 

В том случае, когда суд общей юрисдикции вынес решение о признании 

гражданина безвестно отсутствующим, а через какое-то время было выявлено 

место пребывания данного лица или его появление в месте проживания, тогда 

суд новым решением отменяет свое раннее принятое решение, что является ос-

нованием для отмены управления имуществом гражданина доверительным по-

печителем (на основании ст. 44 ГК РФ и ст. 280 ГПК РФ). А при выявлении об-

стоятельств смерти гражданина раннее объявленным безвестно пропавшим суд 

выносит новое решение о признании гражданина умершим, в таком случае дей-

ствует законодательство о наследовании по закону (гл. 63 ГК РФ). 

Таким образом, на основании всего вышеперечисленного и при учете разъ-

яснения Верховного суда РФ1, институт признания гражданина безвестно отсут-

ствующим – это официальное удостоверение суда (органа правоохранительной 

сферы) факта длительного отсутствия пропавшего гражданина в том случае, ко-

гда попытки установить местонахождение лица или получить иные сведения о 

данном гражданине путем поиска информации о нем самим заявителем и право-

охранительными органами (орган исполнительной власти – Министерство внут-

ренних дел Российской Федерации), оказались безуспешными. Верховный суд 

РФ уточнил, что данное удостоверение признания человека отсутствующим 

имеет важное значение для предотвращения всевозможных негативных послед-

ствий для самого пропавшего гражданина и для других лиц, заинтересованных в 

получении содержания или государственных социальных гарантий в имуще-

ственной и неимущественной сферах.  

 
1 Козлова Н. Весть о пропавшем // Российская газета. 2018. № 260 (7723).  
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Научный руководитель Н.Н. Нагорный, кандидат философских наук, доцент 

Проблемы применения административного законодательства  
о запрещении пропаганды нацистской  

и экстремистской символики 

Административно-правовое регулирование общественных отношений, 

имеющих признаки общественной опасности, имеет важное профилактическое 

значение, так как предупреждает (выносится санкция, наказание) совершениебо-

лее опасных деяний – преступлений. Ярким примером такого действия админи-

стративного законодательства является ст. 20.3 КоАП РФ, запрещающая пропа-

ганду или публичное демонстрирование нацистской символики или символики 

экстремистских организаций. Данный состав правонарушения имеет определен-

ные особенности применения по причине совершаемых правоприменителями 

ошибок, например в объективном вменении, и других неточностей при квалифи-

кации, что исследовалось некоторыми авторами1. 

Проанализируем практику применения вышеуказанного состава админи-

стративного правонарушения, выявив имеющиеся при ее осуществлении недо-

статки, предложив меры по ее оптимизации. 

Несомненно, наиболее распространенной ошибкой правоприменителей яв-

ляется учитывание только объективной стороны ст. 20.3 КоАП РФ, например 

факта демонстрирования экстремистских символов (нацистских наград, формы, 

другой экипировки и т.д.), при осуществлении научных исследований, военно-

исторических реконструкций, отображения в искусстве, их оборота (коллекцио-

нирования, продажи). 

Поэтому мы разделяем мнение Самарского областного суда, который в 

своем решении дал следующее толкование ст. 20.3 КоАП РФ, что «по смыслу 

 
1 Пошелов П.В. Теоретические и практические проблемы статьи 20.3 КоАП РФ // Ад-

министративное право и процесс. 2017. № 7; Нагорный Н.Н. О важности установления субъ-

ективной стороны административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

20.3 КоАП РФ, для справедливого привлечения к ответственности // Актуальные проблемы 

борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XXII международной 

научно-практической конференции: в 2 ч. / отв. ред. Н.Н. Цуканов. Красноярск, 2019. Ч. 1. 

С. 35-36; Нагорный Н.Н О необходимости оптимизации правоприменительной практики при-

влечения к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП Российской Фе-

дерации // ModernScience. 2019.№ 11-1. С. 98-101; Нагорный Н.Н Об исключении понятия 

«пропаганда» из диспозиции статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации // Актуальные проблемы борьбы с преступностью : вопросы теории и 

практики : материалы XXIII международной научно-практической конференции : в 2 ч. / 

отв.ред. Д.В. Ким. Красноярск, 2020. Ч. 1. С. 70-71. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41329725
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41329725&selid=41329754
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закона не образуют состава правонарушения демонстрация фашистской атрибу-

тики в материалах, осуждающих нацизм, когда использование соответствующей 

символики не направлено на пропаганду нацистской атрибутики и идей 

нацизма»1. В нем однозначно обращается внимание на обязательное учитывание 

при квалификации правонарушения его субъективной стороны, которая должна 

быть выражена в виде прямого умысла. Только тогда будет иметь место анали-

зируемое правонарушение. 

Аргументом в поддержку правовой позиции, выраженной нами, является 

проведенное в 2015 г. специалистами Московской государственной юридиче-

ской академии имени О.Е. Кутафина по заказу Роскомнадзора юридико-лингви-

стическое исследование Федерального закона «О противодействии экстремист-

ской деятельности», с целью понимания запрета на «пропаганду и публичное де-

монстрирование нацистской атрибутики или символики». Ими был сделан вывод 

о том, что «использование нацистской и сходной с ней до смешения атрибу-

тики/символики в исторических, научных и т.п. целях признается допустимым. 

При этом нацистская символика не может быть использована с целью оскорбле-

ния советского народа и памяти о понесенных в Великой Отечественной войне 

жертвах, для популяризации идей нацизма, теории расового превосходства, 

оправдания военных преступлений фашистов»2. 

С учетом вышеобозначенных позиций в марте 2020 г. были внесены изме-

нения в ст. 20.3 КоАП РФ, дополненную примечанием об отсутствии правонару-

шения в случаях визуального изображения нацистской и другой экстремистской 

символики, при ее осуждении и отсутствии ее пропаганды, что оказало позитив-

ное влияние на применение данной нормы. 

Вместе с тем исследователи отмечают, что «дополнение данного состава 

примечанием, конкретизирующим определенную специфику применения со-

става на практике, не исключает возникновение иных проблемных ситуаций»3. 

Мы разделяем мнение ряда ученых о необходимости «совершенствования 

терминологического аппарата правовой регламентации противодействия экстре-

мизму»4. 

Таким образом, законодательные изменения в ст. 20.3 КоАП РФ должны 

скорректировать имевшуюся ранее негативную практику несправедливого 

 
1 Балытников В.В. Проблемы регламентации и применения административной ответ-

ственности за распространение информационных материалов, содержащих изображения за-

прещенной символики и атрибутики // Административное право и процесс. 2016. № 10. С. 40-44. 
2 Сенчихин С.П. О значении юридической техники при конструировании антиэкстре-

мистских административных составов правонарушений // Российская юстиция. 2020. № 9. 

С. 42-43. 
3 Там же. 
4 Бодров Н.Ф. Материалы экстремистского характера, распространяемые в сети Интер-

нет: проблемы судебно-экспертного исследования и вопросы квалификации преступлений : 

монография. М.: Норма – ИНФРА-М, 2020. 

consultantplus://offline/ref=AC72B35B86CA5B6058DDC4F959978722D372DBA1C8A833B480B78E8D8182AD08D110DF8D6E6B0E41A7DF05E37AjAl9G
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привлечения к административной ответственности по этому правонарушению. 

Однако терминология ст. 20.3 КоАП РФ нуждается в дальнейшей доработке, так 

как не дано определение пропаганды, что затрудняет, по мнению представителей 

юридической доктрины1, единообразное правоприменение. 
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Некоторые особенности  
деятельности участковых уполномоченных полиции 

По роду служебной деятельности участковым уполномоченным полиции 

приходится заниматься профилактикой правонарушений в области безопасности 

дорожного движения2. Особенно данное направление работы участковых акту-

ально в сельской местности, где плотность нарядов дорожно-патрульной службы 

крайне низка, дорог местного значения много, а население склонно к соверше-

нию таких правонарушений, как управление транспортным средством в состоя-

нии алкогольного опьянения, или без установленных п. 2.1.1 ПДД РФ3 докумен-

тов, или с неисправностями транспортного средства, при наличии которых со-

гласно требованиям п. 2.3.1 ПДД РФ его эксплуатация запрещена и т.п. При вы-

явленииподобного рода нарушений бывают случаи, когда водители оказывают 

неповиновение законным требованиям сотрудника полиции передать для про-

верки документы, утверждая при этом, что правом проверки документов у води-

телей обладают только инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД. Сле-

дует помнить, что проверка транспортных средств осуществляется не менее чем 

двумя сотрудниками полиции4. 

Однако гораздо сложнее, когда проверяемый участковым уполномочен-

ным водитель, пользуясь удаленностью отдела полиции и малочисленностью 

 
1 Нагорный Н.Н Об исключении понятия «пропаганда» из диспозиции статьи 20.3 Ко-

декса об административных правонарушениях Российской Федерации.С. 70-71. 
2 Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств : Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ. 
3 О Правилах дорожного движения : постановление Правительства РФ от 23.09.1993 

№ 1090 (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуата-

ции и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»). 
4 Ильин Ю.И. Особенности подготовки сотрудников полиции к действиям по проверке 

транспортных средств, водителей, пассажиров в ходе оперативно-поисковых мероприятий // 

Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XXII 

международной научно-практической конференции : в 2 ч. / отв. ред. Н.Н. Цуканов. Красно-

ярск, 2019. С. 229-231. 
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полицейских нарядов в сельской местности, не останавливается по требованию 

полицейского и предпринимает попытку скрыться. Ситуация становится и вовсе 

опасной, когда есть достоверные сведения о том, что в нем находятся лица, со-

вершившие преступление или своими действиями создающие угрозу жизни и 

здоровью граждан. В этом случае участковый обязан начать преследование дан-

ного автомобиля. При этом он сразу же сообщает об этом оперативному дежур-

ному, указав свое точное местоположение, сведения о преследуемом ТС (марка, 

модель, цвет, регистрационный знак, особые приметы), скорость и предполагае-

мое направление преследования. 

Следует иметь в виду, что преследование на транспортном средстве пред-

ставляет собой сложнейшую область деятельности сотрудника полиции. Для его 

выполнения требуются незауряднаяводительская и тактическая подготовка и 

надлежащие тактико-технические данные служебного автомобиля. 

Принимая решение об организации преследования транспортного средства, 

следует учитывать, что настойчивые решительные действия полицейских практи-

чески всегда оказывают неблагоприятное воздействие на душевное состояние 

преследуемого. Он начинает совершать рискованные маневры, разгоняется до не-

допустимо высоких скоростей, создавая при этом аварийные ситуации. 

Нередко правильная тактика, самообладание и быстрые действия сотруд-

ников полиции могут привести преследуемых в замешательство, подавить их во-

левой порыв, побудить отказаться от попыток скрыться.  

Однако не менее часто при выполнении преследования среди полицейских 

выявляются: 

– отсутствие умения маневрировать на скорости; 

– неумение выполнять экстренное торможение, разгон, ввод автомобиля в 

занос и вывод его из заноса. 

Соответственно, полицейский должен осознавать, что в ходе преследования 

он неизбежно создает своими действиями множество опасных ситуаций, которые 

вводят в стрессовое состояние не только преследуемого, но и десятки водителей 

и пешеходов. Ему необходимо уметь подавлять в себе азарт преследователя. 

Очень важно, чтобы полицейский мог своевременно прервать преследова-

ние при возникновении малейших сомнений в своих силах и надежности служеб-

ного автомобиля. 

Преследуемые в безвыходной ситуации, например при блокировании, по-

тере скорости движения или попав в тупик, пытаются уйти от преследования, 

совершая намеренные столкновения со служебными автомобилями с целью их 

повреждения или освобождения проезда, причинения ранения полицейским. 

Иногда они переходят к активному нападению на сотрудников полиции. В по-

добных ситуациях полицейским логично предпринять следующие действия: 

– не позволять повредить переднюю часть своего автомобиля – беречь си-

стемы охлаждения и смазки, двигатель и передние колеса;  
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– при угрозе лобового столкновения не поворачивать влево от движуще-

гося навстречу автомобиля – только вправо;  

– когда неизбежно бортовое касательное столкновение, не тормозить, а, 

наоборот, предельно увеличить число оборотов двигателя, что позволит избе-

жать разворота автомобиля и его выбрасывания на полосу встречного движения 

либо за пределы дороги; 

– при блокировании несколькими легковыми автомобилями для освобож-

дения проезда попытаться ударом по линии передних колес сместить в сторону 

ТС, стоящиепод острым углом к направлению движения экипажа ДПС, и только 

когда это не удается, пойти на смещение ТС, стоящих перпендикулярно к слу-

жебному автомобилю. 

Применение служебного автомобиля как средства для принудительной 

остановки преследуемых ТС возможно лишь в исключительных случаях, напри-

мер при отсутствии заслонов в направлении преследования и связи с ОВД либо 

расходовании патронов к табельному оружию, когда другими способами нельзя 

предотвратить угрозу жизни и здоровью людей. 

В заключение следует отметить, что описанные меры, по мнению автора, 

способны существенно повысить уровень эффективности сотрудников службы 

участковых уполномоченных полиции в сфере выполняемых ими повседневных 

служебных задач. 

 

 

Гущина С.В. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Е.Н. Ярмонова, кандидат юридических наук 

Профилактика органами внутренних дел  
потребления табака и табачных изделий несовершеннолетними  

В настоящее время поднимается проблема потребления табачных изделий, 

так как согласно статистике Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат) на 2019 г. 22,5% россиян курят ежедневно, а 5,4% потребителей табака 

сообщили, что вообще не могут жить без сигарет.Но самой главной проблемой 

становится то, что 6,9% курящих составляют несовершеннолетние в возрасте 15-

19-лет, которые курят ежедневно. Несмотря на введение антитабачной концеп-

ции, статистика курящих несовершеннолетних остается пугающей. При сравне-

нии процентного количества курящих среди несовершеннолетних можно уви-

деть, что в период с 2018 г. по 2019 г. количество курящих людей данной кате-

гории увеличилось на 0,1%. 

Для того чтобы выработать эффективные методы потребления табачных 

изделий, необходимо проанализировать факторы, способствующие вовлечению 
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к деятельности, направленной на потребление табакокурения. Анализируя науч-

ную литературу, можно прийти к выводу, что одним из самых сильных мотивов 

подростка становится «желание попробовать» и «влияние курящего окружения». 

Факторами привлекательности табачных изделий становится желание не выде-

ляться из своей компании, иными словами, поддержание хороших отношений со 

сверстниками или принцип «быть как все». Ведь многим несовершеннолетним 

становится неуютно в социальном обществе, когда они становятся «белой воро-

ной», пытаясь найти пути решения, некоторые просто находят себе других дру-

зей, которые не будут их склонять к девиантному поведению, другие же просто 

поддаются интересам своего окружения и начинают увлекаться пагубными при-

вычками. 

Также немаловажным фактором привлекательности потребления табач-

ных изделий становится желание преодолеть стресс. Многие люди, пребывая в 

частом стрессе, убеждают себя, что курение успокаивает нервы, но так ли это? 

Никотин является веществом, которое быстро распространяется по всему телу, 

от чего и происходит чувство «успокоения», так как он влияет на гормональную 

систему человека. Но после того как этот эффект прошел, все возвращается на 

свои места, и это мнимое расслабление сменяется тревожностью и сильнейшим 

желанием закурить вновь1. Так и зарождается пагубная привычка. Необходимо 

обратить внимание и на тот фактор, что наиболее ярко стресс выражается у под-

ростков, что говорит о нарастающей невротизации и их уязвимости перед по-

треблением табачных изделий.По итогам опросов, в среднем дети начинают ку-

рить в 13 лет, а зависимость от курения у этой группы подростков формируется 

чуть позже – в 15 лет2. Еще одним важным фактором, влияющим на несовершен-

нолетнего, является обстановка и отношение к курению в кругу в семьи. Со-

гласно статистике у большинства людей, которые начали курить в подростковом 

возрасте, в семье кто-то из родителей курит, или курят оба. У подростков фор-

мируется мнение: если его родители могут курить, то почему же он не может? В 

семьях же, где ни один родитель не потребляет табачные изделия, в детях фор-

мируется негативное отношение к потреблению данных веществ. Также некото-

рые ученые отмечают, что каждый десятый подросток рассматривает курение 

как фактор заполнения свободного времени. В связи со всеми перечисленными 

факторами необходимо разработать мероприятия, которые будут способствовать 

усилению психологической помощи подросткам, увлечению их полезными для 

здоровья занятиями, а также заполнять их свободное время. 

Одной из основных проблем профилактических мер является то, что несо-

вершеннолетние скрывают то, что они потребляют табак или табачные изделия, 

 
1 Связь стресса и курения.URL: https://psyhoday.ru/stress/i-kurenie.html. 
2 Емельяненко В. В России выросло число курильщиков среди подростков и студен-

тов //Российская газета. 2018. URL: https://rg.ru/2018/10/24/v-rossii-vyroslo-chislo-ku-

rilshchikov-sredi-podrostkov-i-studentov.html. 
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тем самым образуется невозможность индивидуальной профилактики, поэтому 

необходимо чтобы не только участковые и инспекторы ПДН следили за испол-

нением действующего законодательства и совершали профилактические меры, 

но, а также родители и учителя внимательно наблюдали за детьми и могли 

предотвратить потребления табака и табачных изделий ими. 

Все эти факторы, влияющие на потребление несовершеннолетними табака 

и табачных изделий, необходимо знать сотрудникам органов внутренних дел, 

чтобы правильно выбрать необходимые меры для профилактики потребления та-

бачных изделий или табака. В первую очередь, сотрудникам ОВД необходимо 

наладить психологический контакт с несовершеннолетними. Этого можно до-

стичь посредством проведения в школах мероприятий, посвященных профилак-

тике табакокурения, а также ознакомления несовершеннолетних с действующим 

законодательством, которое запрещает потребление табачных изделий до 

наступления возраста 18 лет, а также их потребление в общественных местах. 

Чтобы несовершеннолетним понравилось проводимое мероприятие, по нашему 

мнению, нужно сделать его запоминающимся, то есть вызвать интерес у детей, 

чего можно достичь при использовании информационных технологий. Цель про-

филактических мер со стороны сотрудников органов внутренних дел – показать, 

насколько бессмысленно и вредно потребление табака и табачных изделий, в том 

числе и новых устройств, позволяющих потреблять никотинсодержащую про-

дукцию (glo, iqos, vape, электронные сигареты). Ведь если несовершеннолетние 

поймут опасность, вред потребления данных веществ, то они не будут губить 

свое здоровье. 

Таким образом, цель профилактических программ сотрудников органов 

внутренних дел заключается в том, чтобы дать несовершеннолетнему информа-

цию об опасности курения и научить их правильно вести себя в ситуации воз-

можного приобщения к никотину. 

 

 

Новикова В.И. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Я.К. Евстафиади, кандидат юридических наук 

Актуальность принятия расширяющих полномочия полиции 
поправок в Федеральный закон «О полиции»,  

В сети Интернет и средствах массовой информации получили активное об-

щественное обсуждение изменения в Федеральный Закон от 7 февраля 2011 г. 

№3-ФЗ (ред. от 29 декабря 2020 г.) «О полиции» (далее – Закон). Соответствую-

щий законопроект разработан во исполнение п. 23 Плана законопроектной 
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деятельности Правительства РФ, утвержденного распоряжением Правительства 

РФ от 25 декабря 2018 г. № 2935-р, и внесен в Правительство в декабре 2019 г.1 

Предлагаемые новеллы продиктованы практической необходимостью рас-

ширения полномочий и прав сотрудников полиции, исключением пробелов и со-

вершенствованием норм рассматриваемого закона. При этом необходимо отме-

тить, что данные изменения не являются чем-то особенным и не выходят за пре-

делы общемировой полицейской практики. 

Инициатор в пояснительной записке к направленному в Государственную 

Думу Российской Федерации законопроекту в полном объеме отразил актуаль-

ность и злободневность предлагаемых изменений, с которыми сложно не согла-

ситься. Среди них наделение сотрудников МВД правом вскрывать автотранс-

портное средство в случаях угрозы жизни и здоровью граждан, предотвращение 

правонарушений, обеспечение безопасности при массовых беспорядках, даже в 

отсутствие собственника с последующим его уведомлением в течение суток. По-

мимо этого, предлагается разрешить полицейским проводить оцепление местно-

сти и иных объектов, в границах которого проводить личный досмотр граждан, 

их вещей и средств передвижения, а при проведении массовых мероприятий вы-

ставлять временное ограждение. 

В связи с этим особый интерес вызывают изменения, касающиеся вопросов 

применения полицейскими огнестрельного оружия и законодательного закреп-

ления декриминализации последствий такого применения. 

В частности, предлагается в ч. 2 ст. 24 Закона расширить перечень случаев 

применения сотрудником полиции оружия, оставив его открытым. Если в насто-

ящее время разрешено его применение в случаях, когда задерживаемое лицо пы-

тается к нему прикоснуться, то в предлагаемой редакции возможно применение 

и при совершении этим лицом иных действий, дающих основание расценить их 

как угрозу нападения на полицейского. При этом понятия «иные действия» и 

«угроза» в законопроекте не раскрываются, поэтому имеют свободное толкова-

ние и, возможно, будут сформированы в ходе практического применения. На 

наш взгляд, такая конструкция нормы устанавливает неограниченный круг слу-

чаев применения огнестрельного оружия и отдает на откуп субъективному вос-

приятию сотрудника оценку событий и дальнейшее принятия им решения. С од-

ной стороны, можно согласиться с авторами проекта, ведь закрепить в норматив-

ном правовом акте все возможные случаи крайне сложно. С другой стороны, ре-

шение, принимаемое сотрудником, может быть ошибочным в силу особенностей 

его мышления и психологического статуса, принявшего за угрозу обстоятель-

ства, не являющимися таковыми. 

 
1 Фалалеев М. Эксперты прокомментировали поправки в закон «О полиции» // Россий-

ская газета. 2020. URL: https://rg.ru/2020/05/07/eksperty-prokommentirovali-popravki-v-zakon-o-

policii.html. 
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Вместе с тем предложенные изменения еще не прошли всю процедуру при-

нятия, а значит, не исключена возможность их корректировки. 

В целом, рассматриваемое дополнение, значительно расширяющее спектр 

возможных ситуаций использования сотрудниками МВД оружия, по своей сути 

является положительным, своевременным и продиктовано как общемировой 

практикой применения оружия правоохранителями, так и выработкой единого 

подхода национального законодательства, ведь аналогичная норма действует 

для сотрудников органов государственной охраны (п. 1 ст. 27 Федерального за-

кона от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране»1). 

Кроме того, ст. 30 Закона предлагается дополнить ч. 11, закрепляющей по-

ложение, согласно которому сотрудник за правомерные действия, совершенные 

при исполнении своих должностных обязанностей, не подлежит преследованию. 

Очень правильная и долгожданная поправка, т.к. сотрудники попросту боятся 

применять табельное оружие даже в установленных законом случаях. Судебная 

практика свидетельствует о значительном числе случаев, когда такое примене-

ние заканчивается для них тюремными сроками2. 

Анализ практического применения норм рассматриваемого Закона позво-

ляет констатировать назревшую потребность внесения данных изменений, осо-

бенно через призму событий незаконных митингов. В это связи с этим возникает 

вопрос: правомочны ли будут сотрудники полиции применить огнестрельное 

оружие в условиях массовых беспорядков? 

Так, в ст. 23 Закона закреплены случаи его применения, при этом в ч. 6 

данной статьи установлен запрет на применение оружия при значительном скоп-

лении людей, дабы избежать нанесения вреда случайным лицам3. 

Вносимые в ч. 2 ст. 24 Законаизменения позволяют сотруднику в целях 

личной безопасности применять оружие в случае совершения задерживаемым 

лицом различных действий, дающих основание расценить их как угрозу нападе-

ния. 

Согласно построению правовой конструкции приведенных выше норм сле-

дует, что сначала установлен запрет, а в следующей статье закрепляются иные 

случаи использования оружия в целях личной безопасности полицейского. Скла-

дывается парадоксальная ситуация, при которой одна норма запрещает, а другая, 

напротив, таких запретов не содержит. Соответственно, если предположить, что 

задерживаемое лицо, принимающее участие в уличных массовых беспорядках, 

применило в отношении правоохранителей оружие, тем самым подвергнув 

 
1 Шляпников А.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ 

«О государственной охране» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 
2 Карабанова Е.Н. Квалификация незаконного применения насилия сотрудниками по-

лиции // Законность. 2020. № 11. С. 48-52. 
3 Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) / Ю.Е. Аврутин, 

С.П. Булавин, Ю.П. Соловей [и др.]. М.: Проспект, 2012. 552 с. 
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угрозе их жизнь и здоровье, то сотрудники МВД России наделены правом при-

менить в отношении последнего огнестрельное оружие, несмотря на наличие 

большого скопления граждан. 

С одной стороны, справедливо будет отмечено, что могут пострадать абсо-

лютно невинные люди (допустим, рикошет пули), которыми к тому же могут 

оказаться несовершеннолетние граждане (незаконные митинги 2021 г. показали 

активное вовлечение в них лиц младше 18 лет). Кроме того, организаторы бес-

порядков специально будут инсценировать провокационные действия, такие как 

демонстрация предметов, имеющих визуальное сходство с огнестрельным ору-

жием, или использование пиротехнических средств, имитирующих выстрелы и 

т.д., с целью вынуждения применения оружия правоохранителями и тем самым 

побуждения толпы на более активные агрессивные действия. 

Но с другой стороны, граждане по своей воле принимают участие в неза-

конном мероприятии. Те лица, которые решат совершить преступление в отно-

шении полицейского с использованием оружия, должны помнить не только о 

неотвратимости наказания, но и о немедленной противодействующей реакции 

правоохранителей, вплоть до его летального исхода, внезависимости от места и 

времени. Ведь жизнь любого гражданина бесценна, и сотрудники полиции не яв-

ляются исключением из этого правила. 

В новейшей истории известны вопиющие случаи зверства и жестокости, 

когда полицейских расстреливали и сжигали заживо. Так, в 2014 г. на Майдане в 

Киеве в ходе массовых беспорядков были расстреляны и закиданы коктейлями 

Молотова полицейские, честно выполняющие свой долг и приказы вышестоя-

щего руководства. И, возможно, если бы у них было право принятия самостоя-

тельного решения на ответный огонь, удалось бы сохранить жизни многих граж-

дан Украины и не допустить насильственной смены власти (государственного 

переворота). 

В заключение хотелось бы процитировать проверенную веками истину, по-

казавшую свою неоспоримость: «Кто с мечом придет, тот от меча и погибнет». 

Полагаем, что введение описанного правового инструмента сохранит жизни не 

только сотрудникам полиции, но и гражданам нашей страны, а нарушителей за-

ставит задуматься, стоит ли совершать действия, которые повлекут применение 

табельного оружия. 
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Научный руководитель Г.Н. Василенко, кандидат юридических наук, доцент 

Преобразование административного законодательства  

Российской Федерации в период распространения COVID-19  

(на примере ст. 6.3 КоАП РФ) 

В связи с последними событиями, с которыми столкнулось мировое сооб-

щество, жизнь всего общества значительно преобразовалась. В декабре 2019 г. 

был обнаружен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), который впоследствии изменил привычный образ жизни всего че-

ловечества. Исследуя статистику смертности, приведенную сайтом coronavirus-

monitor.ru, которая учитывала при подсчете различные возрастные группы, 

можно увидеть, чтоданное явление затронуло все слои населения и нанесло зна-

чительный ущерб здоровью граждан. В период напряженной эпидемиологиче-

ской обстановки многие государства столкнулись с множеством трудностей при-

менения нормативно-правовых актов в условиях введения режима повышенной 

готовности, в связи с чем законодательные органы были вынуждены внести ряд 

изменений в уже действующее законодательство. 

Для устранения административной деликтности в условиях повышенной 

угрозы жизни и здоровью граждан власти внесли поправки в нормативно-право-

вые акты для урегулирования правоотношений в различных сферах обществен-

ной жизни. С 19 марта 2020 г. на территории России применялись различные 

ограничительные меры, которые непосредственно затронули области, регулиру-

емые административным законодательством. Стоит обратить внимание прежде 

всего на ст. 6. 3 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответ-

ственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в период чрезвычайной ситуации 

или при возникновении угрозы распространения заболевания, которое представ-

ляет значительную опасность для общества. Объектом посягательства по данной 

статье выступает санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и здо-

ровья. К законодательству, которое регулирует права граждан в данной области, 

относится Конституция РФ,Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», федеральные законы 

и другие нормативно-правовые акты, принимаемые вышеуказанными источни-

ками. Также необходимо отметить, что 31 января 2020 г. Правительство РФ при-

няло постановление №66 о включении в перечень заболеваний, предоставляю-

щих опасность для окружающих, п.16, который вводил новый вирус(2019-

nCoV). Проведя анализ изменений, вступивших в силу по данной статье, можно 

сделать вывод, что был значительно изменен размер административного штрафа, 
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а также ст.6.3 была дополнена указанием о повышении ответственности за дей-

ствия или бездействие, порождающие причинение вреда здоровью человека или 

смерть, но если при этом не было нарушено уголовное законодательство. 

Обращая внимание на гл. 20, а именно ст.20.6.1, можно отметить, что была 

установлена административная ответственность за нарушение режима самоизо-

ляции в период повышенной готовности. Указанное изменение подразумевает-

наказание за правонарушение, определяющее поведение физических лиц на тер-

ритории, на которой присутствует угроза возникновения чрезвычайной ситуа-

ции. Нарушение данной нормы КоАП РФ влечет административную ответствен-

ность, но при повторном совершении правонарушения меры наказания стано-

вятся более строгими. 

Дела по данным правонарушениям по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ рассматривают 

суды. Протоколы по факту привлечения к административной ответственности 

вправе составлять такие должностные лица, как сотрудники органов внутренних 

дел, федеральных и региональных органов строительного надзора, а также сани-

тарно-эпидемиологических служб. 

В заключение хотелось бы сказать, что в настоящее время органы государ-

ственной власти проводят все возможные меры для предотвращения ухудшения 

последствий, являющихся результатом распространения коронавирусной инфек-

ции. Особую значимость приобретает административно-правовая политика, от 

результатов которой зависит будущее всего общества, а также государства. Но 

необходимо отметить, что положительные аспекты проводимой политики бу-

дутэффективно применяться на практике исключительно при условии соблюде-

ния законности и при соответствии Конституции РФ, только при приведенных 

аспектах возможно легитимно использовать нормы административного законо-

дательства в настоящее время.  

 

 

Липина К.Д. 

Крымский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Симферополь) 

Научный руководитель Я.С. Анкудинова 

Проблематика ненадлежащего исполнения должностными лицами 
своих обязанностей в сфере административных правонарушений  

Институт административной ответственности должностных лиц – одна из 

актуальных проблем доктрины административного права. Подробный анализ ли-

тературных источников показал, что институт административной ответственно-

сти должностных лиц является объектом многих научных дискуссий, его иссле-

дованию посвящены труды таких ученых, как Н.В. Бодрова, М.В. Ермоленко, 
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Так, необходимо провести анализ отдельных статей Кодекса об админи-

стративных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ), которые предусматривают 

ответственность за правонарушения, субъектами которых выступают должност-

ные лица, а также выявить и обозначить законодательные и правоприменитель-

ные проблемы института административной ответственности должностных лиц. 

Исходя из анализа практики и правовых положений КоАП РФ, можно про-

наблюдать, что степень ответственности должностных лиц значительно превы-

шает показателиотносительно степени ответственности граждан, однако стоит 

сказать, что она значительно ниже степени ответственности юридических лиц. 

Для того чтобы выявить актуальные проблемы ненадлежащего исполнения 

должностными лицами своих обязанностей в сфере административных правона-

рушений, стоит дать понятие должностному административному правонаруше-

нию. Мы склоняемся к рассмотрению данного понятия в следующей трактовке: 

«Должностное административное правонарушение – виновно совершенное, про-

тивоправное действие или бездействие должностного лица, которое выражается 

в неисполнении либо ненадлежащем исполнении возложенных на него служеб-

ных обязанностей, обладающее повышенной степенью общественной опасности, 

обусловленной особым правовым статусом должностного лица и влекущее 

наступление административной ответственности в порядке, установленном зако-

нодательством и КоАП РФ». 

При просмотре и анализе проблем, возникающих при привлечении долж-

ностных лиц к административной ответственности по ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ, 

установлена административная ответственность за невыполнение в установлен-

ный срок законного предписания (представления) органа государственного (му-

ниципального) финансового контроля, призванного обеспечить эффективное ис-

полнение представлений и предписаний, выносимых по результатам осуществ-

ления государственного финансового контроля, что обуславливается существен-

ной тяжестью санкции за данное нарушение – это административный штраф на 

должностных лиц в размере от 20000 до 50000 рублей или дисквалификация на 

срок от 1 года до 2 лет. 

В правоприменительной практике нередко возникают проблемы в про-

цессе привлечения должностных лиц к административной ответственности по ч. 

20 ст. 19.5 КоАП РФ, которые значительным образом осложняют ее применение. 

Рассмотрим позицию Федерального казначейства, нашедшую отражение в 

письме от 22 декабря 2017 г.: «Состав правонарушения, определенный частью 20 

статьи 19.5 КоАП РФ, является формальным, то есть основанием для привлече-

ния к административной ответственности является сам факт бездействия, 

 
1 Ширинян Р.В. Актуальные проблемы реализации института административной ответ-

ственности должностных лиц // Молодой ученый. 2020. № 40 (330). С. 173-176. 
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который выражается в невыполнении законного предписания или действия в 

виде его ненадлежащего исполнения, правонарушение считается оконченным в 

момент наступления установленного срока исполнения предписания. Обжалова-

ние предписания органа государственного (муниципального) финансового кон-

троля в суде не является основанием для приостановления его действия в случае, 

если действие предписания не приостанавливалось арбитражным судом в по-

рядке ч. 3 ст. 199 АПК РФ по ходатайству заявителя»1. 

Привлечение должностных лиц к административной ответственности за 

неисполнение представления (предписания) в ситуации, когда указанное пред-

ставление (предписание) может быть обжаловано и результаты данного обжало-

вания отсутствуют, такой факт может послужить основанием для отмены поста-

новления о привлечении к административной ответственности. 

Исходя из приведенного выше обстоятельства, возникает вопрос о дате со-

вершения правонарушения в виде неисполнения законного представления (пред-

писания). Так, в соответствии с п. 14 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях» срок давности привлечения к административной ответственности за 

правонарушение, в отношении которого предусмотренная правовым актом обя-

занность не была выполнена к определенному сроку, начинает течь с момента 

наступления указанного срока2. 

Таким образом, датой совершения нарушения в виде неисполнения пред-

ставления (предписания) будет являться следующий день после последнего дня 

срока исполнения представления (предписания). Если же возникает такая право-

вая ситуация, когда обжалуется представление (предписание), то может возник-

нуть вопрос о дате совершения нарушения, поскольку законным представление 

(предписание) признается посредством вынесения судебного акта. 

Представляется, что, несмотря на факт обжалования представления (пред-

писания), датой совершения нарушения является следующий день после послед-

него дня срока исполнения представления (предписания). Обжалование пред-

ставления (предписания) не влечет изменение срока, в течение которого оно под-

лежало исполнению, несмотря на факт его последующего признания законным в 

судебном порядке. Определенные сложности в процессе обжалования представ-

ления (предписания) вызывает и решение вопроса о соблюдении срока давности 

привлечения должностного лица к административной ответственности. 

 
1 Письмо Федерального казначейства от 22.12.2017. URL: № 07-04-05/09-1008/ 

documents/kaznacheyskoe-soprovozhdenie/sistemnye-pisma/ (дата обращения: 01.04.2021). 
2 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях : постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (ред. от 19.12.2013) // Российская газета. 2005. № 80. 
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С учетом вышеопределенной позиции можно сделать вывод о том, что 

вследствие длительных сроков рассмотрения дел об обжаловании представлений 

(предписаний), возможных обжалований решений по данным делам, срока 

вступления в законную силу решений суда существует риск истечения срока 

привлечения к административной ответственности по ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Резюмируя, стоит сказать, что для решения данной проблемы нужно обра-

тить внимание на увеличение сроков давности привлечения к административной 

ответственности по ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ. 

 

 

Кондратьева Д.С. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель С.П. Стащенко, кандидат юридических наук, доцент 

Понятие и сущность административного наказания 

Административное наказание – это один из способов повлиять на компа-

нию или гражданина, которые нарушили закон. Понятие административного 

наказания раскрыто в гл. 3 КоАП РФ. Административное наказание является ме-

рой административной ответственности (ст. 3.1 КоАП РФ). Выбор меры зависит 

в том числе от последствий нарушений. Если они минимальны, виновная сторона 

вправе обратить на это внимание суда. Так она сможет повлиять на тяжесть нака-

зания. Меру административного наказания выбирают с учетом принципов спра-

ведливости, соразмерности и индивидуализации ответственности. 

Пленум ВАС РФ конкретизировал, какие причины помогут снизить ответ-

ственность. К ним относятся:  

– отсутствие существенной угрозы охраняемым общественным отноше-

ниям;  

– личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности 

лица;  

– добровольное устранение последствий1. 

ВС РФ указал, что выводы судов об отсутствии оснований для квалифика-

ции правонарушения в качестве малозначительного не подлежат переоценке на 

стадии кассационного обжалования2. 

Более мягкое административное наказание суд может назначить субъектам 

малого и среднего предпринимательства (ч. 3 ст. 3.4 КоАП РФ). 

 
1 О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об ад-

министративных правонарушениях : постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 

(ред. от 21.12.2017), п. 18 // СПС КонсультантПлюс. 
2 Определение Верховного Суда РФ от 16.02.2021 № 306-ЭС20-23481 по делу № А65-

30474/2019// СПС КонсультантПлюс. 
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Освобождение от административного наказания применяют в исключи-

тельных случаях. Иное «несовместимо с принципом неотвратимости ответствен-

ности правонарушителя». По мнению судов, в противном случае сложилась бы 

ситуация «формирования атмосферы безнаказанности» (постановление КС РФ 

от 14 февраля 2013 г.№ 4-П, определения КС РФ от 3 июля 2014 г. № 1552-О, от 

6 июня 2017 г. № 1167-О, постановление АС Северо-Кавказского округа от 11 

февраля 2021 г.№ Ф08-11609/2020 по делу № А63-13367/2019). 

Работу любой организации контролируют немало ведомств и госструктур. 

Это необходимо, чтобы обеспечить соблюдение закона и предупредить негатив-

ные последствия. Нарушение правил может повлечь материальный ущерб, нане-

сти вред здоровью сотрудников, создать угрозу жизни или иметь еще более тя-

желые последствия. Компанию проверяют ГИТ, Роскомнадзор, налоговая, МВД, 

пожарная инспекция, ФАС и другие структуры. Одни проверки проводят в пла-

новом режиме, другие – по обращению сотрудников, граждан, прокуратуры. 

Если проверка выявит несоблюдение правил, власти применят административ-

ное наказание. Так, юридические лица или ИП несут ответственность за:  

– задержку или невыплату зарплаты, отсутствие необходимых документов 

по сотрудникам и работе компании, иные нарушения трудового законодатель-

ства (ст. 5.27 КоАП); 

– непроведение спецоценки условий труда, несоблюдение других требова-

ний в сфере охраны труда (ст. 5.27.1 КоАП РФ); 

– неверное использование персональных данных сотрудников, клиентов и 

контрагентов, в том числе незаконное распространение таких данных (ст. 13.11 

КоАП РФ); 

– использование методов недобросовестной конкуренции (ст. 14.33  

КоАП РФ);  

– грубое несоблюдение правил ведения бухучета (ст. 15.11 КоАП РФ); 

– привлечение нелегалов к работе (ст. 18.15 КоАП РФ); 

– неисполнения требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ). 

Если нарушений мало, они незначительные или совершены впервые, меры 

не будут строгими. Но за грубые, повторные или систематические нарушения 

компанию оштрафуют на крупную сумму. Суммарно штрафы могут достигать 

нескольких миллионов рублей. Также директору и другим руководящим лицам 

грозит дисквалификация, а работу самой компании власти вправе приостановить 

на срок до 90 суток. 

Применение административного наказания – это мера, карательная санк-

ция, носящая принудительный характер и имеющая специфические цели, приме-

няемая вследствие совершения каких-либо правонарушений. Данной санкции 

свойственен определенный процессуальный порядок. Хотя не любая подобная 

мера относится к разряду наказаний. Например, водителя отстранили от 
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управления автомобилем по причине его технической неисправности. Наказы-

вают за нарушение каких-то правых норм. 

Наказание не является самоцелью, прежде всегооно преследует функцию 

воспитательного характера. 

Термин «наказание» был впервые применен в КоАП РФ, который является 

регулятором этих процессов. До этого момента также существовало особое по-

нятие, связанное с административным взысканием. Основа определения не пре-

следует цели унизить человеческое достоинство1. Здесь четко и точнораскрыва-

ется степень, связанная с ответственностью. 

Помимо основных правил назначения наказаний, следует учесть следую-

щее. Если сотрудник на месте выносит постановление о правонарушении, то он 

обязан выбрать только административный штраф. Причем его размер должен 

быть минимальным в пределах санкции статьи. И даже если санкция статьи – 

лишение водительских прав, то все равно должны назначить штраф 5000 рублей. 

Если правонарушитель, его защитник докажут, что есть исключительные обсто-

ятельства, должностное лицо может назначить наказание ниже минимального 

предела. Только в отношении штрафа. Ниже того минимума, который содержит 

статья, по которой привлекают к ответственности. Какие аргументы использо-

вать? Личное, имущественное положение (из доходов только пенсия, наличие 

иждивенцев, низкий материальное положение и т.п.). Небольшая тяжесть право-

нарушения. 

Отсутствие вреда от совершения правонарушения. Но минимальный раз-

мер штрафа для граждан в статье должен быть обозначен не менее 10000 руб., 

а для юридических лиц и предпринимателей – 50000 руб. Судья или сотрудник 

при рассмотрении дела назначат минимальный штраф в размере не ниже поло-

вины от установленного кодексом. 

Юристы любят использовать и применять малозначительность админи-

стративного правонарушения. Статья 2.9. КоАП РФ прямо говорит, что при ма-

лозначительности от административной ответственности (наказания) могут 

освободить. И государство ограничится в таком случае устным замечанием. Что 

же судебная практика понимает под малозначительностью? 

Суд (должностное лицо) будет опираться непосредственно на оценку кон-

кретных обстоятельств, при которых было совершено правонарушение. Реальная 

угроза охраняемым общественным отношениями при этом отсутствует. Никакие 

сведения о личности, имущественном положении правонарушителя. Ни меры, ко-

торые он добровольно принял для устранения последствий своего проступка. Не 

свидетельствует о малозначительности и возмещение причиненного ущерба. По-

этому именно отсутствие угрозы в результате проступка. При этом малозначи-

 
1 Алехин А.П. Административное право России. М.: Зерцало-М, 2016. Ч. 1. С. 125. 
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тельность может стать основанием освобождения от административного наказа-

ния и ответственности при совершении любого правонарушения. 

 

 

Шаповалова Е.В. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель С.П. Стащенко, кандидат юридических наук, доцент 

Понятие коррупции в деятельности органов исполнительной власти  

На сегодняшний день определение понятия коррупции закреплено в Феде-

ральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции». Если подытоживать данное определение, то суть коррупции сводится к 

следующему: коррупция – это явление, присущее для стран любой формы прав-

ления. Как правило, коррупция проявляется в период кризиса в экономике, а 

именно в наиболее криминализированных сферах экономики. Коррупция прояв-

ляется путем того, что должностные лица используют свои полномочия в ко-

рыстных целях. Наряду с этим в юридической литературе тоже есть определение 

коррупции. Однако в ней приведеныразные интерпретации данного понятия. По-

этому, рассматривая коррупцию в деятельности исполнительных органов, оста-

новимся на законодательном определении. Принято выделять несколько видов 

коррупции. Так, коррупцию подразделяют на бытовую, деловую, элитарную. 

Бытовая коррупция преобладает во многих сферах гражданского общества. Она 

достаточно часто встречается на практике. Деловая коррупция проявляет себя 

через взаимодействие органов государственной власти с частным сектором эко-

номики страны. Элитарная коррупция имеет отношения к ситуациям, где пово-

дом для ее возникновения является статус преступника. То есть в тех ситуациях, 

когда у органов государственной власти формируется снисходительное отноше-

ниек коррупционерам.Рассматривая коррупцию в целом, можно с уверенностью 

сказать, чтонаиболее актуальной проблемой считается взяточничество, наблю-

даемое в органах государственной власти.Руководствуясь законодательным 

определением коррупции, органы исполнительной власти в своей деятельности 

отходят от частных мер реагирования и используют системный подход. Так, пре-

дупреждением коррупции занимаются руководители органов исполнительной 

власти. В органах исполнительной власти существуют следующие меры по про-

филактике коррупции: антикоррупционное воспитание, консультативное обес-

печение, организация контроля за деятельностью подчиненных по соблюдению 

антикоррупционного законодательства и состояния работы по профилактике 

коррупции1.Так, реализуя антикоррупционное воспитание, исполнительные ор-

ганы власти в своей деятельности полагаются на законодательное определение 

коррупции. Антикоррупционное воспитание предполагает формирование у лиц, 
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осуществляющих исполнительную деятельность, уяснение законодательных по-

ложений относительно понятия коррупции как таковой. Это позволяет сформи-

ровать негативное отношение, нетерпимость ко всякому проявлению коррупции. 

Необходимость данной меры вызвана тем, что в законодательстве отсутствует 

более подробное изложение тех или иных статей. В результате существует по-

требность в проведении собраний специалистов с сотрудникамиорганов испол-

нительной власти. Организация контроля за деятельностью подчиненных по со-

блюдению антикоррупционного законодательства и состоянием работы по про-

филактике коррупции может включать следующие формы контроля: 

1) проверка знаний сотрудниками требований к служебному поведению; 

2) проверка непринятия сотрудников к коррупционным проявлениям;  

3) проверка организации работы по профилактике коррупции в подразде-

лениях;  

4) анализ доходов и расходов сотрудником;  

5) контроль работы с жалобами и обращениями граждан, содержащими 

признаки коррупционных нарушений. 

Необходимо также отметить, что органы исполнительной власти, помимо 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», в своей деятельности руководствуются методологическими рекоменда-

циями по проведению оценки коррупционных рисков и внутренними докумен-

тами Министерства в части противодействия коррупции в федеральных органах 

исполнительной власти. В свою очередь, они тоже содержат понятие коррупции. 

Однако методические рекомендации напрямую дублируют понятие коррупции в 

приведенном законе. Таким образом, мы можем прийти к тому, что суть офици-

ального определения коррупции сводится к следующему. Коррупция может воз-

никнуть непосредственно как в частном секторе, так и в органах государствен-

ной власти. Коррупционером в данном случае может быть кто угодно, как долж-

ностное лицо, так и государственные и муниципальные служащие, а также пред-

ставители юридического лица1. Исходя из определения коррупции, на практике 

принято делать акцент на кадровой политике. Так, министерства стремятся не 

допускать высокуютекучку кадров, поскольку это негативным образом сказыва-

ется на персонале. В связи с этим предлагается разъяснение антикоррупционного 

законодательства. То естьперсоналу, полагаясь на определение коррупции, осве-

щаются те или иные нюансы данного определения. Среди органов исполнитель-

ной власти также существует тенденция письменного закрепления прав и обя-

занностей за каждым лицом, входящим в структуру органов исполнительной 

власти. Это в очередной раз свидетельствует о том, что определение коррупции 

фигурирует и дублируется в подведомственных правовых актах. 

 
1 Давыдова Е.В. Минтруд о предупреждении коррупции в организациях // Отдел кадров 

государственного (муниципального) учреждения. 2019. № 10. С. 55.  
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По нашему мнению, в официальном толковании коррупции, которым ру-

ководствуются исполнительные органы власти, содержатся недостатки. Так, мы 

считаем, что в понятие коррупции входит спектр отдельных случаев коррупци-

онного поведения. Так, исходя из смысла официального толкования, считается, 

что любое злоупотребление служебным положением, получение взятки, а также 

дача взятки подпадают под определение коррупции. Хочется отметить, что не-

допустимо определять отдельные социальные обстоятельства через конкретное 

социальное явление. Другими словами, отдельные составляющие социального 

явления не могут давать полное описание данного социального явления. Счи-

таем, что такая трактовка коррупции вызывает замешательство при восприятии 

данного понятия. Ведь данный подход стирает грань между общественно опас-

ным поведением и социальнополезным. В этом можно убедиться, задав себе сле-

дующий вопрос: «Любое ли получение взятки, дача взятки, злоупотребление 

служебным положением относится к коррупции»? Учитывая, что ситуация мо-

жет быть направлена на обеспечение социального порядка, стабильности, стано-

вится очень трудно причислить их к коррупционным правонарушениям. Следу-

ющий недостаток официального толкования заключается в том, что законода-

тель отставляет без внимания некоторые правонарушения и не причисляет их к 

коррупционным. К таковым можно отнести лоббизм, протекционизм, кумовство, 

семейственность, попустительство1. Отдельно хочется отметить, что примене-

ние служебного положения, которое ориентировано на разрешение более част-

ных вопросов, вызывает множество проблем. Например, при трудоустройстве 

нанимаются лица не в соответствии с профессиональными умениями, а в силу 

родственных связей. 

Таким образом, законодательное определение коррупции содержится вФе-

деральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции». Вместе с этим принято подразделять коррупцию на бытовую, деловую, 

элитарную. Однако мы считаем, что законодательное определение коррупции, 

которым руководствуются исполнительные органы, содержит в себе много не-

достатков. Самым значимым, по нашему мнению, является то, что не указана 

четкая грань между социально полезным поведением и общественноопасным. 

По нашему мнению, исполнительным органам под коррупцией необходимо по-

нимать следующее: «Коррупция – это подмена представителями власти интере-

сов общества интересами частного характера». Ориентируясь на законодатель-

ное определение коррупции, применяют соответствующие меры по профилак-

тике коррупции: антикоррупционное воспитание, консультативное обеспечение, 

организация контроля за деятельностью подчиненных по соблюдению антикор-

рупционного законодательства и состоянием работы по профилактике корруп-

ции. Другими словами, это позволит воспринимать коррупцию как общественно-

 
1 Дедов Д.И. Конфликт интересов. М.: ВолтерсКлувер, 2019. С. 65. 
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опасное поведение. Субъектами коррупции в соответствии с предложенным 

определением являются представители власти. К субъектам коррупции не стоит 

относить физических лиц, поскольку они не представляют государственные ин-

тересы. 

 

 

Селиверова С.Ю. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель С.П. Стащенко, кандидат юридических наук, доцент 

Пресечение коррупции в органах внутренних дел  
Российской Федерации 

К сожалению, проблема коррупции в органах внутренних дел Российской 

Федерации со временем не прекращает свое существование, а только пускает 

корни всеглубже. Ее причина в том, чтонекоторые должностные лица стремятся 

к собственной незаконной выгоде, не беспокоясьоб ответственности перед зако-

ном. Если говорить более кратко, это стремление к наживе. Не всегда служащие 

в органах самостоятельно приходят к коррупционной деятельности, к этому их 

может подтолкнуть их окружение. Например, семья, которая недовольна дохо-

дами, или же другие близкие люди, утверждающие, почему бы и не воспользо-

ваться своим служебным положением, ведь есть возможность улучшить свое фи-

нансовое и имущественное состояние.В современном мире все чаще недобросо-

вестные сотрудники становятся замешаны в превышении своих должностных 

полномочий, контрабандах, взятии довольно больших денежных средств и т.д. 

В соответствии с п. 43 Указа Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» огромное ко-

личество политиков и ученых осуществляют меры по борьбе с данной угрозой, 

которая губительно влияет на жизнь общества и функционирование государства. 

По снижению уровня коррупции регулярно проводятся антикоррупцион-

ные мероприятия с целью предотвращения данной проблемы и увеличения кон-

тролянад лицами, представляющими власть, с целью прерывания распростране-

нияее влияния. Но тема коррупции сложна и довольно хитра, постоянно эволю-

ционирует и обходит различными преступными путями меры своего пресечения, 

несмотряна все труды. Таким образом, она является поводом для беспокойства, 

так как искоренить этот недуг не удается. 

Коррупция не позволяет спокойно развиваться обществуи функциониро-

вать государству как демократическое и правовое. Пока ее не искоренят изнутри, 

где она уже довольно сильно укрепилась, об улучшении вразвитии Российской 

Федерации не может быть и речи. 
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Коррупция в органах внутренних дел носит социальный характер, следо-

вательно, указывается социальным явлением, которое несет негативные послед-

ствия для всего общества независимо от того, является он сотрудником органов 

внутренних делили же простым гражданином. 

Правовой основой является принятие указов МВД России: от 19 апреля 

2010 г. № 293 «Об утверждении Порядка уведомления в системе МВД России о 

фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонару-

шений», от 8 сентября 2010 г. № 652 «О Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 

центрального аппарата МВД России и урегулированию конфликта интересов», 

от 26 июня 2013 г. № 474 «Об утверждении Перечня должностей в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внут-

ренних дел Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и др. 

В целях пресечения коррупционной деятельности для сотрудников приме-

няется ряд запретов: 

– заниматься деятельностью в коммерческих организациях, а также быть 

предпринимателями; 

– являться владельцем ценных бумаг, в целях получения дополнительного 

дохода; 

– выезжать за пределы Российской Федерации в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей, не считая служебных командировок; 

– нарушать режим секретности; 

– использовать государственное имущество в целях, не относящихся к слу-

жебной деятельности; 

– пользоваться своими полномочиями в интересах какой-либо политиче-

ской партии или же различных объединений; 

– находиться в составе органов управления и иных органов иностранного 

государства; 

– пользоваться своими полномочиями с целью агитации в предвыборной 

компании; 

– осуществлять деятельность, которую финансируют иностранные госу-

дарства; 

– высказывать публично свою позицию в отношении государственной вла-

сти и лиц, осуществляющих ее. 

Рассматривая развитие коррупции в наше время, в первую очередь необхо-

димо исследовать эту угрозу и в зависимости от ее изменений находить новые 
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эффективные меры воздействия по пресечению. Самыми эффективными можно 

считать следующие: 

– строгий контроль за имущественным и финансовым состоянием не 

только самого сотрудника органов, но и членов его семьи, а также за лицами, 

окружающими их; 

–регулярное психологическое тестирование сотрудников на выявление 

стремления к личной наживе; 

– ужесточенные проверки в отношении служащих и работников, которые 

претендуют на высокие должности в органах внутренних дел; 

– представление к государственным наградам и поощрение сотрудников, 

исполняющих свой служебный долг добросовестно, которые не были замешаны 

в превышении своих должностных полномочий; 

– проведение антикоррупционных собраний, профилактических бесед и 

курсов как со служащими в органах, так и с гражданскими лицами; 

– ужесточение требований по отношению лиц при приеме на службу в ор-

ганы внутренних дел; 

–только негативная социальная оценка коррупции; 

– регулярное совершенствование правовой антикоррупционной базы. 

Как государственной власти, так и обществу следует активно вести анти-

коррупционную деятельность, не допускать даже малейших мыслей в сознании 

служащих в органах внутренних дел и всего общества, что коррупция допустима. 

В противном случае можно не надеяться на положительное развитие и процве-

тание Российской Федерации как правового и демократического государства. Но 

значимость деятельности общества не должна превышать роли государства в ре-

шении данной проблемы, так это может привести к социальным конфликтам. 

 

 

Болдакова Ю.А. 

Уфимский юридический институт МВД России  

Научный руководитель Ю.В. Бондаренко, кандидат юридических наук 

Институт сервитута в истории европейского законодательства  

Сервитут являет собой один из древнейших и важнейших институтов рим-

ского гражданского права. Его возникновение было обусловлено необходимым 

ограничением абсолютного господства собственника земли в пользу собствен-

ников смежных участков, чьи интересы были непосредственно связаны с чужой 

недвижимостью. Объективная потребность в появлении подобного института 

вещного права возникла по мере того, как в сфере имущественных отношений 

индивидуальная собственность стала преобладать над общественной. По мере 

становления института частной собственности, в результате чего индиви-
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дуальное обладание имуществом, выделяемое отдельным лицам из общего иму-

щества, разрушало единый коллективный механизм землепользования, столкно-

вение интересов различных собственников стало неизбежным и потребовало 

должных юридических средств разрешения подобных споров: «Для сохранения 

мира и порядка и для возможности существования собственности было необхо-

димо, чтобы собственники могли обороняться от чрезмерных полномочий дру-

гих собственников, точнее, было необходимо ограничение их существования как 

собственников. Эта цель достигалась расширением правил так называемых ле-

гальных сервитутов…»1. 

Наиболее ранние сервитуты имели предиальный характер 

(servitutespraediorum), т.е. были непосредственно связаны с землей, отвечая тре-

бованиям экономической целесообразности при использовании земельных 

участков. Так, при разделении между различными лицами земельного участка на 

несколько самостоятельных доступ к пастбищу или водоему на одном из них мог 

стать крайне затруднительным или вообще невозможным в условиях признания 

абсолютных прав собственника таковых. В этих условиях собственник так назы-

ваемого господствующего участка получил право прохода пешком, проезда вер-

хом, на повозке и прогона скота через служащий участок. Так образом, сервитут 

явил собой выражение отношения господства одного участка над другим, выпол-

няющим по отношении к главному участку некоторую обслуживающую функ-

цию. 

Система земельных сервитутов становилась все более разветвленной и 

сложной, отвечая запросом уже не только сельского, но и городского сообще-

ства. По мере того как Рим разрастался, возникла потребность в так называемых 

сервитутах стока воды на участок другого (servitutesstillicidii); право вставлять 

балку в чужое строение (tigniimmittendi), сервитут опоры (onerisferendi), серви-

туты выступа (крыши, балконы, террасы) и опоры вышеназванных сооружений 

(servitutesproiiciendiи protegendi), сервитуты запрещения заслонять свет и вид 

(servitusneprospectuiofficiatur) и др.2 

Но последующее развитие сервитута вышло за границы поземельных от-

ношений и позволило предоставлять ограниченные права пользования чужой 

собственностью любым третьим лицам, следствием чего стало возникновение 

личных сервитутов (servitutespersonarum). 

Если конструкция земельного сервитута объективно объединяласобствен-

ников смежных участков, чьи интересы органически были связаны между собой, 

то в рамках личного сервитута прямая экономическая необходимость наделения 

несобственника определенными правами в отношении чужого имущества была 

 
1 Римское право. Базовый учебник : учебник для вузов / пер. с макед. И.Пухан, М. По-

ленак-Акимовская; под ред. В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2000. С. 176. 
2 Чимма М.Р. Соседские отношения в постклассическом праве: ограничения собствен-

ности // Древнее право. 2000. № 2 (7). С. 102. 
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не очевидна, что потребовало выработки четких принципов регулирования сер-

витутных правоотношений. Прежде всего, владелец сервитута не имел права 

сверх разрешенного сервитутом образом вмешиваться в права собственности 

владельца обремененного участка. Равно как и то, что сервитут должен был при-

носить объективную пользу господствующему участку. Закон также предписы-

вал постоянство сервитутного права, не терпящего ограничения во времени (при-

менительно к вещным сервитутам) или означающего пожизненный характер та-

кового (в случае личного сервитута). 

Появление сервитута значительно расширило возможности экономиче-

ской эксплуатации вещи, позволяя в четко установленных и ограниченных пра-

вом пределах использовать чужую собственность.А потому институт сервитута 

был востребован и в более позднем законодательстве европейских государств, 

претерпевая необходимые изменения.Так, в старогерманском праве обладатель 

обремененной сервитутом вещи оказывался обязанным не только претерпевать 

определенные действия сервитуария в отношении своей недвижимости, как это 

определялось римским правом, но и мог считаться обязанным к совершению в 

его пользу отдельных активных действий, что значительно меняло саму кон-

струкцию сервитута. 

Буржуазные кодексы многих европейских государств также внесли кор-

рективы. Так, составители Гражданского кодекса Франции 1804 г. иначе постро-

или систему прав на чужие вещи, отделив узуфрукт от сервитута в качестве са-

мостоятельного: так, узуфрукт закрепляется в кн. 2, титуле 3, а сервитуты – в 

кн. 2, титуле 4. 

Права на чужие вещи известны и отечественному законодательству. Так, в 
Соборном Уложении 1649 г. упоминаются как личные, так и вещные сервитуты: 
например, потрава лугов ратниками, находящимися на службе, право на их въезд 
в лесные угодья, принадлежащие частному лицу (гл. VII); право владельца мель-
ницы в производственных целях заливать нижележащий луг, принадлежавший 
другому лицу; возможность возводить печь у стены соседского дома или строить 
дом на меже чужого участка (гл.Х). Но развитие сервитутов в России достаточно 
долгое время сдерживалось сохранением традиций общинной формы землеполь-
зования, при которой практически полностью отсутствовали основания для раз-
вития механизма сервитутов. Следует принимать во внимание и тот факт, что в 
России преобладала поземельная собственность в форме крупного помещичьего 
землевладения, обеспечивающего хозяйство всеми необходимыми природными 
ресурсами. И свое развитие сервитутное право получает уже в пореформенный 
период во второй половине XIX века.  

В советский период социалистический тип хозяйствования исключал ос-
нования для возникновения сервитутных правоотношений в сфере землепользо-
вания. Поэтому в гражданском законодательстве советского периода понятие 
сервитута отсутствовало. Нормы, регулирующие ограничения прав собствен-
ника в пользу других лиц, как отдельный институт права появляются уже в 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
272 

период реформирования экономики СССР. В числе первых ст. 54 Земельного ко-
декса РСФСР 1991 г. устанавливала, что права собственника земельного участка, 
землепользователя, землевладельца и арендатора могут быть ограничены в инте-
ресах других природопользователей. 

В современном законодательстве институт сервитута переживает новую 
трансформацию. Например, современная европейская правоприменительная 
практика признает не только право прохода и проезда по чужому земельному 
участку как классический пример сервитута, но и рассматривает как сервитутные 
обременения установление световой рекламы на чужом доме или использование 
балкона соседа, поднятие бушприта, стоящего на верфи корабля, над чужой набе-
режной, выставление торговой палатки на чужом земельном участке в день яр-
марки, установку указательной таблички на чужом здании. С развитием энерго-
снабжения конструкция сервитута подошла для решения конфликтов, затрагива-
ющих интересы собственника земли и собственника инженерных сетей, а также 
проблем, связанных с прокладкой, ремонтом и эксплуатацией сетей1. 

В современном законодательстве России нормы права о сервитутах содер-
жатся в ч. 1 Гражданского кодекса РФ, определяющей основные положения, 
принципы и понятие сервитута, конкретизируемые в нормативно-правовых ак-
тах гражданского и других отраслей права. Сервитуты регулируются Земельным 
кодексом и рядом Федеральных законов («О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан», «О связи», «О гидрометеоро-
логической службе», «О мелиорации земель» и др.). Однако практика констати-
рует недостаточность действующего регулирования отношений, складываемых 
в рамках сервитута, отсутствие норм о разрешении коллизий и защите сервиту-
тов, неясность определения содержания сервитутов, необходимость закрепления 
целостного перечня возможных сервитутов. 

 

 

Кузнецов Д.Р.  

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина 

Научный руководитель Е.А. Кравцова, кандидат юридических наук 

Проблемы административного регулирования правонарушений,  
совершенных на транспорте, на примере зарубежных стран  

Специфика деятельности транспортной полиции разнится от страны к 

стране. Существует множество критериев оценивания эффективности деятель-

 
1 Синицын С.А. Частные и публичные сервитуты в российском и зарубежном праве // 

Право. Журнал высшей школы экономики. 2018. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

chastnye-i-publichnye-servituty-v-rossiyskom-i-zarubezhnom-prave (дата обращения: 16.04.2021). 
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ности полиции, по которым можно судить о плюсах и минусах той или иной си-

стемы. 

Положительным примером для совершенствования административного за-

конодательства в области обеспечения транспортной безопасности является 

Япония. Большинство нормативных актов, регулирующих порядок организации 

органов транспортной полиции, действуют еще с середины XX века. Деятель-

ность японской полиции регулируется законами «О полиции» 1954 г., «Об ис-

полнении обязанностей полиции» 1948 г., а также специальными положениями, 

содержащимися в других нормативных актах. Это связано с грамотной полити-

кой государства, проводимой в этой сфере1. Еще одним аспектом, увеличиваю-

щим производительность и качество японской полиции, является отличная по 

современным меркам технологическая оснащенность, минимизация личного 

присутствия сотрудников на обслуживаемых объектах.Так, если бы в России по-

всеместно использовались системы автоматической видеофиксации правонару-

шений, то большинство личного состава вокзалов, портов и аэропортов, в чьи 

полномочия входит обеспечение безопасности не только самих мест посадки, но 

и различных привокзальных скверов, отдельных участков железной дороги и 

т.д., можно было бы использовать в других целях или вовсе сократить. Тем са-

мым решился бы кадровый вопрос, а уровень безопасности значительно вырос. 

В совокупности с системами видеофиксации немаловажную роль в регу-

лировании общественного порядка занимают штрафы. К сожалению, императив-

ные меры в нашем государстве слишком лояльные, можно сказать, даже мягкие. 

Некоторые пассажиры или посетители объектов транспортной инфраструктуры 

сознательно нарушают закон, так как знают, что за определенный вид правона-

рушения, например, штраф небольшой и не нанесет ему существенного матери-

ального ущерба. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 11.1 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ переход железнодорожных путей влечет штраф до 100 

рублей. А ведь это серьезное правонарушение. Ужесточив даже такие на первый 

взгляд незначительные правила, можно добиться значительных результатов в об-

ласти транспортной безопасности. 

В качестве примера для сравнительного анализа можно также взять транс-

портную полицию Германии. Так как история ФРГ в XX веке тесно связана с 

историей нашей страны, то существует множество сходных аспектов в построе-

нии органов транспортной полиции и по сегодняшний день. Однако изначально 

германские органы транспортной безопасности входили в органы общей компе-

тенции и лишь с 1 апреля 1992 г. стали отдельной структурой. Сфера деятельно-

сти не изменилась, однако изменились объекты контроля, существенно упразд-

нилась система управления, возросла эффективность работы полиции на 

 
1 Майоров В.И., Дунаева О.Н. Формирование и развитие государственной политики 

Японии по обеспечению безопасности участников дорожного движения // Юридическая наука 

и правоохранительная практика. 2018. № 3(45). С. 156-163. 
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транспорте. Территориальные органы обслуживали лишь «околодорожные» со-

оружения, «необходимые для железной дороги»1. Использование традиционных 

методов полицейского принуждения на железных дорогах и их объектах может 

привести к дорогостоящим сбоям в пассажирских и грузовых перевозках, а также 

к нарушению расписания поездов. Поэтому система административного регули-

рования в ФРГ также автоматизирована и по максимуму отвечает всем существу-

ющим на данный момент стандартам. 

Таким образом, опираясь на опыт зарубежных стран, можно значительно 

улучшить качество обеспечиваемой транспортной безопасности и без суще-

ственного реформирования системы ОВДТ. Безопасность транспортной сети яв-

ляется сложным и многомерным явлением и требует дополнительных исследо-

ваний с использованием эффективного многолетнего опыта в данной области 

изучения, который получен за рубежом. Я считаю, что необходимо более по-

дробно изучить нормативную базу других стран для того, чтобы реализовать 

определенные нормы в наших дальнейших исследованиях, тем самым помочь 

законодателю в реализации тех или иных норм для совершенствования право-

охранительных органов. 

 

 

Ларионова Д.В. 

Кузбасский институт ФСИН России (г. Новокузнецк) 

Научный руководитель Н.В. Черёмин 

О целесообразности привлечения осужденных ,  
отбывающих наказание в исправительных учреждениях,  

к административной ответственности 

Осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы, являются 

носителями специального статуса субъекта в силу того, что на них распростра-

няются наложенные ограничения приговором суда. 

Однако осужденные часто совершают смежные правонарушения, которые 

содержат в себе смежные признаки уголовно-исполнительных (дисциплинар-

ных), административных правонарушений. Зачастую на данные правонарушения 

распространяется исключительно дисциплинарная ответственность и те меры 

взыскания, наложение которых предусмотрено ст. 115 УИК РФ. 

Является ли такое положение справедливым, ведь осужденные избегают 

административной ответственности, что обусловлено коллизией административ-

ного и уголовно-исполнительного права? Современные научные дискуссии ве-

дутся на тему того, является ли осужденный субъектом административного 

 
1 Органы обеспечения безопасности на объектах транспорта в зарубежных странах : 

аналитический обзор. М.: ДГСК МВД России, 2013. С.19-20. 



Секция «Актуальные проблемы применения  
административного и гражданского законодательства»  

 

 
275 

правонарушения. Итак, в соответствии с КоАП РФ субъекты административной 

ответственности – все физические лица, юридические лица, иностранные граж-

дане, лица, без гражданства и т.д. Но данный документ не рассматривает от-

дельно осужденных как субъект ответственности, что является исключением из 

вышеназванного ряда субъектов. Принцип равенства субъектов в администра-

тивном праве не истолковывается как равное привлечение к административной 

ответственности тех лиц, что не указаны в Законе. 

Однако в нормативно-правовой базе не содержится упоминания о том, что 

осужденные – это субъекты административного права, на которых также распро-

страняется административная ответственность. Стоит рассмотреть пример, ко-

гда административное правонарушение заменяется дисциплинарным деликтом. 

Осужденный оскорбил сотрудника исправительного учреждения, что по составу 

правонарушения является административным правонарушением в соответствии 

со ст. 5.61 КоАП РФ, а также нарушением п. 16 ПВР ИУ1. Однако в исправитель-

ном учреждении данное правонарушение рассматривается как дисциплинарное, 

поскольку осужденный нарушил свою обязанность относиться вежливо к персо-

налу в соответствии с ч. 4 ст. 11 УИК РФ, за что ему будет назначена мера взыс-

кания в соответствии со ст. 115 УИК РФ. 

В теории сотрудник может составить протокол об административном пра-

вонарушении, поскольку он является субъектом, правомочным осуществить дан-

ное процессуальное действие в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ. При этом по-

ложениями Приказа ФСИН России от 19 декабря 2013 г. № 780 «Об утверждении 

перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, и перечня должностных лиц учреждений и ор-

ганов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, уполномочен-

ных осуществлять административное задержание» установлен перечень долж-

ностных лиц, уполномоченных составлять административный протокол и осу-

ществлять задержание, что предполагает строгое соблюдение данных требова-

ний и ограничивает круг должностных лиц. Однако это означает передачу из од-

ного ведомства в другое правонарушения, фактически – изменение подведом-

ственности. На практике сотрудники исправительных учреждений не осуществ-

ляют деятельность по составлению административных протоколов в связи с тем, 

что это не имеет практической цели. 

Так, на осужденного, отбывающего наказание в исправительном учрежде-

нии, распространяются ограничения, установленные режимом и условиями от-

бывания наказания. Мы говорим о цели лишения свободы – исправлении осуж-

денных, то есть о формировании уважительного отношения в соответствии со 

ст. 9 УИК РФ. Начало процесса исправления сопряжено с началом воспитатель-

 
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: При-

каз Минюста РФ от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021). 
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ной деятельности, которая предполагает систему негативного и положительного 

воздействия на него, то есть применение взысканий и поощрений, предусмотрен-

ных УИК РФ в ст. 112-115. За нарушение установленного порядка отбывания 

наказания осужденный получает соответствующую дисциплинарную ответ-

ственность в виде помещения в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и т.д. Отсюда возникает во-

прос, как окажет исправительное и воспитательное воздействие штраф как вид 

административной ответственности, если дисциплинарным производством 

предусмотрено более целесообразное воздействие на осужденного. Иначе го-

воря, будет ли эффект осознания лишений и ограничений внутри исправитель-

ного учреждения у осужденного, которому за совершение административного 

правонарушения назначен штраф, а не изменение условий отбывания наказания. 

Очевидно, что ответ будет отрицательным, поскольку осужденный может и не 

понять тяжесть денежных обязательств, предусмотренных административным 

законодательством, и никогда их не исполнит. При этом он явно осознает, что 

изменение условий отбывания наказания при переводе в ШИЗО является более 

тягостным, нежели штраф, что создает больший эффект превентивности мер. 

Подводя итог, необходимо резюмировать вышесказанное: осужденный – 

это лицо, носящее специальный статус субъекта в связи с распространением на 

него действия приговора суда. При помещении осужденного в исправительное 

учреждение на него оказывается комплекс воспитательных, режимных и иных 

мер, что в совокупности способствует достижению результата исправления, по-

скольку в период отбывания наказания у осужденного формируется уважитель-

ное отношение благодаря применению системы негативного и позитивного воз-

действия. Отсюда утрачивается необходимость вменения осужденному админи-

стративной ответственности, поскольку нарушается система применения нега-

тивных мер стимулирования поведения осужденного. Из чего мы можем сделать 

вывод о нецелесообразности применения норм административного права к осуж-

денному, отбывающему наказание в исправительном учреждении, ссылаясь 

также на то, что существует коллизия в применении норм уголовно-исполни-

тельного и административного права. 

 

 

Леонтьева Е.А. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель В.Н. Кукарцев, кандидат юридических наук 

Проблемные вопросы выявления и документирования  
розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним  

В наши дни проблема пьянства и алкоголизма в Российской Федерации яв-

ляется чрезвычайно актуальной. Особую тревогу вызывает злоупотребление 
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алкоголем молодежи, которое влечет различные неблагоприятные последствия, 

отражающиеся на психике и здоровье подростка, лишая его критичного отноше-

ния к ситуации и являясь причиной совершения различных преступлений. 

Так, в Алтайском крае в 2020 г. согласно статистическим сведениям ин-

формационного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю к уголовной ответ-

ственности привлечены 110 несовершеннолетних, совершивших преступления в 

состоянии алкогольного опьянения (2019 г. – 109). Из них 14-15-летних 26 лиц 

(2019 г.– 24), 16-17 лет – 84 (2019 г.– 85), только один студент вуза (2019 г.– 0), 

56 человек совершили преступления в группе (2019 г. – 46), 32 в соучастии с 

взрослыми (2019 г.– 28), 6 девушек (2019 г.– 9) При этом в крае в 2020 г. по 

ст.151.1 УК РФ были зарегистрированы лишь 2 преступления (2019 г.– 3).Ука-

занные цифры никак не соизмеримы с числом привлеченных к уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Необходимо отметить, что зарегистрированные преступления не отражают 

всей реальной картины преступности, так как значительная часть уголовно нака-

зуемых деяний и лиц, их совершивших, остаются «в тени», вне рамок регистра-

ции и правового воздействия. Соответственно, остается актуальной роль опера-

тивно-розыскных подразделений в противодействии данным преступле-

ниям.Применяемые ими силы, средства и методы оперативно-розыскной дея-

тельности позволили бы эффективно выявлять и раскрывать эти преступления, 

для документирования которых оптимальным могло бы стать проведение опера-

тивно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», однако в реализации 

указанных возможностей оперативных подразделений возникают затруднения. 

Статья 151.1 УК РФ содержит уголовно-правовой состав с административ-

ной преюдицией, то есть привлечение к уголовной ответственности возможно 

только за неоднократную розничную продажу несовершеннолетнему алкоголь-

ной продукции, которой признается розничная продажа несовершеннолетнему 

алкогольной продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым администра-

тивному наказанию, т.е. в течение одного года. 

За первую однократную розничную продажу алкогольной продукции несо-

вершеннолетнему предусмотрена ответственность по ч. 2.1 ст.14.16 КоАП РФ. В 

связи с указанным возникает проблема документирования первого факта сбыта 

несовершеннолетнему алкогольной продукции, поскольку проведение по нему 

оперативно-розыскных мероприятий не допускается, так как целью оперативно-

розыскной деятельности является противодействие преступлениям. Согласно 

п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(далее – ФЗ «Об ОРД»), во взаимосвязи с положениями определения Конститу-

ционного Суда РФ от 14 июля 1998 г. № 86-О «По делу о проверке конституци-

онности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
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деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой основанием для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий могут являться лишь сведения о признаках 

преступления. 

Проведение действий, похожих на проверочную закупку, сотрудниками 

других подразделений ОВД законодательством не регламентировано, поэтому 

возможность фиксации первого факта продажи алкогольной продукции участко-

вым уполномоченным полиции сводится к необходимости длительного наблю-

дения за местами, где возможна розничная реализация алкогольной продукции и 

задержание несовершеннолетнего непосредственно после приобретения им 

спиртного. 

Учитывая, что в ст. 2 ФЗ «Об ОРД» закреплена задача такой деятельности 

– предупреждение преступлений, которая может достигаться в том числе путем 

документирования отдельных видов административных правонарушений, нами 

предлагается внести в п. 2 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» отдельное основание для про-

ведения оперативно-розыскных мероприятий – «сведения о подготавливаемом, 

совершаемом, совершенном административном правонарушении, которое при 

неоднократном совершении квалифицируется как уголовно-наказуемое деяние». 

Представляется, что наше предложение также создаст правовую базу для прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий при документировании преступле-

ний, предусмотренных ст. 158.1, 171.4, 282 УК РФ. 

 

 

Бедулина П.С. 

Омская академия МВД России 

Научный руководитель А.Н. Жданова, кандидат юридических наук, доцент 

Игровые артефакты как объекты гражданского права  

Российская индустрия компьютерных игр не отстает от быстрых темпов 

мирового развития. Игровой рынок в 2019 г. возрос в среднем на 15%, в 2020 г. 

объем роста игровой индустрии – на 18% больше по сравнению с предыдущим 

годом. 

Экономика игровых артефактов стала частью экономической системы. 

Виртуальный мир становится для игроков частью реальной жизнью. 

В большинстве случаев создатель игры регулирует правоотношения с иг-

роком лицензионным соглашением (пользовательское соглашение). В случае 

нарушений сторон условий договора действующее российское законодательство 

никак не закрепляет и не регулирует подобные отношения. 

Опыт применения зарубежного законодательства идет по направлению 

признания объектов виртуальной реальности самостоятельным объектом граж-

данских прав. 
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Что касается ситуации в России, чаще всего права российских игроков су-

дебной защите не подлежат. Российские суды придерживаются позиции: если 

данное имущество может быть использовано исключительно в рамках виртуаль-

ного игрового мира, значит обладает недостаточной полезностью. 

Все чаще виртуальные объекты становятся «предметом совершения сде-

лок». Можем ли мы приравнять виртуальные объекты к объектам гражданских 

прав и защищать правообладателей игровых артефактов от необоснованного 

блокирования или кражи со стороны третьих лиц в соответствии с ГК РФ? 

Статья 128 ГК РФ выделяет определенный класс объектов. Для того чтобы 

отнести игровые артефакты к отдельному классу, необходимо разобраться, что 

представляет собой отдельный класс. 

Под классом «имущество» в первую очередь понимаются вещи, сущность 

которых определяется осязаемым контактом. К данному классу законодатель от-

носит: объекты неживой природы и те материальные ценности, которые созда-

ются человеком, примером является как тепловая энергия, так и промышленные 

здания и сооружения. Однако игровые артефакты по своей сущности являются 

виртуальными объектами, а значит, мы не сможем отнести к классу «вещей». Во-

вторых, под классом «имущество» понимаются имущественные права. По сво-

ему содержанию игровые артефакты из представленного класса объектов могут 

относится лишь к цифровым правам. Совет при Президенте Российской Федера-

ции по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в 

своем заключении указал, что цифровые права тождественно цифровому коду 

(токен1) являются цифровыми ключами для доступа к праву, а также было отме-

чено, что цифровые права не являются объектами гражданского права, под дан-

ным понятием следует понимать лишь новый способ оформления обязатель-

ственных и иных прав2. 

Приравнивание игровых артефактов к классу «результаты интеллектуаль-

ной деятельности» имеет место быть, так как создатель игры совместно с гейм-

дизайнером разрабатывает виртуальные объекты для своей игры, поэтому мы не 

оспариваеминтеллектуальное право создателя на игровые артефакты и не пыта-

емся признать право авторства на данные объекты. Однако, покупая данный объ-

ект за реальную денежную валюту, пользователь игры реализует основную 

функцию объектов гражданских прав – участие в оборотоспособности, именно 

поэтому мы выделяем артефакты как объекты гражданского права.  

Кандидат юридических наук Р.С. Бевзенко считает, что ни к одному классу 

объектов, перечисленных в ст. 128 ГК РФ, игровые артефакты не относятся. Од-

нако он отмечает: «Слова "иное имущество" законодатель добавляет на тот 

 
1 Термин, используемый для обозначения цифрового кода. 
2 Обзор деятельности Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствова-

нию гражданского законодательства за апрель 2018 г. URL: http://privlaw.ru/sovet-po-

kodifikacii/2018-2/obzor2018-4/. 

http://privlaw.ru/sovet-po-kodifikacii/2018-2/obzor2018-4/
http://privlaw.ru/sovet-po-kodifikacii/2018-2/obzor2018-4/
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случай, если вдруг возникнет в обороте что-то, что не подпадает под эти 

классы»1. В данном случае нельзя не согласиться с этой точкой зрения. Рассмот-

рев предложенные законодателем классы, мы считаем, что игровые артефакты 

подходят под категорию «иное имущество», которое соответствует всем предъ-

являемым признакам объектов гражданского права – имеют ценность, которая 

существенно может быть выражена в денежном эквиваленте, а также обладают 

оборотоспособностью. 

Игровая индустрия – институт, который получил свое развитие благодаря 

общественному интересу, технологическому прогрессу, становится неотъемле-

мой частью реального мира людей, поэтомузаконодателю необходимо закре-

пить, что виртуальные объекты не является исключением объекта гражданского 

права и вправе претендовать на судебную защиту. 

 

 

Лузик Я.Е. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель С.П. Стащенко, кандидат юридических наук, доцент 

Метод убеждения для предупреждения  
противоправного поведения несовершеннолетних  

Тема является очень актуальной и важной, так как несовершеннолетние 

составляют большую часть населения нашей страны. От их воспитания зависит 

уровень противоправных деяний и преступности в государстве. Таким образом, 

если правительство будет заниматься воспитанием правовой культуры несовер-

шеннолетних, тогда нам удастся избежать высоких показателей в данной стати-

стике. Но в первую очередь мы должны определить, какие именно методы будут 

влиять на сознание подростков, для предупреждения противоправного поведе-

ния. 

Согласно статистике подростки в возрасте от 14 до 17 лет совершают 

больше всего административных правонарушений. Поэтому стоит уже с раннего 

возраста проводить профилактические беседы, семинары и изучать,что является 

мотивом их действий. 

Существует несколько методов для предупреждения противоправного по-

ведения среди несовершеннолетних. Криминологическое воздействие состоит в 

проверке нормативно-правовых актов, их воздействие на сознание людей и 

наблюдение за ростом или уменьшением уровня противоправных деяний. Ана-

лиз нормативной базы является важным аспектом, так как именно она дает 

 
1 Аносов М. Объекты гражданского оборота: что конкретно имел в виду законодатель, 

модернизируя статьи ГК РФ //Российская правовая газета «ЭЖ-Юрист». 2018. № 32 (1033). 

URL: https://www.eg-online.ru/article/368286/. 

https://www.eg-online.ru/article/368286/
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инструкцию по запретам и разрешениям выполнения какого-либо поведения. 

Правильное и структурированное составление нормативной базы поможет избе-

жать дальнейших правонарушений и расширит правосознание граждан. 

Правосознание – это она из форм общественного сознания, представляю-

щая систему принципов, теорий, представлений и убеждений, отражающая от-

ношение индивида к существующему праву. Так, при расширении правовой 

культуры повысится уровень правосознания общества. 

Также мы должны определить цель убеждения и какую цель преследуем 

при применении данного метода. А задачей является изменение сознания несо-

вершеннолетнего, посредством этого выработка потребности и устойчивости 

правомерного поведения. Таким образом, человек уже на подсознательном 

уровне не будет совершать правонарушения ,что поможет в будущем избежать 

повторных ситуации или вовсе их исключить. 

Немаловажной является в этом вопросе работа следователей, которые 

должны обладать определенными знаниями и умениями, чтобы применить их на 

практике. Применяя данный метод, они должны быть уверены в своих действиях, 

так как есть необходимость в объединении практических знаний и теоретиче-

ских. Ведь психология человека очень сложна, прежде чем убеждать в чем-либо, 

необходимо удостовериться в своих словах, выстроить определенный план дей-

ствий, предугадать вопросы, исходящие от правонарушителя. Малейшая ошибка 

и неуверенность могут разрушить целостную систему метода убеждения. Дан-

ный метод основан на изменении сознания человека,при его применении не 

должно быть ошибок. 

Если говорить о несовершеннолетних, то с ними дело обстоит легче, так 

как они проходят процесс социализации и их представления искажены, что дает 

нам возможность как можно эффективнее повлиять и передать им нужные зна-

ния. 

Определение несовершеннолетних уже дает нам понять, что на их право-

сознание еще можно оказать действенное влияние и что-то исправить, на даль-

нейших возрастных стадиях это будет уже сложнее. 

Вернемся к методу убеждения. Как оно поможет повлиять на несовершен-

нолетнего для предупреждения противоправного деяния? Чего оно поможет нам 

достичь? 

В первую очередь, воспитание у объекта привычки правомерного поведе-

ния позволит неукоснительно избегать какого-либо правонарушения, а также 

способствует воздействию на объект управления с целью решения им поставлен-

ных задач, что также будет одним из пунктов предупреждения противоправных 

действий. 

Если мы говорим о несовершеннолетних, то должны упомянуть о психо-

логическом влиянии должностного лица.То есть ребенок с детства берет пример, 

выполняет действия, которые ему диктует взрослый человек (родитель). Следо-
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вательно, при виде взрослого человека, тем более занимающего высокое долж-

ное место в системе, у него уже на подсознательном уровне сработает инстинкт, 

что этого человека стоит послушать. И этот пункт дает нам еще один плюс, ко-

торый поможет в дальнейших действиях. 

Это еще раз подтверждает, как важно правильно себя представить, проду-

мать весь план беседы с несовершеннолетним. Поэтому необходимо повышать 

уровень правовой культуры не только граждан, но и уполномоченных лиц.Со-

трудник должен знать и уметь беседовать с людьми различных возрастных кате-

горий. 

Также необходимо упомянуть факторы стимулирования, что позволит 

найти подход к людям, требующим признанности в обществе. Одним из них яв-

ляется поощрение лиц, помощь в каком-либо деле. То есть при выполнении ра-

боты присвоение вознаграждения (благодарность, поощрение денежными сред-

ствами) необходимо для поднятия рабочего духа. А подросткам в первую оче-

редь необходимо это поощрение, так как на данном этапе они стремятся показать 

себя и самоутвердиться. Так мы сможем добиться их самоутверждения за счет 

правомерного поведения. 

Подводя итоги, можем сделать вывод, что необходимо организовывать 

профилактические мероприятия для подростков в общеобразовательных учре-

ждениях. Таким способом мы позаботимся о будущем поколении и методом 

убеждения эффективно воздействуем на их сознание во избежание неправомер-

ных действий. 

Метод убеждения является одним из способов воздействия на сознание че-

ловека. И вследствие этого государственные органы должны совершенствовать 

и работать над данной методикой,так как именно словесный контакт так важен в 

работе с подростками.В результате получим правопорядок и законность в обще-

стве и в государстве в целом,обеспечив страну законопослушными гражданами. 

 

 

Пешева П.А. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель С.П. Стащенко, кандидат юридических наук, доцент 

Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

Исполнительная власть – одно из структурных подразделений государ-

ственного аппарата, созданное специально для широкого функционирования в 

системе разделения властей, воспроизводства законов в процессе управления 

экономикой, социально-культурными и административными сферами общества. 

Основу административно-правового статуса органа исполнительной вла-

сти составляют ряд признаков. 
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Правовая природа государства исполнительной власти. В системе государ-

ственной власти существует разделение власти на законодательную, исполни-

тельную и судебную. Органы исполнительной власти – внешняя форма выраже-

ния исполнительной власти. То есть исполнительные органы формируются для 

практической реализации функций и задач самой исполнительной власти. 

Основная задача исполнительного органа – правоохранительная деятель-

ность. Это означает, что они должны соответствовать применимым законам и 

другим правовым актам и обеспечивать их выполнение всеми юридическими ли-

цами. 

Органы исполнительной власти имеют определенную структуру, то есть в 

них есть структурные подразделения и должности. Все должности составляют 

сотрудники исполнительной власти. 

Исполнительная власть имеет свою компетенцию. Деятельность исполни-

тельной власти финансируется и иным образом материально обеспечивается за 

счет средств федерального бюджета или средств субъекта Российской Федера-

ции. 

Задачи и цели исполнительной власти – это то, чего она должна достичь в 

процессе ив результате его деятельности в закрепленном районе. 

Функции органа указывают на то, что составляет практическую повседнев-

ную деятельность. 

Основные функции, относящиеся к компетенции практически всех юриди-

ческих лиц, это прогнозирование, планирование, управление персоналом, фи-

нансирование, логистика, контроль.Права и обязанности определяют границы 

полномочий исполнительного органа в реализации каждой из его функций. 

Одна из основных задач исполнительной власти – это правоохранительная 

деятельность, т.е. исполнение действующих законов и иных нормативных пра-

вовых актов,а также обеспечение его выполнения всеми субъектами закона. Раз-

личные государственные органы имеют определенные задачи и цели своей дея-

тельности, которые определены положениями об этих государственных орга-

нах.Законность организации и деятельности органов исполнительной власти яв-

ляется важным элементом их правового статуса. Они должны соответствовать 

требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации. 

Функции исполнительной власти государства вытекают из теории функ-

ций государства, осуществляющего суверенную власть в стране. Под функциями 

исполнительной власти К.С. Бельский понимает задачи, поставленные государ-

ством перед исполнительной властью, и средства, которые используются для их 

достижения.Такой подход позволяет выделить следующие основные функции 

современной исполнительной власти: 

– исполнительная функция, т.е. функция исполнения Конституции РФ, фе-

деральных законов и законов субъектов Российской Федерации; 
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– «правозащитная» функция, т.е. функция соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

– социально-экономическая функция, т.е. создание условий для развития 

хозяйственного строительства, социокультурного и административно-политиче-

ского управления;  

– функция обеспечения законности и соблюдения конституционного строя 

в стране; 

– регулирующая функция, в рамках которой выполняются многие функции 

государственного управления: руководство, контроль, координация, планирова-

ние, учет, прогнозирование; 

– нормотворческая функция, в соответствии с которой органы исполни-

тельной власти осуществляют в установленных законом пределах деятельность 

по принятию нормативных актов; 

– защитная функция, означающая, что органы исполнительной власти 

имеют законные полномочия применять меры государственного принуждения к 

юридическим и физическим лицам в случае нарушения этими лицами правовых 

норм. 

Система исполнительной власти основана на определенных принципах, 

под которыми понимаются оригинальные постановления, отражающие объек-

тивные законы, касающиеся формирования и функционирования государствен-

ной власти и развития системы государственного управления.Формируемая од-

ним человеком категория «принципы исполнительной власти» является субъек-

тивным понятием, однако принципы всегда отражают объективные связи и зако-

номерности создания и деятельности органов исполнительной власти.Все пра-

вила взаимосвязаны: соблюдение одного способствует выполнению других и, 

наоборот, нарушение любого из правил негативно влияет на соблюдение других. 

Качественное функционирование системы исполнительной власти зависит 

от правильного понимания объективных отношений и закономерностей, их пра-

вильного нормативного закрепления и эффективного применения на практике. 

Принципы исполнительной власти законодательно закреплены в Консти-

туции Российской Федерации, федеральных законах, законодательных и иных 

нормативных актах субъектов Российской Федерации, в указах Президента Рос-

сийской Федерации и постановлениях Правительства Российской Федерации. 

Деятельность органов исполнительной власти осуществляется по следую-

щим принципам: 

– государственная и территориальная целостность Российской Федерации; 

– распространение суверенитета Российской Федерации на ее территории; 

– верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных зако-

нов на всей территории Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти действуют по следующим 

направлениям: 
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– экономия. Это министерства промышленности и энергетики, сельского 

хозяйства; федеральные службы по ядерному надзору; инспекция в транспорт-

ной сфере; 

– общественно-культурная деятельность. Министерства образования и 

науки, здравоохранения и социального развития; федеральные службы по работе 

и занятости; 

– административно-политическая деятельность. Министерства обороны, 

юстиции, внутренних дел, иностранныхдел; защита Российской Федерации; без-

опасность Российской Федерации. 

 

 

Бочаров А.Д. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель С.П. Стащенко, кандидат юридических наук, доцент 

Организационно правовая основа  
 деятельности участкового уполномоченного полиции  

Участковый уполномоченный полиции играет важную роль в деятельности 

МВД России и в реализации возложенных на нее задач. В системе МВД России 

особая роль принадлежит участковому уполномоченному полиции. В первую оче-

редь, это объясняется тем, что, в отличие от других сотрудников органов внутрен-

них дел, участковые уполномоченные полиции выполняют почти весь комплекс 

правоохранительных задач и функций. То есть, например, патрульно-постовая 

служба полиции по ряду показателей также достигает серьезных результатов ра-

боты по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, в 

том числе в условиях чрезвычайных обстоятельств. Однако она осуществляет дан-

ную деятельность, как правило, по одному-двум основным направлениям, а участ-

ковые уполномоченные полиции – по большинству из них. Кроме того, количе-

ство мероприятий, выполняемых при этом участковыми уполномоченными поли-

ции, зачастую составляет большую часть от всего объема, который осуществля-

ется десятком других структурных подразделений МВД России. 

Из-за огромного спектра служебных обязанностей и функций возникают 

проблемы, связанные с ясностью действий такого сотрудника. Поэтому для обес-

печения эффективного и четкого действий участкового уполномоченного поли-

ции нужна четкая и грамотная организационно-правовая регламентация. Законо-

дательство Российской Федерации серьезно подошло к созданию различных 

нормативных правовых актов, которые будут закреплять права и обязанности 

участкового уполномоченного полиции. 

Организационно-правовая регламентация включает в себя достаточно об-

ширный правовой массив для сопряженного с законодательством действия 
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участкового уполномоченного полиции. В своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О полиции», фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, 

приказами Министерства внутренних дел. 

Чтобы лучше оперировать с материалом деятельности участкового и нор-

мативными правовыми актами, регламентирующими его сферу служебных задач 

и обязанностей, нужно разобраться в понятии «участковый уполномоченный по-

лиции». Согласно Федеральному закону от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О Поли-

ции» участковый уполномоченный полиции – должностное лицо полиции Рос-

сийской Федерации, осуществляющее служебную деятельность, которая направ-

лена на защиту прав и свобод граждан, проживающих на соответствующем ад-

министративно-территориальном участке, а также граждан, пострадавших от 

преступных деяний на указанном административно-территориальном участке. 

Участковый уполномоченный полиции подразумевается для должностей 

среднего и старшего начальствующего состава, также может быть задействован 

и младший начальствующий состав, но уже в роли помощника участкового упол-

номоченного. 

В процессе своей деятельности они обеспечивают защиту жизни граждан, 

а также оберегают от посягательств и преступных деяний, выполняют профилак-

тические работы с молодежью, подростками, условно осужденными и т.д. 

К основным задачам участкового уполномоченного полиции относится: 

– защита личности, общества, государства, от деяний, противоречащих за-

конодательству; 

– предупреждение и пресечение административных и уголовных правона-

рушений; 

– выявление и раскрытие совершенных преступлений; 

– осуществление производства по делам административных правонаруше-

ний1. 

Участковый уполномоченный обязан строить свою деятельность в соот-

ветствии с принципами по соблюдению прав и свобод человека и гражданина, с 

принципом законности, а также осуществлять действия для общественного до-

верия и для поддержания граждан. 

Основные функции участкового уполномоченного полиции: профилакти-

ческая работа общего и индивидуального характера, охрана общественного по-

рядка, расследование и раскрытие преступлений, взаимодействие с обществом. 

Разберем каждую функцию по отдельности. 

 
1 АнисимовР.Ю., Иванов В.В. Административно-правовая деятельность участкового 

уполномоченного полиции по противодействию экстремизму // Административное право и 

процесс. 2013. № 11. С. 83-85. 
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Профилактическая работа участкового уполномоченного включает в себя 

выявление лиц, которые могут совершить противоправное деяние, ведение их 

учета, наблюдение за поведением таких лиц и принятие необходимых мер по не-

допущению с их стороны деяний, противоречащих законодательству. Под этими 

действиями подразумевается комплекс индивидуальной профилактической дея-

тельности. 

А под общей профилактической работой понимается комплекс мер, 

направленный на массовое влияние. Такой комплекс включает в себя выступле-

ния в различных коллективах, образовательных учреждениях для толкования во-

просов по охране общественного порядка, разъяснение законодательства и т.д.1 

Функция осуществления охраны общественного порядка представляет со-

бой обеспечение правопорядка, безопасности личности, прав и свобод граждан. 

Участковый уполномоченный полиции представляет собой основной элемент 

обеспечения охраны общественного порядка на закрепленном за ним админи-

стративно-территориальном участке. Он взаимодействует со многими подразде-

лениями полиции и координирует действия всех иных сил, которые задейство-

ваны в обеспечении охраны общественного порядка на закрепленной террито-

рии. 

Хоть участковый уполномоченный полиции не является основным элемен-

том в деятельности раскрытия и расследования правонарушений, он вносит ве-

сомый вклад в данную сферу деятельности. В случаях, когда предварительное 

расследование обязательно, участковый осуществляет охрану места происше-

ствия, обнаружение и изъятие похищенного имущества, орудий преступления, 

выявление свидетелей и т.д. 

А в случаях, когда предварительное расследование не обязательно, он са-

мостоятельно проводит комплекс действий и мер, предусмотренных законода-

тельством для оперативно розыскного процесса и дальнейшего расследования. 

Функция взаимодействия с общественностью является основным факто-

ром в деятельности участкового уполномоченного полиции, ведь это обуслов-

лено тем, что без взаимодействия с обществом чрезвычайно сложно выполнять 

вышеперечисленные служебные обязанности. 

Подводя итог, можно выделить то, что при грамотной и правильной орга-

низации подразделения участковых уполномоченных полиции будут представ-

ляться источники информации о различных сторонах оперативной обстановки 

на той или иной территории. Это позволит другим службам эффективно обеспе-

чить себя актуальной информацией для решения своих специальных задач. 

 

 

 
1 Бекмурзинова К.К. Деятельность участковых уполномоченных полиции по предупре-

ждению бытовых преступлений // Человек. Общество. Право : материалы международной 

научной конференции курсантов, слушателей и студентов. Вып. 3.  Омск, 2013. С. 101-102. 
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Фиктивное трудоустройство как способ  
уклонения от выполнения конституционных обязанностей  

Российская Федерация является правовым государством, где права и сво-

боды человека и гражданина регламентированы законодательно. Развитая эко-

номика, эффективные государственные и общественные институты, система мер 

социального обеспечения призваны обеспечивать достойную жизнь каждому че-

ловеку. Одним из способов обеспечения данного блага является вменение каж-

дому гражданину конституционных прав и обязанностей. Так, в юридической 

литературе под термином «конституционные обязанности» понимаются «выра-

женные в конституционно-правовых нормах притязания конкретного государ-

ства к поведению любых лиц, находящихся на его территории, либо к поведению 

граждан данного государства независимо от места их нахождения»1. Схожую по-

зицию высказывает С.С. Алексеев: «Основополагающий элемент правоотноше-

ний между человеком, обществом и государством, представленный в виде импе-

ративно закрепленных мер необходимого поведения между субъектами обще-

ственных отношений, необходимые для взаимного удовлетворения интересов»2. 

Н.Г. Александров, анализируя конституционные обязанности и их структуру в 

Российской Федерации, отмечает, что под таковыми надлежит понимать «уста-

новленную и санкционируемую конституцией меру необходимого и должного 

поведения лица, соответствующего субъективному праву других лиц и интере-

сам государства»3. 

Таким образом, в наиболее обобщенном виде конституционные обязанно-

сти – это императивно закрепленные конституцией предписания, обязывающие 

субъектов права действовать во благо общества и государства. Рассматривая 

структуру действующих конституционных обязанностей на территории Россий-

ской Федерации, прежде надлежит указать, что они дифференцируются на две 

крупные категории: обязанности человека и обязанности гражданина Россий-

ской Федерации4. 

 
1 Нигметзянов А.А. К вопросу о понятии конституционной обязанности государства 

пожаловать награду// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. 

№ 8. С. 106-110. 
2 Алексеев С.С. Общая теория права. М.: Юрид. лит., 1982. С. 125-126. 
3 Александров Н.Г. Теория государства и права. М.: Юрид.лит, 1974. С. 425. 
4 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права : курс лекций. 3-е изд., пере-

раб. и доп. М.: Норма-ИНФРА-М, 2017. 640 с. 
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Иная классификация конституционных обязанностей дифференцирует их 

в зависимости от правовых норм и общественных отношений, на которые они 

направлены: 

1) соблюдение Конституции РФ и законов РФ; 

2) уважение прав и свобод других лиц; 

3) забота о детях и нетрудоспособных родителях; 

4) получение основного общего образования; 

5) забота о памятниках истории и культуры; 

6) уплата налогов и сборов; 

7) охрана природы и окружающей среды; 

8) защита Отечества. 

Как мы видим, уплата налогов и сборов, а также забота о детях и нетрудо-

способных родителях прямо вменяется в обязанность человека. Более того, со-

гласно ст. 38 Конституции РФ: «Материнство и детство, семья находятся под за-

щитой государства».  

К сожалению, имеют место быть ситуации, когда в силу деформации право-

сознания исполнение конституционных обязанностей происходит принуди-

тельно. Наиболее распространенным способом принудительного взыскания вы-

ступает удержание части заработной платы в сторону нуждающегося лица. Пере-

распределение материальных благ обусловлено необходимостью обеспечения до-

стойного уровня жизни каждого индивида, вне зависимости от его физиологиче-

ских и психических особенностей. Однако существует объективная проблема, 

препятствующая полноценной и эффективной реализации данной идеи – фиктив-

ное трудоустройство (оформление трудовых отношений без цели создания или ре-

гулирования данных отношений). Его последствия: неполное поступление нало-

гов в государственный бюджет, деструктивное воздействие на институт семьи – 

несоразмерная уплата алиментов на детей и на нетрудоспособных родителей. Се-

годня фиктивное трудоустройство выступает прямым уклонением от конституци-

онных обязанностей, однако действующей системы мер борьбы с ней нет. 

За фиктивное трудоустройство наступает юридическая ответственность 

гражданско-правового характера, где на всех субъектов гражданско-правового 

проступка налагаются санкции, однако это не исключает возможности правона-

рушителей быть привлеченным и к уголовной ответственности по ст. 285, 292 

УК РФ, а лицо, которое непосредственно трудоустроилось – по соответствую-

щим частям ст. 159 УК РФ. Несмотря на возможные негативные последствия, 

статистика последних лет не является положительной. Так, за 2016 г. были при-

влечены к уголовной ответственности 19452 лиц, в 2017 г. – 20154, в 2018 г. – 

18958, в 2019 г. – 21006, в 2020 г. – 19691. Подобного рода тенденция указывает 

на тот факт, что действующая система мер противодействия не представляется 

эффективной и требует пересмотра. 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
290 

К слову, современная ситуация в России с декларацией дохода более чем 

тревожна. На данный момент острый контроль осуществляется лишь за доходом 

государственных служащих, так как в рамках антикоррупционной политики еже-

годно предоставляется декларация о доходах (собственная, а также супруга (су-

пруги)). Соответственно, государственный служащий не сможет каким-либо об-

разом избежать уплаты должного размера алиментов. При этом действенного ме-

ханизма по проверке иной части населения не имеется и ведение «черной бух-

галтерии» высокодоходными предприятиями более чем обыденное дело. 

Таким образом, полагаем, что фиктивное трудоустройство, в целях не-

уплаты алиментов (занижение суммы алиментов) и уклонения от уплаты нало-

гов, по своей сути является прямым неисполнением предписаний действующей 

Конституции Российской Федерации, а равно уклонением от выполнения кон-

ституционных обязанностей. Верным будет утверждать, что разработка эффек-

тивного механизма противодействия данному негативному социальному явле-

нию должна быть одним из приоритетных направлений отечественной политики, 

ведь ситуация последних лет наглядно демонстрируетнеобходимость пере-

смотра действующих мер борьбы, для чего будет правильным изучение вопроса 

об усилении контроля за процессом трудоустройства и дохода населения со сто-

роны уполномоченных государственных органов. 

 

 

Белеев Д.Г. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель Ю.С.Кабанова 

К вопросу о работе органов внутренних дел  
с обращениями граждан, содержащими информацию о нарушении 

гражданских прав 

В соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации ист. 2 Феде-

рального закона от 2 мая 2006 г.№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» граждане имеют право обращаться лично либо 

коллективно, а также посредством направления обращений, включая обращения 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные 

и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осу-

ществление публично значимых функций, и их должностным лицам. Анализи-

руя данные нормы, можно говорить о том, что граждане правомочны при соблю-

дении ряда требований, установленных к форме данных обращений, обратиться 

по любому вопросу, нарушающему их права, в органы государственной власти, 

в том числе в подразделения органов внутренних дел. 



Секция «Актуальные проблемы применения  
административного и гражданского законодательства»  

 

 
291 

Все обращения граждан, поступающие в органы внутренних дел, рассмат-

риваются на основании ряда нормативных правовых актов в зависимости от ка-

тегории обращения и информации, содержащейся в нем. На сегодняшний день 

существует проблема обращения граждан в органы внутренних дел с вопросами 

нарушения гражданских прав, которые в большей степени находятся в ведении 

других органов власти, а не органов внутренних дел. Однако необходимо отме-

тить двойственную природу данных заявлений, так как, с одной стороны, нару-

шение прав вытекает из несоблюдения обязательств, предусмотренных догово-

ром, с другой стороны, неисполнение данных обязательств является следствием 

обмана граждан либо мошеннических действий, что является преступлением по 

законодательству России. Важным аспектом данной проблематики является то, 

что на сегодняшний день на органы внутренних дел приходится большой поток 

заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях. 

Тем самым граждане, подавая обращения, не подходящие по подведомственно-

сти органам внутренних дел, усиливают нагрузку на каждого сотрудника. 

Проблемой является и то, что любое сообщение, включая обращение граж-

данина по гражданско-правовому вопросу, согласно «Инструкции о порядке 

приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, 

об административных правонарушениях, о происшествия», утвержденной при-

казом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736, должно быть зарегистрировано 

в установленном законом порядке в КУСП. При этом при рассмотрении обраще-

ний граждан сотрудники органов внутренних дел также должны руководство-

ваться Уголовно-процессуальным кодексом РФ, приказом МВД России от 12 

сентября 2013 г.№ 707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмот-

рения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» и другими актами, что приводит к увеличению времени реагирова-

ния на обращение и к отрицательным отзывам со стороны общественности на 

сотрудников органов внутренних дел при работе с обращениями граждан. 

После регистрации обращение передается на рассмотрение начальнику 

территориального органа внутренних дел, впоследствии ответственному лицу, 

которое в пределах своей компетенции выносит конкретное решение, исходя из 

предмета обращения, в виде постановления о возбуждении, об отказе возбужде-

ния либо о передаче по подследственности. Процесс получения регистрации и 

рассмотрения обращений граждан в итоге становится довольно энерго- и время-

затратным, однако необходимо сказать, что такая система рассмотрения обраще-

ний граждан носит необходимый характер, так как при направлении обращения 

не тому подразделению может произойти нарушение прав граждан. 

Необходимо установить, почему так много заявлений поступает именно в 

органы внутренних дел. Отметим, большинство граждан России уверены, во-

первых, что единственная инстанция, которая примет их заявление, это органы 
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внутренних дел, во-вторых, что если права нарушены, то это преступление или 

правонарушение, и защищать их должны сотрудники органов внутренних дел. 

Однако в государстве действует разветвленная система органов государственной 

власти. Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 21 января 2020 г. № 21 

«О структуре федеральных органов исполнительной власти» в России действует 

70 министерств, агентств и служб во всех сферах деятельности общества, также 

аналогичные органы есть на региональном и местном уровне. 

С другой стороны, существует проблема, что при наличии признаков пре-

ступления зачастую сотрудники органов внутренних дел отказывают в возбужде-

нии уголовного дела по причине гражданско-правового аспекта, считая, что если 

был заключен договор, то не может быть преступления, и взыскать ущерб можно 

через суд. Обращаясь к Гражданскому процессуальному кодексу РФ, видим, что 

споры, возникшие между физическими лицами, рассматриваются судами общей 

юрисдикции, при этом обязательно учитывается предмет искового заявления. Со-

гласно ст. 133 ГПК РФ суд в течение пяти дней со дня поступления искового за-

явления обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда и либо 

назначить слушание, либо вынести определение об отказе в рассмотрении. 

Для решения данных проблем необходимо, во-первых, законодательно за-

крепить критерии отнесения того или иного заявления к подведомственности ор-

ганов внутренних дел, для уменьшения количества обращений граждан. Во-вто-

рых, проводить профилактическую работу с гражданами о возможности обраще-

ния за защитой своих прав не только в органы внутренних дел, но и в иные ор-

ганы государственной власти. В-третьих, усилить правовую подготовку сотруд-

ников полиции в сфере гражданско-правовых отношений для исключения фак-

тов неправильного реагирования на сообщения о преступлениях, если в них со-

держатся гражданско-правовые аспекты. Данные решения позволят сократить 

количество обращений по гражданско-правовым вопросам в органы внутренних 

дел, а также выявить большее количество преступлений в данной сфере. 

 

 

Татарчук К.В. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель Е.В. Казанцева, кандидат юридических наук 

Роль органов внутренних дел в соблюдении правил ограничения  

по передвижению граждан в период пандемии  COVID-19 

Общеизвестно, что вспышка коронавирусной инфекции, получившая 

название «коронавирусная инфекция (2019-nCoV)» или «COVID-19», началась в 

китайском городе Ухань в декабре 2019 г. и продолжила шествие по всей пла-

нете. 



Секция «Актуальные проблемы применения  
административного и гражданского законодательства»  

 

 
293 

11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила 

COVID-19 пандемией, после чего Россия, как и большинство стран, приняла ре-

шение о временном закрытии своих внешних границ и введении временного 

ограничения такого права человека, как право на свободу передвижения. Вре-

менные ограничения в России с апреля 2020 г. и по сегодняшний день периоди-

чески вводились и отменялись, а, например, в странах Европы действуют и сего-

дня. Любые ограничения прав и свобод человека (в том числе законные) воспри-

нимаются обществом и (или) отдельным человеком в штыки,  несмотря на то что 

они направлены на защиту их жизни и(или) здоровья и (или) собственности. Во-

просы правового регулирования ограничения прав и свобод граждан были, есть 

и будут актуальны в каждом обществе1. 

Большая роль в соблюдении правил ограничения передвижения гражда-

нами России и иностранными гражданами на территории России в период пан-

демии выделяется сотрудникам органов внутренних дел. В их обязанности вхо-

дит контроль за соблюдением передвижения всех лиц на территории субъекта 

РФ и России в целом в период распространения коронавирусной инфекции. 

С целью выполнения возложенных дополнительных обязанностей, в период 

пандемии было увеличено количество лиц, заступающих в наряды. Осуществля-

лось так называемое усиление, то есть на патрулирование города выходили не 

только сотрудники патрульно-постовой службы, но и сотрудники других подраз-

делений. Патрулируя улицы, они следят за соблюдением гражданами масочного 

режима, социальной дистанции, мерами личной безопасности при посещении ап-

тек и магазинов. В случае нарушения данных мерсотрудники вправе составлять 

на лиц, не соблюдавших меры предосторожности, административный протокол по 

ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, выписывать административный штраф, а также достав-

лять в территориальный орган для дальнейших выяснений обстоятельств. 

Следует отметить, что в период действия режима повышенной готовности 

гражданам запрещалось покидать места проживания, за исключением некоторых 

случаев: 1) обращение граждан в больницу за неотложной медицинской помо-

щью; 2) посещение работы, если она не была приостановлена в соответствии ре-

шением представителей; 3) выгул домашних животных вблизи дома; 4) вынос 

мусора при необходимости; 5) посещение ближайшей аптеки, а также продукто-

вых магазинов, если это необходимо. При этом категорически запрещалось граж-

данам находиться на детских площадках, в парках, скверах, набережных, жилых 

дворах и проводить различного рода массовые мероприятия, которые могли 

спровоцировать скопление большого количества людей. 

В связи с этим на сотрудников полиции возлагается обязанность контро-

лировать, чтобы лица, покинувшие место жительства, имели при себе доку-

 
1 Казанцева Е.В. Правовое регулирование ограничения свободы передвижения в период 

распространения COVID-19 // Ученые записки Крымского федерального университета 

В.И. Вернадского. Юридические науки. 2021. Т. 7. № 1. С. 225-226. 
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менты, удостоверяющие личность, и могли обосновать причину такого поведе-

ния. Если же законные основания пребывания за пределами места проживания 

отсутствуют, сотрудник полиции вправе потребовать немедленно вернуться до-

мой и прекратить противоправные действия. В случае если сотрудником ОВД 

будет выявлено, что лицо, покинувшее место жительства, является зараженным 

новой коронавирусной инфекцией или имеет контакт с зараженным, вследствие 

чего должно находиться на самоизоляции, то в отношении данного лица будет 

составлен административный протокол по ч. 2. ст. 6.3 КоАП РФ. При отказе 

гражданина выполнять требованиясотрудника полиции, установленные законом, 

он обязан представить документ, удостоверяющий личность, для составления ад-

министративного протокола, предусмотренного ч. 1 ст.19.3 КоАП РФ. 

Если в период пандемии сотрудником ОВД было выявлено лицо старше 65 

лет, то сотрудник ОВД прежде всего обязан был составить анкету, а также разъ-

яснить, какая может быть понесена ответственность человеком за нарушение са-

моизоляции. К тому же следует отметить, что на сотрудников ОВД возлагалась 

дополнительная обязанность контролировать граждан (по соблюдению правил 

самоизоляции) на дому. Это, в свою очередь, потребовало пересмотреть график 

роботы сотрудников ОВД территориальных органов. 

Для сотрудников, которым необходимо выйти на работу, работодатели 

обязаны оформить и предоставить специальные документы, а сотрудники ОВД 

обязаны проверять законность выданного специального разрешения и по фактам 

выявления поддельных или недостоверных документов проводить проверки. 

Сегодня роль ОВД заключается в организации и проведении следующих 

мероприятий: 1) подтверждение местонахождения людей, прибывающих в Рос-

сию из стран с осложненной эпидемиологической ситуацией, которая связана с 

расширением COVID-19; 2) установление и преследование лиц, нарушающих 

установленные ограничения; 3) поддерживание общественного порядка на ули-

цах, парках, скверах, а также в других общественных местах. 

В МВД России создана специальная группа, которая осуществляет кон-

троль за ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной ин-

фекции, путем мониторинга. Основными задачами группы является постоянный 

сбор информации о текущей ситуации в образовательных учреждениях МВД 

России, а также ее обобщение. 

Сообщается, что сотрудники ОВД по всей России составили протоколы на 

1250 человек за нарушение режима самоизоляции в связи с пандемией корона-

вируса COVID-191. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано как 

неподчинение указаниям сотрудников полиции. 

 
1 Фахрутдинов Р. Опасное пренебрежение: названо число нарушителей карантина // Га-

зета.ru. 2020. URL: https://www.gazeta.ru/social/2020/04/01/13032433.shtml?updated (дата обра-

щения: 18.04.2021). 
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Несмотря на то, что на данный момент времени режим повышенной готов-

ности и ограничений частично снят, меры предосторожности по распростране-

нию коронавирусной инфекции все также должны осуществляться, а граждане, 

которым вынесено соответствующее предписание по самоизоляции, обязаны его 

соблюдать. 
Таким образом, значительная роль в контроле за соблюдением законода-

тельства субъектов Российской Федерации и России, а также предписаний долж-

ностных лиц отводится сотрудникам органов внутренних дел. 

 

 

Казанцева И.А. 

Омская академия МВД России 

Научный руководитель А.В. Ляшук, кандидат юридических наук 

Уклонение лица от прохождения диагностики,  
профилактических мероприятий, лечения от наркомании  

в связи с возложенной судьей обязанностью 

При назначении административного наказания судья в соответствии с 

ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ наделен правом наложения обязанности на лицо, совер-

шившее административное правонарушение в области законодательства о 

наркотических средствах, пройти различного рода мероприятия в соответствую-

щем медицинском учреждении. 

Анализ судебной практики на территории Томской области показал, что 

практически во всех случаях совершения административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 6.9 КоАП РФ, судья, наряду с назначением администра-

тивного наказания(как правило, штрафа), налагает на лицо обязанность явиться 

в наркологический диспансер для прохождения определенных мероприятий. 

В соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ постановление по делу об админи-

стративном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, 

который установлен для обжалования. Согласно ст. 30.3 КоАП РФ данный срок 

составляет 10 суток. 

Однако в постановлении по делу об административном правонарушении 

судья, как правило, не устанавливает конкретный срок, в течение которого лицо, 

в отношении которого вынесено постановление по делу об административном 

правонарушении, должно обратиться в медицинское учреждение. В некоторых 

регионах Российской Федерации судья устанавливает данный срок, который мо-

жет варьироваться от 5 до 30 суток. Отсутствие единой практики закономерно 

влечет за собой возникновение ряда вопросов относительно привлечения лица к 

административной ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ. 
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Если суд не устанавливает конкретный срок исполнения обязанности в по-

рядке ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ, то неисполнение данной обязанности образует со-

став длящегося административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.9.1 

КоАП РФ. Следовательно, срок давности, который составляет один год, в данном 

случае исчисляется с момента выявления правонарушения сотрудниками отде-

лений по контролю за оборотом наркотиков, а не с момента уклонения лица от 

обязанности. При этом согласно обзору судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации лицо может быть привлечено к административной ответ-

ственности неоднократно в течение всего периода исполнения возложенной су-

дом обязанности, поскольку по ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ назначение административ-

ного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполне-

ние которой административное наказание было назначено1. Данное положение 

порождает ряд вопросов.  

С учетом специфики лиц, привлекаемых к ответственности за администра-

тивные правонарушения в области законодательства о наркотических средствах, 

последними игнорируется прохождение различных мероприятий в медицинских 

учреждениях. В силу этого по состоянию на 2021 г. в уведомлениях, направляе-

мых медицинской организацией, присутствуют лица, на которых была возло-

жена обязанность еще с 2015 г. Сам факт того, что лицо привлекается к адми-

нистративной ответственности по ст.6.9.1 КоАП РФ, не отменяет обязанность, 

возложенную судом в порядке ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2014 г. 

№ 4842 установлен исчерпывающий перечень оснований для снятия лица с учета. 

При этом органы внутренних дел от имени начальника соответствующего терри-

ториального органа вправе направлять в суд заявления о снятии обязанности с 

лица, в котором содержится просьба рассмотреть вопрос о прекращении испол-

нения постановления в соответствии со ст. 31.8 КоАП РФ в части исполнения 

обязанности пройти диагностику и профилактические мероприятия в наркологи-

ческом диспансере.Поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 31.9 КоАП РФ постанов-

ление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в 

случае, если это постановление не было приведено в исполнение в течение двух 

лет со дня его вступления в законную силу. 

 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2016) : утв. Президиумом Вер-

ховного Суда РФ 13.04.2016 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 11.03.2021). 
2 Об утверждении Правил контроля за исполнением лицом возложенной на него судом 

при назначении административного наказания обязанности пройти диагностику, профилакти-

ческие мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реаби-

литацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назна-

чения врача : постановление Правительства РФ от 28.05.2014 № 484 // СПС КонсультантПлюс 

(дата обращения: 11.03.2021). 



Секция «Актуальные проблемы применения  
административного и гражданского законодательства»  

 

 
297 

При анализе материалов ОНК ОМВД России по Октябрьскому району 

г. Томска в подобном заявлении содержалось указание на то, что лицо в течение 

года находилось в автономной коммерческой организации «Гармония», распо-

ложенной по адресу: Томская область, Первомайский район, д. Вознесенка, д. 28, 

и проходило там курс реабилитации и медико-социальной адаптации, находясь 

под постоянным наблюдением врачей-наркологов. Рассмотрев подобные заявле-

ния, судьи зачастую отказывают в удовлетворении заявления, аргументируя тем, 

что согласно ч. 2 ст. 31.9 КоАП РФ течение срока давности, предусмотренного 

ч. 1 ст. 31.9 КоАП РФ, прерывается в случае, если лицо, привлеченное к админи-

стративной ответственности, уклоняется от исполнения постановления о назна-

чении административного наказания. Исчисление срока давности возобновля-

ется со дня обнаружения указанного лица. Тот факт, что лицо проходило курс 

реабилитации и медико-социальной адаптации, не является основанием прекра-

щения исполнения постановления. 

Таким образом, учитывая специфику длящегося административного пра-

вонарушения, считаем необходимым внести в КоАП РФ изменения относи-

тельно того, чтобы судья при вынесении постановления по делу об администра-

тивном правонарушении, налагая на лицо обязанность пройти мероприятия в ме-

дицинском учреждении, устанавливал конкретный срок, в течение которого лицо 

должно обратиться в подобные учреждения. Тем самым срок давности, который 

составляет один год, будет исчисляться с момента уклонения лица от обязанно-

сти, что значительно сократит количество лиц, уклоняющихся от данной обязан-

ности.  

В настоящее время сотрудники отделений по контролю за оборотом нарко-

тиков сталкиваются с большим объемом работы с лицами, уклоняющимися от 

прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от нарко-

мании, медицинской, социальной реабилитации, испытывая значительный дефи-

цит времени для работы по раскрытию преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, что представляет большую общественную 

опасность. Более того, лица, привлекаемые к ответственности за административ-

ные правонарушения в области законодательства о наркотических средствах, не 

живут на одном месте, а постоянно меняют адрес своего проживания, что также 

связано с существенными временными затратами для того, чтобы установить ме-

стонахождение лица. 
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Новикова Е.А. 

Омская академия МВД России 

Научный руководитель Д.А. Белецкий 

Баланс интересов сторон при установлении сервитута  

На практике часто возникают ситуации, когда собственник одного земель-

ного участка нуждается в праве пользования соседним земельным участком. В 

данном случае можно решить вопрос установлением сервитута. В п. 1 ст. 274 ГК 

РФ говорится о том, что собственник земельного участка вправе требовать от 

собственника другого земельного участка в необходимых случаях предоставле-

ния права ограниченного пользования его участком. 

Сервитут в соответствии с п. 3 ст. 274 ГК РФ устанавливается по соглаше-

нию между лицом, требующим установления сервитута и собственником земель-

ного участка. В случае если стороны не могут договориться об установлении или 

условиях сервитута, то сторона, требующая установления сервитута, обращается 

в суд, который разрешит данный спор с учетом интересов обеих сторон. Не-

смотря на то, что сервитут регулируется различными правовыми актами, в насто-

ящее время возникает большое количество вопросов, касающихся его установ-

ления на практике. Одной из проблем является соблюдение баланса интересов 

сторон, между которыми возникает спор об установлении сервитута. Интересы 

представляют собой взаимные потребности сторон при реализации своих прав 

на недвижимость. И при разрешении спора по поводу установления сервитута 

возникает вопрос: «Кому же отдать предпочтение: собственнику недвижимости 

или лицу, требующему установления сервитута?». 

Анализируя судебную практику, можно сделать вывод о том, что при уста-

новлении сервитута интересы собственника недвижимого имущества имеют 

приоритет по отношению к интересам лица, нуждающегося в установлении сер-

витута. 

В соответствии с п. 8 Обзора судебной практики по делам об установлении 

сервитута на земельный участок, утвержденного Президиумом Верховного Суда 

РФ, в удовлетворении требования лица об установлении сервитута будет отка-

зано в случае, если у собственника земельного участка появится ограничение 

прав на пользование своей недвижимостью в соответствии с разрешенным ис-

пользованием1. То есть право на собственность не будет реализовано в полной 

мере и владелец окажется ущемленным в своем правомочии. Так, в одном из дел 

между соседними участками истца (общества) и ответчика (предпринимателя), 

которые были раньше одним участком, возник спор по поводу того, что часть 

 
1 Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный участок 

: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017. URL: https://www.garant.ru/products/ 

ipo/prime/doc/71564056/ (дата обращения: 18 марта 2021). 

https://www.garant.ru/products/
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инженерных сетей канализации и канализационно-насосная станция, используе-

мые обществом в целях обслуживания принадлежащей ему недвижимости, оста-

лись на участке предпринимателя. Общество требовало установления бессроч-

ного сервитута, но суд отказал в удовлетворении иска, так как предприниматель 

не раз предлагал свое решение проблемы, которое основывалось на перенесении 

объектов спора на территорию общества. Судом было установлено, что нужды 

истца могут быть обеспечены без установления бессрочного сервитута и ограни-

чения прав ответчика на пользование принадлежащим ему земельным участком, 

а истребуемый истцом сервитут лишит собственника земельного участка воз-

можности использовать свой участок в соответствии с разрешенным использо-

ванием, суд отказал обществу в удовлетворении требования. 

К тому же в п. 9 Обзора подтверждается та же позиция, что и в п. 8. По 

делу об установлении сервитута суд отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на 

возможное причинение существенных неудобств ответчику. Было вынесено ре-

шение с установлением менее обременительного сервитута для собственника 

имущества. Т. обратился в суд с требованиями к обществу об установлении сер-

витута, руководствуясь отсутствием проезда к принадлежащему ему земельному 

участку другими способами. Но экспертизой были установлены несколько воз-

можных вариантов проезда к земельному участку истца. Вариант Т. был более 

обременительным для ответчика, так как способствовал нарушению нормаль-

ного функционирования объектов, находящихся на его участке. 

В ходе анализа практических ситуаций можно сделать вывод: сложивша-

яся судебная практика отдает приоритет собственнику земельного участка, 

нежели лицу, ходатайствующему об установлении сервитута, так как именно не-

движимость собственника подлежит обременению и его права на недвижимость 

в последующем будут ограничены в соответствии с требованиями лица. 

 

 

Бараулина М.А. 

Омская академия МВД России 

Научный руководитель Д.А. Белецкий 

Соседские права в современной России  

Соседское право как сфера гражданско-правовых отношений, активно раз-

вивающаяся в настоящее время, недостаточно урегулировано нормами граждан-

ского кодекса РФ, кроме того, отсутствуют комплексные акты судебного толко-

вания. Также следует сказать об отсутствии нормативного закрепления понятий 

соседского права, соседа, пределов осуществления гражданских прав в правовом 

поле, которые бы могли быть охвачены соседским правом, способов защиты от 
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недобросовестного соседа, сфера интересов собственников земельных участков 

и т.д. 

Следствием этого являются споры, регулирование которых законодатель-

ство не предусматривает, и возникают разночтения в судебной практике. Напри-

мер, нашумевшие дела, названные в СМИ «Дело о пасеке»1 и «Дело о курении 

на балконе»2. Опыт показывает, что сегодня институт соседского права представ-

ляет собой востребованный правовой механизм, который должен быть урегули-

рован для решения споров, вытекающих из насущных бытовых и экономических 

потребностей граждан, в том числе основанных на достижениях научно-техни-

ческого прогресса. 

Многие россияне терпят неудобства, причиняемые соседями годами, и 

даже не знают, что возможно повлиять на них через суд, т.к. многие обществен-

ные отношения, которые в зарубежном законодательстве регулируются в полной 

мере, для нашего менталитета немыслимы. Например: право на свет и вид об-

ширно регламентировано в правовых системах ряда зарубежных государств, а 

применительно к нашему законодательству никак не значится (да и сами граж-

дане зачастую не догадываются о их существовании). Многие терпят обремени-

тельные, ограничивающие права, сервитуты, проходящие через их земельный 

участок, и это все реалии текущей обстановки в сфере соседских прав. 

Также следует отметить, что зачастую граждане взаимно нарушают сосед-

ские права друг друга, потому что никогда не слышали о каком-либо соседском 

кодексе или соседском законе и придерживаются позиции: это моя собствен-

ность – владею, пользуюсь и распоряжаюсь так, как мне этого хочется. Имея соб-

ственный земельный участок, собственник желает использовать его по макси-

муму, например засадить яблонями весь участок для последующей продажи пло-

дов, ведь это «его земля». В то же время он нарушает права своих соседей, как 

минимум право на свет вследствие затенения участка из-за крон деревьев. Также 

неудобствами, доставляемыми соседям, можно считать: опавшие листья, сло-

манные ветки, падающие плоды, которые сосед непременно потребует вернуть, 

и т.д. 

Учитывая распространенность таких ситуаций, можно утверждать: чело-

век не знает о своих правах и обязанностях, не знает, как защитить свое право и 

как не нарушить чужое, где находятся границы его свободы владеть, пользо-

ваться и распоряжаться – все эти проблемы возникают вследствие недостаточной 

регламентированности института соседского права. 

Кроме того, к числу факторов, вызывающих систематическое нарушение 

соседских прав, можно отнести низкую правовую грамотность гражданв граж-

данско-правовой сфере. Такая ситуация наиболее характерна для сельской 

 
1 Определение судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 28.05.2019 № 37-

КГ19-4. 
2 Определение ВС РФ от 07.11.2017 № 67-КГ17-16. 
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местности, где граждане активно используют земельные участки для застройки 

и засадки, не соблюдая прав соседей. 

Важно отметить, что фактором сдерживания защиты своих прав в сельской 

местности является нежелание граждан разжигать конфликт ссоседями, поэтому 

многие вынуждены терпеть неудобства от «токсичного соседства». 

Трудно не согласиться с позицией И.А. Емелькиной, которая считает, что 

соседское право служит в первую очередь регулированию тех, безусловно, важ-

ных общественных отношений, которые возникают в повседневной (бытовой) 

жизни соседей. К ним можно отнести: пользование приграничной территорией и 

пространством над земельным участком; пользование плодовыми деревьями и 

кустарниками; пользование общей дорогой, общими водными источниками; про-

кладку трубопровода, газопровода, канализации и других коммуникаций; запах, 

дым, шум, вибрации с соседнего участка, эстетичность его вида и т. д.1 

Если еще 50 лет назад регламентация соседских прав не имела острой необ-

ходимости, то сейчас по мере развития технологий, коммуникаций и усложнения 

общественных отношений она необходима. Решением этой проблемы могла бы 

стать четкая регламентация данного института. Например: введение соседского 

кодекса, соседского закона или соответствующих глав в жилищный или граж-

данский кодексы. Регламентация этой сферы общественных отношений во мно-

гом упростит разрешение споров в суде, снизит количество пересмотров дел в 

вышестоящих судах, стабилизирует позицию судебной практики, а также запол-

нит пробелы в праве и в целом приспособит законодательство к текущим потреб-

ностям общества. 

 

 

Халова Е.А., Шишпаренок Ю.Н. 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск) 

Научный руководитель С.А. Ступина, кандидат юридических наук, доцент 

Обжалование судебных постановлений в гражданском процессе  

Право на обжалование судебных постановлений в рамках гражданского су-

допроизводства является одной из важнейших гарантий защиты прав и законных 

интересов личности. Согласно ст. 46 Конституции РФ судебные акты могут быть 

обжалованы вышестоящим судом. Соответственно, Гражданским процессуаль-

ным кодексом Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.№ 138-ФЗ (далее – 

ГПК РФ) предусмотрено право лиц, участвующих в деле, на обжалование 

 
1 Емелькина И.А. Проблемы формирования института соседского права в российском 

гражданском праве // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 

2016. Т. 158, кн. 2. С. 399-414. 
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судебного акта, не вступившего в законную силу, в апелляционном порядке в 

вышестоящей судебной инстанции. 

Вместе с тем лица, участвующие в деле и считающие судебный акт по тем 

или иным причинам неправильным после вступления его в законную силу, могут 

ходатайствовать о его проверке и пересмотре. В этих случаях возникают стадии 

гражданского процесса по пересмотру судебных постановлений в кассационном 

или надзорном порядке. 

В ГПК РФ предусмотрена и другая стадия гражданского процесса – пере-

смотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам решений, определений 

и постановлений, вступивших в законную силу. Данная стадия встречается на 

практике не часто, когда дело было рассмотрено без учета существенных обсто-

ятельств, которые либо имели место в момент рассмотрения дела, но не были и 

не могли быть известны в то время заявителю или суду, либо возникли после, но 

кардинально влияют на принятое решение. 

Приведем некоторые официальные данные статистики Судебного департа-

мента Верховного Суда РФ. 

Так, в первом полугодии 2020 г. поступило 194990 апелляционных жалоб 

и 86659 кассационных жалоб и преставлений. В 2019 г. соответственно 565904 

жалоб в апелляцию и 305891 жалоб и преставлений в кассацию. 

Конечно же, необходимо учитывать тот сложный период, который сло-

жился в 2020 г. в связи с пандемией, когда часть процессуальных действий по 

срокам оказалась приостановлена. 

По итогам апелляционного рассмотрения гражданских дел в первом полу-

годии 2020 г. отменено только 30832 судебных решений. 

Полностью солидарны с высказыванием профессора Александра Шата-

лова о том, что статистика говорит о российском правосудии не как о суровом, 

но справедливом, а, скорее, как об инертном. «Об этом, в частности, свидетель-

ствует процентный показатель решений судов первой инстанции, остающихся 

неизменными по итогам апелляционного и кассационного обжалования. Он ва-

рьируется от 97% по уголовным делам до 99% по гражданским и администра-

тивным делам. Это свидетельствует отнюдь не о стабильности судебных реше-

ний во всех судах, а том, что вышестоящими судебными инстанциями исправля-

ется мизерное количество обжалованных судебных актов, причем невзирая на 

то, что качество рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел 

в нижестоящих судах пока еще далеко от идеала»1. 

 
1 «В чем вы обвиняете суд первой инстанции?» Новая система и старые проблемы про-

цедуры обжалования в России. URL: https://lfacademy.ru/sphere/post/v-chem-vy-obvinyaete-sud-

pervoi-instancii-novaya-sistema-i-starye-problemy-procedury-obzhalovaniya-v-rossii (дата обра-

щения: 03.04.2021). 
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Рассмотрим некоторые особенности указанных стадий гражданского про-

цесса в свете законодательных новелл в рамках реформы гражданского процесса 

и введения апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. 

В первую очередь, для пересмотра решений актуально установление без-

условных оснований для его отмены. 

Так, к примеру, законодатель в ч. 3 ст. 330 ГПК РФ указывает, что наруше-

ние или неправильное применение норм процессуального права является осно-

ванием для изменения или отмены решения суда первой инстанции, если это 

нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения. 

Аналогичные положения закреплены в ч. 3 ст. 379.7 ГПК РФ в рамках ос-

нований отмены судебных постановлений при кассационном рассмотрении в 

кассационных судах общей юрисдикции. 

Согласно ст. 390.14 ГПК РФ нарушение или неправильное применение 

норм процессуального права, которые привело или могло привести к принятию 

неправильного решения, выступает основанием для изменения или отмены ре-

шения суда первой инстанции при его пересмотре судебной коллегией Верхов-

ного Суда Российской Федерации. 

Заметим, что специалистами справедливо отмечается по поводу полномо-

чий кассационной инстанции в современном правовом поле, когдавозникает во-

прос о том, как проверить соответствие выводов суда фактическим обстоятель-

ствам дела, не касаясь имеющихся в деле доказательств1. 

Полагаем, что при установлении оснований для пересмотра решений суда 

первоочередное внимание следует уделять правильности применения судом при 

рассмотрении и разрешении дела по существу норм процессуального права. 

Именно их нарушение, как показывает судебная практика, выступает 

наиболее весомым доводом для отмены решения. 

Отдельно отметим, что с 1 октября 2020 г. в Российской Федерации начали 

осуществлять свою деятельность 5 апелляционных и 9 кассационныхсудов об-

щей юрисдикции. 

К примеру, для Красноярского края это Пятый апелляционный суд общей 

юрисдикции и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. 

Несомненным достоинством таких изменений является экстерриториаль-

ность новых судов, поскольку она повышает независимость судей. 

Наиболее часто возникает вопрос о пересмотре судебных постановлений в 

кассационных судах общей юрисдикции. 

При этом это только первая кассация перед второй, роль которой выпол-

няет Судебная коллегия Верховного Суда РФ по гражданским делам. 

 
1 Новые правила апелляции и кассации. URL: https://fparf.ru/news/fpa/novye-pravila-

apellyatsii-i-kassatsii/ (дата обращения: 03.04.2021). 
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Например, для обжалования решения мирового судьи кассационный суд 

общей юрисдикции может стать последней инстанцией для обжалования, по-

скольку подать кассационную жалобу на определение кассационного суда общей 

юрисдикции допускается только при условии, что он изменил или отменилреше-

ние мирового судьи или определение районного суда. 

В таком случае полагаем, что самым эффективным способом защиты ста-

новится пересмотр судебных постановлений по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

При таком условии целесообразно изначально любой из сторон «иметь в 

запасе некие обстоятельства», которые потом можно признать вновь открывши-

мися и имеющими существенное значение для дела. 

Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятель-

ствам относится к самостоятельной стадии гражданского процесса. Возбуждение 

дела на пересмотр судебного акта происходит по инициативе заинтересованных 

лиц при наличии определенных фактов. 

Правом на возбуждение гражданского судопроизводства по вновь открыв-

шимся или новым обстоятельствам обладают лица, участвующие в деле, а также 

лица, не участвующие в деле, если судебным актом был разрешен вопрос об их 

правах и обязанностях. 

Лица, участвующие в деле, подают в суд заявление о пересмотре судебного 

акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, а прокурор подает 

представление. 

В этом аспекте пересмотра следует обратить внимание на разъяснения, 

приведенные высшим судебным органов в постановлении Пленума ВАС РФ от 

30 июня 2011 г. № 52 (ред. от 20 сентября 2018 г.) «О применении положений 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам», в котором 

отмечено, что названные обстоятельства по своей сути должны быть существен-

ными, т.е. такими, которое не были и не могли быть известны заявителю, свиде-

тельствующие о том, что если бы оно было известно, то это привело бы к приня-

тию другого решения1. 

Институт пересмотра судебных постановлений в гражданском процессе 

должен демонстрировать свою эффективность и жизнеспособность, что в свете 

создания новых судов общей юрисдикции станет возможным оценить только по 

прошествии некоторого времени и с учетом улучшения ситуации в обществе, ко-

торая сложилась в период пандемии, поскольку этот фактор неизбежно повлиял 

на все структуры нашего общества. 

 
1 Шудров А.О. Актуальные проблемы судопроизводства на примере института пере-

смотра судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам // Молодой ученый. 

2019. № 25 (263). С. 373-376. 
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В заключение отметим, что создание наиболее эффективного современ-

ного механизма исправления судебных ошибок при пересмотре судебных поста-

новлений в российском гражданском судопроизводстве оценивается по его спо-

собности оперативно выявить и исправить судебные ошибки. 

 

 

Кузнецов М.Ю. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель В.В. Седых 

Проблемы административного законодательства  
Российской Федерации (коллизии)  

и некоторые пути их решения 

Реформирование государственной и правоохранительной системы нашего 

государства обращает внимание на имеющиеся определенные закономерности. 

Какими бы способами и методами не проходила оптимизация и развитие дей-

ствующего законодательства, в нем все равно можно заметитьпроблему, связан-

ную с коллизиями в административном законодательстве, которая нередко 

встречается в КоАП РФ и других нормативно-правовых актах (далее – НПА). 

Подобные несоответствия в КоАП РФчасто называют «юридическими коллизи-

ями», под которыми принято понимать различия или противоречия между ка-

кими-то НПА. В данном направлении присутствуеттенденция, способствующая 

разграничению и регулированию сходных общественных отношений или зарож-

дающая в процессе применения норм, связанных напрямую при выполнении 

компетентными органами своих обязанностей1. 
Рассматривая данную проблему, нам следует отметить, что коллизии могут 

быть как объективными, так и субъективными. В данных явлениях существуют 

предпосылки образования и классификация. На это обращает свое внимание 

Н.В. Макарейко. В науке и практике коллизии разделяются по множеству разно-

видностей и большому количеству всевозможных оснований. 

Актуальность такого разногласия НПА действительно конкретно прогля-

дывается в современном законодательстве России, масштаб данного несоответ-

ствия нормс течением времени может иметь тенденцию к увеличению. Прини-

маемые новые НПА и нормы, которые принимаются законодательством Россий-

ской Федерации, действуют не в полном объеме, в процессе чего в нормативно 

правовой базе создаются новые проблемы в праве. Например, в ст. 116-129 Нало-

гового кодекса РФ (кроме ст. 124 НК РФ) присутствуют составы правонаруше-

ний как юридических, так и физических лиц. Данные правонарушения нашли 

 
1 Матузов Н.И. Коллизии в праве: причины, виды и способы разрешения // Издание 

вузов. Правоведение. 2000. № 5. С. 225-236. 
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свое отражение не в КоАП РФ, а в НК РФ. Однако некоторые нормы совпадают, 

что приводит к разногласию норм (ст. 116 НК РФ и ст. 15.3 КоАП РФ). 

При появлении коллизии между общим и специальным актом, если НПА 

приняты одним органом, действует второй, а если приняты разными органами – 

действует первый1.  

С акцентом на коллизиях, которые нашли свое отражение в науке, присут-

ствует двойственное мнение: при существовании несоответствий в нормативно-

правовых актахданное явление является негативным, но многие ученые поддер-

живают другую точку зрения, в которой раскрываются положительные стороны 

коллизий, существовавшие в нормативно-правовых актах РФ. 

В качестве обоснования хочется привести следующий пример. Так, с точки 

зрения профессора В.М. Баранова: «Коллизии норм – это ускоритель улучшения 

и развития законодательства, который является неотъемлемым процессом право-

творчества»2. Ю.А. Тихомиров, изучая данную проблему, делает вывод о ее по-

ложительности, так как она «служит свидетельством нормального процесса раз-

вития, или же выражает законное притязание на новое правовое состояние»3. 

Основная норма, закрепляющая существование коллизий в администра-

тивно-правовом законодательстве, выделяется в п. «к» ст. 72 Конституции РФ: 

предметом совместного ведения РФ и ее субъектов является административно-

правовое и административно-процессуальное законодательство. Данная норма 

нашла свое отражение в ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ, определяющей, что законодатель-

ство об административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и 

принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Акцентируя внимание на существующей проблеме, можно выделить не-

сколько примеров проявления коллизии в административном законодательстве. 

Очень часто выражаются несоответствия между региональными и федераль-

ными законами, данную проблему можно увидеть в закреплении ст. 1.3 КоАП РФ. 

Стоит также принять во внимание, что на федеральном уровне КоАП РФ 

является не единственной нормативной базой, регулирующей определенную об-

ласть административной ответственности. К данным правовым актам стоит от-

нести НК РФ, ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-

сии)», АПК РФ, ГПК РФ, УПК РФ и другие. 

Необходимо при устранении коллизий в данном законодательстве внести 

изменения или уточнение в действующее законодательство, сделать его более 

 
1 Понятие и виды юридических коллизий. URL: http://www.grandars.ru/college/ 

pravovedenie/yuridicheskaya-kolliziya.html. 
2 Судебная власть в России. Роль судебной практики : учебное пособие/ сост.Ю.А. Ти-

хомиров. М.: Изд-во ГУ ВШЭС, 2002. С. 40-53. 
3 Тихомиров Ю.А. О коллизионном праве // Журнал российского права. 1997. № 2. 

С. 45-53. 

http://www.grandars.ru/college/


Секция «Актуальные проблемы применения  
административного и гражданского законодательства»  

 

 
307 

конкретным для недопущения несоответствий между другими НПА, ведь  

КоАП РФ должен иметь главенствующее место среди документов, имеющих пе-

речень административных правонарушений, и устанавливает меры ответствен-

ности за их совершение. 

Главной целью административной науки на сегодняшний день является ре-

шение одной из сложных задач по формированию научно аргументированных 

рекомендаций и полному искоренению несоответствия института администра-

тивного законодательства путем развития и усовершенствования действующего 

законодательства, усовершенствования публичного, группового и личного пра-

восознания, увеличение законодательной культуры. 

Подводя итог, можно отметить, что коллизии административного законо-

дательствамогут выражаться в виде положительных и отрицательных разновид-

ностей. Несмотря на это, законодательство не стоит на месте, происходит бурное 

развитие действующего законодательства, коллизии в праве никуда не исчезают, 

а, напротив, только растут. Для снижения или полного искоренения коллизий за-

конодателю необходимо совершить комплексное реформирование администра-

тивного института, предпринять меры к быстрому выявлению и устранению по-

являющихся коллизий в административном законодательстве1. 

 

 

Елисеева К.Н. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель Я.Е. Верхоглядов 

Совершенствование законодательства по противодействию  
правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений 

Правонарушения в сфере семейно-бытовых отношениях (далее – СБО) об-

ладают высоким уровнем общественной опасности, поскольку они разрушают 

нормы семейной жизни, что впоследствии уничтожает семью как ячейку обще-

ства, как социальный институт в целом. Кроме того, непосредственно факты и 

различные способы проявления семейного насилия как отрицательно влияют на 

дальнейшие взаимоотношения в семье, так и негативно сказываются на форми-

ровании психики детей2. 

Несмотря на широкую распространенность административных правонару-

шений и преступлений в сфере СБО, официальная общепринятая категория, 

 
1 Коллизии в праве. Юридическая конфликтология. URL: https://lawbook.online/gosudar-

stva-prava-teoriya/lektsiya-kollizii-prave-30459.html. 
2 Бучакова М.А., Гайдуков А.А. Проблемы совершенствования законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере противодействия семейному насилию // Алтайский юридический 

вестник. 2020. № 3 (31). С. 46-50. 
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включающая бы в себя обобщенный детальный перечень административных пра-

вонарушений и преступлений в сфере СБО, отсутствует. В связи с этим нет и об-

щей официальной статистики рассматриваемой категории правонарушений, что, 

несомненно, затрудняет государственное противодействие, поскольку отсутствие 

таковой информации не позволяет выявить в полном объеме тенденцию увеличе-

ния или уменьшения количества всех совершаемых правонарушений, вследствие 

чего оценить эффективность мер противодействия рассматриваемым правонару-

шениям невозможно. Вместе с тем только дополнительно усугубляет настоящую 

ситуацию высокая степень латентности правонарушений в сфене СБО. 

В правоприменительной практике сотрудники полиции также испытывают 

некоторые сложности при отнесении административных правонарушений и пре-

ступлений к отдельной категории правонарушений, связанных с СБО. В ходе вы-

борочного индивидуального опроса респонденты – сотрудники ОВД затрудни-

лись единогласно выделить среди различных административных правонаруше-

ний и преступлений те составы, которые непосредственно относятся к категории 

правонарушений в сфере СБО. 

Для обеспечения единого подхода и полноты отражения в формах феде-

рального статистического наблюдения сведений, способствующих объективной 

оценке государственно-правовой политики в сфере противодействия рассматри-

ваемым правонарушениям и последующей выработке предложений по совер-

шенствованию законодательства, считаем необходимым установить и легально 

закрепить отдельную категорию правонарушений в сфере СБО. К примеру, пре-

ступления – в Указании Генпрокуратуры России № 738/11, МВД России № 3 от 

25 декабря 2020 г. «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчет-

ности». Для составов КоАП РФ же следует создать отдельный нормативный акт. 

Помимо того, отметим, что особую опасность среди совершаемых право-

нарушений в сфере СБО представляет наличие у агрессора огнестрельного ору-

жия, что может стать средством совершения различного рода преступлений, та-

ких как убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и других 

противоправных деяний. 

В связи с этим важным аспектом, которому следует уделить особое внима-

ние, является наличие огнестрельного оружия у лица, совершившего правонару-

шение в сфере СБО, которое может быть использовано в качестве предмета 

угрозы, орудия совершения правонарушения. 

В целях предупреждения использования оружия в конфликтных ситуа-

циях, происходящих на семейно-бытовой почве, влекущих за собой правонару-

шения в сфере СБО, является целесообразным внести п. 11 «привлеченным к от-

ветственности за совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отно-

шений» в ст. 13 Федерального закона «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-
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ФЗ, что позволит не выдавать лицензию на приобретение оружия гражданам Рос-

сийской Федерации, совершившим правонарушение в сфере СБО. 

В случае наличия огнестрельного оружия на законных основаниях у лица, 

совершающего правонарушение в сфере СБО, введенный п. 11 ст. 13 в Федераль-

ный закон №150-ФЗ от 13 декабря 1996 г. позволит аннулировать выданную ли-

цензию на приобретение оружия и разрешение на хранение или хранение и но-

шение оружия. Для этого необходимо отразить п. 3 ст. 26 Федерального закона 

от 13 декабря 1996 г. №150-ФЗ в следующей редакции: «Возникновения преду-

смотренных абзацем вторым части четвертой статьи 9 и пунктами 2 – 11 части 

двадцатой статьи 13 настоящего Федерального закона обстоятельств, исключа-

ющих возможность получения лицензии и (или) разрешения». Данную админи-

стративно-правовую меру принуждения следует применять именно в том случае, 

если правонарушитель был привлечен к административной или уголовной ответ-

ственности за правонарушения в сфере СБО. 

Таким образом, данная правовая норма позволит предотвратить использо-

вание огнестрельного оружия в семейно-бытовых конфликтах, что обеспечит 

безопасность непосредственным субъектам конфликтных ситуаций. 

 

 

Аксенов Р.В. 
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Научный руководитель В.В. Сафронов, кандидат юридических наук, доцент 

О некоторых проблемах применения административного наказания  
и способах их преодоления 

Административная ответственность играет важную роль в обеспечении об-

щественного порядка и общественной безопасности. Законность и эффектив-

ность реализации административной ответственности во многом предопределя-

ются выбором и применением административной санкции. 

Четвертая глава КоАП РФ посвящена правилам назначения администра-

тивных наказаний и обстоятельствам, которые при этом должны учитываться. В 

свою очередь, административное наказание является установленной государ-

ственной мерой ответственности за совершение административного правонару-

шения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонаруше-

ний как самим правонарушителем, так и другими лицами.1Тем не менее, не-

смотря набольшой объем правоприменительной практики по данной главе, 

 
1 Сафронов В.В. Выявление и основы расследования административных правонаруше-

ний, отнесенных к компетенции таможенных органов : учебное пособие. Красноярск, 2019. 

120 с. 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
310 

остаются открытыми для законодателяцелый ряд вопросов, прежде всего связан-

ных с соблюдением таких принципов, как справедливость и индивидуализация 

административного наказания. 

Юридическая наука признает, чтокаждая ответственность, включая адми-

нистративную, гарантирует достижение сразу трех целей: удовлетворение уста-

новленным наказанием пострадавшей стороны, индивидуальная профилактика 

возможного дальнейшего противоправного поведения виновного лица и общая 

профилактика административных правонарушений данного вида. Именно при 

достижении всех трех целей одновременно можно говорить о действенности си-

стемы административных наказаний и реализации основной их цели – осуществ-

ление правосудия. Наряду с этим необходимо найти определенный баланс между 

всеми тремя целями. На сегодняшний день установление такого баланса по боль-

шей части передано на усмотрение судей, органов и должностных лиц, уполно-

моченных рассматривать дела об административных правонарушениях. Связано 

это с тем, что любое правонарушение, вопреки их схожести, совершается в опре-

деленных специфических условиях, которые нужно учесть при назначении 

надлежащей меры ответственности. По этой причине в законодательстве нашей 

страны об административной ответственности часто применяется назначение 

различных видов наказаний как минимальных, так и максимальных пределов, в 

которых эти наказания могут назначаться1. В теории такая модель основательна, 

но в реальности она приводит к отрицательному исходу, чаще всего это и неудо-

влетворенность законопослушной части общества, и возникновение среды для 

коррупционных проявлений, а это, в свою очередь, безнаказанность правонару-

шителей и нарушение ими закона в будущем. 

В отдельных эпизодах правоприменениясложно понять ход мыслей и ло-

гику законодателя при установлении той или иной меры наказания. По делам, 

которые несут за собой более тяжкие последствия, на правонарушителя налагают 

меньший объем наказания, чем по тем, которые меньше всего опасны для окру-

жающих и общества в целом. В некоторых случаях наказание, по какой-то при-

чине, назначено безальтернативно. Примером могут послужить фиксированные 

размеры административного штрафа, которые нашли широкое применениезако-

нодателем в нормах, которые определяют ответственность за административные 

правонарушения в области дорожного движения. По факту в этом случае невоз-

можно говорить ни о какой-либо индивидуализации наказания, ведь при его 

установлении не учитываются такие факторы, как личность виновного, его иму-

щественное положение, обстоятельства, смягчающие или отягчающие админи-

стративную ответственность. Вместе с тем на практике активно используется и 

установление минимального и максимального размера административного нака-

зания, но все же чаще всего разница между этими размерами для администра-

 
1 Бикситова Ж.А. Административные наказания в Российской Федерации : учебное по-

собие. Оренбург: ОГУ, 2013. 117 с. 
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тивных штрафов условна, что также уравнивает вероятность придания наказа-

нию индивидуализации. 

Еще один очевидный изъян в действующем правовом регулировании – вы-

бор одного из нескольких вариантов наказаний за одно и то же деяние как аль-

тернативных. Например, ч. 2 ст. 12.7. КоАП за управление транспортным сред-

ством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, 

предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа в 

размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятна-

дцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов. В данном 

примере у правонарушителя может возникнуть намерение «договориться» о при-

менении более «мягкого» вида ответственности, скажем, вместо лишения права 

управления транспортными средствами административный арест, сроком в одни 

или пусть даже двое суток. При этом решение о назначении такого рода наказа-

ния будет считаться совершенно законным и обоснованным. Таким образом, 

само право выбора вида ответственности создает почву для коррупционных дей-

ствий, с которыми борются уже не первый год. Таким образом, совершенствуя 

систему административной ответственности, мы не только решим проблему 

установления предела того или иного вида наказания, но и, возможно, устраним 

коррупцию в этой сфере. 

Согласно законодательству, необходимо брать во внимание многие фак-

торы, это и характер совершенного административного правонарушения, илич-

ность виновного, его имущественное положение, имущественное и финансовое 

положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ад-

министративную ответственность и так далее, но нет точного определения, ка-

ким образом эти обстоятельства должны учитываться и в каких пределах каждое 

из них влияет на вид и размер назначаемого административного наказания1. 

Сублимируя все вышесказанное можно прийти к выводу, что в настоящее 

время самым распространенным видом административных наказанийявляется 

административный штраф. Между тем наше административное законодатель-

ство остро нуждается в развитии альтернативных видов наказаний, необходимых 

для устранения коррупции и несправедливости. Эффективность такого возмож-

ного альтернативного административному штрафу административного наказа-

ния может быть достигнута только в том случае, если положения о порядке его 

применения будут определенным образом скорректированы. Также на индиви-

дуализацию вида и объема наказания должно влиять наличие или отсутствие 

смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств. 

Необходимо закрепить в законе за каждым из таких обстоятельств соразмерный 

коэффициент, снижающий или повышающий базовый размер наказания. В итоге 

конечный размер наказания будет складываться из суммы базового размера и его 

 
1 Ярков В.В., Малюшина К.А. Административное судопроизводство. Практикум : учеб-

ное пособие. М.: Статут, 2016. С. 75. 
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частей, полученных при применении к нему коэффициентов за каждое смягчаю-

щее и отягчающее ответственность обстоятельство. 

 

 

Самигуллин К.А. 

Башкирский государственный университет (г. Уфа) 

Научный руководитель Н.С. Латыпова, кандидат юридических наук 

Брак и семья по мусульманскому праву 

Согласно учению Рене Давида о правовых семьях, в мире насчитывается 

около шести таких групп. Среди них особенно выделяется одна большая группа 

религиозной правовой семьи, в которую и входит мусульманское право, уни-

кальное и неповторимое по своей природе. Следует отметить, что источниками 

мусульманского права являются Коран (священная книга ислама); сунна, обозна-

чающая некий образ жизни и определяющая модель поведения Пророка; иджма, 

выражающее общее мнение правоведов ислама по наиболее спорным вопросам 

Корана и сунны; кияс, или «суждение по аналогии»1. 

Восточные цивилизации исторически обособлены, вследствие чего можно 

выделить ряд особенностей, присущих исламскому семейному праву. Во-пер-

вых, мусульманское право связано с религиозной моралью и идеалами. Система 

мусульманского семейного права подразумевает духовную составляющую ис-

ламских верующих, зиждется на религиозных предписаниях и регулируется пра-

вовыми нормами. Во-вторых, семья в мусульманском праве (фикх) имеет огром-

ное значение. По законам Шариата семья признавалась «ячейкой общества», 

союз мужчины и женщины для супружеского сожития и дальнейшего деторож-

дения2. Какого-либо определенного возраста мусульманское семейное право не 

устанавливает, ведь достаточно лишь достижения возраста половой зрелости. 

Обручение, предшествующее подписанию брачного договора и прочтению брач-

ной формулы, представляет собой довольно интересный процесс, включающий 

в себя три этапа: 1) жених предлагает вступить в брак девушке через отца, опе-

куна или лицо, ответственное за невесту (согласие матери или брата не обяза-

тельно); 2) жених разъясняет перед будущими родственниками свое материаль-

ное состояние; 3) жених и невеста совместно детализируют условия брачного 

договора. Перед заключением брака и сторона жениха, и сторона невесты пыта-

ются понять, будет ли брак на самом деле удачным. Так, для этого они могут 

применять такие методы и способы, как, например, слежка или опрашивание 

 
1 Цмай В.В. Регулирование семейно-брачных отношений мусульман правом личного 

статуса : монография. СПб.: ГУАП, СПб. ун-т МВД России, 2000. С. 259. 
2 Семейное право в Исламе : учебно-методический комплекс /сост. И.Т. Мухамадеев. 

Уфа: Изд-во БГПУ, 2013. С. 78. 
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общих знакомых и местных жителей и т.п.1 Также примечательно то, что брак 

людей с различным вероисповеданием (для женщины, для мужчины запрещен 

брак с женщиной без какой-либо веры), неравным социальным статусом или на 

основании кровного родства не допускается. Брак основывается на принципе 

добровольности, но даже если невеста проявляет какое-либо внешнее недоволь-

ство или отторжение, то брак все равно считается действительным и заключен-

ным «по душе». Однако церемония бракосочетания может проводиться и без 

присутствия невесты, так как в этом случае будет достаточно наличия двух ее 

поверенных представителей2. Исламское семейное право предписывает основ-

ные правила, которые супруги обязаны выполнять. К ним относятся: верность в 

отношении к своему супругу; создание своего семейного очага; гарантированное 

отцовство ребенку, появившемуся на свет в этом браке; появление новых степе-

ней родства, которые нельзя нарушать; возможность права наследования за 

умершими родственниками. Еще одним принципом семейной жизни является то, 

что женщине нельзя покидать семейный дом, кроме предусмотренных случаев 

(встреча с больными родителями, религиозные миссии и т.д.)3. В этом проявля-

ется еще одна из особенностей мусульманского семейного права – неравное по-

ложение мужчины и женщины. Мужчина обязуется материально содержать 

свою жену и их детей, защищать свое семейство; жена же обязана хранить се-

мейный уют и воспитывать детей, а также беспрекословно слушаться своего су-

пруга. Многие исследователи считают, что расхождение в правах и обязанностях 

между обоими полами объясняются в мусульманском праве тем, что мужчины и 

женщины отличаются на основании физиологических и психологических факто-

ров4. Однако следует отметить, что в Шариате говорится о «равном достоинстве, 

различных правах и обязанностях», т.е. муж и жена равны перед Аллахом и яв-

ляются равноценными личностями. 

Шариат не запрещает расторжение брака и выделяет три возможных спо-

соба: талак; по ободному согласию; отделение мужа от жены путем судебного 

разбирательства. Талак является фактическим разводом по инициативе мужа. 

Существуют три основания, без наличия которых он будет признан недействи-

тельным: 1) муж должен достичь возраста совершеннолетия; 2) муж должен быть 

в здравом уме; 3) в случае давления на мужа развод также не может быть оформ-

лен. В случае взаимного согласия жена предлагает мужу определенную сумму 

денег взамен расторжения брака. В современном мире процедура развода 

 
1 Цмай В.В. Указ. соч. С. 259. 
2 Мухамадеев И.Т. Указ. соч.С. 78. 
3 Цмай В.В. Указ. соч. С. 260. 
4 Магомедов И.А. Особенности мусульманского семейного права // Вестник ОГУ. 2005. 

№ 3. С. 258-262. 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
314 

вследствие судебного разбирательств применяется довольно редко, особенно за-

труднительно это сделать в Алжире и Ираке1. 

Мусульмане верят в то, что Пророк говорил им о необходимости оставить 

«праведного потомка, который будет обращаться к Аллаху с просьбами за него». 

Именно поэтому мусульманское семейное право особое внимание уделяло детям 

и их правам и обязанностям. Прежде всего, было три основных права ребенка 

даже до его фактического рождения, самым главным из которых являлось тра-

диционное для европейской и американской правовой системы2 естественное 

право – право на жизнь, т.е. после того как мать забеременела, нельзя было сде-

лать аборт, так как это приравнивалось чуть ли не к убийству. Уже после рожде-

ния родители приобретали особые обязанности, которые заключались в том, 

чтобы дать ребенку достойное воспитание и полезное обучение. Родители были 

обязаны одинаково относиться ко всем своим детям. Что касается детей, то они 

обязаны слушаться и с почтением относиться к своим родителям. Интересен тот 

факт, что, хотя в древней Аравии практика усыновления широко и повсеместно 

применялась, Коран запретил это. Мусульмане считали это справедливым, так 

как усыновление, как правило, было болезненным для ребенка, ведь он узнавал, 

что не приходится сыном или дочерью родных родителей. Исламское семейное 

право признавало опекунство, или аль-Кафалу, и считало это хорошим поступ-

ком. Однако приемный ребенок не мог быть приравнен в правах (например, в 

отношении наследования) с родными детьми. 

Так, можно выделить основные особенности мусульманского семейного 

права. Во-первых, семья неразрывно связана с религией. Жизнь мусульман рас-

писана в священных книгах или религиозных предписаниях, именно поэтому 

брачные и семейно-правовые отношения схожи практически во всех семьях. Во-

вторых, семья является священной ячейкой общества, благодаря появлению ко-

торой возможно возникновение и дальнейшее развитие успешного общества. 

Также Шариат отличается неравноправным положением мужчины и женщины в 

браке, где главенствующее положение занимает все-таки мужчина, обязанный 

защищать и обеспечивать свою супругу. Исламское семейное право отличается 

особой строгостью при неповиновении женщин, благодаря чему патриархальные 

устои в семье не нарушаются. Таким образом, в мусульманском праве брак и се-

мья занимают центральное место. 

  

 
1 Цмай В.В. Указ. соч. С. 259. 
2 Латыпова Н.С. Естественные права человека в контексте XIII, XIV, XV поправок к 

конституции США // Наука молодых – будущее России : сборник научных статей III Между-

народной научной конференции перспективных разработок молодых ученых. Курск, 2018. 

С. 221. 
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Научный руководитель Е.В. Казанцева, кандидат юридических наук 

Виды ответственности за нарушение прав потребителей  

Основной закон нашей страны закрепляет, что в Российской Федерации 

гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода эконо-

мической деятельности. Основополагающая черта предложенной темы состоит 

в том, что ежедневно в Российской Федерации осуществляется множество поку-

пок, заключается немыслимое количество договоров возмездного оказания 

услуг, и ,ввиду того что Россия является правовым государством, действующим 

на благо и в целях защиты своих граждан, существует определенная необходи-

мость в таком институте, как защита прав потребителей, что и определяет ее ак-

туальность. 

Что касается дефиниции термина «права потребителя», то его можно пред-

ложить в следующем виде –это совокупность норм, дающих возможность граж-

данину на просвещение в области защиты прав потребителей, безопасность то-

вара, его надлежащее качество, возмещение ущерба в законном порядке, а также 

иных возможностей, связанных с приобретением товара и получением оказыва-

емых услуг. 

Центральным звеном в системе защиты прав потребителя является непо-

средственно потребитель, то есть гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары 

(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности1. Весьма 

популярная в настоящее время причина обращения в органы власти с жалобами 

на действия своих контрагентов – наличиефактов включения в договоры между 

сторонами положений, ставящих в невыгодное положение потребителя, то есть 

ущемляющих его свободы. 

Один из ключевых вопросов рассматриваемой тематики – это вопрос юри-

дической ответственности лиц, недобросовестно исполняющих или же не испол-

няющих вовсе свои прямые обязанности в отношении покупателей или заказчи-

ков. Исследуя проблемы ответственности за нарушение прав потребителя, стоит 

остановить свое внимание на таких видах ответственности как, административ-

ная, уголовная и гражданско-правовая, о которых и пойдет далее речь. 

 
1 Медведева Д.И. Защита прав потребителей в договорных отношениях // Правопоря-

док: история, теория, практика. 2015. №2 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-prav-

potrebiteley-v-dogovornyh-otnosheniyah (дата обращения: 11.04.2021). 
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Законодательство нашей страны в сфере административных правонаруше-

ний содержит в себе нормы о том, что рассматривают дела об административных 

правонарушениях в данном аспекте должностные лица органов, осуществляю-

щих федеральный государственный надзор в области защиты прав потребите-

лей.Особенность рассматриваемого вида ответственности состоит в градации 

размеров назначаемых штрафов.Административное законодательство России 

предусматривает ряд составов правонарушений в сфере прав потребителя. К та-

ковым стоит отнести правонарушения в части продажи товаров, которые не со-

ответствуют образцам; намеренного повышения цен, контроль и регулирование 

которыми производит государство;реализации продукции без предоставления 

существенной информации о товаре, которую в силу закона продавец предоста-

вить обязан; проступков, связанных с нарушениями в области использования 

кассовой техники. 

Уголовная ответственность заподобного рода нарушения наступает по 

ст. 238 УК РФ, на первый взгляд за деяние, похожее на ранее рассмотренные 

наказания в административном аспекте. Отличие от административной ответ-

ственности связано с тем, что деяния, квалифицируемые по ст. 238 УК РФ, 

имеют более тяжкий характер последствия, выраженный в угрозе жизни или здо-

ровью потребителя, характеру причиненного вреда, а в квалифицированных со-

ставах последствия могут заключаться даже в смерти лица. Заслуживает внима-

ния тот факт, что преступления, направленные против интересов потребителя, 

как таковые не выделены в отдельную категорию в УК РФ, а сами по себе инте-

ресы потребителей являются лишь дополнительным объектом преступления. 

Подводя итог, отметим, что правоотношения, связанные с нарушением по-

требительских прав, а также вопросы, связанные с мерами воздействия на нару-

шителей, несомненно, одна из важнейших сфер деятельности как государства, 

так и общества. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потре-

бителей» устанавливает большое количество субъектов ответственности, таких 

как продавец, изготовитель, исполнитель, импортер, предприниматель, которые 

отвечают за свои действия перед потребителем и государством в рамках граж-

данско-правовой, административной, уголовной ответственности. 
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Проблемы привлечения к административной ответственности  
за правонарушения в области налогов исборов  

КоАП РФ закрепляет административно-правовые признаки, которые отли-

чают административную ответственность от других разновидностей юридиче-

ской ответственности. Одним из таких признаков является установление адми-

нистративных наказаний только за деяния, установленные административно-де-

ликтным законодательством. 

Однако часть правонарушений, установленных в НК РФ и БК РФ, не вклю-

чены в КоАП РФ, поэтому выделены такие разновидности юридической ответ-

ственности, как налоговая и бюджетная ответственность. 

Основной проблемой правового регулирования в области налогов и сборов 

является наличие дублирующихся норм, устанавливающих ответственность за 

совершение налоговых правонарушений в КоАП РФ и НК РФ. Юридические 

лица, совершившие правонарушения в области налогов и сборов, привлекаются 

к налоговой ответственности, при этом административная ответственность за те 

же нарушения устанавливается для должностных лиц. 

Несмотря на схожесть и единство юридической природы санкций, установ-

ленных КоАП РФ и НК РФ, они представляют разные меры влияния на исследу-

емые правоотношения. 

Несмотря на то, что совершается одно правонарушение, закон предпола-

гает несколько механизмов привлечения к ответственности. Конституционный 

Суд РФ в п. 4 постановления от 4 февраля 2019 г. № 8-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 15.33.2 КоАП РФ в связи с жалобой гражданки 

У.М. Эркеновой» отмечает возможность привлечения к двойной юридической 

ответственности, что противоречит ее принципам. 

О.В. Пономарев и Л.А. Гранева обращают внимание на возможную ситуа-

цию: при совершении административного правонарушения бухгалтером, кото-

рый работает на фирме на основании договора оказания профессиональных 

услуг, субъектами административной ответственности будут юридическое лицо 

и его должностное лицо1. На это указано в п. 24 постановления Пленума Верхов-

ного Суда от 24 октября 2006 г. № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях» и письме Министерства финансов России 

 
1 Пономарев О.В., Гранева Л.А. Некоторые проблемы административной ответствен-

ности должностных лиц за нарушения российского законодательства о налогах и сборах // 

Балтийский гуманитарный журнал. 2019. № 2 (27). С. 164. 
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от 13 октября 2016 г. № 03-02-08/59759 «О привлечении к ответственности в слу-

чае представления организацией налоговых деклараций (расчетов) через пред-

ставителя».  

В такой ситуации к ответственности привлекаются лица, которые не совер-

шали правонарушения, поэтому такой механизм привлечения к ответственности 

требует существенной доработки. 

Среди ученых и правоприменителей ведутся активные дискуссии в отно-

шении различных проблемных аспектов административной ответственности в 

исследуемой сфере. Так, Е.В. Овчаровым указывается на неполную кодифика-

цию административной ответственности за нарушения в области налогов и сбо-

ров, она, наряду с КоАП РФ, закреплена и в НК РФ1. 

Такое положение связано с недостаточной связью и преемственностью 

между различными мероприятиями в сфере налогового учета, контроля, надзора 

и принимаемыми законодательными решениями относительно мер юридической 

ответственности административного и уголовного характера. 

Это приводит к неправильным заключениям по поводу наличия отраслевой 

ответственности, например налоговой, бюджетной, финансовой. 

Нужно отметить ряд противоречий в положениях ст. 15.3-15.9, 15.11 КоАП 

РФ, устанавливающих административную ответственность для руководителей и 

иных должностных лиц юридического лица за административные правонаруше-

ния в области налогов и сборов. 

Данные административно-правовые нормы содержат ряд коллизий, пробе-

лов, что во многом связано с отождествлением административно-правовых, 

налоговых, бюджетных норм, их недостаточной систематизацией. 

Так, установилась практика правоприменения, согласно которой долж-

ностные лица подвергаются административной ответственности по правилам 

ст. 15.11 КоАП РФ, если к юридическому лицу применяется налоговая ответ-

ственность согласно нормам ст. 120 и ст. 122 НК РФ. Сравнительный анализ дан-

ных норм приводит к выводу, что их диспозиции сконструированы по-разному, 

а поскольку они являются основанием юридической ответственности, такое по-

ложение в корне неправильно. 

Различаются и санкции, закрепленные КоАП РФ и НК РФ. Если админи-

стративное наказание в виде штрафа может варьироваться судом при разреше-

нии дела, исходя из обстоятельств совершенного правонарушения, то штраф, 

установленный НК РФ, фиксированный, обстоятельства нарушения не могут по-

влиять на его величину, что нарушает принцип индивидуальности юридической 

ответственности. 

 
1 Овчарова Е.В. Обеспечение законности в области налогов и сборов и административ-

ная ответственность за нарушение налогового законодательства // Административное право и 

процесс. 2018. № 11. С. 32-33. 
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Это приводит к противоречиям в законодательстве и правоприменитель-

ной деятельности, что необходимо устранить, доработав и систематизировав в 

полном объеме административно-деликтные нормы в рамках одного норматив-

ного правового акта. 

Причины для дублирования ответственности руководителей и иных долж-

ностных лиц юридического лица за нарушения в области налогов и сборов от-

сутствуют. 

Таким образом, законодателю следует устранить имеющийся дуализм пра-

вового регулирования административной ответственности за правонарушения в 

области налогов и сборов. Такое положение нарушает целостность института ад-

министративно-правовой ответственности, принципы административной ответ-

ственности, а также приводит к многочисленным неправомерным назначениям 

административных наказаний за нарушения в области налогов и сборов. Это 

можно сделать, выделив отдельную главу в КоАП РФ, где будут систематизиро-

ваны составы административных правонарушений в области налогов и сборов. 

 

 

Попонина А.В. 
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Научный руководитель М.М. Челпанова, кандидат экономических наук 

Налоговое администрирование как особый инструмент  
обеспечения экономической безопасности страны  

На сегодняшний день актуальным является вопрос налогового админи-

стрирования как особого инструмента обеспечения экономической безопасности 

страны. Налоговое администрирование представляет собой важнейший элемент 

управления налоговой системой Российской Федерации, благодаря которому ре-

ализуется налоговая политика государства и регулируется деятельность налого-

вых органов. 

Основная проблема, на которую я хочу обратить внимание, это то, что 

налогоплательщикам в период информационного общества удается легко 

скрыться от уплаты налогов, в связи с чем необходимо улучшить контроль за 

ними и их деятельностью. 

Кроме того, налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) индивиду-

альных предпринимателей является одной из основных задач, которые стоят пе-

ред государством. Связано это с тем, что в современном мире индивидуальное 

предпринимательство активно развивается, а НДФЛ является одним из крупней-

ших источников формирования бюджетов государства. Одним из способов укло-

нения индивидуальным предпринимателем от уплаты налога на доходы физиче-

ских лиц является занижение заработной платы своих работников, уплата 
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заработной платы в так называемых «серых конвертах» или неуплата вовсе. Дан-

ные способы ухода от уплаты налога на доходы физических лиц не только явля-

ются прямым нарушением налогового и трудового законодательств, но также 

оказывают негативное влияние на взаимоотношения работника и работодателя, 

так как посредством данных операций не происходит уплата взносов за работ-

ника, вследствие чего не формируется его пенсия1. Эту проблему необходимо 

отметить и определить способ борьбы с ней. 

Налоговое администрирование, которое качественно организованно, мо-

жет повысить эффективность налогообложения, обеспечить мобилизацию нало-

говых доходов в бюджеты всех уровней. 

С помощью проведения определенной политики можно постепенно выве-

сти из тени огромное число налогоплательщиков, пресечь их уход от налогооб-

ложения, тем самым создать равные конкурентные условия для бизнеса и сни-

зить налоговую нагрузку на добросовестных налогоплательщиков. 

Можно выделить Европейский подход (ОЭСР, OECD) – цифровизация 

налогового контроля позволяет улучшать качество информационных данных и 

повышать эффективность их использования за счет более аналитического харак-

тера работы сотрудников налоговых служб и прозрачности данных налогопла-

тельщиков. Предоставлению дополнительных электронных сервисов для нало-

гоплательщиков уделяется особое внимание. Необходимо отметить, что во всех 

этих процессах непосредственное и активное участие принимают сотрудники 

налоговых и правоохранительных органов. 

Кроме того, мы можем видеть сервис «Личный кабинет налогоплатель-

щика»2, который позволяет любому физическому лицу получить подробную ин-

формацию о своих налоговых обязательствах, сформировать налоговое уведом-

ление со всеми необходимыми реквизитами для уплаты налогов или осуще-

ствить оплату онлайн. Несмотря на это, деятельность налоговых органов и в 

дальнейшем будет сконцентрирована на выявлении тех, кто не исполняет свои 

налоговые обязательства. 

Внедрение новых технологий способствовало усилению контроля, что, в 

свою очередь, повлияло на увеличение налоговых поступлений в бюджет. Разви-

тие информационных технологий и онлайн-ресурсов ФНС России необходимо 

для реализации крупных проектов налоговой службы: 

– введение новых режимов налогообложения и ликвидация неэффектив-

ных налоговых режимов; 

– сокращение бумажного документооборота и перехода к электронному 

обмену информацией; 

 
1 Сайдулаев Д.Д., Тарамова П.Х., Башаева Б.Ш. Роль и значение НДФЛ в формирова-

нии доходов консолидированного бюджета // Московский экономический журнал. 2020. № 9. 

С. 23. 
2 Личный кабинет налогоплательщика. URL: https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login. 



Секция «Актуальные проблемы применения  
административного и гражданского законодательства»  

 

 
321 

– минимизация количества налоговых споров и развитие взаимодействия с 

налогоплательщиками в режиме реального времени. 

Итак, можно сказать, что создание и усовершенствование ныне созданных 

программ уже достаточно влияют на своевременную оплату налогов, на обнару-

жение лиц, скрывающихся от выплат, а также что налоги положительно влияют 

на федеральный и региональный консолидированный бюджеты страны. Это бла-

гоприятно сказывается на экономике. 

Прошедшие 30 лет были временем постоянных реформ как в сфере нало-

гового законодательства, так и самой системы налоговых органов. Но рано ста-

вить точку. Сейчас служба продолжает активно внедрять информационные тех-

нологии в налоговое администрирование, которые помогают гражданам взаимо-

действовать с налоговыми органами просто и удобно. 

Поскольку процесс цифровизации требует много времени и очень трудое-

мок, необходимо приобретение специального программного обеспечения, в ре-

зультате чего и у налогоплательщиков, и у налоговых органов увеличатся за-

траты. За счет расширения возможностей бесконтактного онлайн-взаимодей-

ствия с налоговыми органами для налогоплательщиков, а также снижения рис-

ков отклонений от уплаты налогов, подавления коррупции для налоговых орга-

нов и выхода предпринимателей и организаций из теневого сектора экономики, 

со временем эти затраты будут оправданы. 

Таким образом, решение выделенных проблем позволит выйти на новый 

уровень развития, а налоговые органы завоюют доверие среди плательщиков и 

положительную репутацию.Цифровизация налоговой системы и налогового ад-

министрирования в целом позволит не только вывести экономику на новый уро-

вень, но и сделает более эффективным мониторинг налоговой нагрузки компа-

ний, снизив налоговые риски и сократив количество выездных налоговых прове-

рок. При этом эффективность работы налоговых инспекторов вырастет в не-

сколько раз. 

 

 

Опарина А.Ю. 

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.В. Жильцов, кандидат юридических наук 

Личный обыск в ИВС как мера административного принуждения  

В соответствии с действующим законодательством сотрудники полиции 

обладают особыми полномочиями применять различные меры по обеспечению 

личной и общественной безопасности.Они уполномочены проводить личный и 

наружный досмотр, осмотр, обыск и т.д. Следует согласиться с А.В. Жильцовым, 

указывающим: «Благодаря существованию правовой возможности применения 
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этих мер сотрудники полиции с высокой степенью эффективности предупре-

ждают и пресекают преступления и административные правонарушения, осу-

ществляют доказывание по уголовным делам и делам об административных пра-

вонарушениях, обеспечивают соблюдение специальных административно-пра-

вовых режимов и т.д.». Каждая из разновидностей полицейских досмотровых ме-

роприятий имеет свое узкое целевое предназначение, отличается от других осно-

ваниями, субъектами, условиями и порядком проведения, имеет особенности до-

кументационного оформления и др. 

На мой взгляд, среди этих мер особое значение имеет личный обыск в изо-

ляторах временного содержания (далее – ИВС), которыйпроводится в отноше-

нии отдельных лиц, поскольку он является не только неотъемлемой частью дея-

тельности сотрудников полиции, но и напрямую связан с ограничением прав и 

свобод граждан. Несомненно, данная мера затрагивает честь и достоинство че-

ловека и имеет достаточно сильное психологическое воздействие на личность, 

что требует четкого правового регулирования оснований и порядка его примене-

ния. Также стоит упомянуть о необходимости четкой регламентации механизмов 

применения личного обыска в ИВС. К сожалению, нет правового акта, устанав-

ливающего возможные основания, правила проведения процедуры личных обыс-

ков в ИВС. Поэтому, без сомнения, проблема заключается в отсутствии установ-

ленного порядка проведения и применения процедуры личного обыска гражда-

нина в ИВС. 

Кроме того, в законодательстве Российской Федерации нет подробных и 

официально установленных определений понятий «личный осмотр» и «личный 

обыск», что, несомненно, является пробелом. В этом смысле вопрос о рассмот-

рении административно-правовых мер, применяемых полицией и связанных с 

проведением осмотровых мероприятий в отношении граждан в изоляторах вре-

менного содержаниясегодня, очень актуален.Отчасти эти проблемы обуслов-

лены тем, что и личный досмотр, и личный обыск относятся к таким мерам гос-

ударственного принуждения, которые имеют одинаковое наименование, но раз-

личаются по правовой основе, целям, характеру и кругу лиц, в отношении кото-

рых осуществляется их применение. 

Впервые на законодательном уровне понятие личного обыска было вве-

дено п. 6 Постановления Президиума Верховного Совeта СССР «О порядке при-

менения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. "Об 

усилении ответственности за хулиганство"», в котором указывалось перед поме-

щением в камеру арестованных за мелкое хулиганство подвергать их личному 

обыску. Однакозаконодатель отказался от применения термина «личный обыск» 

и ввел новое правовое понятие «личный досмотр» в Указе Президиума Верхов-

ного Совета СССР от8 сентября 1982 г. № 7880-Х «Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов СССР об административ-

ных правонарушениях». 
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На сегодняшний день правовую основу личного обыска в ИВС составляют 

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Правила внутрен-

него распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняе-

мых органов внутренних дел, утвержденные приказом МВД России от 22 ноября 

2005 г. № 950. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка изоляторов 

временного содержания личному обыску в ИВС подвергаются подозреваемые и 

обвиняемые. 

В целом личный обыск рассматривается: 

1) как следственное действие; 

2) как мера обеспечения личной безопасности лиц, помещаемых (разме-

щенных) в места содержания под стражей; 

3) как мера обеспечения личной безопасности лиц, задержанных по подо-

зрению в совершении преступления, помещаемых (размещенных) в помещение 

для задержанных; 

4) как мера обеспечения личной безопасности сотрудника полиции. 

Больше всего нас интересует личный обыск как мера обеспечения личной 

безопасности лиц, помещаемых (размещенных) в места содержания под стра-

жей.Личный обыск можно отнести к специальным мерам административного 

предупреждения, поскольку порядок его проведения регулируется администра-

тивно-правовыми нормами. В отличие от личного обыска, проводимого в рамках 

уголовно-процессуального законодательства, рассматриваемый личный обыск 

подозреваемых и обвиняемых и досмотр вещей производятся с целью обнаруже-

ния и изъятия у них предметов, веществ и продуктов питания, которые запре-

щены к хранению и использованию или же не принадлежат данному лицу. К ним 

относятся предметы, вещества и продукты питания, которые представляют опас-

ность для жизни и здоровья или могут быть использованы в качестве орудия пре-

ступления либо для воспрепятствования целям содержания под стражей. Непо-

средственно личный обыск подозреваемых или обвиняемых производится работ-

никами ИВС одного с ними пола. Интересный факт, что в Правилах внутреннего 

распорядка изоляторов временного содержания указано некое понятие «полный 

обыск», однако его сущность не раскрывается. Исходя из анализа судебной прак-

тики, можно сделать вывод, что полный обыск подразумевает собой полное об-

нажение тела человека. 

Также авторским коллективом Сибирского юридического института МВД 

России была изучена судебная практика по спорам, связанным с обжалованием 

личных обысков, предусмотренных приказом МВД России от 22 ноября 2005 г. 

№ 950 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов времен-

ного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел», про-

водимых сотрудниками ОВД, позволяет сделать несколько выводов. 
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1. Встречаются случаи, когда в отношении одного и того же лица прово-

дятся различные досмотровые мероприятия, а обнаруживаются запрещенные 

предметы или вещества только при личном обыске при помещении в ИВС. 

2. Заключенными обжалуются отдельные элементы личного обыска, кото-

рые прямо не предусмотрены в законе. Однако суды указывают на то, что ис-

пользуемые элементы личного обыска являются частью самой процедуры того 

или иного досмотрового мероприятия и в целом не влекут нарушения прав и сво-

бод досматриваемых лиц. Поэтому действия сотрудников полиции можно счи-

тать правомерными. 

3. В судебной практике часто встречаются решения по поводу обжалова-

ния действий сотрудников ОВД, связанных с ненадлежащим хранением и утра-

той вещей, изъятых в ходе личного обыска. По делам данной категории судами 

проверяется правомерность проведения личного обыска, учитываются прото-

колы личного обыска, в которых отражено что именно, в каком количестве изы-

малось1.  

Проведенное изучение дел судебной практики подтверждает сделанные 

авторами аналитического обзора выводы, которые демонстрируют имеющиеся 

законодательные пробелы независимо от того, каким отраслевым законодатель-

ством предусмотрено то или иное досмотровое мероприятие. Это еще раз под-

тверждает тот факт, что Правила внутреннего распорядка изоляторов времен-

ного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел содер-

жат только общие положения о личном обыске лиц в ИВС.Поэтому они требуют 

внесения изменений в части уточнения порядка проведения процедуры личного 

обыска. 

 

 

Силаева А.Р. 

Приволжский филиалРоссийского государственногоуниверситета правосудия 

Научный руководитель С.В. Тищенко, кандидат юридических наук, доцент 

Особенности привлечения к административной ответственности 
лиц, обладающих специальным административным статусом  

Самым распространенным видом юридической ответственности в право-

вой системе сегодня является административная ответственность. Также она яв-

ляется и одним из самых действенных правовых инструментов в борьбе с массо-

выми противоправными деяниями, которыми являются административные про-

ступки. Главной их особенностью является то, что они входят в круг отношений, 

регулируемых нормами административного права. Эти правовые отношения 

 
1 Правовые основы реализации полицией досмотровых мероприятий : отчет о НИР / 

А.Ю. Иванов, А.В. Жильцов, Н.А. Дудина [и др.]. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. 37 с. 
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возникают в сфере государственного управления, экономики, социально-куль-

турного и административно-политического строительства, предприниматель-

ской деятельности, а также контроля и надзора как внутриорганизационной дея-

тельности государственного механизма, так и вневедомственной. 

Институту административной ответственности посвящены ряд моногра-

фий, научных статей, учебных пособий, научно-практических комментариев к 

законодательству. Однако среди этих ученых нет единства мнений относительно 

привлечения к административной ответственности лиц, обладающих специаль-

ным административным статусом. 

Административная ответственность – это одно из фундаментальных поня-

тий современного административного права. Однако действующий Кодекс РФ 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) не дает точного 

определения административной ответственности, в ряде статей речь идет лишь 

о том, что административное взыскание является мерой административной от-

ветственности и применяется в целях воспитания лица в духе соблюдения зако-

нов РФ, уважения к правилам общежития, а также предупреждения совершения 

новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Зато административно-правовая литература переполнена определениями 

понятия «административная ответственность». Исследуя институт администра-

тивной ответственности, профессор А.Т. Комзюк определяет административную 

ответственность как применение к лицам, совершившим административные про-

ступки, административных взысканий, имеющих для этих лиц обременительные 

последствия имущественного, морального, личностного или иного характера и 

налагаются уполномоченными на то органами или должностными лицами на ос-

нованиях и в порядке, установленных нормами административного права1. Про-

фессор В.К. Колпаков утверждает, что административная ответственность – это 

принудительное, с соблюдением установленной процедуры, применение право-

мочным субъектом предусмотренных законодательством за совершение админи-

стративного проступка мер воздействия, которые осуществлены правонаруши-

телем2. 

Для определения единого понятия административной ответственности 

необходимо рассмотреть ее признаки. 

Одним из фундаментальных принципов законодательства об администра-

тивных правонарушениях является принцип равенства перед законом, однако 

при этом имеются отдельные категории лиц, обладающих специальным админи-

стративно-правовым статусом: судьи, депутаты, прокуроры, а также иные лица, 

имеющие юридический иммунитет. В КоАП РФ регламентировано, что особые 

 
1 Административная ответственность : учебное пособие / под общ. ред. доц. 

А.Т. Комзюка. 2-е изд., перераб. и доп. Харьков: Ун-т внутр. дел, 2000. С. 7. 
2 Колпаков В.К. Административно-деликтный правовой феномен : монография. М.: 

Юринком Интер, 2004.С.290. 
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условия привлечения данных лиц к административной ответственности устанав-

ливаются Конституцией РФ и федеральными законами. Однако в федеральных 

законах детально регламентирован только порядок привлечения указанных спе-

циальных субъектов к уголовной ответственности, а порядок привлечения спе-

циальных субъектов к административной ответственности не конкретизирован. 

По нашему мнению, в законодательство об административных правонару-

шениях, в частности в новый КоАП РФ, в отдельную главу необходимо вклю-

чить исчерпывающий перечень лиц, обладающих специальным администра-

тивно-правовым статусом, указать особенности привлечения к ответственности, 

применения мер обеспечения производства по делам об административных пра-

вонарушениях в отношении данных лиц, а также их права и обязанности в сфере 

осуществления административного производства. Данная глава может назы-

ваться «Привлечение к административной ответственности субъектов, имеющих 

специальный административно-правовой статус». 

Включение в новый КоАП РФ вышеуказанной главы приведет к достиже-

нию следующих положительных результатов: 

во-первых, круг лиц, обладающих специальным административно-право-

вым статусом, будет четко определен в новом КоАП РФ, что позволит правопри-

менителям при выявлении того, что лицо обладает специальным администра-

тивно-правовым статусом, определить, какие меры обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении возможно в отношении данного 

лица применить и каков порядок привлечения его к административной ответ-

ственности в целом; 

во-вторых, будет закреплен порядок привлечения к административной от-

ветственности, а также перечень мер обеспечения производства по делам об ад-

министративных правонарушениях, которые можно применять в отношении 

конкретных субъектов, обладающих специальным административно-правовым 

статусом, что положительно скажется на сокращении количества нарушений со 

стороны сотрудников полиции; 

в-третьих, на основании положений данной главы КоАП РФ возможно бу-

дет разработать детальные рекомендации и алгоритмы для сотрудников поли-

ции, осуществляющих производство по делам об административных правонару-

шениях, в части привлечения к административной ответственности лиц, облада-

ющих специальным административно-правовым статусом. 

Содержание понятия административной ответственности непрерывно раз-

вивается и до сих пор остается предметом для исследования со стороны отече-

ственных и зарубежных ученых. Используя рассмотренные выше теоретические 

подходы к определению юридической ответственности в целом и администра-

тивной в частности, а также проанализировав общие и специальные признаки 

административной ответственности, следует отметить, что административная 

ответственность – это особый вид юридической ответственности, который имеет 
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публичный государственно-обязательный характер и заключается в применении 

органами административной юрисдикции к лицам, совершившим администра-

тивное правонарушение административных взысканий, в порядке, установлен-

ном нормами административного права. Представляется, что предложенные по-

ложения приведут к упорядочению процесса применения административно-про-

цессуальных действий в отношении лиц, обладающих специальным статусом и, 

безусловно, снизят количество административных правонарушений. 

 

 

Шлома Л.В. 

Сибирский государственный университет науки и технологии  

имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.В. Сафронов, кандидат юридических наук, доцент 

Отдельные проблемы правового регулирования  
досрочного пенсионного обеспечения в Российской Федерации  

В 90-е гг. в России была сформирована новая государственная система со-

циальной защиты граждан, в том числе законодательная база обязательного пен-

сионного страхования и пенсионного обеспечения граждан. 

Пенсионная система в России при переходе с 2002 г. на страховые прин-

ципы формирования пенсионных прав и пенсионного капитала практически пол-

ностью сохранила созданную в СССР систему досрочного пенсионного обеспе-

чения граждан.  

С 1 января 2002 г. вступили в силу Федеральный закон от 17 декабря 

2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Федераль-

ный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обес-

печении в Российской Федерации», устанавливающие порядок реализации пен-

сионных прав граждан, в том числе и на досрочное пенсионное обеспечение1. 

В целях сохранения права на досрочное пенсионное обеспечение граждан 

в российском законодательстве в Федеральном законе от 17 декабря 2001 г. 

№ 173-ФЗ были предусмотрены ст. 27 и ст. 28 в главе VI «Порядок сохранения и 

конвертации (преобразования) ранее приобретенных прав». 

Настройка механизмов правового регулирования в области пенсионного 

страхования и пенсионного обеспечения в новых экономических и социальных 

условиях была продолжена в 2013-2014 гг. 

В целях сохранения права на досрочное пенсионное обеспечение граждан 

в Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

были предусмотрены ст. 30, 31 и ст.32 в главе VI «Сохранение права на 

 
1 Воронин Ю.В. Комментарий к законодательству о страховых взносах и пенсиях. М.: 

Норма – ИНФРА-М,2012. С. 856. 
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досрочное пенсионное обеспечение по старости и переходные положения». При 

этом ст. 30, 31 включили все основания на досрочное пенсионное обеспечение в 

связи с работой с особыми условиями труда, а в ст. 32 вошли досрочные пенсии 

по социально значимым основаниям.  

Виды досрочного пенсионного обеспечения: 

– пенсии в связи с особыми условиями труда.  

– пенсии по социальным мотивам и состоянию здоровья, 

– пенсии в связи с радиационным воздействием, 

– пенсии для лиц с длительным стажем, 

– пенсии для безработных граждан, 

– пенсии в связи с работой в особых климатических условиях. 

С 2002 г. вступил в действие Федеральный закон от 28 декабря 2001 г. 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в первоначальной 

редакции которого предполагалась разработка и вступление в силу с 2003 г. про-

екта федерального закона «Об обязательных профессиональных пенсионных си-

стемах в РФ», а также вывод досрочных пенсий в связи с особыми условиями 

труда, предусмотренными ст. 30 и 31 с финансирования за счет взносов обяза-

тельного пенсионного страхования. Такой проект федерального закона № 19234-

3 «Об обязательных профессиональных пенсионных системах в РФ» был внесен 

в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 25 марта 2002 г. Данный 

законопроект предполагал полный вывод досрочных пенсий с особыми услови-

ями труда с финансирования за счет обязательного пенсионного страхования, ко-

торое не предусматривало отчисления взносов на эти пенсии. В законопроекте 

предусматривалось формирование отчислений (дополнительных взносов) в про-

фессиональные пенсионные системы предприятий, имеющих рабочие места, да-

ющие право на досрочное пенсионное обеспечение. Собственники крупных про-

изводственных объединений приняли все возможные усилия для препятствия в 

принятие закона о профессиональных системах. Данный проект был рассмотрен 

в двух чтениях в Государственной Думе, но так и не был принят. Позднее только 

в 2014 г. был принят закон о дополнительных страховых взносах за рабочие ме-

ста, дающие право на досрочное пенсионное обеспечение. И с 2015 г. вопрос фи-

нансирования досрочных пенсий в связи с особыми условиями труда частично 

был решен за счет этих дополнительных взносов. Для решения проблемы непра-

вомерной финансовой нагрузки на федеральный бюджет в части досрочного пен-

сионного законодателю необходимо вернуться к вопросу подготовки закона «О 

профессиональных пенсионных системах в РФ». 

С 2002 г. социальные пенсии, не связанные с приобретением требуемого 

страхового стажа, выплачиваются из средств федерального бюджета1. Социаль-

ные пенсии устанавливаются и выплачиваются в соответствии с Федеральным 

 
1 Соловьев А.К. Экономика пенсионного страхования. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

С. 335. 
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законом от 15 декабря 2001 г.№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обес-

печении в Российской Федерации». Однако законодатель оставил в Законе от 28 

декабря 2001 г. № 173-ФЗ, наряду с досрочными пенсиями в связи с особыми 

условиями труда, досрочные пенсии и по социальным основаниям: в связи с ра-

ботой в особых климатических условиях, пенсии по социальным мотивам и со-

стоянию здоровья, пенсии для лиц с длительным стажем, которые не обеспечены 

средствами обязательного пенсионного страхования. Таким образом, в рамках 

Федерального закона от 28 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», а затем и Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» был нарушен страховой принцип выплаты 

пенсий за счет взносов работодателей на обязательное пенсионное страхование. 

Это создало дефицит бюджета ПФР на выплату пенсий, который ежегодно со-

ставляет более 1,3 триллиона рублей. Указанный дефицит бюджета ПФР покры-

вается из средств федерального бюджета1. 

Необходимо перевести досрочные пенсии по социальным основаниям, 

предусмотренным ст. 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ, в 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г.№ 166-ФЗ «О государственном пенси-

онном обеспечении в Российской Федерации», так как они являются социаль-

ными государственными льготами и на них не предусмотрено перечисление 

страховых взносов работодателями или физическими лицами.Таким образом, 

средства обязательного пенсионного страхования будут направлены только на 

выплату страховых пенсий и не будут размываться на досрочные пенсии по со-

циальным основаниям, что позволит повысить уровень пенсионного обеспече-

ния страховых пенсий, а также сократить дефицит средств ПФР и сбалансиро-

вать бюджет ПФР. 

Расчет размера пенсии по социальным основаниям при переводе их в Фе-

деральный закон от 15 декабря 2001 г.№ 166-ФЗ «О государственном пенсион-

ном обеспечении в Российской Федерации» возможно оставить по нормам За-

кона № 400-ФЗ или предусмотреть иное исчисление. Срок выплаты данных до-

срочных пенсий целесообразно ограничить датой приобретения права на страхо-

вую пенсию и предусмотреть беззаявительный перевод на страховую пенсию по 

старости в 60 и 65 лет (соответственно женщин и мужчин). В настоящее время 

таким образом определяется срок выплаты пенсии по инвалидности и беззаяви-

тельный перевод на страховую пенсию по старости с даты приобретения права 

на страховую пенсию в 60 и 65 лет (соответственно женщин и мужчин)2. 

 

 

 
1 Роик В.Д. Пенсионная система России: вызовы XXI века и пути модернизации. СПб.: 

Питер, 2012. С. 256. 
2 Чирков С.А. О некоторых вопросах пенсионных правоотношений в свете действую-

щего правового регулирования // ПЕНСИЯ. 2019. № 9. С. 16. 
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Методы административно правового регулирования 

Наиболее значимой проблемой в современном мире являются изменения в 

политической, социальной, правовой, экономической сферах. 

Для начала надо разобраться, что входит в понятие административного 

права. Административное право – это ветвь права (система правовых норм), ре-

гулирующая публичные дела в сфере управленческой работы муниципальных 

органов и должностных лиц по выполнению общественных функций страны в 

процессе воплощения исполнительной власти органами государства. 

С научной точки зрения административное право рассматривается как со-

ставная часть российской правовой науки, система правовых взглядов, представ-

лений, теоретических положений о данной отрасли права, различных концепций 

и позиций по вопросам развития административного права как отрасли права и 

составляющих ее предмет общественных отношений. 

Для того чтобы понять проблему рассматриваемого вопроса, изучим тер-

мины «наука» и «теория». 

Под понятием наука подразумевается область работы человека, которая 

ориентирована на выработку и приведение в систему объективных познаний о 

реальности. В данном случае стоит обратить внимание на процессы, которые 

происходят в сфере управленческих отношений в работе органов исполнитель-

ной власти. Под понятием «теория» понимается совокупность научных позна-

ний, которые разъясняют появления, происходящие в той или иной области. Од-

ной из задач считается классификация научных познаний с целью упорядочения 

и согласованности процессов, происходящих в управленческих отношениях. 

Поговорим об административно-правовом регулировании. Под понятием 

административно-правового регулирования подразумевается вид отраслевого 

правового регулирования, базирующийся на действии административного права 

и административно-правовых средств на публичные дела, имеющие простран-

ство в сфере работы государственной администрации. 

Целью административно-правового регулирования считается влечение к 

достижению равновесия личных и общественных административных прав и ле-

гитимных интересов. 

Как область административное право устанавливает перед собой соответ-

ствующие задачи: 

1) развитие условий для деятельности исполнительной власти; 
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2) обеспечение людей, социальных объединений и компаний возможно-

стью реализации прав и свобод, воплощение их связано с функционированием 

исполнительной власти; 

3) оборона людей и общества от административного произвола. 

Метод административно-правового регулирования – это совокупность спо-

собов и приемов правового воздействия норм отрасли права на общественные 

отношения, которые образуют ее предмет. 

В современном мире методы административно-правового регулирования 

рассматривают в виде нескольких способов регулирования общественных отно-

шений. Изучая все подходы к определению методов, можно сказать, что некото-

рые ученые обращают внимание, что во всех сферах общественных отношений 

существуют свои способы воздействия, которые являются индивидуальными, а 

некоторые выделяют всего три вида методов воздействия на определенные об-

щественные отношения. К этим видам методов относят предписание, запрет и 

дозволение. Охарактеризуем каждый из них. 

Предписание – это установление прямой юридической обязанности совер-

шать действия, предусмотренные правовой нормой. Примером может послужить 

соблюдение правил дорожного движения, противопожарной безопасности. 

Запрет – это наложение субъектом управления на объект управления юри-

дической обязанности не осуществлять определенные действия. Этот метод ад-

министративно-правового регулирования считается самым жестоким. Запрет 

связан с общественной охраной публично-правовых отношений. Рассматривая 

методы, осуществляющие в Российской Федерации, можно сделать вывод, что 

запреты являются самыми распространенными. Существует два способа запре-

тов. К первому способу относят то, что нормами запрета устанавливаются общие 

правила, которые адресованы физическим и юридическим лицам. Эти нормы ре-

гламентируются законами субъектов Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, КоАП РФ, которые образуют деликтное право. В них со-

держатся составы запрета и меры за нарушение запретов. Вторым способом яв-

ляется то, что действующее законодательство имеет много запретов, которые вы-

текают из особенностей правового статуса госслужащих. Они связаны с испол-

нением должностных обязанностей. 

Дозволение – это метод правового регулирования, предоставляющий 

участникам управленческих отношений возможность самим выбирать наиболее 

приемлемый вариант поведения в тех пределах, которые определены нормами 

административного права. Также этот метод имеет разделение на две части: 

правоустановительная, когда путем разрешения обеспечивается возможность ре-

ализации гражданами своих прав на те или иные социальные блага, и правоохра-

нительная, направленная на обеспечение общественной безопасности при совер-

шении дозволенных действий. 
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К методам административно-правового регулирования по форме предпи-

сания относят: 

Императивный метод. Характеризуется тем, что одной из сторон управлен-

ческих отношений всегда выступает орган (или должностное лицо), который в 

свою очередь обладает юридически властными полномочиями. Этому методу 

присущи такие отрасли права, как конституционное, административное, финан-

совое, уголовное, гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное, арбит-

ражно-процессуальное. Данный метод содержится в нормах права, которые ре-

гулируют общественные отношения. 

Диспозитивный метод. Изучая этот метод правового регулирования, 

можно сказать, что он является средством правового воздействия на обществен-

ные отношения, в которых учитывается равноправие сторон, то есть участников 

общественных отношений, имеющих равные права и обязанности. Диспозитив-

ный метод административно-правовых отношений содержится в отраслях граж-

данского, трудового, семейного и жилищного права.  

Одним из основных методов административно-правовых отношений явля-

ется метод поощрения, который является основной частью социальной органи-

зации общества. Это такой способ, который направлен на воздействие сознания 

людей для достижения совершенных положительных дел, то есть получение ма-

териального или морального одобрения. К особенностям данного метода можно 

отнести то, что к составной части государственного контроля относят поощре-

ние, которое уже приобрело ценность совершившего деяния, также поощрения 

выступают в роли стимулятора, воздействуя на волю поощряемого. 

Рассмотрим виды поощрения, относящиеся к административно-правовому 

регулированию. По различным причинам поощрения бывают абсолютные и от-

носительные. Под абсолютными подразумевают поощрения конкретного осно-

вания. Например, к таким можно отнести выполнение трудовых и служебных 

обязанностей, выполнение гражданского долга и так далее. В то же время отно-

сительные поощрения закреплены КоАП РФ, а также дисциплинарными уста-

вами. Как пример относительного поощрения можно привести чистосердечное 

признание, добровольное устранение причиненного вреда. Статьей 4.2 КоАП РФ 

регламентируютсяобстоятельства, смягчающие административную ответствен-

ность, которые признаются лицами, которые раскаиваются в совершенном пра-

вонарушении. К особенностям стимулирования можно отнести в первую очередь 

мотивы, которые являются причиной определенного поведения человека, а 

также мотивацию, являющуюся главным методом при управлении персоналом.  

Рекомендательный метод также относится к классификации методов адми-

нистративно-правового регулирования. Отметим, что этот метод характеризу-

ется тем, что в нормативных правовых актах находятся советы, то есть опреде-

ленные указания на совершение управляемыми каких-либо действий, и дают 
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возможность объекту управления самостоятельно выбрать различные подходы к 

функциям и задачам данной ситуации. 

Принцип этого метода состоит в том, что в актах нормы права находятся 

предписания, которые не обязательны для исполнения, то есть субъектам предо-

ставляются определенные условия, которые обеспечивают реализацию выбран-

ного поведения. 

Все методы, используемые административным правом, рассчитаны на ре-

гулирование общественных отношений, в рамках которых отсутствует равенство 

их участников (это определяется тем, что орган исполнительной власти в адми-

нистративном правоотношении – обязательный субъект, наделенный в отноше-

нии обязанного объекта юридически властными полномочиями)1. 

Для повышения эффективностидеятельности государства на всех уровнях 

используют информационные технологии в административно-правовой сфере 

общества. Осуществление государственного управления не представляют без 

продвижения телекоммуникационной техники. Если рассмотреть развитие ин-

формационных технологий в Российской Федерации, то можно сделать вывод, 

что эти ресурсы не обеспечиваются в полной мере в системе органов власти. Ис-

следование информационных ресурсов в сфере административно-правового ре-

гулирования является объектом для изучения многих наук. 

Таким образом, можно сказать о том, что методы административно-право-

вого регулирования являются мерами влияния норм административного права на 

общественные отношения. 

 

 

Иванова К.З. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель С.П. Стащенко, кандидат юридических наук, доцент 

Правопорядок в современном обществе  

Право – это совокупность официальных норм и правил, обычно содержа-

щихся в конституциях, законах, судебных заключениях, которые используются 

для управления обществом и контроля за поведением его членов. Природа и 

функции права менялись на протяжении всей истории. В современном обществе 

закон принимается каким-либо уполномоченным органом, например законода-

тельным органом или судом. Формальные правовые нормы и действия обычно 

отличаются от других средств социального контроля и моделей поведения, таких 

как мораль, общественное мнение, обычай или традиция. Конечно, законодатель 

может реагировать на общественное мнение или другое давление, а формальный 

 
1 Кузякин С.В., Кузякин Ю.П. Административное право Российской Федерации : учеб-

ное пособие для бакалавров.Одинцово : АНОО ВО ОГУ, 2015. 228с. 
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закон может запрещать то, что морально неприемлемо. Закон выполняет множе-

ство функций1. 

Например, законы о борьбе с преступностью помогают поддерживать мир-

ное, упорядоченное и относительно стабильное общество. Суды способствуют 

социальной стабильности, разрешая споры цивилизованным способом. Законы о 

собственности и контракты облегчают деловую активность и частное планиро-

вание. Законы, ограничивающие полномочия правительства, помогают обеспе-

чить такую степень свободы, которая в противном случае была бы невозможна. 

Закон также использовался как механизм социальных изменений. Например, не-

сколько раз принимались законы, направленные на ликвидацию социальной дис-

криминации и повышение качества жизни людей в области здравоохранения, об-

разования и социального обеспечения. Некоторые эксперты считают, что попу-

лярное понятие права преувеличивает его формальные и принудительные ас-

пекты. Они указывают на то, что если обычай или норма поддерживаются судеб-

ной властью, то на практике они являются законом2. 

С другой стороны, статут, который не соблюдается и не применяется, яв-

ляется пустым законом. Социальные отношения к формальному праву состав-

ляют важную часть существующего права. Роль права в Китае и Японии, напри-

мер, несколько отличается от его роли в западных странах. Уважение к юриди-

ческим процессам является низким, по крайней мере, за пределами коммерче-

ских и промышленных вопросов. Традиция гораздо шире проявляется в повсе-

дневной жизни. Обращение к правовому разрешению спора – это действительно 

крайняя мера, причем примирение является предпочтительным механизмом со-

циального контроля. Закон – это не просто вопрос человеческого принятия, она 

также включает в себя естественное право. 

Наиболее известная версия этой точки зрения, согласно которой закон Бо-

жий является высшим, оказала значительное влияние на Соединенные Штаты и 

другие западные общества. К примеру, движение за гражданские права было 

вдохновлено отчасти верой в естественное право. Это убеждение, по-видимому, 

подразумевается в идее о том, что закон должен служить укреплению человече-

ского достоинства, например путем обеспечения равных прав для всех. Закон ва-

жен для общества, так как служит нормой поведения граждан. Он также направ-

лен на обеспечение адекватных руководящих принципов и процедур поведения 

всех граждан и поддержание справедливости в трех ветвях власти. Это поддер-

живает общество в рабочем состоянии. Без закона был бы хаос, и это было бы 

 
1 Агамиров К.В. К понятию правовой системы // Вопросы российского и международ-

ного права. 2019. Т. 7. № 1A. С. 5-11. 
2 Аббасов О.Т. К вопросу о многообразии взглядов на понятие правовой системы (срав-

нительно-правовые аспекты) // Сибирский юридический вестник. 2019. № 1 (72). С. 119-125. 
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выживание наиболее приспособленных и человека на улице для себя. По боль-

шей части это не идеальный образ жизни1. 

Закон важен, потому что он служит ориентиром в том, что принято в об-

ществе. Без этого возникли бы конфликты между социальными группами и об-

щинами. Очень важно, чтобы мы следовали ему. Закон позволяет легко адапти-

роваться к изменениям, происходящим в обществе. 

Общество – это «сеть отношений», а социальные изменения, очевидно, 

означают изменение системы социальных отношений, где социальные отноше-

ния понимаются в терминах социальных процессов, социальных взаимодействий 

и социальных организаций. Таким образом, термин «социальные изменения» ис-

пользуется для обозначения желательных изменений в социальных институтах, 

социальных процессах и социальной организации. Она включает в себя измене-

ния в структуре и функциях общества. Более детальный анализ роли права в от-

ношении социальных изменений приводит нас к различению прямых и косвен-

ных аспектов роли права. 

Право играет важную косвенную роль в отношении социальных измене-

ний и оказывает прямое воздействие на общество. Например, закон, устанавли-

вающий систему обязательного образования. 

С другой стороны, право во многих случаях опосредованно взаимодей-

ствует с основными социальными институтами, образуя прямую связь между 

правом и социальными изменениями. Например, закон, направленный на запре-

щение полигамии. 

Право играет роль агента модернизации и социальных изменений. Это 

также показатель характера социальной сложности и сопутствующих проблем 

интеграции. Кроме того, укрепление нашей веры в старую панчаятскую систему, 

отмена отвратительных практик неприкасаемости, детских браков, сати, прида-

ного являются типичными примерами социальных изменений, происходящих в 

стране через законы. 

Закон является эффективным средством или средством содействия соци-

альным изменениям в стране или в каком-либо конкретном регионе. Поэтому мы 

еще раз убеждаемся в том, что право играло и продолжает играть фундаменталь-

ную роль в изменении структуры и общественных отношений2. 

Несомненно, закон выступил катализатором в процессе социальной транс-

формации людей, где происходит растворение кастового неравенства, меры за-

щиты слабых и уязвимых слоев населения, гарантия достойного существования 

тех, кто живет в антисанитарных условиях и т.д. Социальные изменения вклю-

чают в себя изменение общества; его экономическая структура, ценности и 

 
1 Бялт В.С., Семенова О.В. К вопросу о системе методов познания государственно-пра-

вовых явлений // Новая наука: От идеи к результату. 2017. Т. 1. № 3. С. 152-154. 
2 Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия (опыт комплексного исследования). 

М., 2018. С. 47. 
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убеждения, а также его экономические, политические и социальные аспекты 

также меняются. Однако социальные изменения не влияют одинаково на все ас-

пекты жизни общества. В то же время большая часть социальных изменений вы-

звана материальными изменениями, такими как технология, новые модели про-

изводства. Необходимы и другие условия. Например, как мы уже говорили, за-

конодательный запрет на неприкасаемость в свободной Индии провалился из-за 

отсутствия социальной поддержки. 

Однако, когда закон не может генерировать изменения без социальной 

поддержки, он все же может создавать определенные предпосылки для социаль-

ных изменений. Более того, с момента обретения независимости Конституция 

Индии стала мощным проводником перемен. Его руководящий принцип предла-

гал план создания новой нации. Непризнание кастовой системы, равенство перед 

законом и равные возможности для всех в экономической, политической и соци-

альной сферах были одними из главных пунктов индийской Конституции1. 

Теоретики традиционно утверждают, что существуют определенные ши-

рокие взгляды на материальное административное право. Набор таких ограниче-

ний относится к поведению, которое может быть законодательно запрещено. До-

пустимо ли, например, криминализировать определенный вид действия на том 

основании, что большинство людей в обществе считают его аморальным? Дру-

гой комплекс ограничений касается того, что необходимо для установления уго-

ловной ответственности, то есть ответственности независимо от содержания 

конкретного закона, о котором идет речь2.  

Правовая система отражает всю энергию жизни любого общества. Закон 

обладает сложной жизненной силой живого организма. Можно сказать, что 

право – это социальная наука, характеризующаяся движением и адаптацией. 

Правила не создаются и не применяются в вакууме, с другой стороны, они созда-

ются и используются снова и снова для определенной цели. Правила предназна-

чены для того, чтобы двигать нас в определенном направлении, которое мы счи-

таем хорошим, или запрещать нам двигаться в направлении, которое мы считаем 

плохим. 

Социальные правила устанавливаются членами общества. За неповинове-

нием общественным правилам следует наказание в виде общественного неодоб-

рения. Нет никакого положительного наказания, связанного с нарушением пра-

вил, кроме отлучения от церкви или остракизма. С другой стороны, закон испол-

няется государством. Цель закона – восстановить порядок в обществе, чтобы 

члены общества могли прогрессировать и развиваться с определенной степенью 

уверенности в будущем. Государство издает законы. Неповиновение законам 

 
1 Алексеев С.С. Указ. соч. 
2 Бялт В.С., Семенова О.В. Указ. соч. 
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государства влечет за собой наказание, которое осуществляется правительством 

силой государства. То, что не исполняется, не является законом. 

 

 

Тоцкая Л.А. 

Ростовский юридический институт МВД России 

Научный руководитель Е.А. Рыбалка 

Проблемы института принудительного лицензирования в России  

На сегодняшний день в ученых сообществах России активно обсуждается 

проблема, выдвинутая еще 2020 г. Федеральной антимонопольной службой о 

применении принудительного лицензирования на российском рынке товаров и 

услуг. 

Причина данной новеллы сводится к наличию преимущественно у госу-

дарства возможности использовать объект интеллектуальной собственности без 

согласия патентообладателя. Но для появления такой возможности необходима 

совокупность следующих условий: 

– патентообладатель злоупотребляет доминирующим положением на 

рынке, создавая дефицитное положение; 

– объект интеллектуальной собственности не используется в течение не-

скольких лет; 

– своим поведением на рынке создает угрозу основополагающим интере-

сам общества и государства; 

– обладатель патента отказался от заключения лицензионного договора1. 

Злоупотребление предполагает отказ от производства или поставки соци-

ально необходимых товаров или услуг, а также необоснованное повышение цен, 

не имеющих подходящих аналогов, в связи с желанием увеличить спрос на свой 

товар, а значит, и будущую стоимость. Гонка за увеличением прибыли может 

привести к появлению угрозы жизни и здоровью граждан и, что самое главное, 

портит условия для добросовестной конкуренции и естественного, положитель-

ного развития экономики государства.  

Длительное неиспользование патентообладателем своего изобретения, по-

лезной модели или промышленного образца приводит к уменьшению предложе-

ния товаров на рынке, что делает его скудным, а некоторых случаях также может 

привести к угрозе интересов граждан. Но это условие будет действовать, если 

патентообладатель не дает согласие на вторичные патенты. 

В российском гражданском законодательстве уже есть нормы, регулирую-

щие принудительное лицензирование. Например, ст. 1359 ГК РФ разрешает 

 
1 О лицензировании отдельных видов деятельности : Федеральный закон от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ. (ред. от 31.07.2020) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 10.04.2021). 
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использование изобретения в чрезвычайных обстоятельствах с уведомлением о 

таком использовании и соответствующей выплатой. 

Поэтому, если патентообладатель негативно влияет на конкурентоспособ-

ность других компаний, нарушает права и законные интересы потребителей и 

других хозяйствующих субъектов, то в этой ситуации придет на помощь инсти-

тут принудительного лицензирования. 

Принудительное лицензирование на сегодняшний день выступает в каче-

стве компромисса между потребителем в лице общества и продавцом в лице па-

тентообладателя1. То есть при наличии обстоятельств, указанных в законода-

тельстве, третьему лицу может быть пре6доставлено право использования ре-

зультатов интеллектуальной деятельности патентообладателя, но на условиях 

неисключительной лицензии с соответствующей выплатой, установленной ре-

шением суда. 

Российским законодательством предусмотрены четыре случая выдачи 

принудительной лицензии: 

– неиспользование либо недостаточное использование результатов интел-

лектуальной деятельности, если это является причиной дефицита важного про-

дукта или товара на рынке, при отказе патентообладателя от лицензионного до-

говора; 

– принудительная лицензия на технологии полупроводников для неком-

мерческого использования, обусловленного общественными и государствен-

ными нуждами; 

– обладатель зависимого изобретения имеет право на получение принуди-

тельной лицензии в случае отказа патентообладателя от договора, а также если 

данное изобретение имеет важное техническое значение для экономики; 

– принудительное лицензирование на селекционные достижения при усло-

вии трехлетней давности патента, отказ патентообладателя от договора, отсут-

ствие уважительных причин для отказа. 

В 2020 г. встала проблема выделения еще одного случая, а именно прину-

дительного лицензирования в фармацевтической сфере. Данный вопрос уже не-

сколько десятилетий стоит перед законодательным собранием России, но осо-

бую актуальность получил в связи с появлением вакцин от коронавируса 

COVID-192. Применение института принудительного лицензирования в данной 

сфере имеет первоначальную важность на сегодняшний день, ведь именно дан-

ный правовой механизм наиболее полно обеспечит интересы здоровья как рос-

сийского общества, так и мирового. 

 
1 Мохов А. Обратный эффект: принудительное лицензирование может создать новые 

проблемы// Российская газета. 2020. № 62. URL: https://rg.ru (дата обращения: 10.04.2021). 
2 Ким И. Принудительное лицензирование: за и против // ЭЖ-юрист. 2020. URL: 

https:www.eg-online.ru (дата обращения: 10.04.2021). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что нормы принудительного лицен-

зирования не пользуются большой популярностью в российском гражданском 

процессе, но в свою очередь именно они выполняют функцию по поддержанию 

баланса интересов потребителей и патентообладателя. 

 

 

Ставицкая В.С. 

Сибирский федеральный университет 

Научный руководитель А.В. Жильцов, кандидат юридических наук, доцент 

О правовой природе  
официального полицейского предостережения  

Предупреждение административной деликтности и преступности на тер-

ритории Российской Федерации, будучи, несомненно, одной из важнейших го 

сударственных задач, кроме прочего, регулируется Федеральным законом от 

23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации». До принятия Федерального закона от 16 октября 

2019 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О 

полиции» имел место известный пробел в праве, связанный с отсутствием за-

крепления одной из форм профилактики правонарушений – официальным 

предостережением о недопустимости действий, создающих условия для совер-

шения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 

поведения (далее – официальное полицейское предостережение) в законе «О по-

лиции». С принятием указанного законодательного акта пробел был устранен, 

однако продолжают сохранять свою актуальность ряд иных вопросов, в частно-

сти связанных с правовой природой официального предостережения, применяе-

мого в работе органов внутренних дел. 

Учитывая положения, которые к настоящему времени так или иначе об-

рели ясность, следует согласиться с мнением, высказанным В.Ю. Панченко о 

двойственном характере предостережения как правовой меры: с одной стороны, 

предостережение имеет признаки индивидуального правового акта публичного 

управления, а с другой – несет в себе информацию предупредительного плана1. 

Это необходимо учитывать при изучении вопроса о правовой природе официаль-

ного полицейского предостережения. Для единообразного понимания правовой 

природы официального полицейского предостережения предлагается рассмотре-

ние данной меры с позиции сущности метода, лежащего в ее основе. Иными сло-

вами, необходимо определить, является полицейское предостережение методом 

принуждения или убеждения. 

 
1 Панченко В.Ю. Предостережение как правовое средство // СПС КонсультантПлюс. 
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Для начала нужно отметить, что вопрос о правовой природе полицейского 

предостережения осложняется отсутствием единого подхода к определению ос-

нования применения метода принуждения органами исполнительной власти и их 

должностными лицами. 

В частности, в настоящее время в литературе существуют две основные 

точки зрения. Так, согласно первой точке зрения, основанием применения такого 

метода, как принуждение, может являться лишь правонарушение, противоправ-

ное поведение подвластного лица. Одним из ярких представителей данной точки 

зрения является красноярский ученый Л.А. Мицкевич, которая называет в каче-

стве такого основания невыполнение лицом обязанности соблюдать правила по-

ведения, корреспондирующие праву должностного лица данные правила пред-

писывать1. Рассмотрение меры официального полицейского предостережения, с 

точки зрения данной позиции, означает, что метод принуждения здесь имеет ме-

сто только тогда, когда лицо не выполнило предписание отказаться от антиоб-

щественного поведения. В таком случае до факта нарушения подвластным ли-

цом предписания можно говорить об информационном характере официального 

полицейского предостережения. Ученые, придерживающиеся второй точки зре-

ния, допускают возможность применения меры принуждения не в связи с право-

нарушением лица2. Рассматривая полицейское предостережение с этой позиции, 

представляется возможным отнести его к мере административного принуждения 

на стадии вынесения предостережения, до принятия решения лицом о продолже-

нии антиобщественного поведения. 

Известно, что официальное полицейское предостережение есть индивиду-

альный правовой акт публичного управления, обладающий соответствующими 

признаками и юридическими свойствами: принимается уполномоченными субъ-

ектами публичного управления – должностными лицами, перечень которых за-

креплен Приказом МВД РФ от 4 марта 2020 г. № 119; принимается в односто-

роннем порядке и не требует согласия лица, которому выносится предостереже-

ние; имеет специальную форму и процедуру принятия, получившую закрепление 

в вышеназванном Приказе МВД РФ; устанавливает обязательные правила пове-

дения – предписание отказаться от продолжения действий, послуживших причи-

ной для вынесения официального предостережения. Так, согласно указанному 

Приказу МВД предостережение содержит обязательное для исполнения требо-

вание о недопустимости действий, создающих условия для совершения правона-

рушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. 

1. Основанием для применения официального полицейского предостере-

жения согласно Приказу МВД РФ от 4 марта 2020 г. № 119 является 

 
1 Мицкевич Л.А. Очерки теории административного права: современное наполнение : 

монография. М.: Проспект, 2017. С. 180. 
2 Мельников В.А. Административно-правовое ограничение прав граждан и механизм 

его реализации органами внутренних дел : дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2015. С. 201. 
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осуществление физическим лицом действий, создающих условия для соверше-

ния правонарушений, либо в целях недопустимости продолжения антиобще-

ственного поведения. Само по себе наличие законодательно закрепленного ос-

нования для применения официального полицейского предостережения говорит 

о принадлежности данной меры скорее к методу государственного принуждения, 

поскольку известно, что, во-первых, нельзя очертить круг юридических или фак-

тических оснований для применения субъектами метода убеждения, во-вторых, 

убеждение представляется мерой, имеющей целью закрепление в сознании лиц 

системы взглядов, правильной с точки зрения государства, а потому системати-

ческой, не имеющей точек начала и окончания ее применения. 

2. Сущность метода убеждения состоит в воздействии на сознание и пове-

дение лиц, лишь направляющем на добровольное исполнение правил поведения, 

в то время как метод принуждения состоит в непосредственном материальном, 

физическом и, что немаловажно, в психическом воздействии на поведение и со-

знание человека. На первый взгляд, официальное предостережение оставляет за 

лицом право выбора: прекратить антиобщественное поведение или нет, а сама 

идея применения официального предостережения состоит в том, чтобы лишь 

обозначить лицу, что его поведение не является правильным с точки зрения гос-

ударства.Однако нужно понимать, что в случае выбора последнего такому лицу 

может быть применена негативная санкция со стороны государства, и очевидно, 

что, рассматривая данный аспект меры официального предостережения, нельзя 

говорить о добровольном исполнении правил поведения, поскольку выбор, пра-

вильный с точки зрения государства, обеспечен не чем иным, как государствен-

ным принуждением. 

3. К вопросу о юридических последствиях вынесения официального предо-

стережения для лица, замеченного в осуществлении антиобщественной деятель-

ности, получение официального предостережения – это всегда выбор между пре-

кращением или продолжением поведения, на которое было указано в предосте-

режении, при этом непосредственные юридические последствия возникнут 

только в случае продолжения такого поведения и только в форме ужесточения 

санкции за неисполнение предостережения. Здесь, очевидно, следует согла-

ситься с распространенной в литературе точкой зрения о необходимости усиле-

ния ответственности за совершения правонарушения, от которого в своем право-

вом акте предостерегало должностное лицо1. 

Таким образом, анализ некоторых аспектов правовой природы официаль-

ного полицейского предостережения с позиции метода позволяет отнести предо-

стережение скорее к правовой мере административного принуждения. Однако 

следует учитывать дискуссионность вопроса об основании применения метода 

 
1 Кокорев А.Н. Совершенствование правоприменения в сфере профилактической дея-

тельности органов внутренних дел // Административное право и процесс. 2020. № 1 // СПС 

КонсультантПлюс. 
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принуждения, а также специфику данной меры, заключающуюся в характере до-

ведения информации до сведения лица, которому вынесено предостережение. 

 

 

Мелентьева В.В. 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова  

(г. Архангельск) 

Актуальные проблемы  
привлечения к юридической ответственности  

за нарушение антидопинговых правил в Российской Федерации  

Наиболее серьезным нарушением спортивной этики является использова-

ние запрещенных к употреблению субстанций и методов. В России тема допинга 

в последние несколько лет звучит все более часто. В настоящее время ответ-

ственность за нарушение антидопинговых правил в спорте высших достижений 

на внутригосударственном уровне установлена КодексомРоссийской Федерации 

об административных правонарушениях и Уголовным кодексом. 

При этом стоит отметить, что составы правонарушений и преступлений не-

редко являются конкурирующими, в связи с чем существует проблема привлече-

ния к ответственности и определения состава правонарушения в деяниях субъ-

екта. Конкурирующими составами являютсясостав преступления, предусмот-

ренный ст. 230.1 УК РФ, и состав правонарушения ст. 6.18 КоАП РФ. Ввиду того, 

что состав преступления и правонарушения идентичны друг другу, разграниче-

ние должно осуществляться по объективной стороне деяний. Однако довольно 

затруднительно точно определить, какое действие имеет место в каждом кон-

кретном случае нарушения: административное правонарушение в виде содей-

ствия или преступление в форме склонения к употреблению допинга. Также кон-

курирующими являются составы преступления ст. 230.2. УК РФ и правонаруше-

ния ст. 6.18 КоАП РФ. В данном случае наблюдается полная текстуальная и со-

держательная идентичность, соответственно, на практике провести разграниче-

ние невозможно.  

При анализе предмета преступлений и предмета административных право-

нарушений в данной сфере существенны различия. Предметом правонарушения, 

предусмотренного ст. 6.18 КоАП РФ, является запрещенная субстанция и (или) 

запрещенный метод, содержащийся в приказе Минспорта России от 6 декабря 

2017 г. № 1052. Предметом преступлений, предусмотренных ст. 230.1. и 230.2. 

УК РФ, являются субстанции и (или) методы, запрещенные для использования в 

спорте, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 28 

марта 2017 г.№ 339. При этом приказ Минспорта фактически воспроизводит пе-

речень веществ, установленный Запрещенным списком ВАДА, тогда как 
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постановление Правительства содержит тот же список с большим количеством 

изъятий. В частности, в него не входит целая группа веществ гормонов и моду-

ляторов. Такая избирательность в формулировании предмета преступления озна-

чает, что склонение киспользованию целого ряда веществ, запрещенных между-

народными стандартами, в Российской Федерации не является преступным дея-

нием. В связи с этим требуется пересмотр заявленных положений, в частности 

формулирование данных составов преступлений и правонарушений как бланкет-

ных норм, отсылающих к Запрещенному списку веществ ВАДА.  

Ответственность за использование и склонение к употреблению допинга в 

уголовном и административном законодательстве наступает только при наличии 

вины. Объективное вменение, согласно основополагающим правовым принци-

пам России, запрещено. Таким образом, в каждом конкретном случае сторона 

обвинения должна доказать наличие вины как элемента субъективной стороны 

преступления, что является весьма затруднительным для правоприменителя. Та-

кое положение подтверждает большое число выявленных Международным Ан-

тидопинговым Агентством нарушений антидопинговых правил со стороны рос-

сийских спортсменов и сравнительно небольшое количество судебных пригово-

ров и постановлений о назначении административного наказания внутри страны 

за те же нарушения.В то же время Кодекс ВАДА исходит из позиции персональ-

ной обязанности каждого спортсмена не допускать попадания запрещенной суб-

станции внутрь своего организма. Такое положение в ряде решений Спортивного 

Арбитражного Суда (CAS) получило название принципа «строгой ответственно-

сти». Такой принцип взят за основу конструирования ответственности за нару-

шение антидопинговых правил в национальных правовых системах многих 

стран мира. Согласно названному принципу спортсмен несет ответственность за 

факт наличия в одной из его допинг-проб запрещенной субстанции или приме-

нения запрещенного метода, независимо от доказанности наличия умысла и ви-

новности. 

Кроме материальных оснований привлечения к ответственности за нару-

шение антидопинговых правил при рассмотрении уголовной и административ-

ной ответственности большое значение имеют и процессуальные сроки осу-

ществления преследования. Постановление о привлечении к административной 

ответственности за нарушение законодательства РФ об охране здоровья граждан, 

законодательства о физической культуре и спорте выносится не позднее истече-

ния одного года со дня совершения административного правонарушения. При 

этом международные организации исходят из позиции сложности выявления 

данных нарушений, не устанавливая процессуальных сроков привлечения к от-

ветственности. В уголовном законодательстве РФ ситуация обстоит еще слож-

нее, поскольку субъектом преступлений, связанных с нарушением антидопинго-

вых правил, являются третьи лица, соответственно, установление точного 
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времени совершения преступления для исчисления сроков привлечения к ответ-

ственности является довольно затруднительным. 

Исходя из всего вышесказанного, национальное антидопинговое законода-

тельство Российской Федерации нуждается в реформировании для того, чтобы 

механизм юридической ответственности за нарушение антидопинговых правил 

имел не только теоретическое, но и практическое значение. Предлагается набор 

следующих мер: 

– конструирование бланкетных диспозиций составов преступлений и ад-

министративных правонарушений, связанных с нарушением установленных пра-

вил антидопинга, непосредственно отсылающих к международно-правовым нор-

мам и правилам; 

– применение принципа «строгой ответственности» к спортсменам при 

рассмотрении уголовных дел и административных проступков, связанных с упо-

треблением запрещенных веществ и использованием недопустимых методов; 

– увеличение срока привлечения к уголовной и административной ответ-

ственности по делам, связанным с нарушением правил антидопинга ввиду слож-

ности выявления данных нарушений. 

 

 

Игнатенко М.С. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель И.В. Данькова 

Брачный договор как способ мирного урегулирования  
имущественных споров между супругами  

На сегодняшний день в Республике Беларусьотношения, складывающиеся 

между супругами по вопросам имущества и взаимного материального содержа-

ния, в большей степени регулируются государством.Супругивправе самостоя-

тельно, учитывая свои интересы, на основе действующих в государстве норма-

тивных правовых актов выбрать один из предусмотренных законодательством 

режим правового регулирования собственности (законный или договорный). По-

ложения, касающиеся договорного режима имущества супругов, являются отно-

сительно новыми и в свете проводимой социальной политики государством по 

сохранению и укреплению семьи весьма актуальными. 

В Республике Беларусь брачный договор носит исключительно личный ха-

рактер и рассматривается как альтернатива законному правовому режиму общей 

совместной собственности супругов.Заключение брачного договора является 

правом сторон, и, учитывая тот факт, что данное соглашение может порождать 
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взаимные права и обязанности только для супругов, он вступает в силу со дня 

регистрации заключения брака в органах ЗАГС1. 

Также необходимо отметить, что заключение брачного договора – это са-

мостоятельное решение каждой супружеской пары, которое не должно воспри-

ниматься как некая ограничительная мера прирегистрации брака. Если супруги 

добровольно приняли решение о заключении брачного договора, значит, таким 

способом они закрепили доверительные отношения между собой, что является 

значительным шагом вперед в развитии общественного правосознания. 

В связи с тем, что в брачный договор включаются любые не противореча-

щие основным началам семейного законодательстваусловия имущественного и 

личного характера, можно констатировать факт, что их перечень является откры-

тым. Однако при заключении брачного договора закон устанавливает некоторые 

ограничения, которые направлены на защиту прав и интересов как самих супру-

гов, так и других членов семьи и третьих лиц. Помимо таких ограничений, усло-

вия брачного договора необходимы для стабильности, прочности и законности 

данного института. А потому брачный договор может явиться своеобразным се-

мейным кодексом конкретной супружеской пары, определяющим практически 

все имущественные и личные аспекты семейной жизни2. 

Брачным договором могут быть установлены следующие режимы соб-

ственности: 

– режим общей совместной собственности, предусматривающий некото-

рые особенности, отличные от законного правового режима; 

– режим долевойсобственности, устанавливающий параметры определе-

ния долей каждого из супругов как в отношении их общейсовместной собствен-

ности, так и в отношении их личного имущества; 

– режим раздельной собственности супругов как в отношении уже имею-

щейся у них собственности, так и в отношении имущества, которое будет приоб-

ретено ими в будущем3. 

Супруги могут заключить брачный договор, направленный на установле-

ние их имущественных прав и обязанностей на случай расторжения брака. В та-

ком договоре можно определить дальнейшую судьбу имущества в случае рас-

торжения брака, т.е. кому и в каком количестве будет передано то или иное иму-

щество. Однако супруги, уже принявшие решение о прекращении брачно-семей-

ных отношений, не могут заключать брачный договор. 

Таким образом, можно утверждать, что брачный договор обеспечивает за-

щиту прав и законных интересов супругов, которые сознательно избрали путь 

 
1 Авлиев В.Н. Субъекты и особенности заключения брачного договора по законода-

тельству России и Беларуси // ScienceTime. 2017. № 2 (26). С. 15-19. 
2 Максимович Л.Б. Брачный договор в российском праве. М.: Ось-89, 2013. 192 с. 
3 Полозов В.Н. О соотношении понятий брачного договора и соглашения о разделе об-

щего имущества супругов // Юрист. № 11. 2002. С. 28- 29. 
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договорного урегулирования возможных конфликтов, прежде всего имуще-

ственного характера,поскольку даже суд при рассмотрении имущественных спо-

ров между супругами и бывшими супругами при наличии брачного договора ру-

ководствуется его положениями.Представляется, что наличие между супругами 

действующего брачного договора в случае возникновения необходимости раз-

дела имущества поможет избежать конфликтных ситуаций и решить возможные 

имущественные споры мирным путем. 

 

 

Беринчик В.В. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель И.В. Данькова 

Некоторые аспекты совершенствования законодательства  
об усыновлении в Республике Беларусь 

На современном этапе развития общества вопросы, связанные с правовым 

регулированием и порядком усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, исследуются учеными и практическими работниками в це-

лях дальнейшего совершенствования законодательства в данной сфере. Это свя-

зано с тем, что забота о детях, а также защита их прав и законных интересов 

является важнейшим конституционным принципом Республики Беларусь. 

Предварительная работа, направленная на установление необходимых и 

достаточных условий для усыновления, ведется органами опеки и попечитель-

ства, которые в течение одного месяца со дня обращения кандидатов в усынови-

тели проводят обследование их жилищно-бытовых условий, определяют их лич-

ностные особенности и состояние здоровья, изучают взаимоотношения между 

членами семьи, оценивая при этом готовность всех членов семьи к появлению 

ребенка, а также проводят специальные занятия по подготовке к усыновлению. 

Кроме того, органы опеки и попечительства осуществляют подбор ребенка по 

запросу кандидатов в усыновители, учитывая при этом его этническое происхож-

дение, вероисповедание, родственные связи и т.д., а также сообщают будущим 

усыновителям всю информацию о ребенке (уровень его развития, состояние здо-

ровья, личностные особенности и др.)1. 

Вместе с тем особое внимание необходимо обратить на установление пси-

хологической совместимости усыновителя и ребенка, что, к сожалению, не 

 
1 Об утверждении положения о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) 

и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на 

территории Республики Беларусь : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 

28.02.2006 № 290 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
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отражено в нормах белорусского семейного законодательства. На наш взгляд, 

данный фактор имеет большое значение, так как взаимоотношения между усы-

новителями и ребенком позволят выяснить, насколько конкретное усыновление 

соответствует интересам ребенка. Кроме того, установление психологической 

совместимости поможет в ситуации, когда на усыновление одного и того же ре-

бенка претендуют несколько кандидатов. 

Необходимо отметить, что закон не определил биологических родителей 

ребенка в качестве обязательных участников процесса. Действительно, это дей-

ствие не может быть признано произведенным в интересах ребенка, а с мораль-

ной точки зрения представляется неверным допускать родителей, отказавшихся 

от своего ребенка, в судебное заседание, на котором решается вопрос о его пере-

даче в замещающую семью, несмотря на то, что согласие биологических родите-

лей является существенным условием для усыновления. 

На основании ст. 126 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее 

– КоБС) разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком 

должна быть не менее 16 лет и не более 45 лет. Данная норма обусловлена стрем-

лением со стороны законодателя придать отношениям между усыновителем и 

усыновляемым характер, максимально приближенный к отношениям между ро-

дителями и детьми, в том числе и по возрастным параметрам. Исключением из 

этого правила является усыновление ребенка отчимом (мачехой), а также иные 

причины, признанные судом уважительными, на основании которых разница в 

возрасте может быть сокращена (увеличена)1. 

Еще одним условием, необходимым для усыновления, является согласие 

ребенка, достигшего 10 лет. Считается, что ребенок до 10-летнего возраста не в 

достаточной мере способен осознавать происходящее, следовательно, не может 

лично участвовать в некоторых правоотношениях, хотя ребенок, являясь само-

стоятельным субъектом права, должен уметь правильно и адекватно оценивать 

свое поведение и его последствия. Как видим, в момент получения согласия ре-

бенка на усыновление, усыновители как бы исключаются из процесса по усынов-

лению, несмотря на то, что он в полной мере затрагивает их права и интересы. 

Если же до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье буду-

щих усыновителей и считает их своими родителями, усыновление в виде исклю-

чения может быть произведено без получения его согласия (ч. 3 ст. 130 КоБС). 

В целях обеспечения тайны усыновления ст. 132 КоБС предоставляет усы-

новителям возможность внести изменения в дату рождения ребенка, но не более 

чем на один год, о чем делается отметка в решении суда. Причем производство 

таких изменений допускается только при наличии исключительных обстоятель-

ств. К примеру, женщина имитирует беременность, семья собирается изменить 

 
1Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: принят Палатой представителей 3 июня 

1999 г.; одобрен Советом Респ. 24.06.1999 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь 

/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
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место жительства, тогда изменение даты рождения ребенка послужит неким 

убеждением для окружающих в том, что усыновители являются его биологиче-

скими родителями. Однако необходимо отметить тот факт, что изменение даты 

рождения ребенка первого года жизни не совсем целесообразно в связи с тем, 

что различные показатели его развития в этот период обычно не совпадают. А 

потому предлагается на законодательном уровне закрепить положение о том, что 

для усыновляемого ребенка первого года жизни возможно изменение его даты 

рождения в пределах двух месяцев.  

Таким образом, приходим к выводу, что усыновление – это такая форма 

устройства детей на воспитание в семью, при которой между усыновителями и 

усыновляемым возникают такие же правоотношения, как между родителями и 

детьми. Порядок и условия усыновления отражены в законодательстве Респуб-

лики Беларусь, однако некоторые моменты требуют дальнейшего исследования 

и совершенствования в целях учета интересов как детей, так и их будущих усы-

новителей. 

 

 

Шилов П.Л. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель А.А. Косенко 

О полномочиях участковых инспекторов милиции в сфере  
применения административного законодательства  

На участковых инспекторов милиции (далее – УИМ) в Республике Бела-

русь в настоящее время возложен достаточно большой объем работы. В частно-

сти, основными направлениями оперативно-служебной деятельности УИМ явля-

ются: рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, заявлений и сооб-

щений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о 

происшествиях, а также применение мер общей и индивидуальной профилак-

тики правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, профилактика пре-

ступлений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опь-

янения, и преступлений против собственности1. 

Как видим, сфера служебной деятельности УИМ достаточно разнообразна. 

В связи с этим обстоятельством законодатель закрепил за УИМ достаточно ши-

рокие полномочия в части ведения административного процесса по делам об ад-

министративных правонарушениях. УИМ является самодостаточным субъектом 

административно-деликтных отношений и вправе участвовать в административ-

ном процессе на любом его этапе: от начала административного процесса до 

 
1 Пункт 21 приказа МВД Республики Беларусь от 28.07.2019 № 177 «Об утверждении 

Инструкции по организации деятельности участкового инспектора милиции». 
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исполнения административного взыскания. В силу, как уже отмечалось ранее, 

достаточно обширных полномочий УИМ такой подходвполне обоснован. 

Общие полномочия всех сотрудников органов внутренних дел (далее – 

ОВД) по ведению административного процесса законодательно закреплены в 

ст. 3.6 и ст. 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса об административных 

правонарушениях Республики Беларусь (далее – ПИКоАП). Полномочия же по 

ведению административного процесса отдельных категорий сотрудников ОВД, 

в зависимости от занимаемой ими должности, закреплены в постановлении МВД 

Республики Беларусь от 19 февраля 2021 г. № 47 «О полномочиях должностных 

лиц ОВД». 

Однако, по нашему мнению, законодатель закрепил за УИМ полномочия 

на ведение административного процесса и по некоторым составам администра-

тивных правонарушений, которые напрямую не касаются их служебной деятель-

ности. 

К примеру, УИМ наделен полномочиями на составление протоколов об ад-

министративных правонарушениях и подготовку дел об административных пра-

вонарушениях к рассмотрению по делам об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных ст. 12.34 Кодекса об административных правонаруше-

ниях Республики Беларусь (далее – КоАП) «Подделка проездных документов». 

Напомним, что служебная деятельность УИМ организована по зональному 

принципу и подразумевает работу с людьми на конкретном административном 

участке, т.е. практически не связана, за редким исключением, с осуществлением 

переездов в общественном транспорте. Таким образом, у УИМ фактически нет 

возможности выявлять данные административные правонарушения. 

Вместе с тем, как показывает практика, административные правонаруше-

ния, предусмотренные ст. 12.34 КоАП, в основном выявляются работниками ор-

ганов пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта. 

Однако, несмотря на то что в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 3.30 ПИКоАП выше-

указанные работники наделены правом на составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях по некоторым составам административных право-

нарушений, среди утвержденного перечня ст. 12.34 КоАП нет. 

Получается парадоксальная ситуация: работник органов транспорта выяв-

ляет правонарушение, осуществляет фактическое задержание правонарушителя 

либо лица, приобретшего поддельный проездной документ, но полномочий на 

ведение административного процесса у него нет. Поэтому либо, что бывает чаще 

всего, УИМ вызывается по техническим каналам связи на место происшествия, 

либо сами работники органов транспорта доставляют задержанное лицо в здание 

ОВД, где УИМ осуществляет разбирательство и начинает административный 

процесс. И в одном, и в другом случае тратится значительное количество вре-

мени как сотрудников ОВД, так и сотрудников органов транспорта, что, без-

условно, негативно влияет на эффективность их служебной деятельности. 
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Еще одним примером излишних административно-юрисдикционных пол-

номочий УИМ является наделение его полномочиями на составление протоко-

лов об административных правонарушениях и подготовку дел об администра-

тивных правонарушениях к рассмотрению по делам об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных ст. 20.6 КоАП «Незаконный поиск и оборот ар-

хеологических артефактов». 

В соответствии абз. 4 ч. 1 ст. 83 Кодекса Республики Беларусь о культуре 

археологические артефакты являются историко-культурной ценностью и 

должны обладать рядом специфических критериев. Зачастую сами работники 

культуры или ученые-археологи, которые обладают необходимыми знаниями, 

затрудняются без проведения проверочных мероприятий отнести полученные 

находки к категории археологических артефактов. Еще более абсурден тот факт, 

что в соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 3.30 ПИКоАП органы Министерства культуры 

наделены полномочиями на составление административных правонарушениях 

по всем статьям КоАП, содержащимся в гл. 20 «Административные правонару-

шения в области охраны историко-культурного наследия», за исключением 

ст. 20.6 КоАП. Учитывая тот факт, что в соответствии со ст. 125 Кодекса Респуб-

лики Беларусь о культуре учет археологических артефактов ведется Националь-

ной академией наук Республики Беларусь или юридическим лицом, ею уполно-

моченным, возникает закономерный вопрос о наличии соответствующих науч-

ных компетенций у УИМ для установления самого предмета административного 

правонарушения и сбора доказательств по делу об административном правона-

рушении. 

По нашему мнению, оптимизация административно-юрисдикционных 

полномочий УИМ, изъятие из них несвойственных функций позволит повысить 

эффективность их оперативно-служебной деятельности и даст возможность со-

средоточиться на выполнении непосредственных функций по борьбе с преступ-

ностью, профилактике правонарушений, охране общественного порядка и обес-

печении общественной безопасности. 

 

 

Леонова П.А. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь  

Научный руководитель В.М. Ковалев 

Новый кодекс об административных правонарушениях  
Республики Беларусь – профилактическая направленность  

С 1 марта 2021 г. вступил в силу новый Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, который содержит ряд кардинальных из-

менений (далее – КоАП). Предыдущий КоАПбыл принят в 2003 г., опыт 
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действия законодательства, регулирующего общественные отношения в области 

борьбы с административными правонарушениями, доказал огромную пользу 

правотворческой работы, осуществленной в начале второго тысячелетия, в ре-

зультате которой впервые был принят свой национальный кодифицированный 

законодательный акт об административных правонарушениях. К сожалению, 

практика применения этого КоАП имела недостатки, которые снижали эффек-

тивность борьбы с административными проступками. Например, установление 

повышенных размеров штрафов (на физических лиц максимальный размер 

штрафа – до двухсот базовых величин, на индивидуальных предпринимателей за 

отдельные виды правонарушений – до пятисот базовых величин). 

Потребность в дальнейшей корреляции административно-деликтных норм 

была обусловлена необходимостью более широкого отражения в них демократи-

ческих принципов регулирования управленческих отношений, связанных с реа-

лизацией прав граждан и юридических лиц и выполнением ими обязанностей пе-

ред обществом и государством, а также более четкого определения задач законо-

дательства об административных правонарушениях. Наши исследования пред-

посылок принятия нового КоАП позволили установить ряд особенностей, кото-

рые можно свести к следующему: 

во-первых, принятию нового КоАП предшествовало обобщение опыта 

действия КоАП 2003 г., регулирующего общественные отношения в области 

борьбы с административными правонарушениями; 

во-вторых, практика его применения не решала всех задач, связанных с 

предупреждением, выявлением и пресечением административных правонаруше-

ний; 

в-третьих, происходящие изменения в социальной, правовой и экономиче-

ской сфере, а также сложившаяся политическая ситуация второй половины 2020 г.; 

в-четвертых, назрела необходимость совершенствования системы видов 

административной ответственности; 

в-пятых, потребность принятия нового КоАП, на наш взгляд, была обу-

словлена необходимостью более четкого определения задач законодательства об 

административных правонарушениях. Одной из главных идей, воплощенных в 

новом КоАП, состоит в том, что бы суд, органы, ведущие административный 

процесс, постоянно реализовывали мероприятия, обеспечивающие предупре-

ждение административных правонарушений, воспитание граждан в духе высо-

кой дисциплинированности, сознательного выполнения конституционных и дру-

гих установленных законом обязанностей. В связи с этим особенно важно выяв-

лять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонару-

шений. Так, ч. 2 ст.1.2 «Задачи и принципы Кодекса Республики Беларусь об ад-

министративных правонарушениях» определяет, что суд, органы, ведущие адми-

нистративный процесс, реализуют в пределах своей компетенции мероприятия, 

направленные на: 1) предупреждение (профилактику) административных право-
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нарушений, в том числе выявление и устранение причин и условий, способству-

ющих совершению административных правонарушений; 2) повышение правосо-

знания и правовой культуры физических лиц, их воспитание в духе соблюдения 

настоящего Кодекса и иных актов законодательства, международных договоров 

Республики Беларусь и иных международно-правовых актов, содержащих обя-

зательства Республики Беларусь, уважения национальных традиций, социаль-

ных и культурных ценностей белорусского народа, прав и свобод других лиц1. 

С целью усиления профилактической составляющей административной 

ответственности, сужения сферы применения административного взыскания до 

минимальных пределов, введена гл. 5 «Профилактические меры воздействия» 

следующего содержания: «Часть 1. К лицу, совершившему административное 

правонарушение, в целях предупреждения совершения им новых администра-

тивных правонарушений могут применяться следующие профилактические 

меры воздействия: 1) устное замечание; 2) предупреждение; 3) меры воспита-

тельного воздействия (в отношении несовершеннолетних)». 

Вышеуказанные меры воздействия могут применяться к лицу, совершив-

шему правонарушение, при освобождении лица, совершившего административ-

ное правонарушение, от административной ответственности, в целях предупре-

ждения совершения им новых административных правонарушений. По общему 

правилу они могут назначаться за совершение правонарушений, не относящихся 

к категории грубых. В зависимости от определенных условий их применение бу-

дет обязательным (например, предупреждение за однократно совершенные ад-

министративные проступки) либо альтернативным (например, мерывоспита-

тельного воздействия к несовершеннолетним).Так, устное замечание объявля-

ется в устной форме при малозначительности совершенного физическим лицом 

административного правонарушениядо начала административного процесса (то 

естьбез составления протокола об административном правонарушении и иных 

процессуальных документов).Предупреждение применяется в случае признания 

лицом факта совершения административного правонарушения и согласия на 

освобождение от административной ответственности с вынесением предупре-

ждения. Таким образом, предупреждение является мерой профилактического 

воздействия, а не видом административного взыскания. 

Исходя из этого, профилактика правонарушений становится главным 

направлением в административном законодательстве Республики Беларусь, так 

как до настоящего времени основной упор в профилактической работе делалсяна 

предотвращение преступности, в то время как именно административные право-

нарушения в структуре правовой деликтности имеют наибольший удельный вес. 

 
1 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях:принят Пала-

той представителей 18 декабря 2020 г.: одобрен Советом Респ. 18.12.2020 // ЭТАЛОН. Зако-

нодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 

2021. 
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Кроме того, эффективность борьбы с преступностью во многом зависит от орга-

низации работы по профилактикеадминистративных правонарушений. 

Таким образом, на наш взгляд, принятие нового КоАП означает дальней-

шее совершенствование кодификации норм права об административных право-

нарушениях, усиление профилактической составляющей административной от-

ветственности, значительно расширит информированность населения о рамках 

правомерного поведения в сфере государственного управления, охраны обще-

ственного порядка, повысит уровень деятельности, в том числе и органов внут-

ренних дел по предупреждению и профилактике правонарушений. 

 

 

Воденкова А.С. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь  

Научный руководитель Н.А. Шелегова, кандидат технических наук, доцент 

Теоретические аспекты товароведной экспертизы  
 как инструмента защиты прав потребителей  

Производство и реализация на рынке продовольственных товаров, ингре-

диентный состав которых не соответствует своему назначению и рецептуре, яв-

ляется фальсификацией. Несомненно, что в такой ситуации производитель или 

продавец нарушает права потребителя, нанося ему как материальный, так и мо-

ральный ущерб. 

Если результатом становится спор между продавцом и покупателем о ка-

честве товара или достоверности информации о нем, продавец обязан провести 

товароведческую экспертизу, возместив все расходы, возникшие при этом. Как 

правило, эта обязанность возлагается на уполномоченное лицо отдела реклама-

ций. При этом покупатель вправе лично участвовать в проведении экспертизы 

или участвовать в ней через своего представителя. Кроме того, он может оспо-

рить заключение экспертизы в судебном порядке1. 

Вышесказанное обуславливает актуальность научной работы, цель кото-

рой состоит в изучении теоретических и практических основ товароведческой 

экспертизы как средства защиты прав потребителей в административном про-

цессе. Объектом исследования этой работы является товароведческая экспертиза 

как средство защиты прав потребителей. 

Научная новизна тематики, направленной на рассмотрение различных ас-

пектов товароведческой экспертизы качества продуктов питания как инстру-

 
1 Шарипова А.М. Фальсификация продуктов питания как нарушение прав потребите-

лей // Первые шаги в науку третьего тысячелетия: материалы XIII Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции / отв. за вып. И.С. Салахутдинова. Уфа: Издательство 

БашГУ, 2017. С.791-794. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32634105&selid=32644066


МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
354 

мента обеспечения прав потребителей в административном процессе, состоит в 

систематизации информации и получении новых данных о практическом опыте 

применения товароведческой экспертизы в административном процессе Респуб-

лики Беларусь как средства защиты прав потребителей. 

Необходимо отметить, что в случае возникновения между потребителем и 

продавцом спора о качестве товара экспертиза может быть инициирована как од-

ним, так и другим участником спора1. 

Поскольку характерной особенностью потребительских товаровявляется 

их разнообразное назначение, состав, свойства и т.п., а стадии технологического 

цикла представлены целым рядом этапов от проектирования до потребления и 

утилизации, то очевидно, что круг экспертов по потребительским товарам доста-

точно широк. 

Как всякое исследование, экспертиза имеет свой предмет, объект, метод 

или методику исследования. 

С научной точки зрения предмет товароведческой экспертизы может быть 

определен как изучение взаимосвязей и закономерностей между формировани-

емпотребительских свойств продукта и их изменениями, происходящими в ходе 

правонарушения. 

В тоже время, если рассматривать предмет экспертизы в практическом ас-

пекте, можно определить его как получение посредством специальных научных 

познаний фактических данных или же за счет исследования материалов уголов-

ного, административного или гражданского дела. 

Поскольку задача перед экспертом формулируется в виде вопроса, то и 

предмет экспертизы опосредованно выражен через этот вопрос. 

Верное определение предмета экспертизы при ее заказе или назначении 

предполагает правильную и точную постановку вопросов перед экспертом. 

Именно с целью ответа на поставленные вопросы эксперт и проводит экс-

пертные исследования. 

Методология исследования предполагает получение таких новых фактиче-

ских данных, которые до этого не были известны и которые иным способом уста-

новить не представляется возможным. 

Метод экспертизы (экспертного исследования) представляет собой си-

стему логических и (или) инструментальных операций, способов или приемов 

получения данных.  

Для данного определения характерны четыре особенности, всесторонне 

отражающие сущность каждой конкретной методики экспертизы. Во-первых, 

это указание на то, что методика экспертного исследования – есть система, то есть 

совокупность взаимосвязанных между собой применяемых методов, приемов, 

 
1 О защите прав потребителей: Закон Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-3 (с изм. 

и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
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способов, средств. Во-вторых, необходимо подчеркивание взаимосвязи методики 

с объектом исследования. В-третьих, акцентируется внимание на экспертной си-

туации, которая конкретизирует структуру решения экспертной задачи. Иными 

словами, подчеркивается влияние объективных факторов на содержание мето-

дики. В-четвертых, отмечено, что применяемые методы, приемы, способы, сред-

ства базируются на достижениях современной науки и практики, что является за-

логом успешного формулирования научно обоснованных выводов. 

Классификация товароведной экспертизы по видам осуществляется с уче-

том номенклатуры свойств и требований, применяемых в экспертной оценке, а 

также ряда ее процессуальных особенностей. 

Например, досудебная экспертиза – это предварительная экспертиза товара 

до обращения потребителя в суд. Проведя экспертизу в частном порядке и полу-

чив экспертное заключение в свою пользу, заказчик экспертизы может обратиться 

в суд с иском. Нельзя не отметить, что суд по своему усмотрению может принять 

или не принять результаты подобной экспертизы в качестве доказательства. 

Как правило, экспертизы проводятся отдельными экспертами, но могут 

быть привлечены для проведения экспертизы и группы экспертов. 

В качестве эксперта может быть назначено любое лицо, обладающее спе-

циальными знаниями в области науки, техники, искусства, ремесла и иных сфе-

рах деятельности. 

Группами (комиссиями) экспертов проводятся обычно сложные экспер-

тизы. Заключение в таких случаях подписывается всеми экспертами – участни-

ками комиссии. 
В процессе комиссионной экспертизы между экспертами могут возникнуть 

ряд разногласий. В таком случае каждый из экспертов должен дать отдельное 

заключение по тем вопросам, которые вызвали разногласия. 
Если сделать какой-либо вывод, имеющий значение для дела, возможно 

лишь путем проведения нескольких исследований с использованием разных от-

раслей знаний, то назначается комплексная экспертиза. При этом каждый экс-

перт проводит исследование самостоятельно, несет за него ответственность и 

дает заключение лишь в пределах своей компетенции. 
При недостаточной ясности или неполноте заключения, а также в случае 

возникновения новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятель-

ств может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой мо-

жет быть поручено как тому же эксперту (комиссии), так и другому. 
В случае же необоснованности заключения эксперта, наличия сомнений в 

его правильности может быть назначена повторная экспертиза, проведение ко-

торой поручается другому эксперту (экспертам).  

 

  



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
356 

Власенко Е.Ф. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель Н.В. Пушко, кандидат экономических наук, доцент 

Теоретические аспекты материальной ответственности  
нанимателя за нарушение трудовых прав работника  

Трудовое законодательство предусматривает ответственность сторон тру-

дового договора за нарушение прав и интересов другой стороны. Так, если гл. 37 

Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК РБ)1 установлена матери-

альная ответственность работника за ущерб, причиненный при исполнении тру-

довых обязанностей, то на сегодняшний день в данном нормативно-правовом ак-

теотсутствует специальная глава, которая регулирует отношения, связанные с 

материальной ответственностью нанимателя перед работником. Ранее такая от-

ветственность регулировалась гл. 38 ТК РБ, но данные нормы были исключены 

из действующей редакции ТК РБ в июле 2007 г. Тем не менее этот вид матери-

альной ответственности регулируется другими нормами ТК РБ, а также нормами 

гражданского законодательства и другими нормативными актами Республики 

Беларусь. Так, в соответствии со ст. 14 Гражданского кодексаРеспублики Бела-

русь (далее – ГК РБ)2 лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков. Очевидно, что имущество может при-

надлежать как нанимателю, так и работнику. Даже если предположить, что ра-

ботник не имеет права в соответствии с трудовым законодательством на защиту 

своей собственности, то такое предположение бы противоречило главному за-

кону страны – Конституции. Право на возмещение ущерба имеют все работники, 

независимо от характера трудовой связи с предприятием, учреждением или ор-

ганизацией, стажа работы и т.д. 

Согласно действующему трудовому законодательству, материальная от-
ветственность нанимателя за вред, причиненный в результате нарушения права 
работника на труд, может возникать в следующих случаях: за необоснованный 
отказ в заключении трудового договора (ст. 16 ТК РБ); за задержку расчета при 
увольнении (ст. 78 ТК РБ); за задержку выдачи трудовой книжки (ст. 79 ТК РБ); 
за незаконное увольнение, перевод, перемещение, изменение существенных 
условий труда, отстранение от работы (ст. 243, 244 ТК РБ); за несвоевременное 
исполнение решения суда или постановления, принятого другим органом по 

 
1 Трудовой кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 08.06.1999 ; 

одобрен Советом Респ. 30.06.1999 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
2 Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 

28.10.1998 ; одобрен Советом Респ. 19.11.1998 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бе-

ларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
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рассмотрению трудовых споров (ст. 247 ТК РБ);в виде денежной компенсации 
морального вреда (ст. 246 ТК РБ). Так, в соответствии со ст. 77 ТК РБ, на нани-
мателя возлагается материальная ответственность перед работником по вопросу 
невыплаты последнему по вине нанимателя причитающихся при увольнении 
сумм выплаты. Данная норма обязывает нанимателя произвести указанные вы-
платы не позднее дня увольнения.Следующая норма (ст. 78 ТК РБ) прямо указы-
вает на то, что наниматель за задержку расчета по его вине обязан выплатить 
работнику средний заработок за каждый день задержки причитающихся ему 
сумм выплат. При выплате нанимателем неполной суммы заработной платы ра-
ботник имеет право взыскать с нанимателя денежные средства пропорционально 
невыплаченным при расчете денежным суммам. С данными нормами непосред-
ственно также связаны и положения ст. 79 ТК РБ, в которыхпрямо указано на то, 
что наниматель несет материальную ответственность за задержку выдачи трудо-
вой книжки в день увольнения: работник при несвоевременной выдаче ему тру-
довой книжки вправе потребовать выплаты ему среднего заработка за все время 
вынужденного прогула. При этом он также вправе обратиться в суд с требова-
нием замены даты увольнения на дату выдачи трудовой книжки. 

Еще одним основанием возложения на нанимателяматериальной ответ-
ственности является ч. 2 ст. 243 ТК РБ, сущность которой заключается в обязан-
ности нанимателя выплатить работнику, которому суд посчитал невозможным 
или нецелесообразным восстановление на работе по причинам, которые не свя-
заны с совершением виновных действий работником, возмещение в размере деся-
тикратного среднемесячного заработка. В соответствии со ст. 247 ТК РБ данные 
решения суда подлежат немедленному исполнению, при задержке которого на 
нанимателя возлагается обязанность выплатить работнику за все время задержки 
исполнения решения средний заработок или разницу в заработке.Рассмотрим дру-
гой вариант, когда работник все же был восстановлен на прежнем месте работы 
или была изменена формулировка причины увольнения, из-за которой работник 
не смог найти себе новую работу. Данный случай может быть основанием для вы-
платы работнику среднего заработка за время вынужденного прогула. 

Материальная ответственность нанимателя такжепредусмотрена в слу-
чаях, установленных ч. 2 ст. 244 ТК РБ: незаконныйперевод или перемеще-
ние;изменения существенных условий труда;отстранение от работы.Так, нани-
матель обязан выплатить средний заработок за время вынужденного прогула или 
разницу в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы. Необхо-
димо уточнить, что данные выплаты производятся по решению органа, рассмат-
ривающего трудовой спор. Также нужно отметить, что суд может возложить от-
ветственность на другое должностное лицо, которое ответственно за незаконное 
увольнение, перевод, перемещение, изменение существенных условий труда, от-
странение от работы. 

Вопросы возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника, 
связанного с исполнением им трудовых обязанностей, отражены и в постано-



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
358 

влении Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 1999 г. № 1028 «Об 
утверждении Правил возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работ-
ника, связанного с исполнением им трудовых обязанностей» Так, п. 2данного 
нормативного правового акта устанавливает, что наниматель несет материаль-
ную ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью работника уве-
чьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, свя-
занным с исполнением им своих трудовых обязанностей1. В этом случае нанима-
тель обязан возместить в полном объеме вред, причиненный жизни и здоровью 
работника при исполнении им трудовых обязанностей, если не докажет, что вред 
возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязатель-
ным условием привлечения нанимателя к материальной ответственности явля-
ется противоправное причинение такого вреда. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо рассмотреть 

возможность дополнения раздела V «Ответственность работников и нанимате-

лей» ТК РБ главой, закрепляющей общие положения материальной ответствен-

ности сторон трудового договора, с указанием особенностей материальной от-

ветственности нанимателя перед работником, что позволило бы таким образом 

отразить в нормах трудового права системный подход к правовому регулирова-

нию материальной ответственности сторон трудового договора. 

 

 

Цуканов Д.Н.  

Омская академия МВД России 

Научный руководитель А.В. Ляшук, кандидат юридических наук 

Направление на медицинское освидетельствование на состояние  
опьянения: проблемные вопросы правовой регламентации  

Нахождение в состоянии опьянения является квалифицирующим призна-

ком для многих административных правонарушений. В подобных случаях важ-

нейшим доказательством по делу об административном правонарушении служат 

результаты медицинского освидетельствования на состояние опьянения. При 

этом правоприменитель нередко сталкивается с рядом серьезных проблем, воз-

никающих в связи с особенностями и несовершенством законодательства. 

Действующее законодательство устанавливает ряд оснований для направ-

ления лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

Только должностные лица полиции вправе применять эту меру на основании 

 
1 Об утверждении Правил возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работ-

ника, связанного с исполнением им трудовых обязанностей : постановление Совета Мини-

стров Респ. Беларусь от 06.07.1999 № 1028 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бела-

русь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
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ст. 27.12, 27 декабря 1 КоАП РФ, ст. 44 Федерального закона от 8 января 1998 г. 

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», п. 14 ч. 1 

ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Помимо 

указанного, основания для направления лица на медицинское освидетельствова-

ние предусмотрены Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Законом Рос-

сийской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Как отмечает 

Р.Ю. Кохан, при этом законодатель использует различные термины: «медицин-

ское освидетельствование», «медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения», «профилактический медицинский осмотр» … Хотя такие виды вме-

шательств регламентируются правовыми актами различной юридической силы 

различных ведомств и описываются различными терминами, все они похожи с 

точки зрения медицинских манипуляций1.  

С формальной точки зрения все перечисленные виды медицинских осви-

детельствований имеют свои специфические основания и следствия. К примеру, 

за установление у лица наличия в крови превышения нормы содержания алко-

голя в случае управления им транспортного средства предполагается правовая 

ответственность, даже без внешних клинических признаков опьянения. Однако 

эта же самая ситуация не будет являться основанием привлечения лица к ответ-

ственности по ст. 20.21 КоАП РФ. В диспозиции ст. 6.9 КоАП РФ устанавлива-

ется запрет именно за незаконное употребление наркотических средств. Таким 

образом, привлечение к правовой ответственности может осуществляться и без 

наличия у лица состояния опьянения. В свою очередь, нахождение лица в состо-

янии наркотического опьянения, вызванного применением аналогов наркотиче-

ских средств в медицинских целях, не может нести административную ответ-

ственность по ст. 6.9 КоАП РФ. 

Однако в реальности соотношение указанных оснований вызывает значи-

тельные трудности. Как отмечается в научной литературе, при применении од-

них и тех же ст. 6.9, чч. 2,3 ст. 20.20, ст. 20.22 КоАП РФ сотрудники полиции в 

зависимости от сложившейся правоприменительной практики в 44,6% случаев 

применяют ст. 44 Федерального закона «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах», в 45,5% случаев – ст. 27 декабря 1 КоАП РФ, в 8,3% слу-

чаев – ст. 13 Федерального закона «О полиции»2. 

Не менее важной проблемой остается многообразие видов административ-

ной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетель-

 
1 Кохан Р.Ю. Административно-правовые основы применения полицией медицинского 

освидетельствования на состояние наркотического опьянения : дис. … канд. юрид. наук. Крас-

ноярск, 2021. С. 53. 
2 Там же. С. 75. 
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ствования на состояние опьянения. Отсутствие единой нормы в законодатель-

стве объясняется тем, что разные административные правонарушения требуют 

для признания их правонарушениями как таковыми разных субъективных и объ-

ективных оснований. По факту в зависимости от оснований для направления на 

медицинское освидетельствование применяться в случае отказа могут ст. 6.9, 

12.26, 17.71, ч. 4.2 ст. 20.8, ч.ч.2,3 ст.20.20, 19.3 КоАП РФ. 

Полагаем, что решение обеих указанных проблем может быть связано с их 

разъяснением в формате методических рекомендаций Главного управления по 

контролю за оборотом наркотиков МВД России. 

Для привлечения несовершеннолетних, допускающих немедицинское упо-

требление наркотических средств, психотропных веществ, к административной 

ответственности необходимо соблюдение ряда дополнительных процессуальных 

гарантий. В частности, сотрудникам полиции требуется обеспечить присутствие 

законного представителя несовершеннолетнего при составлении протокола об 

административном правонарушении, что далеко не всегда оказывается возмож-

ным. Кроме того, согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» для медицинского освидетельствования несо-

вершеннолетнего на состояние наркотического опьянения требуется согласие 

его законного представителя. Часто родители несовершеннолетних граждан от-

казываются от дачи такого согласия, что исключает возможность дальнейшего 

привлечения несовершеннолетнего к административной ответственности. 

Необходимость наличия в законодательстве последней из перечисленных 

дополнительных гарантий вызывает сомнение. Систематическое уклонение 

несовершеннолетнего от прохождения медицинского освидетельствования на 

состояние наркотического опьянения, а значит, и от административной ответ-

ственности, путем пользования этими гарантиями может привести к наркомании 

несовершеннолетнего, так как действенные профилактические меры не были во-

время оказаны. 

С учетом изложенного считаем целесообразным внести изменения в п. 2 

ч. 2 ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», исклю-

чив из него избыточную, на наш взгляд, гарантию, связанную с информирован-

ным согласием законного представителя при медицинском освидетельствовании 

несовершеннолетнего на состояние наркотического и иного токсического опья-

нения. 

 

 

 
1 Применение сотрудниками органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ отдельных мер административного принуждения : учебное посо-

бие /под ред. Н.Н. Цуканова. Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2015. С. 40. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ.  

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА   
 

 

 

Швоев И.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.А. Федорова, кандидат юридических наук, доцент 

Проблема неоднозначного применения судами статьи 159.3 УК РФ 

В настоящее время гражданами для расчетов активно используются пла-

стиковые карты, либо бесконтактный способ оплаты, либо система мобильных 

платежей, таких как, например, Apple Pay, и электронные кошельки, что привле-

кает внимание лиц криминальной среды. 

В 2018 г. в уголовный закон были внесены изменения в состав преступле-

ния, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, а также появилась новелла в виде п. «г» 

ч. 3 ст. 158 УК РФ. Изучая научную литературу по теме «Особенности квалифи-

кации мошенничества с использованием электронных средств платежа», можно 

обнаружить, что в последнее время остро стоит вопрос о разграничении кражи с 

банковского счета или в отношении электронных денежных средств и мошенни-

чества с использованием электронных средств платежа, а в связи с тем, что Пле-

нум Верховного Суда РФ еще не дал четких разъяснений по данному вопросу, в 

судебной практике отсутствует единое понимание квалификации таких деяний. 

Способами совершения мошенничества с использованием электронных 

средств платежа являются обман и злоупотребление доверием. Обман состоит в 

том, что субъект преступления выдает себя за законного держателя электронного 

средства платежа. Оно может быть поддельным либо украденным у другого 

лица. Это и вводит уполномоченного работника кредитной, торговой или иной 

организации в заблуждение о законности оплаты с помощью такой карты и доб-

росовестности оплачивающего покупку лица. Субъект преступления влияет на 

сознание и волю другого лица.  

Хищение денежных средств путем их снятия через банкомат с помощью 

банковской карты, находящейся у лица незаконно, образует состав другого пре-

ступления – кражи (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), поскольку воздействие на волю 

какого-либо лица отсутствует. 

Анализируя судебную практику по ст. 159.3 УК РФ, можно сделать вывод 

о том, что большое количество судебных решений требуют переквалификации. 

Так, Н., находясь возле заведения общественного питания, нашел банковскую 

карту потерпевшего и произвел ею оплату в различных продуктовых магазинах, 
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причинив тем самым имущественный ущерб потерпевшему. Н. был признан ви-

новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 УК РФ1. 

Аналогичная ситуация произошла с К., которая также нашла около торгового 

центра банковскую карту потерпевшего и неоднократно произвела покупки в 

торговых организациях за счет средств потерпевшего, находящихся на указан-

ной расчетной карте. Однако действия К. суд квалифицировал по п. «г» ч. 3 

ст. 158 УК РФ2. Также анализ судебной практики показал, что по п. «г» ч. 3 

ст. 158 УК РФ квалифицируются случаи, когда товары приобретаются не непо-

средственно в магазине, а через интернет-магазин. 

В связи с различной квалификацией аналогичных деяний Верховный Суд 

РФ разъяснил, что лицо, обнаружившее банковскую карту потерпевшего, опла-

чивая ею товары бесконтактным способом, не будет являться субъектом пре-

ступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, поскольку работники магазинов 

не были задействованы в процедуре списания денежных средств с банковского 

счета, а субъект преступления недостоверную информацию о владельце карты 

таким сотрудникам не сообщал и не вводил их в заблуждение. Обязанность по 

идентификации держателя карты у таких работников настоящим законодатель-

ством не предусмотрена. Помимо прочего, как утверждает Верховный Суд РФ, 

ссылаться на п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 

2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате» неверно, поскольку эти толкования относились к ранее действовавшей 

редакции ст. 159.3 УК РФ, в которую в 2018 г. были внесены изменения и введен 

п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ3. 

Считаем изложенную позицию правильной, поскольку при оплате товаров 

бесконтактным способом сотрудник торговой организации, можно сказать, явля-

ется терминалом, а, как указано ранее, мошенничеством хищение с помощью 

банкомата являться не будет. Лицо при нахождении чужой банковской карты, 

которая сама по себе не представляет материальной ценности, приобретая товар 

бесконтактным способом в организациях, осуществляющих торговую деятель-

ность, никаким образом не воздействует на сознание и волю сотрудников таких 

организаций. 

Однако нельзя не указать того, что противоположную позицию высказы-

вает П.С. Яни, он основывается на презумпции добросовестности участников 

гражданских правоотношений, считая, что виновный самим фактом использова-

ния карты вводит в заблуждение работника торговли о будто бы законном 

 
1 Приговор Нанайского районного суда с. Троицкого от 21.09.2020. URL: 

https://sudact.ru (дата обращения: 21.03.2021). 
2 Приговор Приокского районного суда г. Нижний Новгород от 06.07.2020. URL: 

http//www.consultant.ru (дата обращения: 21.03.2021). 
3 Определение Верховного Суда РФ от 29.09.2020. URL: http//www.consultant.ru (дата 

обращения: 21.03.2021). 
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характере своих действий, полагая, что все-таки обман таких работников присут-

ствует именно в самом совершаемом мошенничестве1. 

Таким образом, однозначных решений в этом вопросе нет, и, полагаю, в 

связи с этим имеют место быть различные квалификации по аналогичным дея-

ниям. Однако во избежание неверной квалификации преступлений и для соблю-

дения уголовно-правового принципа справедливости стоит учесть, что при совер-

шении кражи с банковского счета действия лица должны носить тайный характер, 

т.е. под п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ будут попадать деяния, при которых работники 

торговых организаций не интересуются сведениями о владельце предоставлен-

ного к оплате средства платежа, а также случаи оплаты товара в интернет-мага-

зине. В случае если такие работники все же интересуются, а в ответ субъект пре-

ступления сообщает ложную информацию, тем самым вводя в заблуждение та-

кого работника, то такое деяние должно быть признано мошенничеством с ис-

пользованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ). Для нивелирова-

ния дискуссий и путаницы требуется разъяснение Пленума Верховного Суда РФ 

о том, будет ли субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, 

лицо, обнаружившее банковскую карту потерпевшего и оплатившее ею товары 

бесконтактным способом, или если были задействованы работники торговых ор-

ганизаций в процедуре списания денежных средств с банковского счета. 

 

 

Ондар Н.Ш. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

Роль средств массовой информации  
в профилактике преступлений 

Современные проблемы, связанные с предупреждением преступности, от-

личаются сложностью и неоднозначностью. Взаимодействие, осуществляемое 

между правоохранительными органами и средствами массовой информации (да-

лее – СМИ), предоставляет возможность обеспечения рационального использо-

вания интеллектуальных и материальных ресурсов правоохранительных орга-

нов, повышения эффективности реализуемых мероприятий (процессуальных, 

розыскных, профилактических и др.). Актуальность изучения вопросов, связан-

ных с взаимодействием правоохранительных органов и СМИ, возрастает с каж-

дым годом с 70-80 гг. прошлого века. 

Активная (позитивная) роль средств массовой информации заключается в 

следующих функциях: 

 
1 Яни П.С. Мошенничество с использованием электронных средств платежа // Закон-

ность. 2019.№ 4. С. 19. 
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1) обеспечение формирования позитивного мнения общественности в от-

ношении организуемой борьбы с преступностью; 

2) формирование уважительного восприятия общественного порядка и 

правопорядка, желания поддерживать его и деятельность правоохранительных 

органов; 

3) создание терпимости (или нетерпимости) в отношении различных ви-

дов преступлений; 

4) обеспечение эффективного и оперативного информационного воздей-

ствия в отношении населения; 

5) создание психологического климата, благоприятствующего осуществ-

лению правоохранительными органами их деятельности1. 

В качестве одной из наиболее важных профилактических мер, реализуе-

мых средствами массовой информации, можно выделить транслирование насе-

лению мнения о неизбежности наказания за совершенное преступление, что, без-

условно, способствует снижению числа новых преступлений. Так, в рамках 

средств массовой информации необходимо оглашать информацию о совершае-

мых преступных деяниях, об окончании данного преступного деяния, выражен-

ного в форме вынесения обвинительного приговора и назначения наказания2. 

Безусловно, население должно обладать возможностью понимать существование 

уголовной ответственности за совершаемые общественно опасные деяния. 

Также стоит отметить не только профилактический эффект, но и возмож-

ность оказания средствами массовой информации криминогенного эффекта, воз-

никновение которого способно привести к увеличению числа совершаемых пре-

ступлений, негативным изменениям в их структуре, росту латентной преступно-

сти3, усилению общей социальной напряженности в обществе, вызванной ростом 

преступности, снижению социальной терпимости, виктимизации населения и т.д. 

В качестве примера оказания криминогенного эффекта средствами массо-

вой информации можно привести историю Владислава Рослякова, который «вос-

хищался серийным убийцей Чикатило и равнялся на колумбайновских стрелков 

Дилана Клиболда и Эрика Харриса»4. 

 
1 Гончаренко О.Н., Краснолюбов А.Е. Региональный опыт взаимодействия правоохра-

нительных органов и СМИ в предупреждении преступности // Перспективные разработки и 

прорывные технологии в АПК : сборник материалов национальной научно-практической кон-

ференции. Тюмень, 2020. С. 207. 
2 Токарев А.А. Роль средств массовой информации в предупреждении преступности : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 7. 
3 Тепляшин П.В., Молоков В.В. Корреляционный анализ криминологических показате-

лей преступности // Алтайский юридический вестник. 2020. № 3 (31). С. 81-87. 
4 Керченский стрелок Влад Росляков в социальных сетях восхищался Чикатило // Ин-

формационное агентство «Объединенная Европа». URL: https://uenews.ru/incidents/50978-

kerchenskiy-strelok-vlad-roslyakov-v-socialnyh-setyah-voshischalsya-chikatilo.html (дата обраще-

ния: 17.04.2021). 

https://uenews.ru/incidents/50978-kerchenskiy-strelok-vlad-roslyakov-v-socialnyh-setyah-voshischalsya-chikatilo.html
https://uenews.ru/incidents/50978-kerchenskiy-strelok-vlad-roslyakov-v-socialnyh-setyah-voshischalsya-chikatilo.html
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Ежедневно средства массовой информации освещают количество совер-

шенных преступлений разных видов и разными способами, демонстрируют 

кадры криминальной хроники. Зачастую, гонясь за рейтингами выпусков, жур-

налисты, желая как можно ярче и провокационнее донести информацию, описы-

вают подробности совершенных убийств и изнасилований, нередко выходя за 

рамки этических норм. Так, выход фильма Ксении Собчак о «скопинском мань-

яке» спровоцировал целую волну обсуждений. Например, Владимир Соловьев 

крайне негативно отнесся к произошедшему и заявил, что «…Мохов продает 

свое преступление, боль жертв, а Собчак с радостью покупает»1. 

Соответственно, представляется, что приемы, которыми журналисты опе-

рируют в процессе своей профессиональной деятельности, зачастую сводятся к 

манипуляциям с традиционными нравственными, социальными и правовыми 

ценностями, тем самым искореняя их. 

Несовершеннолетние из-за недостаточного жизненного опыта затрудня-

ются в адекватной оценке информации, предоставляемой СМИ, отличаются вы-

сокой восприимчивостью информации, публикуемой известными ведущими, 

блогерами и артистами, что может привести к принятию преступного или вик-

тимного поведения в качестве образцового поведения. 

На основании вышеуказанного можно сделать вывод, что роль средств 

массовой информации заключается как в извещении людей о состоянии преступ-

ности в Российской Федерации и ее отдельных проявлениях, что, безусловно, 

способствует принятию гражданами необходимых мер по самозащите, так и в 

организации эффективной системы гражданского мониторинга деятельности 

правоохранительных органов, активизации связи правоохранительных органов и 

средств массовой информации, а также в способствовании снижения латентной 

преступности путем информирования населения. 

Таким образом, роль средств массовой информации в профилактике пре-

ступлений следует расширять при помощи создания соглашений, заключаемых 

между представителями правоохранительных органов и средств массовой ин-

формации, содержащих в себе общеустановленные положения о правилах орга-

низации взаимодействия и особенностях использования аудио- и текстовых ма-

териалов при разнообразных ситуациях (к примеру, в процессе освобождения 

людей, находящихся в заложниках, или раскрытия серийного преступления), ко-

гда средства массовой информации способны повлиять на результат специаль-

ных криминологических мероприятий. 

  

 
1 Соловьев жестко разнес Собчак за интервью со «скопинским маньяком» Моховым // 

Новостной портал Московский комсомолец. URL: https://www.mk.ru/social/2021/03/22/ 

solovev-zhestko-raznes-sobchak-za-intervyu-so-skopinskim-manyakom-mokhovym.html (дата об-

ращения: 17.04.2021). 

https://www.mk.ru/social/2021/03/22/%20solovev-zhestko-raznes-sobchak-za-intervyu-so-skopinskim-manyakom-mokhovym.html
https://www.mk.ru/social/2021/03/22/%20solovev-zhestko-raznes-sobchak-za-intervyu-so-skopinskim-manyakom-mokhovym.html
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Сакеев М.М. 

МВД Киргизской Республики (г. Бишкек) 

Научный руководитель Н.Н. Цуканов, доктор юридических наук, доцент 

Факторы экстремистских проявлений в России  
и государствах Центрально-Азиатского региона 

Проявления экстремизма зависят от значительного спектра географиче-

ских, политических, культурно-исторических, религиозных, социальных и иных 

факторов. Особый научный интерес представляют соответствующие факторы 

экстремистских проявлений в современной России и государствах Центрально-

Азиатского региона. Это обусловлено тем, что, в частности, Киргизия, Таджики-

стан, Узбекистан обладают значительными историческими, геополитическими, 

духовными и культурными, торгово-экономическими связями с Россией. Данные 

страны объединяет совместная правоохранительная работа компетентных орга-

нов в рамках таких международных организаций, как, например, Содружество 

Независимых Государств (СНГ), Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Причем 

отсутствие общих сухопутных границ с Российской Федерации не снижает ин-

тенсивности и содержательности взаимодействия отмеченных стран, сохраняет 

стратегическое значение региональной конъюнктуры. 

В связи с этим представляется целесообразным как с гносеологических, так 

и сугубо практических (правоохранительных) позиций рассмотреть ряд факто-

ров, связанных с проявлениями экстремистской деятельности в Центрально-Ази-

атском регионе. При этом нельзя не подчеркнуть, что данные факторы прямо не 

обуславливают «разжигание» экстремистских настроений среди населения реги-

она, но они отчасти: 1) либо способствуют формированию причин появления у 

людей ненависти и вражды по признакам исключительности пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, религиозных воззрений или принадлежности 

к какой-либо социальной группе; 2) либо являются своеобразным катализатором, 

обеспечивающим распространение или даже эскалацию экстремистских настро-

ений в обществе. Как представляется, данные факторы находятся в так называе-

мой обуславливающей и (или) функциональной взаимосвязи с экстремистскими 

проявлениями в рассматриваемом Центрально-Азиатском регионе и в России. 

При этом допустимо говорить только о тех факторах, которые имеют резонанс-

ный характер одновременно как для государств Центрально-Азиатского региона, 

так и для России, обладают ощутимым взаимовлиянием на социальную стабиль-

ность (нестабильность) во всех отмеченных странах и характеризуются общей 

региональной геополитической спецификой. 

Итак, можно отметить следующие факторы экстремистской деятельности 

в России и государствах Центрально-Азиатского региона: 
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1) существование «замороженных» межэтнических противоречий. Напри-

мер, можно отметить серию киргизско-узбекских конфликтов, которые активи-

зировались начиная с 2010 г. Значительная часть населения государств Цен-

трально-Азиатского региона исповедует ислам (суннитского толка), чего, од-

нако, не наблюдается в России. Хотя в настоящее время не обнаруживается 

обострения суннитско-шиитских противоречий, но имеется достаточно высокий 

риск их всплеска, причем в первую очередь в Республике Таджикистан1. Пола-

гаем, что как в России, так и в отмеченных государствах до сих пор действуют 

либо находятся «в спящем состоянии» лица, ранее участвующие в деятельности 

террористической организации ИГИЛ либо вербовавшие для нее рекрутов;  

2) существующие попытки оппозиционных сил дестабилизировать поли-

тическую ситуацию. Например, в Российской Федерации это инициированные 

извне акции протеста (причем с массовым вовлечением несовершеннолетних) 

зимой 2021 г., направленные на расшатывание политической стабильности в 

стране, в Киргизской Республике – акции протеста 2005, 2010, 2020 гг., которые 

заканчивались массовыми беспорядками и трансформацией государственной 

власти, в Республике Таджикистан – попытки акций оппозиционных сил в 1998, 

2010, 2011 гг., направленные на силовое свержение Президента; 

3) в рассматриваемых государствах сохраняется террористическая угроза. 

Со слов директора ФСБ России А.В. Бортникова, в России за период с 2010 г. по 

2020 г. предотвращены около 200 терактов, в 2020 г. совершено три преступле-

ния террористической направленности2, В Республике Таджикистан в 2020 г. за-

регистрировано 1091 преступление террористического и экстремистского харак-

тера3. Директор Центра изучения региональных угроз Виктор Михайлов отме-

чает, что в Республике Узбекистан за последние 15 лет не было осуществлено ни 

одной террористической атаки, но продолжает сохраняться угроза радикализа-

ции молодежи вследствие проникновения в страну и распространения идей 

насильственного экстремизма4. Эти данные указывают на сохранение региональ-

ной террористической и экстремистской напряженности; 

4) Россия и государства Центрально-Азиатского региона выступают объ-

ектом сбыта наркотиков афганского происхождения. Как отмечается в специаль-

 
1. Кабиров Ф. ЦентрАзия: Таджикистан на треть уже шиитский? // Ислам в СНГ. URL: 

http://www.islamsng.com/tjk/opinion/795. 
2 Пятнадцать лет против террора // Национальный антитеррористический комитет. 

URL: http://nac.gov.ru/hronika-sobytiy/pyatnadcat-let-protiv-terrora.html. 
3 В Таджикистане в прошлом году за терроризм и экстремизм был задержан 271 человек 

// Avesta – информационное агентство. URL: http://avesta.tj/2021/02/19/v-tadzhikistane-v-

proshlom-godu-za-terrorizm-i-ekstremizm-byl-zaderzhan-271-chelovek/. 
4 О политике противодействия терроризму и экстремизму в Узбекистане: что измени-

лось в ней за последние несколько лет? // Центр изучения региональных угроз. URL: 

https://crss.uz/2020/05/19/o-politike-protivodejstviya-terrorizmu-i-ekstremizmu-v-uzbekistane-

chto-izmenilos-v-nej-za-poslednie-neskolko-let/. 

http://www.islamsng.com/tjk/opinion/795
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ных исследованиях, на «криминальной наркотической карте» данных государств 

сформировался и функционирует механизм наркоиндустрии, складывающийся 

из четырех групп факторов, посредством которых проявляются экономический, 

социальный, культурологический и технологический аспекты наркоугрозы в ре-

гионе1. Следовательно, наркотрафик и конечное поступление наркотиков в «го-

сударства-реципиенты» дестабилизируют социальную стабильность, насыщают 

общество идеями имущественного и идеологического расслоения, формируют 

негативное отношение наркопотребителя к традиционным государственным ин-

ститутам. Все это оказывает деструктивное влияние на состояние защищенности 

России и государств Центрально-Азиатского региона от экстремистских угроз. 

Таким образом, можно говорить о наличии комплекса факторов экстре-

мистских проявлений в России и государствах Центрально-Азиатского региона, 

их криминологической актуальности и важности дальнейшего исследования 

данной проблемы. 

 

 

Гнедчик В.Ю. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.В. Токманцев, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о проблемах квалификации фальсификации  
доказательств по уголовному делу  

Ответственность за фальсификацию доказательств по уголовному делу за-

креплена в ч. 2 и ч. 3 ст. 303 УК РФ. Эта статья довольно часто подвергается кор-

ректировке, однако некоторые дискуссионные вопросы, в том числе в части объек-

тивных признаков, в настоящее время остаются неразрешенными. В связи с этим 

вопросы квалификации данного преступления сохраняют особую актуальность. 

Не случайно данные вопросы стали предметом обсуждения круглого стола, 

проведенного клубом уголовного права «De lege lata» совместно с Научно-обра-

зовательным центром «Уголовно-правовая экспертиза» Юридического факуль-

тета МГУ имени М.В. Ломоносова и редакцией журнала «Уголовное право». 

Спикером выступила Е.Г. Быкова, доцент Екатеринбургского филиала Москов-

ской академии Следственного комитета РФ, кандидат юридических наук. 

 
1 Тепляшин П.В. Криминологические закономерности наркоситуации в регионе ответ-

ственности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности // Акту-

альные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XXIV 

международной научно-практической конференции: в 2 ч. / отв. ред. Д.В. Ким. Красноярск, 

2021. Ч. 1. С. 11-14; Наркоситуация в регионе ответственности Организации Договора о кол-

лективной безопасности в 2019 году : аналитические материалы / Н.Н. Цуканов, М.Г. Мели-

хов, П.В. Тепляшин. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. 
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Наше внимание привлекли несколько вопросов квалификации фальсифи-

кации доказательств по уголовному делу. 

1. Может ли быть фальсификация доказательств по уголовному делу со-

вершена путем бездействия? Этот вопрос возник в связи с тем, что в ч. 2 и ч. 3 

ст. 303 УК РФ не содержится указания на форму совершения данного преступ-

ления. 

Данный вопрос является дискуссионным, и в настоящее время мнения уче-

ных по этому поводу расходятся. Так, приверженцы первой позиции считают, 

что данное деяние может быть совершено в форме бездействия, но только спе-

циальными субъектами, на которых законом возложена обязанность по собира-

нию доказательств, согласно ст. 86 УПК РФ к ним относятся следователь, дозна-

ватель, прокурор и суд. Например, следователь при проведении осмотра места 

происшествия умышленно не отразил в протоколе значимые следы преступле-

ния, тем самым сфальсифицировал доказательство, так как составленный им 

протокол следственного действия не отражает подлинную картину1. 

Сторонники другой точки зрения, к которым относится Л.В. Лобанова, 

считают невозможным совершение фальсификации доказательств в форме без-

действия. Но при этом признают, что неисполнение должностными лицами воз-

ложенных на них обязанностей может воспрепятствовать установлению истины2. 

На наш взгляд, путем бездействия данное деяние совершить невозможно, 

поскольку все-таки фальсификация по своему смыслу как получение этого дока-

зательства, придание, появление может выражаться только активными действи-

ями. 

2. Является ли преступлением фальсификация одного доказательства? 

Дело в том, что в диспозиции ч. 2 и ч. 3 ст. 303 УК РФ указывается на фальсифи-

кацию доказательств во множественном числе. 

В судебной практике имеются достаточно примеров, когда за фальсифика-

цию одного доказательства осуждают и приговоры остаются без изменения. 

Показателен один пример, когда дознаватель без фактического проведения 

следственного действия, допроса подозреваемого составила протокол его до-

проса, дальше убедила его подписать этот протокол и включила его в обвини-

тельный акт. Однако в суде первой инстанции производство по уголовному делу 

в отношении этого лица было прекращено ввиду того, что выяснилась фальси-

фикация доказательства. Так как подпись была подлинной, нужно было особое 

внимание уделять содержанию и самому факту того, что протокол следственного 

 
1 Цветков Ю.А. Вопросы объективной стороны фальсификации доказательств // Уго-

ловное право. 2016. № 6. С. 90. 
2 Поляков А.Н. Проблемные вопросы фальсификации доказательств // Вестник Воро-

нежского института МВД России. 2019. № 3. С. 229-233. 
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действия составлялся без его фактического проведения. Поскольку все это дока-

зывалось, дознавателя осудили по ч. 2 ст. 303 УК РФ1. 

3. Может ли фальсификация доказательств быть способом совершения 

другого преступления, например должностного? 

При квалификации деяний по ст. 303 УК РФ нередко фальсификацию до-

казательств по уголовному делу рассматривают в качестве способа совершения 

другого преступления. Мы не можем согласиться с данной точкой зрения. В под-

тверждение рассмотрим пример из судебной практики. Заместитель начальника 

следственного отдела, покушаясь на получение взятки в виде денег за непривле-

чение гражданина к уголовной ответственности и привлечение вместо него дру-

гого лица, сфальсифицировал протокол допроса без фактического его проведе-

ния и приобщил к материалам уголовного дела. За данное деяние заместитель 

начальника был осужден по ч. 1 ст. 290 УК РФ и ч. 2 ст. 303 УК РФ (Обзор су-

дебной практики Верховного Суда РФ 2016 г. № 4). 

4. Можно ли признать фальсификацию протоколов следственных действий 

малозначительным деянием? Позиции судов по указанному вопросу различны. 

Исходя из положений ч. 2 ст. 14 УК РФ, действие или бездействие, фор-

мально содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, не 

представляющее общественной опасности, может признаваться малозначитель-

ным деянием. 

Показателен один пример из судебной практики, когда дознаватель при 

производстве дознания по уголовному сфальсифицировал доказательство, а 

именно без проведения допроса составил протокол и подделал подпись. При рас-

смотрении уголовного дела в суде факт фальсификации был обнаружен. Район-

ный суд Омской области вынес оправдательный приговор по ч. 2 ст. 303 УК РФ 

и ч. 1 ст. 285 УК РФ за отсутствием в его деяниях составов указанных преступ-

лений. Оправдывая дознавателя, суд первой инстанции признал, что его действия 

формально содержат состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 303 УК РФ, 

однако не могут быть признаны таковыми в силу малозначительности в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ. Президиум Омского областного суда, отменяя решение 

нижестоящего суда об оправдании дознавателя по ч. 2 ст. 303 УК РФ, указал, что 

данное преступление имеет формальный состав и становится общественно опас-

ным с момента совершения лицом действий по фальсификации. Судебная колле-

гия по уголовным делам Верховного Суда РФ оправдательный приговор в отно-

шении дознавателя оставила в силе, указав при этом, что изготовление им сфаль-

сифицированного протокола не повлияло на результаты рассмотрения дела, не по-

влекло вынесения неправосудного приговора и не представляло угрозы принятия 

судом неправосудного решения и нарушения прав и свобод граждан. Эти 

 
1 Приговор Рудничного районного суда г. Кемерово от 11.01.2019 по делу № 1-3/2019 

// СПС КонсультантПлюс. 
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обстоятельства свидетельствуют об отсутствии общественной опасности совер-

шенного деяния, что позволяет признать его малозначительным1. 

Подводя итоги, следует указать, что список вопросов, возникающих в про-

цессе применения ч. 2 и ч. 3 ст. 303 УК РФ, намного шире, чем мы рассмотрели в 

данной работе. Отсутствие разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по данным 

вопросам существенно снижает эффективность применения уголовного закона. 

 

 

Золин И.Ю. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.В. Токманцев, кандидат юридических наук, доцент 

Некоторые особенности квалификации оказания услуг,  
не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)  

Сложность правильной квалификации и правоприменения по ст. 238 УК 

РФ обуславливается тем, что норма носит бланкетный характер и в работе с ней 

необходимо обращаться к соответствующим нормативным правовым актам раз-

личных отраслей права. К тому же правоприменение усложняется неконкретно-

стью и противоречивостью терминологии как уголовного, так и отраслевого за-

конодательства. 

В доктрине уголовного права в качестве проблемы данного состава приво-

дится отсутствие на законодательном уровне определения терминов «безопас-

ность», «качество» и т.д.2  

Трудности вызывает квалификация деяния по выполнению ремонта транс-

портного средства, не отвечающего требованиям безопасности. Такое действие 

схоже с указанным в ст. 266 УК РФ недоброкачественным ремонтом транспорт-

ных средств. Здесь правоприменителю важно помнить о правиле соотношения спе-

циальной и общей норм и квалифицировать указанное деяние по ст. 266 УК РФ. 

Также проблемой является правильная квалификация деяния лица по 
ст. 238 УК РФ, если деяние одновременно будет нарушать санитарно-эпидемио-
логические правила и повлечет последствия в виде массовых заболеваний или 
отравлений людей. Квалификация должна наступать исключительно по ст. 238 
УК РФ, без совокупности со ст. 236 УК РФ.  

Возникают сложности отграничения рассматриваемого преступления от 
административного правонарушения, установленного ст. 14.4 КоАП РФ. Для 

 
1 Кассационное определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 05.04.2006 

№ 50-о06-1 // СПС КонсультантПлюс. 
2 Мармузова С.П. Проблемы применения уголовного законодательства о производстве, 

хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, 

не отвечающих требованиям безопасности // Наука и современность. 2013. № 20. С. 283-286.  
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правильной квалификации необходимо обратить внимание на предмет и объект 
исследуемого состава преступления. В ст. 238 УК РФ основным непосредствен-
ным объектом является здоровье населения. В ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ основной 
объект защиты – это права потребителя, а в ч. 2 – установленный порядок про-
дажи, выполнения работ или оказания услуг. Отличие проводится и по предмету. 
В ст. 238 УК РФ – это товары, продукция, работы либо услуги, не соответствую-
щие требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. А в ст. 14.4 КоАП – 
это товары, услуги и работы, не соответствующие стандартам, техническим 
условиям или образцам по качеству, комплектности или упаковке либо же реа-
лизуемые с нарушением санитарных правил или без сертификата соответствия. 
Следовательно, действия лица следует квалифицировать по ст. 238 УК РФ только 
в тех случаях, когда подтвержден факт создания непосредственной опасности 
для жизни и здоровья людей1. 

Касательно субъективной стороны данного деяния надо понимать, что в 
основном составе преступления она характеризуется прямым умыслом. В то же 
время относительно последствий, указанных в п. «в» ч. 2 и ч. 3 ст. 238 УК РФ, 
форма вины – неосторожность. 

Особенное внимание следует уделить возможности квалификации недоб-
рокачественного оказания медицинских услуг, повлекшего смерть пациента. Ре-
шающее значение имеет установление причинной связи между врачебной ошиб-
кой и тяжким последствием. Затруднительным также представляется вопрос о 
квалификации содеянного медицинским работником по ст. 238 УК РФ, по-
скольку при схожих обстоятельствах его деяние может быть квалифицировано 
по ст. 109 УК РФ. Следует учитывать, что медицинский работник не является 
субъектом преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. К уголовной ответ-
ственности за некачественное оказание медицинских услуг может быть привле-
чен индивидуальный предприниматель или руководитель медицинской органи-
зации. Кроме того, предметом данного преступления являются только платные 
медицинские услуги2. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25 

июня 2019 г. № 18 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмот-

ренных ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации», если уголовная от-

ветственность за нарушение специальных требований или правил установлена в 

других статьях УК РФ, содеянное не должно квалифицироваться по ст. 238 УК 

РФ. В качестве примера можно привести нарушение правил эксплуатации 

 
1 Гарусов С., Гребенкин Ф., Маликов С. О проблемах отграничения признаков преступ-

ления и административного правонарушения в действиях, связанных с оборотом товаров и 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг // Уголовное право. 2007. № 1. С. 12. 
2 Быкова Е.Г., Яшков С.А. О возможности правовой оценки недоброкачественного ока-

зания медицинских услуг, повлекшего смерть пациента, по ст. 238 УК РФ // Вестник Москов-

ского университета. Серия 11. Право. 2018. № 6. С. 80-95. 
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транспортных средств при оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшее 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. 

Важно учитывать, что для привлечения виновного к ответственности по 

ст. 238 УК РФ достаточно единичного случая преступного поведения. Кроме 

того, данное преступление, вопреки распространенному заблуждению, может 

быть совершено путем бездействия. Данные выводы подтверждаются судебной 

практикой1. 

Например, Приморским районным судом рассматривалось дело по обви-

нению гражданина Ф. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», 

«в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Судом было установлено, что Ф. совершил оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребите-

лей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшее по неосторожно-

сти причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему А. вследствие ненадлежа-

щего исполнения старшим смены спасателей службы спасателей Ф. своих долж-

ностных обязанностей. Допущенные Ф. нарушения находятся в прямой причин-

ной связи с наступившими последствиями2. 

По ст. 238 УК РФ не могут быть квалифицированы действия лица, выпол-

няющего объективную сторону данного преступления для личных, семейных 

нужд, для своих родственников и близких, не преследуя цели получения при-

были. В данном случае отсутствует криминальная степень общественной опас-

ности содеянного3. 

Необходимым условием привлечения к ответственности по ст. 238 УК РФ 

является наличие заключения эксперта о реальности опасности предоставляемых 

услуг, то есть такое качество, при котором выполнение услуг в обычных усло-

виях могло привести к тяжким последствиям. Отсутствие такого заключения при 

отсутствии иных доказательств влечет признание подсудимого невиновным4. 

Таким образом, правоприменителю следует обратить особое внимание 

практике применения норм ст. 238 УК РФ. Несовершенство конструкции состава 

данного преступления необходимо влечет множество ошибок в правоприме-

 
1 Александров А.Н., Архипцев И.Н. Уголовно-процессуальные и уголовно-правовые 

аспекты привлечения к уголовной ответственности по статье 239 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации // Проблемы правоохранительной деятельности. 2020. № 3. С. 28-37. 
2 Постановление Приморского районного суда от 16.01.2017 по делу № 1-1053/2016. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/YxmV6XfI5ax3/; приговор Петропавловск-Камчатского го-

родского суда от 28.11.2015 по делу № 1-656/2015 https://sudact.ru/regular/doc/sTbf9AslHXLK/. 
3 Латыпова Э.Ю., Кирпичников Д.В. Уголовная ответственность за выполнение работ 

или оказание услуг в свете постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 25 июня 2019 г. № 18 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьей 238 УК РФ» // Oeconomia et Jus. 2020. № 2. С.76-88. 
4 Тюнин В.И. Некоторые проблемы уголовной ̆ответственности за преступление, преду-

смотренное частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации // Общество и 

право. 2017. № 1 (59). С. 24-30. 
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нительной деятельности, что, в свою очередь, предполагает нарушение важней-

шего общеправового принципа законности. Выходом из сложившейся ситуации 

представляется активная деятельность законодателя и высших судов по восполне-

нию пробелов в правовом механизме охраны соответствующих правоотношений. 

 

 

Сапова О.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Кушкина 

Проблемы привлечения иностранного гражданина  
к уголовной ответственности 

Конституцией Российской Федерации определено, что иностранные граж-

дане несут те же обязанности, что и граждане России. В соответствии с этим сле-

дует, что законодатель допускает привлечение иностранных граждан к админи-

стративной, уголовной и гражданско-правовая ответственности с соблюдением 

некоторых условий. 

Согласно общим правилам иностранные граждане несут ответственность 

за преступления, совершенные на территории Российской Федерации. Проблема 

привлечения иностранных граждан к ответственности возникает при соверше-

нии преступления за пределами нашей страны. Если иностранный гражданин не 

проживает в России и совершает за ее пределами преступление, направленное 

против гражданина России, он будет привлечен к ответственности согласно 

нашему законодательству. В остальных случаях иностранные граждане, совер-

шившие преступления за пределами территории России, могут быть выданы ино-

странному государству, что предусматривает избежание иностранным гражда-

нином привлечения к уголовной ответственности по законодательству Россий-

ской Федерации.  

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит норму о выдаче лиц, 

совершивших преступление, которая распространяется только на иностранных 

граждан, совершивших преступление за пределами нашей страны. Эта норма 

конкурирует с правилами о принципах функционирования уголовного права в 

пространстве, которые являются реальными и универсальными (выраженными в 

ст. 12 УК РФ). Кроме того, правило об экстрадиции этих лиц противоречит кон-

ституционному правилу предоставления политического убежища иностранным 

гражданам (ст. 63 Конституции РФ).  

Проблема преступности иностранных граждан также является частью про-

блемы территориального функционирования уголовного права в пространстве. 

Уголовное законодательство формулирует признаки ответственности за пре-

ступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной 
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экономической зоне Российской Федерации (ч. 2 ст. 11 УК РФ), которые часто 

совершаются именно иностранными гражданами. 

В последние годы в средствах массовой информации постоянно акценти-

руется внимание на вопросе об усилении ответственности иностранных граждан 

за совершенные ими преступления. Такую позицию поддерживает и Главное 

управление по вопросам миграции МВД России, предлагая, в частности, отме-

нить регистрацию иностранным гражданам, которые не находятся по месту сво-

его жительства или остаются в стране более 90 дней. 

Такая позиция вполне оправданна, так как иностранные граждане, совер-

шившие преступление на территории Российской Федерации, по большей части 

не получают соразмерного наказания за содеянное, что в дальнейшем способ-

ствует увеличению количества преступлений, совершаемых ими. В нормах уго-

ловного законодательства содержится прямой запрет на ограничение свободы 

иностранцев – ст. 53 п. 6 УК РФ: «Ограничение свободы не применяется к воен-

нослужащим, иностранцам, лицам без гражданства или лицам, не проживающим 

на территории Российской Федерации». В том числе при решении вопроса о 

назначении наказания иностранному гражданину, совершившему преступление, 

суд учитывает, что если санкция статьи предусматривает возможность выбора 

наказания, альтернативного лишению свободы, то суд вправе выбрать любой из 

них с учетом обстоятельств, влияющих на назначение наказания. 

Следует заметить, что при назначении иностранному гражданину такого 

вида наказания, как принудительные или исправительные работы, при его отбы-

тии возникают ряд сложностей. Так, данные виды наказаний направлены на при-

нудительное привлечение осужденного к работе (на основании трудового дого-

вора), а право заключения трудового договора для иностранных граждан суще-

ственно ограничено федеральным законодательством. Решение нашел законода-

тель в исключении возможности привлечения к принудительному труду ино-

странного гражданина в случае совершения им нескольких преступлений. 

Вынесение приговора и назначение наказания в соответствии с санкцией 

ч. 1 ст. 162 УК РФ («Разбой») позволяет судье назначить основным наказанием 

принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет. 

Известны случаи, при которых совершение преступления иностранными граж-

данами и гражданами России при одинаковых и идентичных обстоятельствах по-

влечет наложение санкций, которые будут существенно отличаться только из-за 

различий в гражданстве1. Так, иностранный гражданин, совершивший преступ-

ление небольшой или средней тяжести на территории нашей страны, либо выда-

ется органам его страны, либо же депортируется. Тяжесть наказания для такого 

преступника на его родине может быть несоразмерна с наказанием по законода-

тельству Российской Федерации. 

 
1 Пенкин С.С. Проблемные вопросы назначения уголовных наказаний иностранным 

гражданам // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 9-1. С. 176-180. 
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Резюмируя, можно отметить, что современное законодательство требует 

изменения отдельных норм, связанных с привлечением иностранных граждан к 

уголовной ответственности, определением вида наказаний.  

 

 

Сарыглар А.А., Салчак А.К. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

Женская наркопреступность в Республике Тыва  

Уже достаточно длительное время в Российской Федерации существует и 

стремительно развивается крайне негативная тенденция, связанная с преступле-

ниями в сфере незаконного оборота наркотиков. Происходит постоянный рост 

числа наркопреступлений, появляются новые виды наркотиков, криминальная де-

ятельность по их обороту перемещается в виртуальное пространство и т.д. Рес-

публика Тыва в данном случае не отличается положительными характеристиками. 

В числе наркотрафиков, которые проходят через территорию Сибирского 

федерального округа, сильную тревожность вызывает так называемый тувин-

ский наркотрафик. Он представляет собой крупнооптовые поставки каннабисной 

группы, контролируемые преступными группировками, в том числе и этниче-

скими1. Важно отметить, что немалую роль в преступлениях, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков в республике Тыва, играют лица женского пола. И 

это не удивительно, ведь в последние годы преступления, совершаемые женщи-

нами в республике, все чаще и чаще стали занимать высокие места не только в 

структуре наркопреступности, но и в общей структуре российской преступности. 

Согласно данным официального сайта Прокуратуры Республики Тыва, в 2020 г. 

были зарегистрированы 1151 преступление, связанное с незаконным оборотом 

наркотических средств. Приблизительно одна четвертая часть преступниц отбы-

вали наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, их удельный вес составил 17% (67 из 356 осужденных женщин – 

по ст. 228-234.1 УК РФ). На учете в наркологической службе Республики Тыва 

состояли больных наркоманок: в 2011 г. – 39, в 2012 г. – 41, в 2013 г. – 37, в 

2014 г. – 34, в 2015 г. – 34, в 2020 г. – 362. Данная статистика вскрывает проблему 

женской преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в Республике 

Тыва. Попробуем разобраться, чем же обусловлена данная проблема. 

 
1 Волынкин Е.Н. О некоторых мерах по противодействию незаконному обороту нарко-

тиков растительного происхождения в Республике Тыва // Научный компонент. 2019. № 2. 

С. 6-13. 
2 Статистические данные официального сайта ГБУЗ Республики Тыва «Республикан-

ский наркологический диспансер». URL: https://рндтува.рф/. 
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Во-первых, данная проблема связана с общей тенденцией роста удельного 

веса преступлений, совершенных лицами женского пола. Происходит так назы-

ваемый процесс феминизации, который связан с повышением социальной актив-

ности женщин, девальвацией семьи, отсутствием у женщин постоянного источ-

ника дохода и т.д. Женщины все более активно занимают основные, ведущие 

роли во всех сферах жизнедеятельности. К сожалению, преступность в данном 

случае не исключение. 

Во-вторых, в Тыве весьма остро проявляется проблема занятости населе-

ния и безработицы. Республика по состоянию на 2020 г. заняла второе место в 

Российской Федерации по уровню безработицы (22,3%, или 18 тыс. чел. на июнь 

2020 г.)1. Осложнившиеся условия во всех сферах общественной жизни лишь 

увеличили негативное влияние на уровень жизни общества, в котором женщины 

оказались наиболее незащищенными и уязвимыми. Социологический опрос в 

Республике Тыва показал, что наиболее острыми проблемами, касающимися 

женщин, являются женская безработица (29%), утрата роли женщины в семье 

как «хранительницы очага» (34%), проблемы воспитания детей (33%), бедность 

и обнищание (20%), алкоголизм, наркомания2. 

Анализ судебно-следственной практики привел к выводу, что типичная 

наркопреступница в Тыве – это сельская жительница в возрасте от 30 до 49 лет, 

со средним общим образованием и без постоянного источника доходов. 

В-третьих, такое уголовно наказуемое деяние, как сбыт наркотиков, явля-

ется одним из самых доходных видов наркопреступлений. Лица женского пола с 

каждым разом все больше вовлекаются в него. Стоит отметить, что этому спо-

собствует окружение женщины: мужья, друзья, подруги, сожители. Они говорят, 

что есть возможность легко заработать на этом. Также исследования показы-

вают, что женщины в три раза больше являются организаторами наркопритонов, 

нежели мужчины. Это связано с тем, что они лучше соблюдают конспирацию, 

более изобретательны и аккуратны, не привлекают к себе лишнего внимания и 

тем самым вызывают меньше подозрений у сотрудников правоохранительных 

органов. Иногда бывает так, что женщин толкает на преступления не жажда при-

были, а чувство сострадания к близким людям, которые употребляют наркотиче-

ские средства. Она видит их страдания, так называемую ломку, и покупает им 

наркотики, иногда даже не осознавая противоправный характер своих действий. 

В-четвертых, женщины сильнее мужчин подвержены наркотической зави-

симости в силу гендерных особенностей. Их сложнее вылечить даже после од-

нократного приема наркотиков. Причем именно первичная наркомания является 

«бичом» для женской наркомании и «вносит соответствующие коррективы не 

 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

www.gks.ru. 
2 Анжиганова Л.В., Ак-Лама С.М. Мир женщин современной Тувы // Новые исследова-

ния Тувы. 2016. № 2. С. 105-113. 
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только в силу масштабов пораженности населения наркотической зависимостью, 

но и за счет качества (эффективности) наркологической помощи населению, 

конъюнктурных особенностей спроса и предложения на наркотики, фактической 

трансформации их ассортимента»1. 

Подводя итог вышеуказанному, стоит отметить, что проблема женской 

преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в Республике Тыва имеет 

место быть. Именно поэтому необходимо реализовывать меры по эффективному 

предупреждению женской наркопреступности. Профилактика должна осуществ-

ляться не только правоохранительными органами, но и государством в целом. 

Целесообразно разработать четкую и грамотную программу, направленную 

прежде всего на борьбу с безработицей и низкой занятостью населения в респуб-

лике, а также на повышение системы защиты матерей в семье, оказание помощи 

женщинам, ведущим антиобщественный образ жизни, отбывающим наказание в 

виде лишения свободы и недавно освободившимся из мест лишения свободы. 

Необходимо четко разобраться во всех причинах женской наркопреступ-

ности. Ведь знание причин поможет наиболее эффективным образом вести 

борьбу с женскими наркопреступлениями и наркопреступлениями в целом не 

только в Республике Тыва, но и во всей России. 

 

 

Кузнецов В.М. 

Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М.Ф. Решетнева  

Научный руководитель В.В. Сафронов, кандидат юридических наук, доцент 

О некоторых аспектах применения условного осуждения  

Институт применения условного осуждения следует рассматривать через 

призму учения о юридической ответственности. 

Устанавливая юридическую ответственность, государство стремится до-

стичь следующих целей: во-первых, защитить законные интересы личности и об-

щественный порядок от противоправных посягательств; во-вторых, наказать ви-

новных за совершенное правонарушение; в-третьих, восстановить права лично-

сти, нарушенные противоправными действиями лица, совершившего правонару-

шение2. 

 
1 Регрессионный анализ наркоситуации в Российской Федерации: метод, влияние фак-

торных переменных, прогнозные возможности / П.В. Тепляшин, В.В. Молоков, А.С. Шерстя-

ных и др. // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. № 4. С. 65. 
2 Сафронов В.В. Теория государства и права : учебное пособие : в 2 ч. / СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. Красноярск, 2020. Ч. 2. 
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Проблема пробации стоит очень остро в уголовном праве. Это важно глав-

ным образом по умышленным причинам, поскольку условный правонарушитель 

не всегда оправдывает доверие, оказанное ему судом и обществом. Поэтому за-

дачи юридической науки – максимально точно определить понятие и правовую 

природу условного наказания, правильно соотнести его с другими институтами 

уголовного права, в частности с санкцией, определить порядок постановления и 

исполнения приговора, который судья решает признать условным. 

Целью установления испытательного срока является предотвращение 

нарушения осужденным порядка отбывания наказания, чтобы у него могла раз-

виться склонность к законопослушному образу жизни, чтобы убедить осужден-

ного и общество в том, что наказание, наложенное на него, было достаточным, 

практичным и, прежде всего, эффективным. 

В судебной практике существует негативный опыт самостоятельного ис-

полнения условных приговоров, что приводит к парадоксальным ситуациям, ко-

гда осужденный отбывает реальный срок лишения свободы в исправительном 

учреждении и при этом находится на учете в уголовно-исполнительной инспек-

ции, которая продолжает вести личное дело или в связи с этим имеет два личных 

дела осужденного одновременно, поскольку по одному из преступлений он был 

осужден условно, а по другому – к наказанию, не связанному с лишением сво-

боды, которое предоставляется за пределами помещения уголовно-исполнитель-

ной инспекцией или даже приговаривается к определенным условиям. 

Понятно, что независимость исполнения наказаний за совершение одним 

и тем же лицом разных и разных преступлений неоправданна. Во-первых, суд в 

нарушение принципов справедливости и равенства граждан перед законом, а 

также в целях восстановления социальной справедливости неадекватно реаги-

рует на отдельные совершенные преступления – их множественность. И если 

срок давности не истек, то не важно, в какое время они были совершены. 

Также очевидно, что при назначении «самостоятельной» санкции за пре-

ступление до осуждения по первому условному делу суд так или иначе учиты-

вает степень общественной опасности потерпевшего, личность преступника и, 

если санкция статьи предусматривает лишение свободы, скорее всего, это при-

говор, которого ему не избежать. 

Параллельное исполнение таких приговоров, при котором суд видит воз-

можность исправления осужденного без фактического отбытия наказания, а 

иначе не видит такой возможности, весьма сомнительно. 

Такой подход законодателя можно объяснить неоднозначным толкованием 

правовой природы института пробации и во многих случаях необоснованным 

отождествлением его с освобождением от эффективного исполнения пробации. 

Очевидно, что приговор в виде определенного вида и суммы приговора хоть и 

условный, но приводится в исполнение. В этой ситуации первое предложение 

при самостоятельном исполнении просто становится «провозглашенным». 
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Таким образом, суд должен «закрыть глаза» и ни в коем случае не прини-

мать во внимание совершение условно осужденным, по сути, нового преступле-

ния, о котором суду не было известно на момент вынесения условного приго-

вора. Фактически в данном случае очевидно, что суд не учел социальную опас-

ность личности преступника, не зная всех обстоятельств, предусмотренных ч. 2 

ст. 73 УК РФ. 

Некоторые суды обычно не определяют вид и размер наказания за второе 

правонарушение, просто констатируя, что условное наказание по первому при-

говору сохраняется и приводится в исполнение независимо. 

Суды не могут отменить условный приговор по первому приговору и в не-

которых случаях оставить условный приговор, добавив условные приговоры. 

Ситуация еще более осложняется в тех случаях, когда осужденный был 

назначен судом на некоторых условиях для выполнения определенных обязан-

ностей (не менять постоянное место жительства, работать в специализированном 

государственном органе, который его контролирует, без извещения (разреше-

ние) осужденного или регулярной отчетности о постановке на учет в этом ор-

гане), которое фактически не осуществляется. 

Кроме того, на практике возникают сложности при замене той или иной 

меры пресечения, обходе ее исполнения, снятии судимости с приостановлением. 

Суды не могут отменить условный приговор и закончить испытательный срок 

одновременной отменой двух условных приговоров. 

Кроме того, расследование условных приговоров в таких случаях выявило 

неоднозначный подход и неразбериху в судах в случаях, когда преступление, 

предшествующее условному приговору, было совершено позже в хронологиче-

ском порядке, чем преступление, за которое лицо было условно осуждено. В не-

которых случаях суд даже определяет порядок исполнения условного и фактиче-

ского приговоров в виде заключения под стражу, что не предусмотрено УК РФ. 

В то же время работа уголовно-исполнительных инспекций добавляет со-

циальный аспект. Основное внимание уделяется улучшению сотрудничества со 

структурами гражданского общества, которые могут оказывать положительное 

гуманитарное воздействие на осужденных, вовлекать их в процесс исправления 

и воздерживаться от совершения новых преступлений1. 

Итак, мы имеем несколько проблем. Во-первых, недостаточно полно и все-

сторонне исследуются обстоятельства дела, условия жизни осужденных, уста-

навливаются роль и степень действия каждого из них в совершении преступле-

ния. Не уделяется необходимого внимания установлению причин совершения 

преступлений. Во-вторых, в отношении ранее судимых к условной мере наказа-

ния практически не выясняется, какие конкретные меры принимались к их ис-

правлению и почему они не оказали положительного воздействия. 

 
1 Уткин В.А. Исправление, ресоциализация, социальная реабилитация // Правовые про-

блемы укрепления российской государственности : сборник статей. Томск, 2011. С. 50. 
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Отсюда предлагается вариант решения сложившихся проблем: дополнить 

ч. 5 ст. 69 УК РФ, согласно которой в рассматриваемых случаях при назначении 

наказания за совокупность преступлений суд назначает окончательное наказание 

путем включения менее сурового наказания в более суровое наказание. Данная 

ситуация нарушения принципа разделения властей противоречит требованиям 

ч. 3 ст. 69 УК РФ, согласно которой наказание за серию преступлений назнача-

ется только на основании частичного или полного сложения наказаний за каждое 

преступление, если хотя бы одно из них является тяжким или особо тяжким пре-

ступлением. Также представляется необходимым дополнить ч. 7 ст. 74 УК РФ: 

если после вынесения условного приговора суд установит, что осужденный ви-

новен также в другом преступлении, за которое он был осужден в суд первой 

инстанции,  суд отменяет приостановление исполнения приговора и выносит 

приговор по правилам, установленным частью 5 статьи 69 УК РФ. 

 

 

Макаров З.Н. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.В. Токманцев, кандидат юридических наук, доцент 

Об освобождении от наказания за развратные действия  

При анализе норм, предусмотренных ст. 134 УК РФ (половое сношение и 

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилет-

него возраста) и ст. 135 УК РФ (развратные действия), мною была выявлена сле-

дующая проблема. В примечании 1 к ст. 134 УК РФ говорится, что лицо, впервые 

совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 данной статьи, освобождается 

от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступ-

ление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с 

потерпевшей (потерпевшим). В ст. 135 УК РФ такое примечание отсутствует. 

Примечание к ст. 134 УК РФ активно применяется в практике, так как при-

менение данного примечания является для суда обязанностью. Так, Х., восполь-

зовавшись отсутствием в квартире других лиц, заведомо зная, что девушка не 

достигла шестнадцатилетнего возраста, по обоюдному согласию, без примене-

ния насилия совершил с ней половое сношение в естественной форме. Новочер-

касский городской суд признал Х. виновным в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения 

свободы. Но в соответствии с примечанием к ст. 134 УК РФ Х. был освобожден 

от назначенного наказания1. 

 
1 Приговор Новочеркасского городского суда от 10.11.2010 в отношении Х. за соверше-

ние преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ. URL: https://rospravosudie.com/ court-

novocherkasskij-gorodskoj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-101737794/ (дата обращения: 26.03.2021). 

https://rospravosudie.com/
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Однако это вызывает некоторые вопросы. Например, за что суд назначил 

наказание, если было установлено, что деяние перестало быть общественно опас-

ным, то есть перестало быть преступлением? Полагаю, что в таком случае суду 

необходимо было указать, что ответственности лицо подлежит за деяние, совер-

шенное до вступления в брак, поскольку последующее совершение такого дея-

ния уже не будет представлять общественной опасности. 

Вступление совершеннолетнего лица с лицом, не достигшим возраста 

шестнадцати лет, в сексуальные отношения, не подпадающие под понятие поло-

вого сношения, мужеложства или лесбиянства, по обоюдному согласию образует 

для совершеннолетнего лица состав преступления по ст. 135 УК РФ, при этом 

каких-либо специальных условий освобождения от уголовного наказания за со-

вершение данного преступления нет. 

На мой взгляд, наличие примечания к ст. 134 УК РФ и отсутствие его в 

ст. 135 УК РФ является неверным решением законодателя, ведь развратные дей-

ствия по степени общественной опасности являются менее опасным деянием по 

сравнению с половым сношением и иными действиями сексуального характера 

с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. На это указывает, в частно-

сти, назначение наказания в виде лишения свободы. Так, санкция ст. 135 УК РФ 

предусматривает наказание до 3-х лет лишения свободы, а ст. 134 УК РФ – до 4-х 

лет лишения свободы. Это может значить, что если совершеннолетнее лицо, со-

вершившее развратные действия с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего воз-

раста, по обоюдному согласию, вступит в брак с потерпевшей (потерпевшим), то 

данное лицо не может быть освобождено от уголовного наказания по ст. 135 УК 

РФ. Из этого следует, что само лицо и его деяние не перестают быть общественно 

опасными, даже несмотря на заключенный с потерпевшим брак. 

Доктор юридических наук Ю.Е. Пудовочкин выразил близкую для меня 

точку зрения. Он отметил, что если виновный совершал лишь развратные дей-

ствия с потерпевшей, вступил с ней в брак, то он не может быть освобожден от 

наказания; а вот если он совершал с ней половое сношение – то может1. В таком 

случае имеет место некоторая несправедливость и нелогичность. 

Наличие в ст. 134 УК РФ примечания, по которому суд освобождает лицо 

от уголовного наказания, не исключает возможности применения нормы об осво-

бождении от уголовной ответственности в связи с примирением сторон на осно-

вании ст. 76 УК РФ. В обоих случаях при отсутствии примечания суд имеет 

право освободить виновного от уголовной ответственности. Но в сложившейся 

ситуации по ст. 134 УК РФ применение примечания является обязанностью суда, 

а освобождение от уголовной ответственности за преступление, предусмотрен-

 
1 Пудовочкин Ю.Е. Проблемы понимания и квалификации преступлений против поло-

вой неприкосновенности несовершеннолетних: новое в уголовном законодательстве. URL: 

http://soprotivlenie.org/zakon/doklad-prestuplenij-protiv-polovoj-neprikosnovennosti/ (дата обра-

щения: 26.03.2021). 
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ное ст. 135 УК РФ, – право суда, которым он может воспользоваться, а может и 

не воспользоваться. Считаю, что это несправедливо. 

Чтобы восстановить справедливость и логичность в сложившейся ситуа-

ции, предлагаю следующие варианты решения. Законодателю необходимо либо 

закрепить аналогичное примечание к ст. 135 УК РФ, чтобы закон был более спра-

ведливым и логичным, либо исключить данное примечание из ст. 134 УК РФ, 

поскольку в связи с его присутствием появляются проблемы в области примене-

ния такого примечания судами на практике. Такие затруднения могут быть свя-

заны с неким противоречием между рассматриваемым примечанием уголовного 

закона и ст. 13 Семейного кодекса РФ, в которой закрепляется общий возраст 

вступления в брак на территории Российской Федерации. Согласно ч. 1 ст. 134 

УК РФ потерпевшим может выступать только то лицо, которое не достигло воз-

раста 16 лет, а ст. 13 СК РФ устанавливает брачный возраст – 18 лет. Также ч. 2 

ст. 13 СК РФ устанавливает возможность вступления в брак лицами по достиже-

нии шестнадцатилетнего возраста, но даже в таком случае применение судом 

примечания 1 к ст. 134 УК РФ будет практически нереализуемым, не учитывая 

некоторые субъекты Российской Федерации, законодательство которых преду-

сматривает вступление в брак по достижении четырнадцатилетнего возраста. 

По моему мнению, наиболее верным выходом представляется исключение 

примечания из ст. 134 УК РФ, по которому лицо может быть освобождено от 

уголовного наказания при соблюдении указанных в данной норме условий. В та-

ком случае законодательство станет более справедливым, поскольку возмож-

ность применения нормы из Общей части УК РФ будет реализовываться одина-

ково как для освобождения от уголовной ответственности за совершение пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, так и для освобождения от уго-

ловной ответственности за совершение деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК 

РФ. Таким примером может являться постановление Саянского районного суда 

Красноярского края от 24 марта 2008 г. Судьей было принято решение о прекра-

щении уголовного дела в отношении Е. Потерпевшая и ее законный представи-

тель обратились с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении 

подсудимого, т.к. они примирились, поскольку потерпевшая совместно прожи-

вает с Е. и ждет от него ребенка1. Данный пример показывает возможность при-

менения ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ без применения примечания к ст. 134 УК 

РФ, что является более эффективным решением. 

 

 

 
1 Обобщение судебной практики судов Красноярского края за 2008 год по делам об 

условно-досрочном освобождении осужденных по п. «д» ч. 2 ст. 131 и 132 УК РФ, п. «в» ч. 3 

ст. 131 и 132 УК РФ, по ст. 134 и 135 УК РФ, по делам вышеперечисленной категории, по 

которым суды назначили наказание, не связанное с реальным лишением свободы. URL: 

https://sudpraktika.com/sudtext2/sudobur_30878.htm. 

https://sudpraktika.com/sudtext2/sudobur_30878.htm
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Коноплянкина Е.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

«Синие киты»: криминологическое исследование  

Несколько лет назад общество потрясла череда пугающих новостей. Свя-

заны они были с так называемой игрой «Синий кит» (а также «Тихий дом», «Раз-

буди меня в 4:20», «Море китов», «Млечный путь», «U19», «F57»). На тот мо-

мент СМИ ежедневно сообщали о все новых и новых случаях вовлечения несо-

вершеннолетних в этот опасный феномен, «пестрили» пугающими и шокирую-

щими фактами. 

Данная тема получила широкий резонанс в обществе. Суть игры заключа-

лась в том, что ее участники ежедневно выполняли задания различного характера 

(стоит отметить, что их было 50), а в конце игры они должны были совершить 

самоубийство. Также примечательно, что направлена она была именно на такую 

возрастную группу, как подростки. И это не удивительно, так как связь между 

кураторами указанной игры (людьми, которые распространяли задания) и участ-

никами проходила через Интернет, а именно через различные социальные сети 

(«ВКонтакте», Instagram и т.п.). То есть, если проводить анализ с точки зрения 

закона, фактически подростки совершали самоубийство под воздействием тре-

тьих лиц, которые склоняли их к этому, побуждали к активным действиям. 

Как таковую официальную статистику жертв описанного найти довольно 

трудно, а на просторах Интернета информация сильно разнится: начиная от того, 

что это всего лишь истерия, раздутая в России СМИ, и заканчивая тем, что лиц, 

совершивших суицид под воздействием данной игры, огромное количество1. Без 

официального источника не будем утверждать, что какое-либо из указанных 

предположений истинно, но суть заключается в одном: на сложившуюся ситуа-

цию законодатель отреагировал введением в уголовное законодательство нормы 

об ответственности за склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ), а также организацию деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ). 

Введены данные положения были Федеральным законом от 7 июня 2017 г. 

№ 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части 

установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 

направленной на побуждение детей к суицидальному поведению», что указывает 

 
1 Тепляшин П.В., Хныкин Н.А. Причины и профилактика под-росткового суицида: кри-

минологический аспект // Актуальные проблемы формирования правового государства в Рос-

сийской Федерации : материалы VII Всероссийской научно-практической конференции. Уфа: 

РИЦ БашГУ, 2017. С. 245-249. 
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на серьезность сложившейся на тот момент ситуации. Но все же будет не совсем 

верно говорить только лишь об уголовно-правовой стороне данного вопроса. 

Рассмотрим данный вопрос в криминологическом аспекте. Преступление 

– это результат действия или бездействия человека, которое имеет причины, 

условия и факторы, способствовавшие его непосредственному совершению. Так, 

если говорить о возможных причинах возникновения такой проблемы, то в 

первую очередь стоит выяснить, почему несовершеннолетние совершают само-

убийства. Приведем некоторую статистику по результатам опроса граждан по 

поводу существования групп смерти в социальных сетях. «Респонденты, выби-

рая три "наиболее важные причины", вызывающие подростковые суициды, в ка-

честве основной выделили семейную обстановку и отношения с родителями 

(74%) и взаимоотношения со сверстниками (61%). Группы в социальных сетях и 

интернете считают опасными 36% респондентов, но лишь 3% опрошенных вы-

брали их в качестве единственной причины подростковых суицидов. Далее в 

опросе фигурируют несчастная любовь (28%), желание попробовать нечто не-

обычное и малопонятное (25%), отсутствие личных перспектив (18%) и про-

блемы в учебе (16%)»1. 

С результатами данной статистики сложно не согласиться, ведь подростки, 

обладающие в силу возраста эмоциональной неустойчивостью, испытывают глу-

бокий стресс при столкновении со значительными трудностями. При их возник-

новении многие подростки пытаются найти поддержку в социальных сетях, в ко-

торых информационный поток по большей части не ограничен и не контролиру-

ется. Все это в совокупности создает благоприятную обстановку для того, чтобы 

оказывать на них влияние, то есть побуждать к совершению активных действий, 

которые в свою очередь могут привести к весьма плачевному исходу. Но, если 

бы в сети Интернет был создан «детский режим», то есть режим, выявляющий 

признаки манипуляции и угрозы, то указанную проблему удалось бы разрешить. 

Выбор определенной категории потенциальных жертв нам понятен, а цели 

и причины создания игры «Синий кит» не совсем ясны. Ответ на данный вопрос 

может крыться в одной, на наш взгляд, любопытной статье, опубликованной на 

сайте «Вести FM» под заголовком «Пользователи возмущены мягким пригово-

ром идеологу "групп смерти"». Так, в ней ведется речь о том, что задержанный 

администратор групп смерти, он же так называемый их идеолог Филипп Будей-

кин, известный как «Лис», говорил, что как таковой цели склонения подростков 

к каким-то действиям суицидального характера не преследовал, а таким спосо-

бом лишь пытался повысить популярность его паблика с музыкой в сети. На его 

счету за 3 года 8 групп смерти. Но, как утверждает автор данной статьи Алек-

сандра Писарева, «Будейкин прекрасно знал, что делает. Незадолго до его задер-

жания в Сети появилось интервью с юношей. В нем «Лис» говорил, что "чистил 

 
1 Исследователи не согласились с опасностью «групп смерти» // Коммерсантъ. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3274669. 
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землю от биомусора". Упоминал о 17 жертвах, которые, по его словам, этого за-

служивали. Зато многих, как утверждал сам молодой человек, он отговорил от 

необдуманного поступка. Замысел проекта «Лис» вынашивал 5 лет»1. Следова-

тельно, целью создания игры «Синий кит» было доведения несовершеннолетних 

до самоубийства. Также в статье вскользь упоминается и о том, что отношения с 

родителями у него были не совсем благополучными, а сам он был закрытым и 

антисоциальным человеком и, как следствие, проводил много времени в Интер-

нете, что указывает на одну из причин такого поведения лица (создателя игры 

«Синий кит») – недостаток или отсутствие любви родителей, то есть пробел од-

ного из самых важных институтов общества, такого как семья. 

Следующей причиной воздействия и влияния кураторов игры на подрост-

ков является желание доминировать над объектом посягательства и тем самым 

самоутверждаться, управляя волей и жизнью другого человека. Это опять-таки 

указывает на более глубокие причины такого поведения, которые связаны с 

наличием различного рода психологических травм. 

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что в настоящее время 

одной из наиболее опасных тенденций является проникновение криминальных 

угроз в информационно-телекоммуникационную среду, в том числе и в сеть Ин-

тернет. Анализ судебных приговоров показал, что в 61,7% случаев при соверше-

нии преступлений используются социальные сети. Наибольшее количество об-

щественно опасных деяний совершено при помощи социальной сети «ВКон-

такте». В качестве предложений по совершенствованию практики противодей-

ствия преступлениям, совершаемым в социальных сетях Интернета, можно ука-

зать следующее: во-первых, введение редакции ст. 110.3 УК РФ – обеспечение 

защиты несовершеннолетних пользователей социальных сетей от информации, 

причиняющей вред их развитию и здоровью; во-вторых, принятие на законода-

тельном уровне норм по обязательному наличию у социальных сетей функции 

«детский режим», в котором будут включены необходимые средства фильтрации 

от поступающих сообщений с признаками манипулирования или угрозы. Также 

необходим постоянный криминологический мониторинг, направленный на вы-

явление общественно опасных деяний, совершаемых при помощи информаци-

онно-телекоммуникационных сетей для своевременной их нейтрализации. 

 

 

  

 
1 Пользователи возмущены мягким приговором идеологу «группы смерти» // ВестиFM. 

URL: https://radiovesti.ru/brand/61009/episode/1524408. 
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Цуркан Д.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

Двойная превенция как мера предупреждения преступности  

В течение последних трех лет фиксируется ежегодное увеличение преступ-

ности. Общее увеличение количества зарегистрированных преступлений со-

гласно официальному порталу правовой статистики Генеральной прокуратуры 

РФ не превысило 2%. Однако при этом можно отметить, что в 2020 г. количество 

особо тяжких преступлений по сравнению с 2019 г. выросло на 4,9% (с 104719 

до 109848), а тяжких преступлений – на 16,4% (с 389373 до 453356). 

В сборнике Генеральной прокуратуры о состоянии преступности за ян-

варь-ноябрь 2020 г. говорится о росте числа зафиксированных преступлений в 

50 регионах нашей страны. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков от-

метил, что за время пандемии коронавируса правоохранительные органы столк-

нулись с повышенной нагрузкой. Сложная ситуация с рецидивной преступно-

стью также сохраняется. 

Одной из мер решения данной проблемы является предупреждение пре-

ступлений. Так, Федеральный закон от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в ст. 6 уста-

навливает в качестве направления профилактики применение специальных мер 

профилактики административного, уголовного характера в целях предупрежде-

ния преступлений, а также возлагает на государственные и муниципальные ор-

ганы обязанность выявлений причин и условий, способствующих совершению 

преступлений. 

В связи с выявленными негативными тенденциями правоохранительным 

органам следует сосредоточить внимание на своевременной и эффективной пре-

венции преступных деяний. Предупреждение преступности – система государ-

ственных мер, направленных на предотвращение условий и причин преступно-

сти. Наличие уголовной ответственности за совершение криминальных деяний, 

то есть обязанность несения лицом, совершившим преступление, негативных по-

следствий, призвано оказывать превентивный эффект. Ведь, как отмечает 

П.В. Тепляшин, «для воплощения в жизнь объективно востребованных мер необ-

ходима научно продуманная, основанная на реальных ресурсных и технологич-

ных возможностях государства криминологическая концепция, которая должна 

предполагать минимизацию соответствующих рисков»1. 

 
1 Тепляшин П.В. Корреляция социально-экономических факторов и уровня преступно-

сти (в контексте криминологических рисков) // Актуальные проблемы борьбы с преступно-

стью: вопросы теории и практики : материалы XXIII международной научно-практической 

конференции : в 2 ч. / отв. ред. Д.В. Ким. Красноярск, 2020. Ч. 2. С. 171. 
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Результаты некоторых криминологических исследований доказывают роль 

выявлений преступлений с двойной превенцией в общей системе предупрежде-

ния тяжких и особо тяжких преступлений. Понятие двойной превенции не за-

креплено уголовным законодательством, однако можно сказать, что двойная 

превенция – это способ предупредить более тяжкое преступление наказанием за 

менее тяжкое преступление. В данном случае угроза применения наказания яв-

ляется сдерживающим фактором, так как само существование кары за противо-

правное деяние сдерживает некоторых лиц от совершения преступления. 

Интересно отметить позицию О.С. Капинус, которая выявляет зависимость 

увеличения количества преступлений, квалифицируемых по ст. 105-107 УК РФ, 

при соответственном увеличении количества преступлений, квалифицируемых 

по ст. 115-117 УК РФ. Распределение субъектов Российской Федерации по 

уровню преступлений с двойной превенцией (ст. 115-117 и 119 УК РФ) и по 

уровню тяжких насильственных преступлений (ст. 105-107 и 111 УК РФ) пока-

зывает наличие заметной прямой регрессионной зависимости между этими по-

казателями1. 

Соответственно, борьба с бытовыми преступлениями или преступлениями 

небольшой тяжести повлечет за собой уменьшение количества тяжких преступ-

лений. Сторонниками теории двойной превенции являются такие отечественные 

криминологи, как А.И. Алексеева, С.И. Герасимова, А.И. Долгова и иные, кото-

рые также считают, что своевременное реагирование правоохранительных орга-

нов на менее тяжкие преступления снижает количество тяжких и особо тяжких 

преступлений. 

Как отмечает О.А. Евланова, аналогичное положение существует при ана-

лизе зарегистрированных административных правонарушений определенного 

вида и соответствующих преступлений2, то есть существует взаимосвязь между, 

например, количеством пресеченных правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, и количеством преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотических средств. Можно предположить, что правона-

рушения и преступления определенного вида имеют схожие причины и условия 

совершения. 

Однако некоторые ученые считают, что такой взаимосвязи не существует. 

В настоящее время не разработано общепринятое определение уголовно-право-

вых норм с двойной превенцией, отсутствует четкое представления об их сущ-

ности, о роли, значении и видах. Некоторые авторы считают, что в уголовно-

 
1 Капинус О.С. Психологические и социально-психологические детерминанты преступ-

ного поведения // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2018. 

№ 1 (63). С. 7. 
2 Евланова О.А. Проблемы реализации норм с двойной превенцией в системе предупре-

ждения преступности // Двойная превенция в борьбе с преступностью: вопросы теории и прак-

тики : сборник материалов круглого стола. М., 2018. С. 50. 
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правовой науке нет четкого представления о понятии и видах преступлений с 

двойной превенцией, а их профилактическая роль преувеличена1. 

В конце ХХ века Джеймсом Уилсоном и Джорджом Келлингом была раз-

работана «теория разбитых окон». Это криминологическая теория, сущность ко-

торой заключается в том, что мелкие правонарушения являются индикатором со-

стояния преступности, а также факторами влияния на уровень преступности и 

криминогенной обстановки в обществе в целом. Так, если в здании разбито одно 

окно, то через некоторое время в нем не останется целых окон. Если человек со-

вершает мелкие правонарушения и не несет за них юридическую ответствен-

ность, то затем он чувствует вседозволенность и, скорее всего, совершит более 

тяжкое правонарушение или преступление. 

Также О.А. Евланова приводит пример, когда в 1994 г. правоохранитель-

ные органы Нью-Йорка стали бороться с мелкими правонарушениями, такими 

как попрошайничество, безбилетный проезд и иными подобными, то через неко-

торое время в городе снизилась численность совершенных преступлений в год. 

Таким образом, представляется, что двойная превенция, то есть предупре-

ждение более тяжких преступлений наказанием за менее тяжкое преступления, 

является одним из превентивных методов. Попустительство общества к преступ-

лениям небольшой тяжести провоцирует людей, склонных к их совершению, на 

учинение более тяжких преступных деяний, что, в свою очередь, приведет к уве-

личению количества тяжких и особо тяжких преступлений. Правоохранитель-

ным органам следует продолжать разрабатывать меры не только противодей-

ствия, но и предупреждения преступности, обеспечивать принцип неотвратимо-

сти ответственности, а законодателю своевременно вносить изменения в уголов-

ное законодательство с целью предупреждения более тяжких преступлений. 

 

 

Муслимов М.Ш. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.Н. Винокуров, кандидат юридических наук, доцент 

Безвозмездность как признак хищения  

Согласно примечанию 1 к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются «со-

вершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие 

ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества». Отсюда следует, 

что ключевым признаком хищения является безвозмездность. 

 
1 Шиханов В.Н. Преступления двойной превенции: критический анализ в условиях со-

временности // Криминалистъ. 2019. № 1 (26). С. 104-109. 
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«Безвозмездным считается изъятие имущества без предоставления взамен 

эквивалентного возмещения, которое может быть денежным, натуральным и 

трудовым», – отмечает В.Н. Винокуров1. То есть безвозмездность значит, что 

изъятие чужого имущества не сопровождается одновременным предоставлением 

взамен собственнику равноценного возмещения. Отметим, что оставление вза-

мен изъятого имущества полного эквивалента хоть и исключает признания дея-

ния как хищения, однако не исключает его противоправности. «Не является хи-

щением такое изъятие чужого имущества, которое не связано с причинением 

ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества, если лицо, совер-

шившее изъятие, взамен полностью его оплачивает либо предоставляет иную 

равноценную компенсацию»2. При этом предоставляемое возмещение должно 

быть эквивалентным стоимости изъятого имущества. В словаре С.И. Ожегова 

определение понятия «эквивалентность» трактуется следующим образом: 

«вполне равноценный чему-нибудь». То есть денежная сумма, имущество, стои-

мость работы (услуги) должны равняться стоимости изъятого имущества для 

констатации отсутствия хищения. 

Для исключения признака хищения необходимо, чтобы виновный оставил 

эквивалент стоимости похищенного в момент изъятия либо же сразу после него 

(до обращения виновным в свою пользу или пользу других лиц). В случае если 

виновный оставил эквивалент стоимости после окончания преступления (обра-

щения имущества в свою пользу или пользу других лиц), то содеянное будет ква-

лифицировано как хищение, а произведенное возмещение будет признано обсто-

ятельством, смягчающим наказание, предусмотренное ст. 61 УК РФ. 

Должен ли эквивалент отвечать потребительским свойствам изъятой 

вещи? З.А. Незнамова полагает, что такое требование к эквиваленту имеет место. 

По нашему мнению, это неверно. Приведем ситуацию, когда взамен изъятого мо-

бильного телефона стоимостью в 20 тыс. руб. были оставлены часы «Rolex» сто-

имостью, превышающей 100 тыс. руб. Следовательно, если считать, что эквива-

лент должен отвечать свойствам изъятой вещи, то такое деяние следовало бы 

признать хищением, коим это деяние не является. 

Как быть в случае, когда виновный взамен похищенной вещи оставил ме-

нее ценное имущество? Согласно п. 30 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» при установлении размера похищенного в результате 

мошенничества, присвоения или растраты судам надлежит иметь в виду, что хи-

щение имущества с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется 

как хищение в размере стоимости изъятого имущества. Аналогичное положение 

 
1 Винокуров В.Н. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищений. Красноярск, 

2004. С. 46. 
2 На это же обращал внимание П.С. Яни. См: постановление Президиума Волгоград-

ского областного суда от 29.06.2011 по делу № 44у-105/2011. 
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содержалось и в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 

1972 г. № 4 «О судебной практике по делам о хищениях государственного и об-

щественного имущества», где сказано, что «изъятие имущества, вверенного ви-

новному, путем замены его на менее ценное, совершенное с целью присвоения 

или обращения в собственность других лиц, должно квалифицироваться как хи-

щение в размере стоимости изъятого имущества». Таково мнение Пленума Вер-

ховного Суда в отношении мошенничества, присвоения и растраты, с которым 

мы не согласны. В отношении присвоения и растраты такая логика законодателя 

более или менее понятна, поскольку предметом преступления (хищения) высту-

пает вверенное имущество и виновный против воли собственника заменяет его 

имущество на менее ценное, притом что собственника интересует лишь конкрет-

ная индивидуально-определенная его вещь. К тому же эквивалент все же остав-

лен, безвозмездность отсутствует, почему же законодатель не учитывает это? В 

отношении мошенничества решение Пленума Верховного Суда РФ и вовсе не-

понятно. Ведь, по сути, собственник имущества, хоть и под влиянием обмана, 

действительно не понимая, что совершенный обмен крайне невыгоден для него, 

все же дает, отметим, добровольное согласие на отчуждение имущества. В ре-

зультате произведенного обмена эквивалент у собственника оставлен, пусть и 

менее ценный, но он есть, и закрывать глаза на факт оставления имущества вза-

мен того, которым виновный завладел, недостаточно логично. Считаем, что раз-

мер хищения в этом случае должен определяться разницей между стоимостью 

оставленного имущества и изъятого. Применительно к краже и грабежу вопрос 

должен решаться аналогично. 

Таким образом, в целях решения указанной проблемы предлагаем исклю-

чить положение п. 30 из постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 но-

ября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 

и растрате», так как оно противоречит установленному уголовным законодатель-

ством принципу справедливости, требующему соразмерности наказания и иных 

мер уголовно-правового характера степени общественной опасности и характеру 

преступления. Также считаем необходимым установить положение о необяза-

тельном соответствии эквивалента потребительским свойствам изъятой вещи, 

так как на практике возникают сложности при квалификации. 
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Маркевич И.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Ю.В. Жукова 

К вопросу о соотношении понятий «терроризм» и «экстремизм»  
в современном мире 

В последнее десятилетие средства массовой информации в России оказы-

вают все большее влияние на граждан, освещая в том числе негативные события 

и наиболее громкие преступления. В связи с этим возросла актуальность терми-

нов «экстремизм» и «терроризм». Но, употребляя указанные понятия, не имею-

щие юридического образования граждане довольно часто вкладывают неверный 

смысл в их содержание. 

В сообщениях средств массовой информации нередко можно встретить не-

уместное использование терминов: террористический акт, экстремистская орга-

низация, а также взаимозаменяемость понятий экстремизма и терроризма. Чтобы 

избежать ошибочного определения событий и фактов, необходимо четко разде-

лять приведенные термины. 

Ученые в области уголовного права и криминологии высказывали различ-

ные мнения относительно определения и соотношения терминов «терроризм» и 

«экстремизм». Наиболее распространенной и обоснованной является позиция, 

согласно которой указанные термины не тождественны. 

Анализируя экстремизм и терроризм, можно выделить в них следующие 

цели. Так, целью экстремизма является разрушение силовыми методами суще-

ствующего на определенной территории государственного и общественного по-

рядка и установление иного, ориентированного на крайне радикальные идеи ре-

жима. Цель терроризма другая, она заключается в «устрашении смертью для 

того, чтобы внушить страх, вызвать панику и с их помощью заставить против-

ника принять желаемое решение»1. 

Различия в исследуемых понятиях можно проследить и по структуре. Тер-

роризм реализуется посредством террористических актов с использованием ис-

ключительно силовых методов: разрушение зданий и сооружений, убийство и 

причинение вреда здоровью, угрозы убийством. При этом главный принцип тер-

рористического акта – массовость: вред должен быть причинен большому коли-

честву людей, чтобы вызвать общественный резонанс и вызвать страх у как 

можно большего количества граждан. 

Структура экстремизма имеет иной характер: экстремизм реализуется по-

средством экстремистской деятельности, которая включает в себя как публичные 

призывы к свержению власти, так и создание тайного экстремистского 

 
1 Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. 

М.: Щит-М, 2001. С. 14. 
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сообщества, как продолжительное участие в составе экстремистской организа-

ции, так и единичное размещение в социальной сети экстремистских материалов. 

Указанные особенности позволяют достаточно четко определить соотно-

шение исследуемых понятий. Экстремизм – это явление, которое может быть ре-

ализовано за счет различных действий, имеющих единую конечную цель – раз-

рушение государственного и общественного порядка. Террористический акт в 

данном случае выступает средством достижения конечной цели экстремизма: 

устрашение граждан, чтобы заставить противника (например, органы государ-

ственной власти) принять выгодное для экстремистов решение. С той же пози-

ции С.С. Галахов рассматривает соотношение указанных понятий, утверждая, 

что «экстремистская среда является ресурсной базой терроризма»1. 

Однако уголовное законодательство Российской Федерации рассматривает 

исследуемые группы преступлений в качестве самостоятельных: преступления 

экстремистского характера отнесены законодателем к посягательствам на ос-

новы конституционного строя и безопасности государства, а преступления в 

сфере терроризма, в свою очередь, относятся к посягательствам на обществен-

ную безопасность. Получается, что законодатель таким образом разрывает связь 

между экстремизмом и терроризмом, но окончательное разделение данных по-

нятий вряд ли можно назвать перспективным. 

Это подтверждается исследованием иных законодательных актов. Так, в 

Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности» экстремизм определен в том числе как «публичное 

оправдание терроризма и иная террористическая деятельность», а в Федераль-

ном законе от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» терро-

ризм определяется как «идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий». 

Получается, что законодатель определяет терроризм как самостоятельное 

негативное явление, но в случае придания ему «идейной» окраски (оправдания 

терроризма целью создания нового радикального общественного или политиче-

ского режима) терроризм перерастает в экстремизм. 

Исходя из приведенных определений, а также учитывая, что в науке суще-

ствует множество различных взглядов на соотношение терминов экстремизма и 

терроризма, можно с точностью отметить, что имеет место расширительное тол-

кование некоторых терминов, относящихся к исследуемым понятиям. Представ-

ляется, что без четкого разграничения данных преступлений на уровне 

 
1 Галахов С.С. Об оперативно-розыскной характеристике террористических организа-

ций, действующих на территории России // Вестник Всероссийского института повышения 

квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2017. 

№ 3 (43). С. 98. 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
394 

законодательства, в том числе в Уголовном кодексе Российской Федерации, пра-

воприменитель может столкнуться с проблемами в квалификации действий, от-

носящихся к преступным проявлениям терроризма с политическим подтекстом. 

Подводя итог изложенному выше, можно сделать вывод, что терроризм – 

это «идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на 

принятие решений органами государственной власти, органами местного само-

управления или международными организациями, связанная с устрашением 

населения и иными формами противоправных насильственных действий». В 

определенных указанных в законе случаях терроризм перерастает в экстремизм, 

что характеризует исследуемые понятия как смежные, но не тождественные, так 

как под экстремизмом понимается «возбуждение социальной, расовой, нацио-

нальной или религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения к рели-

гии»1. Также стоит отметить, что для преодоления противоречий в правоприме-

нительной и судебной практике необходимо закрепить на законодательном 

уровне четкое и ясное разграничение понятий «терроризм» и «экстремизм», их 

правовую регламентацию и правильное толкование. 

 

 

Эйсмонт Я.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.А. Федорова, кандидат юридических наук, доцент 

Угроза как форма террористического акта:  
проблемы правоприменения 

Терроризм представляет угрозу не только одному государству, но и меж-

дународному миру и безопасности, препятствует осуществлению основных прав 

и свобод человека и гражданина. Угроза выделена в качестве самостоятельной 

формы террористического акта, которая в силу сложившихся нестабильных по-

литических, экономических, социальных ситуаций получает наибольшее распро-

странение, что свидетельствует о необходимости комплексного теоретического 

исследования. 

 
1 Информационно-методические материалы по доведению до обучающихся норм зако-

нодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содей-

ствие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и ре-

лигиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и дей-

ствия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя Рос-

сийской Федерации / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. М., 

2020. С. 6. 
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В диспозиции уголовно-правовой нормы ст. 205 УК РФ предусмотрено, что 

угроза – это одна из форм террористического акта, которая может быть выражена 

в намерении совершить следующие действия: взрыв, поджог или иные действия, 

устрашающие население и создающие опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного вреда либо наступления иных тяжких послед-

ствий. Под угрозой совершения террористического акта следует понимать психи-

ческое воздействие, которое выражается в запугивании, устрашении населения, 

органов власти и местного самоуправления, создании определенной опасности. 

Объединение террористического акта и угрозы его совершения в одну статью 

многими учеными рассматривается как нарушение законодателем принципов уго-

ловного права1. Действительно, в таком случае реальное совершение террористи-

ческого акта и его угроза фактически уравниваются по степени тяжести, однако 

имеются объективные различия в степени общественной опасности. 

Вместе с тем существуют и иные точки зрения. Так, А.В. Бриллиантов не 

считает объединение двух форм террористического акта в одну статью законо-

дательным упущением, отмечая, что имеющиеся различия в степени обществен-

ной опасности могут быть учтены при назначении наказания судом, так как санк-

ция нормы допускает такую возможность. С данной точкой зрения трудно согла-

ситься. Вопрос применения норм в таком случае полостью зависит от усмотре-

ния суда, считаем, необходимо максимальное, можно даже сказать более деталь-

ное, законодательное регулирование. 

В.О. Кудрявцев также считает правильным объединение данных деяний в 

одну статью, говоря о том, что у них одинаковая опасность для общей обще-

ственной безопасности в силу различного рода обстоятельств. По его мнению, 

угроза террористического акта, как и его совершение, парализует различные 

сферы общественной жизни, затрагивает наиболее важные интересы всего обще-

ства, государства, поскольку за угрозой обычно следуют и сами действия – со-

вершаются взрывы и т.д.2 

Считаем правильным с законодательной точки зрения объединение двух 

форм террористического акта в одну статью, ведь таким образом законодатель 

отметил повышенную общественную опасность преступления вне зависимости 

от формы. 

Основным признаком, характеризующим угрозу террористического акта, 

является реальность высказанной угрозы. Одни авторы считают, что установле-

ние признака реальности высказанной угрозы является обязательным для при-

влечения лица к уголовной ответственности. В.С. Комиссаров уверен, что угроза 

 
1 Мальцев В.В. Терроризм: проблема уголовно-правового урегулирования // Государ-

ство и право. 1998. № 8. С.104. 
2 Кудрявцев В.Л. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК 

РФ «Террористический акт»: некоторые вопросы теории и практики // Вестник Института за-

конодательства Республики Казахстан. 2013. № 1-2. С. 198. 
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совершения террористического акта должна «включать в себя не только выска-

занное намерение учинить акт терроризма, но и совершение действий, свиде-

тельствующих о серьезности и реальности такого намерения, например приоб-

ретение взрывчатых, биологически опасных, радиоактивных веществ или ору-

жия, совершение "предупреждающих" взрывов и поджогов, выполнение подго-

товительных действий к отключению жизнеобеспечивающих объектов либо 

нарушению технологических процессов, блокированию транспортных коммуни-

каций и т.п.»1. Террористическим актом не будет являться лишь высказывание 

намерения его совершить, данного факта будет недостаточно. Здесь содержание 

угрозы неразрывно связано с намерением учинить акт терроризма, и реальность 

ее осуществления определяется характером определенных действий, выражен-

ных вовне: устрашающих население и сопровождающихся определенными тре-

бованиями. Важным является и то, что действия должны вызывать обоснованные 

опасения лиц, получивших угрозу. Поэтому уголовно-правовая оценка реально-

сти угрозы совмещает в себе объективные и субъективные признаки. 

Другая позиция представлена учеными, которые считают, что для квали-

фикации угрозы террористического акта не имеет значения реальность осу-

ществления угрозы, поскольку «главным является то, что угроза была высказана 

для достижения тех целей, которые определены в законе». Согласно данной по-

зиции террористическим актом будет являться преступление, которое пресле-

дует цель воздействия на принятие решений органами власти или международ-

ными организациями, а также вызывает обоснованные опасения совершения 

угрозы террористического акта. 

Судебная практика все же говорит о необходимости установления при-

знака реальности угрозы, рассматривая в комплексе как субъективный, так и объ-

ективный признаки. 

Например, гражданин Д. как по телефону, так и при непосредственном об-

щении с сотрудниками Следственного комитета России высказывал угрозы 

устроить «такую кровавую бойню, как в Норвегии», если он не будет принят 

Председателем Следственного комитета России, установив конкретный срок для 

выполнения его требования и отметив, что в случае невыполнения требования 

угроза будет реализована. Высказанная угроза была воспринята правоохрани-

тельными органами как реальная, вызвав обоснованные опасения относительно 

возможности осуществления террористического акта. Следственными органами 

в действиях гражданина Д. был усмотрен состав преступления, предусмотрен-

ный ч. 1 ст. 205 УК РФ. Однако в ходе проверки никаких данных, свидетельству-

ющих о способности и фактической готовности осуществить террористический 

акт, обнаружено не было. Суд первой инстанции пришел к выводу, что конкрет-

ных действий, которые могли бы расцениваться как реальная угроза, совершено 

 
1 Комиссаров В.С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие преступ-

ления против безопасности общества. По новому УК. М.: Кросна-Лекс, 1997. С. 68. 
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не было, указав, что «одни словесные заявления служить основанием для приме-

нения нормы ч. 1 ст. 205 УК РФ не могут»1. 

Из вышеуказанного примера следует, что угроза должна быть воспринята 

как реальная: 1) вызвав обоснованные опасения; 2) будучи выражена в конкрет-

ных действиях, направленных на реализацию высказанной угрозы. Различная 

интерпретация признака реальности усложняет оценку, вследствие чего присут-

ствует необходимость законодательного закрепления данного признака. 

Таким образом, угроза совершения террористического акта правильно 

определена в ст. 205 УК РФ, что показывает повышенную общественную опас-

ность преступления. Законодательное объединение всех форм террористиче-

ского акта предусматривает необходимость привлечения к уголовной ответ-

ственности как за совершение взрыва, поджога и иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, так и угрозы совершения та-

ких действий, что в определенной степени является сдерживающим фактором, 

ведь санкцией статьи установлено достаточно строгое наказание. 

 

 

Зенин В.Д. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.В. Токманцев, кандидат юридических наук, доцент 

Некоторые проблемы квалификации незаконного  
сбыта наркотических средств 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств и 

психотропных веществ, их немедицинское потребление являются угрозой для 

здоровья населения и национальной безопасности, наносят непоправимый 

ущерб демографическому и социально-экономическому потенциалу нашей 

страны. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств 

являются одними из самых опасных преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков. На данный момент ситуация в сфере незаконного оборота наркоти-

ков все более обостряется и является серьезной проблемой в России, их некон-

тролируемый оборот и потребление оказывает немедицинское воздействие на 

организм человека и, как следствие, приводит к серьезным социальным пробле-

мам, таким как наркомания. Необходимо обратить внимание на увеличение 

числа лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, которые неза-

конно сбывают, употребляют наркотические средства, психотропные вещества и 

их аналоги. 

 
1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 

25.09.2013 № 2-01/13. 
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Несмотря на то, что среди ученых в области уголовного права присут-

ствует стабильный интерес к проблемам квалификации незаконных производ-

ства, сбыта или пересылки наркотических средств и психотропных веществ, 

многие проблемные аспекты остаются в недостаточной степени изученными или 

требуют дополнительного исследования. 

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что в дея-

тельности органов предварительного расследования и судов при разрешении уго-

ловных дел о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических 

средств и психотропных веществ отсутствует единообразный подход применения 

уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 228.1 УК РФ. Правоприменители 

испытывают сложности толкования отдельных признаков состава данного пре-

ступления, ряд вопросов, которые возникают при квалификации незаконных про-

изводства, сбыта или пересылки наркотиков, носят проблемный характер. 

Во-первых, одной из проблем в практической деятельности является во-

прос о «провокации сбыта» наркотических средств и психотропных веществ. 

Верховный Суд РФ разъясняет, что провокацией являются «склонение, подстре-

кательство, побуждение к совершению противоправных действий, которые 

направлены на передачу наркотических средств сотрудникам правоохрани-тель-

ных органов, а также лицам, привлекаемым при ОРМ»1. При этом мы видим, что 

огромное количество уголовных дел складываются на базе результатов ОРД. В 

связи с этим остро стоит вопрос по поводу законности и обоснованности прово-

димых ОРМ. Суд не должен просто верить сотрудникам полиции, утверждаю-

щим, что у них были основания для производства таких ОРМ. 

Ввиду этого Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

указала, что «рапорт сотрудника оперативного подразделения о том, что гражда-

нин занимается незаконным сбытом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, который иными доказательствами не подкреплен, не является достаточ-

ным основанием для вывода, что лицо занимается незаконным сбытом. Указан-

ная в рапорте информация должна содержать подробности противоправной дея-

тельности лица, должна быть подтверждена результатами наблюдения и иными 

способами, которые позволили бы убедиться в наличии умысла на сбыт нарко-

тических средств»2. 

Вторым проблемным вопросом является вопрос о разграничении продол-

жаемого сбыта наркотических средств и совокупности преступлений. Данная 

 
1 Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых ве-

ществ : утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27.06.2012 // СПС Кон-

сультантПлюс. 
2 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 

05.11.2013 по делу № 46-Д 13-23. URL: www.vsrf/stor_pdf.php?id=564798 (дата обращения: 

12.04.2021). 

http://www.vsrf/stor_pdf.php?id=564798
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проблема актуальна в связи с тем, что сотрудники правоохранительных органов, 

проводя оперативно-розыскные мероприятия, в целях изобличить виновного в 

совершении преступления вправе закупать наркотические средства не один, а 

два и более раза для выявления всей цепочки сбыта. При этом чаще всего все 

последующие факты сбыта наркотических средств лицу, участвующему в ОРМ, 

получают самостоятельную оценку и действия виновного квалифицируют по со-

вокупности преступлений. 

Верховный Суд РФ не дает толкования продолжаемого сбыта наркотиче-

ских средств, поэтому в теории предлагается основываться на признаках продол-

жаемого преступления в отношении хищения. В теории выделяют такие крите-

рии продолжаемого преступления: незначительный промежуток времени, еди-

ный способ, общая цель, охватываются единым умыслом. 

Ряд специалистов полагают, что следует квалифицировать как одно про-

должаемое преступление сбыт наркотических средств разным лицам как при 

конкретизированном, так и не конкретизированном умысле, если сбываемые 

наркотические средства составляли ранее единую массу1. 

Третьим проблемным вопросом является квалификация действий лиц, 

сбывших наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги путем 

пересылки. Так, пересылка таких веществ по большому счету является способом 

их сбыта, а лица несут уголовную ответственность за пересылку наркотических 

средств и психотропных веществ. Ряд специалистов считают, что данная прак-

тика неверная и не соответствует ч. 1 ст. 50 Конституции РФ. Поэтому если пе-

ресылка является способом сбыта наркотических средств и веществ, то квалифи-

цировать данное преступное деяние нужно только по признаку сбыта. 

Данные проблемы не носят исчерпывающий характер, предложенные ва-

рианты их решения основаны на достижениях науки уголовного права, а также 

на анализе материалов судебной практики и могут быть использованы в деятель-

ности органов внутренних дел при квалификации незаконного сбыта наркотиче-

ских средств или психотропных веществ. 

 

 

  

 
1 Винокуров В.Н. Вопросы разграничения продолжаемого сбыта наркотических 

средств и совокупности преступлений // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: во-

просы теории и практики : материалы XХIII международной научно-практической конферен-

ции / отв. ред. Д.В. Ким. Красноярск, 2020. Ч. 2. С. 289. 
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Морозова И.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.В. Токманцев, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о цели хищения наркотиков  

Вопрос о цели хищения наркотических средств и психотропных веществ 

относится к числу дискуссионных. Во-первых, нет единства мнений о месте цели 

в составе хищения наркотических средств и психотропных веществ – является 

ли цель признаком состава хищения наркотических средств? Во-вторых, при по-

ложительном ответе на первый вопрос, является ли она корыстной? 

Ряд авторов полагают, что цель является конструктивным признаком со-

става рассматриваемого преступления. Действительно, по смыслу примечания 1 

к ст. 158 УК РФ любое хищение, в том числе хищение наркотиков, включает в 

качестве обязательного признака корыстную цель хищения. 

При этом в литературе и в судебной практике отсутствует единое понима-

ние корыстной цели как таковой. Например, в понятие корыстной цели предла-

гается включать возможность использовать наркотические средства для удовле-

творения своих интересов (А.Р. Нугуманов). Высшая судебная инстанция опре-

деляет корыстную цель хищения (мошенничества, присвоения и растраты) как 

стремление преступника изъять имущество другого лица (в нашем случае нарко-

тические средства или психотропные вещества) в свою пользу либо распоря-

диться указанным имуществом (наркотическими средствами или психотроп-

ными веществами) как своим личным, в том числе путем передачи его в облада-

ние других лиц. 

Получается, если следовать высказанной рекомендации, корыстная цель 

присутствует во всех случаях, когда чужое наркотическое средство или психо-

тропное вещество обращается в пользу виновного или третьих лиц. Как полагает 

М.Л. Прохорова, при каждом хищении виновный извлекает для себя выгоды ма-

териального характера. Для потребителя, по мнению автора, эта выгода заклю-

чается в том, что в результате хищения у него отпадает необходимость затрачи-

вать собственные денежные средства на покупку наркотиков, а для сбытчика – в 

том, что реализация похищенных наркотических средств или психотропных ве-

ществ может принести ему доход. 

Например, К., достоверно знавший, что морфин является наркотическим 

средством, в целях личного потребления, при возникновении у него преступного 

умысла, направленного на хищение пяти ампул с жидкостью, содержащей в 

своем составе наркотическое средство морфин общей массой 0,0463 г у ФИО5, 

который хранил вышеуказанное лекарственное (наркотическое) средство на 

столе в комнате по месту своего жительства, находясь в комнате дома, путем 

свободного доступа, взял лежащую на столе картонную коробку, из которой 
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достал лоток и извлек из него 5 стеклянных ампул с жидкостью, содержащей 

согласно заключению эксперта в своем составе наркотическое средство морфин. 

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему 

деяния признал в полном объеме1. 

Вторая группа авторов считают, что цель в хищении наркотических 

средств и психотропных веществ не входит в состав (субъективную сторону) рас-

сматриваемого преступления. Приводится два основных аргумента: в ст. 229 УК 

РФ цель хищения наркотических средств и психотропных веществ прямо не ука-

зана; высшая судебная инстанция не акцентирует внимание на цели хищения та-

ких средств и веществ. Также отмечается, что при хищении наркотических 

средств и психотропных веществ довольно редко причиняется ущерб собствен-

ности (Д.А. Леонов). При хищении наркотиков преступник не всегда стремится 

извлечь материальную выгоду. Побудительным мотивом его действий могут 

быть желание утолить наркотический голод (абстиненция), жалость к лицу, стра-

дающему наркоманией, крайняя нужда и т.п.2 В таких ситуациях корыстная цель 

отсутствует, но состав хищения наркотиков имеется. 

В уголовно-правовой науке высказана и такая точка зрения: корыстная 

цель относится к числу необязательных признаков указанного преступления. С 

последней позицией следует согласиться, так как наркохищение характеризуется 

самой различной целенаправленностью, не сводящейся исключительно к ко-

рыстной цели. Так, Н. тайно похитил у Ш. наркотическое средство омнопон в 

виде 2% раствора в 5 ампулах объемом по 1 мл каждая. Ш. хранил при себе по-

хищенные наркотические средства без цели сбыта или потребления и признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 229 и 

ч. 1 ст. 228 УК РФ3. 

Полагаем, что при хищении наркотических средств, в отличие от хищения 

имущества (посягательств на собственность), материальный ущерб, который 

стремится причинить виновный при хищении имущества и тем самым реализо-

вать свою корыстную цель, во многих случаях отсутствует (например, при сборе 

наркосодержащих растений либо их частей с земельных участков, на которых 

незаконно выращиваются эти растения, изъятия кустарно изготовленного нарко-

тика и т.д.). Похищенное наркотическое средство может вообще не иметь цены, 

либо его цена может быть очень незначительной. При таких обстоятельствах го-

ворить о наличии корыстной цели и ее достижении путем наркотических средств 

не приходится. Поэтому следует согласиться с тем, что корыстная цель 

 
1 Приговор Советского районного суда г. Волгограда от 28.07.2020 № 1-72/2020. URL: 

https://sudact.ru (дата обращения: 19.04.2021). 
2 Наркотизм: профилактика и стратегия борьбы / Г.М. Миньковский, Э.Ф. Побегайло, 

В.П. Ревин и др. М., 1999. С. 92. 
3 Приговор Заводского районного суда г. Саратова от 17.04.2012 по делу № 1-101/2012. 

URL: http://sudact.ru (дата обращения: 19.04.2021). 
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выступает факультативным признаком состава анализируемого преступления1. 

При этом одной из основных целей можно считать стремление виновного изъять 

наркотические средства из владения других лиц и незаконно присвоить их, 

чтобы распорядиться ими как своими личными. 

Таким образом, корыстная цель не является конструктивным признаком 

состава хищения наркотических средств или психотропных веществ, поскольку 

основным последствием хищения таких средств или веществ является лишение 

собственника иного лица, владеющего (законно или незаконно) наркотиками, 

возможности распоряжаться ими, в то время как незаконное обогащение винов-

ного как последствие хищения находится за рамками состава преступления. 

 

 

Саенко А.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.В. Токманцев, кандидат юридических наук, доцент  

К вопросу о проблемах квалификации организации  
или содержания наркопритонов (ст. 232 УК РФ)  

В связи с дополнением объективной стороны ст. 232 УК РФ еще одним 

действием, а именно систематическим предоставлением помещений для потреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ, на практике возникли 

проблемы с отграничением организации наркопритона от его содержания и от 

систематического предоставления помещений для потребления наркотиков. 

В Обзоре судебной практики Верховного Суд РФ в п. 6 приводится пример, 

в котором отражена проблема разграничения содержания притона и предостав-

ления помещения для потребления наркотических средств. Так, Судебной кол-

легией Алтайского краевого суда 10 марта 2011 г. был изменен приговор Цен-

трального районного суда от 3 февраля 2011 г., по которому Р.А. осужден по ч. 1 

ст. 232 УК РФ. Как следует из предъявленного обвинения, Р.А. лишь содержал 

притон для употребления наркотических средств по месту своего жительства. Он 

предоставлял гражданам для приготовления и употребления наркотических 

средств помещение спальни, в которой сам и проживал. То есть содержание при-

тона заключалось в том, что осужденный Р.А. предоставлял помещение спальни 

для приготовления и употребления наркотических средств, иными словами, 

 
1 Ролик А.И. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества // Совершенствование правовой базы реализации Стратегии государствен-

ной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года: уголовный, уголовно-

процессуальный и административный аспекты : материалы всероссийской научно-практиче-

ской конференции. Екатеринбург, 2015. Ч. 2. С. 115. 
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давал возможность изготовить наркотическое средство и употребить его. Этого 

оказалось достаточно для привлечения к уголовной ответственности за содержа-

ние притона1. 

В другом примере – из практики Нижегородского областного суда – содер-

жится иное решение. «Квартира, где проживал П.П., использовалась им по пря-

мому назначению как жилое помещение. Эпизодическое употребление в данной 

квартире наркотических средств их потребителями после покупки ими наркоти-

ков не является достаточным основанием для признания квартиры притоном»2. 

Действия П.П. заключались в том, что он приспособил помещение комнаты для 

потребления наркотических средств, предоставлял необходимые для употребле-

ния наркотических средств предметы, обеспечивал функционирование помеще-

ния путем неоднократного предоставления своей квартиры лицам, употребляю-

щим наркотические средства. Данные действия судом не были расценены как 

содержание притона. 

Схожие ситуации судами оценены по-разному. В первом случае действия 

Р.А. признали содержанием притона, потому что он давал возможность изгото-

вить, а затем употребить наркотик. Что касается второго случая, то здесь также 

имеются признаки содержания притона. В обоих случаях в квартирах наркотики 

не только употреблялись в готовом виде, но еще и изготавливались и приготавли-

вались для потребления. Такие действия возможно осуществить, только если в 

квартире имеются специальные предметы и средства, позволяющие их совершить. 

22 июля 2020 г. Курчатовским городским судом Курской области был вы-

несен приговор в отношении Н., которая систематически предоставляла обору-

дованное электрической плитой и кухонной посудой помещение, а именно свою 

квартиру, для изготовления и потребления наркотических средств с проведением 

последующей уборки в целях устранения следов немедицинского потребления 

наркотических средств и создания условий для дальнейшего их потребления, а 

также обеспечивала безопасность предоставления помещения путем ограниче-

ния свободного доступа в помещение посторонних лиц. Кроме того, действия 

лиц, посещавших квартиру Н., заключались не только в тайном потреблении 

наркотика, но и в его изготовлении. Данные действия Н. были расценены как 

предоставление помещения для потребления наркотических средств. 

Рассмотрим в качестве примера еще один приговор, вынесенный 21 сен-

тября 2020 г. Луховицким районным судом в отношении А., который совершал 

систематическое предоставление помещения для потребления наркотических 

 
1 Шимулин С.М., Степанюк О.С., Степанюк А.В. Уголовная ответственность за систе-

матическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов (статья 232 УК РФ) // Криминологический журнал Байкальского 

государственного университета экономики и права. 2014. № 4. C. 99. 
2 Постановление Президиума Нижегородского областного суда от 17.04.2013 // СПС 

КонсультантПлюс: Судебная практика. 
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средств, психотропных веществ или их аналогов. А. не осуществлял действий, 

аналогичных действиям Н., а лица, посещавшие квартиру, имели цель лишь по-

требить уже готовый наркотик, используя принесенные ими предметы, необхо-

димые для потребления. Тем не менее действия А. были расценены как предо-

ставление помещения для потребления наркотических средств. 

Таким образом, можно согласиться с доводами А.А. Москвичева, что все 

ошибки при уяснении уголовно-правовых признаков ст. 232 УК РФ могут быть 

устранены лишь с помощью разграничения конкретных форм деяний, а именно 

выделения трех самостоятельных преступлений: организация притонов, содер-

жание притонов и систематическое предоставление помещений. Именно такое 

разграничение деяний может помочь избежать путаницы при реализации данной 

нормы на практике1. 

Разграничивать организацию и содержание наркопритона и предоставле-

ние помещений для потребления необходимо по следующему признаку. Если по-

требитель наркотика пришел с готовым к употреблению наркотическим сред-

ством и ему нужно его только употребить в укромном месте, то такие действия 

следует рассматривать как предоставление помещений. Если же перед употреб-

лением потребителю необходимо совершить ряд действий, направленных на из-

готовление или приготовление наркотика с использованием специальных 

средств, имеющихся у хозяина квартиры, то в таком случае речь идет о содержа-

нии притона. 

 

 

Тимофеев И.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

Криминологическая характеристика и профилактика  
киберпреступлений в сфере незаконного оборота наркотиков  

Огромной трагедией современного общества на сегодняшний день явля-

ется заболевание наркоманией. Данная проблема накладывает отпечаток не 

только на здоровье человека, употребляющего запрещенные вещества, но и на 

состояние преступности в государстве в целом. Согласно сборнику Генеральной 

прокуратуры РФ о состоянии преступности в России, в 2020 г. лицами в состоя-

нии наркотического опьянения были совершены 8522 преступления. Ситуацию 

осложняет распространение доступности получения запрещенных веществ по-

средством информационно-телекоммуникационных сетей. Выход в сеть 

 
1 Москвичев А.А. Содержание притонов и систематическое предоставление помещений 

для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов как формы 

содействия преступной деятельности // Общество и право. 2017. № 1 (59). С. 64-67. 
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Интернет сейчас имеет практически каждый житель нашей страны, а проблемы 

технического и правового плана не позволяют оперативно реагировать на воз-

никшую угрозу. За полгода 2020 г. 128,5 тыс. киберпреступлений были совер-

шены с использованием сети Интернет, из них 20,1 тыс. связаны с незаконным 

производством, сбытом или пересылкой наркотиков. Данный показатель по срав-

нению с аналогичным периодом 2019 г. вырос на 67,9%, что обуславливает необ-

ходимость изучения причин и условий совершения данного вида преступлений, 

а также личность лица, совершившего общественно опасное деяние. Научный 

анализ вышеназванных положений позволит в дальнейшем повысить эффектив-

ность профилактики данных правонарушений, что и является целью нашего ис-

следования. 

Говоря о криминологической характеристике преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков, совершаемых с использованием сети Интернет, мо-

жем выделить два блока вопросов. Во-первых, это факторы и условия, способ-

ствующие совершению преступления, во-вторых, личность лица, совершившего 

общественно опасное деяние. Говоря о детерминантах наркопреступности в Рос-

сии, наблюдаем некоторое отличие от зарубежных стран. Это связано с разли-

чием географических, социально-экономических, миграционных и других пока-

зателей. Отойдя от глобальных особенностей, выделяем следующие причины со-

вершения преступлений наркотической направленности: снижение моральных 

устоев в обществе, повышение нелегального спроса на наркотики, негативное 

влияние среды, в которой человек находится (друзья, компания). К специальным 

причинам, относящимся к наркопреступлениям с использованием сети Интер-

нет, относят недостаточное правовое регулирование Интернета, отсутствие гео-

графических границ, распространение информации о наркотиках в сети Интер-

нет. Основными условиями наркопреступлений являются наркомания, пьянство 

и алкоголизм, миграционные процессы, пассивное поведение представителей 

правоохранительных органов (неправильная квалификация содеянного, ненадле-

жащее расследование уголовных дел и т.д.), коррупция властных структур, при-

званных вести борьбу с наркопреступностью, состояние российского законода-

тельства1. Условиями совершения данного вида преступлений являются аноним-

ность распространения и получения информации, возможность привлечения ши-

рокого круга наркопотребителей, небольшая финансовая затратность на техни-

ческое обеспечение, малая эффективность деятельности правоохранительных 

органов, Роскомнадзора и провайдеров. 

Переходя к изучению личности лица, совершившего общественно опасное 

деяние, следует отметить, что преступник является носителем причин соверше-

ния преступления. Исходя из правоприменительной практики, распространители 

 
1 Щурова А.С. Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с использова-

нием компьютерных технологий (сети Интернет) (уголовно-правовое и криминологическое 

исследование) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2017. 22 с. 
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наркотиков через сеть Интернет – это молодые люди в возрасте 20-30 лет, име-

ющие среднее специальное (чаще техническое), высшее или неоконченное выс-

шее образование1. Зачастую указанные лица не состоят в браке, являются граж-

данами Российской Федерации, практически половина из них положительно ха-

рактеризуются по месту работы и жительства. Больше половины наркосбытчи-

ков сами употребляют запрещенные вещества. 

Исходя из анализа криминологической характеристики киберпреступле-

ний в сфере незаконного оборота наркотиков, наиболее эффективными мерами 

профилактики являются: 

1) обучение анткриминальному поведению в сети Интернет обучающихся 

старших классов образовательных учреждений общего, среднего специального 

образования, а также студентов высших учебных заведений сотрудниками пра-

воохранительных органов. В данном случае считаем разумным осуществить: 

а) модернизацию учебных программ по основам безопасности жизнедея-

тельности с обязательным включением в них темы «Профилактика киберпре-

ступности»; 

б) профессиональное обучение учителей и преподавателей по данной те-

матике; 

2) мониторинг сети Интернет, в том числе и его «теневой части», и мессен-

джеров на факт функционирования на их базе наркомагазинов в целях прекра-

щения их деятельности, а также выявления и привлечения участников вышеука-

занных преступных организаций к установленной законом ответственности; 

3) совместное взаимодействие федеральных органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления по обмену информацией в сфере нарко-

ситуации в конкретном муниципальном образовании, вероятных каналов по-

ставки (экспорта) наркотических средств в муниципальное образование, а также 

осуществление совместной профилактической деятельности; 

4) качественная организация международного сотрудничества с иностран-

ными государствами в области киберпреступности путем оказания содействия 

обмену следственной и оперативной информацией в целях пресечения деятель-

ности всемирных преступных организаций в сфере незаконного оборота нарко-

тиков. 

Проблемами в области профилактики и предупреждения киберпреступле-

ний в сфере незаконного оборота наркотиков являются2: 

1) активная деятельность преступных организаций, направленная на афи-

ширование незаконного оборота наркотических средств посредством сети Ин-

тернет и иными способами; 

 
1 Поляков В.В. Противодействие распространению наркотических средств в интернет-

пространстве // Антинаркотическая безопасность. 2015. № 1(4). С. 68-70. 
2 Всестороннее исследование проблемы киберпреступности // Проект Управления ООН 

по наркотикам и преступности. Вена, 2019. С. 254. 
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2) возможность совершения преступлений анонимно, что, в свою очередь, 

развязывает руки преступникам и сильно осложняет работу правоохранитель-

ным органам; 

3) эволюционирование методов, способов и средств совершения киберпре-

ступлений; 

4) международный характер незаконного оборота наркотиков при помощи 

сети Интернет. 

Вся совокупность проблем определяет методы и подходы, которыми руко-

водствуются правоохранительные органы в данной области. 

Подводя итог исследованию, можно сказать, что профилактические дей-

ствия государственных и иных органов жизненно необходимы, поскольку 

именно качественно проведенные меры превенции киберпреступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств в большей степени способствуют 

снижению темпа роста их совершения. Беспрецедентный рост данного вида пре-

ступлений негативно влияет не только на здоровье населения, но и на состояние 

преступности. Данный способ совершения общественно опасного деяния глав-

ным образом затрагивает молодое поколение, вовлекая несовершеннолетних в 

процесс потребления наркотических средств. Более того, действия одного лишь 

государства не способны решить данную проблему. Лишь при объединении сил 

всего мирового сообщества возможно победить наркопреступность. 

 

 

Штангауэр И.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.А. Федорова, кандидат юридических наук, доцент 

Криминологическая характеристика личности  
киберпреступника 

Преступность в сфере высоких технологий является одной из острых про-

блем нашего времени. За 2020 г. количество зарегистрированных преступлений, 

совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных техно-

логий, увеличилось в 1,7 раз, а ущерб от действий кибермошенников за первый 

и второй кварталы 2020 г. оценивается в 4 млрд рублей. Изучение личности ки-

берпреступника способствует выявлению причин и условий, порождающих пре-

ступность в сфере высоких технологий, и последующему определению наиболее 

эффективных форм и мер ее профилактики. 

Анализ структуры личности киберпреступника охватывает социально-ти-

пологическую, социально-ролевую и нравственно-психологическую характери-

стики.  
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Социально-типологическая характеристика включает в себя социально-де-

мографические признаки (пол, возраст, образование, род занятий и другие при-

знаки) и уголовно-правовую характеристику личности. На сегодняшний день 

преступность в сфере высоких технологий – явление, характерное для лиц муж-

ского пола. По состоянию на 2019 г. 85,5% осужденных киберпреступников – это 

мужчины. Несмотря на их количественное превосходство, в период 2015 по 2019 

гг. заметно увеличилось число осужденных женщин1. 

Возраст киберпреступника варьируется в пределах 18-49 лет. Возрастная 

группа 18-24 лет, удельный вес которой составляет 34,02%, характеризуется низ-

ким уровнем специальных познаний в обращении с компьютером. Лица данной 

группы только начинают осваивать вредоносное программное обеспечение, зна-

комятся со средствами маскировки в сети и не соотносят свою деятельность с 

профессиональной преступностью. 

Киберпреступники в возрасте 25-49 лет (удельный вес 61,2%) считаются 

самыми опасными среди остальных возрастных групп. Лица этого возраста спо-

собны оказывать активное противодействие раскрытию и расследованию совер-

шаемых ими преступлений, «затирая» за собой следы в сети и создавая ложные 

улики. Доход от преступной деятельности таких лиц в несколько раз выше до-

хода более молодых «коллег», что обусловлено высоким уровнем профессио-

нальной квалификации. 

По уровню образования киберпреступники «на голову выше» остальных 

осужденных. Наибольшее количество имеют высшее профессиональное образо-

вание (средний удельный вес за 2015-2019 гг. составляет 35,5%), средним про-

фессиональным образованием обладают 31,3%, средним общим – 25,9%. Такой 

высокий уровень образования связан с наличием у данной категории преступни-

ков специальных познаний, позволяющих им совершать киберпреступления. 

Кроме того, механизм совершения преступных посягательств этими лицами зна-

чительно сложнее. 

Описывая род занятий, можно отметить, что киберпреступники не имеют 

постоянного источника дохода и официально не трудоустроены, хотя, бывает, 

встречаются среди них рабочие и служащие коммерческих организаций. Высо-

кий уровень нетрудоустроенного числа киберпреступников обусловлен возмож-

ностью и без того комфортного проживания за счет средств, полученных пре-

ступным путем. 

 
1 В работе использованы статистические данные Судебного департамента при Верхов-

ном Суде Российской Федерации (см.: Сводные статистические сведения о состоянии судимо-

сти в России за 2015 год. М., 2016; Сводные статистические сведения о состоянии судимости 

в России за 2016 год. М., 2017; Сводные статистические сведения о состоянии судимости в 

России за 2017 год. М., 2018; Сводные статистические сведения о состоянии судимости в Рос-

сии за 2018 год. М., 2019; Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России 

за 2019 год. М., 2020.) 
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Социально-ролевая характеристика обусловлена положением преступника 

в семье, в школе (на работе) и досуге. 

В семье киберпреступник не имеет серьезных конфликтов с родственни-

ками и успешно исполняет роли сына, супруга или родителя. Несмотря на это, в 

общении с близкими людьми осторожен и тщательно скрывает свою преступную 

деятельность. Особенно явно это проявляется у подростков, которые в подрост-

ковый период отстраняются от родителей и заменяют общение с ними виртуаль-

ной жизнью. 

В школе, равно как и на работе, киберпреступник также весьма успешно 

справляется со своей социальной ролью, отсутствуют серьезные проблемы с 

учебным (рабочим) процессом. Подобно отношениям с родственниками эти лица 

скрытны, зачастую не выделяются среди своих сверстников и стараются дер-

жаться в толпе. 

Досуг киберпреступник проводит в виртуальном пространстве, поддержи-

вая связь с другими злоумышленниками из киберсреды, либо активно участвует 

в освоении новых навыков обращения с компьютерными или информационно-

телекоммуникационными технологиями. 

Нравственно-психологическая характеристика личности отражает ее отно-

шения к базовым ценностям общества, моральным нормам и ко всем окружаю-

щим ее людям. В данную характеристику личности входит мотивация преступ-

ного поведения и особенности (акцентуации) характера. 

Самым распространенным мотивом среди киберпреступников является ко-

рысть. На сегодняшний день доход от преступности в сфере высоких технологий 

способен покрыть любую денежную потребность злоумышленника. Помимо ко-

рысти также выделяются желание самоутвердиться, стремление к осуществлению 

протестных и деструктивных действий, насилие и сексуальная одержимость. 

Особенности характера киберпреступника весьма сложно определить, по-

скольку для большинства из этих лиц характерно «раздвоение личности»1. Так, в 

реальном мире такое лицо может относиться к шизоидному типу (эти люди пре-

дельно осторожны и замкнуты, находятся в своем замкнутом мире, отличаются 

бурными сексуальными фантазиями и недовольством общепринятыми нормами), 

а в виртуальном пространстве характер киберпреступника будет содержать при-

знаки истероидного типа (с выраженным самолюбием, демонстративным поведе-

нием и стремлением выделиться из общей массы)2. Кроме того, в виртуальной 

 
1 Косенков А.Н., Черный Г.А. Общая характеристика психологии киберпреступника // 

Всероссийский криминологический журнал. 2012. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

obschaya-harakteristika-psihologii-kiberprestupnika (дата обращения: 10.03.2021). 
2 Юрьева В.Г. Психология преступного поведения и ее зависимость от акцентуации ха-

рактера преступника // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2016. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-prestupnogo-povedeniya-i-ee-zavisimost-ot-

aktsentuatsii-haraktera-prestupnika (дата обращения: 10.03.2021). 

https://cyberleninka.ru/article/n/
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среде киберпреступники регулярно совершают действия, отклоняющиеся от об-

щепринятых норм. Обусловлено это тем, что в коммуникативном процессе при-

сутствует еще и электронное устройство, которое связывает между собой два 

субъекта общения, что формирует не прямую взаимосвязь, а опосредованную. 

Данное обстоятельство размывает границы ответственности между допустимыми 

действиями и недопустимыми. Стоит также учитывать возможность анонимиза-

ции и постепенного вымирания социальных норм в киберпространстве.  

Таким образом, под киберпреступником, с учетом его отличительных ха-

рактеристик, следует понимать лицо мужского пола в возрасте 25-49 лет, имею-

щее высшее образование, но официально не трудоустроенное и не имеющее по-

стоянного источника дохода. В семье, школе и на работе киберпреступник всегда 

характеризуется с положительной стороны, но остается скрытным и замкнутым. 

Досуг такие лица, как правило, проводят за общением в интернете либо за осво-

ением новых специальных навыков. Ведущим мотивом совершения преступле-

ния является корысть. Нравственно-психологическая характеристика осложнена 

частым нарушением социальных норм и подменой реального пространства вир-

туальным. 

 

 

Мусина Ю.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Ю.В. Жукова 

Деятельность подразделений по делам несовершеннолетних  
по противодействию обороту новых потенциально опасных  

веществ среди молодежи в сети Интернет 

Проблема незаконного оборота наркотиков среди молодежи является серь-

езным вызовом безопасности России. Несмотря на принимаемые государством 

меры по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, проблема нелегального потреб-

ления, распространения наркотических средств, психотропных веществ и их ана-

логов остается устойчиво криминогенной. Благодаря быстрому развитию и внед-

рению новейших технологий в сфере информационного обеспечения она приоб-

ретает крупномасштабный характер. Основными факторами, способствующими 

немедицинскому потреблению наркотиков, выступают утрата жизненных ориен-

тиров, отсутствие духовно-нравственных идеалов, влияние наркотической суб-

культуры и молодежной моды на применение наркотиков1. Высокий профессио-

 
1 Харабет К.В. Противодействие наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации (социально-правовое и криминологическое исследование) : авто-

реф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2018. 62 с. 
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нализм наркоторговцев, рост современных телекоммуникационных технологий, 

зашифрованные сетевые ресурсы позволяют обеспечить полную цифровую ано-

нимность. Проникая в молодежную среду, наркотики наносят существенный 

вред генофонду нации, подрывают будущее развитие общества в социальном, 

экономическом, политическом, нравственном, интеллектуальном, физиологиче-

ском и других направлениях. Сетевое поколение – вот на что рассчитывают 

наркодилеры, находясь за ширмой теневого бизнеса. 

В списках пациентов, зарегистрированных в медицинских организациях 

Министерства здравоохранения России с диагнозом «синдром зависимости от 

наркотических веществ (наркомания)», ежегодно регистрируется молодежь от 

20 до 35 лет (70-75%), в том числе несовершеннолетние (до 0,3%) и молодые 

люди 18-19 лет (до 1,3%) от общего числа пациентов1. 

Приоритетным направлением в России по предотвращению угрозы рас-

пространения и потребления наркотических средств среди молодежи должна 

стать концепция комплексного, системного противодействия в сфере новых по-

тенциально опасных веществ среди молодежи. Одним из существенных направ-

лений является работа подразделений по делам несовершеннолетних (далее – 

ППДН). 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность 

ППДН, является приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утвержде-

нии Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовер-

шеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации» (далее – Приказ). 

Анализируя положения Приказа, основными направлениями ППДН по 

противодействию обороту новых потенциально опасных веществ выделим: 

– предупреждение и раскрытие преступлений среди молодежи, связанных 

с наркотическими средствами и психотропными веществами; 

– организацию профилактической работы среди несовершеннолетних, до-

пускающих употребление наркотических средств; 

– оказание содействия в выявлении больных наркоманией среди подрост-

ков; 

– устранение причин и условий, способствующих возникновению зависи-

мости от наркотических средств, и т.п. 

Общественное настроение среди молодежи достаточно точно отражает эф-

фективность деятельности ППДН в области противодействия незаконного обо-

рота новых потенциально опасных веществ и указывает на необходимость совер-

шенствования профилактических мер данного явления. Необходимо разрабаты-

вать такие линии борьбы ППДН, которые будут приближены к реалиям нашего 

 
1 Методика и порядок осуществления мониторинга, а также критерии оценки развития 

наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах : утв. протоколом заседания ГАК от 

15.02.2017 № 32 // СПС КонсультантПлюс. 
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времени и направлены на пресечение нелегального оборота наркотических 

средств через глобальную сеть Интернет, а именно:  

– информирование молодежи об административной и уголовной ответ-

ственности за употребление, распространение наркотических средств, например 

создание сотрудниками ППДН групп в социальных сетях; 

– взаимодействие со службами СМИ, различными социальными институ-

тами, занимающимися образовательной деятельностью среди подрастающего 

поколения с целью воздействия на сознание молодежи о вреде наркотиков; 

– создание видеороликов о последствиях употребления и распространения 

наркотических средств, которые будут появляться в качестве рекламы при про-

смотре информации, предназначенной для молодежи на различных сетевых пло-

щадках; 

– разработку интерактивных игр о пропаганде здорового образа жизни для 

несовершеннолетних; 

– привлечение к поступлению в вузы МВД молодых специалистов в сфере 

IT-технологий; 

– проведение совместно с муниципальными и государственными органами 

власти различных «Антинаркотических программ», целью которых являются 

борьба и предотвращение употребления несовершеннолетними наркотических 

средств. 

Через систематическое информирование общественности необходимо 

сформировать негативное восприятие к наркотикам среди подрастающего поко-

ления. Для эффективности выполнения задач ППДН необходимо: 

– обеспечивать современной компьютерной техникой с высоким про-

граммным обеспечением для быстрого доступа к сети Интернет; 

– внедрять в штат лиц, владеющих специализированными навыками в 

сфере новейших технологий; 

– проводить курсы по изучению информационного и программного обес-

печения для выявления и предотвращения преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств через интернет-ресурсы. 

Подчеркнем, что по степени внедрения современных информационных 

технологий Россия занимает примерно 50-е место в мире. По мнению А.И. Гу-

рова – председателя ГД РФ, Т.М. Виноградской – советника отдела аналитиче-

ских разработок информационного обеспечения, следует изыскать в России фи-

нансовые ресурсы для закупки оборудования и организации на высоком уровне 

мероприятий с целью обучения сотрудников правоохранительных органов со-

временным методам работы, направленным на эффективную борьбу с незакон-

ным оборотом наркотических средств через Интернет. Авторы отмечают, что вы-

сокие технологии для нашего государства жизненно необходимы. Данные меры 

требуют серьезного финансирования со стороны государства, однако эффек-

тивно повлияют на снижение наркозависимости среди молодежи в нашей стране. 
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Ущерб от отказа внедрения в работу ППДН новых технологий, отразится боль-

шими потерями и ростом наркотизации среди несовершеннолетних. 

Высокий уровень наркозависимости населения остается прямой угрозой 

национальной безопасности нашей страны и основным фактором подрыва демо-

графического и социально-экономического потенциала1. Молодое поколение – 

будущее нашей страны, и наша задача в том, чтобы снизить риск нелегального 

оборота наркотических средств. Системная и слаженная работа органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных орга-

нов, общественных организаций, каждого гражданина на всех уровнях поможет 

предотвратить и искоренить проблему наркоугрозы среди молодого поколения 

нашей страны. 

 

 

Гармаш Д.С., Молявко Н.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 
Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

Криминологическая обусловленность уголовно-правовых  
запретов на преступления, отражающие социальные патологии  

На сегодняшний день в УК РФ закреплены ряд статей, которые напрямую 
отражают социальные патологии. В частности, речь идет о статьях, предусмат-
ривающих уголовную ответственность за употребление наркотических средств, 
продажу алкоголя несовершеннолетним, организацию притонов, и других ста-
тьях, которые посягают на нормальное развитие общества и отражают ряд соци-
альных патологий. Обусловленность введения ответственности за совершение 
данных преступлений продиктована в том числе и криминологическими факто-
рами. Общепринято, что состояние наркотического либо алкогольного опьяне-
ния является одним из главных детерминантов преступности. Связан данный 
факт с тем, что в состоянии опьянения человек не отдает отчет своим действиям, 
в ряде случаев стираются моральные и нравственные границы. Об этом свиде-
тельствуют и результаты соответствующих криминологических исследований2. 

Говоря об обусловленности уголовной ответственности за совершение 
преступлений, предусмотренных ст. 228, 151.1 УК РФ, следует подчеркнуть, что 
законодателем берется во внимание криминологический фактор. Потребление 
наркотических средств не только приводит к ухудшению состояния здоровья 

 
1 Дементьев Н.А., Майоров А.В. Социально-правовые аспекты профилактики наркоза-

висимости подростков // Виктимология. 2015. № 1. С. 49-54. 
2 Тепляшин П.В. Тенденции преступности в Сибирском федеральном округе (глубина 

анализа 6 лет) // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сборник 

материалов XXIV международной научно-практической конференции. Иркутск, 2019. С. 92-94. 
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граждан, но к росту числа корыстных и корыстно-насильственных преступле-
ний, что подтверждается данными статистики. Так, в 2016 г. были совершены 
25969 преступлений лицами в состоянии наркотического опьянения. Но стати-
стика свидетельствует о снижении числа таких преступлений. За аналогичный 
период 2020 г. были совершены всего 6787 преступлений.  

Как показывает статистика, огромная доля преступлений приходится на 
лиц, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Так, в конце 
2020 г. на профилактических учетах в ОВД состояли 107356 лиц, больных алко-
голизмом. С 2016 г. по 2020 г. ежегодно наблюдался рост числа лиц, совершив-
ших преступления в состоянии алкогольного опьянения (с 395299 чел. в 2016 г. 
до 298432 чел. в 2019 г.). В 2020 г. этот показатель снизился на 3,4% (до 288361 
чел.), что составляет 34,4% лиц, совершивших противоправные (общественно 
опасные) поступки1. Данный процент возрастает по мере того, как уменьшается 
возраст лица, совершившего преступление. Связано это с тем, что алкоголь ока-
зывает огромное воздействие на детскую психику и сознание. При этом зачастую 
малолетние лица употребляют алкоголь в компании более взрослых людей и за-
частую с криминальным прошлым. 

Рассуждая на тему уголовной ответственности за занятие проституцией, 

мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний день уголовная ответствен-

ность за занятие проституцией отсутствует. Есть ст. 232 УК РФ, предусматрива-

ющая ответственность за организацию и содержание притонов, а также ст. 6.11 

КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за занятие 

проституцией. На сегодняшний день в Российском обществе устоялась позиция, 

согласно которой проституция является аморальным явлением и посягает на 

нравственные устои общества. Более того, с криминологической точки зрения 

проституция также способствует повышению уровня преступности в стране, 

хоть и опосредованно. 

По мнению Е.В. Кунц, «действующее законодательство, как отечествен-

ное, так и других государств, не способствует активной борьбе с этим негатив-

ным явлением, а требует усовершенствования и изменения. Это касается прежде 

всего предупредительных мероприятий, и не уголовно-правовых, как это при-

нято, а на общесоциальном уровне. Со стороны государства необходимо исполь-

зовать все возможности для улучшения материального состояния населения, 

провести комплекс мероприятий, направленных на укрепление семьи, обеспече-

ние рождения здорового потомства, создать в стране широкую сеть предупре-

ждения именно такой формы отклонения в поведении всех граждан, прежде 

всего подростков, лиц, материально обеспеченных, а также женщин, воспитыва-

ющих детей без отцов. Необходимо провести криминологический прогноз, 

 
1 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 

2020 года и ожидаемые тенденции ее развития. М.: Генеральная прокуратура Российской Фе-

дерации, 2021. 
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исходя из территориального анализа по характеру, типу, виду отклонений граж-

дан. Только тогда, когда будут решены эти задачи, можно будет вести речь об 

индивидуальном воздействии на лиц, занимающихся проституцией»1. 

Согласимся с мнением автора относительно того, что искоренить прости-

туцию помогут не меры уголовного характера, то есть ввод норм в уголовное 

законодательство, предусматривающих уголовную ответственность за занятие 

проституцией, а меры, направленные на повышение качества жизни, обеспече-

ние прав и свобод женщин и т.д. Ведь зачастую женщины занимаются этим в 

силу отсутствия возможности нормально зарабатывать законным путем. В связи 

с этим считаем, что введение уголовной ответственности за проституцию на се-

годняшний день социально не обусловлено. Существуют примеры стран, где 

указанная деятельность разрешена на уровне государства, а наказуемым явля-

ется нарушение определенных правил занятия проституцией, по данному пути 

пошла Германия. Однако независимо от того, разрешена проституция или нет, 

во всех странах предусмотрена уголовная ответственность за преступления, свя-

занные с проституцией. Например, в Германии предусмотрена уголовная ответ-

ственность за содержание притона для занятия проституцией, вовлечение в заня-

тие проституцией, предоставление помещения несовершеннолетним для занятия 

проституцией, торговлю людьми и сутенерство2. Считаем, что такое регулирова-

ние деятельности со стороны государства также способствует снижению крими-

ногенного фактора занятия проституцией. 

Кроме того, патологиями общества являются тунеядство и бродяжниче-

ство. Во времена СССР была предусмотрена уголовная ответственность за туне-

ядство. На сегодняшний день в связи со сменой строя ценностные ориентиры 

общества в отношении тунеядства изменились, и указанная статья не была вве-

дена в УК РФ. Однако отрицать факт того, что тунеядство, бродяжничество и 

попрошайничество отрицательно влияют в том числе и на криминогенную об-

становку в обществе, нельзя. 

По мнению А. Хаитжанова, «Законодателю необходимо принять норму, 

которая предусматривает уголовную ответственность за бродяжничество и по-

прошайничество, и пресекает это деяние при ее формальных признаках. Именно 

такой подход послужит эффективным средством борьбы против данного обще-

ственно опасного деяния»3. Вместе с тем мы данную позицию не поддерживаем, 

считаем ее нецелесообразной и неактуальной на сегодняшний день, государство 

 
1 Кунц Е.В. Криминологические и уголовно-правовые аспекты проституции // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2018. № 4. С. 55. 
2 Нурмухамедова А.М. Зарубежный опыт уголовной ответственности за преступления, 

связанные с проституцией // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 4. С. 73. 
3 Хаитжанов А. Уголовная ответственность за бродяжничество и попрошайничество // 

Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». 2008. № 5. С. 66. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/trudy-mezhdunarodnogo-simpoziuma-nadezhnost-i-kachestvo
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должно поддерживать малообеспеченные слои населения, давать работу, кров, а 

не сажать в тюрьмы, это проблемы не устранит. 

Таким образом, в основе обусловленности уголовно-правовых запретов, 

связанных с преступлениями, отражающими социальные патологии, лежат в том 

числе ряд криминологических факторов: употребление алкоголя, наркотических 

средств в неизбежности ведет к росту преступности; ведение антиобщественного 

образа жизни, попрошайничество, бродяжничество также являются детерминан-

тами совершения преступлений; притоны являются магнитом для лиц с антиоб-

щественными установка, что также ведет к совершению преступлений. В целом 

следует констатировать, что социальные патологии в виде пьянства, потребления 

наркотических средств, занятия проституцией и т.д. несут в себе опасность кри-

миногенного характера. Вместе с тем во всех случаях борьба с данными явлени-

ями должна носить системный характер, и именно уголовно-правовые запреты 

могут в должной степени воздействовать на происходящие процессы. 

 

 

Тортомашев Д.Г., Колбатюк Н.Г. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

Влияние пандемии коронавирусной инфекции  
на рост домашнего насилия в Российской Федерации 

Пандемия коронавирусной инфекции существенно повлияла на все сферы 

жизнедеятельности российского общества, в том числе и на криминальную ее 

сторону. Год, прошедший с начала борьбы с пандемией коронавируса, запом-

нится всплеском самых разнообразных преступлений, но конкретно в данной ра-

боте будет рассмотрена проблема домашнего насилия в период пандемии коро-

навирусной инфекции. 

Уже в самом начале введения карантинных мер большое количество стран 

заявило о резком обострении проблемы домашнего насилия в семье и в партнер-

ских отношениях. Российская Федерация в данном случае не стала исключением. 

Исходя из этого, целесообразно разобраться с определением понятия домашнего 

насилия, а также выявить причины роста данного вида преступности в России в 

период пандемии.  

Так, С.Я. Саламова считает, что домашним насилием является применение 

физической силы, психологического, экономического давления, сексуального 

принуждения по отношению к членам семьи для подавления их воли и приобре-

тения над ними власти1. А.С. Пащенко раскрывает понятие «домашнее насилие» 

 
1 Саламова С.Я. Домашнее насилие в современной России: общая характеристика // 

Lexrussica. 2018. № 9. С. 129-138. 



Секция «Уголовно-правовые и криминологические вопросы противодействия преступности. 
Проблемы уголовно-исполнительного права» 

 

 
417 

как «процесс, который состоит из противоправного, виновного, систематиче-

ского, физического или психического воздействия на членов семьи, осуществля-

емого против их воли с целью вынудить совершить нежелательные для них дей-

ствия путем причинения боли, обиды, физического стеснения (ограничения) как 

угроза или наказание»1. 

В целом предложенное определение можно сформулировать как относи-

тельно локальное социально-правовое явление, возникающее в кругу семьи, или 

в быту, или между бывшими или нынешними супругами или партнерами, неза-

висимо от того, проживает или не проживает лицо, их совершающее, в том же 

месте, что и жертва, совершаемое в целях достижения определенного желаемого 

или допускаемого результата, противоречащего его воле, желаниям и интересам, 

сопряженное с психическим и/или физическим воздействием («нанесением уда-

ров, побоев, совершением иных действий, связанных с причинением вреда 

жизни или здоровью различной степени тяжести, физической боли либо с огра-

ничением свободы»2). 

Далее необходимо понять, почему в период изоляции, связанной с корона-

вирусной инфекцией, увеличился рост домашнего насилия. 

Во-первых, рост связан с тем, что из-за режима самоизоляции жертвам до-

машнего насилия было труднее обратиться за помощью: пойти в полицию, найти 

убежище или даже элементарно выйти из дома. Если раньше была возможность 

отвлечься на работе, в гостях и т.д., то в период самоизоляции от агрессора уйти 

было практически невозможно. В условиях строгой изоляции также изменился 

режим работы судебных органов. Рассмотрение большинства дел было отло-

жено, а некоторые заседания проходили в дистанционном формате. Обращения 

в суд стали возможны только в электронном виде или по почте. 

Многие дела, связанные с разводами, опекой над детьми и домашним наси-

лием, были заморожены – это могло ухудшить и без того сложные отношения 

в семье. В некоторых случаях, когда жертвы насилия пытались позвонить в по-

лицию, их попытки были безрезультатными, так как сотрудники полиции были 

заняты мониторингом соблюдения карантинных мер. 

Из-за отсутствия четко закрепленных правил карантина некоторые люди, 

столкнувшиеся с насилием, боялись покидать свои места проживания, так как 

не хотели нарушать предписания и получить штраф. Только 27 мая 2020 г. было 

объявлено, что люди, которые нарушили карантин в чрезвычайной ситуации, 

включая домашнее насилие, не будут привлекаться к ответственности. 

Во-вторых, пандемия, финансовая незащищенность, стресс и неуверен-

ность привели к усилению агрессии со стороны мужского пола. И это не удиви-

 
1 Пащенко А.С. Особенности расследования преступлений, связанных с домашним 

насилием : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 3-25. 
2 О профилактике семейно-бытового насилия : проект Федерального закона № 1183390-

6 (ред., внесенная в ГД ФС РФ) // СПС КонсультантПлюс. 
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тельно. На российском рынке труда сложилась сложная ситуация: на фоне ка-

рантинных ограничений без работы остались миллионы человек. Наибольшее 

число уволенных – в сфере торговли, услуг и транспортной отрасли. По мере 

истощения ресурсов женщины подвергались большему риску бытовой агрессии, 

вызванной уже и экономическими мотивами. 

В-третьих, высокий уровень стресса, который связан с разнообразными 

страхами, информационным давлением и необходимостью сидеть дома, что не-

которые расценивали как фактическое ограничение свободы передвижения. Как 

отметила клинический психолог Центра психологической помощи имени А. Ад-

лера Надежда Фадеева: «Эмоции накапливаются, а возможностей для их эколо-

гичного выплеска сейчас нет». 

Ситуация неопределенности и замкнутого пространства влияла на дина-

мику отношений жертвы и агрессора. По словам психологов, обычно у агрессора 

есть «внутренняя пружина» и цикличность, по которой она разжимается, а жен-

щины часто могут спрогнозировать срыв. Теперь существенно сложнее предуга-

дать и можно случайно его спровоцировать. 

В-четвертых, многие лица в период изоляции не могли найти себе занятие 

и начинали употреблять алкогольные напитки. Огромное число актов агрессии в 

семьях связано именно с употреблением алкогольных напитков. В таких случаях 

люди просто перестают адекватно мыслить и не могут контролировать свои дей-

ствия. 

Итак, основными причинами роста домашнего насилия в России в период 

пандемии являются следующие: 

– приостановление нормальной деятельности правоохранительных и су-

дебных органов. Жертвам домашнего насилия было сложнее получить помощь: 

обратиться в полицию, найти убежище и даже просто выйти из дома; 

– финансовая незащищенность, стресс и неуверенность, неспособность 

прокормить свою семью; 

– высокий уровень стресса, который связан с разнообразными страхами, 

информационным давлением и необходимостью сидеть дома; 

– частое потребление алкогольных напитков. 

Пандемия идет на спад, количество зараженных людей носит уже не такие 

масштабные цифры, но это не значит, что можно забыть о проблеме домашнего 

насилия, так как она не устранится с исчезновением пандемии. Тем более не ис-

ключено, что пандемия исчезнет навсегда. Именно поэтому мы считаем, что 

необходимо расширить механизмы взаимодействия между полицией, организа-

циями гражданского общества и приютами для лиц, пострадавших от домашнего 

насилия, чтобы они могли добраться до безопасного места. 

В п. 21.1 ч.2 ст. 42 УПК РФ нормативно закреплено, что потерпевшие 

имеют право на получение информации об освобождении преступника, совер-

шившего агрессию. Однако не урегулирован вопрос, касающийся дистанциро-
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вания таких преступников, а также отсутствует запрет, по которому освободив-

шимся из мест лишения свободы лицам запрещены любого рода высказывания 

касаемо потерпевших или их близких лиц. Считаем это пробелом в законода-

тельстве. Ведь это противоречит идее профилактики преступности, что недавно 

освободившийся «скопинский маньяк» Виктор Мохов, похитивший двух несо-

вершеннолетних девушек, продержавший и насиловавший их в подвале почти 4 

года, может спокойно написать своей жертве и предложить ей встретиться. Дан-

ная проблема актуальна и для жертв домашнего насилия. Причем при внедрении 

соответствующих криминологических мер целесообразно предварительно про-

вести криминологический эксперимент для оценки эффективности таких мер. Не 

случайно П.В. Тепляшин и Д.В. Токманцев аргументированно указывают, что «в 

качестве криминологического эксперимента возможно понимать осуществляе-

мую соответствующими компетентными органами фактически временную апро-

бацию презюмируемых законотворческих нововведений либо правоохранитель-

ных моделей для выяснения экономической рентабельности, стратегического 

эффекта и результативности реализуемых правовых норм и (или) установлений 

с целью выработки оптимальных вариантов применения организационно-юри-

дических решений, которые будут закрепляться в базовых нормативных установ-

ках, направленных на оптимизацию противодействия преступности»1. 

Также стоит отметить, что на фоне высокой общественной опасности до-

машнего насилия существует значительная необходимость решения данной про-

блемы средствами криминологической профилактики. 

 

 

Парчайкин Ю.Ю., Фралков М.Е. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

Соотношение социального и биологического  
при совершении убийства с особой жестокостью  

Совершение убийств с особой жесткостью вызывает большой обществен-

ный резонанс и объективное непонимание со стороны общественности относи-

тельно смысла совершенных общественно опасных действий. В связи с этим изу-

чение личности убийцы является одним из возможных способов раннего выяв-

ления и предотвращения столь страшных преступлений. Личность вообще и лич-

ность особо жестокого преступника в частности представляют собой не набор 

отдельных изолированных свойств, а систему взаимосвязанных качеств, имею-

щую определенную структуру. Традиционно в структуре личности преступника 

 
1 Тепляшин П.В., Токманцев Д.В. Теоретические основы криминологического экспери-

мента // Научный компонент. 2019. № 2 (2). С. 49. 
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криминологи выделяют социально-демографическую; культурно-образователь-

ную; нравственно-психологическую; уголовно-правовую подструктуры. Каж-

дый из вышеобозначенных признаков в их связанности между собой является 

важным критерием в оценке общественной опасности личности1. 

В указанной структуре нет биологического фактора, поскольку личность – 

явление чисто социальное и даже биологические потребности у человека социа-

лизированы. По мнению Т.В. Гриценко, «Влияние биологических, в том числе 

генетических, особенностей человека на его поведение несомненно, но биологи-

ческие особенности преступника могут рассматриваться лишь в качестве усло-

вий преступления. Если поведение человека определяется преимущественно его 

биологическими свойствами, такое поведение не может быть признано преступ-

ным: за поступки, не поддающиеся контролю сознанием и волей человека, он не 

несет ответственности»2. Отчасти можно согласиться с мнением автора. Однако 

полагаем, что в данном случае речь ведется исключительно об уголовно-право-

вой оценке деяния, то есть с точки зрения понимания возможности управлять 

своими действиями и предвидеть наступление определенных последствий, что 

является признаками вменяемости как обязательного элемента преступления. 

Рассматривая категорию преступлений, связанных с совершением убий-

ства с особой жесткостью, следует понимать, что в ряде случаев человеческое 

биологическое «нутро» берет верх над разумом, и все социальные институты и 

нормы, которые годами воспитывались и прививались человеку от рождения, от-

ходят на второй план. 

В ряде уголовных дел, связанных с убийством с особой жесткостью, у 

убийцы, по нашему мнению, просыпаются рефлексивные животные инстинкты, 

которые в период социализации человека все больше скрываются в подсознании, 

вместе с тем в определенных ситуациях проявляются, что вырежется в зверских 

преступлениях с огромным количеством ударов, расчленением жертвы и т.д. 

Данные аспекты ранее уже отмечались в специальных исследованиях3. 

При этом необходимо отметить, что случаи, когда биологический фактор 

полностью сводит на нет социальные факторы, встречается редко. Как правило, 

такие ситуации обусловлены защитой себя и своих детей от нападения и систе-

матических издевательств со стороны жертвы либо другими факторами, которые 

на момент совершения преступления не позволяют человеку мыслить с учетом 

того социального опыта, который формировался на протяжении всей жизни. 

 
1 Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб., 2004. 

С. 150-151. 
2 Гриценко Т.В. Криминологические особенности лиц, совершающих преступления с 

особой жесткостью // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 5 (47). С. 99. 
3 Тепляшин П.В., Артюхович Е.Е., Зубарева С.С. Криминологические особенности лич-

ности организованного преступника, совершившего массовые убийства // Современное право. 

2018. № 4. С. 99-102. 
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Вместе с тем подобного рода проявления биологического нутра человека 

могут подпадать под кратковременное эмоциональное волнение, которое в науке 

уголовного права называется состоянием аффекта. 

Подводя итог, считаем, что в рассматриваемом виде преступления соци-

альное и биологическое человека тесно взаимосвязаны. Так, при совершении 

убийства с особой жесткостью биологические особенности человека берут верх 

над социальным, животные инстинкты просыпаются, что приводит к соверше-

нию столь зверских преступлений, которые порой даже невозможно объяснить. 

По нашему мнению, изучение биологических особенностей строения го-

ловного мозга является предпосылкой к более глубокому познанию криминоло-

гических особенностей совершения убийств с особой жесткостью. Указанные 

исследования стоят на стыке разных дисциплин, таких как психология, биология, 

криминалистика, и необходимость комплексных разработок с большим количе-

ством эмпирического материала станет основой для подтверждения теории о 

том, что в ряде случаев те биологические свойства, которые присущи всем жи-

вотным, в том числе и человеку, как одного из видов, в процессе социализации 

не могут полностью исчезнуть, а лишь замаскироваться под социальными мас-

ками и правилами. 

 

 

Кулаков А.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.А. Федорова, кандидат юридических наук, доцент 

Дуэль: поединок чести или убийство?  
(на основе анализа картины И. Репина «Дуэль»)  

Во все времена изобразительное искусство являлось зеркалом, которое от-

ражает все социальные процессы, происходящие в истории общества. Худож-

ники затрагивают все сферы жизни и часто отображают любовь и ненависть, 

войну и веселье, природу и бытовые сцены. Картины на тему преступления и 

наказания отражают социальные проблемы общества того периода, когда они 

были написаны, вскрывая человеческие пороки, заставляя задуматься о справед-

ливом возмездии. 

Так, на картине Ильи Репина «Дуэль» показаны пагубные последствия тра-

диции дуэли. Сама картина – это своеобразный крик души автора в протест ду-

эли. Вдохновившись философской идеей Толстого о всепрощении, автор особое 

внимание обращает на отдельные части картины. 

В одной части картины – группа товарищей, поддерживающих раненого, к 

которому неспешным шагом подходит врач. Лицо умирающего дуэлянта не вы-

ражает негативных эмоций. Он знает, что жить ему осталось недолго и в итоге 
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прощает своего убийцу. В другой части картины стоит второй дуэлянт, положив-

ший в карман пистолет, ведь дуэль уже закончилась. Он отвернулся и закуривает 

папиросу. Его поза и выражение лица показывают, что он удовлетворен резуль-

татом дуэли, он добился своей цели – убил противника. 

Картина не осталась без освещения общественностью. Так, в 1899 г. изда-

тельство «Русское слово» написало: «Сильное впечатление производит неболь-

шая картина И.Е. Репина – "Дуэль". Надо согласиться, что эта маленькая кар-

тинка красноречивее и убедительнее всевозможных статей, направленных про-

тив дуэлей». 

На картине изображается дуэль, которая в наше время квалифицировалась 

бы как преступление, предусмотренное ст. 105 УКРФ, – убийство, то есть умыш-

ленное причинение смерти другому человеку. 

Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, позволит 

ответить на вопрос: дуэль – это поединок чести или убийство? 

Одним из основных признаков совершенного преступления является объ-

ект. В данном случае объектом преступления выступают общественные отноше-

ния, охраняющее право человека на жизнь. Выстрелив и поразив пулей против-

ника, победитель дуэли нарушает его право на жизнь. 

Умирающий дуэлянт является потерпевшим, так как он – физическое лицо, 

которому преступлением причинен физический вред – смерть. 

Общественно опасное деяние, изображенное на картине, – действие в виде 

причинения смерти другому человеку. Общественно опасное последствие – 

смерть дуэлянта. Причинно-следственная связь между деянием и последствием 

прямая и необходимая, так как смерть дуэлянта произошла из-за действий оппо-

нента. 

Субъектом преступного деяния может быть только физическое вменяемое 

лицо, обладающее способностью осознавать фактический характер своего дей-

ствия и руководить им во время совершения преступления и, соответственно, 

нести в связи с этим определенную меру уголовной ответственности1. Также к 

обязательным признакам субъекта преступления относится достижение возраста 

уголовной ответственности, по изображению видно, что он его достиг. Следова-

тельно, дуэлянт является субъектом преступления. 

Всегда, когда на картине изображаются сцены насилия, автор показывает 
отношение героя к своим действиям и все его переживания. Субъективная сто-
рона преступления – это вина, то есть внутреннее психическое отношение лица 
к совершаемому им общественно опасному деянию и наступившим послед-
ствиям. Очевидно, что в данном случае обязательный признак – вина представ-
лена на картине в виде прямого умысла. Дуэлянт осознавал, что его действия 

 
1 Щербаков А.В. Проблема определения субъекта преступления в современном уголов-

ном праве. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-opredeleniya-subekta-prestupleniya-v-

sovremennom-ugolovnom-prave/viewer/ (дата обращения: 14.03.2021). 
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повлекут смерть противника, а главное, победитель дуэли своими действиями 
преследовал эту цель, то есть желал причинить смерть проигравшему. 

Таким образом, сюжет картины, изображающей дуэль и смерть одного из 
дуэлянтов, можно квалифицировать как убийство, и обстоятельства преступле-
ния выворачивают наизнанку внутренний мир человека, душа которого осквер-
нена бессмысленностью преступного деяния, и показывают пороки общества 
того времени на обозрение публики. Такие произведения преследуют одну цель 
– обличить все отрицательные качества человека и наставить людей на путь доб-
родетели. 

 
 

Токарев Д.А., Шевелев А.Е. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 
Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

Социальные причины преступности несовершеннолетних лиц  
на современном этапе 

Исследования специалистов по криминальной субкультуре показали, что 
чаще всего в совершение антиобщественных противоправных действий вовлека-
ются дети из неблагополучных семей, где есть судимые родители или родствен-
ники, а уровень жизни ниже среднего. Особенно подвержены младшие под-
ростки 11-12 лет, а из социальных групп – футбольные фанаты. Однако уровень 
жизни – только один фактор в причинном комплексе вовлечения молодежи в 
АУЕ, митинги, массовые беспорядки. 

Показательно, что в эту субкультуру нередко попадают и дети из внешне 
благополучных семей. Несовершеннолетние, участвующие в массовых меропри-
ятиях, по их самооценке, избранные, обладающие особыми ценностями. Это не-
кое, как они считают, братство, внутри которого существует взаимовыручка. 
Именно это и привлекает подростков, чувствующих себя одинокими1. 

Среди основных причин, порождающих различные девиации в поведении 
подростков: 

– деформация различного рода ценностей общества, вызванная суверен-
ным разделением государства; 

– разочарование подростков и молодежи в идеалах взрослых и отсутствие 
прочных культурно-нравственных ориентиров и целей жизни; 

– неподготовленность подростков и молодежи к жизни во времена рыноч-
ных отношений; 

– социальное расслоение людей на идеологическом, культурно-нравствен-
ном и материальном уровне; 

 
1 Румянцев Н.В., Фумм А.М. АУЕ: миф или реальность? // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. 2018. № 1. С. 16-19. 
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– криминализация микросреды и общества; 

– снижение социальной значимости и престижа образования и воспитания 

в общеобразовательных организациях; 

– социальная и правовая незащищенность подростков в условиях рыноч-

ных отношений, неразработанность правовых основ профилактики девиантного 

поведения в условиях рынка; 

– отсутствие единой семейной и подростково-молодежной политики в го-

сударстве, разобщенность в работе субъектов профилактической деятельности; 

– несовершенство законодательства по охране и защите прав детей и под-

ростков; 

– ослабление профилактической работы с несовершеннолетними по месту 

жительства в связи с разрушением материально-технической базы спортивно-

оздоровительных, технических и творческих кружков, секций, клубов, массовым 

закрытием и сокращением дошкольных детских учреждений, летних лагерей от-

дыха, свертыванием работы по организации досуга детей; 

– увеличение безработицы, ухудшение материального благосостояния, 

рост малообеспеченных семей и, как следствие, нарастание социальной напря-

женности, конфликтности, агрессивности, озлобленности и бездушия; 

– пропаганда в электронных средствах информации, кино, псевдокуль-

туры, сексуальной разнузданности и порнографии, жестокости. 

Росту девиантного поведения способствуют ряд условий, которые консо-

лидируют разрозненных отчужденных личностей в неформализованное асоци-

ально-криминальное сообщество. Анализ этих условий позволил выделить сле-

дующие: 

а) наличие различных деформаций в деятельности, отношениях и общении 

социально полезных групп, которые отчуждают детей и подростков, делают их 

изолированными и неуспешными в позитивной деятельности и общении. Сюда 

относятся деформации в семейных отношениях, недостатки в учебно-воспита-

тельной работе образовательных учреждений, производственных коллективах, 

общественных организациях; 

б) возникающее на основе этих деформаций недоверие в отношении под-

ростков со взрослыми и здоровой микросредой, а также появление первых от-

клонений в деятельности и поведении подростков, отсутствие у них твердых 

нравственных взглядов и убеждений; 

в) перенос общественно-организаторской и коммуникативной активности 

подростков в сферу свободного общения и спекулятивно-коммерческой деятель-

ности, которые носят у них поисковый характер, и в связи с этим увеличение у 

них неформальной, стихийно возникающей, неорганизованной деятельности и 

отношений; 

г) постепенное отчуждение подростков от первичных социально-полезных 

групп (семьи, класса, учебной группы), что влечет за собой нарушение в меха-

низмах социализации личности; 
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д) появление в рамках социально-полезных групп первых признаков асо-

циально-криминальных групп, выражающихся в аморальных взглядах, вступаю-

щих в противоречие с установками официальных органов; 

е) наличие за пределами социально-полезных групп отчужденных лиц и 

групп асоциально-криминальной направленности, занимающихся бродяжниче-

ством, попрошайничеством, вымогательством и т.д. 

Наряду с этими условиями существуют целый ряд социально-психологи-

ческих факторов и предпосылок, способствующих возникновению и развитию 

девиантного поведения подростков. Наличие неконтролируемого взрослыми 

свободного времени; свобода и неограниченность деятельности; низкий социо-

метрический статус в социально-полезных группах; стремление обособиться от 

взрослых, показать самостоятельность1. 

Предпосылки: стремление отчужденных подростков удовлетворить свою 

потребность в интимно-личностном общении и этим самым улучшить свое по-

ложение в системе межличностных отношений; потребность подростков в эмо-

циональном благополучии, признании, сочувствии; страх перед социальной изо-

ляцией, одиночеством; сходство социально неодобряемых потребностей, инте-

ресов и противоправность способов их удовлетворения.  

Одним из перспективных направлений поиска причин преступности несо-

вершеннолетних в современных условиях является изучение связи преступности 

с образом жизни. То есть необходимо комплексное исследование сферы быта, 

образования, труда и досуга. 

Отрицательная антиобщественная направленность у подростков социальна 

по своему происхождению, поскольку ее становление происходит в постоянном 

общении с окружающей средой: взрослыми людьми, родителями, ровесниками в 

процессе осуществления последними различных социальных ролей в повседнев-

ной жизни. Окружающая среда способна порождать различные отклонения, ко-

торые могут в дальнейшем при данной жизненной обстановке найти отражение 

в форме преступного поведения. При этом хочется отметить, что не только со-

циальные моменты определяют поведение индивида, здесь необходимо учиты-

вать и психологический аспект, так называемый психологический статус. Таким 

образом, для того чтобы социальный фактор оказал влияние на формирование 

личности подростка, необходима основа, которой выступает психология, где 

происходит взаимодействие социального и биологического. 

Полагаем, что с каждым подростком с девиантным поведением (по воз-

можности с дошкольного возраста) должен работать психолог, дополнительный 

педагог. Кроме того, психолог должен работать с родителями ребенка. Вопрос 

не в том, что к ребенку приклеится ярлык трудного подростка, а в том, чтобы для 

пользы общества появился еще один адаптированный к людям человек, не 

 
1 Загорьян С.Г. Негативное влияние социальной среды на формирование преступности 

несовершеннолетних // Российский следователь. 2016. № 19. С. 40-43. 
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опасный для общества. Не случайно в специальных исследованиях отмечается, 

что «подростковая делинквентность ослабляет родительскую активность по ее 

нейтрализации, вред наносится семейным отношениям, снижая антикримино-

генный потенциал семьи, уже до того момента, когда несовершеннолетний осуж-

дается к реальному лишению свободы»1. 

Таким образом, в юридической литературе нет единства мнений о сущно-

сти причин возникновения преступного поведения у несовершеннолетних. И это 

очевидно, поскольку совокупность объективных и субъективных факторов, об-

разующих единый причинный комплекс, многогранна и насчитывает до 300 фак-

торов криминогенного характера, которые в процессе взаимодействия влияют на 

формирование личности несовершеннолетнего преступника2. 

Помимо вывода о необходимости привлечения психолога, проведения до-

полнительной работы с ребенком и его родителями для социальной адаптации 

подростка, можно прийти к тому, что индивид формируется как личность посте-

пенно, в зависимости от социальной среды, в которой он находится. Человек ста-

новится на путь преступления в результате негативного влияния со стороны лиц, 

его окружающих, в тех условиях, в которых проживает, то есть социальные при-

чины являются определяющими в сравнении с биологическими и психологиче-

скими. Для решения выявленных проблем в криминологии необходимо провести 

систематизацию социальных причин преступности несовершеннолетних, ряда 

социально-психологических факторов и предпосылок, способствующих возник-

новению и развитию девиантного поведения подростков. 

 

 

Малов Д.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

Криминологический анализ мотивационной сферы лица,  
совершающего хулиганство с применением насилия к гражданам  

Актуальность криминологического исследования хулиганства, совершае-
мого с применением насилия к гражданам, обусловлена рядом следующих об-
стоятельств. Так, при совершении хулиганства происходит взаимодействие со-
циальной среды и личности преступника, его антиобщественных мотивов, целей, 
которые реализуются при определенных условиях. Следовательно, для характе-

 
1 Тепляшин П.В. Родительский патернализм о несовершеннолетних детях, отбываю-

щих наказание в виде лишения свободы: проблемные факторы, феноменологический аспект и 

вопросы уголовно-исполнительного регулирования // Вестник Владимирского юридического 

института. 2020. № 3(56). С. 25. 
2 Загорьян С.Г. Указ. соч. 
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ристики хулиганства с точки зрения криминологии представляется правильным 
выделить общие факторы хулиганства (общесоциальные) и специально-крими-
нологические, в рамках которых возможно рассмотреть личностные и виктимо-
логические факторы, влияющие на преступность лиц, совершающих деяния из 
хулиганских побуждений. Эти факторы связаны с признаками, характеризую-
щими личность преступника. Также заметим, что хулиганствующие действия в 
последнее время носят циничный и крайне асоциальный характер. Традицион-
ные социальные институты уже не способны противодействовать хулиганствую-
щему типу личности. Не случайно в специальных исследованиях отмечается, что 
«переход российского общества к рыночной модели жизнедеятельности суще-
ственно снизил антикриминогенный потенциал основных институтов социали-
зации личности (прежде всего семьи, учебных заведений, общественной и про-
изводственной сферы)»1. 

Хулиганство нередко сопряжено с другими преступлениями, что предпо-
лагает сочетание и смешение сходных побуждений. Многоликость хулиганского 
мотива придает ему сложность, что затрудняет его определение. 

Однако отметим, что мотивы хулиганства резко отличаются от обычных об-
щепонятных мотивов преступления: в ряде случаев они носят вздорный, просто 
нелепый характер, что и порождает впечатление о безмотивности рассматривае-
мого преступления. В литературе нередко встречается термин «безмотивность», 
который представляет собой типичный случай проявления хулиганства (напри-
мер, виновный ударил ножом первого встречного ни с того ни с сего). В таком 
случае речь идет об отсутствии повода, то есть какого-то внешнего фактора, воз-
можно, случайного обстоятельства, подтолкнувшего виновного к совершению 
преступления, но не о том, что нет мотива. Сознательные действия человека все-
гда опосредуются его волей, они всегда мотивированны и целенаправленны. 

Вменяемые лица решаются на совершение преступления под влиянием ка-
кого-либо руководящего мотива, который могут и не осознавать. Без определен-
ного мотива не совершается ни одно умышленное преступление (а хулиганские 
действия относятся при всем их многообразии к числу умышленных). При фор-
мировании же хулиганских побуждений имеют значение чувства, эмоции, кото-
рых в психологии насчитывается свыше ста видов. В частности, могут иметь зна-
чение злоба, досада, зависть, тщеславие, самомнение, месть, негативизм, безна-
казанность и другие. Имеют значение антиобщественные интересы личности, 
например эгоистические, а также аморальные убеждения, выражающиеся в рас-
хлябанности, недисциплинированности, снятии (выплескивании) накопившейся 
злобы совсем по другим причинам2. 

 
1 Мальков С.М., Шеслер А.В., Тепляшин П.В. Уголовно-правовая и уголовно-исполни-

тельная политика Российской Федерации : монография /. Красноярск: СибЮИ МВД России, 

2018. С. 5. 
2 Еркубаева А.Ю. Соотношение хулиганского мотива и хулиганского побуждения // 

Российский следователь. 2015. № 7. С. 29. 
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Действия, составляющие хулиганство, различны: применение насилия к 

гражданам, уничтожение и повреждение чужого имущества, нарушение массо-

вых мероприятий, приостановление деятельности транспорта и т.п. 

При этом заметим, что хулиганство, выполняемое с применением насилия, 

не достигающего тяжкого вреда здоровью граждан, относится к числу латентных 

преступлений1. 

Криминологический анализ хулиганства предполагает рассуждение о при-

знаках, характерных для определенных групп преступников, например о чертах 

личности хулигана. Наиболее важные социально-демографические признаки со-

вершившего хулиганство лица: пол, возраст, образование, род занятий, матери-

альная обеспеченность используются для получения собирательной характери-

стики преступников рассматриваемой категории. Криминологический анализ 

личности преступника, совершающего хулиганство, позволил выявить, что внут-

реннее состояние такой личности характеризуется состоянием повышенной тре-

вожности, подавленности, постоянного стресса, разочарования, что вызывает 

агрессивный срыв2. 

Существенным следует признать такой фактор, как неудовлетворенная по-

требность в общении, положительных эмоциональных связях. Совершению пре-

ступлений из хулиганских побуждений способствовала психическая неуравно-

вешенность, а также их повышенная конфликтность. Сам факт совершения пре-

ступления рассматривается как результат социального противоречия личности и 

общества, его продукт. 

Криминологические исследования причин совершения преступлений из 

хулиганских побуждений позволяют выделить типичные нравственно-психоло-

гические характеристики личности, которые способствуют формированию та-

кого мотива. В большинстве случаев преступникам этой категории объективно 

свойствен низкий образовательный, культурный, интеллектуальный уровень. 

Психологи выделяют и такой присущий им признак, как «нравственная глухота». 

Руководящим принципом поведения таких лиц выступает эгоцентризм, при ко-

тором собственные желания рассматриваются как единственно значимые для вы-

бора поведения. Им свойственно неуважение к людям, убежденность в допусти-

мости насилия по отношению к любому человеку независимо от возраста и пола. 

Для них характерны агрессивность, несдержанность в словах и поступках, ци-

низм, позволяющий пренебрегать любыми нравственными ценностями. Кроме 

того, у лиц, совершающих насильственное хулиганство, отмечается распростра-

 
1 Сердюк Л.В. Безопасность эксплуатации транспорта, охрана общественного порядка 

и защита личности // Lex Russica. 2016. № 11. С. 126-134. 
2 Каримова Г.Ю. Личностные и виктимологические факторы, влияющие на совершение 

несовершеннолетними преступлений против здоровья из хулиганских побуждений // Россий-

ский следователь. 2016. № 14. С. 31-34. 
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ненность таких психологических качеств, как неуравновешенность, озлоблен-

ность, повышенная эмоциональная возбудимость. 

И хотя сами по себе отмеченные особенности не служат причинами совер-

шения хулиганства, они играют роль стимуляторов, способствующих возникно-

вению хулиганского мотива. Задача правоприменителей состоит в установлении 

факта и времени перехода стимуляторов в совершаемые таким лицом хулиган-

ские действия. Особенности насильственных хулиганских действий заключа-

ются в том, что побуждения формируются под влиянием непосредственной си-

туации. 

В заключение отметим, что представляется правильным выделять общие 

факторы хулиганства (общесоциальные) и специально-криминологические, в 

рамках которых допустимо рассматривать личностные и виктимологические 

факторы, влияющие на преступность лиц, совершающих деяния из хулиганских 

побуждений. К личностным факторам допустимо относить то, что рассматрива-

емым лицам свойственны неуважение к людям, убежденность в допустимости 

насилия по отношению к любому человеку независимо от возраста и пола, агрес-

сивность, несдержанность в словах и поступках, цинизм, позволяющий прене-

брегать любыми нравственными ценностями. Мотивацией насильственного ху-

лиганства выступают такие эмоции, как злоба, досада, зависть, тщеславие, само-

мнение, месть, негативизм, безнаказанность. Кроме того, имеют значение анти-

общественные эгоистические интересы личности, аморальные убеждения, выра-

жающиеся в расхлябанности, недисциплинированности, снятии (выплескива-

нии) накопившейся злобы совсем по другим причинам. 

 

 

Машковцев А.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.А. Федорова, кандидат юридических наук, доцент 

Взяточничество в изобразительном искусстве:  
преступление и наказание  

(на примере картины Д. Герарда «Суд Камбиса») 

На сегодняшний день взяточничество является самым распространенным 

коррупционным преступлением. При этом сущность коррупционных преступле-

ний заключается в противоборстве правонарушителей, которые заинтересованы 

в нарушении властных полномочий должностными лицами. 

Несмотря на неочевидную связь изобразительного искусства и уголовного 

права, художественное отражение преступления и наказания способствует про-

филактике преступных деяний. Справедливым будет отметить мнение 

А.В. Наумова, который замечает, что «не существует классической литературы 
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без обращения к криминальным сюжетам», показывая роль уголовно-правовых 

проблем в отражении чувств, эмоций и мотивов героев произведений. Без-

условно, именно это является главной задачей творцов – показать «тайники че-

ловеческой души»1. 

Взяточничество является распространенной темой в литературе, кино и 

изобразительном искусстве. Еще в XV веке живопись обращалась к сюжетам 

преступления и наказания за коррупционные посягательства. Интересным при-

мером такой композиции является картина «Суд Камбиса», написанная извест-

ным живописцем Давидом Герардом. Картина относится к жанру назидательных 

изображений, целью ее написания явилось напоминание о законности и справед-

ливости судебного решения. Об этом говорит ее дальнейшая судьба – нахожде-

ние в зале судебных заседаний. 

Нидерландский художник в своей картине пересказывает сюжет истории, 

описанной в работе Геродота2. Согласно ей царский судья Сисамн, будучи под-

купленным, выносил несправедливые судебные приговоры.  

Рассматривая преступление и наказание, изображенное на полотне, про-

анализируем состав взяточничества, его объективные и субъективные признаки, 

которые мы можем увидеть при детальном изучении картины, сюжет которой 

разделен надвое. 

Композиционный центр позволяет разглядеть общественно опасное дея-

ние (преступление) и уголовно-правовое последствие (наказание). Первый сю-

жет, описанный в левой части картины, показывает процесс ареста судьи за свое 

общественно опасное деяние, которым он нанес вред общественным отноше-

ниям в сфере государственной власти, интересам государственной службы. Это 

и будет являться непосредственным объектом преступления. 

Предметом взяточничества на картине являются деньги – передача ко-

шелька другому судье, изображенного на открытой части композиции. Это са-

мый распространенный в то время предмет взяточничества. 

Общественная опасность деяния взяточничества выражается в форме дей-

ствия: получение незаконного вознаграждения за вынесение неправомерного 

приговора. Судья сознательно нарушал закон и установленные принципы уго-

ловного права, вынося неправомерный приговор. 

Собственно, из-за возложенных на Сисамна функций царского судьи он 

признается специальным субъектом – должностным лицом, выполняющим 

функцию представителя власти в органах государственной власти.  

 
1 Наумов А.В. Отражение преступления и наказания в художественной литературе как 

уточнение доктринальных подходов к проблеме в уголовно-правовой науке. URL: 

https://fparf.ru/news/fpa/ugolovnoe-pravo-i-iskusstvo/ (дата обращения: 08.03.2021). 
2 Сюжет картины основан на знаменитой работе древнегреческого историка Геродота, 

в которой он описывал события, происходящие после раскрытия очередного преступления 

подкупного судьи Сисамна. За свои деяния судья был приговорен к смертной казни. 
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Многие авторы стараются передать через действия своих героев их чув-

ства, мысли и отношение к происходящему. В контексте этого правильным будет 

отметить, что любое преступление – это не только внешнее проявление, но и 

складывающееся в сознании лица внутреннее понимание его деятельности1. Так, 

проанализировав поведение судьи, мы можем охарактеризовать субъективную 

сторону преступления. 

Сцена с подсчетом царем Камбисом случаев получения взятки позволяет 

понять, что судья совершал данное преступление с прямым умыслом. Художник 

мастерски отразил на полотне эмоциональную бесконфликтность и успокоение 

субъекта преступления. На лице судьи отсутствуют признаки каких-либо эмо-

ций, он признает свою вину. 

Второй сюжет картины отсылает нас к уголовно-правовым последствиям 

совершения преступления – наказанию. В средневековом уголовном праве мно-

гих стран смертная казнь путем сдирания кожи с живого осужденного была 

предусмотрена за совершение преступлений коррупционной направленности. 

Например, в китайской уголовно-правоприменительной практике такой вид 

наказания получил большое распространение и был актуален до момента уста-

новления республики. 

Основной целью наказания такого рода была общая превенция. Об этом 

говорит лежащая в основе картины история. Царь, назначив новым судьей сына 

Сисамна, велел обтянуть судейское кресло нового судьи кожей отца. Эти дей-

ствия являются напоминанием о необходимости судить только по закону. 

Таким образом, сюжет картины Д. Герарда «Суд Камбиса» демонстрирует 

преступление, которое можно квалифицировать как получение взятки должност-

ным лицом. Обращение многих авторов к проблеме взяточничества в своих про-

изведениях преследует цели борьбы со взяточничеством и профилактики кор-

рупционных проявлений. 

 

 

  

 
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части : учебник для ба-

калавров / под ред. А.И. Чучаева. М.: ИНФРА-М, 2013. 
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О некоторых вопросах применения малозначительности  
деяния при получении взятки (ст. 290 УК РФ)  

Несмотря на активное противодействие коррупции в России, она все равно 

остается системным источником разрушения сознания обычного человека и 

устройства государства1. 

Самым распространенным и наиболее опасным проявлением коррупции 

считается взяточничество – дача взятки, получение взятки, мелкое взяточниче-

ство, посредничество во взяточничестве. Эта группа преступлений оказывает 

негативное влияние на репутацию чиновников и разрушает авторитет государ-

ственной службы. 

В 2020 г. в России зарегистрированы 30813 преступлений коррупционной 

направленности, что свидетельствует о снижении зарегистрированных преступ-

лении на 0,57% (в 2019 г. – 30991), из них 14548 связаны со взяточничеством, в 

2019 г. данный показатель составлял 13867 (прирост 4,91%), в том числе получе-

нием взятки 4174, в 2019 г. данный показатель составлял 3988 (прирост 4,66%)2. 

Вопросы противодействия коррупции являются предметом постоянного 

обсуждения на конференциях, семинарах, выступлениях различных ученых, эко-

номистов, политиков, сотрудников правоохранительных органов. Многие моно-

графии и научные статьи посвящались анализу отдельных аспектов получения 

взятки, правилам квалификации данного противоправного деяния. Однако про-

блема квалификации по ст. 290, 291.2 УК РФ не утратила актуальности. Все это 

обуславливает необходимость дальнейшего исследования различных сторон 

многогранной, сложной и актуальной проблемы уголовной ответственности за 

получение взятки. 

Например, в настоящее время существуют существенные разночтения в 

квалификации мелкого взяточничества, когда предмет взятки является незначи-

тельным3. На наш взгляд, карать (подвергать уголовному наказанию) человека за 

впервые совершенное преступное деяние – получение взятки в размере, не пре-

вышающем 3000 рублей (независимо от того, была ли взятка получена в виде 

 
1 Балеев С.А. Уголовное право России: особенная часть. М.: Проспект, 2020. С. 772. 
2 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 года. URL: 

https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата обращения: 28.01.2021). 
3 Антонов Т.Г. Некоторые проблемы квалификации преступлений, предусмотренных 

статьями 290-291.2 УК РФ, по предмету преступления // Уголовно-исполнительная система: 

педагогика, психология и право : материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции : в 2 ч / под общ. ред. В.А. Уткина. Томск, 2018. С. 48. 
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денежных средств или же в виде алкогольной продукция, конфет и т.д.), нецеле-

сообразно, это является для последнего чрезмерно жесткой мерой, так как лицо 

может и не представлять общественной опасности, тем не менее оно будет при-

влечено к уголовной ответственности, что в дальнейшем может ограничит его в 

избирательных правах, в выборе рода деятельности, выезде за границу и т.д. 

Некоторые ученые считают, что малозначительность действий, указанных 

в ст. 291.2 УК РФ, находит отражение в нормах гражданского закона (ст. 575 ГК 

РФ) и иных нормативно-правовых актах. Из этого можно сделать вывод, что сто-

имость подарка, которая в настоящее время составляет 3000 рублей, является тем 

формальным критерием, отделяющим мелкое взяточничество от малозначитель-

ности деяния. 

Для анализа приведем приговор Советского районного суда г. Астрахани. 

14 марта 2017 г. гражданин С., являясь преподавателем института, получил 

взятку лично в виде спиртосодержащего напитка марки «М.» объемом 500 мл., 

стоимость которой составляла 290 рублей, от обучающего учебной группы 

ФИО1 данного института за положительную сдачу экзамена по предмету «Судо-

вые электронавигационные приборы». За данные действия гражданин С. был 

осужден по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и ему назначено нака-

зание в виде штрафа1. Полагаем, что в приведенном примере действия препода-

вателя хотя формально и содержат признаки мелкого взяточничества, но в силу 

малозначительности не являются преступлением. 

На наш взгляд, правоприменителю в каждом конкретном случае следует 

рассматривать вопрос о малозначительности деяния, представляли ли действия 

должностного лица общественную опасность, но лишь при отсутствии квалифи-

цирующих признаков и где сумма не будет превышать 3000 рублей. 

Такой подход будет соответствовать принципу экономии уголовной ре-

прессии. Также стоит заметить, что в таких случаях должностное лицо не должно 

вовсе остаться безнаказанным, а должно привлекаться к иным видам ответствен-

ности (освобождение от занимаемой должности, увольнение, запрет на дальней-

шее трудоустройство в правоохранительные или другие государственные ор-

ганы и т.д.). 

Считаем, что законодателю необходимо рассмотреть вопрос о введении ад-

министративной ответственности за мелкое взяточничество на сумму, не превы-

шающую 3000 руб., и включить в уголовный закон норму за мелкое взяточниче-

ство, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мел-

кое взяточничество (норму с административной преюдицией). 

 

 

 
1 Приговор Советского районного суда г. Астрахани от 09.01.2018. Дело № 1-57/2018. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/aVaC08uRCMJ/ (дата обращения: 14.03.2021). 
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Криминологическая характеристика преступлений  
на железнодорожном транспорте 

В настоящее время преступность на транспорте приобретает масштабное 

значение. Распространение данного явления обуславливается спецификой транс-

портных общественных отношений и ростом активности всех социальных групп. 

Неслучайно в специальных исследованиях обращается внимание на сложную си-

туацию с обеспечением безопасности в транспортной сфере1. 

Железнодорожный транспорт в Российской Федерации в связи со значи-

тельной протяженностью и открытостью применения вызывает криминальный 

интерес как у преступных групп в целом, так и у отдельных лиц, имеющих лич-

ную заинтересованность в совершении противоправных деяний. Кроме доступ-

ности их привлекает значительная концентрация товарно-материальных ценно-

стей, которые сосредоточены на объектах подвижного состава. В силу данных 

причин обеспечение правопорядка и профилактики краж на грузовом железно-

дорожном транспорте является одним из приоритетных направлений деятельно-

сти правоохранительных органов на транспорте2. 

Обратимся к причинам преступности. Сами по себе причины, находясь в 

широкой связи с материалистической теорией причинности, составляют основу 

детерминантов преступности. Причины, находясь в связи с условиями, порож-

дают следствие. Отсюда можно сделать вывод о том, что без наличия определен-

ных условий в транспортной инфраструктуре в целом причины не находили бы 

себе место. К таким условиям, на наш взгляд, можно отнести: широкий масштаб 

территории, по которой проходит железная дорога, особенности функциониро-

вания железнодорожного транспорта, недостаточный контроль правоохрани-

тельных органов в сфере железнодорожного транспорта, а также неблагоприят-

ные социальные условия, существующие в обществе. 

Достаточно сложно определить круг конкретных причин, обуславливаю-

щих совершение преступлений именно на транспорте, однако следует отметить, 

 
1 Тепляшин П.В. Тенденции преступности в Сибирском федеральном округе (глубина 

анализа 6 лет) // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сборник 

материалов XXIV международной научно-практической конференции / ред. П.А. Капустюк. 

Иркутск, 2019. С. 92. 
2 Ивушкина О.В. Кражи грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта: 

характеристика и предупреждение (региональный аспект) : дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 

2008. С. 98. 
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что все причины имеют тесную взаимосвязь между собой и комплексный харак-

тер в целом. 

На наш взгляд, можно выделить группы причин, определяющих существо-

вание и рост преступности на железнодорожном транспорте. 

1. Социально-экономические. Неравномерный доход граждан в обществе, 

утрата населением способности оплачивать и удовлетворять свои потребности в 

полном объеме. 

2. Предупредительные. Недостаточное количество профилактических ме-

роприятий, проводимых правоохранительными органами на линейных управле-

ниях, а также отсутствие согласованности и взаимодействия сотрудников транс-

портной полиции с территориальными органами ОВД. 

3. Технические. Они напрямую связанны с инженерно-техническим 

устройством самого поезда, а также с особенностями функционирования желез-

нодорожного транспорта. Сюда можно отнести постоянное нахождение в движе-

нии железнодорожного транспорта, наличие периодических остановок и стан-

ций. Немаловажными являются посадка и высадка на станциях пассажиров, ко-

торыми оказываются случайные люди. Важным моментом является также нали-

чие постоянного взаимодействия между людьми, ранее между собой не знако-

мыми, но оказавшимися в одном пути следования. Большой поток людей из раз-

личных регионов страны находится одновременно в одном относительно ма-

леньком пространстве. 

Таким образом, анализ причин совершения преступлений на транспорте 

позволяет сделать следующие выводы: во-первых, круг причин преступности, 

возникающей на транспорте, достаточно широк и находится в тесной взаимо-

связи с другими криминологическими детерминантами; во-вторых, для сниже-

ния уровня преступности на транспорте необходимо применение таких способов 

воздействия, которые бы оказывали воздействие комплексно на все группы при-

чин. Еще одной особенностью преступности на транспорте выступает тот факт, 

что предметом посягательства в большинстве случаев выступают грузы, перево-

зимые железнодорожным составом. Данные предметы могут являться как соб-

ственностью самих железнодорожных дорог, так и юридических лиц, предприя-

тий и организаций, физических лиц. 

Основной частью всех преступлений, совершаемых против собственности 

граждан, является кража чужого имущества. Самыми востребованными предме-

тами преступного посягательства, находящимися на железнодорожном транс-

порте, являются электронные устройства, мобильные телефоны, планшеты. 

Также распространены хищения денежных средств, ценностей и иного имуще-

ства. В данном массиве преступности можно выделить специфические условия, 

способствовавшие совершению кражи имущества: рассеянность граждан, недоб-

росовестное отношение пассажиров к перевозке личных веществ, пренебрежи-

тельное отношение граждан к сохранности своего личного имущества. Таким 
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образом, можно утверждать, что особенность предмета совершаемых преступле-

ний обуславливает причины преступности на железнодорожном транспорте. Как 

уже отмечалось ранее, причины преступности в совокупности с ее условиями 

образуют следствие. На наш взгляд, в целях предупреждения и предотвращения 

преступности на транспорте, необходимо разработать такой комплекс мер, кото-

рый бы полностью или частично исключал причины и условия, порождающие 

преступность на транспорте. 

В первую очередь, необходимо произвести тщательный анализ преступной 

обстановки на линейных управлениях МВД России на транспорте, посредством 

применения совокупности различных областей знаний, направленных на борьбу 

с преступностью. С помощью системного подхода целесообразно задействовать 

в решении данной проблемы все аспекты, прямо или косвенно связанные с при-

чинами преступности. Например, аспектами, от которых зависит уровень пре-

ступности на железнодорожном транспорте, являются: обеспечение военизиро-

ванной охраны на железнодорожном транспорте, обеспечение пропускного ре-

жима на объектах железнодорожного транспорта, виктимное поведение лиц, ис-

пользующих железнодорожный транспорт, комплексное взаимодействие орга-

нов правопорядка, особенно линейных подразделений полиции с территориаль-

ными органами внутренних дел. 

Таким образом, для снижения численности преступности на транспорте 

посредством воздействия на причины и условия преступности необходим си-

стемный подход. Применение мер воздействия в комплексе на всех уровнях и во 

всех сферах жизни общества позволит оказать влияние на причины и условия 

преступности на транспорте и будет способствовать ее сокращению. Также си-

стемный подход позволит обеспечить усиленное взаимодействие служб линей-

ной и территориальной системы органов внутренних дел Российской Федерации 

и тем самым улучшить качество профилактических мероприятий по борьбе с 

преступностью на транспорте. 
 

 

Ткаченко И.А. 

Сибирский федеральный университет, юридический институт (г. Красноярск)  

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент  

Основные причины совершения повторного преступления  
несовершеннолетними 

Преступность несовершеннолетних является особым объектом изучения 

криминологии, ювенологии, психологии и других наук. Повторной преступно-

сти подростков уделяется наиболее пристальное внимание, во-первых, в силу 

возрастных особенностей несовершеннолетних, во-вторых, в связи с общест-
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венной опасностью такого явления, как рецидив несовершеннолетних, который 

может породить множество профессиональных преступников. 

По данным МВД России, в стране в 2020 г. 33575 несовершеннолетних со-

вершили преступления, из них 8643 человека (25,6% от общего числа) совер-

шили повторное преступление.  

Мы рассмотрим рецидив не только в уголовно-правовом значении, но и в 

криминологическом, т.е. совершение повторного преступления, при котором не 

имеют значение сроки давности совершения предыдущего преступления, суди-

мости (это может быть деяние в виде административного или дисциплинарного 

правонарушения), важен сам факт повтора совершения противоправного деяния. 

Для профилактики совершения повторного преступления среди несовер-

шеннолетних важно понять, почему подросток совершает преступление снова. 

Для этого рассмотрим причины совершения повторного преступления. 

Несовершеннолетним преступником чаще всего является подросток муж-

ского пола от 14 до 18 лет, проживающий в городской местности. Такой подро-

сток, как правило, имеет особенности в психическом развитии (неустойчивость 

психики), семью с низким уровнем обеспеченности, не имеющую возможностей 

для удовлетворения необходимых потребностей ребенка. Несовершеннолетний 

преступник отличается отсутствием интереса к учебе, резким изменением си-

стемы ценностей, не имеет постоянной организованной системы досуга1. Рас-

сматривая личностные особенности подростка-рецидивиста, можно добавить, 

что совершение повторного преступления является скорее самостоятельным ре-

шением несовершеннолетнего, первое же преступление чаще совершается в 

группе или при содействии взрослых знакомых2. Определенная часть преступ-

ников, совершающих повторное преступление, уже имели опыт судимости и от-

бывания наказания, что, несомненно, накладывает свой след. В случае если 

имело место быть необоснованное условное осуждение или применение прину-

дительных мер воспитательного воздействия без соблюдения должного постоян-

ного контроля за несовершеннолетним, у подростка также формируется чувство 

вседозволенности. 

Разделим факторы совершения повторного преступления на личностные 

(субъективные, к ним отнесем особенности характера, темперамента, психиче-

ского, умственного, эмоционального развития) и общественные (внешние, такие 

как влияние семьи, учреждений образования, СМИ, общества, друзей). Рассмат-

ривая проблему рецидива несовершеннолетних, можно выделить факторы, обу-

словленные особенностями подросткового возраста (потребности и особенности 

пубертатного периода), а также факт отбывания наказания в воспитательной ко-

лонии, если наказание за первое преступление предусматривало лишение 

 
1 Долгова А.И. Криминология. М.: Норма, 2005. С. 793-794. 
2 Лебединская А.В. Психологический портрет несовершеннолетнего преступника // 

Научный журнал Кубанского государственного университета 2019. № 10 (44). С. 44-47. 
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свободы. Для анализа причин совершения рецидива рассмотрим взаимосвязь 

двух последних факторов. 

Согласно данным возрастной психологии, ребенок начиная с 10-11 лет пе-

реходит в новый, взрослый мир. Главными потребностями для подростка явля-

ются признание его самостоятельности и независимости, общение со сверстни-

ками (стремление «группироваться»), признание своих прав со стороны других 

людей. Известный психолог К. Левин говорил о некой маргинальности подрост-

кового возраста, потому как это состояние является промежуточном, символизи-

руя переход от статуса ребенка к статусу взрослого. Уязвимость положения под-

ростка осложняется также биологическими процессами, связанными с физиоло-

гическими, физическими, психическими изменениями1. 

Анализируя причины совершения повторных преступлений несовершен-

нолетними, которые отбывали наказание в исправительном учреждении, можно 

предположить, что в некоторых случаях наказание в виде лишения свободы 

имеет возможность отвечать возрастным потребностям подростков. Отсюда сле-

дует, что наказание в виде помещения в воспитательную колонию может не вы-

полнять функции наказания как такового, подросток не будет избегать попада-

ния в ВК, потому что можно предположить, что ее условия наиболее благопри-

ятным образом отвечали потребностям подростка, чем условия внешнего мира 

(семьи, школы, социума). 

В частности, мы можем говорить о том, что в воспитательной колонии 

намного проще найти единомышленников и идентифицировать себя как «одного 

из...», то есть принадлежать к определенной субкультуре, в данном случае кри-

минальной.  

Наличие возможности быть старшим и передавать свой опыт (негативный 

в том числе) ребятам, которые младше или недавно поступили в ИУ, как одна из 

возможностей транслировать авторитет, показывать свою значимость. 

Другой особенностью отбывания наказания в виде лишения свободы мо-

жет стать отношение администрации колонии, педагогов и психологов, которые 

становятся как бы новой семьей для подростка, обеспечивая ему часть его по-

требностей. Таким образом, лица, которые пытаются перевоспитать несовершен-

нолетнего, могут стать намного ближе и роднее, чем родители и семья, которые 

не удовлетворяют потребности в принятии и защите или могут отсутствовать в 

целом, или быть неблагополучными, конфликтными. В связи с этим П.В. Тепля-

шин обоснованно отмечает, что «ослабление роли семьи в данной сфере уго-

ловно-исполнительных отношений является результатом беспомощности роди-

телей, которая, как правило, формируется ещё до осуждения несовершеннолет-

него члена семьи, и чётко обозначаются в период отбывания им наказания, с дру-

гой стороны, степень родительской ответственности в этих отношениях есть 

 
1 Кагермазова Л.Ц. Возрастная психология. URL: https:// chukotkabezsirot.chao. 

soninfo.ru/media/2019/01/25/12743399553/Vozrastnaya_psixologiya_uchebnik.pdf. 

https://chukotkabezsirot.chao.soninfo.ru/media/2019/01/25/1274339
https://chukotkabezsirot.chao.soninfo.ru/media/2019/01/25/1274339
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продукт общих представлений родителей о патерналистской роли государства – 

чем меньше желание и намерение оказывать соответствующую помощь сыну 

или дочери, отбывающим уголовное наказание, тем слабее уверенность в спо-

собности государства поддержать такую семью в сложившейся ситуации»1. 

Помимо этого можно выделить такой фактор совершения повторных пре-

ступлений, как взаимосвязь вида преступлений и потребностей несовершеннолет-

него в самоутверждении, социальном одобрении. По статистическим данным 

ФСИН России, всего в 2020 г. 30% осужденных подростов, отбывающих наказа-

ние в воспитательных колониях, отбывали их за совершение таких преступлений, 

как кража, грабеж, разбои, и еще 10% за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. Таким образом, желание завладеть чужими дорогими вещами говорит 

о том, что подростки пытаются улучшить уровень своей жизни и стать увереннее 

в себе за счет материальных благ. Причинение вреда здоровью другим людям 

можно рассмотреть как способ отстоять свои границы, показать свои значимость 

и авторитет. Помимо прочего важно отметить проблемы в работе с подростками 

после освобождения, их адаптацию в социуме и организацию досуга. 

Следует сказать, что существуют ряд случаев, когда совершение повтор-

ного преступления не обязательно случается тогда, когда первое деяние влекло 

уголовную ответственность. Первоначально подросток может нарушать дисци-

плину, привлекаться к административной ответственности или может быть осво-

божден от уголовной ответственности с применением принудительных мер вос-

питательного воздействия, или же привлечение к уголовной ответственности 

влекло за собой наказание, не связанное с лишением свободы. В таком случае 

важно своевременно начать работу по профилактике повторного правонаруше-

ния, которое в следующий раз может перейти в разряд преступлений. В этом 

ключе особое внимание стоит уделить социальной и психологической работе с 

подростками-мигрантами, трудными школьниками и студентами, проблеме про-

филактики зависимостей среди молодежи, формированию правового сознания и 

гражданской ответственности, ценностных установок у подростков. Также не 

стоит забывать о деятельности системы профилактики девиантного поведения 

среди несовершеннолетних, особое значение необходимо уделить межведом-

ственному взаимодействию субъектов деятельности. 

Как представляется, главная причина совершения рецидива среди несовер-

шеннолетних кроится в проблемах профилактики самого первого преступления, 

после которого сложнее остановить механизм девиантного поведения подростка. 

Такая профилактика должна заключаться в первую очередь в своевременной ра-

боте с семьей. 

 
1 Тепляшин П.В. Родительский патернализм о несовершеннолетних детях, отбываю-

щих наказание в виде лишения свободы: проблемные факторы, феноменологический аспект и 

вопросы уголовно-исполнительного регулирования // Вестник Владимирского юридического 

института. 2020. № 3 (56). С. 25-26. 
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Таким образом, изучение причин совершения повторного преступления 

среди несовершеннолетних является центральной темой для основы профилак-

тики повторной преступности. Нарушение закона несовершеннолетними имеет 

большую социальную значимость, поскольку за счет ювенальной, в том числе 

повторной, преступности происходит «омоложение преступности» в стране. 
 

 

Максимовская А.А. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель А.А. Кашкаров, доктор юридических наук, доцент 

Краткий исторический анализ развития понятия преступления  
в отечественном уголовном законодательстве  

в досоветский период 

Понятие преступления является основополагающим, а также одним из 

важнейших институтов в системе уголовного права и уголовного законодатель-

ства в целом. Данное определение является отправной точкой, позволяющей от-

граничить преступление от административного деликта и иного рода противо-

правных деяний. Ныне существующая интерпретация преступления возникла не 

сразу, однако корни данного определения были заложены еще в период станов-

ления рабовладельческого государства и разделения общества на антагонистиче-

ские классы. Возникновение данной дефиниции связывают с распадом общин-

ного строя и появлением частной собственности, так как до этого все имущество 

было общим и не принадлежало конкретному лицу. Преступление является ди-

намичным институтом, его содержание подвергалось изменениям, которые, в 

свою очередь, были обусловлены различными историческими этапами развития 

общества, а также социальными изменениями, происходящими в обществе. 

Определение понятия «преступление» раскрывается в трех формах содер-

жания: материальная, формальная и формально-материальная. Материальная 

точка зрения наделяет понятие «преступление» таким признаком, как обще-

ственная опасность посягательства. В данном случае речь идет о покушении на 

человеческие блага, причинении соответствующего вреда охраняемым уголов-

ным законом интересам. С формальной стороны это любое действие, которое 

признано уголовным законодательством преступлением и содержит все его при-

знаки. Соответственно, в данном случае речь идет о закреплении конкретного 

состава преступления в Уголовном кодексе, что не допускает применения уго-

ловного закона по аналогии. Сегодня в российском уголовном законодательстве 

содержание понятия «преступление» раскрывается с формально-материальной 

стороны: так, преступление – это общественно опасное деяние, запрещенное уго-

ловным законом. 
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Относительно неправильности представлений формальной концепции пре-

ступления писали как отечественные, так и зарубежные исследователи. К при-

меру, еще в 20-х гг. XX века П.А. Сорокин отмечал, что представление о любом 

деянии, которое нарушает чьи-либо выстроенные психологические шаблоны, 

как о преступлении является несправедливым1. 

Рассмотрим некоторые периоды исторической эволюции понятия «пре-

ступление» в уголовном законе России. Общепринято выделять четыре основ-

ных этапа развития представлений о преступлении в истории России, которые 

выражаются в следующих временных рамках: IX век – конец XVIII века; начало 

XIX века – 1917 г.; 1917-1991 гг.; 1991 г. – настоящее время. 

XI век ознаменовался появлением первого в истории российского государ-

ства писанного свода законов – Русской Правды. Именно в ней было указано, что 

преступление выражается в обиде, а конкретнее, в причинении материального 

или морального ущерба другому лицу. Анализируя это, можно сделать вывод, 

что такой признак преступления, как общественная опасность, был заложен еще 

в XI веке. Многие исследователи оценивают значение Русской Правды как нор-

мативно-правового источника исторического характера в целом следующим об-

разом: именно в данном документе содержался прообраз современного понятия 

преступления как нарушения основных общественных интересов2. С появлением 

Псковской Судной грамоты в 1467 г, а затем и Судебников 1497 г. и 1550 г. со-

держание понятия преступления расширилось. 

Масштабное изменение концепции преступления в истории российского 

уголовного права претерпело в период реформ Петра I. Так, поскольку основным 

считалось государство и дворяне, преступление рассматривалось как обще-

ственно-опасное деяние, направленное на интересы государства и дворян. Такой 

принцип, как «нет преступления без указания того в законе», в тот период вре-

мени не был реализован, а значит, уголовной репрессии и судебного произвола 

было более чем предостаточно. 

Уложение 1845 г. кардинально изменило представление о преступлении, 

поскольку в законодательстве раскрывалось содержание термина: «Преступле-

нием или проступком признается как самое противозаконное деяние, так и неис-

полнение того, что под страхом наказания уголовного или исправительного за-

коном предписано»3. Так, можно сделать вывод, что под преступлением стало 

пониматься не только противоправное деяние, но и противоправное бездействие. 

Исследование понятия «преступление» в историческом контексте позво-

лит сформировать целостное и полное представление об этом юридическом 

 
1 Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда. М.: Астрель, 2006. С. 78. 
2 Российское законодательство Х-ХХ веков : в 9 т. Т. 1: Законодательство Древней Руси 

/ под ред. О.И. Чистякова, В.Л. Янина. М.: Проспект, 2014. С. 243. 
3 Уложение об уголовных и исправительных наказаниях 1845 года. URL: http://музей-

реформ.рф/№ode/13654 (дата обращения: 17.03.2021). 
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институте, осмыслить его характерные признаки, оценить влияние социально-

экономических, политико-правовых и иных процессов на законодательную тех-

нику закрепления понятия «преступление». 

 

 

Мануйлова Е.В.  

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Е.Г. Войде, кандидат юридических наук 

Основные направления  
виктимологической профилактики в России  

Виктимологическая профилактика – деятельность основных государствен-

ных институтов, направленная на профилактическую работу с жертвами пре-

ступлений. Общепринятое в криминологии понимание заключает в себе целый 

комплекс специальных мер, применяемых как на ранних этапах, так и в случаях 

непосредственного проявления виктимности личности1. 

Сама сущность виктимологической профилактики заключается в выявле-

нии и нейтрализации государственными институтами основных факторов, ситу-

аций, обстоятельств, способствующих формированию виктимного поведения 

членов общества, а также систематизации основных социальных групп и слоев, 

аккумулирующих основные факторы виктимности, и воздействие на них с целью 

восстановления базисного набора свойств, необходимых для формирования им-

мунитет к преступной активности, разработке и создании мер, государственных 

стратегий по борьбе с виктимностью населения. 

Эффективность профилактических мер, реализуемых государством, зави-

сит и от классификационной категории виктимности жертвы. Так, согласно тео-

рии криминолога А.Л. Ситковского2, существует «виновная» и «невиновная» 

виктимность. 

Под «виновной виктимностью» следует понимать непосредственно прово-

цирующее, противоправное поведение самого лица, а также его легкомысленное 

и неосмотрительное отношение к фактическим обстоятельствам криминогенной 

обстановки. 

«Невиновной виктимностью» считается становление жертвой преступных 

посягательств вне зависимости от воли лица, а также принимаемых мер личной 

профилактики. Речь идет об особом служебном положении или специфике пси-

хофизического и физиологического развития лиц. Так, например, «невиновной 

 
1 Криминология и предупреждение преступлений : учебник / под общ. ред. В.И. Глад-

ких. М.: Юстиция. 2019. С. 135-148. 
2 Ситковский А.Л. Виктимологическая характеристика и профилактика корыстных пре-

ступлений против собственности граждан / под общ. ред. В.И. Полубинского. М., 1998. С. 87-94. 
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виктимности» подвержены, ввиду особого должностного положения, сотруд-

ники правоохранительных органов, банковские служащие, работники частных 

охранных предприятий, а виктимность, связанная с особенностями психологиче-

ского развития и физиологии, присуща детям и старикам, а также лицам с огра-

ниченными возможностями, связанными с инвалидностью. 

Профилактические меры по предотвращению «невиновной виктимности» 

могут выглядеть следующим образом. Работникам правоохранительных ве-

домств и частных охранных предприятий рекомендуется проходить специаль-

ные курсы и тренинги под руководством психологов, направленные на мирное 

урегулирование предконфликтных и конфликтных ситуаций, а также контролю 

и стабилизации собственного эмоционального фона. Тем же, кто становится 

жертвами ввиду своего особого психофизиологического развития, необходимо 

уделить повышенное внимание, поскольку эти категории граждан не всегда спо-

собны сами предпринять все необходимые меры по пресечению противоправных 

посягательств, а также не в достаточной степени осведомлены касаемо способов 

защиты своих интересов. Например, можно увеличить количество контактов ра-

ботников правоохранительных подразделений с рассматриваемыми категориями 

граждан. Сотрудникам подразделений по работе с несовершеннолетними увели-

чить количество посещений дошкольных организаций и школ, где в игровой 

форме и форме специальных профилактических уроков будут формировать у 

юных граждан своеобразный иммунитет к виктимности. В работе с гражданами 

пожилого возраста и лицами ограниченной дееспособности участковым уполно-

моченным сотрудникам, реализуя профилактические мероприятия, необходимо 

быть в тесном контакте с социальными службами. Таким образом можно снизить 

нагрузку на сотрудников полиции и одновременно увеличить эффективность ра-

боты по защите рассматриваемой категории граждан от преступных посяга-

тельств. 

Интерес также представляют стратегии виктимологической профилак-

тики. Выделяют четыре уровня виктимности: индивидуальный, видовой, груп-

повой и массовый. Рассмотрим их более подробно. 

Индивидуальная виктимность характеризуется исключительным набором 

психофизиологических качеств конкретного индивида, способствующих форми-

рованию у него такого алгоритма реакций на воздействия внешних неблагопри-

ятных факторов, при котором он подсознательно, рефлекторно определяет себя 

в категорию жертв. 

Общие направления профилактической работы, которые будут являться 

фундаментом построения индивидуально профилактических мер предупрежде-

ния виктимности конкретной личности, представляют собой социальную поли-

тику государства, направленную на предупреждение наиболее распространен-

ных и опасных видов преступных посягательств. 
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Под видовой виктимностью подразумевают относительную предрасполо-

женность отдельных индивидов становиться ввиду ряда обстоятельств мишенью 

преступников только в определенных видах преступлений. Именно видовая вик-

тимность дает возможность криминологам выделить основные ключевые лич-

ностные характеристики жертв конкретных видов преступлений и на основе по-

лученных данных разработать наиболее эффективные меры виктимологической 

профилактики. 

Профилактика видовой виктимности заключается в разработке узкоспеци-

ализированных профилактических мер, основной задачей которых будет яв-

ляться предупреждение конкретных составов преступлений. Например, в сфере 

противодействия мошенничеству в самых разнообразных формах его проявле-

ния эффективным будет использование социальных роликов или короткомет-

ражных мультипликаций, которые бы транслировало телевидение, а также вме-

сто рекламы в Интернете. 

Следующий уровень представляет групповая виктимность. Данная катего-

рия лиц подвержена преступному воздействию ввиду их особой групповой при-

надлежности. Представителями рассматриваемой группы являются сотрудники 

правоохранительных органов, охранных предприятий. Также сюда можно отне-

сти лиц, находящихся в «группе социального риска», а именно склонных к упо-

треблению алкогольных напитков и наркотических веществ, а также не имею-

щих постоянного места жительства. 

Профилактика виктимности данной категории будет включать в себя ак-

тивную государственную политику в сфере социальной поддержки таких неза-

щищенных групп общества. Усиление надзора за лицами, состоящими на учетах 

в психоневрологических заведениях лечебного типа, помощь в реабилитации и 

ресоциализации таких лиц. Лицам, попавшим в категорию потенциальных 

жертв, ввиду выполняемых профессиональных компетенций, в целях снижения 

«индекса виктимности», рекомендовать посещение специализированных курсов 

по повышению стрессоустойчивости, а также проведение регулярных теорети-

ческих и практических занятий по личной обороне. 

Последний, наиболее многочисленный уровень представляет массовая 

виктимность. Это совокупность всех видов потенциальных жертв групповой, ви-

довой и индивидуальной виктимности. 

На основании изложенного представляется, что эффективность виктимо-

логической профилактики зависит от совокупности многих факторов, включая 

профилактический мониторинг лиц, состоящих в так называемых «группах 

риска, пропаганду формирования психологически защищенного общественного 

сознания и информирование населения в виде «уроков защиты от преступного 

влияния».  
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Садовская Е.А. 

Кузбасский институт ФСИН России (г. Новокузнецк) 

Научный руководитель Н.В. Черемин 

Актуальные вопросы отбывания наказания  
осужденными женщинами, проживающими с детьми 

Международно-правовые стандарты направлены на улучшение положения 

осужденных женщин, расширение их прав, защиту интересов, то есть на гумани-

зацию отечественного законодательства относительно исполнения и отбывания 

наказаний в исправительных колониях для осужденных женщин. 

Исправительные колонии общего режима назначаются женщинам за совер-

шение тяжких или особо тяжких преступлений, а также при любом виде рецидива. 

Согласно ст. 99 УИК РФ норма жилой площади в расчете на одну осужденную – 

3 квадратных метра. Однако не указывается, сколько должно быть квадратных 

метров на одну осужденную, содержащуюся вместе с ребенком до 3-х лет. Таким 

образом, образуется пробел в законодательстве. Осужденным беременным жен-

щинам и осужденным кормящим матерям на период освобождения от работы пи-

тание предоставляется бесплатно. Кроме того, для них создаются улучшенные жи-

лищно-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания. Следо-

вательно, идет указание на то, что данной категории лиц положено больше. Целе-

сообразно внести в ст. 99 УИК РФ максимально допустимый метраж для осуж-

денных женщин, имеющих детей до 3-х лет, а именно 5 квадратных метров. 

Законодательно закреплена позиция, согласно которой объектом наказа-

ния не может быть ребенок осужденной женщины, он не может быть лишен 

права на общение с матерью, соответственно, в УИК РФ последовательно реали-

зуется принцип совместного проживания осужденной женщины со своим ребен-

ком. В соответствии с указанным принципом в исправительных учреждениях, в 

которых отбывают наказание осужденные женщины, имеющие детей, могут ор-

ганизовываться дома ребенка, в которых обеспечиваются условия, необходимые 

для нормального проживания и развития детей. По статистике на 1 марта 2021 г. 

в РФ функционируют 13 домов ребенка, в которых проживают 330 детей1. В со-

ответствии со ст. 100 УИК РФ осужденные женщины могут помещать в дома ре-

бенка исправительных учреждений своих детей в возрасте до 3-х лет, общаться 

с ними в свободное от работы время без ограничения. Им может быть разрешено 

совместное проживание с детьми. После как дети достигли 3-х лет, они могут 

быть направлены в соответствующие детские учреждения или переданы род-

ственникам. Существуют исключения, когда ребенок достигает трехлетнего 

 
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

URL: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обра-

щения: 29.03.2021). 
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возраста, а его матери до окончания срока отбывания наказания осталось не бо-

лее одного года, администрация исправительного учреждения в этом случае 

вправе продлить время пребывания ребенка в доме ребенка до окончания срока 

отбывания наказания матерью. В большинстве случаев расставание с ребенком 

– серьезная психологическая травма для ребенка и матери. 

В научных кругах ставится вопрос о продлении времени проживания ре-

бенка с матерью до 6 лет. Увеличение проживания на более долгий период не 

рационально, поскольку ребенку для полного развития будет необходимо полу-

чение образования, а также посещение кружков и различных секций, что в ис-

правительном учреждении невозможно. Мы не разделяем точку зрения данных 

деятелей, поскольку осужденные женщины хотят завести ребенка, чтобы поль-

зоваться большими льготами и правами, фактически некоторые категории жен-

щин после вовсе не заботятся о своих детях. 

Исходя из вышесказанного, можно использовать данное предложение как 

один из способов стимулирования правопослушного поведения. Одним из раци-

ональных способов решения обозначенной проблемы является внесение измене-

ний в ст. 100 УИК РФ с указанием возможности предоставления осужденным 

женщинам, имеющим детей до 6 лет, проживать с ребенком и обязать заниматься 

оплачиваемым трудом в целях обеспечения благополучного развития ребенка. 

Предоставление данного права может происходить комиссионно администра-

цией учреждения, где будут рассмотрены все стороны данного вопроса, поведе-

ние осужденной, ее влияние на ребенка, взаимоотношения между матерью и ре-

бенком, отношение ребенка к матери. 

Таким образом, существуют особенности порядка отбывания наказания 

осужденных женщин. Также стоит отметить важность воспитательного воздей-

ствия на осужденных через стимулирование к правопослушному поведению. 

Женщина более глубоко воспринимает потерю социально полезных связей, а это 

может негативно сказаться на постпенитенциарном поведении и в последующем 

привести к рецидиву совершения преступлений. 
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Прихожая Л.Е. 

Академия ФСИН России (г. Рязань)  

Научный руководитель Ю.В. Головастова, доктор юридических наук, доцент 

Проблемы раздельного содержания  
осужденных женского пола 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 г.1 были закреплены меры совершенствования уголовной и уго-

ловно-исполнительной политики, одной из главных является дифференциация 

содержания осужденных в зависимости от характера и степени общественной 

опасности совершенных ими преступлений, поведения во время отбывания нака-

зания, криминального опыта. Предусматривалось раздельное содержание впер-

вые осужденных к лишению свободы и ранее отбывавших наказание в виде ли-

шения свободы, расширение оснований направления в колонию-поселение, с од-

ной стороны, и перевода на тюремный режим, с другой стороны. 

Вместе с тем анализ существующей деятельности исправительных учре-

ждений ФСИН России позволяет прийти к выводу о том, что современное состо-

яние раздельного содержания все еще имеет ряд существенных проблем, препят-

ствующих достижению целей уголовно-исполнительного законодательства. В 

частности, отсутствие разветвленной системы исправительных учреждений для 

осужденных женского пола приводит к увеличению численности осужденных 

при опасном и особо опасном рецидиве преступлений. 

Отметим, что до 2003 г. осужденные женщины, совершившие преступле-

ния при особо опасном рецидиве, направлялись для отбывания наказания в ис-

правительные колонии строгого режима. Дальнейшее принятие федеральных за-

конов2 перенаправило вектор карательной политики государства по отношению 

к лицам женского пола на ее смягчение, после чего исправительные колонии 

строгого режима как вид исправительного учреждения были ликвидированы. 

 
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года : распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р // Собрание законодатель-

ства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
2 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : 

Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. 

Ст. 4848; О приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других 

законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и до-

полнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» : Федеральный закон от 08.12.2003 

№ 161- ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4847. 
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По состоянию на 1 января 2021 г. в России 35,8% от всего количества осуж-

денных женщин в исправительных колониях общего режима повторно отбывают 

наказание, при этом 27% более трех раз, а 4,6% при особо опасном рецидиве1. 

Анализируя представленные в таблице 1 показатели, следует отметить, что 

численность осужденных женщин, совершивших преступления при особо опас-

ном рецидиве преступлений, возросло почти на 20% от количества, зафиксиро-

ванного в 2014 г. Следовательно, предупреждение совершения новых преступ-

лений как одна из основных целей уголовно-исполнительного законодательства 

не достигается. 

Таблица 1 
Год 

 

Наименование 

показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность осужденных 

женского пола в отчетном 

периоде 

54642 52683 49239 47550 45047 42332 35186 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

впервые осужденные 27434 26590 25426 25254 23779 21999 18601 

ранее отбывавшие 

наказание в виде ли-

шения свободы 

19444 18652 17147 16150 15097 14372 11408 

осужденные при осо-

бо опасном рецидиве 

преступлений 
1076 1312 1468 1674 1688 1558 1265 

Следует отметить, что категория осужденных женщин при опасном и 

особо опасном рецидиве при раздельном содержании отдельно не рассматрива-

ется и направляется в ИК общего режима для ранее отбывавших наказание в виде 

лишения свободы, независимо от уровня опасности рецидива и наличия судимо-

сти. Отметим, что при назначении вида исправительного учреждения для лиц 

мужского пола данные критерии учитываются: при опасном рецидиве – ИК стро-

гого режима; при особо опасном рецидиве – колонии особого режима. Такое со-

держание различных категорий осужденных мужчин в колониях разных видов 

режима позволяет создавать условия, направленные на достижение целей уго-

ловного и уголовно-исполнительного законодательства. 

Решение проблемы содержания осужденных женщин в пределах одного 

вида учреждения видится в создании отдельных изолированных участков в име-

ющихся ИУ общего режима. Вместе с тем по результатам опроса сотрудников 

всего 31,2% респондентов поддерживают указанное предложение, 45,2% же счи-

тают, что только создание ИУ других видов режима для осужденных женщин 

 
1 Форма статистической отчетности ФСИН-1 «Итоги деятельности учреждений, орга-

нов и предприятий уголовно-исполнительной системы» за четвертый квартал 2020 года. Раз-

дел 1 (статистические данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
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позволит реализовать условия для индивидуального воздействия на осужденных 

женщин, вызывающих особую опасность при отбывании наказания в местах ли-

шения свободы. 

Таким образом, изменение системы мест лишения свободы для осужден-

ных женщин путем исключения их из перечня исправительных колоний строгого 

режима существенно сократило пределы дифференциации исполнения наказа-

ния для данной категории. Последствиями таких преобразований послужили вы-

сокий рост криминальной активности женщин и изменение качественного со-

става указанной группы. На основании вышеизложенного видится необходимым 

совершенствование системы исправительных учреждений для осужденных жен-

щин, включающее в себя создание отдельных изолированных участков для лиц, 

осужденных при особо опасном рецидиве преступлений. 

 

 

Капустин Я.М. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель А.А. Кашкаров, доктор юридических наук, доцент 

Правовой нигилизм как один из факторов  
антиобщественного поведения 

На современном этапе демократизации российского государства на про-

цесс формирования, изменения правосознания граждан немалое влияние оказы-

вают такие факторы, как правовое образование, правовое воспитание, самовос-

питание и перевоспитание, социализация и влияние социальной среды. При этом 

ярким антиподом правовой культуры является правовой нигилизм общества и 

личности. 

Правовой нигилизм – состояние правового сознания человека и политико-

правовой культуры общества, при наличии которого отрицается абсолютная цен-

ность государства, государственной организации и правовой системы, осущест-

вляются вопреки природе современного общества волевые попытки их преодо-

ления ради достижения корпоративно-идеологических целей1. 

Правовой нигилизм всегда совмещен с негативным отношением к праву, 

юридическим профессиям, предполагает существование в государстве волевых 

административных (внеправовых) методов управления. 

Объективные предпосылки правового нигилизма коренятся в отсутствии 

глубоких демократических традиций, устойчивом консерватизме, недостаточ-

ном использовании потенциала народа. 

 
1 Кочубей А.Г., Болдырев С.Н. Теория государства и права / Философия права. 2018. 

№ 1 (68). С. 25. 
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С точки зрения В.Ф. Калина, «правовой нигилизм – это деформированное 

состояние подсознания личности, общества, группы, характеризующееся игно-

рированием требований закона, ценности права, пренебрежительным отноше-

нием к правовым принципам и традициям, однако исключает преступный умы-

сел»1. Вместе с тем правовой нигилизм порождает правонарушения, в том числе 

преступления. 

На сегодня причинами проявления правового нигилизма в России, по мне-

нию Ю.Г. Ершова, являются: наличие социальной напряженности как результата 

неуравновешенности социальной политики государства; нерегулярность выплат 

заработной платы многими предприятиями в России; регулярность повышения 

тарифов на коммунальные услуги; низкий уровень социального обеспечения 

(особенно при наличии инфляции); социальная несправедливость; безнаказан-

ность многих преступных групп. Все это прямо или косвенно провоцирует ниги-

листическое отношение к праву и закону независимо от социально-психологиче-

ской устойчивости личности. 

Мы покажем, что к причинам проявления правового нигилизма можно от-

нести экономические, политико-идеологические, юридические. 

Среди экономических причин проявления правового нигилизма в России 

можно отметить недостаточно высокий темп развития экономики, мировой эко-

номический кризис, зависимость от иностранных займов. В связи с невозможно-

стью и неспособностью быстро адаптироваться к новой экономической ситуации 

большинство граждан лишились привычных условий трудовой деятельности, 

вследствие чего возникли недовольство, апатия, агрессивность, неуверенность в 

завтрашнем дне, неверие в законы2. 

Также можно выделить политико-идеологические-проблемы формирова-

ния политической системы общества, которые позволяют отметить неспособ-

ность демократических общественных сил реагировать на быстрые историче-

ские преобразования, падение устойчивых идеалов, низкий уровень правосозна-

ния и, как следствие, разрушение существовавшей ранее системы правового вос-

питания. Так, со вступлением в действие принципа «разрешено все, что не запре-

щено законом» большинство граждан восприняли это как вседозволенность. 

И не менее важным фактором проявления правового нигилизма в Россий-

ской Федерации можно отметить группу юридических причин, а именно частое 

отсутствие последовательности, логичности в сфере принимаемых законов и 

подзаконных актов, наличие противоречивости в них, что подрывает веру в за-

конность многих добропорядочных граждан и служит основой для правового 

 
1 Калина В.Ф. Теория государства и права : учебник для прикладного бакалавриата. М.: 

Юрайт, 2018. С. 27. 
2 Захарцев С.И. Правовой нигилизм в России // Мониторинг правоприменения. 2015. 

№ 2 (15). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-nigilizm-v-rossii-1 (дата обращения: 

15.01.2021). 
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нигилизма. Наличие значительных оснований, свидетельствующих о коррумпи-

рованности правоохранительных органов и судов, также способствует созданию 

условий и возможностей обхода закона, порождает неустойчивость правового 

поведения. 

Итак, неупорядоченность законодательства, его нестабильность и проти-

воречия, низкая правовая культура, отсутствие реального механизма введения в 

действие и исполнение законов и некоторые другие причины, указанные выше, 

способствуют существованию и распространению правового нигилизма. 

К специальным средствам минимизации правового нигилизма следует от-

нести совершенствование правотворчества; обеспечение должного качества при-

нимаемых законов, наличие развитой и действенной системы правопримени-

тельной деятельности; повышения эффективности и законности деятельности 

правоохранительных и судебных органов; повышение уровня правосознания и 

правовой культуры граждан1. 

Однако, анализируя понятие и причины возникновения правового ниги-

лизма, мы задаемся вопросом: где же границы правовой культуры? Где именно 

она заканчивается и начинается правовой нигилизм? Является ли незнание ли-

цом принципов права правовым нигилизмом?  

Отвечая на данный вопрос, отметим, что, к сожалению, не каждый выпуск-

ник высшего юридического учреждения может раскрыть содержание принципов 

права, что же в данном случае можно сказать о рядовых гражданах. 

Само же правосознание, по нашему мнению, не только служит источником 

правового поведения, но прежде всего готовит личность к осознанию того, в чем 

заключается необходимое и значимое поведение, осуществляя контроль и управ-

ляя поведением человека и таким образом контролируя правовой нигилизм в об-

ществе. Правосознание человека не только направлено на урегулирование отно-

шений, но и призвано способствовать сохранению целостности общества. 

Хотелось бы отметить, что наиболее общественно опасной и нестабильной 

формой правового нигилизма является преступление. Таким образом, можно 

беспрепятственно управлять массами людей, это дает импульс для повышения 

уровня преступного настроения в обществе.  

Практическими последствиями правового нигилизма в Российской Феде-

рации являются: нарушение прав человека и гражданина; унижение человече-

ского достоинства; коррупция; поборы; причинение физического и психологиче-

ского вреда здоровью (стрессы, депрессии и иные эмоциональные расстройства); 

неуважение и недоверие к органам государственной и муниципальной власти, а 

также к ее представителям (к судьям, полицейским и другим чиновникам); от-

сутствие качественной правоприменительной практики; отсутствие чувства 

 
1 Бакланова К.Ю. Правовой нигилизм в уголовно-правовой сфере // Человек: преступ-

ление и наказание. 2016. № 4 (95). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-nigilizm-v-

ugolovno-pravovoy-sfere (дата обращения: 15.01.2021). 
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защищенности; наличие в обществе устойчивого мнения о продажных чиновни-

ках; деморализация общества; наличие угрозы безопасности Российской Феде-

рации и т.д. 

Подводя итоги, отметим, что сопричину всех без исключения преступле-

ний составляют правовой нигилизм и негативизм: утрата правонарушителями 

страха перед наказанием, расчет на безнаказанность. Высокая латентность пре-

ступлений, низкая раскрываемость, слабость правоохранительных органов, рас-

согласованность их профилактических усилий между собой, безучастность об-

щественности – все это способствует формированию правового нигилизма. Од-

нозначно можно сделать вывод о том, что путь преодоления правового ниги-

лизма – построение правового государства, осознание его абсолютной ценности, 

становление и закрепление правового характера взаимоотношений гражданина, 

власти и государства.  

 

 

Пидюров И.Ю., Рукавишникова П.В. 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск) 

Научный руководитель С.А. Ступина, кандидат юридических наук, доцент 

Актуальные вопросы профилактики преступлений,  
совершаемых путем поджога 

Ежегодно посредством поджогов совершаются множество преступлений, 

которые влекут общественно опасные последствия, выраженные не только в при-

чинении значительного материального ущерба, но, что гораздо печальнее, в при-

чинении вреда жизни и здоровью (гибель людей, причинение тяжкого вреда здо-

ровью и т.п.).  

Полагаем, что ни борьба с поджогами, ни противодействие им, а именно 

их профилактика является актуальной проблемой в настоящее время. 

Однако, к сожалению, этой проблеме, по нашему мнению, уделяется недо-

статочно внимания. Причем проблематика профилактических мер и направления 

ее осуществления не нашли всестороннего отражения как в современном зако-

нодательстве, так и в научной литературе. 

Впрочем, стоит заметить, что и в целом самому такому способу соверше-

ния общественно опасных деяний в рамках исследований объективной стороны 

составов преступлений в УК РФ посвящено не так много норм. Однако ряд об-

щественно значимых событий последних лет свидетельствует о том, что совер-

шение преступления путем поджога в силу положений о социальной обуслов-

ленности и криминализации деяний следовало бы сформулировать как квалифи-

цирующий признак. 
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В уголовном законодательстве отсутствует четкое определение поджога. 

Анализируя статьи УК РФ, где упоминается в рамках объективной стороны 

огонь (ст. 167 УК РФ, ст. 168 УК РФ, ст. 205 УК РФ, ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ, ст. 

218, ч. 1 и 2 ст. 219, ч. 1 и 2 ст. 261, ч. 1 и 2 ст. 281 УК РФ), полагаем, что можно 

дать следующее определение поджогу: поджог – это виновно совершенное об-

щественно-опасное действие, причиняющее или создающее угрозу причинения 

вреда личности, обществу или государству при помощи огня.  

Здесь необходимо обратить внимание на слово «виновно». В этом слове и 

заключается отличие поджога от определения пожара, которое дано в Федераль-

ном законе от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

По нашему мнению, поджог также следует считать видом общеопасного 

способа совершения преступления, поскольку использование огня, полагаем, 

всегда связано с заведомой опасностью причинения вреда не только одному объ-

екту посягательства. 

Кроме того, существенным признаком, позволяющим отграничить пожар 

от поджога, выступает умысел. 

С учетом этого следует разработать профилактические меры, которые 

должны быть ориентированы в первую очередь на осознание не только фактиче-

ского характера последствий поджога, но и на его общественную опасность. 

Поджог – это способ совершения преступления с определенным умыслом 

при помощи огня. 

Поджог опасен тем, что зачастую влечет за собой уничтожение (поврежде-

ние) материальных ценностей, создает угрозу здоровью и жизни людей, как 

взрослого, так и детского населения. Так, по данным Росстата, представленным 

в таблице 1, за 2018 г. произошло пожаров путем поджога 13625, в них погибли 

177 человек, а прямой материальный ущерб составил 2057425 рублей. Сведения 

представлены только по установленному поджогу, т.е. по официальным дан-

ным1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

В контексте рассматриваемого еще раз заметим, что поджог, в отличие от 

пожара, с субъективной стороны характеризуется умыслом. 

Как показывает анализ современной судебной практики по преступлениям, 

совершаемым путем поджога, чаще всего такой способ используется в обще-

ственно-опасных деяниях, которые в рамках субъективной стороны 

 
1 Статистика пожаров в России. URL: https://rosinfostat.ru/pozhary/ (дата обращения: 

20.03.2021). 

Год 
Количество 

поджогов 

Количество 

погибших 

Материальный 

ущерб 

2017 14833 206 2964863 

2018 13625 177 2057425 

https://rosinfostat.ru/pozhary/
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характеризуются наличием мотива мести, сокрытия другого преступления 

(убийства, присвоения чужого имущества и др.), политическими мотивами с це-

лью дестабилизации обстановки в том или ином регионе, хулиганскими побуж-

дениями, целью получить экономическую выгоду (страховое возмещение, целе-

вую помощь и т.п.), целью получения нового жилья. 

В качестве примера можно привести приговор Омского областного суда от 

29 июня 2011 г. по делу № 2-39/2011, когда гражданин П. совершил преступле-

ние, предусмотренное пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 ст. УК РФ. Далее гражданин П. 

пытался скрыть данное преступление, совершив умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества путем поджога ч. 2 ст. 167 УК РФ1. 

В соответствии с УПК РФ поджоги сегодня относятся к подследственности 

органов полиции. Но огромная роль в раскрытии данных преступлений принад-

лежит пожарным дознавателям и пожарно-техническим экспертам. Они должны 

выявить сам факт поджога и собрать доказательства. Фактически от их желания 

и умения зависит, будет ли иметь дело о данном поджоге (или серии поджогов) 

хоть какие-то перспективы его раскрытия. 

По официальным данным Росстата, поджог в количественном выражении 

занимает одно из лидирующих положений среди всех причин пожара, к которым 

относятся: установленные поджоги; неисправность производственного оборудо-

вания, а также нарушение технологического процесса производства; нарушение 

эксплуатации электрооборудования и т.п.2 

Для наглядности в таблице 2 рассмотрена статистика по поджогам за 

2019 г. на территории Российской Федерации, в одном из ее субъектов – Красно-

ярском крае и муниципальном образовании – Ермаковском районе Краснояр-

ского края. 

Таблица 2 

 
Численность населе-

ния (чел.) 

Количество 

поджогов 

Коэффициент  

распространенности (%) 

Россия 146570133 14688 1 

Красноярский край 2874026 216 0,75 

Ермаковский район 19155 5 2,61 

На диаграмме 1 приведены данные по поджогам в Ермаковском районе за 

последние 6 лет. 

 

 
1 Приговор Омского областного суда от 29.06.2011 по делу № 2-39/2011. URL: https://su-

dact.ru/regular/doc/vyxBpykK8Vgt/ (дата обращения: 20.03.2021). 
2 Новаков А.О. Поджоги и пожары: уголовные дела и меры профилактики // Молодой 

ученый. 2015. № 20 (100). С. 374-376. URL: https://moluch.ru/archive/100/22555/ (дата обраще-

ния: 20.03.2021). 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-105/
https://sudact.ru/regular/doc/vyxBpykK8Vgt/
https://sudact.ru/regular/doc/vyxBpykK8Vgt/
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Диаграмма 1. Количество поджогов в Ермаковском районе  Красноярского края  

в 2015-2020 гг. 

Ниже по формуле высчитан коэффициент распространенности, и его срав-

нение представлено в виде диаграммы 2: 

𝑘 =
𝑁

𝑆
∙ 10000%, 

где N – количество поджогов, а S – количество населения. Коэффициент 

распространенности показывает, какой процент составляет количество поджогов 

на население. 

 

Диаграмма 2. Коэффициенты распространенности поджогов в 2019 г. в России, 

Красноярском крае, Ермаковском районе Красноярского края   

В Федеральном законе от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее – ФЗ) опреде-

лены правовые и организационные основы системы профилактики правонару-

шений, общие правила ее функционирования, основные принципы, направления, 

виды профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, 

полномочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений и 

лиц, участвующих в профилактике правонарушений. Данный ФЗ подходит и для 

профилактики поджогов, так как поджог является правонарушением. 

В ч. 2 ст. 2 ФЗ дано определение понятия профилактики правонарушений 

– это совокупность мер социального, правового, организационного, информа-
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ционного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание 

воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правона-

рушений или антиобщественного поведения. 

В ч. 1 ст. 17 ФЗ приводятся следующие формы профилактического воздей-

ствия: 

1) правовое просвещение и правовое информирование; 

2) профилактическая беседа; 

3) объявление официального предостережения (предостережения) о недо-

пустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, 

либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения; 

4) профилактический учет; 

5) внесение представления об устранении причин и условий, способству-

ющих совершению правонарушения; 

6) профилактический надзор; 

7) социальная адаптация; 

8) ресоциализация; 

9) социальная реабилитация; 

10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным 

риску стать таковыми. 

На наш взгляд, правовое просвещение и правовое информирование – одни 

из важнейших форм профилактики поджогов. В целях правового просвещения и 

правового информирования субъекты профилактики правонарушений или лица, 

участвующие в профилактике правонарушений, доводят до сведения граждан и 

организаций информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод 

человека и гражданина, общества и государства от противоправных посяга-

тельств. Указанная информация может доводиться до сведения граждан и орга-

низаций путем применения различных мер образовательного, воспитательного, 

информационного, организационного или методического характера. 

Данные мероприятия необходимо проводить и в учебных заведениях, и на 

производстве. Основная цель противопожарных служб или иных субъектов про-

филактики – довести до населения основные правила пожарной безопасности. 

Необходимо проводить лекции о различных видах преступлений, связанных с 

пожарами, разъяснять, с какого возраста наступает уголовная ответственность за 

деяния, связанные с поджогом и неосторожным обращением с огнем. Следует 

подчеркнуть необходимость уведомления правоохранительных органов о замыс-

лах по осуществлению поджога и о лицах, склонных к таким действиям1. 

 
1 Козинченко Т.Н. Предупреждение поджогов (на примере Пензенской области) // Рос-

сийский юридический журнал. 2011. № 1 (76). С. 197-202. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16042465
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33658231
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33658231
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33658231&selid=16042465
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Кроме того, считаем, что в современном обществе давно назрела необхо-

димость формирования информационного пространства, ориентированного по 

содержанию на формирование пожарной безопасности. 

Считаем, что актуально в сети Интернет размещать не только профилакти-

ческие ролики, социальную рекламу, но и проводить конкурсы среди молодежи 

по программам рассматриваемой профилактики. Также можно разработать сете-

вую игру, где основной идеей выступали бы социально одобряемые действия по 

соблюдению правил пожарной безопасности. 

В целях профилактики пожаров и поджогов среди населения сотрудники 

противопожарной службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю вручают им 

памятки. Кроме того, публикуют статьи в средствах массовой информации, раз-

вешивают на стендах организаций информации профилактического характера, в 

учебных заведениях проводят семинары, инструктажи, учения, конкурсы на зна-

ния правил пожарной безопасности, делают подворный обход населения. 

По мнению А.И. Марцева и С.В. Максимова: «Эффективность общепреду-

предительного воздействия в значительной мере зависит от полноты и точности 

представления населения об успехах уголовного розыска, следствия в задержа-

нии виновных в совершении преступлений лиц, в их изобличении»1. 

Практика показывает успешность данного суждения, что говорит о рас-

крытых преступлениях, связанных с поджогами как лесных насаждений, так и 

жилых домов, привлеченных к уголовной ответственности лиц, совершивших 

эти преступления. 

Например, 23 мая 2016 г. около 23 часов 40 минут гр-н Ж. находился в 

состоянии алкогольного опьянения в доме по адресу с. Субботино Шушенского 

района Красноярского края, ул. Крупской, 32, где на почве личных неприязнен-

ных отношений к гр-ке Г. разлил рядом с топившейся печью в доме имеющийся 

с собой бензин, который воспламенился от воздействия огня в печи, после чего 

произошло возгорание жилого дома и находящегося в нем имущества и надвор-

ных построек. В результате умышленных действий гр-на Ж. гр-ке Г. был причи-

нен значительный материальный ущерб на общую сумму 689281 рубль. 31 авгу-

ста 2016 г. гр-н Ж. был признан виновным в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ и ему было назначено наказание в виде лишения 

свободы сроком на 2 года, в силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать 

условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев2. 

25 апреля 2020 г. около 15 часов 00 минут гр-н П. находился в квартале 

№ 49 Верхнеусинского участкового лесничества Щетинкинского лесничества 

ООО «Горносаянское» ГКБУ «Усинское лесничество» на территории 

 
1 Марцев А.И., Максимов С.В. Общее предупреждение преступлений и его эффектив-

ность. Томск, 1989. С. 150. 
2 Приговор Шушенского районного суда Красноярского края от 31.08.2016 по уголов-

ному делу № 1-182/2016. 
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Ермаковского района Красноярского края, где развел костер в самодельном 

устройстве для выпаривания лиственничной серы в выделе № 16 в 32 км на юго-

восток от села Верхнеусинское на территории Ермаковского района Краснояр-

ского края. Гр-н П. допустил неосторожное обращение с огнем путем разведения 

костра в самодельном устройстве для выпаривания лиственничной серы, в ре-

зультате чего произошло возгорание лесных насаждений породы лиственница. В 

результате неосторожных действий гр-на П. повреждены деревья породы лист-

венница на площади 30 га, в объеме 310 м3 на 199030 рублей. Приговором Ерма-

ковского районного суда от 30 июля 2020 г. гр-н. П. признан виновным в совер-

шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ, и ему назначено 

наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. В соответствии со ст.73 УК РФ 

назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок 1 год1. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

необходимо больше внимания уделить законодательному урегулированию дан-

ной темы и отдельно разработать меры по профилактике поджогов. Приведенная 

в нашей работе статистика показала, что хоть доля поджогов согласно относи-

тельным коэффициентам распространенности среди населения и не слишком ве-

лика, однако преступления, совершенные при помощи поджога, приносят огром-

ный материальный ущерб и способствуют гибели людей или нанесения им вреда 

жизни и здоровью. Также органам МЧС, МВД и т.п. необходимо обеспечить 

большую эффективность в проведении профилактических мероприятий для 

того, чтобы предотвратить или уменьшить риск возникновения преступлений 

связанных с поджогами. Следует обратить пристальное внимание на разработку 

новых профилактических мер в информационном пространстве. 

 

 

Кулявцева А.М. 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск) 

Научный руководитель С.А. Ступина, кандидат юридических наук, доцент 

Типология поджигателей 

Рассмотрение личности преступника-поджигателя представляет особый 

интерес, поскольку именно учет особенностей такой личности способствует объ-

ективному и эффективному планированию профилактических мероприятий. 

Кроме этого, не следует забывать, что преступления, связанные с поджогами, яв-

ляются высоколатентными. 

Однако современная ситуация в нашем обществе, когда количество пожа-

ров можно сравнить с последствиями стихийных бедствий, заставляет 

 
1 Приговор Ермаковского районного суда Красноярского края от 30.07.2020 по уголов-

ному делу № 1-97/2020. 
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задуматься над тем, что же обуславливает стремление преступника использовать 

такой общественно опасный способ совершения преступления. 

Как отмечают В.П. Кутина и А.А. Бакин, «за «фасадом» умышленных под-

жогов стоят корыстные, насильственные или корыстно-насильственные преступ-

ления. Криминальная цель может быть напрямую связана с получением матери-

альной выгоды (например, мошеннические действия со страховкой, уничтоже-

ние приусадебного хозяйства и завладение земельным участком, уничтожение 

имущества конкурента и т.д.), или иметь опосредованный характер – уничтоже-

ние следов иного преступления (кражи, убийства, компрометирующей информа-

ции и т.д.) или стремление избежать наказания (поджог помещений, в которых 

хранятся уголовные дела и вещественные доказательства)1. 

Таким образом, мотивация преступников-поджигателей нередко связана 

со стремлением скрыть другое преступление. 

Однако, как показывает анализ судебно-следственной практики, самым 

распространенным мотивом поджогов являются хулиганские побуждения2. 

Уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога из ху-

лиганских побуждений в подавляющем большинстве случаев совершают муж-

чины, склонные к хулиганству, вспыльчивые, агрессивные, нередко злоупотреб-

ляющие спиртными напитками или наркотическими средствами. Поджогу не-

редко предшествуют хулиганские действия, причинение потерпевшему телес-

ных повреждений, угрозы уничтожения имущества. 

Нельзя игнорировать и такую патологию, как пиромания. Согласно Гел-

леру, Эрлену и Пинкусу (1986), первым американцем, который занялся вопросом 

пиромании всерьез и системно был Айзек Рэй (1962). Он описал пироманию как 

частичную моральную манию, где «расстройство ограничивается одним или не-

сколькими аффективными способностями». Он отметил, что пиромания «так ча-

сто встречается, что в настоящее время она общепризнана как особая форма 

безумия». Для Рэя те, кто страдает от такого безумия, не должны нести ответ-

ственности за свои действия, связанные с поджогом3. 

Однако, как отмечают исследователи, на сегодня нет точных данных о рас-

пространенности пиромании (патологических поджогов), известно лишь, что 

психоаномалы составляют по разным данным не свыше 40% взрослых лиц, иден-

тифицированных как виновники поджога4. 

 
1 Кутина В.П., Бакин А.А. Личность поджигателя: криминологические и патопсихоло-

гические особенности // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2009. № 1 (16). С. 194-199. 
2 Файзуллина А.А. Психологические особенности личности преступника по делам о 

поджогах чужого имущества // Доклады Башкирского университета. 2017. Т. 2. № 2. С. 339-343. 
3 Horley J., Bowlby D. Theory, research, and intervention with arsonists. Aggression and Vi-

olent Behavior. № 16 (3). Р. 241-249. 
4 Файзуллина А.А. Указ. соч. 
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Представляет интерес исследование Е.В. Роговой, согласно которому 

«треть поджогов совершают лица в возрасте 30-40 лет (31%) и четверть – в воз-

расте 40-60 (24%). Данная закономерность свидетельствует о том, что лица стар-

шего возраста чаще используют поджог для разрешения каких-либо конфликтов. 

Лица более молодого возраста для разрешения возникающих конфликтных си-

туаций используют непосредственное насилие над личностью»1. 

Кроме того, одним из мотивов совершения преступления путем поджога 

может выступать неприязненное отношение к жертве, а также желание таким пу-

тем разрешить конфликтную ситуацию. 

Таким образом, полагаем, что можно выделить следующие типы преступ-

ников-поджигателей: «бессмысленный», «маскирующий», «конфликтно-агрес-

сивный», «корыстный» и «хулиганствующий». 

 

 

Яковлев Д.А.  

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Научный руководитель Я.И. Гилинский, доктор юридических наук, профессор 

К вопросу об объекте хулиганства 

При рассмотрении элементов составов ст. 213 УК РФ достаточно дискус-

сионным представляется вопрос об их объекте. Несмотря на то, что в теории уго-

ловного права позиция четырехзвенной структуры объекта состава преступления 

относительно устоялась, специфика хулиганских посягательств, с учетом разви-

тия нормы и критического отношения к ней в литературе, по-прежнему позво-

ляет неоднозначно говорить о содержании объекта хулиганства. 

Норма о хулиганстве впервые появилась в УК РСФСР 1922 г. и первона-

чально находилась в главе «Преступления против жизни, здоровья и достоинства 

личности», в УК РСФСР 1926 г. этот состав отнесен уже к главе «Преступления 

против порядка управления», причем редакция нормы была почти идентичной 

предыдущей. Только потом хулиганство отнесли к преступлениям против обще-

ственной безопасности и общественного порядка. Кроме того, в сам состав по-

степенно добавлялись другие альтернативно-обязательные признаки: признаки 

насилия, причинения вреда имуществу или уничтожения, мотив ненависти и 

вражды, а также весь УК еще с советских времен начал неким образом пронизы-

ваться квалифицирующим признаком «хулиганские побуждения». Эта историче-

ская смена приоритетов применительно к хулиганству вызывает вопрос – на что 

 
1 Рогова Е.В. Виктимологические аспекты характеристики личности и поведения по-

терпевшего от поджога // Криминологический журнал Байкальского государственного уни-

верситета экономики и права. 2008. № 1. С. 20-23. 
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посягает хулиганство: на общественную безопасность или общественный поря-

док, на собственность, на личность граждан или вовсе, в части экстремистских 

мотивов, на конституционной строй и безопасность государства? 

Сегодняшняя проблематика хулиганства раскрывается еще на уровне ро-

дового объекта ст. 213 УК РФ (Раздел IX – «Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка»). Очевидно, законодатель отождеств-

ляет эти категории, что находит свое отражение не только в названии раздела IX, 

но и в своеобразном перечислении все защищаемых уголовным законом объек-

тов преступных посягательств в ст. 2 УК РФ.  

Понятия общественной безопасности и общественного порядка взаимосвя-

заны. Общественный порядок – категория более широкая. Под ним мы подразу-

меваем порядок, регулирующий отношения между членами общества, согласно 

которому каждый из них обязан соблюдать правила в обществе, как закреплен-

ные в правовых нормах, так и в нормах морали1. Соблюдение этих правил и га-

рантирует общественную безопасность. Но общественный порядок невозможно 

всецело законодательно описать, установить и обязать исполнять под угрозой 

уголовно-правового запрета, так как в большинстве своем он – некий идеальный 

результат упорядоченности отношений в обществе. 

Общественная безопасность – положение или состояние общества, кото-

рому не угрожают опасности социального, техногенного, природного и иного ха-

рактера. Представляется, что общественная безопасность должна подкрепляться 

нормативным урегулированием. По мнению А.Ф. Гранина, существенные разли-

чия между понятиями «общественный порядок» и «общественная безопасность» 

связаны с нормативными средствами урегулирования данных явлений. Обще-

ственный порядок достигается в результате упорядочения общественных отно-

шений с помощью всех форм нормативного регулирования, тогда как общест-

венная безопасность только с использованием правовых и технических норм2. 

Поэтому возможно по совокупности квалифицировать деяния, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность (например, хулиганство, 

совершенное с применением оружия – по ч. 2 ст. 213 и ч. 1 ст. 222 УК РФ). Стоит 

обратить внимание и на то, что диспозиция большинства норм раздела IX в ос-

новном бланкетная, отсылающая на те или иные акты, устанавливающие различ-

ные требования безопасности. 

На наш взгляд, общественный порядок и общественная безопасность – 

сущностно разные объекты, на которые посягает преступление. Законодатель до-

пустил неточность, указав в качестве родового объекта эти две категории, не раз-

делив их затем на позициях видового объекта в рамках главы 24 УК РФ. В науч-

ной литературе высказывалось вполне обоснованное мнение выделить 

 
1 Гришаев П.Ф. Преступления против общественной безопасности. М., 1959. С. 4. 
2 Гранин А.Ф. Теоретические вопросы социалистической законности в деятельности 

органов внутренних дел. Киев, 1975. С. 15. 
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хулиганство, наряду со ст. 207 и 214, в специальную главу 24.1 – «Преступления 

против общественного порядка»1. 

Под непосредственным объектом, как правило, понимается то, что постав-

лено под охрану уголовно-правовой нормы и подпадает под закрепленные в ней 

признаки. Между тем ст. 213 УК РФ, по сути, дублирует родовой и видовой объ-

екты, ставя под уголовный запрет нарушение общественного порядка, выражаю-

щее явное неуважение к обществу. Правоприменитель ложно может понимать под 

хулиганством посягательство на практически любые отношения, защищаемые 

конкретной статьей Особенной части, так как дефиниции «явное неуважение к об-

ществу» и «грубое нарушение общественного порядка» законодательно не рас-

крыты, а Пленумом Верховного Суда РФ разъясняются крайне поверхностно. 

Примечательно также достаточно радикальное мнение И.И. Косарева, счи-

тающего, что все преступления обязательно посягают на общественный порядок, 

при совершении любого преступления так или иначе проявляется явное неува-

жение к обществу (и, как следствие, грубо нарушается общественный порядок). 

Кроме того, невозможно представить уголовно наказуемое хулиганство без со-

вершения иных преступлений. Факт публичности совершения деяния также не 

может быть «демаркацией» между хулиганством и иными преступлениями, по-

скольку любое деяние может быть совершено публично. Автор приходит к вы-

воду о том, что хулиганство не имеет собственного, присущего именно данному 

составу преступления объекта, поскольку общественный порядок является объ-

ектом всех преступлений и проступков2. На это указывает и тот факт, что норма 

ст. 213 УК РФ, изменяющаяся с завидной регулярностью (2003, 2007, 2011, 2014, 

2017, 2020 гг.), корректируется по внешним признакам составов хулиганства, не 

отражаясь на его объекте. Законодатель по непонятной причине допускает «кау-

чуковость» состава хулиганства, означающую, как указывалось, возможность 

подпадания под него фактически любого общественно опасного деяния.  

С учетом содержания действующей редакции нормы ст. 213 УК РФ нельзя 

однозначно ответить, на что посягает хулиганство, следовательно, это создает 

серьезную опасность квалификации тех или иных деяний «по усмотрению» пра-

воприменителя. 

Подытоживая вышесказанное, необходимо признать, что ключевым поня-

тием в определении объекта хулиганства остается «общественный порядок», но 

даже с уяснением содержания этого понятия правоприменителю крайне трудно 

без формалистского подхода квалифицировать то или иное деяние. Норма о ху-

лиганстве в действующем уголовном законе, а также проблема общественного 

 
1 Григорян К.В. Хулиганство по уголовному праву России : автореф. дис. ... докт. юрид. 

наук. М., 2010. С. 19. 
2 Косарев И.И. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые по хулиган-

ским мотивам : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 14-15. 
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порядка как объекта преступного посягательства требует обращения внимания 

законодателя и, как следствие, существенной доработки. 
 

 

Витовский Я.Д. 

Кузбасский институт ФСИН России (г. Новокузнецк) 

Научный руководитель Е.С. Витовская 

К вопросу о повышении эффективности противодействия  
незаконному обороту наркотиков в следственных изоляторах  

Преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ в следственных изоляторах имеет специфику, определяемую 

способами совершения преступного деяния, субъектами преступления и детер-

минантами наркопреступности. Основными каналами и источниками поступле-

ния наркотиков в незаконный наркооборот по-прежнему являются доставка, про-

нос и переброс. Вес изымаемых наркотиков незначителен, что говорит о хорошо 

подготовленных действиях по реализации указанных запрещенных предметов. 

По официальным данным ФСИН России, в 2019 г. в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы были зарегистрированы 1416 фактов, связанных 

с незаконным наркооборотом (возбуждены 956 уголовных дел). К уголовной от-

ветственности привлечены 893 чел., из них 225 чел. из числа спецконтингента, 

36 сотрудников уголовно-исполнительной системы, 632 гражданских лица. Осо-

бую обеспокоенность вызывает «омоложение» осужденных за незаконные дея-

ния с наркотиками. В 2019 г. в исправительных учреждениях отбывали наказание 

145358 чел., в числе которых 146 несовершеннолетних1. Следует отметить и тот 

факт, что в связи с осуществлением постоянного надзора и контроля за спецкон-

тингентом, проведением постоянных обысков, осмотров территорий и помеще-

ний условия для незаконного изготовления наркотиков исключены. 

В ходе проведенного нами опроса сотрудники уголовно-исполнительной 

системы, проходящие службу в следственном изоляторе, пояснили, что факты 

незаконного наркооборота имеют место лишь в тех учреждениях, где отсут-

ствует комплексное использование сил и средств по контролю за спецконтинген-

том. К основным причинам, понижающим эффективность деятельности в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков, сотрудники следственного 

изолятора отнесли следующие: недостаток материально-технического обеспече-

ния; несовершенство нормативно-правовой базы; недостаток кадрового обеспе-

чения; низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников. 

 
1 О мероприятиях, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиче-

ских средств и психотропных веществ. Тверь: ФКУ НИИТ ФСИН России, 2020. 484 с. 
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Комплексный план по противодействию незаконному наркообороту в 

следственных изоляторах предполагает использование современных инженерно-

технических средств охраны и надзора. В ходе опроса сотрудники следственного 

изолятора отметили, что видеокамеры в коридорах режимных корпусов установ-

лены в недостаточном количестве, а функционирующие системы не отвечают 

современных требованиям. По данным ФСИН России по состоянию на 1 января 

2021 г. в следственных изоляторах и тюрьмах для надзора за спецконтингентом 

использовались 52728 стационарных камер видеонаблюдения, из которых 1004 

неисправны, 294 переданы в ремонт, 690 ремонту не подлежат. Немаловажную 

роль играет тот факт, что 607 видеокамер выведены из строя спецконтингентом1. 

Несовершенство нормативно-правового обеспечения в сфере борьбы с не-

законным наркооборотом негативно проявляется в деятельности следственного 

изолятора. Например, к уголовной ответственности ряд сотрудников учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы привлекаются за незаконное хранение 

наркотических средств и психотропных веществ, поскольку виновность в неза-

конной передаче этих средств спецконтингенту доказать не удалось. Так, в 

2019 г. в показателях ФСИН России отражены 8 фактов привлечения сотрудни-

ков уголовно-исполнительной системы за незаконное хранение наркотиков, по-

скольку они пояснили, что являются наркопотребителями. 

Данная причина взаимосвязана также с низким уровнем профессионализма 

сотрудников и проявлением местничества. Показателем эффективности деятель-

ности следственного изолятора является отсутствие совершенных спецконтинген-

том преступлений, в том числе в сфере незаконного наркооборота, в связи с чем 

многие выявленные преступления подобного рода идут в пассив. Кроме того, зна-

чительная часть сотрудников не представляют важность борьбы с незаконным 

наркооборотом в следственном изоляторе, плохо осведомлены о формах и мето-

дах такой борьбы. Не секрет, что имеется недостаточность кадрового ресурса. 

Исследование вопросов эффективности противодействия незаконному 

обороту наркотиков в следственных изоляторах показало, что для улучшения по-

казателей в указанной сфере необходимо следующее: 

– улучшение материально-технического обеспечения структурных подраз-

делений следственного изолятора; 

– совершенствование нормативно-правового обеспечения; 

– борьба с коррупцией внутри системы; 

– улучшение кадрового обеспечения; 

– повышение качества подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, в том числе по документированию и процессуальному закреплению 

противоправной деятельности лиц в сфере незаконного наркооборота; 

– устранение излишней формализованности деятельности. 

 
1 Об обеспечении подразделений безопасности (режима и надзора) техническими сред-

ствами надзора в 2020 году. Тверь: ФКУ НИИТ ФСИН России, 2021. 450 с. 
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Актуальные проблемы использования сети Интернет  
в сфере оборота наркотических средств  

Преступность находится в процессе постоянного развития, так как явля-

ется частью общества1. В настоящее время большое количество преступлений 

совершается в сети Интернет. Помимо экономических правонарушений, гло-

бальная информационная сеть используется как средство совершения преступ-

лений в сфере незаконного наркооборота. С этой целью применяются социаль-

ные сети и мобильные программы обмена мгновенными сообщениями. 

На данный момент самой распространенной платформой для наркопреступ-

ности является программный мессенджер Telegram. Это приложение использует 

сложный протокол шифрования, двухэтапную авторизацию, самоуничтожающи-

еся и секретные чаты, что позволяет преступникам быть уверенными в своей ано-

нимности. Однако для пресечения противозаконной деятельности подобные про-

граммы являются преградой в раскрытии и расследовании престу-плений. Прило-

жение используется не только для продажи наркотических средств, но и для тру-

доустройства людей, желающих занять должность в иерархии. 

В современной системе наркобизнеса присутствуют несколько преступ-

ных ролей: курьер, или закладчик; водитель; оператор, или куратор; химик, или 

гровер (производитель наркотика); администратор наркомагазина. 

Курьер – доставщик наркотических средств (на сленге наркоторговцев – 

кладмен). При вводе в строку любой популярной поисковой системы в Интернет 

слов «курьер» или «клад» обнаруживаются в первую очередь сетевые чаты нарко-

тической тематики с сотнями тысяч подписчиков. В таких чатах размещены объ-

явления о наборе людей на высокооплачиваемую работу, при этом никакого обра-

зования не требуется. Предлагается работа для лиц возрастом от 16-17 лет, зара-

ботная плата может составлять от 100000 рублей в месяц. Суть работы состоит в 

размещении наркотических средств в виде небольших пакетов (так называемых 

закладок) в секретных местах для их дальнейшей продажи. Стоимость размеще-

ния одной закладки для курьера – от 250 до 1200 рублей, дневная норма для одного 

человека – от 20 до 40 заказов. Выплаты осуществляются каждую неделю на бан-

ковские карты, кошельки электронных платежных систем или в виде криптова-

люты. За каждым курьером назначается куратор, которому закладчик отправляет 

GPS-координаты «клада» и подробное описание местонахождения. 

 
1 Готчина Л.В. Криминологическая характеристика российской наркопреступности: 

структура, динамика и прогноз. // Всероссийский криминологический журнал. 2017. № 4. 

Т. 11. С. 768. 
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Водитель доставляет большие партии наркотических средств чаще всего в 

другие населенные пункты или регионы. Заработная плата у них на порядок 

выше – до 80000 рублей за рейс, что обусловлено серьезным уголовным наказа-

нием за перевозку наркотических средств в особо крупном размере1. 

Оператор (куратор) – человек, который непосредственно общается с поку-

пателями, принимает заказы, организует работу курьеров и контролирует нарко-

бизнес. Как правило, операторы и администраторы наркомагазинов принимают 

повышенные меры для обеспечения своей анонимности, нередко управляя неза-

конным бизнесом из других стран, с целью максимально усложнить задачу их 

поимки правоохранительным органам. 

При приеме на незаконную работу все курьеры должны предоставить пас-

портные данные, информацию о месте жительства и свою фотографию опера-

тору. Эти сведения используются с целью наказаний тех кладменов, которые кра-

дут наркотические средства либо обманывают руководителей преступной орга-

низации. В качестве наказания курьер может быть избит или убит, либо его лич-

ная информация передается сотрудникам правоохранительных органов. 

Сложность для правоохранителей представляют опции конфиденциально-

сти приложения Telegram, благодаря которым человек может сам выбрать, какая 

информация о нем видна другим пользователям. Однако с помощью специаль-

ных методов существуют возможности узнать личные данные пользователей. 

Например, во время серии протестов в Гонконге 2019-2021 гг. спецслужбы Китая 

смогли составить список всех протестующих активистов, общавшихся в защи-

щенных чатах Telegram2. Суть технологии, использованной сотрудниками поли-

ции, заключалась в применении программных «ботов», которые присоединялись 

к группам в Telegram и добавляли всех пользователей в контакты мобильного 

устройства. После этого автоматически осуществлялась процедура удаления 

контакта, вследствие чего из-за программной ошибки в Telegram отображался 

реальный номер и сведения о личности. Номер телефона был виден, даже если 

пользователь включал в настройках программы функцию анонимности. Право-

охранительным органам оставалось только запросить у телекоммуникационной 

компании информацию о владельце абонентского устройства. 

Руководство Telegram сообщило, что в разработке новая версия приложе-

ния, аккаунт которой не будет привязан к номеру телефона, что гарантирует пол-

ную анонимность пользователей. Для работников сферы правопорядка это лишь 

 
1 Суходолов А.П., Бычкова А.М. Борьба с незаконным оборотом наркотиков: экономи-

ческие, криминологические и правовые аспекты. // Основные направления модернизации кри-

минологической науки. Криминологический журнал Байкальского национального универси-

тета. 2016. № 10 (2). С. 215. 
2 Протестующие в Гонконге обнаружили, что Телеграм показывает телефонный номер, 

независимо от настроек конфиденциальности. URL: https://habr.com/ru/news/t/464855/ (дата 

обращения: 05.03.2021). 
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усугубляет ситуацию, требуя от органов внутренних дел поиска новых механиз-

мов борьбы с сетевой наркопреступностью. 
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Предупреждение мошенничества с использованием  
информационно-телекоммуникационных технологий 

В настоящее время в связи с развитием информационных технологий и 

внедрением их в жизнь каждого человека отмечается большая динамика совер-

шения преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных техноло-

гий. Основную долю совершенных преступлений в данной сфере занимают раз-

личные виды мошеннических действий.  

В 2020 г. в России были зарегистрированы 2044,2 тыс. преступлений, из 

которых более половины (53,3%) составляют преступления против собственно-

сти (в основной доле это хищения чужого имущества). Мошенничество за ука-

занный период времени было зарегистрировано в показателе 335,6 тыс. преступ-

лений, что на 30,5% превысило аналогичный показатель прошлого отчетного пе-

риода. Также необходимо отметить, что за отчетный период были зарегистриро-

ваны 510,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. Показатель превысил данные прошлого 

года на 73,4%. Исходя из статистических данных, можно сделать вывод, что мо-

шенничество с использованием информационно-телекоммуникационных техно-

логий динамично переходит в состояние фундаментальных преступных посяга-

тельств. 

Резкий рост числа совершения мошеннических действий с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий обусловлен в большей сте-

пени двумя факторами. Во-первых, динамичное внедрение информационных 

технологий в жизнь каждого человека, которое следует из результатов научно-

технического прогресса в мире1. Во-вторых, последствия пандемии. 2020 год 

стал тяжелым временем для всех стран мира, в том числе и для России, в части 

сложной эпидемиологической обстановки. Эпидемия вирусной инфекции обя-

зала население перейти на удаленный формат работы. Соответственно, увели-

чился спрос на новейшие достижения информационного прогресса. В результате 

повышенного использования информационных девайсов, сети Интернет 

 
1 Озеров К.И., Озеров И.Н. Проблемы предупреждения мошенничеств, совершаемых с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Проблемы право-

охранительной деятельности. 2021. № 1. С. 30-34. 
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участились случаи совершения мошеннических действий в сфере информаци-

онно-телекоммуникационных технологий. 

Одной из отличительных особенностей такого вида мошенничества явля-

ется высокий уровень латентности преступлений. Иными словами, у населения 

при совершении мошеннических действий в отношении них нет определенной 

степени доверия сотрудникам правоохранительных органов системы МВД Рос-

сии. Отсутствие доверия у населения к сотрудникам полиции является одной из 

проблем высокого уровня развития преступности, так как необращение постра-

давших от мошеннических действий, связанных с киберпространством, вселяет 

в умы криминальных личностей чувство вседозволенности и безнаказанности, 

что, в свою очередь, также косвенно способствует развитию новых способов со-

вершения преступлений с использованием киберпространства. 

Одной из основных проблем резкой динамики мошеннических действий в 

сфере киберпространства является недостаточный уровень предупредительной 

деятельности относительно данных преступлений. Таким образом, следует обра-

тить внимание на предупреждение преступлений указанной категории. 

В криминологии предупреждение понимается как система мер воздействия 

на выявление закономерности преступности с целью снижения социально нега-

тивных последствий ее существования1. Также криминология подразделяет пре-

дупреждение на общесоциальный, специально-криминологический и индивиду-

альный уровни деятельности. 

Общесоциальные меры предупреждения применительно к мошенничеству 

в киберпространстве заключаются в следующих формах деятельности: решение 

проблем социального расслоения общества, совершенствование экономической 

системы России, модернизация законодательной составляющей и другие. Важно 

отметить, что общесоциальные меры направлены не на непосредственное преду-

преждение преступлений, а на решение общих проблем, которое влияет на пре-

дупреждение детерминант преступности в целом. 

Специально-криминологические меры предупреждения представляют со-

бой такие мероприятия, как: повышение эффективности научного развития в ча-

сти противодействия преступности в сфере высоких технологий; разработка но-

вых методов, способов борьбы с преступностью в киберпространстве; подго-

товка соответствующих квалифицированных кадров для эффективной борьбы с 

киберпреступностью и прочее. На специально-криминологическом уровне ак-

цент работы заключается в предупреждении определенной категории преступле-

ний при воздействии на группы населения.  

Обращая внимание на индивидуальную предупредительную деятельность, 

следует разделить ее на две основных составляющих – индивидуальное и викти-

мологическое предупреждение. Говоря об индивидуальном предупреждении, мы 

 
1 Леонов А.В., Назаренко А.Я. Проблемы предупреждения преступлений с использова-

нием сети Интернет // Закон и право. 2018. № 8. С. 23. 
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закладываем смысл проведения профилактических работ с лицами, имеющими 

склонности к совершению данного вида преступлений (под ними подразумева-

ются лица, осужденные за данные категории преступлений). В случае работы с 

указанной категорией лиц сотрудниками ОВД проводятся профилактические бе-

седы, осуществляется контроль за их деятельностью, присутствуют проверки 

данных лиц по месту жительства, работы и пр. 

Говоря о виктимологическом предупреждении, мы предполагаем проведе-

ние работ с потенциальными жертвами мошеннических действий в киберпро-

странстве. Чаще всего мошенничество применяется в отношении таких катего-

рий граждан, которым тяжело понять принцип работы технических девайсов, 

чаще это лица, которые принимают все на доверие, – пожилая категория граж-

дан. Однако следует отметить, что данная категория граждан отнюдь не един-

ственная попадает в поле видимости мошенников. В отношении лиц пожилого 

возраста эффективными будут меры профилактики такого формата: проведение 

собраний на предмет проведения беседы, различные листовки и наглядные мате-

риалы в виде объявлений, которые информируют о мошеннических действиях и 

новых способах их взаимодействия с населением. Затрагивая категорию моло-

дых людей, стоит отметить, что для них будет нецелесообразно применение ли-

стовок, так как современное молодое поколение не читает объявлений и листо-

вок. Для них следует размещать информацию о мошенниках в сети Интернет, 

социальных сетях. Такое решение будет одним из самых эффективных. 

Подводя итог, следует отметить, что предупредительная деятельность в 

контексте мошеннических действий с использованием информационно-телеком-

муникационных технологий должна иметь приоритетное значение в правоохра-

нительной деятельности, ведь, как гласит латинская мудрость: «Кто предупре-

жден, тот вооружен». 

 

 

Катаев Ю.Д. 

Краснодарский университет МВД России 

Научный руководитель Н.А. Табакова 

Использование высоких технологий при совершении  
преступлений как обстоятельство, отягчающее наказание  

Современные технологии сегодня предоставляют множество новых воз-

можностей, которые значительно упрощают и совершенствуют жизнь человека во 

всех сферах его деятельности. С одной стороны, такое развитие, сопровождающе-

еся появлением новых и совершенствованием старых технологий, их активным 

внедрением во все сферы нашей жизни оказывает положительное влияние на об-

щество. Каждое технологическое изобретение или новшество, как правило, 
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преследуют благую цель, призваны помочь нам справиться с ежедневной работой, 

облегчить нашу жизнь, найти решение множества современных технологических, 

экологических, здравоохранительных и других, не менее важных проблем.  

Однако, с другой стороны, результаты научно-технических разработок 

имеют и отрицательные стороны. Одной из наиболее острых проблем является 

то, что на волне того, как с каждым годом растет скорость развития технологий, 

они начинают активно применяться в криминальной среде для достижения раз-

личных преступных целей, что ведет, в свою очередь, к росту количества пре-

ступлений. 

Высокие технологии используются в качестве способов совершения пре-

ступлений, наиболее распространенными среди которых являются мошенниче-

ство (ст. 159 УК РФ), террористические акты (ст. 205 УК РФ), киберпреступле-

ния (преступления в сфере компьютерной информации – глава 28 УК РФ). Про-

блема использования современных технологий в преступных целях в последние 

годы становится все более актуальной и обсуждаемой не только в нашей стране, 

но и во всем мире, что подтверждается Резолюцией, принятой 17 декабря 2018 г. 

на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН1, посвященной вопросу противо-

действия использованию информационно-коммуникационных технологий в пре-

ступных целях. Генеральная Ассамблея подчеркнула важность данной про-

блемы, необходимость ее обсуждения и решения, запросила у государств-членов 

информацию о трудностях, с которыми они сталкиваются в сфере противодей-

ствия использованию информационно-коммуникационных технологий в пре-

ступных целях, а также постановила включить в предварительную повестку дня 

своей 74-й сессии пункт, озаглавленный как «Противодействие использованию 

информационно-коммуникационных технологий в преступных целях». 30 июля 

2019 г. состоялась 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН2, где Российская Фе-

дерация отметила следующее: «…обсуждаемая проблема с точки зрения мас-

штаба и распространенности уже давно стала глобальной угрозой, затрагиваю-

щей все страны без исключения». 

Телефонный терроризм, стрельба из оружия, автомобили, начиненные 

взрывчаткой – все это прошлый век. Терроризм как один из видов преступлений 

уже вышел на более высокий уровень с помощью такого новейшего и очень эф-

фективного способа противостояния органам правопорядка, как использование 

микродронов. Такие технологии предоставляют возможность дистанционного 

наблюдения, например за сотрудниками полиции, посредством установки на 

микродронах маленьких камер, которые транслируют изображение на технику 

преступников и показывают, где находятся полицейские, а также их действия, 

 
1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (№73/190, A/RES/73/190 от 17.12.2018). 

URL: http://www.supcourt.ru/files/27575/ (дата обращения: 30.03.2020). 
2 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (№74/130, A/74/190 от 30.07.2019).URL: 

https://undocs.org/pdf?symbol=ru/a/74/100(дата обращения: 30.03.2020). 

http://www.supcourt.ru/files/27575/
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/a/74/100
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имеющие значение для преступников. Кроме того, дроны используются преступ-

никами для облегчения их работы и воспрепятствования работе правоохрани-

тельных органов. Так, например, преступные организации стали использовать 

беспилотные летательные аппараты в рамках схем запугивания свидетелей. Они 

следят за полицейскими организациями, чтобы увидеть, кто заходит и выходит 

из объекта и кто может сотрудничать с полицией. Кроме того, преступники ис-

пользуют небольшие летательные аппараты для слежения за домами, которые 

планируют взломать и ограбить. Интересно то, что такие небольшие летательные 

устройства находятся в достаточно свободном доступе (например, на различных 

сайтах в интернете), цены на некоторые из них не превышают 50-100 долларов. 

По мере того как высокие технологии становится широкодоступными, преступ-

ники, в частности террористы, ищут способы их адаптации, совершение преступ-

лений с их использованием сегодня набирает большие обороты. 

Одним из наиболее известных случаев использования таких устройств, как 

программируемые дроны, является предпринятое покушение на президента Ве-

несуэлы Николаса Мадуро во время его выступления на военном параде в Кара-

касе 4 августа 2018 г. Для атаки были использованы дроны, начиненные взрыв-

чаткой, которые взорвались в воздухе, что привело к получению ранений более 

семи человек. Стоит отметить, что МИД России обратил внимание на произо-

шедшее в Венесуэле и решительно осудил попытку покушения на жизнь прези-

дента. 

Профессор Калифорнийского университета в Беркли, английский ученый 

в области компьютерных технологий и искусственного интеллекта Стюарт Рас-

сел предупреждает и опасается, что в ближайшем будущем крупнейшим победи-

телем гонки вооружений высоких технологий и искусственного интеллекта ста-

нут террористические организации, которые смогут получить доступ к любой 

новой технологии через черный рынок. Профессор сообщает, что маленькие 

дроны, несущие бомбу и управляемые искусственным интеллектом, вероятно, 

будут стоить немного больше, чем смартфон. Таким образом, террористы смогут 

просто загрузить фотографию и адрес своей цели в компьютер устройства – 

дрона, и он полетит к месту назначения, идентифицирует и уничтожит человека, 

более того, он самоуничтожится, чтобы никто не узнал, кто должен понести от-

ветственность за произошедшее. 

Искусственный интеллект будет все больше автоматизироваться и совер-

шенствоваться, а такие преступления, как, например, вымогательство или похи-

щение людей, выйдут на новый уровень. К тому же преступники уже стали ис-

пользовать различных чат-ботов для разжигания ненависти и неприязни между 

населением регионов и даже целых стран. 

Сложно ответить на вопрос «как бороться с новыми видами преступле-

ний?», учитывая, что за последние два десятилетия на первый план выходят но-

вые формы правонарушений, среди которых имеет место киберпреступность и 
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совершение преступлений с использованием высоких и развивающихся техно-

логий. 

Для разрешения данной проблемы должны приниматься определенные 

меры на законодательном уровне, которые так или иначе смогут стать факто-

рами, снижающими желание потенциальных преступников использовать такие 

технологии, значительно облегчающие достижение их преступных целей. Ис-

пользование высоких технологий при совершении преступлений значительно 

повышает степень общественной опасности, в связи с чем, полагаем, необходимо 

адаптировать содержание уголовного закона таким образом, чтобы минимизиро-

вать развитие данной проблемы. По нашему мнению, ст. 63 УК РФ, содержащую 

перечень обстоятельств, отягчающих наказание, следует дополнить обстоятель-

ством, которое будет учитываться в силу своей общественной опасности в каче-

стве отягчающего наказания, а именно: «…совершение преступлений с исполь-

зованием высоких технологий, искусственного интеллекта, программируемых 

устройств, а равно использование технологий и устройств, облегчающих дости-

жение преступной цели…». 

 

 

Лозовская Т.А. 

Омская академия МВД России 

Научный руководитель В.Н. Борков, доктор юридических наук, доцент 

Иные виды юридической ответственности   
за совершение малозначительного деяния 

В теории уголовного права и практической деятельности остается нере-

шенным вопрос об иных, менее строгих видах юридической ответственности за 

совершение деяния, подпадающего под признаки малозначительного.  

Обобщая позиции многих авторов, можно констатировать два диамет-

рально противоположных подхода к решению данной проблемы.  

В соответствии с первой позицией совершение малозначительного деликта 

полностью исключает применение мер иных сопутствующих отраслей права. 

Данного мнения придерживается, например, Ч.М. Багиров, который указывает, 

что, являясь по правовой природе непреступным, малозначительное деяние мо-

жет, однако, влечь иную социальную ответственность. Ответственность эта не 

может быть юридической (административной, гражданско-правовой, дисципли-

нарной и др.) в силу абсолютно не общественно опасного характера малозначи-

тельного деяния, но может быть моральной, общественной, корпоративной и 

т.д.»1. 

 
1 Багиров Ч.М. Малозначительность деяния и ее уголовно-правовое значение : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2005. С. 10. 
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Полагаем, что с данной точкой зрения нельзя в полной мере согласиться, 

поскольку в таком случае государство оставляет без внимания совершение дея-

ния, которое потенциально может обладать определенным запасом опасности. 

Оставаясь, таким образом, вне поля правового реагирования, совершение даже 

малозначительных деяний отрицательно влияет на общественное правосознание 

и может снижать престиж права.  

Согласно второму мнению при совершении деяния, отвечающего требова-

ниям малозначительного, на лицо может быть возложена иная мера юридической 

ответственности. Подобная практика уже существует в уголовном законодатель-

стве Республики Беларусь, в котором закреплено указание на возможные послед-

ствия совершения малозначительного деяния в виде административной или дис-

циплинарной ответственности. 

Данный подход имеет больше сторонников. В частности, В.В. Колоссов-

ский предлагает следующее решение: «Малозначительные деяния, которые под-

лежат квалификации на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ, по своей правовой природе 

могут быть отнесены к административным правонарушениям, гражданско-пра-

вовым деликтам, дисциплинарным проступкам»1. Согласен с этой позицией и 

Конституционный Суд РФ, который констатирует, что «лицо, совершившее ма-

лозначительное деяние, не подлежит уголовной ответственности, но – при нали-

чии к тому оснований – может быть привлечено к другому виду юридической 

ответственности (например, административной, дисциплинарной)»2.  

Следует отметить, что КС РФ не случайно делает акцент, что иной вид от-

ветственности возможен только при наличии оснований. Отсюда можно сделать 

вывод, что административные меры реагирования применены быть не могут, так 

как для этого отсутствуют основания. Логика законодателя ясна: деяние может 

обладать либо признаками преступления, либо административного правонару-

шения. Закрепляя ч. 2 ст. 14 в УК РФ, законодатель фактически признает суще-

ствование промежуточного негативного поведения, находящегося на стыке уго-

ловного и административного отраслей права, иная правовая природа которого 

препятствует применению уголовной и административной мер ответственности. 

Применительно к другим видам правового реагирования со стороны госу-

дарства (гражданско-правовому, дисциплинарному) считаем, что ограничений 

для их применения (даже одновременно) не установлено. 

В свою очередь, стоит заметить, что ограничение на возложение админи-

стративной ответственности не может удовлетворить потребность в адекватном 

 
1 Колосовский В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний 

: монография. М.: Статут, 2011 
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Филимонова Дмитрия Ива-

новича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 14 Уголовного кодекса 

Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2013 № 1162-О // 

СПС КонсультантПлюс. 
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реагировании на совершенное малозначительное деяние, ведь ни гражданско-

правовая, ни дисциплинарная ответственность не обладает таким предупреди-

тельным потенциалом, как уголовная или административная. Подобный меха-

низм правового регулирования порождает нелогичность и несправедливость 

принимаемых решений. 

Один из путей решения сложившейся проблемы предложен Уголовным ко-

дексом Федеративной Республики Германия, в котором описаны условия преду-

преждения с оговоркой наказания. В соответствии с нормой § 59 судом налага-

ется условный штраф на 180 дней. Данная мера должна является сдерживающей, 

так как по истечению установленного срока, если лицо не совершило иного про-

тивоправного деяния, штраф автоматически аннулируется. 

Таким образом, полагаем возможным воспринять предложенное законода-

телем ФРГ решение проблемы в части реакции государства на совершенное ма-

лозначительное деяние.  

 

 

Рыбак М.М. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель С.В. Мурадян, кандидат юридических наук  

Сложности квалификации деяний, предусмотренных  
статьей 291.1 УК РФ 

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с совершением государственного 

управления в области противодействия коррупции» в УК РФ введена статья, 

предусматривающая ответственность за посредничество во взяточничестве как 

за отдельное преступление.  

С введением данной нормы были решены многие вопросы относительно 

правоприменения, однако вместе с этим появилось и множество вопросов в ква-

лификации деяний, предусмотренных этой статьей. 

Анализируя рассматриваемую статью, можно заметить, что в ней выде-

лены виды посредничества во взяточничестве. В связи с этим, рассматривая пер-

вый вид, мы видим проблему определения предмета взятки, так как свободная 

передача взятки возможна, когда сама взятка материальна. В данной ситуации 

необходимо обратиться к постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 9 

июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях», а именно к п. 9, в котором говорится о том, что, 

помимо денег, ценных бумаг и так далее, предметом взяточничества могут быть 

«незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление 
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имущественных прав». А их, в свою очередь, по факту передать кому-либо не 

предоставляется возможным. 

Относительно второго вида посредничества во взяточничестве возникает 

вопрос квалификации действий лиц, склонявших, организовавших и иным спо-

собом содействовавших получению/даче взятки, но при этом выполнявших 

функции посредника. В такой ситуации, когда цель деяния будет достигнута, по-

средник становится организатором или подстрекателем, в зависимости от обсто-

ятельств получения взятки. При этом преступление будет являться посредниче-

ством и не будет необходимости дополнительно квалифицировать его как соуча-

стие. Однако, исходя из постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 

2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных корруп-

ционных преступлениях» при посредничестве во взяточничестве, совершенном 

в размере менее двадцати пяти тысяч рублей, деяние лица не может квалифици-

роваться как соучастие со ссылкой на ст. 33 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации в получении/даче взятки. 

В случае, когда лицо побуждает к даче/получению взятки, а другое лицо 

лично осуществляет соглашение о даче/получении взятки, действия подстрека-

теля необходимо квалифицировать по ст. 290, 291 УК РФ со ссылкой на ч. 4 

ст. 33 УК РФ в зависимости от обстоятельств совершения преступления. 

Между тем в случаях, когда лицу по не зависящим от него причинам не 

удалось реализовать свою цель, состоящую в подстрекательстве, его действия 

необходимо рассматривать как приготовление к даче/получению взятки в соот-

ветствии с ч. 5 ст. 34 УК РФ. 

Помимо вышесказанного, множество вопросов возникает исходя из обяза-

тельного признака состава этого преступления, а именно значительности размера 

взятки. При анализе законодательной конструкции неоднозначный момент со-

стоит в том, что не ясно, к какому виду посредничества все-таки относится рас-

сматриваемый признак. Значительный размер в соответствии с УК РФ должен 

составлять более 25 тысяч рублей. Относительно предмета взятки при непосред-

ственной ее передаче приведено рассуждение выше. Исходя из этого, получа-

ется, что значительность размера взятки по большей части относится именно ко 

второму виду посредничества во взяточничестве, а именно способствование 

взяткодателю или взяткополучателю в реализации или достижении договора 

между ними о даче или получении взятки. В данном случае сложность квалифи-

кации заключается именно в том, что размер взятки может быть абсолютно раз-

ным, не превышать даже десяти тысяч рублей. Возникает необходимость при от-

сутствии рассматриваемого признака квалифицировать действия посредника по 

другим нормам уголовного законодательства Российской Федерации.  

В связи с этим у правоохранительных органов возникают проблемы при 

уголовно-правовой характеристике посредничества во взяточничестве, когда 

размер взятки не является значительным. В большинстве случаев необходимо 
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квалифицировать такие деяния по ст. 290 и 291 со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ, 

как это и было до введения рассматриваемой нами нормы. Объяснить это можно 

тем, что посредничество во взяточничестве по своей юридической природе свя-

зано с соучастием в преступлении. По сути, ст. 291.1 УК РФ является частным 

случаем соучастия в преступлении. Однако само положение данной нормы 

предусматривает искусственное отделение от института соучастия, так как под-

разумевается, что посредничество является самостоятельным составом. 

Исходя из определения пособника, содержащегося в ч. 5 ст. 33 УК РФ, по-

средник – это не кто иной, как пособник в даче/получении взятки. Стоит заме-

тить, что это также вызывало много вопросов относительно того, что такая ква-

лификация данного деяния не соответствует принципу справедливости и создает 

аналогию закона1. 

Открытым все еще остается вопрос о квалификации деяний при размере 

взятки менее значительного. Мнения специалистов по данному вопросу абсо-

лютно разные: одни считают, что квалифицировать данное деяние необходимо 

как пособничество, другие говорят о том, что тогда не стоит рассматривать дан-

ное деяние как преступное, но сами же понимают неприемлемость выбора такого 

пути, видя в этом пробел «в регулировании уголовно-правового противодей-

ствия коррупционной преступности»2. Поэтому вариант квалификации данного 

деяния по другим уголовно-правовым нормам все еще остается актуальным. 

Приведем сравнительную характеристику наиболее строгих уголовных 

наказаний схожих составов преступления, содержащихся в УК РФ. Преступле-

ние, предусмотренное ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, наказывается лишением свободы на 

срок до четырех лет. Соучастие в получении взятки – ч. 1 ст. 290 УК РФ – со 

ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ – лишением свободы на срок до трех лет. Дача 

взятки – ч. 1 ст. 291 УК РФ – со ссылкой на ч. 5 ст. 33 – лишением свободы на 

срок до двух лет. Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что приме-

нение иных норм уголовного закона будет соответствовать основополагающему 

принципу уголовного закона – принципу справедливости. Поэтому при отсут-

ствии обязательного признака – значительности размера взятки – и применение 

иной статьи только улучшает положение виновного, смягчая его наказание. 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что практика примене-

ния рассматриваемой статьи в настоящее время еще не сформирована, в связи с 

чем и возникает множество сложностей оценки деяний, предусмотренных этой 

нормой. Для точной и правильной квалификации преступлений необходимо кон-

кретнее формулировать уголовно-правовые нормы. Рациональным было бы вне-

сти изменения и дополнения в уголовный закон, которые помогли бы правопри-

 
1 Бриллиантов А.В., Яни П.С. Применение норм о соучастии: аналогия или толкование? 

// Законность. 2013. № 6. 
2 Яни П.С. Новое Постановление Пленума Верховного Суда о взяточничестве // Закон-

ность. 2013. № 12. 
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менителям назначать справедливое наказание, при этом соблюдая законность. 

Также справедливо было бы конкретизировать определенные моменты каса-

тельно значительности размера взятки. 

 

 

Куцык В.П. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Е.А. Азаренкова, кандидат юридических наук 

К вопросу о регламентации уголовной ответственности  
за клевету 

Совершенствование уголовного законодательства Российской Федерации 

напрямую связано с поиском оптимальных решений для регламентации отдель-

ных уголовно-правовых запретов, устранения правовых пробелов и выявления 

факторов, негативно сказывающихся на правоприменительной практике. На про-

тяжении длительного времени законодатель шел то по пути криминализации де-

яния, связанного с распространением заведомо ложных сведений, которые поро-

чат честь и достоинство другого лица или же могут подорвать его репутацию, то 

по пути декриминализации таких действий.  

Изучая историю развития регулирования ответственности за клевету, мы 

наблюдаем, что в период с 1996 г. по 2011 г. такое деяние представляло собой 

преступление, ответственность за которое наступала в соответствии со ст. 129 

УК РФ. В 2011 г. такое деяние было декриминализовано и образовало состав ад-

министративного правонарушения. Однако в 2012 г. клевета вновь образовала 

состав преступления и была исключена из КоАП РФ. С того момента уголовная 

ответственность за такие деяния наступала в соответствии со ст. 128.1 УК РФ. В 

конце 2020 г. Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 513-ФЗ была вве-

дена ст. 5.61.1 КоАП РФ, предусматривающая административную ответствен-

ность за клевету, диспозиция которой полностью идентична составу аналогич-

ного преступления. 

Исходя из идентичности диспозиций ч. 1 ст. 5.61.1 КоАП РФ и ч. 1 ст. 128.1 

УК РФ, возникает правомерный вопрос: как необходимо разграничивать данные 

нормы? Отвечая на данный вопрос, следует исходить из того, что в соответствии 

со ст. 19 УК РФ субъектом преступления может являться только физическое 

лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. В связи с этим мы пола-

гаем, что необходимость введения такого состава административного правонару-

шения обусловлено необходимостью привлечения к ответственности юридиче-

ского лица. Интересным представляется вопрос, связанный с ситуациями, когда 

такие действия совершены физическим лицом, являющимся представителем юри-

дического лица. Мы полагаем, что при возникновении данных ситуаций следует 
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исходить из того, как выражало лицо такие сведения: лично от себя или же от 

имени организации в связи с осуществлением в ней профессиональной деятельно-

сти. Неоднозначным является вопрос по поводу исключения признака «заведомо-

сти», так как доказать его практически не представляется возможным, однако дан-

ный признак значим, так как является выражением субъективной стороны. 

Также в связи с последними изменениями мы наблюдаем ужесточение уго-

ловной ответственности за клевету, распространенную с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий и сети Интернет, что обусловлено 

широтой аудитории и учащением случаев совершения таких действий в инфор-

мационных средах. С толкованием нововведений открытым является вопрос о 

том, кто будет признан лицом, распространившим информацию: владелец интер-

нет-ресурса или же его пользователь. Уголовно-правовая норма не представляет 

возможности привлечения к ответственности владельца, допустившего размеще-

ния сведений и не осуществившего модерацию, что является недопустимым, так 

как к уголовной ответственности необходимо привлекать такое лицо, непосред-

ственно распространившее ложные сведения. Таким образом, в указанных слу-

чаях на лицах, в круг действий которых входит размещение информации, лежит 

обязанность по удалению не соответствующих действительности сведений. 

Еще одной проблемой регламентации уголовной ответственности за кле-

вету является формулировка «в отношении нескольких лиц, в том числе и инди-

видуально не определенных», закрепленная в ч. 2 ст. 128.1 УК РФ и представля-

ющая собой то, что к ответственности может быть привлечено лицо, совершив-

шее действие в отношении неконкретного человека, в связи с чем возникают ряд 

вопросов. Так, уголовная ответственность за клевету наступает, когда унижены 

честь и достоинство определенного лица, так как такие категории строго инди-

видуальны и субъективны, для каждого человека содержание таких понятий раз-

нится. Мы прогнозируем, что судебная практика будет складываться весьма за-

труднительно в связи с таким нововведением. 

Интересным представляется ужесточение уголовной ответственности за 

действия, выражающиеся в обвинении лица в совершении преступлений, пося-

гающих на половую свободу и половую неприкосновенность, что теперь пред-

ставляет собой преступление средней тяжести. Данные изменения не представ-

ляются уместными по причине того, что санкция за данный квалифицированный 

состав клеветы выше, чем некоторые преступления, входящие в главу 18 УК РФ, 

что не соответствует принципу справедливости и соразмерности наказания. 

Таким образом, уголовно-правовая регламентация юридической ответ-

ственности за клевету претерпела существенные изменения, которые неодно-

значно скажутся на правоприменительной практике и вызовут большое количе-

ство проблем, в связи с чем необходимы переосмысление и тщательная прора-

ботка нормы, предусматривающей уголовную ответственность за клевету. 
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Черкасов А.П. 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск) 
Научный руководитель С.А. Ступина, кандидат юридических наук, доцент 

Отдельные аспекты криминологической характеристики  
дорожно-транспортных преступлений 

Понятие дорожно-транспортного происшествия дано в Федеральном за-

коне от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

(ред. от 8 декабря 2020 г.). Согласно ст. 2 этого закона дорожно-транспортное 

происшествие – это событие, возникшее в процессе движения по дороге транс-

портного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, по-

вреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной мате-

риальный ущерб. 

Под обеспечением безопасности дорожного движения понимается дея-

тельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-

транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и условия, им способству-

ющие, можно определить как совокупность объективных и субъективных факто-

ров (обстоятельств), противоречащих общественной безопасности и связанных с 

возникновением опасной ситуации, социально-психологическими дефектами 

личности правонарушителя, социально-правовыми и организационно-техниче-

скими недостатками. 

Рассматривая дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП) в целом 

и дорожно-транспортные преступления в частности, отметим, что для отнесения 

события к дорожно-транспортному происшествию необходимо наличие как ми-

нимум трех условий: 

1) транспортное средство должно двигаться; 

2) событие должно быть связано с этим транспортным средством; 

3) последствия события должны соответствовать перечисленным в опреде-

лении. 

Следовательно, внезапная смерть в транспортном средстве водителя или 

пассажира в результате сердечного приступа не является криминальной и, соот-

ветственно, не относится к ДТП, так как это событие напрямую не связано с дви-

жением автомобиля. Также сложно отнести к ДТП нанесение травмы водителю в 

ситуации, когда он устраняет какие-либо неисправности в неподвижно стоящем 

автомобиле, за исключением случаев, когда указанное стало следствием наезда на 

такое транспортное средство другого движущегося транспортного средства. 

В отличие от дорожно-транспортного происшествия дорожно-транспорт-

ное преступление – это автопроисшествие, которое вызвало последствия, преду-

смотренные уголовным законодательством. 
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По итогам 2020 г. в Российской Федерации были выявлены 10031 факт 

нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

за что предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ. 

В целом в 2020 г. в России количество таких преступлений по сравнению 

с 2019 г. снизилось на 4,6%, в Сибирском федеральном округе – на 6,4% (всего 

зарегистрировано 1369), в Красноярском крае – на 10,8% (223). Для сравнения, в 

2019 г. в России по ст. 264 УК РФ зарегистрировано 10519 преступлений (-0,4%), 

в СФО – 1462 (-4,6%), в Красноярском крае – 250 (13,1%). Что касается такого 

опасного преступного посягательства в рассматриваемой сфере, как нарушение 

правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказа-

нию (ст. 264.1 УК РФ), то по итогам 2020 г. также отмечается тенденция к сни-

жению таких преступлений. Так, в России по ст. 264.1 УК РФ зарегистрированы 

58537 (0,9%) фактов, в СФО – 11049 (0,5%), в Красноярском крае – 2128  

(-3,8%). В 2019 г. эти показатели в России – 57987 преступлений (-7,1%), в СФО 

– 10994 (-10,1%), в Красноярском крае – 2212 (-19,3%)1. 

При этом практика показала, что каждый пятый осужденный за вождение 

в нетрезвом состоянии совершил преступление повторно, что означает, что это 

лицо ранее было осуждено по ст. УК 264.1 «Нарушение правил дорожного дви-

жения лицом, подвергнутым административному наказанию». «В 2020 г. доля 

лиц, совершивших повторные нарушения по ст. УК 264.1, составила 20%, в 

2019 г. – 15%, а в 2018 г. из осужденных только каждый десятый сел за руль 

пьяным, будучи уже когда-то судимым за такое преступление. Таким образом, 

процент серийных нарушителей ежегодно растет»2. 

Рассмотрим некоторые причины, условия и факторы совершения таких до-

рожно-транспортных преступлений. 

Причины и условия дорожно-транспортных преступлений следует опреде-

лять как «совокупность объективных и субъективных факторов, снижающих со-

стояние защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспорт-

ных происшествий и их последствий, связанных с возникновением опасной, ава-

рийной ситуации, личностью правонарушителя, социально-правовыми и органи-

зационно-техническими недостатками»3. 

Специфика дорожно-транспортных преступлений определяется прежде 

всего неосторожной формой вины, а затем уже целым комплексом причин, при-

водящим к данному событию. 

 
1 Состояние преступности. URL: https://мвд.рф/folder/101762/ (дата обращения: 

10.04.2021). 
2 Наказание за регулярное вождение в пьяном виде будет ужесточено // Российская га-

зета. 2021. 15 марта. URL: https://rg.ru/2021/03/15/nakazanie-za-reguliarnoe-vozhdenie-v-pianom-

vide-budet-usileno.html (дата обращения: 10.04.2021). 
3 Танага И.В. Причины и условия, способствующие дорожно-транспортным преступле-

ниям и пути их устранения // Общество и право. 2009. № 2 (24). С. 117-120. 
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Среди условий совершения рассматриваемых преступлений можно выде-

лить, например, следующие: несовершенство расстановки дорожных знаков, не-

своевременная работа дорожных служб по обеспечению надлежащего состояния 

дорожного покрытия, изъяны дорожного полотна, техническая неисправность 

транспортного средства и т.д. 

К факторам следует прежде всего отнести неблагоприятные погодные 

условия. Однако основной причиной в рамках субъективной теории причинно-

сти следует определить вину водителя, а не технические причины или дорожное 

покрытие. Последнее лишь выступает фактором или условием. 

«Личность и конкретные жизненные обстоятельства внешней среды при-

мерно в равной степени обуславливают большинство преступных деликтов, в 

том числе и неосторожных»1. Именно деформация сознания водителя, обусло-

вившая пренебрежение или легкомысленное отношение к существующим пра-

вилам дорожного движения, является причиной совершения преступлений по 

ст. 264 УК РФ. 

Заметим, что основной причиной аварийности из-за нарушения правил до-

рожного движения водителями транспортных средств являлось несоблюдение 

очередности при проезде перекрестков. Однако наиболее тяжкими последстви-

ями характеризовались ДТП, связанные с выездом на полосу встречного движе-

ния. Девять из десяти наездов на пешеходов совершаются на улицах и дорогах 

городов и населенных пунктов. На нерегулируемых пешеходных переходах про-

исходит две трети наездов на пешеходов. 

Что же касается преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, то 

именно личность, характер, алкогольное опьянение – вот основные причины. 

По вопросам некоторых характеристик обстоятельств совершения рас-

сматриваемых дорожно-транспортных преступлений отметим следующие. 

1. Наибольшее количество ДТП и число пострадавших в них людей, как 

правило, регистрируется в пятницу.  

2. Наиболее аварийно опасным временем суток являлся период с 17:00 до 

20:00 часов. 

3. В темное время суток совершается около 44% дорожно-транспортных 

преступлений. В то же время в этот промежуток фиксируется больше ДТП с по-

гибшими (почти 60% от общей численности погибших). Таким образом, тяжесть 

последствий ДТП в темное время суток почти в 2 раза выше аналогичного пока-

зателя в светлое время суток.  

4. Основными видами ДТП являлись столкновение транспортных средств 

(около 45%) и наезд на пешехода (более 30%).  

 
1 Мешалкин С.Н. Проблемы борьбы с преступлениями в сфере безопасности дорожного 

движения: уголовно-правовые и криминологические аспекты : монография. Домодедово: 

ВИПК МВД России, 2003. С. 57. 
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5. Более трех четвертей всех ДТП совершаются в городах и населенных 

пунктах. При этом тяжесть последствий ДТП на автодорогах вне городов почти 

в 3 раза выше, чем в городах.  

6. На автодорогах необщего пользования количество ДТП в последнее 

время стало увеличиваться, а число погибших возросло почти в 2 раза. 

7. На автодорогах федерального, регионального и межмуниципального 

значения более трети всех ДТП и почти треть погибших приходится на участки, 

проходящие через территорию населенных пунктов.  

8. Наибольшее количество ДТП приходится на столицы субъектов Россий-

ской Федерации, одновременно с этим наибольшее число погибших – на иные 

сельские поселения, где количество ДТП в 3 раза меньше, чем в вышеуказанных 

крупных городах.  

9. В последнее время фиксируется существенный рост количества ДТП с 

участием мототранспорта, а также рост всех основных показателей аварийности 

из-за нарушения ПДД водителями легкового такси.  

10. Почти половина ДТП совершены водителями в возрасте от 30 до 50 лет. 

Однако увеличиваются показатели аварийности с участием детей-водителей ме-

ханических транспортных средств.  

Таким образом, своевременное установление комплекса субъективных и 

объективных факторов, их исследование и обусловленная этим программа про-

филактики позволят обеспечить безопасность дорожного движения. 
 

 

Филиппова Д.А. 

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова 

Научный руководитель О.Г. Пимакова, кандидат юридических наук 

Проблемы квалификации убийства,  
совершенного при превышении пределов необходимой обороны  

Право на применение защиты при возникновении необходимости защи-

тить себя, других лиц, интересы общества и государства служит интересам про-

тиводействия преступности. Но в современных условиях деятельность по реали-

зации этого права часто сталкивается с рядом трудностей. 

При толковании сущности применения необходимой обороны острые 

споры правоведов-теоретиков и практических сотрудников следственных и су-

дебных органов вызывает актуальность проблемы определения границ право-

мерности самообороны, при нарушении которых данный акт принимает статус 

уголовно наказуемого. 

Суть проблемы состоит в том, что меры необходимой обороны, не входя-

щие в круг запрещенных (правомерных), выступают одновременно как обще-

ственно полезное деяние, одобряемое правом и этическими нормами. Отсутствие 
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в отечественном уголовном праве и судебной практике единых критериев для 

четкого определения степени правомерности причинения вреда, повлекшего 

смерть нападающего, и создает почву для многочисленных дискуссий1. 

Одни из авторов, исследующих данную проблему, основываются на рас-

смотрении необходимой обороны как категории степени правомерности защиты 

от общественно опасного посягательства (А.Н. Попов2, А.В. Наумов3 и др.). Эти 

авторы трактуют необходимую оборону как правомерные действия. Группа дру-

гих исследователей рассматривают проблему с позиций общественного вреда, 

причиненного человеку, лишив его самого ценного – жизни. Например, В.И. Тка-

ченко отмечал, что необходимая оборона «являет собой энергичное пресечение 

посягательства, контрнаступление, …надежно предотвратить посягательство на 

общественные отношения может только активная оборона»4. 

В ситуации, если виновный явно осознает факт прекращения нападения, то 

ч. 1 ст. 108 УК РФ не применяется. В таком случае лишение жизни посягающего 

квалифицируется либо в соответствии с ч. 2 ст. 108 УК РФ, либо расценивается 

как преступление, трактуемое либо как убийство из чувства мести, либо как 

убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

Разграничение объективных признаков этих видов преступных деяний 

должно ориентироваться на то, как произошло прекращение посягательства и 

осознавал ли свои действия обороняющийся, так как эмоциональные пережива-

ния нередко могут привести к искажению фактов действительности и обстоя-

тельств случившегося в интерпретации событий защищающейся стороной. В 

комментарии к данной норме закона четко указано, что выбор виновным мер 

действий по необходимой обороне отмечается и в том случае, если акт защиты 

был совершен сразу же после акта нападения и в случае, если сторона защиты не 

определила точное время завершения нападения. Если в конфликте было зафик-

сировано применение оружия, то его переход от нападавшего лица к тому, кто 

защищал свои права, не является условием для определения момента завершения 

нападения. 

Анализ практического опыта расследования преступлений, связанных с 

эксцессом обороны, показывает, что у сотрудников следственных и судебных ор-

ганов наибольшие затруднения вызывают ситуации, когда необходимо пра-

вильно квалифицировать и разграничить насильственные действия, совершен-

ные при превышении пределов необходимой обороны, с преступлениями в 

 
1 Сорокин А.И. К вопросу о правомерной необходимой обороне // Виктимология. 2017. 

№ 4 (14). С. 18-21. 
2 Попов А.Н. Преступление, совершенное при превышении пределов необходимой обо-

роны (ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 114 УК РФ). СПб.: Питер, 2001. 236 с. 
3 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть : курс лекций. М.: БЕК, 1996. 

560 c. 
4 Ткаченко В.И. Необходимая оборона по уголовному праву. М.: Юрид. лит., 1979. 119 c. 
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состоянии аффекта (сильного душевного волнения), квалифицируемого по ст. 

107 УК РФ. По ряду сходных объективных и субъективных признаков эти со-

ставы плотно соприкасаются, что на практике может привести к неверной интер-

претации конфликтной ситуации и, следовательно, к ошибочной квалификации 

действий виновного. Особенно сложными являются разбирательства ситуаций, 

когда в проявлении акта общественно опасного поведения имеют место и при-

знаки необходимой обороны, и признаки состояния аффекта. Тонкая, порой 

условная граница между непреднамеренным убийством при защите от насиль-

ственных действий и убийством в состоянии аффекта иногда является причиной 

того, что разбирательство по ст. 108 УК РФ бывает переквалифицировано. Ос-

новной критерий по разграничению сопоставляемых преступлений заключается 

в особенностях их субъективной стороны. 

Таким образом, проблемы квалификации убийства, совершенного при пре-

вышении пределов необходимой самообороны, сопряжена с рядом трудностей. 

Чаще всего они бывают вызваны несовершенством законодательного подхода к 

организации правового регулирования института необходимой обороны, про-

блемами, связанными с применением теоретических положений уголовно-пра-

вовой доктрины в практической деятельности сотрудников следственных и су-

дебных органов, и низкой правовой грамотностью граждан. 

 

 

Чибичьян О.О. 

Краснодарский университет МВД России 

Научный руководитель Е.С. Чиканова, кандидат экономических наук 

Хищение бюджетных средств, выделенных на ликвидацию  
последствий стихийных бедствий 

Стихийные бедствия – разрушительные явления природного или антропо-

генного характера, влекущие за собой значительные потери и воздействия, при-

водящие к различным тяжелым последствиям. Создание резервов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и их последствий организовано на всех уровнях: на 

борьбу со стихийными бедствиями быстро и в больших объемах выделяются де-

нежные суммы, чем, к сожалению, стремятся воспользоваться недобросовестные 

лица. 

Хищение бюджетных средств – это угроза национальной безопасности 

нашей страны. В соответствии с УК РФ ответственность за данный вид преступ-

ления определяется ст. 159, 159.2, 160 и 285. 

Проанализировав ряд информационных ресурсов, содержащих информа-

цию о наиболее крупных стихийных бедствиях за последние 10 лет в нашей 

стране, можно обнаружить, что в каждом случае имели место неоднократные 



Секция «Уголовно-правовые и криминологические вопросы противодействия преступности. 
Проблемы уголовно-исполнительного права» 

 

 
485 

факты хищения бюджетных средств, выделяемых на ликвидацию последствий 

стихийных бедствий. 

Так, в 2015 г. в Новочеркасске МКУ «Управление ГО и ЧС» выступило 

заказчиком на выполнение работ по сносу строения и разборке конструкций ава-

рийной трубы с ООО «Скат». Из бюджетных средств города на эти цели было 

выделено более 1 млн руб. По результатам проверки были выявлены следующие 

нарушения: сметный счет не соответствовал целям закупки, стоимость работ по 

смете не соответствовала реальной стоимости работ по демонтажу, а сами ра-

боты выполнены не были. Однако должностным лицом «Ската» в МКУ Управ-

ление ГО и ЧС были предоставлены поддельные документы – акт выполненных 

работ и справка о стоимости выполненных работ. Кроме того, в действиях долж-

ностных лиц Новочеркасска, уполномоченных на выделение и распределение 

бюджетных денежных средств, установлены признаки преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 286 УК РФ1. 

В Краснодарском крае также были выявлены факты хищений бюджетных 

средств. В связи с крупным наводнением, произошедшим летом 2012 г. в городе 

Крымске, из соответствующих бюджетов были выделены денежные средства на 

ликвидацию последствий ЧС, а также на оказание государственной поддержки 

пострадавшим. Многие граждане обращались за материальной помощью и ком-

пенсационными выплатами (10 тыс. руб. и 150 тыс. руб. соответственно). Однако 

в ходе проверок были выявлены случаи предоставления гражданами недостовер-

ных сведений и поддельных документов о том, что они проживают по адресам, 

попавшим в зону подтопления. Таким образом, было пресечено хищение бюд-

жетных средств общей суммой более 1 млн рублей и возбуждены уголовные дела 

по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ2. 

Из средств, выделенных на ликвидацию последствий того же стихийного 

бедствия, директор одного из предприятий ЖКХ города Крымска вместе с сыном 

попытались получить завышенную компенсацию от администрации района, по-

сле того как наводнением были повреждены принадлежащие ему котельные 

установки. Предприниматель обратился к властям с просьбой закупить новое 

оборудование за счет бюджетных средств у поставщика, которым выступило 

подконтрольное ему предприятие. Рыночная стоимость необходимого оборудо-

вания по смете была завышена более чем на 30 млн рублей, которые и были 

 
1 В Новочеркасске по материалам прокурорской проверки возбудили уголовные дела 

по факту хищения бюджетных средств при исполнении муниципального контракта // Проку-

ратура Ростовской области. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_61/mass-me-

dia/news/archive?item=40706664 (дата обращения: 16.04.2021). 
2 По материалам проверок прокуратуры Краснодарского края в г. Крымске возбуждено 

5 уголовных дел о мошенничестве, а также хищении денег и имущества // Генеральная проку-

ратура РФ. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/news-77597/ (дата обращения: 16.04.2021). 

https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_61/mass-media/news/archive?item=40706664
https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_61/mass-media/news/archive?item=40706664
http://genproc.gov.ru/smi/news/news-77597/
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похищены преступниками. Их обвинили в хищении субсидий местного и крае-

вого бюджета на восстановление инфраструктуры по ч. 4 ст. 159 УК РФ1. 

Такой вид преступления, как хищение бюджетных средств, выделенных на 

ликвидацию последствий стихийных бедствий, не относится к числу распростра-

ненных по объективным причинам, однако ущерб, наносимый такими преступ-

лениями, отягощается тем фактом, что выделяемые бюджетные средства жиз-

ненно необходимы пострадавшим гражданам. Как мы можем видеть из приве-

денных выше примеров, субъектами преступления выступают должностные 

лица органов власти, поставщики, подрядчики, влиятельные представители насе-

ления, а также ложные получатели льгот. 

В связи с отсутствием в российском законодательстве нормативного акта, 

регулирующего данный вопрос, по мнению авторов, при устранении проблем, 

связанных с хищением бюджетных средств, выделенных на ликвидацию стихий-

ных бедствий и их последствий, стоит обратить внимание на Международные 

стандарты Высших органов аудита, а именно ISSAI 5520, рассматривающий 

аудит стихийного бедствия в целом, и ISSAI 5530, рассматривающий учет повы-

шенного риска мошенничества и коррупции в период аварийного этапа стихий-

ного бедствия. 

Международная организация ИНТОСАИ в своем стандарте ISSAI 5520 

«Аудит помощи при стихийном бедствии» приводит матрицу мероприятий по 

выделению помощи при стихийном бедствии и сопутствующих факторов риска 

(см. таблицу). 

Таблица 
 

 
1 Кубанский предприниматель пытался нажиться на наводнении в Крымске // Первое 

антикоррупционное СМИ. URL: https://pasmi.ru/archive/126324/ (дата обращения: 15.04.2021). 

https://pasmi.ru/archive/126324/
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Под обозначениями A-Q ИНТОСАИ обозначает 17 факторов риска. E-

фактор – «мошенничество и коррупция», которые возникают в связи со значи-

тельными по объему и скорости предоставления финансовыми потоками. 

Именно Е-фактор в приведенной матрице встречается в 8 из 9 мероприятий по 

оказанию помощи при стихийном бедствии. На втором месте находится J-фактор 

– «риск, связанный с предоставлением финансовой отчетности» (т.е. финансовая 

отчетность может быть существенно искажена). Он встречается в 6 из 9 приве-

денных мероприятий. Также стоит отметить В-фактор – «незаконные получа-

тели», которыми выступают граждане, не имеющие права на получение помощи 

при стихийном бедствии. С целью исключения этой категории риска ответствен-

ным лицам необходимо четко определить категорию потерпевших и их потреб-

ности, организовать процедуру их регистрации. При этом мероприятием, под-

вергающимся наибольшему риску, являются закупки. 

Предлагается начать решение данной проблемы с недобросовестных орга-

низаций, получающих бюджетные средства за фактически невыполненные ра-

боты, а именно подвергать обязательному аудиту сделки, заключаемые государ-

ством с частными компаниями, берущими на себя обязанности по ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Благодаря обязательному аудиту будет воз-

можно оценить законность, эффективность использованных ресурсов, правомер-

ность действий ответственных лиц, а также измерить результативность их ра-

боты. Аудит поможет оценить такие аспекты, как достижение поставленных це-

лей, правильность и рациональность действий по ликвидации стихийного бед-

ствия, соотношение затрат и полученного результата и качество предоставляе-

мой помощи. 

 

 

Болдырев Е.К. 

Кузбасский институт ФСИН России (г. Новокузнецк) 

Научный руководитель Н.В. Черемин  

Приостановление прав осужденных при режиме особых условий 

Режим особых условий как особый правовой режим в уголовно-исполни-

тельной системе (далее – УИС) предполагает ограничение прав всех субъектов 

уголовно-исполнительных правоотношений. В частности, это касается осужден-

ных к лишению свободы. 

Данные ограничения являются обоснованными и правомерными, по-

скольку применяются для обеспечения безопасности самих осужденных к лише-

нию свободы, а также для нормального функционирования учреждений УИС. 

В данный перечень ограничений входят следующие права осужденных, 

что предусматривается ст. 88-97 УИК РФ. 
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1. Приобретение осужденными дополнительных продуктов питания и пред-

метов первой необходимости. Следует отметить, что это относится именно к до-

полнительным. Для данного права могут предусматриваться исключения. Так, 

если осужденным ограничить доступ к покупке дополнительных продуктов пита-

ния и предметов первой необходимости, то данные осужденные могут лишь 

нагнетать и ухудшать обстановку в учреждении, где введен режим особых усло-

вий. Из этого следует, что данное право ограничивается только в крайнем случае1. 

2. Свидания осужденных к лишению свободы. В данном случае УИС обес-

печивает безопасность лиц, прибывающих в учреждение УИС для свидания с 

осужденным. Здесь остается непонятным и актуальным вопрос, касающийся сви-

дания с адвокатом. Что делать осужденному в режиме особых условий, когда 

встреча с адвокатом является очень важной? По нашему мнению, такие осужден-

ные должны вывозиться в ближайшее учреждение, где отсутствует режим осо-

бых условий. 

3. Получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и бан-

деролей. 

4. Переписка осужденных к лишению свободы, переводы денежных 

средств. 

5. Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы. Прогулки 

осужденных к лишению свободы. 

6. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных 

учреждений. Данный пункт соотносится с пунктом свиданий. По нашему мне-

нию, данный пункт необходимо отменить для вывоза осужденных, нуждаю-

щихся в встречах с адвокатами. 

Использование вышеуказанных и перечисленных ограничений является 

вынужденной мерой в стадии режима особых условий в учреждении УИС. В ос-

нове своей данные ограничения предусмотрены для безопасности осужденных, 

однако, по нашему мнению, они, наоборот, ухудшают обстановку в учреждении 

УИС и могут только усилить проблему снятия причин и обстоятельств, вызвав-

ших режим особых условий. 

В целом, следует отметить, что все ограничения должны исполняться ин-

дивидуально для каждого учреждения УИС. Только при индивидуальном под-

ходе в случае возникновения режима особых условий возможны его быстрое 

устранение и исключение всех обстоятельств, способствующих возникновению 

режима особых условий. 

 

 

 
1 Дергачев А.В., Скиба А.П. Чрезвычайное положение как основание введения режима 

особых условий в исправительных учреждениях: проблемы регулирования // Уголовно-испол-

нительное право. 2017. Т. 12 (1-4). № 3. С. 249. 
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Акчурина А.А. 

Волгоградская академия МВД России 

Научный руководитель В.А. Канубриков, кандидат юридических наук, доцент 

Виды принудительных мер воспитательного воздействия 

В ст. 90 УК РФ предусмотрен особый вид освобождения от уголовной от-

ветственности – применение принудительных мер воспитательного характера. 

Данный вид применяется при наличии совокупности таких условий: 

– недостижение лицом 18 лет; 

– совершенное преступление относится к категории небольшой или сред-

ней тяжести (ч. 2 и ч. 3 ст. 15 УК РФ); 

– возможность исправления лица без применения наказания, путем приме-

нения принудительных мер воспитательного воздействия. 

В ч. 2 ст. 90 УК РФ предусмотрены такие виды принудительных мер вос-

питательного воздействия, как: 

– предупреждение; 

– передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специали-

зированного государственного органа; 

– возложение обязанности загладить причиненный вред; 

– ограничение досуга и установление специальных требований к поведе-

нию несовершеннолетнего. 

Выбор конкретной меры осуществляется с учетом мотивов совершенного 

несовершеннолетними преступления, их поведения после содеянного, а также с 

учетом того, применялись ли к ним меры принудительного характера ранее. В 

соответствии с ч. 3 ст. 90 УК РФ возможно применение к несовершеннолетнему 

нескольких мер одновременно. 

Рассматривая каждую меру отдельно, можно сказать, что: 

– предупреждение – это наиболее мягкая мера воспитательного характера, 

которая стимулирует сознательное соблюдение правовых норм в будущем. Под-

росток должен понимать, что конфликт с законом в дальнейшем влечет негатив-

ные последствия для него и единственным способом избежать их является пра-

вопослушное поведение1; 

– передача под надзор связана с конституционной обязанностью родителей 

проявлять заботу и воспитывать своих детей (ст. 38. Конституции РФ). При пе-

редаче под надзор суд должен удостовериться, что лица будут оказывать поло-

жительное воздействие на подростка, а также смогут обеспечить контроль за ним; 

– обязанность загладить причиненный вред возлагается на подростка при 

наличии таких условий, как: трудовой навык (загладить причинный вред или 

 
2 Долгополов К.А., Магомедов Г.Б. Применение иных мер уголовно-правового харак-

тера: теоретические аспекты // Власть Закона. 2017. № 1. С. 117-124. 
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вовсе устранить); имущественное положение (свой доход, это может быть сти-

пендия либо имущество, которое может считаться достаточным для возмещения 

вреда). Стоит отметить, что данная мера имеет общие признаки с гражданской 

ответственностью вследствие причинения вреда. В соответствии со ст. 1074 ГК 

РФ несовершеннолетние от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность 

за причиненный вред на общих основаниях при наличии доходов или иного иму-

щества, достаточного для возмещения вреда; 

– ограничение досуга и установление особых требований к поведению несо-

вершеннолетнего включает в себя запрет посещения определенных мест, исполь-

зование различных форм досуга (ограничение пребывания вне дома после опре-

деленного времени суток, выезда в другие места без разрешения специализиро-

ванного органа), также может быть предъявлено требование трудоустроиться.  

Статья 92 УК РФ предусматривает еще одно положение – помещение несо-

вершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа. Данная мера применяется в целях исправления несовершеннолетнего, ко-

торый нуждается в особых условиях воспитания или обучения и не нуждается в 

применении наказания. Эта мера отличается от других мер, она является строгой 

мерой воспитательного воздействия, которая включает в себя изоляцию несовер-

шеннолетнего от общества без применения к нему наказания в виде лишения 

свободы за совершение преступлений средней тяжести и тяжких преступлений. 

Помещение несовершеннолетнего в специальное учреждение может при-

меняться и после применения принудительных мер воспитательного воздей-

ствия, если суд придет к выводу о том, что подростка необходимо поместить в 

специальное учреждение. 

На длительность пребывания несовершеннолетнего в специальном заведе-

нии влияет его поведение. Пребывание может быть прекращено до истечения 

указанного в решении суда срока, если несовершеннолетний добросовестно от-

носился к учебе и работе, не имел нарушений дисциплины и положительно ха-

рактеризуется администрацией учреждения. 

Перечисленные принудительные меры воспитательного воздействия не 

образуют судимости и применяются к лицам, не достигшим восемнадцатилет-

него возраста на момент их назначения. 
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Маргитич А.В. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Е.А. Хлебницына, кандидат юридических наук 

Сравнительный анализ уголовного законодательства  
Российской Федерации и зарубежных стран  

об ответственности лиц с психическими расстройствами,  
не исключающими вменяемости 

Специфичное проявление психического поведения человека в социуме не 

до конца изучено и не в полной мере контролируемо, что может вызвать в неко-

торых случаях проблему привлечения такого лица к ответственности. 

Необходимым условием уголовной ответственности является наличие 

субъекта преступления, который должен обладать таким признаком, как вменя-

емость. Установление невменяемости лица исключает наличие состава преступ-

ления, поскольку отсутствует обязательный элемент – субъект. Следовательно, 

уголовная ответственность исключается. Анализ разных точек зрения ученых о 

содержании понятия «невменяемости» позволяет заключить, что невменяемость 

– не что иное, как душевное заболевание лица или его слабоумие, проявившееся 

в момент совершения общественно опасного деяния либо после содеянного, 

наступившее в связи с душевными переживаниями, выражающееся в полном или 

частичном отсутствии восприятия окружающего мира, способное сподвигнуть 

лицо на неоднократное причинение вреда общественным отношениям, которые 

охраняются уголовным законом. Для более точной характеристики состояния 

невменяемости необходимо обратить внимание на два его критерия: медицин-

ский (биологический или психиатрический) и юридический (психологический). 

Лишь при наличии совокупности указанных критериев можно утверждать о 

невменяемости лица. 

Вместе с тем в ряде случаев лицо не в полной мере осознает фактический 

характер совершаемых им действий, их общественную опасность или не в пол-

ной мере руководит ими, что свидетельствует об ограниченной вменяемости ви-

новного. 

Научный интерес представляет изучение опыта зарубежных стран об уго-

ловной ответственности лиц с психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости. Так, в уголовном законодательстве Франции закреплен институт 

уменьшенной вменяемости1 (ст. 122-1), который позволяет смягчить наказание, 

устанавливает определенный срок наказания, который лишь суд вправе пересмат-

ривать и изменять в зависимости от психического состояния лица (определяются 

характер и степень общественной опасности его деяний для окружающих и для 

 
1 Criminal codes. Code pénal Français. URL: https://www.legislationline.org/documents/sec-

tion/criminal-codes/country/30/France/show (дата обращения: 09.04.2021). 
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самого больного лица). Если обратиться к нормам УК РФ, то обстоятельства, смяг-

чающие наказание, указаны в ст. 61. В приведенном перечне отсутствует упоми-

нание о лицах с психическими расстройствами, совершивших общественно опас-

ное деяние. Несмотря на наличие у суда права признавать в качестве смягчающих 

иные обстоятельства, не предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие указания 

в ч. 2 ст. 22 УК РФ на то, что психическое расстройство должно учитываться су-

дом при назначении наказания в качестве смягчающего обстоятельства либо 

ссылки на ст. 61 УК РФ, является законодательным пробелом.  

Отметим, что данное обстоятельство будет смягчающим при назначении 

наказания, поскольку наличие психического расстройства ограничивает интел-

лектуальные и волевые возможности лица, что, в свою очередь, говорит о сни-

жении степени общественной опасности, а это приводит к смягчению меры нака-

зания.  

В уголовном законодательстве Германии1 также имеется институт ограни-

ченной ответственности. В соответствии со ст. 21 указанного нормативно-право-

вого акта лицо, совершившее преступление в состоянии, когда его способность 

осознать незаконность своих действий или действовать таким образом была су-

щественно снижена вследствие патологического психического расстройства, 

глубокого нарушения сознания, умственной недостаточности или любого дру-

гого серьезного психического отклонения, подлежит уголовной ответственно-

сти, но назначаемое наказание может быть смягчено. При этом законодатель 

предусмотрел определенные меры, которые могут способствовать улучшению 

психического состояния таких лиц и обеспечению безопасности как в отношении 

них, так и третьих лиц. В частности, в ст. 61 УК ФРГ закреплены следующие 

меры: помещение в психиатрический стационар, помещение в наркологическое 

учреждение, помещение под стражу, надзор за поведением, лишение права 

управления транспортным средством, лишение права заниматься профессио-

нальной деятельностью. Отметим, что ст. 63 закрепляет право по решению суда 

поместить в психиатрическую больницу и то лицо, которое преступление еще не 

совершило, но определенные обстоятельства свидетельствуют о том, что это 

лицо находится в таком состоянии, что в будущем совершит тяжкое преступле-

ние. Такая превентивная мера представляет интерес, поскольку позволяет 

предотвратить возможные общественно опасные действия лица с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. 

Таким образом, наличие института уменьшенной вменяемости и совокуп-

ность закрепленных мер безопасности позволяют в полной мере обеспечить за-

щиту интересов как общества, так и лица, являющегося ограниченно вменяемым. 

В Российской Федерации к лицам с уменьшенной вменяемостью применя-

ются наказание и принудительные меры медицинского характера, которые по 

 
1 German Criminal Code. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_ 

stgb.html#p0149 (дата обращения: 09.04.2021). 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/
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решению суда могут быть назначены одновременно. Такой ограниченный пере-

чень уголовно-правовых мер не позволяет в полной мере назначить справедли-

вое наказание лицам с психическими расстройствами. Институт уменьшенной 

вменяемости в зарубежном уголовном законодательстве некоторых стран сфор-

мулирован и представлен по-разному, что говорит о различных путях решения 

проблемы, связанной с привлечением лиц с психическими расстройствами к уго-

ловной ответственности. Вместе с тем положительный опыт может быть воспри-

нят и отечественным законодателем. В связи с этим считаем целесообразным из-

ложить ч. 2 ст. 22 УК РФ в следующей редакции: «2. Психическое расстройство, 

не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания в 

качестве смягчающего обстоятельства и может служить основанием для назна-

чения принудительных мер медицинского характера». 

 

 

Лемехов С.В.  

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Научный руководитель Р.М. Кравченко, кандидат юридических наук 

К вопросу о разграничении составов преступления,  
предусмотренных статьями 145 и 136 УК РФ 

Правоприменение ст. 145 УК РФ сопряжено с рядом проблемных момен-

тов, в том числе вызванных конкуренцией составов преступлений, например об-

щим (ст. 136 УК РФ) и специальным (ст. 145 УК РФ). Обратимся к статистике, 

которую приводит портал «Судебная статистика РФ». Так, по сведениям этого 

источника, за 2019 г. по данному составу не было вынесено ни одного обвини-

тельного приговора. В 2018 г. вынесены 2 обвинительных приговора с назначе-

нием наказания в виде штрафа1. 

Необходимо проанализировать признаки состава преступления, преду-

смотренного ст. 145 УК РФ. Непосредственным объектом преступления будут 

являться конституционные права граждан в части равного доступа к труду. Объ-

ективная сторона данного преступления включает одно из двух действий: не-

обоснованный отказ или необоснованное увольнение беременной женщины или 

женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет. Преступление окончено с момента 

объявления уполномоченным лицом об отказе в приеме на работу или в момент 

издания приказа об увольнении представителя данной категории работников. 

Характеризуется умышленной формой вины, а также мотивом, который прояв-

ляется в нежелании работодателя иметь в штате работника, который сопряжен с 

 
1 Уголовное судопроизводство: данные о назначенном наказании по статьям УК // Су-

дебная статистика РФ. URL: http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17. 
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определенными семейными обязанностями. Субъект будет специальным, т.е. 

лицо, которое обладает организационно-распорядительными полномочиями от 

имени работодателя увольнять или принимать работников в штат организации. 

Говоря о составе преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ, необхо-

димо обратить внимание на правовую позицию А.В. Серебренниковой. Как отме-

чает исследователь, непосредственным объектом преступления является такая раз-

новидность политических прав и свобод человека и гражданина, как его равнопра-

вие. Объективная сторона выражается в дискриминации, т.е. совершении любого 

действия (бездействия), направленного на ограничение любым способом прав и 

свобод отдельного человека или гражданина либо группы людей по дискримина-

ционным признакам. Субъективная сторона – умысел. Субъект – специальный1. 

Проблема заключается в конкуренции общий нормы (ст. 136 УК РФ) и спе-

циальной (ст. 145 УК РФ). Например, необоснованное увольнение мужчины, не 

достигшего предпенсионного возраста, будет подпадать под действие ст. 136 УК 

РФ и будет наказываться более суровой санкцией, чем ст. 145 УК РФ. По нашему 

мнению, законодатель внедрил состав за необоснованный отказ в трудоустрой-

стве или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, име-

ющей детей в возрасте до 3 лет, с целью защиты указанной категории работни-

ков, нуждающейся в дополнительной защите. Тем не менее санкции, предусмот-

ренные ст. 145 УК РФ и ст. 136 УК РФ, различаются, причем санкция общей 

нормы строже санкции специальной. 

Следует отметить, в ситуациях, если отец-одиночка, имеющий детей до 3 

лет, в силу нынешней формулировки диспозиции ст. 145 УК РФ подвергнется 

необоснованному отказу в трудоустройстве или будет необоснованно уволен, в 

действиях работодателя будет состав преступления, предусмотренного ст. 136 

УК РФ. Таким образом, работодатель при увольнении мужчины, имеющего де-

тей до 3 лет, будет нести более суровую ответственность, чем за увольнение бе-

ременной женщины или женщины, имеющей детей до 3 лет. Указанное обстоя-

тельство будет нарушать ряд основополагающих начал уголовного законода-

тельства, в том числе принцип справедливости. Следовательно, разграничение 

между указанными составами следует проводить на основании гендерного раз-

личия потерпевшего лица. 

Как отмечают М.С. Сагандыков и Г.Х. Шафикова, диспозиция ст. 136 УК 

РФ не содержит такого критерия дискриминации, как семейное положение, а по-

тому авторы полагают, что указанная норма не может быть применена в рассмат-

риваемой ситуации нарушения прав беременных женщин и женщин, имеющих 

 
1 Серебренникова А.В. Перевод работника на худшие условия труда в зависимости от 

возраста и других факторов как признак дискриминации (ст. 136 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации)? // Biological Sciences. 2017. С. 67. 
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детей до 3 лет1. Следовательно, защитить трудовые права мужчины, имеющего 

ребенка до 3 лет, нормой ст. 136 УК РФ в связи с нынешней формулировкой дис-

позиции невозможно. 

Обратим внимание, что в диспозиции ст. 136 УК РФ семейное положение 

как проявление дискриминации не регламентировано. По нашему мнению, ст. 

145 УК РФ будет устанавливать специальный вид дискриминации. При данном 

условии диспозицию указанной нормы можно охарактеризовать как бланкет-

ную. В соответствии с указанным обстоятельством необходимо обратиться к по-

ложениям ст. 3 ТК РФ, которая регламентирует, что никто не может быть огра-

ничен в трудовых правах в зависимости от семейного положения. 

Таким образом, допустимо дополнить диспозицию ст. 136 УК РФ положе-

нием, что дискриминация по семейному признаку формирует предмет данного 

деяния. Второй вариант – изменение категории потерпевших в ст. 145 УК РФ 

путем добавления категории «мужчина, имеющий ребенка до 3 лет». По нашему 

мнению, наиболее эффективным будет внесение соответствующих изменений в 

диспозицию ст. 136 УК РФ. Во-первых, в данном случае сохраняется необходи-

мость существования обеих норм и критериев их разграничения. Во-вторых, в 

указанном случае защита от дискриминации в сфере трудовых правоотношений 

практически окончательно перестанет обеспечиваться общей нормой (ст. 136 УК 

РФ) и будет осуществляться в большинстве случаев специальными нормами 

(ст. 144.1 и 145 УК РФ). 

По нашему мнению, необходимо зафиксировать указанные критерии раз-

граничения в соответствующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

25 декабря 2018 г. № 46 следующим пунктом: «Основным критерием разграни-

чения составов преступлений, предусмотренных ст. 136 УК РФ и ст. 145 УК РФ 

необходимо считать категорию, к которой относится потерпевшее лицо в специ-

ализированной норме». В данном случае нормой ст. 136 УК РФ будет регламен-

тироваться ответственность за дискриминацию в сфере трудовых правоотноше-

ний в части, не урегулированной нормами специальных составов. 

Полагаем, указанное изменение позволит повысить эффективность право-

применения анализируемых составов преступления в силу того, что ст. 136 УК 

РФ регламентирует общие виды дискриминации, а ст. 145 УК РФ устанавливает 

ответственность за специальный вид дискриминации в сфере трудовых правоот-

ношений в отношении беременных и женщин, имеющих детей до 3 лет.  

 

 

 
1 Сагандыков М.С., Шафикова Г.Х. Потенциал уголовного законодательства в сфере 

защиты трудовых прав граждан (на примере ст. 136 Уголовного кодекса РФ) // Всероссийский 

криминологический журнал. 2018. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/potentsial-

ugolovnogo-zakonodatelstva-v-sfere-zaschity-trudovyh-prav-grazhdan-na-primere-stati-136-

ugolovnogo-kodeksa-rf (дата обращения: 13.04.2021). 
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Научный руководитель Л.Я. Тарасова, кандидат исторических наук 

К вопросу о погашении дополнительных видов наказаний  
(по материалам судебной практики, на примере ст. 264, 264.1 УК РФ)  

Статья 264.1 УК РФ введена в действие Федеральным законом от 31 де-

кабря 2014 г. № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за соверше-

ние правонарушений в сфере безопасности дорожного движения». 

Из перечисленных в санкции данной статьи видов наказаний мы видим, 

что, помимо основного вида наказания, ст. 264.1 УК РФ предусматривает допол-

нительный вид наказания – лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, при этом дополнительный вид 

наказания обязательно назначается к основному. В связи с этим возникает про-

блема погашения судимости при наличии обязательного дополнительного вида 

наказания. 

В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Алтайскому краю 

имеются оправдательные приговоры, и одним из оснований их вынесения суд 

указывает, что на момент совершения деяния, предусмотренного ст. 264.1 УК 

РФ, судимость у лица была погашена в установленном законом порядке. 

Если мы обратимся к ст. 86 УК РФ, то увидим сроки погашения судимости 

лишь по основному виду наказания. Как же решается вопрос о погашении суди-

мости при наличии обязательного дополнительного вида наказания? 

В ст. 36 УИК РФ говорится следующее: при назначении лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

в качестве дополнительно наказания к лишению свободы срок указанного нака-

зания исчисляется со дня освобождения осужденного из исправительного учре-

ждения. 

По данному вопросу также имеется разъяснение прокуратуры Алтайского 

края, в котором поясняется следующее: в случае назначения осужденному 

наряду с основным наказанием и дополнительного срок погашения судимости 

следует исчислять с момента отбытия как основного, так и дополнительного 

наказания. 

В июле 2019 г. по инициативе ГСК при ГУ МВД России по Алтайскому 

краю по данному вопросу состоялся круглый стол с участием представителей су-

дебного сообщества и государственного обвинения, по итогам которого какого-

либо решения или разъяснения так и не сделано. Стороны высказали свои пози-

ции со ссылками на закон, но проблема остается и до настоящего времени. 
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На основании вышеизложенного предлагаем в УК РФ внести положения о 

сроках погашения судимости при наличии дополнительных видов наказаний либо 

в ст. 264.1 УК РФ внести примечание, в котором бы имелось разъяснение о пога-

шении судимости при наличии обязательного дополнительного вида наказания. 

 

 

Тюрюпова К.И. 

Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

Уголовно-правовое разграничение преступлений,  
предусмотренных статьями 260 и 191.1 УК РФ 

На протяжении долгого времени государство борется с незаконным оборо-

том леса. Лес – понятие двойственное и имеет несколько основных значений. На 

законодательном уровне термин рассматривается с позиции двух систем: эконо-

мической и природной. В постановлении Конституционного Суда РФ от 2 июня 

2015 г. № 12-П четко определено, что «при регулировании отношений по возме-

щению вреда в тех случаях, когда лес рассматривается как экосистема, превали-

рует экологический фактор и проявляются особенности экологической ответ-

ственности, предполагающей расходы на восстановление всех компонентов эко-

системы на поврежденном участке; если же речь идет о лесе как природном ре-

сурсе, то лес рассматривается в качестве экономической категории, а потому в 

причинённый ущерб включается стоимость утраченных компонентов, что харак-

терно для компенсаторной функции, выполняемой гражданским законодатель-

ством»1. Это связано с тем, что вред, который причиняется лесу, является трудно 

восстановимым или не восстановимым вовсе. Не случайно в специальных иссле-

дованиях отмечается, что в настоящее время негативной тенденцией выступает 

широкий спектр посягательств на экологическую безопасность, нелегальная заго-

товка древесины и нарушения в области «мусорной» реформы. При этом в сфере 

лесопользования преступность обладает также значительной степенью латентно-

сти, коррупционным лоббизмом и наличием отлаженных криминальных схем в 

создании легальных процедур в сфере оборота объектов лесопользования»2. 

 
1 По делу о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного 

кодекса Российской Федерации и положений постановления Правительства Российской Фе-

дерации «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства» в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Заполяр-

нефть» : постановление Конституционного Суда РФ от 02.06.2015 № 12-П. 
2 Тепляшин П.В. Тенденции преступности в Сибирском федеральном округе (глубина 

анализа 6 лет) // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сборник 

материалов XXIV международной научно-практической конференции. Иркутск, 2019. С. 93. 
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В связи с этим законодатель предусмотрел уголовную ответственность за 

незаконную рубку лесных насаждений по ст. 260 УК РФ и за незаконное приоб-

ретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо не-

законно заготовленной древесины по ст. 191.1 УК РФ. 

На практике возникают вопросы о квалификации незаконной рубки лес-

ных насаждений, сопряженной с последующим приобретением, хранением, пе-

ревозкой, переработкой в целях сбыта или сбытом заведомо незаконно заготов-

ленной древесины самим заготовителем. Также, несмотря на то, что ст. 191.1 УК 

РФ была введена в 2014 г., устоявшейся судебной практики не сложилось, и в 

большинстве случаев данная норма применяется в качестве совокупности к пре-

ступлению, предусмотренному ст. 260 УК РФ. Именно поэтому считается необ-

ходимым провести между ними разграничение. 

Согласно ст. 8 УК РФ основанием для привлечения к уголовной ответствен-

ности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступле-

ния. К признакам состава преступления относятся: объект, объективная сторона, 

субъект, субъективная сторона. Особенность уголовной ответственности заклю-

чается в том, что при отсутствии хотя бы одного из признаков уголовное дело не 

может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению. 

Поэтому будет считаться целесообразным для начала определить основа-

ние для привлечения к ответственности по данным нормам. По ст. 260 УК РФ 

уголовная ответственность наступает в случае незаконной рубки, а равно повре-

ждения до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к 

лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан. Также необходимо отметить 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О при-

менении судами законодательства об ответственности за нарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования» (далее – постановление), в 

котором содержится разъяснение касаемо пунктов «а» и «в» ч. 2 данной нормы, 

что уголовная ответственность по этим случаям наступает вне зависимости от 

того, совершена ли незаконная рубка в значительном размере. Согласно приме-

чанию ст. 260 УК РФ значительным размером признается ущерб, превышающий 

5000 рублей. В том случае, как ст. 191.1 УК РФ предусматривает уголовную от-

ветственность за факт приобретения, хранения, перевозку, переработку в целях 

сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. 

Признак состава преступления, который определяется в первую очередь – 

это объект. В научной литературе существует множество различных трактовок 

данного термина, но превалирующим является следующее. Под объектом пре-

ступления принято считать охраняемые уголовным законом общественные отно-

шения, на которые посягает преступник путем совершения общественно опас-

ных деяний. Исходя из смысла данного определения, объектом по ст. 260 УК РФ 

являются общественные отношения в области охраны и рационального исполь-

зования лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, 



Секция «Уголовно-правовые и криминологические вопросы противодействия преступности. 
Проблемы уголовно-исполнительного права» 

 

 
499 

кустарников и лиан. Отсюда следует, что по ст. 191.1 УК РФ объектом будут 

считаться общественные отношения, но уже в сфере регулирования порядка обо-

рота древесины. 

Что касается предмета данных видов преступлений, в этом аспекте отсут-

ствуют сложные проблемы. Так, ст. 260 УК РФ в качестве предмета предусматри-

вает лесные насаждения, т.е. деревья, кустарники и лианы, произрастающие в ле-

сах, а также не отнесенные к таковым деревья, кустарники и лианы. В постанов-

лении содержится пояснение, что к «не отнесенным к таковым деревьям, кустар-

никам и лианам» относятся: деревья, лианы и кустарники, которые произрастают 

в парках, аллеях, а также отдельно высаженные в черте города. Касаемо ст. 191.1 

УК РФ – по данному случаю предметом является незаконно заготовленная древе-

сина. То есть древесина, которая была заготовлена в противовес установленным 

законом или иным нормативно-правовым актом, правилам ее заготовки и исполь-

зования. Так, например, если обратиться к приказу Федерального агентства лес-

ного хозяйства от 5 декабря 2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) 

деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается», то можно 

увидеть перечень видов деревьев и кустарников, заготовка древесины в отноше-

нии которых не допускается. Также приказ Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ от 1 декабря 2020 г. № 993 «Об утверждении Правил заготовки дре-

весины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 

23 Лесного кодекса Российской Федерации» установил правила заготовки древе-

сины и особенности ее заготовки в лесничествах, которые будут действовать до 

2026. Данный нормативно-правовой акт в п. 12 разъясняет, что именно запреща-

ется делать при осуществлении заготовки древесины. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 260 УК 

РФ, представляет собой незаконную рубку, а равно повреждение лесных насаж-

дений и деревьев, кустарников, лиан, не отнесенных к таковым. Рубкой призна-

ется в соответствии со ст. 16 Лесного кодекса РФ процесс спиливания, срубания, 

срезания лесных насаждений. В то же время «повреждением лесных насажде-

ний» считается в соответствии с постановлением повреждение лесных насажде-

ний или не относящихся к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан до 

степени прекращения роста, которые по итогу нарушают способность к их росту. 

По ст. 191.1 УК РФ объективную сторону составляют следующие незакон-

ные действия: приобретение с целью сбыта, хранение с целью сбыта, перевозка 

с целью сбыта, переработка с целью сбыта и сбыт заведомо незаконно заготов-

ленной древесины. Для того чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо 

рассмотреть каждое из вышеперечисленных действий подробно. Приобретение 

представляет собой получение каким-либо способом незаконно заготовленную 

древесину. Хранение проявляется в форме действия, напрямую связанного с фак-

том владения незаконно заготовленной древесины. Перевозка есть процесс пере-

мещения при помощи транспортного средства незаконно заготовленной 
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древесины из одного местоположения в другое. Переработка представляет собой 

деятельность по изменению первоначальной формы древесины в более пригод-

ное состояние. Сбыт как преступная цель в своей интерпретации может выра-

жаться в любой форме, но основной является продажа. Также важным элементом 

является то, что состав данного вида преступления формальный, то есть оно счи-

тается оконченным в момент совершения одного из перечисленных действий, но 

при этом в крупном размере. Согласно примечанию деяние признается совер-

шенным в крупном размере, если стоимость незаконно заготовленной древесины 

превышает 80000 рублей. 

Субъектом состава преступления признается физическое вменяемое лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность по соответствующей статье. В данном случае по ст. 

260, 191.1 УК РФ субъектом будет являться вменяемое физическое лицо, достиг-

шее шестнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона состава преступления характеризуется наличием 

вины. В научной литературе понятие «вина» определяется как психическое от-

ношение лица к совершаемому общественно опасному деянию. Уголовный закон 

выделяет две формы вины: умышленная и по неосторожности. Неосторожная 

форма вины характеризуется легкомысленным расчетом на предотвращение об-

щественно опасных последствий либо отсутствием предвидения наступления та-

ких последствий. Умышленная форма вины характеризуется прямым умыслом, 

то есть когда лицо предвидело и желало наступления общественно опасных по-

следствий, и косвенным, когда лицо предвидело, не желало, но сознательно до-

пускало наступление последствий. По рассматриваемым составам преступлений 

субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что ст. 260 и ст. 191.1 УК РФ 

имеют как общие, так и отличительные признаки состава преступления. Но сле-

дует отметить, что по своей юридической природе ст. 191.1 УК РФ является от-

личным (востребованным) дополнением к ст. 260 УК РФ. Полагаем целесообраз-

ным, чтобы суды в случае квалификации рассмотренных общественно опасных 

посягательств и назначения уголовного наказания применяли их по правилам со-

вокупности преступлений. 
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Капитонова М.С. 

Нижегородская академия МВД России 

Научный руководитель Т.А. Морозова, кандидат юридических наук 

Причинностные факторы, склоняющие современную молодежь  
к экстремизму 

Российское общество в последнее время претерпевает изменения в системе 

ценностей, которые объясняются совершенствованием общественной жизни, то-

гда как процессы совершенствования общественной жизни, в свою очередь, вы-

ступают факторами, порождающими напряженность межличностных отноше-

ний, возникновение межэтнических конфликтов, оппозиционных групп, дости-

гающих желаемого результата посредством терроризма. Современная молодежь 

в условиях усиленного прироста мигрантов должна стать связующим звеном в 

идеологии терпимости, усиления межнациональных отношений, а также быть 

готова к тому, что ей предстоит противостоять политическим манипуляциям и 

призывам экстремизма. Но, к сожалению, современная молодежь не защищена в 

культурном отношении, испытывает недостаток как в ценностном, так и в духов-

ном плане. Нельзя не обращать внимания на тот факт, что при всех положитель-

ных качествах нынешнего молодого поколения их детское восприятие соци-

ально-политических моментов, отстаивание собственной позиции, не считаясь 

ни с чьим мнением, социально опасное поведение, изменение культурных и ду-

ховных ценностей, отсутствие дальнейших жизненных целей и желание саморе-

ализации вызывают тревогу. Все это в своей совокупности ведет к деморализа-

ции молодежи, склонности к экстремизму, подрывающему основы ценностей 

как русской культуры, так и других народов, созданию неформальных молодеж-

ных организаций экстремистской направленности, задачей которых является 

привитие негативного отношения к ценностям существующего общества. 

Так что же представляет собой это сложное общественное явление – экс-

тремизм? Чем он опасен? 

Под экстремизмом понимается склонность к проявлению крайних взгля-

дов, применение крайних методов для достижения своих целей, вплоть до терро-

ристических актов и взятия заложников. Экстремизму свойственны такие черты, 

как насилие или угроза насилия, желание навязать свои принципы, ограниченное 

восприятие проблем и неспособность, нежелание их разрешать, нетерпимость.  

Юридическое определение понятию экстремизма дано в ст. 1 Федераль-

ного закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», согласно которой под экстремизмом понимается наряду с другим 

изменение основ конституционного строя путем применения насилия; разжига-

ние социальной, национальной, религиозной ненависти; популяризация преиму-

щества одних перед другими в зависимости от социального, расового, нацио-

нального, религиозного происхождения. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации к преступлениям экстремист-

ской направленности относит запрещенное виновно совершенное общественно 

опасное деяние, мотивами совершения которого выступают социально-полити-

ческая, нравственно-идеологическая, национально-религиозная ненависть как в 

отношении конкретного лица, так и в отношении социальной группы. В случаях, 

когда указанный мотив не выступает квалифицирующим признаком, он будет 

отнесен к отягчающим наказание обстоятельствам.  

К важнейшим целям государственно-общественной безопасности согласно 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, относятся 

охрана конституционного строя, государственной и территориальной целостно-

сти России, прав и свобод человека и гражданина и гражданского мира в целом.  

Наряду с политическим, националистическим, религиозным выделяется и 

подростково-молодежный экстремизм, который характеризуется наличием мо-

лодежных взглядов и поведения, построенных на принципах силы, агрессивного 

отношения к окружающим, выражающийся в нетерпимости к мыслящим иным 

образом, в желании построить деспотическое общество, основой которого была 

бы безусловная подчиненность. 

Стоит отметить, что общественный статус современной молодежи с при-

сущими ей как социально-демографической группе возрастными особенно-

стями, интересами, потребностями зависит как от социально-политических, эко-

номических процессов, так и сложившейся исторической ситуации. Именно су-

ществующие разногласия в обществе, разрушение политических и идеологиче-

ских институтов, снижение жизненного уровня ведут к порождению экстре-

мизма. Возникновение и существование неформальных групп и молодежных 

объединений говорят о существенных общественных проблемах, расхождении 

интересов и желаний молодежи тому, что предоставляется им государством и об-

щественностью. Произошедшая смена общественных традиций, желание само-

стоятельности привели к разрыву имеющихся отношений молодежи с обществом. 

Нехватка общественных молодежных объединений, целью которых было бы вос-

питание подростков на положительных образах, стремление создать свое, новое 

устройство жизни, при этом разрушая существующий порядок, явились причиной 

увеличения числа неформальных групп, в которых молодежь реализует имеющу-

юся у них потребность в объединении, творческой реализации. Происходящие 

процессы глобализации заставляют молодое поколение жить в современных усло-

виях, но при этом существующие условия общества не способствуют формирова-

нию этой готовности у молодежи, а все это в совокупности и ведет к конфликтам 

культурно-межнационального общения и противоречиям ценностного кризиса. 

Сложившуюся ситуацию осложняет и то, что вопросы усиления института семьи, 

улучшения общественного воспитания, культурно-досуговой организации моло-

дежи, к нашему сожалению, разрешаются очень медленно. 
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Обстоятельства, смягчающие наказание:  
проблемы толкования и правоприменения  

Смягчающие наказание обстоятельства позволяют применить более мяг-

кое наказание, а их совокупность в соответствии со ст. 64 УК РФ – назначить 

наказание, не предусмотренное в санкции. 

Всего в рамках ст. 61 УК РФ прямо обозначено 10 обстоятельств. При этом 

перечень законодатель оставил открытым, позволив суду самостоятельно при-

знавать любое обстоятельство смягчающим. При этом следует отметить, что 

даже те обстоятельства, которые закреплены в ч. 1 ст. 61 УК РФ, не отличаются 

однозначным содержанием, порождая проблемы толкования на практике. 

Так, наиболее сложно определить содержание обстоятельства, предусмот-

рев п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, поскольку оно включает в себя различные вариации. 

Первым обстоятельством, входящим в данное предписание закона, явля-

ется явка с повинной. Данное понятие приводится не в УК РФ, а в УПК РФ. 

Межотраслевая природа явки с повинной представляет огромный интерес, 

так как при рассмотрении данного правового понятия предполагает необходи-

мость основываться одновременно на уголовном и уголовно-процессуальном за-

конодательстве1. 

В соответствии с нормами УПК РФ явка с повинной – это добровольное 

сообщение лицом о содеянном им преступлении, которое может быть сделано 

как в устной, так и в письменной форме. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 

дает аналогичные разъяснения с добавлением того обстоятельства, что преступ-

ление может быть совершено как в одиночку, так и в составе группы. 

На практике правоохранительные органы зачастую истребуют явку с по-

винной даже после задержания виновного. В этой части стоит обратить внимание 

на то, что сообщение о преступлении рассматривается как явка с повинной 

только при наличии признака добровольности. 

Однако непризнание такого сообщения явкой не означает невозможность 

применения п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ при назначении наказания. Такое сообщение 

можно рассмотреть в качестве содействия раскрытию и расследованию преступ-

ления. При этом полагаем, что если виновный в своих личных целях сообщает 

 
1 Сахно Н.С., Картавченко В.В. Явка с повинной как смягчающее наказание обстоятель-

ство // Научный электронный журнал «Меридиан». 2020. № 19 (53). С. 1-7. URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44460971_80299813.pdf (дата обращения: 27.03.2021). 
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информацию о том преступлении, которое не совершал, то это нельзя признать 

смягчающим обстоятельством. 

Еще одним обстоятельством, вызывающим дискуссии в научной литера-

туре, выступает совершение преступления женщиной в состоянии беременности. 

Исходя из текста закона, наличие беременности выступает тем обстоятельством, 

фактическое наличие которого должно смягчать наказание1. При этом в качестве 

аргументации приводится особое состояние женщины, когда физиологический 

процесс вызывает ряд изменений в организме женщины и ее психика становится 

более уязвимой. 

Однако полагаем необходимым устанавливать связь между совершенным 

преступлением и беременностью виновной. Думаем, маловероятно, что состоя-

ние беременности может повлиять на совершение корыстных преступлений, та-

ких как кража, мошенничество, взяточничество. Поэтому отсутствие связи 

между беременностью и совершенным преступлением должно выступать пре-

пятствием для применения ст. 61 УК РФ.  

Не отличается конкретностью содержания такое смягчающее обстоятель-

ство, как совершение преступления вследствие стечения тяжелых жизненных об-

стоятельств или по мотиву сострадания (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Речь идет о 

случаях совершения преступления под влиянием внешних факторов, которым 

виновный не сумел противостоять в силу безвыходности ситуации.  

Понятие тяжелых жизненных обстоятельств является оценочным, т.е. уста-

навливается судом в каждом конкретном случае. Применение оценочной катего-

рии выглядит вполне оправданным, так как жизненные обстоятельства могут быть 

разными. Это тяжелое материальное положение из-за отсутствия работы, небла-

гоприятные условия жизни, низкий заработок, трудная ситуация в семье и т.д.  

При этом полагаем, что их содержание должно ограничиваться только со-

бытиями личного, семейного, служебного характера, которые усложняют винов-

ному жизнь, поэтому занимают заметное место в причинном комплексе, поро-

дившем данное преступление. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что содержание 

смягчающих обстоятельств требует дополнительных разъяснений. При этом осо-

бое внимание необходимо уделить тем обстоятельствам, которые в уголовном за-

коне связаны с максимальными границами в назначении наказания (ст. 62 УК РФ). 

 

 

  

 
1 Меньшикова А.Г. Обстоятельства, смягчающие наказание // Виктимология. 2020. 

№ 3 (25). С. 48-52. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44142524_79580209.pdf 

(дата обращения: 28.03.2021). 
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Научный руководитель З. Рустамзода 

Проблемы предупреждения торговли людьми  
на примере Республики Таджикистан 

Сегодня мировое сообщество признает, что торговля людьми в ее различ-

ных проявлениях является одним из самых опасных и наиболее распространен-

ных преступлений. Еще с древнейших времен существования человечества это 

позорное явление было присуще величайшим державам как древнего, так и со-

временного мира. В таких государствах торговля рабами составляла одну из 

главных составляющих экономики. И только к концу XIX века прогрессивное 

человечество признало рабство аморальным и преступным явлением. Было при-

знано, что торговля людьми проявляется как одно из опасных преступлений, по-

сягающих на честь, свободу, достоинство, неприкосновенность и безопасность 

человека и гражданина. Однако в наше время развернулась новая «эра» торговли 

людьми.  

В последние годы это деяние стало одним из самых прибыльных трансна-

циональных преступлений. Известно, что преступный мир приносит около 30 

млрд долларов в год от торговли людьми, стоимость эксплуатируемого труда 

превышает внутренний капитал многих развивающихся стран. 

Необходимо отметить, что человек представляет собой особую форму и 

высшую ступень развития живого на Земле. Более того, человек – творческая 

сила истории и творец культуры. Это признается и в Республике Таджикистан. 

Так, в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан государство га-

рантирует каждому человеку права и свободы, а также личную неприкосновен-

ность, лишение этого права может осуществляться только в рамках закона 

(ст. 17-18).  

Здесь необходимо сказать, что в Таджикистане проблема торговли людьми 

стала особенно острой на рубеже 90-х гг. прошлого века, после кровопролитной 

и бессмысленной гражданской войны (1992-1997 гг.), когда правоохранитель-

ными органами не последовало соответствующего реагирования на эту совре-

менную форму рабства. 

Сегодня в республике проблема преступности рассматривается в теории и 

на практике как вопрос защиты человека от преступных посягательств. Следует 

отметить, что в Республике Таджикистан проделана довольно большая работа по 

противодействию торговле людьми, чему доказательством может служить им-

плементация в 2003 г. большинства международных правовых актов в области 

борьбы с торговлей людьми. В структуре МВД республики создан специальный 

отдел по борьбе с этой криминальной угрозой.  
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В целях выполнения международных обязательств в гл. 17 «Преступления 

против личной свободы, чести и достоинства» Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан введена ст. 1301 «Торговля людьми»1, которая определяет уго-

ловно-правовые признаки данного состава преступления. В 2014 г. взамен утра-

тившего силу Закона Республики Таджикистан от 15 июля 2004 г. № 47 «О 

борьбе против торговли людьми», была принята новая редакция Закона Респуб-

лики Таджикистан, который называется «О противодействии торговли людьми 

и оказании помощи жертвам торговли людьми»2. Данный закон устанавливает 

организационные и правовые основы противодействия торговле людьми, си-

стему мер по защите и оказанию помощи жертвам торговли людьми и их реаби-

литации и регулирует общественные отношения в сфере противодействия тор-

говле людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми. 

Эти документы были приняты под влиянием международных документов 

о правах и свободах человека, к числу которых относятся прежде всего Всеобщая 

декларация прав человека от 1948 г. и Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г. 

Благодаря вниманию Правительства Республики Таджикистан к проблеме 

торговли людьми за последние десятилетия удалось достичь определенных ре-

зультатов в противодействии этому опасному социальному явлению. Создание 

достаточно прочной нормативной правовой базы, укрепление потенциала по 

борьбе с торговлей людьми на практически всех уровнях органов и институтов, 

создание специальных структур при МВД и Генеральной прокуратуре респуб-

лики, создание Межведомственной комиссии по борьбе с торговлей людьми, 

утверждение Национальной программы по противодействию торговле людьми, 

создание рабочей группы по возвращению жертв торговли людьми, вступление 

Таджикистана в Интерпол, создание благоприятных условий для деятельности 

международных организаций и общественных объединений свидетельствуют о 

высокой заинтересованности руководства республики в пресечении торговли 

людьми. 

 

 

  

 
1 Включена в Уголовный кодекс Законом Республики Таджикистан от 01.08.2003 № 33 

// Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2003. № 8. Ст. 456. 
2 Закон Республики Таджикистан 26.07.2014 № 1096 // Ахбори Маджлиси Оли Респуб-

лики Таджикистан. 2014. № 7. Ч. 1. Ст. 393. 
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Границы иных действий сексуального характера  
в рамках статьи 132 УК РФ 

Конституция РФ гарантирует каждому человеку право не только на сво-

боду и личную неприкосновенность, но и на половую свободу и половую непри-

косновенность.  

Состав насильственных действий сексуального характера в рамках главы 

18 УК РФ занимает особое место, что объясняется следующими обстоятель-

ствами: именно это преступление вызывает проблемы разграничения с изнаси-

лованием; характеризуется повышенной общественной опасностью в связи с 

наличием помимо основного объекта еще и дополнительного объекта, в качестве 

которого выступает здоровье человека. 

Необходимо констатировать, что понятийный аппарат, употребляемый в 

ст. 132 УК РФ, не имеет четких границ определения запрещенного поведения, в 

силу чего возникают сложности при квалификации. 

Так, в действующем законодательстве отсутствует понятие «иные дей-

ствия сексуального характера». В научной литературе и судебной практике вы-

сказываются различные позиции расширительного или ограничительного содер-

жания таких действий. 

Если исходить из расширительного толкования, к иным действиям сексу-

ального характера может относиться любое насильственное любострастное по-

ведение. Например, следуя представленной логике, правоприменитель должен 

квалифицировать по ст. 132 УК РФ любые формы превышения границ допусти-

мости по отношению к потерпевшей (совершение поцелуя против воли потер-

певшей или прикосновение к груди или ягодицам). 

Полагаем, что подобный подход не является верным, поскольку состав 

преступления в этом случае получается безграничным. В свою очередь, предпи-

сания закона должны иметь четкие границы. 

Согласно еще одной трактовке под иными действиями сексуального харак-

тера необходимо понимать действия, в результате которых наступают негатив-

ные последствия, и по форме выражения они должны быть сопоставимы с муже-

ложством и лесбиянством. 

Представленное мнение также может быть оспорено, так как состав пре-

ступления, предусмотренный ст. 132 УК РФ, по конструкции формальный, сле-

довательно, последствия не входят в конструкцию1. 

 
1 Ермакова О.В. Проблемы толкования момента окончания преступления в правопри-

менительной деятельности : учебное пособие. Барнаул: БЮИ МВД России, 2019. С. 21. 
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По мнению А.Г. Безверхова, к указанным действиям относятся любо-

страстные действия, возбуждающие и (или) реализующие удовлетворение поло-

вой страсти, исключая гетеросексуальный акт, мужеложство и лесбиянство. Эти 

действия должны выражаться в физическом контакте с потерпевшим в виде сек-

суального проникновения в полость тела жертвы, виновного или другого лица, в 

виде имитации полового акта с использованием гениталий жертвы, виновного, 

другого лица1. 

Аналогичного мнения придерживаются Н.Н. Изотов, А.Г. Кибальник и 

И.Г. Соломоненко. Они считают, что к иным сексуальным действиям следует от-

носить только действия, связанные с сексуальным проникновением: введение 

полового органа и иных предметов в естественные полости другого лица с целью 

получения сексуального удовлетворения2. УК Франции и УК Испании данное 

понятие трактуют именно таким образом. 

Так, в доктрине уголовного праве нет единого мнения, что относить к ка-

тегории иных действий сексуального характера. Предложения включать в содер-

жание иных сексуальных действий любые действия (кроме мужеложства и лес-

биянства), выступающие проявлением половой активности, независимо от поло-

вого признака партнеров необходимо воспринимать критически. В частности, 

нельзя относить к таким действиям способы удовлетворения половой страсти, 

связанные с показом порнофильмов, половых органов или совершение полового 

акта в присутствии потерпевшего лица, поскольку в данном случае должна при-

меняться ст. 135 УК РФ. К тому же неправильно ставить бесконтактные действия 

в один ряд с контактными и назначать за них равные наказания.  

В связи с этим считаем необходимым под иными действиями сексуального 

характера понимать суррогатные формы насильственного полового акта, кото-

рые будут связаны с проникновением в естественные полости жертвы за исклю-

чением мужеложства и лесбиянства, а равно совершение против воли потерпев-

шего (потерпевшей) имитации полового сношения путем контактных прикосно-

вений, связанных с манипулированием обнаженными половыми органами или 

воздействием на задний проход жертвы и (или) виновного. 

 

 

  

 
1 Безверхов А.Г. О некоторых вопросах квалификации насильственных преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности // Уголовное право. 2014. 

№ 5. С. 18-24. 
2 Изотов Н.Н. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального ха-

рактера : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000; Кибальник А.Г., Соломо-

ненко И.Г. Насильственные действия сексуального характера // Российская юстиция. 2001. 

№ 8. С. 64-65. 
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Даниленко Д.Д. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Э.Ю. Бадальянц, кандидат юридических наук, доцент 

Мошенничество с использованием средств мобильной связи:  
уголовно-правовая характеристика 

Услугами сотовой связи в настоящее время пользуются миллионы людей. 

Проникновение криминала в данную сферу приводит к существенным негатив-

ным последствиям как для конкретных граждан, так и для общества в целом. 

Проблема противодействия мошенничеству с использованием средств сотовой 

связи на данный момент является одной из наиболее злободневных. 

Специфика мошенничества с использованием средств сотовой связи за-

ключается в том, что преступник проявляет активность в контактах с пользова-

телями сотовой связи, доводя до них ложную информацию посредством голосо-

вой связи и (или) при помощи SMS-сообщений. Получаемая информация побуж-

дает человека (потерпевшего) передать преступнику денежные средства. Способ 

передачи денежных средств для квалификации не имеет существенного значе-

ния. Это может быть как наличная передача, так и безналичные переводы (пере-

вод на банковскую карту, зачисление определенной суммы денег на номер сото-

вого телефона, указанного мошенником и т.д.). Безналичный способ получения 

денежных средств более распространен в практике мошенников, так как исклю-

чает визуальный контакт между преступником и потерпевшим. Информация, ко-

торую мошенники транслируют в ходе голосового диалога с абонентами сотовой 

связи либо в текстовых сообщениях, направляемых на номер сотового телефона, 

носит ложный характер. 

Так, И. действовал путем обмана, с целью хищения чужих денежных 

средств сознательно сообщал потерпевшим по телефону заведомо ложные, не 

соответствующие действительности сведения о том, что их родственник получил 

травму, нуждается в платном лечении, просил перевести ему денежные средства 

для лечения. Под воздействием обмана потерпевшие переводили денежные сред-

ства на счета, которые им называл подсудимый1. 

Е. представился сотрудником компании «МТС», коим он не являлся, и со-

общил абоненту, что тот выиграл приз в размере 32000 рублей и для получения 

выигрыша необходимо оплатить налог, который составляет 6000 рублей. Е. про-

диктовал номер электронного счета, на который потерпевший и перевел обозна-

ченную сумму2. 

 
1 Приговор Ленинского районного суда г. Новосибирска от 23.12.2019 по делу № 1-

700/2019. URL: //sudact.ru/regular/doc/aNfnSYn6Nn1n/ (дата обращения: 10.04.2021). 
2 Приговор Московского районного суда г. Чебоксары от 19.12.2017 по уголовному 

делу № 1-285/2017. URL: //sudact.ru/regular/doc/2dT04VMgUpd8/ (дата обращения: 10.04.2021). 
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В целом можно констатировать, что мошенничество с использованием 

средств сотовой связи – это преступление против собственности, посягающее на 

общественные отношения собственности и права законного владения собствен-

ностью. Характерной чертой мошенничества с использованием средств сотовой 

связи следует признать ненасильственный, интеллектуальный способ реализа-

ции преступного корыстного умысла, осуществляемый лицом при помощи 

направления текстовых сообщений, содержащих ложную информацию, на сото-

вый телефон потерпевшего и (или) ведения с ним голосового диалога. 

Определенные сложности на практике могут иметь место в связи с пробле-

мами установления момента окончания преступления. Здесь следует иметь в 

виду, что выполнение только деяния в форме обмана без наступления послед-

ствий не образует оконченного преступления. Если потерпевший на стадии пе-

реговоров или получения информации осознал, что его пытаются обмануть, по-

сле чего прервал разговор (не ответил на сообщение) и, соответственно, не вы-

полнил предлагаемые мошенником манипуляции со счетом (денежными сред-

ствами, имуществом), то такие действия квалифицируются как покушение (ч. 3 

ст. 30 УК РФ). 

Квалификация действий мошенников, которые используют средства сото-

вой связи, осуществляется по соответствующей части ст. 159 УК РФ1. 

Принципиально важным является установление прямого умысла лица на 

хищение, как правило, денежных средств, осуществление преступных действий 

путем обмана или злоупотребления доверием абонента сотовой связи. 

В настоящее время мошенничество с использованием средств сотовой 

связи не находит отдельного самостоятельного правового регулирования и ква-

лифицируется по ст. 159 УК РФ. Такая квалификация, как представляется, не 

учитывает особенностей исследуемого преступного деяния и не отражает его об-

щественной опасности. В обоснование данного утверждения считаем необходи-

мым обратить внимание на ряд обстоятельств. 

Мошенничество с использованием средств сотовой связи имеет ряд отли-

чительных особенностей. Помимо того, что такой вид мошенничества создает в 

обществе напряженность, психологический дискомфорт у значительной части 

населения, оно имеет тенденцию к своему росту и появлению все новых спосо-

бов обмана абонентов сотовой связи. Кроме того, достаточно часто мошенниче-

ство с использованием средств сотовой связи совершается преступниками в со-

ставе организованных групп. Особую обеспокоенность вызывают случаи созда-

ния таких групп лицами, уже отбывающими наказание в исправительных учре-

ждениях. 

Мошенничество с использованием средств сотовой связи – это преступле-

ние против собственности, посягающее на общественные отношения собствен-

 
1 Бикинеева Л.Н. «Мобильные» мошенничества: основные способы совершения // Меж-

дународный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 3-2. С. 117-121. 



Секция «Уголовно-правовые и криминологические вопросы противодействия преступности. 
Проблемы уголовно-исполнительного права» 

 

 
511 

ности и права законного владения собственностью. Характерной чертой мошен-

ничества с использованием средств сотовой связи следует признать ненасиль-

ственный, интеллектуальный способ реализации преступного корыстного 

умысла, осуществляемый лицом при помощи направления текстовых сообще-

ний, содержащих ложную информацию, на сотовый телефон потерпевшего и 

(или) ведения с ним голосового диалога. 

В целях повышения эффективности противодействия мошенничеству с ис-

пользованием средств сотовой связи считаем необходимым дополнение УК РФ 

статьей 159.7, предусматривающей ответственность за данный вид мошенниче-

ства. Санкции ст. 159.7 УК РФ предлагаются более существенными по сравне-

нию с санкциями ст. 159 УК РФ ввиду большей общественной опасности совер-

шения мошенничества с использованием сотовой связи. 

 

 

Сунгатуллина А.И. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации  

Научный руководитель Р.М. Кравченко, кандидат юридических наук 

Объективные признаки состава преступления,  
предусмотренного статьей 245 УК РФ 

Объект и предмет данного преступления необходимо рассматривать в кон-

тексте общественной нравственности по отношению к животным. Что же явля-

ется объектом и предметом жестокого обращения с животными?  

Если исходить из формальной логики, то предметом преступления явля-

ются животные. На законодательном уровне понятие «животные» не раскрыва-

ется. Перейдем к Федеральному закону от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О живот-

ном мире», дающий определение животному объекту мира. Согласно ст. 1 этого 

закона «объект животного мира» – это «организм животного происхождения (ди-

кое животное)». Такое определение вызвало ряд критики, например, Н.Н. Веде-

нина отмечала, что это определение не охватывает «всех животных, а выделяет 

лишь находящихся в состоянии естественной свободы»1. Некоторые считают, 

что предметом жестокого обращения выступают домашние и дикие, в том числе 

и бездомные животные. При этом оговаривается, что «предметом преступления 

не могут быть живые существа, не принадлежащие к высшим млекопитающими 

и птицами, например земноводные (лягушки), пресмыкающиеся (змеи), 

 
1 Веденин Н.Н. Животный мир: проблемы охраны и использования // Журнал россий-

ского права. 2002. № 12. С. 40-41. 
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насекомые(жуки) и т.д.»1. Позиция аргументируется тем, что только высшие жи-

вотные способны чувствовать боль при жестоком, грубом обращении с ними. 

Имеется и другая точка зрения, согласно которой под животными принято пони-

мать и домашних, и диких, в том числе бездомных, а также зверей из класса пре-

смыкающихся, рыб и даже из земноводных, поскольку у всех живых существ на 

уровне биофизиологии наблюдаются способности чувствовать боль, несмотря на 

то, что степень чувствительности у всех разная. Такая позиция обоснована тем, 

что научные «негуманные» опыты, приведенные биологами, установили, что и 

пресмыкающиеся, и рыбы, и земноводные способны чувствовать боль. Такая по-

зиция нам ближе, потому что, на наш взгляд, критерием выступает способность 

живого организма чувствовать боль; причиняемые ему страдания пренебрегают 

общественной нравственностью. Безусловно, это мнение не бесспорно. Исходя 

из такой позиции, и при ловле рыбы имеется состав преступления, а если еще и 

при малолетнем лице, то вообще по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ. Конечно, это аб-

сурд, так как формально убийство животного не запрещено, ведь мясо животного 

– это пища человека. Законодатель, устанавливая ответственность за причинение 

вреда животным, исходит из гуманистических принципов, то есть если животное 

убивают ради получения удовольствия и причинения им боли и страданий, то в 

таком случае можно говорить об ответственности за жестокое обращение с жи-

вотными. Важно при квалификации деяния исходить из субъективной стороны 

преступления. 

Состав преступления, о котором идет речь, является материальным, по-

этому обязательным объективным признаком является наличие деяния, а 

именно: жестокое обращение с животным (животными), последствия – гибель 

или увечье, причинно-следственная связь между деянием и наступившими по-

следствиями.  

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 

УК РФ, выступает совокупность общественных отношений, сложившихся в 

сфере обращения человека с животными и характеризующихся надлежащим (до-

пустимым) отношением к животным. В научной и учебной литературе также 

можно столкнуться следующей позицией: непосредственный объект – жизнь и 

здоровье животных. С точки зрения гражданского законодательства (ст. 137 ГК 

РФ), на животных распространяются общие правила об имуществе: животные не 

могут выступать субъектами, следовательно, объектом признавать жизнь и здо-

ровье животных мы не можем. Целесообразно выделять дополнительный объект, 

а именно имущественные отношения, ведь при жестоком обращении с живот-

ными вред причиняется не только нравственным ценностям, но и владельцам. 

Следовательно, при наличии признаков составов преступлений, предусмотрен-

ных ст. 167 и 245 УК РФ, будет иметь место их идеальная совокупность. Итак, 

 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. О.С. Ка-

пинус. М.: Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2018. С. 1100. 
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«родовым объектом жестокого обращения с животными выступает обществен-

ная безопасность и общественный порядок; общественная нравственность – ви-

довой; непосредственный объект – посягательство на общественную нравствен-

ность, которая связана взаимоотношением человека с животными, проявлением 

гуманности к последним»1. 

Форма деяния в рассматриваемом составе преступления выражается: в 

действии, бездействии. Действие может выражаться в следующем: нанесение по-

боев, сечений животным, вырывания волосяного покрова; сексуальные действия 

насильственного характера; охота негуманными способами с применением кале-

чащих орудий и средств, негуманное умерщвление. О.С. Капинус в комментарии 

отмечает, «что быстрое, практически безболезненное умерщвление животного 

не образует состава данного преступления. Бездействие в том случае, когда обя-

занное лицо не оказывает должный уход за животным, например, когда хозяин 

оставляет собаку в жаркую погоду в закрытой машине на весь день или же не 

кормит ее»2. Для понимания объективной стороны необходимо выяснить, что 

представляется под жестоким обращением с животными. В ст. 2 Федерального 

закона «Об ответственном обращении с животными» говорится о том, что «же-

стокое обращение с животными – это обращение с животным, которое привело 

или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья живот-

ного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, 

иными действиями), нарушение требований к содержанию животных, установ-

ленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе 

отказ владельца от содержания животного), причинившее вред здоровью живот-

ного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи живот-

ному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии». Можно ли 

под жестокостью понимать использование животных в научных опытах или же 

в различных видах соревнованиях между зверями, где намеренно стравливают? 

Использование животных в качестве орудия над другим в том числе является 

проявлением жестокого обращения. В литературе встречается мнение, согласно 

которому слово «жестокость» необходимо заменить словосочетанием «физиче-

ская боль и физическое страдание. На наш взгляд, причинение увечья или гибели 

уже подразумевает физическую боль и страдание, а определение «жестокое об-

ращение» полном образом отражено в Федеральном законе № 498. 

Последствия жестокого деяния, указанные в диспозиции ст. 245 УК РФ, 

выражаются в виде гибели или увечья животного. Под увечьем принято пони-

мать причинение вреда здоровью животного, нарушение анатомической целост-

ности. Является ли отравление, радиоактивное облучение увечьем? Данное выше 

 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. О.С. Ка-

пинус. С. 1100. 
2 Там же. С. 1103. 
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определение «увечья» не охватывает вред, причиненный организму без наруше-

ний анатомической целостности. Безусловно, такие действия повреждают це-

лостность организма. В.С. Мирошниченко считает необходимым в ч. 1 ст. 245 

УК РФ заменить понятие «увечье животного» на «вред здоровью животного», в 

связи с чем удастся устранить ограничительное применение ст. 245 УК РФ в от-

ношении случаев искусственного повреждения организма животного без причи-

нения гибели животному1. 

Таким образом, состав преступления материальный, преступление окон-

чено при наступлении последствий в виде гибели или увечья животного. Однако 

сам состав преступления будет иметь место только в том случае, если жестокое 

обращение сопровождалось соответствующей мотивацией (хулиганские или ко-

рыстные побуждения) или совершалось при наличии определенных условий (с 

применением садистских методов или в присутствии малолетних). 

 

 

Чунихин А.В. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель А.А. Кашкаров, доктор юридических наук, доцент 

Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 
преступления, предусмотренного статьей 230 УК РФ 

Проблема распространения наркомании вызывает беспокойство во всем 

мире. Общественная опасность заключается прежде всего в том, что немедицин-

ское употребление наркотических средств и психотропных веществ или их пре-

курсоров активизируется благодаря непрерывному втягиванию новых лиц к та-

ким действиям. Это стимулирует устойчивый спрос на эти вещества. 

Обозначенной проблеме уделяли внимание многие отечественные ученые, 

среди которых Ю.М. Антонян, А.А. Галузинский, В.В. Жалыбин, С.А. Иванов, 

Е.В. Каймак, Н.В. Киркина, Н.Ф. Кузнецова, Е.П. Новикова, К.И. Сазонова, 

Д.В. Семыкин, С.А. Царев и других. 

Статьей 230 УК РФ преступлением определено склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. В юридиче-

ской литературе отмечается, что общественная опасность «склонения» заключа-

ется в распространении злоупотребления наркотиками или психотропами и их 

неконтролируемого употребления, активизации незаконного оборота, а также 

формировании рынка потребителей. 

Объектом преступления выступает здоровье человека. Федеральным зако-

ном от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

 
1 Мирошниченко В.С. Жестокое обращение с животными (уголовно-правовые и кри-

минологические аспекты) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 9-10. 
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веществах» установлены правовые основы в сфере осуществления государствен-

ной политики по контролю за оборотом наркотических средств. Такие средства 

или вещества также предусмотрены соответствующим перечнем рассматривае-

мых веществ, подлежащих контролю в России, закрепленном в постановлении 

Правительства России от 30 июня 1998 г. № 681. 

Объективная сторона данного преступления определяется как склонение к 

употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсо-

ров. В юридической литературе содержание объективной стороны рассматрива-

емых веществ определяется как совершение любых умышленных ненасиль-

ственных действий, направленных на то, чтобы вызвать у другого лица желание 

или добиться от него согласия принять запрещенные средства1. В Большом тол-

ковом словаре русского языка слово «склонять» имеет значение «убеждать, уго-

варивать, заставлять делать что-нибудь, соглашаться на что-то»2. Таким образом, 

склонить к употреблению рассматриваемых веществ означает убедить человека 

попробовать, принять любой из указанных препаратов, вызвать у него желание, 

решимость принять их, почувствовать эффект «эйфории», пережить состояние 

наркотического опьянения. 

Склонение может быть совершено только в форме активного действия. 

Способы могут быть разными (уговоры, предложения, предоставление советов, 

просьба, убеждение, обещание вознаграждения или другой выгоды, а также при-

менение насилия или угроза его применения и т.д.) и выражаться словесно, в 

письменной форме, с использованием техники и т.п. Термин «употребление», 

примененный в ст. 230 УК РФ, означает прием рассматриваемых веществ через 

рот в виде порошка, таблеток, посредством вдыхания порошка через нос, введе-

ния инъекций, жевание растений, курение либо же употребление настоя путем 

попадания веществ на слизистую оболочку. 

Преступление имеет формальный состав: окончено с момента совершения 

действий, которые при этом были направлены на привлечение другого лица к 

употреблению рассматриваемых веществ. Ответственность за него наступает 

независимо от того, приняло конкретное лицо рассматриваемые вещества или 

отказалось это делать. 

Дискуссионным является вопрос о том, может ли квалифицироваться по 

ст. 230 УК РФ рассказ лица в присутствии других людей о собственных впечат-

лениях от потребления наркотиков, если при этом не было высказано предложе-

ния принять их. Отметим, что в том случае, когда иное лицо само начало расска-

зывать о своих впечатлениях от употребления наркотиков, их пользе или способе 

 
1 Климанов А.М. Особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. 230 

УК РФ // Инновационная наука. 2018. №.1. С. 59-64. 
2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : избр. ст. М.: ОЛМА Ме-

диа Групп, 2009. С. 422. 
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изготовления, это может свидетельствовать о наличии умысла на совершение 

рассматриваемого преступного деяния. 

Некоторые ученые считают, что «склонение» частично совпадает с под-

стрекательством к совершению преступления, является самостоятельным видом 

соучастия, закрепленным в ч. 4 ст. 33УК РФ. Эти противоправные действия мо-

гут заключаться в уговорах. Стоит отметить, что подстрекательство в уголовно-

правовом контексте сопровождает совершение преступления, а употребление 

наркотиков само по себе не является преступлением. 

С учетом постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. 

№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-

скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веще-

ствами» совершение объективной стороны рассматриваемого деяния может 

быть выражено в совершении каких-либо действий умышленного характера, 

даже однократно, направленных на возбуждение желания их потребления у 

иного лица, которое может быть выражено в предложениях, уговорах, даче со-

вета и т.п., а также в осуществлении обмана, реализации физического либо же 

психического насилия, ограничении свободы и совершении действий, принуж-

дающих индивида к потреблению рассматриваемых веществ. 

Ответственность за это преступление наступает независимо от послед-

ствий склонения, то есть от того, приняло другое лицо указанные запрещенные 

средства и вещества или нет. В процессе квалификации преступного деяния по 

ст. 230 УК РФ необходимо различать «склонение» к употреблению рассматрива-

емых веществ и некоторые формы их сбыта. 

Субъект преступления – общий, а именно вменяемое физическое лицо, ко-

торое достигло возраста 16 лет. Субъективная сторона – вина в форме прямого 

умысла, что определяется осознанием виновным своих действий, имеющих об-

щественно опасный характер, которые выражаются в склонении другого лица к 

потреблению наркотиков, и желанием их совершить. Цели и мотивы деяния в 

законодательстве не конкретизированы. 

Важно также заметить, что рассматриваемые деяния не применяются в слу-

чае использования информационной пропаганды, которая применяется для пре-

дупреждения опасных инфекционных заболеваний, в частности ВИЧ-инфекций, 

в том случае, когда это было согласовано с соответствующими органами испол-

нительной власти. 

Подводя итог, следует отметить, что анализ уголовно-правовой характери-

стики склонения к потреблению наркотических средств и иных веществ позво-

ляет выявить, что склоняемое лицо ранее не употребляло наркотические веще-

ства, а иное лицо любыми способами стремится вызвать у первого желание их 

употребить. Анализ судебной практики показал, что 90% судебных решений по 

ст. 230 УК РФ приняты по совокупности преступлений, в частности со ст. 228 

УК РФ. 
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Предупреждение рецидивной преступности несовершеннолетних 
(по материалам Алтайского края) 

Преступность в среде подрастающего поколения, иначе говоря, преступ-

ность несовершеннолетних, на протяжении нескольких десятков лет является 

объектом исследований ученых различных профилей. В настоящее время такое 

явление, как рецидив преступности в подростковой среде, является серьезной со-

циально-правовой проблемой современного общества. 

Совершение преступления повторно свидетельствует об устойчивом стрем-

лении лица продолжать вести криминальный образ жизни, несмотря на принятые 

в отношении него меры уголовно-правового воздействия. В связи с этим профи-

лактика первичной и повторной преступности в среде несовершеннолетних, вы-

явление детерминантов преступности приобретают особенное значение. 

Анализ статистики преступности в Алтайском крае за период 2016-

2020 гг., показал, что удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступ-

ления за указанный период, снизился с 4,7% до 4,4% от общего числа преступ-

лений, совершенных на территории края. Снижение можно наблюдать и в дина-

мике числа несовершеннолетних, ранее совершавших и вновь совершивших уго-

ловно наказуемое деяние. Так, в 2017 г. наблюдался значительный спад с 370 

(2016 г.) до 295 человек, 2018 г. – 294 человека, в 2019 г. и 2020 г. – 276 и 257 

человек соответственно. Несмотря на приведенные показатели, среди категории 

ранее судимых подростков, совершивших повторные преступления, нельзя не 

отметить волнообразное развитие: снижение чередуется с ростом. Так, в 2016-

2018 гг. отмечается постепенное снижение количества ранее судимых лиц, со-

вершивших повторные преступления: 2016 г. – 76 человек, 2017 г. – 74, 2018 г. – 

73. В 2019 г. данный показатель вырос на 4% по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2018 г. и составил 76 человек. 

Таким образом, в целом наблюдается тенденция снижения числа преступ-

лений, совершаемых несовершеннолетними, однако показатель рецидивной пре-

ступности растет. Можем предположить, что реальные показатели рецидивной 

преступности среди несовершеннолетних в разы выше, чем отражено в офици-

альной статистике, поскольку рассматриваемая категория преступлений обла-

дает высоким уровнем латентности. 

Результаты исследований, проведенных авторским коллективом в составе 

А.Н. Ильяшенко, А.В. Маслова, Е.Л. Харьковского, Е.А. Игнатова, показали, что 

наиболее часто подростки совершают повторные преступления в составе групп 

из двух-трех человек, при этом имеет место быть тщательная подготовка к 
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совершению и сокрытию преступный действий. В 70% случаях подобные пре-

ступления совершаются в местах, удаленных от основного места проживания1. 

Говоря о характеристике личности преступника, следует отметить, что не-

занятость, низкая успеваемость и уклонение от учебы, отсутствие поддержки и 

должного внимания со стороны семьи, педагогов, отсутствие интереса или мате-

риальной возможности посещения дополнительных секций, кружков неизбежно 

приводит к тому, что ребенок идет туда, где, как ему кажется, его понимают, где 

он чувствует себя значимым. Такие подростки объединяются в малые группы, 

которые активно противостоят семье, школе, обществу в целом. 

Мотив преступного поведения способен отразить характерные черты и 

особенности личности. Так, юноши в результате преступной деятельности го-

раздо чаще, чем девушки, стремятся повысить авторитет или обогатиться. Де-

вушки-рецидивисты часто совершают преступления из мести или ревности2. 

Для таких подростков характерны ярко выраженные формы эгоизма, от-

сутствие чувства стыда, совести, грубость и т.д. Пристрастие к систематиче-

скому употреблению алкоголя и наркотиков, сексуальная распущенность гово-

рят о нравственно-психологической деградации личности. Так, из общего числа 

преступлений, совершенных на территории Алтайского края несовершеннолет-

ними в 2020 г., 12,6% совершено лицами, находящимися в состоянии алкоголь-

ного опьянения, из них 44,5% совершены лицами, ранее привлекаемыми к уго-

ловной ответственности3. 

Результаты многочисленных исследований показывают, что наиболее рас-

пространенной причиной формирования у несовершеннолетних антиобществен-

ных наклонностей является отсутствие должного внимания и контроля со сто-

роны семьи как первичного института социализации. Наличие судимых род-

ственников у несовершеннолетних рецидивистов отмечается в каждой пятой се-

мье4. Высокий уровень криминогенной обстановки в таких семьях пагубно вли-

яет на интеллектуальное, нравственное, психологическое развитие ребенка. 

Подростки, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, по сути, оста-

ются выброшенными на произвол судьбы. Отсутствие должного контроля со сто-

роны старших, большое количество свободного времени, недоступность многих 

 
1 Предупреждение рецидивной преступности несовершеннолетних (по материалам 

субъектов Центрального федерального округа Российской Федерации) : пособие / А.Н. Илья-

шенко [и др.]. М.: ВНИИ МВД России, 2007. 80 с. 
2 Девятова А.О. Личность преступника: понятие и криминологическая характеристика 

// Отечественная юриспруденция. 2018. №7 (32). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lichnost–

prestupnika–ponyatie–i–kriminologicheskaya–harakteristika (дата обращения: 18.03.2021). 
3 Отчеты перед населением // МВД России. URL: https://22.мвд.рф/Dejatelnost/otchnas/ 

(дата обращения: 11.03.2021). 
4 Лелеков В.А. Преступный рецидив несовершеннолетних и его предупреждение // 

Вестник ВИ МВД России. 2014. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prestupnyy–retsidiv–

nesovershennoletnih–i–ego–preduprezhdenie (дата обращения: 18.03.2021). 
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культурно-досуговых форм деятельности в силу отсутствия материальной воз-

можности их реализации неизбежно приводят к тому, что подростки становятся 

подвержены пагубному влиянию «улицы», вступают в неформальные группы, 

заводят связи с ранее судимыми лицами, что в разы увеличивает их антиобще-

ственное влияние на личность подростка. Предупреждение от стихийного влия-

ния этих групп – одна из важных задач профилактики преступности несовершен-

нолетних. 

Эффективными мерами, способствующими снижению уровня кримино-

генной обстановки в подростковой среде, в частности среди лиц, ранее совер-

шивших преступления и привлекаемых к уголовной ответственности, видятся: 

укрепление авторитета семьи и семейных ценностей; повышение уровня жизни 

населения; увеличение числа рабочих мест; сокращение безработицы; участие 

специалистов в правовом, нравственном воспитании несовершеннолетних. По-

становка на контроль в органах опеки и попечительства неблагополучных семей, 

ведущих антиобщественный образ жизни, периодическая работа психолога с ро-

дителями и с детьми позволят выявить и предупредить криминализацию лично-

сти подростков на ранних стадиях. Принятие мер, обеспечивающих регулярную 

и комплексную работу специализированных комиссий по обследованию небла-

гополучных семей, работе специалистов различного профиля с несовершенно-

летними рецидивистами и их законными представителями, будет способствовать 

более качественной профилактике рецидивной преступности и исправлению 

несовершеннолетних преступников. 

Не менее важным является принятие мер по модернизации и доступности 

культурно-досугового развития подростков. Для осуществления этих мероприя-

тий требуются совместные усилия администраций всех государственных учре-

ждений и общественных организаций городов и районов.  

 

 

Сорокина С.А. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель М.А. Малетина 

Пандемия COVID-19  
как причина изменений в структуре преступности  

Распространенный по всему миру вирус COVID-19 породил ряд проблем в 

нашем государстве – показал, что ни одна из сфер жизни российского общества 

не готова к подобным глобальным потрясениям. В ходе криминологической бе-

седы, проведенной в Санкт-Петербургском международном криминологическом 

клубе в начале июня 2020 г., С.Ф. Милюков в докладе «Криминологические 
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хроники времен пандемии» раскрыл широкой аудитории отдельные преступно-

стиведческие аспекты последствий коронавирусного «стихийного бедствия»1. 

Во время дискуссии обсуждались проблемные вопросы здравоохранения: 

неспособность государства в условиях пандемии обеспечить надлежащую меди-

цинскую помощь всем заразившимся; отсутствие высококвалифицированных уз-

ких специалистов; повышение цен на лекарственные препараты практически во 

всех аптеках, послужившее причиной невозможности их приобретения пожи-

лыми людьми, инвалидами и малоимущими. 

Кроме того, рассмотрены возникшие проблемы в сфере образования: ди-

станционный формат обучения привел к формальному отношению учителей к 

осуществлению своих функциональных обязанностей, увеличению случаев не-

занятости несовершеннолетних, а также к трудностям в преподавании дисци-

плин по техническим, юридическим и медицинским специальностям, требую-

щим наличия практических занятий. 

Также одной из тем для обсуждения стал эпидемиологический фактор, ска-

завшийся не только на структуре социальных отношений, но и на работе госу-

дарственных и общественных институтов. 

Следует отметить, что проблемы, возникшие при распространении вируса 

COVID-19, показали недостатки управленческих систем не только в России, но 

и во многих странах мира. 

В условиях социальной незащищенности населения во время пандемии од-

ним из немаловажных аспектов стал вопрос противодействия преступности. В 

связи с переориентацией всей государственной системы безопасности на проти-

водействие эпидемиологической угрозе структура преступности претерпела 

определенные изменения, с точки зрения криминологической безопасности воз-

никла нестабильная ситуация. 

Пандемия стала катализатором многих криминальных процессов во всех 

сферах жизни общества, поэтому в рамках эпидемиологической обстановки каж-

дая из преступностиведческих отраслей может получить своеобразный толчок 

для развития. Случившиеся за последний год потрясения либо вовсе не представ-

лялись криминологами, либо прогнозировались ими только через несколько лет. 

При этом следует отметить, что пандемия существенно повлияла не только на 

отношения людей между собой, но и на доверие общества к государству. Так, 

Д.А. Шестаков выделяет один из методов преступной обработки общественного 

мнения посредством средств массовой информации – «информационный шум», 

связанный с проблемой коронавируса, которому он дал название «прямая фаль-

сификация фактов»2. Данный метод заключается в сообщении ряда фактов, 

 
1 Зикеев В.А. Криминологические аспекты последствий пандемии COVID-19 // Крими-

нология: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 2 (57). С. 53. 
2 Шестаков Д.А. От преступной любви до преступного законодательства. Статьи по 

криминологии, интервью. СПб.: Алеф-Пресс. 2015. С. 157. 
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примеров и обстоятельств, не всегда являющихся истинными и порождающих 

возникновение у общества паники, недоверия и враждебных мнений. 

Поддерживая мнение Л.В. Готчиной1, можно рассматривать существенное 

увеличение числа латентных преступлений, так как все силы и средства полиции 

в условиях пандемии направлены на исполнение приказов о соблюдении населе-

нием и юридическими лицами ограничительных мер. Таким образом, происхо-

дит использование и без того небольшой штатной численности сотрудников по-

лиции не по прямому функциональному назначению. 

Перевод многих сотрудников на работу удаленно породил множество про-

блем – люди остались без средств к существованию, наедине со своими финан-

совыми проблемами. Активное развитие и совершенствование информационно-

телекоммуникационных технологий, их доступность и простота в обращении 

привели к участившимся обманам населения. 

Кроме того, несовершеннолетние при введении дистанционного обучения 

на длительный срок оказались закрытыми в своем жилье, оторванными от обще-

ния со сверстниками, и, соответственно, единственным способом восполнить 

недостающее общение выступила сеть Интернет, предоставляющая обширный 

перечень возможностей для совершения преступлений. Развитые в современном 

мире технологии и наивность населения привели к увеличению количества со-

вершенных мошенничеств (на 30,5% по сравнению с 2019 г.). Так, в 2020 г. заре-

гистрированы 510,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий, что на 73,4% больше, чем за 

2019 г. Причем около половины таких преступлений совершается с использова-

нием сети Интернет – 58,8%, что на 91,3% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 42,9% преступлений совершается с использованием средств мо-

бильной связи, что больше на 88,3%2. Из вышеуказанного можно сделать вывод 

о том, что преступления, совершаемые традиционными способами, активно пе-

реносятся в онлайн-сферу, в большей степени в «теневой» Интернет (Даркнет)3. 

Так, в общественных местах зарегистрированы 620,8 тыс. преступлений, что на 

10% меньше, чем в 2019 г.; на улицах, площадях, в парках и скверах зарегистри-

рованы 364,5 тыс. преступлений (-9,9%). 

Далее следует отметить рост числа преступлений, совершенных организо-

ванными группами и преступными сообществами, количество которых в 2020 г. 

составило 17 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+8,6%). При этом их 

удельный вес в общем числе расследованных преступлений данной категории 

 
1 Готчина Л.В. Коронавирус и изменения в структуре преступности // Криминология: 

вчера, сегодня, завтра. 2020. № 2 (57). С. 42. 
2 Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2020 г. 

URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 13.03.2021). 
3 Кондратьева И. Как пандемия влияет на преступность. URL: https://pravo.ru/ 

story/220476/ (дата обращения: 11.03.2021). 

https://pravo.ru/
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вырос с 7,4% (в 2019 г.) до 7,8%. Организованная преступность в период панде-

мии видоизменилась, структурно усложнилась, набрала обороты. На сегодняш-

ний день преобладают сбыт наркотических средств и психотропных веществ, 

торговля оружием, людьми, в том числе с целью трансплантации органов. В 

связи с потерей мест работы, ухудшением финансового положения граждан в ор-

ганизованную преступность вовлекаются молодые люди, оставшиеся без работы 

после получения дипломов в высших и средне-специальных учебных заведе-

ниях, разорившиеся предприниматели малого и среднего бизнеса, несовершен-

нолетние лица, не имеющие постоянного источника дохода. 

Необходимо отметить, что в статье об изменениях в структуре преступно-

сти во время коронавируса на примере ст. 228 и 228.1 УК РФ Л.В. Готчина спра-

ведливо отмечает, что так называемые «ручные» методы совершения этих пре-

ступлений уже давно уступили место наиболее конспиративным массовым спо-

собам. Бесконтактная передача наркотических средств, сокрытие их в тайниках 

позволяет виновному избежать уголовной ответственности. Кроме того, участи-

лись случаи привлечения для данных целей детей и беременных женщин1. По 

данным сводных статистических сведений о состоянии судимости в России за 

первое полугодие 2020 г., размещенных на официальном сайте Судебного депар-

тамента при Верховном Суде РФ, по ст. 228 УК РФ уже были осуждены 309 несо-

вершеннолетних и 1815 женщин, а по ст. 228.1 УК РФ – 225 несовершеннолетних 

и 1055 женщин2. 

В связи с сегодняшней эпидемиологической обстановкой вовлечение детей 

и женщин в совершение данных преступных посягательств стало намного проще. 

Например, используются многочисленные социальные сети, в основном мессен-

джер Telegram, с помощью которого можно привлекать людей для распростране-

ния наркотических средств с помощью закладок за денежное вознаграждение. 

Кроме того, показываемые в средствах массовой информации сцены наси-

лия, имеющие место при проведении митингов, заканчивающихся задержанием 

граждан и применением физической силы и специальных средств сотрудниками 

полиции, вызывают у населения недоверие к правоохранительным органам, а 

также к государству, не способному, по их мнению, защитить народ. Несмотря 

на то, что количество выявленных преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом оружия, в 2020 г. составило 24,8 тыс. случаев, что на 6,6% меньше по срав-

нению с 2019 г., в условиях пандемии число данных преступлений может значи-

тельно возрасти в связи с вооружением населения из-за обострившихся страхов 

и желания обеспечить свою безопасность. 

 
1 Готчина Л.В. Молодежный наркотизм в современной России: состояние и профилак-

тика : монография. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2013. С. 65. 
2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 

2020 г. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 14.03.2021) 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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По мнению В.А. Зикеева, опасения вызывает возможный рост числа пре-

ступлений, совершаемых мигрантами и безработным коренным населением1. 

А.П. Данилов в 2012 г. подвергал критике государственную миграционную по-

литику, делая акцент на том, что в ней существуют серьезные недостатки, кото-

рые будут порождать рост преступности2. Вопреки высказанным многими уче-

ными опасениям роста преступности мигрантов, по данным официальной стати-

стики в 2020 г. иностранными гражданами и лицами без гражданства на терри-

тории Российской Федерации совершены 34,4 тыс. преступлений, что на 1,5% 

меньше, чем в 2019 г. В.А. Зикеев указывает, что причиной сокращения совер-

шения преступлений иностранными лицами является ориентирование право-

охранительных органов на соблюдение ограничительных мер в период пандемии 

и рост латентных преступлений, в том числе рассматриваемого вида3. 

Одним из последствий пандемии COVID-19 стало увеличение числа пре-

ступлений, совершаемых с корыстной целью. С учетом того, что удельный вес 

рассматриваемых преступлений на протяжении многих лет составляет наиболь-

шую часть относительно общего числа, в настоящее время корыстные преступ-

ления стали наиболее актуальными, так как большинство населения страны оста-

лось без денежных средств и работы. Так, согласно данным статистики в 2020 г. 

больше половины зарегистрированных преступлений (55,3%) приходится на хи-

щение чужого имущества. Также стоит отметить, что увеличился удельный вес 

лиц, не имеющих постоянного источника дохода (с 63,8% до 63,9%), и лиц, ранее 

судимых (с 29,6% до 29,9%)4. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что распространение вируса 

COVID-19 повлияло на все сферы общественной жизни, в том числе и на пре-

ступность. Так, увеличилось количество латентных преступлений, преступле-

ний, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных техно-

логий, мошенничеств, возросла организованная и корыстная преступность. Ко-

личество преступлений, совершенных на улице, сократилось, но, по мнению 

многих ученых, ненадолго. Опираясь на мнение С.Ф. Милюкова о беспомощно-

сти правоохранительной системы, отметим положения о том, что в действиях со-

трудников ОВД нет быстрых и эффективных действий по борьбе с уличными 

преступниками в связи с выполнением других функций, актуальных в момент 

пандемии. Необходимо разрабатывать методические рекомендации и дополни-

тельно обучать сотрудников правоохранительных органов, занимающихся рас-

следованием преступлений с использованием информационно-телекоммуни-

 
1 Зикеев В.А. Указ. соч. С. 55. 
2 Данилов А.П. Преступная миграционная реформа как одно из антинародных преступ-

лений // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 1(24). С. 64. 
3 Зикеев В.А. Указ. соч. С. 55. 
4 Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2020 г. 

URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 13.03.2021) 
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кационных технологий. Вследствие того, что возможность роста преступлений, 

совершаемых на улице, является видимой на поверхности, необходимо следить 

за статистикой и проводить анализ совершения данных преступлений, чтобы 

своевременно и эффективно оказывать противодействие преступности. 

 

 

Ушакова В.В. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель М.А. Малетина 

Проблема виктимности несовершеннолетних на современном 
этапе и способы борьбы с ней 

Каждый раз, когда жертвой преступления становится лицо, не достигшее 

совершеннолетия, данный факт приковывает внимание всего общества. Актуаль-

ность данной проблемы обуславливается в первую очередь огромной социаль-

ной значимостью, поскольку затрагиваются интересы самого незащищенного со-

циального слоя населения – детей. Тяжкие преступления, в которых жертвой ста-

новится ребенок, подробно освещаются средствами массовой информации, что, 

безусловно, вызывает широкий резонанс в обществе, в результате чего все чаще 

можно услышать суждения о необходимости принятия дополнительных мер для 

защиты несовершеннолетних от противоправных посягательств. 

В современной криминологической науке вопросом исследования потер-

певших от преступлений занимается виктимология. Данная отрасль криминоло-

гии изучает проблему становления жертвы по различным основаниям, одним из 

которых выступает субъект преступления. Преступность в отношении несовер-

шеннолетних основана на многих факторах: финансовых трудностях, росте 

числа психических расстройств, негативном влиянии информационного потока 

и многом другом. Основная роль родителей, законных представителей, учебных 

заведений и всего государства состоит в защите каждого конкретного ребенка от 

совершения в отношении него противоправных действий. Для того чтобы разра-

ботать реальные механизмы защиты, необходимо рассмотреть те категории пре-

ступлений, в которых несовершеннолетние чаще становятся жертвами, и по ка-

ким причинам. 

Преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних, можно 

классифицировать по различным основаниям. Для того чтобы разработать пути 

решения виктимности несовершеннолетних, целесообразно подвергнуть анализу 

классификацию по субъектам, совершающим преступления в отношении детей, 

– ими выступают сверстники (несовершеннолетние) и взрослые лица. 

Нередко подростки становятся жертвами преступлений со стороны своих 

сверстников или старших товарищей. Конфликты зарождаются в школе, секциях 
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или кружках, которые посещают дети. Проблемы могут возникнуть по разным 

причинам. Например, повышенное внимание со стороны преподавателя – ком-

ментирование в присутствии сверстников положительных или отрицательных 

качеств конкретного ребенка. Учителя, указывая на неуспеваемость, объясняют 

ее не только недостатками в умственном и физическом развитии детей, но также 

ленью и нежеланием учиться. Сверстники при этом начинают физически и пси-

хологически издеваться над таким ребенком.  

Внешний вид несовершеннолетнего, обладание им определенными ве-

щами, которых нет у других (телефон последней марки), или, наоборот, их от-

сутствие, также могут выделять ребенка из общей массы, что служит причиной 

нападок. В таком микроклимате в отношении несовершеннолетних осуществля-

ются насмешки, издевательства, игры «на слабо», провокации на совершение 

мелких проступков. Большая роль для предотвращения появления несовершен-

нолетних жертв отводится руководителям секций и учителям в школах, по-

скольку они становятся свидетелями подобных взаимоотношений между сверст-

никами и могут своевременно прекратить нападки со стороны сверстников. Для 

детей, которым родители уделяют мало времени, школа, секции, тренировки вы-

ступают особым условием социализации, позволяющим преодолевать возникно-

вение и развитие отрицательных взглядов и негативных проявлений.  

Безусловно, защищать своего ребенка должны в первую очередь его закон-

ные представители – им важно вовремя заметить изменения в поведении, неже-

лание посещать школу или тренировки, закрытость в общении. Невозможно не 

согласиться с мнением А.Н. Щеголевой и Е.П. Новиковой, согласно которому 

родители, поведение и поступки которых составляют обстановку семейной 

жизни, должны не только поддерживать все начинания ребенка, но и учить вы-

бирать правильный вариант своего поведения. Первая мини-группа, в которую 

попадает ребенок – это семья, именно в ней он получает первоначальные знания 

о добре и зле, в семье формируется его поведение и отношение ко многим вещам. 

Поэтому необходимо устанавливать теплые эмоциональные отношения, прово-

дить совместно свободное время, развивая ребенка и физически, и духовно, не 

перекладывая воспитательную функцию на образовательные организации1. 

Нужно интересоваться делами ребенка, давать понять, что он может поделиться 

с родителями, которые помогут решить возникшие проблемы. 

Большую опасность для несовершеннолетних жертв представляют пре-

ступления, совершенные взрослыми лицами. Это обусловлено тем, что они ум-

нее и сильнее физически, а преступления, совершенные данной категорией лиц, 

отличаются особой жестокостью. Это могут быть преступления сексуального ха-

рактера, издевательства с применением психического и физического насилия. 

После совершенного в отношении него преступления несовершеннолетнему 

 
1 Щеголева А.Н., Новикова Е.П. Особенности виктимности несовершеннолетних и пути 

ее снижения // Вестник Воронежского института МВД России. 2015. № 1. С. 190-193. 
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будет гораздо сложнее забыть пережитое и вернуться к прежней жизни, в отли-

чие, например, от конфликта на тренировке. Жертвой преступлений со стороны 

взрослых ребенок может стать дома, в школе, на тренировке или на улице. 

Важно, чтобы родители несовершеннолетнего объясняли ему с детства, что об-

щаться с малознакомыми людьми, брать у них что-то или садиться к ним в ма-

шину нельзя. Необходимо проводить в школах классные часы на тему безопас-

ности, приглашать представителей правоохранительных органов, которые рас-

скажут, как действовать в конкретных ситуациях. Систематическая работа 

должна вестись и психологами учебных заведений путем проведения тренингов 

и анкетирования – такие методы дают возможность выявить ребенка, который 

является жертвой в коллективе или семье. 

Безусловно, для каждого человека семья – высшая ценность. Но бывают 

случаи, когда в семье на ребенка осуществляется психологическое давление или 

в отношении его совершаются преступления. В роли преступников могут высту-

пать родители (законные представители), старшие братья или сестры, ближай-

шие родственники – бабушки, дедушки, дяди, двоюродные братья и сестры. 

В семье могут совершаться преступления на сексуальной почве, издева-

тельства или избиения за провинности. Опасность совершения преступления 

родственниками заключается в том, что ребенку будет сложнее кому-то расска-

зать, что он стал жертвой. Параллельно над ребенком может осуществляться пси-

хологическое давление в виде запугивания или угроз расправой. Нередко жерт-

вой преступления становится ребенок при разводе родителей, когда один из них 

похищает несовершеннолетнего, скрывает его от супруга (супруги). Такие пре-

ступления наносят не только физический вред несовершеннолетнему, но и вли-

яют на его психику, мировосприятие, дальнейшие установки, поэтому каждый 

родитель должен понимать, что несет полную ответственность за своего ребенка, 

и защищать его от негативного влияния. 

Правоохранительным органам следует вести усиленный контроль за по-

тенциально опасными, неблагополучными семьями, в которых воспитывается 

ребенок (например, за семьями, где есть судимые за преступления, совершенные 

в отношении несовершеннолетних). 

С-М.С. Мумаев определяет виктимность как свойство определенной лич-

ности, социальной роли или социальной ситуации, которое провоцирует или об-

легчает преступное поведение. Соответственно, выделяются личностная, роле-

вая и ситуативная виктимность1. Анализ данного определения позволяет прийти 

к выводу о том, что несовершеннолетний может становиться жертвой преступ-

лений вследствие собственного необдуманного поведения. Например, он может 

специально провоцировать одноклассников, хвастаясь новым телефоном или 

 
1 Мумаев С-М. С. Понятие виктимологии // Вестник РУДН. Сер. Юридические науки. 

2015. № 2. С. 140-143. 
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отличной оценкой. Безусловно, хвастовство не является основанием для издева-

тельств в отношении ребенка, но может их спровоцировать. 

В качестве примера ситуативной виктимности можно привести следую-

щий случай. Несовершеннолетняя девочка возвращалась поздно вечером с дис-

котеки. Чтобы срезать путь домой, она решила пройти по парку, в котором было 

темно и безлюдно. Одета она была достаточно нескромно. Проходящий по парку 

мужчина напал на нее и изнасиловал. Таким образом, своим внешним видом она 

спровоцировала совершенное в отношении нее преступление. 

На основании изложенного в целях защиты несовершеннолетних от пре-

ступных посягательств, необходимо принять следующие меры: 

1) акцентировать внимание учителей, тренеров и руководителей секций на 

проблемы в общении детей между собой, их поведение, «нездоровое» отношение 

к конкретному ребенку или группе детей; 

2) законным представителям необходимо проводить больше времени с 

детьми, обращая внимание на изменения в поведении и настроении; 

3) организовать в школах классные часы на тему безопасности с предста-

вителями правоохранительных органов;  

4) психологам путем работы с детьми в игровой форме необходимо выяв-

лять существующие проблемы и находить пути их решения через родителей или 

правоохранительные органы; 

5) в детских спортивных организациях, секциях, школах распространить 

листовки с указанием номеров телефонов, по которым ребенок может обратиться 

за помощью;  

6) вести контроль за неблагополучными семьями. 

Итак, множество факторов оказывают влияние на виктимность несовер-

шеннолетних. Ими выступают как внутренние факторы личности, так и внешние 

обстоятельства, оказывающие влияние не только на жертву, но и на преступника. 

В целом можно сказать, что меры, применяемые государственными и правоохра-

нительными органами, учебными заведениями и законными представителями 

несовершеннолетних, работают, но необходимо усовершенствовать их для сни-

жения количества жертв среди несовершеннолетних. Благоприятное развитие и 

становление подрастающего поколения – это хороший вклад в благополучие 

всего государства. 
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Кузько Е.С. 

Юго-Западный государственный университет (г. Курск) 

Научный руководитель С.В. Шевелева, доктор юридических наук, профессор 

Уголовно-правовые вопросы  
противодействия мошенничеству в сфере страхования 

Статья 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования» появилась 

благодаря принятию Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ, внес-

шему изменения в УК РФ и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации, в частности отдельные статьи, предусматривающие ответственность за 

различные виды мошенничества. Инициатором этих изменений выступил Вер-

ховный Суд РФ, который по поручению Президента РФ Д.А. Медведева подго-

товил соответствующий законопроект. Глава государства изначально ставил за-

дачу в виде рассмотрения вопроса о целесообразности совершенствования УК 

РФ в части уточнения признаков мошенничества, в целях исключения возмож-

ности манипулирования соответствующими правовыми нормами, оказания дав-

ления на бизнес-сообщество путем использования «каучуковой» статьи 159 УК 

РФ «Мошенничество». 

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что закрепленные в 

ст. 159 УК РФ составы преступлений не в полной мере учитывают особенности 

современных реалий, не позволяют обеспечивать на должном уровне защиту ин-

тересов граждан. Также в этом документе указывалось, что речь не идет о крими-

нализации специальных видов мошенничества, поскольку действующая редакция 

ст. 159 УК РФ уже охватывает все случаи хищения чужого имущества или приоб-

ретения права на него путем обмана или злоупотребления доверием. Вместе с тем 

конкретизация в УК РФ составов мошенничества в зависимости от сферы право-

отношений, в которой они совершаются, по мнению разработчиков законопро-

екта, должна была снизить число ошибок и злоупотреблений во время возбужде-

ния уголовных дел о мошенничестве, способствовать повышению качества ра-

боты по выявлению и расследованию таких преступлений, правильной квалифи-

кации содеянного органами предварительного расследования и судом, более чет-

кому отграничению уголовно наказуемых деяний от гражданско-правовых. 

Принятие Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ стало след-

ствием политической воли. Предлагаемые поправки к уголовному закону не 

были подвергнуты широкому общественному и научному обсуждению, ввиду 

чего после их утверждения у представителей научного сообщества и правопри-

менителей возникло много критических замечаний. Сама необходимость внесе-

ния в УК РФ ст. 159.1-159.6 выглядела спорной; их казуистичность вряд ли 

можно позитивно оценить с точки зрения концептуальных особенностей романо-
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германской системы права1. Эти новации превратили «материнский» состав мо-

шенничества (ст. 159 УК РФ) в резервный – на тот случай, когда не будет найдена 

«нужная сфера»2. Подход, избранный законотворцами, заключающийся в дроб-

лении лишь отдельных составов преступлений, нарушает единообразие и си-

стемность норм УК РФ, приводит к его загромождению «мертворожденными 

нормами»3. 

Представляется, что авторы законопроекта преследовали благие намере-

ния, однако в итоге соответствующие изменения в УК РФ породили еще больше 

вопросов и сложностей на практике, чем было ранее. Например, в законодатель-

ном определении мошенничества в сфере страхования, содержащемся в ч. 1 

ст. 159.5 УК РФ, строго не обозначен объем данного понятия, ввиду чего отсут-

ствует единообразное понимание его уголовно-правовых границ. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» полностью не решило воз-

никающих на практике трудностей, связанных с конкуренцией уголовно-право-

вых норм, с отграничением областей применения новых норм о мошенничествах 

от иных норм уголовного закона, а также между собой, с квалификацией мошен-

ничеств по совокупности с другими преступлениями, с определением новых тер-

минов, содержащихся в специальных статьях и других.  

С целью организации грамотного противодействия мошенничеству в 

сфере страхования необходимо определить, какие конкретно деяния надлежит 

оценивать по нормам ст. 159.5 УК РФ. Несмотря на содержащуюся в ч. 2 ст. 159.5 

УК РФ формулировку «то же деяние, совершенное с причинением значительного 

ущерба гражданину», полагаем, что положения данной статьи охраняют только 

имущество страховых организаций, обществ взаимного страхования, професси-

ональных объединений страховщиков и иных организаций, на которые в соот-

ветствии с федеральными законами может быть возложена обязанность осу-

ществления компенсационных выплат. Считаем, что указанный квалифицирую-

щий признак, отраженный в ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, был закреплен там ошибочно, 

по аналогии с ч. 2 ст. 159 УК РФ. Практика также пошла по пути применения 

норм о страховом мошенничестве только в случаях причинения имущественного 

ущерба перечисленным выше субъектам. Из 200 приговоров, вынесенных по 

ст. 159.5 УК РФ, что были проанализированы в рамках нашего исследования, ни 

 
1 Шарапов Р.П. Актуальные вопросы квалификации новых видов мошенничества // 

Проблемы квалификации и расследования преступлений, подследственных органам дознания 

: материалы всероссийской научно-практической конференции. Тюмень, 2013. С. 3. 
2 Тюнин В.И., Степанов Ю.И. Обман как способ преступления в сфере имущественных 

отношений (на примере мошенничества). С-Пб: Издательство СПбГЭУ, 2015. С. 71. 
3 Томашова А.В. Правовой механизм борьбы с мошенничеством в сфере обязательного 

социального страхования: уголовно-правовые аспекты исследования // Общество: политика, 

экономика, право. 2014. № 3. С. 36. 
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в одном не содержалось сведений о квалификации деяний со ссылкой на признак 

«с причинением значительного ущерба гражданину». Ввиду указанного считаем, 

что данный признак подлежит исключению из ч. 2 ст. 159.5 УК РФ. 

Кроме того, надо отметить, что в настоящее время сложилась противоре-

чивая практика применения ст. 159.5 и 159.2 УК РФ «Мошенничество при полу-

чении выплат» относительно оценки мошеннических деяний, совершенных в 

сфере обязательного социального страхования, которое включает в себя меди-

цинское, пенсионное и непосредственно социальное. Не все мошенничества, 

имеющие отношение к обширной сфере страхования, подлежат квалификации 

по ст. 159.5 УК РФ. В отношениях, возникающих в перечисленных областях 

страхования, мошенники покушаются на имущество Территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, территориальных подразделений 

Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ, выступающих в 

роли страховщиков. Соответствующее имущество принадлежит государству, а 

указанные фонды лишь распределяют его на цели, установленные в законах. Из 

контекста норм УК РФ, а также норм гражданского законодательства следует, 

что мошенничества, направленные против имущественных фондов вышепере-

численных организаций, следует квалифицировать по ст. 159.2 УК РФ. Хотя эти 

деяния и связаны со сферой страхования, возникающие в ней отношения носят 

особый, публично-правовой характер, следовательно, и квалификация должна 

производиться по отдельной статье.  

В то же время отнесение имущества к определенной форме собственности 

не является определяющим отграничивающим фактором. Прежде всего, право-

применителям необходимо анализировать природу соответствующих отноше-

ний (частно-правовые или публично-правовые). Так, например, участниками от-

ношений обязательного пенсионного страхования могут выступать негосудар-

ственные пенсионные фонды, которые при этом фактически заменяют собой ор-

ганы Пенсионного фонда РФ, следовательно, реализуют публично-правовую 

функцию. Значит, и мошеннические деяния, направленные против их имуще-

ственных фондов в случае с обязательным пенсионным страхованием, необхо-

димо оценивать по ст. 159.2 УК РФ. 
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Некоторые особенности современной латентной преступности  

Латентной является скрытая, не выявленная или не зарегистрированная 

преступность. Латентную преступность, как правило, принято делить на есте-

ственно-латентную и искусственно-латентную. К первой относится скрытая пре-

ступность, которая не была выявлена правоохранительными органами в силу 

специфики самих преступлений, а также в силу отношения потерпевших к про-

изошедшему. К искусственно-латентной относится преступность, которая не по-

лучила со стороны правоохранительных органов должной фиксации ввиду не-

правомерных действий должностных лиц этих органов. Некоторые специалисты 

выделяют так называемую пограничную латентность, появляющуюся, например, 

вследствие неправильной квалификации. 

Данные об уровне латентной преступности значительно различаются. По 

мнению А.В. Павлинова, российская преступность превышает уровень регистри-

руемой в 3-5 раз, составляя примерно 10-15 млн преступлений в год1. Обще-

ственная опасность латентной преступности выражается не только в причинении 

материального и морального вреда потерпевшему, но также и в нарушении од-

ного из главных принципов уголовного закона – неотвратимости наказания, в 

связи с чем уголовный закон теряет свой предупредительный потенциал. Успеш-

ная борьба с латентизацией преступности возможна только при использовании 

данных о ее особенностях на современном этапе. 

Прежде всего, следует выделить основные причины латентизации совре-

менной преступности. К ним относятся:  

1) степень общественной опасности преступления и ее субъективная 

оценка как обществом в целом, так и отдельными гражданами (чем выше обще-

ственная опасность, тем меньше латентность того или иного вида преступности); 

2) уровень правосознания, который на современном этапе характеризуется 

ростом недоверия населения к правоохранительным органам как государствен-

ным институтам, способным эффективно осуществлять возложенные на них 

функции; 

3) оценка гражданами (прежде всего потерпевшими и свидетелями) харак-

тера и тяжести последствий преступлений. Эта оценка касается не только вреда, 

причиненного потерпевшему, но и прогноза последующих личностных времен-

ных и моральных затрат и издержек, связанных с общением с представителями 

 
1 Криминология : учебное пособие / С.В. Максимов [и др.] ; под ред. А.В. Павлинова ; 

Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации. М., 2014. С. 46. 
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правоохранительных органов. Следует согласиться с авторами, указывающими, 

что граждане все меньше и меньше желают тратить личное время на действия, 

связанные с процессуальными формальностями. 

Важной характеристикой современной латентной преступности является 

показатель соотношения заявлений и возбужденных уголовных дел. Так, если в 

2006 г. было подано 19,3 млн заявлений и сообщений о совершенных преступле-

ниях и зарегистрировано 3855 тыс. преступлений, т.е. по каждому шестому при-

нималось решение о возбуждении уголовного дела, то в 2016 г. при 28,35 млн 

поданных заявлений зарегистрировано 2,206 тыс. преступлений. Следовательно, 

такое решение принималось только по каждому 14-му заявлению (сообщению). 

В результате только по 7% всех сообщений были возбуждены уголовные дела. В 

последующем эта динамика несколько снижается. Анализ статистических дан-

ных Министерства внутренних дел Российской Федерации показывает, что в 

2018 г. уголовные дела возбуждаются по 10% поступивших сообщений о пре-

ступлениях (было рассмотрено более 30 млн заявлений и зарегистрировано 

1991,5 тыс. преступлений).1 Очевидно, что за последние 10-15 лет прослежива-

ется стойкая негативная тенденция к изменению показателя соотношения подан-

ных заявлений и отказов в возбуждении уголовных дел, что свидетельствует о 

росте латентной преступности. 

Подтверждением такому выводу являются данные Генеральной прокура-

туры Российской Федерации, согласно которым количество отмененных проку-

рорами постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела не снижается. 

Более того, в структуре выявляемых нарушений законодательства на досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства этот показатель занимает устойчивое пер-

вое место на протяжении длительного периода. Так, в 2017 г. органами прокура-

туры было выявлено 5067850 нарушений, допущенных следователями и дозна-

вателями, в 2018 г. – 5156665, а в 2019 г. – уже 5159080.2  

Следующей особенностью современной латентной преступности является 

постепенное изменение ее структурно-количественных характеристик. Так, по 

мнению С.М. Иншакова латентную преступность можно условно разделить на че-

тыре группы: низколатентные (убийство, террористический акт, побег из мест ли-

шения свободы), среднелатентные (доведение до самоубийства, причинение тяж-

кого и среднего вреда здоровью), высоколатентные (кража, мошенничество, фаль-

сификация доказательств), особо высоколатентные (дача, получение взятки, эко-

логические преступления). Многие исследователи придерживаются мнения, что в 

настоящее время наблюдается тенденция постепенного перехода убийств из 

 
1 Состояние преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2018 года. М.: 

ГИАЦ МВД России, 2019. С. 3. 
2 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за январь – декабрь 2019 года // Генеральная прокуратура Российской 

Федерации. URL: https://www.genproc.gov.ru/stat/data/1548464/. 
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группы низколатентных в среднелатентные преступления, а причинение вреда 

здоровью – в высоколатентные. И хотя это только тенденция, она имеет стойкую 

динамику. Например, в литературе отсутствует единое мнение о масштабах наси-

лия в семье. В то же время совершенно очевидно, что эта форма насилия – так 

называемая «отложенная смерть». Общепринято только то, что семейное насилие 

постоянно растет и находится в корреляции с уровнем материального и социаль-

ного благополучия населения, который в последние годы заметно снижается. 

Также следует отметить постепенную латентизацию преступности в эко-

номической сфере, которая происходит, оказывая негативное влияние на эконо-

мику, препятствуя развитию внешнеэкономических связей и способствуя неза-

конному выводу и снижению уровня иностранных инвестиций. Эксперты схо-

дятся во мнении, что тенденция к тенизации российской экономики вполне оче-

видна. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что современная латент-

ная преступность характеризуется следующими особенностями: становится 

острой социальной и криминологической проблемой, требующей незамедли-

тельного поиска путей ее решения; отличается постепенным повышением 

уровня во всех своих формах; обладает стойкой тенденцией негативного измене-

ния своих структурно-количественных характеристик. 

 

 

Каребо А.И. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель М.А. Малетина  

Профилактика распространения тюремной субкультуры  
в среде подростков и молодежи 

Тюремная субкультура – социально негативное явление, имеющее разру-

шительные последствия для формирования современного общества. Проблема 

становится наиболее актуальной и значимой в связи с ее влиянием не только на 

молодежную, но и подростковую среду, а также детей. 

С развитием информационно-телекоммуникационных технологий про-

блема распространения в среде подрастающего поколения молодежной субкуль-

туры обозначилась наиболее остро. Социальные сети становятся площадкой для 

внедрения как просоциальной, так и асоциальной субкультуры в молодежном 

мире. К просоциальной субкультуре относят движение футбольных фанатов (так 

называемые околофутбольные движения), панков, к асоциальной субкультуре – 

такие сообщества, как мажоры, хиппи, рокеры. Пропаганда криминальной идео-

логии, криминальной субкультуры, которая активно распространяется в 
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мультимедийном пространстве, социальных сетях, стимулирует у подрастаю-

щего поколения делинквентное поведение. 

Также одной из основных причин формирования устойчивого мнения о 

распространении тюремной субкультуры среди молодежи и подростков необхо-

димо отметить низкую занятость подростков позитивной социальной деятельно-

стью, направленной на создание верных ориентиров на взрослую жизнь. Отсут-

ствие положительного примера для подражания в повседневной жизни моло-

дежи, романтизация идей криминального мира, высокая потребность в общении, 

в самоутверждении и возможность реализовать эти потребности в виртуальном 

мире становятся условиями для использования виртуального ресурса как пло-

щадки по внедрению криминальной субкультуры в сознание молодых пользова-

телей социальных сетей. Кроме того, высокая внушаемость со стороны старшего 

поколения и желание выделиться из серой массы своих сверстников в совокуп-

ности влияют на формирование асоциальной личности. 

Научное исследование проблемы и мониторинг электронных ресурсов поз-

воляют констатировать наличие различных причин появления и распростране-

ния среди молодежи элементов тюремной субкультуры. Условно такие причины 

можно разделить на две категории: внешние и внутренние1. 

К внешним причинам, свойственным обществу в целом, относятся микро-

социумы, институты общества, которые объективным образом влияют на форми-

рование личности. На сегодняшний день средства массовой информации вносят 

свой вклад в пропаганду криминальной субкультуры. Около 50% опрошенных 

подростков выразили либо положительное, либо безразличное мнение о показе в 

кинофильмах и телевизионных передачах романтики криминального мира2. 

Внутренние причины обусловлены индивидуальными, возрастными, соци-

ально-психологическими и иными особенностями развития личности. Основу 

субкультуры составляют криминальные установки, то есть система неписаных 

асоциальных ценностей и представлений в сознании людей, которая пропаган-

дирует сущность блатной романтики. Среди социальных ценностей, присущих 

нормальному человеку, следует обратить внимание на такие, как жизнь человека 

и ее ценность, семья, чувство гражданского долга, порядочность, честность, от-

ветственность, мораль и нравственность. В криминальной среде сложилась своя 

система ценностей, а ключевые моменты понимания того, что хорошо, а что 

плохо имеют специфический характер. В качестве примера можно привести мно-

гие основополагающие ценности, взгляды на которые у социально ответствен-

 
1 Лузгин С.А., Кириллова Т.В., Кузнецов М.И. Профилактика распространения тюрем-

ной субкультуры в среде подростков и молодежи // Ведомости УИС. 2019. № 7 (206).  
2 Ченцова М.М. Факторные переменные и их влияние на формирование криминальной 

субкультуры среди молодежи // Социально-гуманитарные знания. 2017. № 11. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/faktornye-peremennye-i-ih-vliyanie-na-formirovanie-kriminalnoy-

subkultury-sredi-molodezhi (дата обращения: 09.04.2021). 
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ной личности и асоциальной разнятся. К ним относятся отношение к сотрудни-

кам правоохранительных органов, чувство морали, сквернословие и, наконец, са-

мое главное – ценность человеческой жизни1. 

Криминальная субкультура нередко превозносит такое понятие, как чест-

ное отношение к людям, ссылаясь на тот факт, что общество затмили ложь, ли-

цемерие и подлость. 

Однако упускается из виду тот важный факт, что в криминальном мире по-

нятия честности не существует как такового в целом. Честность может быть при-

менима преступниками только по отношению к самим себе, а выражается это в 

полном понимании того, какие из совершенных ими деяний охватываются уго-

ловным кодексом, а какие нет. 

Мы полагаем, что работа по минимизации вышеназванных причин должна 

быть основана на разработке программ социальной, групповой и индивидуаль-

ной профилактики элементов тюремной субкультуры среди молодежи. 

Основными направлениями комплексной профилактической деятельности 

необходимо считать следующие. 

1. Усиление социально-профилактических функций семьи и школы. В 

данном направлении стоит обратить внимание на формирование личностной от-

ветственности подростков, заинтересованности в социально приемлемой дея-

тельности, организацию досуга через различные секции, кружки, волонтерские 

объединения.  

2. Запретительно-репрессивное направление. Оно выражается во взаимо-

действии с правоохранительными органами, которые в свою очередь обязаны 

направить свои силы на разрушение и разобщение групп отрицательной направ-

ленности, переориентацию таких групп на выполнение общественно полезных 

для общества функций. 

3. Информационно-просветительское и пропагандистское направление. 

Деятельность такой направленности должна выражаться в первую очередь в ис-

пользовании всех источников, особенно СМИ и сети Интернет, для разъяснения 

молодежной и подростковой среде негативного влияния тюремной субкультуры.  

4. Создание условий по занятости подростков, направление их свобод-

ного времени в нужное русло. Посещение кружков, секций, пропаганда здоро-

вого образа жизни путем занятия спортом не только на любительском уровне, но 

и на профессиональном.  

5. Патриотическое и культурное воспитание необходимо реализовывать 

посредством посещения музеев, библиотек, театров, организации просмотра ки-

нофильмов патриотической, исторической направленности с целью расширения 

кругозора.  

 
1 Румянцев Н.В. О состоянии и мерах по профилактике криминальной субкультуры 

среди несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

// Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 3.  
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6. Проблема демографии здорового как в физическом, так и в духовном 

плане подрастающего поколения, на которое государство возлагает надежды в 

целях смены поколений во всех ключевых аспектах жизни, в целях создания кон-

курентоспособного общества и государства в целом. Ведь именно от государства 

зависит, какой будет страна уже в ближайшем будущем.  

Изучая субкультуру молодежной среды современного российского обще-

ства, мы четко обозначили проблема криминализации субкультуры, что, без-

условно, является существенной задачей для формирования у подрастающего по-

коления верных ориентиров в жизни. Активное распространение в средствах мас-

совой информации «блатных» ценностей, преступной атрибутики, с одной сто-

роны, и отсутствие четкой и упорядоченной информационной, правовой, духовно-

нравственной направленности на государственном уровне, с другой, являются 

благодатной средой для внедрения криминальной субкультуры в сознание моло-

дежи. Все это говорит о необходимости проводить среди несовершеннолетних, 

осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, целенаправ-

ленную работу по профилактике распространения криминальной субкультуры1. 

Таким образом, стоит подчеркнуть, что профилактика распространения 

элементов тюремной субкультуры среди молодежи – это задача, которая требует 

принятия комплексных и поэтапных мер. Успех такой длительной и нелегкой ра-

боты во многом будет зависеть от единства всех институтов общества и коорди-

нирующей роли государства. 

 

 

Федорова А.И. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель М.А. Малетина 

О противодействии незаконному обороту наркотиков  
в сети Интернет 

С каждым новым десятилетием с развитием науки и техники видоизменя-

ется образ жизни людей в различных сферах. Прогресс коснулся таких аспектов 

жизни, как образование, промышленность, здравоохранение, наука и др. 

В стороне не осталась и негативная часть общественной жизни – преступ-

ность, которая в видах и формах совершения преступления впитала в себя все 

современные IT-технологии. Посредством глобальной сети Интернет сегодня 

 
1 Челышева, И.Б. Профилактика распространения криминальной субкультуры среди 

несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции 

// Ведомости УИС. 2018. № 10 (197). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-

rasprostraneniya-kriminalnoy-subkultury-sredi-nesovershennoletnih-osuzhdennyh-sostoyaschih-na-

uchete-v-ugolovno (дата обращения: 09.04.2021). 
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совершается большое количество преступлений, в число наиболее распростра-

ненных из них входят преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Данный вид преступлений на территории Российской Федерации составляет 

около 10% от общего числа зарегистрированных преступлений ежегодно1. 

Обратимся к статистике Алтайского края. Несмотря на то, что в 2019 г. в 

Алтайском крае наблюдается снижение общего числа зарегистрированных уго-

ловно наказуемых деяний всех видов (-3,5%; с 38413 до 37058), в том числе 

меньше выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств (-4,9%; с 3271 до 3112), все же их удельный вес в структуре обще-

уголовной преступности региона составил 8,6% (2018 г. – 9%). Отметим, что дан-

ная категория преступлений занимает по количеству второе место после пре-

ступлений против собственности2. 

Рассмотрим определение «незаконный оборот наркотиков». Некоторые из 

теоретиков трактуют незаконный оборот наркотиков как «совершение противо-

правных уголовно наказуемых деяний и административных правонарушений, 

которые имеют высокую общественную опасность, выражающуюся в негатив-

ном воздействии на здоровье граждан, а также подрывающие морально-нрав-

ственные общественные ориентиры, осуществляющееся путем распределения 

между виновными лицами определенных ролей и построением иерархии» (орга-

низаторы, производители, контрабандисты, курьеры, сбытчики и т.д.)3. 

Важно отметить, что наиболее часто преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков совершаются в сети Интернет, то есть бесконтактным спо-

собом. Такой способ стал более удобным в связи с возможностью активной ре-

кламы в сети Интернет, быстротой обогащения, легкостью в поиске новых кли-

ентов, мобильностью работы. Особенно подвержена соблазну молодежная среда, 

где остро ощущается отсутствие постоянного источника дохода. Это, в свою оче-

редь, является движущей силой сначала при решении вопроса о заработке денеж-

ных средств, а затем, как следствие, вовлечении в преступную сеть нового участ-

ника, являющегося наркозависимым, от организатора сбыта наркотических 

средств, где зачастую наркотик является средством оплаты выполняемых курье-

ром или сбытчиком услуг4. 

 
1 Яшин А.В., Шикшеев В.Р. Проблемы противодействия преступлениям в сфере неза-

конного оборота наркотиков, совершаемым посредством сети интернет // Вестник ПензГУ. 

2020. №3 (31). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-protivodeystviya-prestupleniyam-v-

sfere-nezakonnogo-oborota-narkotikov-sovershaemym-posredstvom-seti-internet. 
2 Доклад о наркоситуации в Алтайском крае за 2019 г. URL: http://altaimolodoi.ru/wp-

content/uploads/2020/04/Доклад-о-наркоситуации-за-2019-год.pdf (дата обращения: 09.04.2021). 
3 Волкова О.В. Актуальные вопросы противодействия наркопреступлениям, совершен-

ным бесконтактным способом / О.В. Волкова, В.Л. Высоцкий, Е.А. Дроздова // Пробелы в рос-

сийском законодательстве. 2018. № 6. С. 176-178. 
4 Готчина Л.А. О цифровизации общества, преступности и противодействие ей // Кри-

минология: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 4 (55). 
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Сбыт наркотических средств из рук в руки практически перестал суще-

ствовать и используется среди наркосбытчиков в единичных случаях. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств 

с использованием сети Интернет, характеризуются повышенной латентностью, 

конспирацией, обеспечиваемой сложностью сетевой инфраструктуры. Расследо-

вание такого рода преступлений вызывает затруднение у сотрудников следствен-

ных органов, в частности проблемы возникают при собирании необходимого ко-

личества доказательств и изобличении всех участников преступного деяния. По-

рой это оказывается не просто трудновыполнимым, а вовсе невозможным. 

Анализ теоретических и практических аспектов данного вопроса позволяет 

сделать вывод о том, что большая часть преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотиков на сегодняшний день функционирует в так называемом Дарк-

нете (также известен как «скрытая сеть», «темная сеть», «теневая сеть», «темный 

веб») и в мессенджере Telegram. 

Даркнет – это скрытая сеть и сайты, которые в ней расположены. Доступ в 

такую сеть возможен только с помощью специального программного обеспече-

ния. Одним из наиболее популярных является «TheOnionRouter» (TOR). TOR 

представляет собой систему прокси-серверов, позволяющих устанавливать сете-

вое соединение, защищенное от слежения и от средств анализа интернет-тра-

фика. Анонимность интернет-трафика обеспечивается применением распреде-

ленной сети прокси-серверов. Используя данное программное обеспечение, лица 

сохраняют свою анонимность. Все данные о входе на различные сайты, пере-

писки и любая другая деятельность остаются приватными3. 

Таким образом, пользователи могут спокойно создавать любые торговые 

площадки, сайты, обмениваться информацией и остаться инкогнито. 

Более простой и доступный способ ведения нелегального бизнеса – 

Telegram. В России он обретает все большую и большую популярность. Функция 

сохранения анонимности не может остаться без внимания среди сбытчиков и по-

купателей наркотиков.  

К сожалению, посредством мессенджера Telegram помимо незаконного 

оборота наркотиков совершаются другие, более тяжкие преступления. Несмотря 

на то, что в 2018 г. Таганским судом г. Москвы поднимался вопрос о блокировке 

данного мессенджера и даже было принято об этом решение, сервис продолжает 

беспрепятственно работать в мобильной версии3. 

Указанный способ совершения преступных деяний рассматриваемого вида 

набирает все большую популярность, и если не противодействовать этому, то 

сеть Интернет станет мощнейшим инструментом сбыта наркотиков, а также про-

паганды терроризма, экстремизма, употребления наркотиков в России.  

В связи с этим считаем, что для борьбы с подобными противоправными 

деяниями необходим комплекс сил и средств органов предварительного след-

ствия и оперативных подразделений. Важно предупреждать такие преступления 
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путем проведения профилактических и разъяснительных бесед, их выявления по-

средством использования мониторинга информационных ресурсов. Пресечение, в 

свою очередь, должно осуществляться путем блокировки доступа к сайтам, при 

помощи которых распространяются наркотики, закрытия таких сайтов вовсе и 

привлечения к уголовной ответственности их владельцев и административной от-

ветственности для интернет-провайдеров, обеспечивающих доступ к ним. 

Относительно предупреждения на законодательном уровне отметим, что 

для снижения количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

необходимо определить на федеральном уровне уполномоченный орган, осу-

ществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной реабилитации и ре-

социализации наркопотребителей, а также разработать эффективную государ-

ственную программу, способствующую как профилактике совершения новых 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, так и рецидивов2. 

 

 

Пимонова Е.Е. 

Барнаульский юридический институт МВД России  

Научный руководитель М.А. Малетина 

К вопросу об особенностях криминологической характеристики 
личности преступника, совершающего преступления  

в сфере незаконного оборота наркотиков  

Количество наркопреступлений в Российской Федерации продолжает 

оставаться высоким, что является однозначным сигналом для правоохранитель-

ных органов. Противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков 

обладают реальной общественной опасностью, что объясняется подтвержден-

ным негативным воздействием на организм человека1. Несмотря на жесткую ре-

гламентацию и все предпринимаемые меры противодействия наркопреступно-

сти, сведения официальной уголовной статистики показывают, что количество 

зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их аналогов, продолжает оставаться 

высоким в России. В 2020 г. эта цифра составила 189905 преступлений2.  

 
1 Ибрагимов И.И. Отдельные вопросы криминологической характеристики личности 

наркопреступника и оказания на нее коррекционного воздействия // Уголовная политика Рос-

сийской Федерации в сфере противодействия наркотизации общества : материалы Междуна-

родной научно-практической конференции. Белгород, 2006. С. 164. 
2 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 года // Официальный сайт 

ГУ МВД по Московской области. URL: https://50.мвд.рф (дата обращения: 25.03.2021). 
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«Общее количество только официально зарегистрированных наркозависи-

мых – порядка 600 тысяч человек. И это только официальная статистика. По 

соцопросам все еще страшнее: наркоманов в стране – 7,5 миллиона, из них 2 мил-

лиона употребляют зелье регулярно», – справедливо отметил Президент Россий-

ской Федерации В.В. Путин1. 

К сожалению, в последние годы рынок торговли наркотическими сред-

ствами значительно преобразовался. На данный момент большая часть преступ-

лений совершается бесконтактным способом, что заметно усложняет установле-

ние связей между сбытчиками и покупателями, а также процесс доказывания 

непосредственно факта сбыта. В вопросах изучения характеристики преступле-

ний в сфере незаконного оборота наркотиков, которая, что немаловажно, способ-

ствует усовершенствованию процесса расследования, одним из важнейших эле-

ментов является понимание личности, которая совершает противоправные дея-

ния подобного рода. Как уже было отмечено, наркопреступления приобретают 

все более «цифровой» характер, что говорит о многом. Так, необходимо отме-

тить, что категория субъекта в таких преступных деяниях значительно «помоло-

дела», что, разумеется, связано с активным использованием в процессе сбыта и 

приобретения наркотических средств сети Интернет.  

Различаются такие категории «работников», как закладчик, курьер, опера-

тор и прочие. Наибольшей сложностью в процессе служебной деятельности 

должностных лиц правоохранительных органов обладают вопросы, связанные с 

установлением лиц, возглавляющих преступные ячейки, непосредственных вла-

дельцев онлайн-площадок по продаже наркотических средств – драгсторов, по-

этому рассуждение на тему о криминологической характеристике данных субъ-

ектов может иметь исключительно теоретический характер. Вернемся к иным 

лицам, совершающим преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Субъекты, обозначаемые как закладчики, как правило, описываются в научной 

литературе как лица молодого возраста – 17-30 лет. Порой их местоположение 

требует определенных физических качеств и навыков: способность быстро пере-

мещаться, преодолевать препятствия, взбираться на определенную высоту, что и 

является ключевым в деятельности кладменов. Что касается операторов, то эта 

роль чаще всего отводится лицам женского пола, поскольку в качестве курьеров 

и закладчиков они используются редко. Говоря о возрасте, необходимо отметить, 

что операторы – лица молодого и среднего возраста, немного старше, чем курь-

еры и кладмены, что связано с дистанционным характером их деятельности. 

Теперь обратимся к криминологической характеристике лиц, совершающих 

противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков в виде приобре-

тения или хранения наркотических средств. В данном случае в качестве основного 

критерия определения криминологической характеристики нами предлагаются 

 
1 Владимир Путин призвал бороться с наркоманией. URL: https://rg.ru/ (дата обращения: 

25.03.2021).  
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непосредственные разновидности наркотических веществ, поскольку именно их 

вид и определяет статус и признаки лица, его употребляющего. 

Так, наиболее популярным видом наркотиков являются наркотические ве-

щества каннабиоидной группы – конопля (каннабис), марихуана, гашиш. Среди 

употребляющих их лиц чаще всего встречаются люди юные и молодые. Возраст 

употребления может начинаться с 14 лет, а в редких случаях раньше. Личность, 

употребляющая каннабиоиды, как правило, имеет хороший заработок, происхо-

дит из приличной, состоятельной семьи. Такое лицо зачастую употребляет дан-

ные наркотические средства за компанию. Также среди пользователей каннаби-

одиов встречаются творческие личности, для которых процесс употребления 

связан с расслаблением и отдыхом.  

Синтетические наркотики, наиболее популярным из которых является 

спайс, а также его различные вариации, как правило, употребляются также ли-

цами юного возраста, однако их возраст по сравнению с употребляющими кан-

набиодами заметно снижен. Иногда в качестве наркопотребителей встречаются 

и дети возраста 11-12 лет. 

Различные разновидности тяжелых наркотиков также имеют потребителей 

с определенными особенностями. К примеру, уличный героин в нашей стране 

употребляют чаще всего лица, больные наркоманией (отметим, что героин в чи-

стом виде практически не встречается, в большинстве случаев представлен так 

называемый уличный героин – наркотическое средство с большим количеством 

примесей, где доля чистого героина может составлять лишь 2-5%). Также среди 

употребляющих часто встречаются лица, отбывавшие наказания в местах лише-

ния свободы, где героин является наиболее популярным среди заключенных. 

Одним из самых известных в негативной коннотации наркотических 

средств является наркотик дезоморфин (крокодил). Дезоморфин представляет 

собой наркотический анальгетик, основную опасность которого представляет 

способ изготовления, являющийся кустарным. В период 2000-2005 гг. в Россий-

ской Федерации употребление данного наркотического средства приняло угро-

жающие размахи. Необходимо отметить, что практически все случаи употребле-

ния дезоморфина заканчиваются летальным исходом, поскольку его влияние на 

процессы организма человека является катастрофическим. Заметим, что на дан-

ный момент процент дезоморфинщиков значительным образом снизился, однако 

среди лиц, употребляющих дезоморфин, встречаются субъекты с тяжелым тече-

нием наркомании, проблемами с психическим здоровьем, а также лица с бед-

ственным материальным положением. Возрастной состав современных дезомор-

финщиков, как правило, представляет собой лиц старшего возраста. 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что наркомания является одной 

из самых страшных проблем человечества, поскольку либо ведет к гибели чело-

века, либо к утрате им здоровья. Правоохранительные органы Российской Феде-

рации в качестве одной из фундаментальных задач своей деятельности должны, 
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по нашему мнению, определять борьбу с преступлениями в сфере незаконного 

оборота наркотиков. 

 

 

Громова А.Е. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель М.А. Малетина  

Особенности ресоциализации женщин,  
отбывших наказание в виде лишения свободы  

Ресоциализация – одна из задач уголовно-исполнительной системы госу-

дарства, и ее реализация напрямую влияет на осуществление государством своей 

превентивной функции. Понятие «ресоциализация» может рассматриваться с 

разных точек зрения. Так, в большом юридическом словаре ресоциализация 

определяется как повторная социализация, которая происходит на протяжении 

всей жизни индивида1. Данное определение является наиболее общим, автор не 

акцентирует внимание на специфических особенностях той сферы, в которой 

происходит ресоциализация.  

Более развернутое определение данного термина, относящееся по большей 

части к правоохранительной сфере, дается в Федеральном законе от 23 июня 

2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации». В ст. 26 ресоциализация характеризуется комплексом мер 

социально-экономического, педагогического, правового характера, осуществля-

емых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их компетен-

цией и лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях реин-

теграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения сво-

боды и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера. В допол-

нение к этому стоит указать и на то, что в главе 22 Уголовно-исполнительного 

Кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) «Помощь осужденным, осво-

бождаемым от отбывания наказания, и контроль за ними» указываются в основ-

ном материальные меры поддержки лиц, отбывших наказание в виде лишения 

свободы. Исходя из определения, указанного в Федеральном Законе № 182-ФЗ 

от 23 июня 2016 г., мы можем говорить ο том, что ресоциализация должна быть 

реализована не только в экономическом плане, что закреплено в УИК РФ, но 

также в педагогическом, правовом и социальном. 

Таким образом, можно сказать, что ресоциализация лиц, отбывших нака-

зание в виде лишения свободы – это комплекс различных мер, в том числе соци-

ально-экономических, педагогических и правовых, необходимых для восстанов-

 
1 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М: Инфра, 

2003. С. 488. 
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ления навыков лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, необходимых 

для вхождения в социальную среду, которые предполагают социальные позна-

ние и общение, а также овладение некоторыми профессиональными навыками. 

Ресоциализация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, явля-

ется важной составляющей постпенитенциарной системы. Особого внимания за-

служивают наиболее социально уязвимые категории осужденных, к которым от-

носятся женщины в силу того, что они наиболее эмоциональны и восприимчивы 

к изменяющейся обстановке. В связи с этим основной проблемой является десо-

циализация, которая выражается в постепенных потерях старых ценностей, 

норм, ролей и правил поведения. То есть женщины теряют прежнюю личность, 

восполнение которой и является главной целью ресоциализации. 

Согласно официальной статистике, в 2020 г. в исправительных колониях 

для взрослых содержались 374994 человека, из них 29984 – лица женского пола. 

Женщины осуждаются по различным категориям преступлений, но самыми рас-

пространенными из них является преступления, связанные с незаконным оборо-

том наркотиков. За данную категорию преступления отбывают наказание 12701 

женщина1. Несмотря на то, что количество женщин, находящихся в колониях, 

составляет всего 8% от общего количества, тем не менее цифры довольно вну-

шительные, в том числе велико количество женщин, совершающих преступле-

ние вновь. В Алтайском крае по состоянию на 1 апреля 2021 г. в учреждениях 

УИС края содержались 8078 человек, в том числе: 

– в исправительных колониях – 6089 человек; 

– в колониях-поселениях – 644 человека; 

– в следственных изоляторах – 1345 человек. 

Из 8078 человек 500 являются женщинами2. В данном регионе женщины 

составляют 6% от общего числа лиц, которые содержатся в местах лишения сво-

боды. Исходя из статистики, мужчины превалируют в процентном соотношении 

над женщинами, но, несмотря на это, знать и применять на практике особенности 

ресоциализации женщин необходимо. 

По мнению А.А. Забары3, «процесс ресоциализации можно условно разде-

лить на 5 этапов: установление принадлежности осужденного к положительной, 

отрицательной или нейтральной социальной группе; создание условий для раз-

рыва негативных связей с той социально опасной группой, с которой осужден-

ный установил отношения; исправление; воспитательная работа; социальная 

 
1 Статистические данные осужденных // Сайт ФСИН России. URL: http://фсин.рф/ 

statistics/ (дата обращения: 20.03.2021). 
2 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Алтайского края. Сайт 

ФСИН России по Алтайскому краю. URL: https://22.fsin.gov.ru/stat/index.php (дата обращения: 

20.03.2021). 
3 Забара А.А. Ресоциализация женщин, осужденных к лишению свободы. С. 38. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42893692 (дата обращения: 23.03.2021). 

http://фсин.рф/
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адаптация». В данной работе особое внимание будет уделяться такому этапу, как 

«социальная адаптация», так как на личность женщины и ее дальнейшую судьбу 

отбывание наказания в виде лишения свободы оставляет неизгладимый отпеча-

ток. Как считает Л.А. Латышева, «следствием данного наказания могут быть раз-

рыв или ослабление социальных, семейных и иных связей, снижение позитивной 

роли женщины в обществе. Подобные явления вызывают некоторые негодова-

ния в обществе, так как женщина – это, прежде всего, мать, жена, хранительница 

домашнего очага»1. 

Как говорилось ранее, в УИК РФ закреплен порядок осуществления соци-

ально-экономической помощи лицам, отбывшим наказания в колониях. Данный 

фактор является достаточно важным, так как человек в случае отсутствия у него 

денежных средств, места для пребывания и профессии продолжит вести антисо-

циальный образ жизни. Ресоциализация в данной сфере, как мы считаем, начи-

нается задолго до окончания отбытия наказания. Так, отбытие наказания в ме-

стах лишения свободы сопровождается выполнением различных работ. Труд 

обеспечивает сохранность физического и психического здоровья осужденных, 

интегрирует его жизнедеятельность определенной целеустремленностью, спо-

собствует успешной реадаптации осужденных. 

В большинстве колоний основной род деятельности для женщин – это ши-

тье. Данный профессиональный навык и будет являться тем компонентом ресо-

циализации, но и тут возникает проблема. После отбытия наказания малое коли-

чество женщин может устроиться на швейную фабрику, так как, во-первых, в 

России, в том числе в Алтайском крае, небольшое количество рабочих мест по 

данной специальности, во-вторых, не все работодатели, особенно частных ком-

мерческих предприятий, готовы взять на работу лицо, только что отбывшее нака-

зание, особенно если наказание было назначено за совершение преступлений 

против собственности. В целях полной ресоциализации женщин стоит способ-

ствовать обучению женщин востребованным профессиям, например повара, па-

рикмахера, мастера по маникюру и т.д. Правительство Алтайского края уже сде-

лало шаг в данном направлении и в 2017 г. издало распоряжение, в котором име-

ется такое условие, как «направление на профессиональное обучение безработ-

ных лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы»2. Итоги данного плана 

 
1 Латышева Л.А. Особенности ресоциализации женщин, осужденных к лишению сво-

боды // Пенитенциарная наука. 2014. № 2 (26). С. 96. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

osobennosti-resotsializatsii-zhenschin-osuzhdennyh-k-lisheniyu-svobody (дата обращения: 

24.03.2021). 
2 Об утверждении плана комплексных мер по социальной реабилитации лиц, отбывших 

наказание в виде лишения свободы, в Алтайском крае на 2017-2020 годы : распоряжение Пра-

вительства Алтайского края от 20 февраля 2017 г. № 56-р. URL: https://docs.cntd.ru/ 

document/446235040 (дата обращения: 20.03.2021). 

https://cyberleninka.ru/
https://docs.cntd.ru/
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в СМИ еще предоставлены не были, как и новый план на следующие несколько 

лет, но можно говорить ο том, что уже началась работа в данном направлении. 

Немаловажной структурной составляющей работы по ресоциализации 

женщин является создание реабилитационных центров для женщин. Так, в Мо-

жайской женской колонии № 5 открылся первый в Московской области реаби-

литационный центр для женщин, которые в ближайшее время будут освобож-

дены. Их будут готовить к возвращению в обычную жизнь. В данном центре с 

женщинами будут работать психологи, социальные, медицинские работники, со-

трудники центров занятости1. На основе каких-либо положительных примеров 

они поймут, что главные ценности, такие как семья, саморазвитие, друзья, явля-

ются гораздо более важными и нужными для их жизни, чем ведение антисоци-

ального образа жизни. Данный способ эффективен тем, что коллектив оказывает 

гораздо большее влияние на женщин, нежели на мужчин, и женщины начинают 

меняться исходя из интересов коллектива, подстраиваться под него. 

Процесс ресоциализации осужденных женщин является поэтапным, слож-

ным и многоступенчатым. Работа по ресоциализации должна начинаться с пер-

вого дня пребывания осужденной в исправительной колонии и продолжаться в 

течение двух-трех лет после ее освобождения, так как в этот постпенитенциар-

ный период отмечается наибольшая вероятность рецидива2. Данный процесс 

очень важен для женщин, так как они, как говорилось ранее, очень подвергнуты 

влиянию коллектива, и чтобы не влиться в тюремную субкультуру, им необхо-

дима качественная и своевременная работа психолога, так как от этого будет за-

висеть ресоциализация после отбытия наказания. 

Успешность исправления и ресоциализации осужденных женщин опреде-

ляет их отношение к семье, материнству и своим детям. Осужденная, семья ко-

торой сохранилась, испытывает меньше затруднений, связанных с вопросами 

устройства своей жизни на свободе, и реже совершает правонарушения, поэтому 

чрезвычайно важно оказание помощи осужденным женщинам в сохранении се-

мьи, содействие в восстановлении, укреплении и развитии социально полезных 

контактов с родственниками3. 

Немаловажной составляющей являются также различные проводимые ме-

роприятия с женщинами, отбывшими наказание в виде лишения свободы. Так, 

И.Н. Куркина и Ю.А. Соколова проводили опрос среди осужденных женщин 

ФКУ ИК-10 УФСИН России по Владимирской области. В ходе опроса женщины 

говорили ο необходимости проведения различных мероприятий, способствую-

 
1 Забара А.А. Указ. соч. 
2 Байкова К.Р. Ресоциализация осужденных женщин к лишению свободы. С. 89. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42893694& (дата обращения: 22.03.2021). 
3 Мухина В.Л. Проблема материнства и ментальности женщин в местах лишения сво-

боды // Вестник Вологодского института права и экономики: преступление, наказание, исправ-

ление. 2004. № 1. С. 25. 
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щих повышению их правосознания, а также направленных на сферу семьи, дабы 

акцентировать их внимание на главные ценности в жизни любой женщины. 

Также женщины говорили и том, что достаточно важным является привлечение 

к работе с ними представителей религиозных организаций, которые помогли бы 

им осознать тяжесть совершенного преступления и раскаяться в нем1. 

Подводя итог анализу особенностей ресоциализации женщин, отбывших 

наказание в виде лишения свободы, можно прийти к выводу о том, что женщины 

являются наиболее социально уязвимой категорией осужденных. Это обуслов-

лено тем, что они по своей природе являются более эмоционально неустойчи-

выми, нежели мужчины, а также огромное влияние на них оказывает коллектив, 

который может подавить какие-либо их ценности, сформировавшиеся до осуж-

дения к лишению свободы, и подстроить ее мысли, поступки, действия под сфор-

мировавшуюся «тюремную субкультуру». Данное поведение необходимо 

предотвращать и пресекать, так как после этого вернуть их к нормальной жизни 

будет гораздо сложнее. Формирование такого антисоциального поведения вле-

чет различные последствия, в том числе и совершение рецидива.  

Исходя из этого, следует проводить работу с психологом с первого дня, ко-

гда женщина попадает в колонию, помимо этого необходимо проводить различ-

ные мероприятия, которые будут обращать внимание на деятельность, которой 

она может заниматься после отбытия наказания в виде лишения свободы, цен-

ность семьи, друзей и т.д. Также необходимо создание реабилитационных центров 

в каждом субъекте Российской Федерации, так как женщины нуждаются в боль-

шей поддержке со стороны государства и общества. Если меры, указанные в дан-

ной научной статье, будут качественно и своевременно реализовываться, то, воз-

можно, количество женщин, осужденных за рецидив, станет в разы меньше. 

 

 

Зыряева А.Н.  

Кузбасский институт ФСИН России (г. Новокузнецк) 

Научный руководитель А.С. Александров, кандидат юридических наук 

Особенности содержания осужденных, больных туберкулезом ,  
в лечебно-исправительном учреждении 

Лечебно-исправительные учреждения (далее – ЛИУ) являются одними из 

структурных подразделений УИС, в которых осужденные отбывают наказания и 

проходят курс лечения (больные туберкулезом открытой формой, хронические 

 
1 Куркина И.Н., Соколова Ю.А. Особенности ресоциализации осужденных женщин, от-

бывающих наказание в виде лишения свободы // Ведомости УИС. 2020. № 2 (213). С. 15. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-resotsializatsii-osuzhdennyh-zhenschin-otbyvayuschih-

nakazanie-v-vide-lisheniya-svobody (дата обращения: 24.03.2021). 
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алкоголики, наркоманы). Отличительным признаком, который отличает их от 

других учреждений, является то, что они не только осуществляют надзор за 

осужденными и их охрану, но и обеспечивают защиту здоровья осужденных. 

Главная особенность ЛИУ в том, что в нем существует повышенный риск для 

осужденных и персонала учреждения заболеть туберкулезом. Поэтому больные 

туберкулезом осужденных содержатся отдельно от другой массы осужденных, 

чтобы не допустить заражение. Также есть такая практика, что больные тяжелой 

формой должны содержаться отдельно от осужденных, больных легкой формой. 

Для персонала предусмотрены высокие социальные гарантии, в отличие от дру-

гих учреждений, и высокое медико-санитарное обеспечение в данных ИУ1. 

Туберкулез (от лат. tuberculum – бугорок) – одно из самых распространен-

ных во всем мире инфекционных заболеваний человека и животных. Он переда-

ется воздушно-капельным путем, в 80% случаев развивается в органах дыхания, 

а также в легких и лимфатических узлах. Основной источник распространения в 

местах лишения свободы – больной человек, он способен при кашле, чихании и 

с помощью слюны выделять мелкие капли мокроты, которые содержат микро-

бактерии туберкулеза. 

В настоящий момент у исправительных учреждений существуют финансо-

вые и кадровые проблемы (низкая зарплата, уменьшение аттестованного персо-

нала), а укомплектованность медицинского персонала в ЛИУ составляет 99%. 

Тем не менее немаловажным вопросом лечебно-исправительных учреждений яв-

ляется недостаточность медицинского персонала. Дело в том, что не хватает 

именно квалифицированных врачей, например в области пульмонологии, онко-

логии, венерологии. 
К медицинским противотуберкулезным учреждениям УИС относят: 

– ЛИУ для содержания и прохождения курса лечения осужденных, боль-

ных туберкулезом; 

– туберкулезные больницы; 

– специальные бактериологические лаборатории по выявлению туберку-

леза; 

В данный момент в УИС России создана специальная лабораторная служба 

по диагностике туберкулеза. Оборудованы 90 бактериологических лабораторий 

в субъектах Российской Федерации, что позволяет обеспечить большой охват ди-

агностики осужденных, больных туберкулезом. Такие лаборатории позволяют 

более точно определять стадию заболеваемости осужденных, а также следить за 

численностью болеющих туберкулезом осужденных и их смертностью. Это поз-

воляет держать ситуацию вокруг туберкулеза под контролем. 

 
1 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-

ные наказания в виде лишения свободы» : Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019) // Российская газета. 2018. № 160. 25 июля; 2019. № 286. 19 декабря. 
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В лабораторных службах по диагностике туберкулеза проводят ряд мини-

мальных обследований по выявлению туберкулеза: 1) опрос и осмотр осужден-

ного; 2) рентгено-флюорографическое исследования органов грудной клетки; 

3) общий анализ крови и мочи; 4) исследования мокроты на туберкулез. С целью 

повышения выявления туберкулеза приказом начальника ЛИУ создается врачеб-

ная комиссия. При подтверждении диагноза туберкулеза необходимо проводить 

дополнительные мероприятия по исследованию больного, если в ЛИУ невоз-

можно выполнение таких мероприятий и курса лечения, то направляется в ЛПУ 

или туберкулезные больницы. 

Современная законодательная и нормативно-правовая база медико-сани-

тарного обеспечения осужденных в лечебно-исправительных учреждений Рос-

сии полностью соответствует международным актам по обращению с осужден-

ными, больными туберкулезом. 

Осужденные, больные открытой формой туберкулеза, является самой уяз-

вимой со стороны психологии категорией осужденных, так как теряют веру в 

излечимость болезни, проявляется полная апатия и безразличие ко всему. Необ-

ходимо оказывать им психологическую поддержку больше обычного, с соблю-

дением санитарно-гигиенических условий1. 

Факторы, которые оказывают наибольшее негативное влияние на состоя-

ние здоровья больных туберкулезом: высокий процент износа зданий, плохое со-

ответствие норм размещения осужденных, отсутствие дезинфекции камер, неко-

торые ЛИУ настолько старые, что туберкулезная палочка отлично прижилась в 

стенах учреждения, что подвергает заражению здоровых осужденных и персо-

нал. Одной из главных проблем осуществления исправления осужденных, кото-

рые попали в ЛИУ, является невозможность раздельного содержания, чтобы 

можно было разделять содержание по наиболее узким категориям (диагноз, тем-

перамент). Это не может реализовываться как по техническим причинам, так и 

по финансовой несостоятельности. 

Таким образом, государство старается помочь осужденному пройти курс 

лечения, чтобы он выздоровел, совершенствует нормативную базу, создает спе-

циальные лаборатории, делает дополнительные обследования за счет государ-

ства, создает специальные туберкулезные палаты для больных легкой и тяжелой 

стадии, взаимодействует с Министерством здравоохранения и социального раз-

вития РФ, некоторые старые учреждения проходят обновление и укрепление зда-

ний, направленные на предупреждение распространения туберкулеза. 

  

 
1 Ганишина И.С., Ильиных Н.А. Психологические особенности тубинфицированных 

осужденных и специфика их медико-психологического сопровождения // Пенитенциарная 

клиническая психология. 2020. С. 113-121. 
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Иващенко М.А. 

Московская академия Следственного комитета РФ 

Научный руководитель Ю.В. Голик, доктор юридических наук, профессор 

Формы организованной преступности,  
выделяемые в современный период 

Борьба с преступностью ведется во всем мире с самого начала его созда-

ния. Состояние преступности и проблемы борьбы с ней всегда вызывали интерес 

не только у специалистов в этой области, но и у обычных граждан. 

Сегодня в юридической литературе выделяются такие новые формы орга-

низованной преступности, как: 1) организация попрошайничества; 2) внедрение 

искусственного интеллекта в криминальную среду и его использование органи-

зованной преступностью; 3) использование гибридной войны организованной 

преступностью при совершении преступлений1. 

Указанные формы организованной преступности выступают действи-

тельно в качестве новых, ранее практически не освещаемых в научной литера-

туре и доктрине, что, несомненно, указывает на особую актуальность исследова-

ния, а также сложность рассмотрения их признаков. Выделяемые формы обу-

словлены стремительным развитием мировых тенденций нового тысячелетия, а 

также тем, что криминальные структуры быстрее всех других структур приспо-

сабливаются к новой реальности. 

Первая форма организованной преступности, о которой непосредственно 

пойдет речь в настоящей статье – организация такой деятельности, как попро-

шайничество. На сегодняшний день важно понимать, что попрошайничество яв-

ляется преступной деятельностью определенных лиц, которым эта деятельность 

приносит доход. Иначе говоря, это криминальный бизнес, с которым можно и 

нужно бороться на законодательном уровне. 

Социальный контроль над попрошайничеством в настоящий период вре-

мени приобретает невероятную значимость. Это связано прежде всего с расши-

рением масштаба преступной деятельности (использование рабского труда, 

убийство новорожденных, вымогательство, кражи, грабежи, вовлечение несо-

вершеннолетних и др.), связанной с попрошайничеством.  

 
1 См., например: Теохаров А.К. Организованное попрошайничество: история, понятие 

и признаки // Lex russica. 2019. № 8. С. 99-108; Ларина Е.С., Овчинский В.С. Искусственный 

интеллект. Большие данные. Преступность (Коллекция Изборского клуба). М.: Книжный мир, 

2018. 416 с.; Голоскоков Л.В. Уязвимость современной уголовно-правовой системы России от 

методов и средств ведения гибридных войн // Российский журнал правовых исследований. 

2020. Т. 7. № 3. С. 31-48; Голоскоков Л.В. Уголовное право и гибридные войны // Журнал 

прикладных исследований: научно-практический журнал. 2020. № 4. С. 52-58. 
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Связь попрошайничества и преступности выражается в криминальном ха-

рактере действий, сопутствующих попрошайничеству, в противоправном харак-

тере самого попрошайничества, являющегося одним из факторов преступности, 

а также в том, что образ жизни попрошаек тесно связан с совершением преступ-

лений. 

Имеющаяся судебная практика подтверждает связь попрошайничества с 

преступностью. Эта связь прослеживается в таких составах преступления, как 

похищение человека (ст. 126 УК РФ), незаконное лишение свободы (ст. 127 УК 

РФ), торговля людьми (ст. 127¹ УК РФ), использование рабского труда (ст. 127² 

УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий (ст. 151 УК РФ).  

Связь этого негативного явления и преступности выражается в криминаль-

ном характере действий, сопутствующих попрошайничеству, в противоправном 

характере самого попрошайничества, являющегося одной из детерминант пре-

ступности, а также в том, что образ жизни попрошаек тесно связан с соверше-

нием преступлений: вовлечением в антиобщественную деятельность малолетних 

и несовершеннолетних, убийство новорожденных и других. 

Учитывая уровень криминогенной обстановки в России применительно к 

попрошайничеству и его организации, можно утверждать, что связь между ним 

и преступностью оборвать невозможно. Проанализировав историю развития по-

прошайничества в нашей стране, мы также приходим к аналогичному выводу, 

так как попрошайничество наравне с другими видами преступлений, например с 

проституцией, коррупцией, существовало всегда и будет существовать дальше. 

Рассмотрим следующий пример. 

Следственным отделом по Автозаводскому району г. Тольятти следствен-

ного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской 

области завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных 

жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», 

«в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предваритель-

ному сговору, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, из 

корыстных побуждений) и одного обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)1. 

По версии следствия, 21 ноября 2018 г. в дневное время обвиняемые похи-

тили мужчину 1979 года рождения от подъезда дома, расположенного по ул. То-

полиной в г. Тольятти, после чего против его воли увезли и удерживали сначала 

в квартире в г. Чапаевске, а затем в г. Самаре для дальнейшего понуждения по-

терпевшего к попрошайничеству. 

 
1 Перед судом предстанут трое жителей Самарской области, обвиняемые в похищении 

человека // Официальный сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Са-

марской области. URL: https://samara.sledcom.ru/news/item/1390607 (дата обращения: 

03.08.2020). 

https://samara.sledcom.ru/news/item/1390607
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24 ноября 2018 г. потерпевший был освобожден сотрудниками отдела по 

борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ 

МВД России по Самарской области. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем 

уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд 

для рассмотрения по существу. 

Приговором Автозаводского районного суда г. Тольятти подсудимые при-

знаны виновными. Одному из преступников назначено наказание в виде 6 лет 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима, в отношении второго уголовное дело прекращено в связи с его смертью1. 

Необходимость защиты общественной нравственности от угроз, связанных 

с попрошайничеством, инициирует предложения о введении административной 

ответственности за занятие попрошайничеством. В то же время, по нашему мне-

нию, имеется первостепенная необходимость во введении уголовной ответствен-

ности за организацию попрошайничества, что будет являться наиболее эффек-

тивным инструментом, в том числе и в борьбе с самим попрошайничеством. 

На сегодняшний день организованное попрошайничество представляет со-

бой криминальный бизнес, который посягает на общественные отношения, охра-

няемые уголовным законом. 

Другие формы организованной преступности, выделяемые в современный 

период, будут рассмотрены в рамках участия в других научных форумах и кон-

ференциях. 

 

 

Ставер Д.С. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель Л.А. Рябцева 

Юридическое лицо как субъект преступления  
в уголовном законодательстве Республики Молдова 

Введение уголовной ответственности для юридических лиц – проблема, 

представляющая интерес для тех стран, в уголовном законодательстве которых 

до настоящего времени субъектом преступления выступает только физическое 

лицо (Республика Беларусь, Российская Федерация, Украина, Республика Казах-

стан, Азербайджанская Республика и т.п.). Вместе с тем тенденция развития пра-

воприменительной практики государств мирового сообщества такова, что, 

например, вопрос привлечения к уголовной ответственности физического лица, 

 
1 В Тольятти вынесен приговор по уголовному делу о похищении человека. URL: 

https://yandex.ru/turbo/augustnews.ru/s/v-tolyatti-vynesen-prigovor-po-ugolovnomu-delu-o-

pohishhenii-cheloveka/ (дата обращения: 10.08.2020). 

https://yandex.ru/turbo/augustnews.ru/s/v-tolyatti-vynesen-prigovor-po-ugolovnomu-delu-o-pohishhenii-cheloveka/
https://yandex.ru/turbo/augustnews.ru/s/v-tolyatti-vynesen-prigovor-po-ugolovnomu-delu-o-pohishhenii-cheloveka/
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совершившего противоправное деяние не из корыстной или иной личной заин-

тересованности, но руководствуясь необходимостью реализовывать стратегию 

хозяйственно-экономического развития предприятия, организации и выступая 

при этом лишь посредственным исполнителем преступного решения руководя-

щего состава субъекта хозяйствования, требует соответствующего разрешения в 

части нарушения принципа справедливости привлечения такого физического 

лица к уголовной ответственности в одиночку.  

По мнению автора, этим объясняется факт существования законодательно 

регламентированной возможности привлечения к уголовной ответственности 

юридических лиц в Республике Молдова, Эстонии, Грузии и т.п. Не исключая 

необходимости рассмотрения подобной правоприменительной практики в кон-

тексте существующего уголовного законодательства, в том числе Республики 

Беларусь, логичным представляется проанализировать уголовные законы стран, 

имеющих подобный опыт.  

Так, ч. 1 ст. 21 Уголовного кодекса Республики Молдова (далее – УК Рес-

публики Молдова) определяет в качестве субъектов преступления как физиче-

ских, так юридических лиц. Исходя из смысла ч. 3 ст. 21 УК Республики Мол-

дова, юридическое лицо привлекается к уголовной ответственности в случаях 

совершения запрещенного уголовным законом деяния физическим лицом, наде-

ленным руководящими функциями и действовавшим либо самостоятельно, либо 

как член данного юридического лица в интересах такого лица. Альтернативой 

преступному поведению юридического лица может выступать деяние, соверше-

ние которого допускается, разрешается, утверждается или используется лицом, 

наделенным руководящими функциями, а равно если деяние совершается без 

участия указанного лица третьим лицом по причине отсутствия надзора и кон-

троля со стороны указанного физического лица. В то же время привлечение к 

уголовной ответственности юридического лица не означает, что физическое 

лицо останется безнаказанным, поскольку ч. 5 ст. 21 УК Республики Молдова 

данный момент также регламентирован. 

Исключение из перечня юридических лиц, которые могут быть привле-

чены к уголовной ответственности, составляют органы публичной власти1. 

Обоснованной представляется и выработка системы наказаний, нашедшей 

закрепление в уголовном законе Молдовы и включающей такие виды наказаний 

для юридических лиц, как штраф, лишение права заниматься определенной дея-

тельностью, ликвидация. Из предусмотренных видов наказаний особый интерес 

представляет ликвидация – самое строгое наказание в приведенной системе 

наказаний для юридических лиц, которое может выступать как основным, так 

дополнительным. Вместе с тем не для всякого состава преступления юридичес-

 
1 Уголовный кодекс Республики Молдова от 18.04.2002 № 985-ХV : принят Парламен-

том Респ. Молдова 18.04.2002 (в ред. Закона Респ. Молдова от 16.12.2020). URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3835. (дата обращения: 10.04.2021). 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3835
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кое лицо может выступать субъектом. Согласно действующему УК Республики 

Молдова к уголовной ответственности возможно привлечь юридическое лицо в 

случае совершения им таких преступлений, как «Торговля человеческими тка-

нями, органами и клетками» (ст. 158 УК Республики Молдова), «Торговля 

людьми» (ст. 165 УК Республики Молдова), «Принудительный труд» (ст. 168 

УК Республики Молдова), «Нарушение равноправия граждан (ст. 176 УК Рес-

публики Молдова), «Нарушение авторского права и смежных прав» (ст. 1851 УК 

Республики Молдова), «Детская порнография» (ст. 2081 УК Республики Мол-

дова), «Распространение эпидемических заболеваний» (ст. 215 УК Республики 

Молдова), «Незаконное занятие предпринимательской деятельностью» (ст. 241 

УК Республики Молдова) и т.д. Это далеко не полный перечень уголовно нака-

зуемых деяний, в которых субъектом преступления может выступать в том числе 

и юридическое лицо, однако уже на данном этапе анализа представляется воз-

можным констатировать факт того, что законодателем Республики Молдова тех-

ническая допустимость участия юридического лица в совершении конкретного 

преступления заранее учтена и предусмотрена, что и нашло отражение в дей-

ствующем уголовном законе данного государства. Видовое многообразие объек-

тов, которым может быть причинен существенный вред действием или бездей-

ствием юридического лица в результате совершения преступления, также обра-

щает на себя внимание автора.  

В связи с этим нами констатирована объективная возможность признания 

юридического лица равноценным субъектом преступления наряду с лицом фи-

зическим на примере уголовно-правового законодательства Республики Мол-

дова. Речь не идет о грубом копировании положений уголовного кодекса пред-

ставленного государства, а лишь о необходимости изучения правоприменитель-

ной практики как данного конкретного государства, так и тех зарубежных стран, 

которые имеют подобный опыт в силу признания на законодательном уровне 

юридических лиц субъектами преступления.  

В завершение следует отметить, что Республика Беларусь, в отличие от 

Республики Молдова, придерживается подхода, сложившегося исторически, не 

выделяя на данном этапе развития отечественного уголовного законодательства 

юридических лиц как субъектов преступления, однако в контексте ведущих ми-

ровых тенденций разумные новации были бы уместны в части допущения воз-

можности рассмотрения вопроса о признании юридического лица субъектом 

преступного поведения. 
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Пузанова С.А. 

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова  

Научный руководитель М.В. Баранчикова, кандидат юридических наук, доцент 

Наказание за дорожно-транспортные происшествия,  
повлекшие гибель людей, 

и их сравнение с наказанием за смежные преступления  

Проблема обеспечения безопасности на дорогах всегда была и остается на 

лидирующих позициях в России. Среди преступлений в сфере дорожного движе-

ния особую опасность представляют нарушения правил дорожного движения, 

которые влекут за собой гибель людей. В последние годы их число выросло, осо-

бенно тех, что были совершены по вине водителей, находящихся в состоянии 

опьянения. 

Ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоя-

нии опьянения, закреплена в ч. 4 ст. 264 УК РФ, а смерти двух и более лиц – в 

ч. 6 данной статьи. 

Несмотря на традиционный взгляд правоприменителя на неосторожный 

характер преступлений данного вида, в 2020 г. наметилась новая тенденция их 

оценки как посягательств, совершенных умышленно и общеопасным способом. 

Например, в январе 2020 г. Иркутский областной суд вынес приговор водителю 

автомобиля, признав его виновным по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 111 

УК РФ и ряду других статей, назначил наказание – 15 лет лишения свободы. Как 

выяснилось, водитель иномарки умышленно вытеснил едущий перед ним авто-

мобиль на встречную полосу, в результате чего случилось ДТП, четверо человек, 

в том числе и малолетние дети, были госпитализированы с тяжелыми травмами, 

а водитель, который двигался по встречной полосе, скончался на следующие 

сутки1. Было признано наличие у лица, управляющего транспортным средством, 

косвенного умысла на совершение преступлений против жизни и здоровья лю-

дей, что не охватывалось признаками ст. 264 УК РФ. 

Данный резонансный случай может стать прецедентом и продолжить прак-

тику оценки дорожно-транспортных преступлений как совершенных умыш-

ленно посягательств на жизнь людей. Это обосновывает актуальность сравнений 

наказаний за смежные преступления, охватываемые нормами уголовного закона 

и имеющие объект в виде человеческой жизни.  

При оценке санкций за преступления, последствиями которых является 

причинение смерти граждан, можно наблюдать как общие моменты, так и 

 
1 Срок за «воспитание». Водитель, умышленно устроивший ДТП, получил 15 лет коло-

нии // Российская газета. 2020. № 20. URL: https://rg.ru/2020/01/30/reg-sibfo/sud-prigovoril-k-15-

godam-kolonii-voditelia-specialno-ustroivshego-dtp.html (дата обращения: 11.04.2021). 

https://rg.ru/2020/01/30/reg-sibfo/sud-prigovoril-k-15-godam-kolonii-voditelia-specialno-ustroivshego-dtp.html
https://rg.ru/2020/01/30/reg-sibfo/sud-prigovoril-k-15-godam-kolonii-voditelia-specialno-ustroivshego-dtp.html
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существенную разницу, не всегда оправданные их общественной опасностью. 

Так, санкция ст. 105 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 

15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового, санкция 

ст. 109 УК РФ предусматривает исправительные работы на срок до 2 лет, либо 

ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 

2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Наказание в ст. 264 УК РФ имеет 

санкцию применительно к ч. 4 лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лише-

нием права занимать определенные должности или заниматься определенной де-

ятельностью на срок до 3 лет, при условии того, что данное преступное деяние 

совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, которое повлекло за 

собой по неосторожности смерть человека.  

В 2019 г. были внесены изменения в санкцию 4 ст. 264 УК РФ. Если ранее 

по данной норме предусматривалось наказание до 7 лет лишения свободы, то 

теперь до 12 лет. 

Анализируя статьи УК РФ, стоит отметить, что ст. 105 УК РФ совершается 

при наличии у лица умысла на данное преступное деяние, преступление по 

ст. 264 УК РФ совершается по неосторожности. В некоторых случаях при право-

нарушающем управлении автомобилем виновный совершает деяние, предусмот-

ренное ст. 109 УК РФ. Например, такое возможно при погрузке-разгрузке грузов, 

при ремонте автомобиля. В таких случаях эти факты стоит отграничивать от 

ст. 264 УК РФ, так как в данной норме права иным образом закреплена сфера 

отношений, связанных с использованием автомобиля, где причиняется смерть по 

неосторожности. Непосредственным объектом обеих статей выступают жизнь и 

здоровье человека. Но этот объект применительно к ст. 264 УК РФ выступает 

дополнительным, а не основным непосредственным. 

Согласно Стратегии безопасности дорожного движения 2018-2024 года1 к 

2030 г. планируется свести смертность на дорогах России к нулю. Но, к сожале-

нию, достичь этого очень трудно, а по мнению некоторых экспертов, невозможно. 

Законодатель идет по пути ужесточения ответственности для водителей, совер-

шивших смертоносные деликты, особенно в состоянии опьянения. Данная мера 

необходима для удержания участников дорожного движения от такой модели по-

ведения, пресечения повторности совершения подобных деяний, ведь многие из 

них имеют опыт предыдущих нарушений правил дорожного движения. 

Резонансным стало дорожно-транспортное происшествие, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, совершенное актером Михаилом Ефремовым, 

который находился в состоянии опьянения. Суд приговорил его к 8 годам коло-

нии2 – наказанию, схожему по срокам с традиционно назначаемым за убийство. 

 
1 Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федера-

ции на 2018-2024 годы : распоряжение Правительства РФ от 08.01.2018 № 1-р // СПС Гарант. 
2 Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии по делу о ДТП. URL: 

https://ria.ru/20200908/efremov-1576928667.html (дата обращения: 11.04.2021). 

https://ria.ru/20200908/efremov-1576928667.html
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Сегодня дорожно-транспортные преступления, повлекшие гибель людей, 

в состоянии опьянения относятся к категории тяжких преступлений. Их жесткая 

санкция справедлива, так как водитель транспортного средства заранее подвер-

гает не только себя, но и окружающих к большому риску причинения ущерба 

жизни и здоровью. Ответственность за нарушение данного вида преступления 

должна быть максимально приближена к убийствам, если ДТП повлекло за собой 

гибель людей, поскольку управление транспортным средством водителем, нахо-

дящимся в состоянии опьянения, осознано понимающим принятое решение, об-

ладает повышенной степенью опасности и зачастую приводит к отрицательным 

последствиям, большему числу погибших граждан, нежели при совершении 

умышленных преступлений против личности1. Лицо, управляющее автомобилем 

в таком состоянии, знает, что это делать категорически запрещено и что автомо-

биль выступает средством повышенной опасности. Опьяненное состояние води-

теля непременно сказывается в целом на состоянии организма, а именно замед-

ляется реакция, водитель плохо ориентируется в среде. 

Таким образом, более строгая санкция окажет превентивное влияние на 

нарушителей правил дорожного движения. Справедливое наказание за смертель-

ные аварии, совершенные по вине лиц, которые находились в состоянии опьяне-

ния, должно стать эффективным и результативным средством для борьбы в до-

рожно-транспортной сфере. 

 

 

Хныков Е.Р. 

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова 

Научный руководитель М.В. Баранчикова, кандидат юридических наук, доцент 

Социально-криминологическая обусловленность ответственности 
за мошенничество в отношении транспортных средств  

Согласно официальной статистике, подготовленной ГИАЦ МВД РФ, за по-

следние 5 лет число зарегистрированных мошенничеств изменялось в следую-

щем ключе: в 2016 г. +4,2%, в 2017 г. +6,6%, в 2018 г. -3,5%, в 2019 г. +19,6%, в 

2020 г. +30,5%2. Их количество возрастало высокими темпами в последние два 

года и, как ожидается, тенденция эта сохранится в перспективе. 

 
1 Баранчикова М.В., Эрте Д.А. Состояние опьянения лица, управляющего транспорт-

ным средством, как признак, влияющий на категорию дорожно-транспортных преступлений 

// Управление деятельностью по обеспечению безопасности дорожного движения: состояние, 

проблемы, пути совершенствования. 2020. №1 (3). С. 46-52. 
2 Статистика и аналитика. URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 

16.04.2021). 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44182908
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44182908
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При этом если число ежегодно совершаемых краж, грабежей и разбоев си-

стематически уменьшалось, то совершаемых мошеннических действий система-

тически становилось все больше. Рост фактов последних посягательств показы-

вает, что российское общество продолжает быть благоприятной средой для мо-

шеннических действий всех видов.  

Исследования материалов уголовных дел, а также материалов дослед-

ственной проверки показало, что лица, занимающиеся мошеннической деятель-

ностью, обладают способностями к быстрой приспосабливаемости к постоянно 

изменяющимся аспектам современного общества. Они прекрасно разбираются в 

последних новинках научно-технического прогресса, с легкостью изменяют и 

дополняют свои способы обмана граждан. Они находят и используют недостатки 

и пробелы в нормативно-правовых актах. 

Увеличение случаев совершения мошеннических действий, постоянное 

видоизменение старых и появление новых способов их совершения, слабая под-

готовленность общества к противодействию мошенническим действиям, воз-

можность стать целью мошенников вне зависимости от уровня образования, ин-

теллекта, социального и имущественного положения дают основание сказать, 

что при сегодняшнем уровне развития общества и сознания граждан переживае-

мый нами период времени можно охарактеризовать как эпоху мошеннических 

действий. 

Очевидно, что предметом, на который посягают мошенники, служит чужое 

имущество граждан и организаций различных видов. Чаще всего мошенники 

стремятся завладеть чужими денежными средствами, т.к. в эпоху современных 

технологий завладеть ими в считанные минуты не составляет никакого труда. 

Одним из распространенных предметов преступного посягательства явля-

ются транспортные средства, незаконный оборот которых масштабно фиксиру-

ется на территории Российской Федерации.  

Согласно статистическим данным, предоставленным сайтом Федеральной 

службы государственной статистики, количество личных легковых автомобилей 

в Российской Федерации на тысячу человек населения выросло с 130,5 ед. авто 

в 2000 г. до 309,1 ед. авто в 2018 г.1 За 18 лет количество автомобилей на тысячу 

человек увеличилось на 136,8%, что, в свою очередь, может привести к росту 

количества потенциальных жертв мошеннических действий, связанных с оборо-

том транспортных средств.  

Мошеннические действия в сфере оборота транспортных средств в подав-

ляющем большинстве носят многоэпизодный характер и осуществляются орга-

низованными преступными группами. Это обуславливает повышенную обще-

ственную опасность совершаемых преступлений. Организованное мошенни-

 
1 Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения // Федеральная 

служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/bgd/regl/b11_14p/IssWWW.exe/ 

Stg/d01/05-17.htm (дата обращения: 16.04.2021). 

https://www.gks.ru/bgd/regl/b11_14p/IssWWW.exe/
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чество, связанное с реализацией транспортных средств, часто совершается под 

видом деятельности автомобильных салонов. При этом мошенничества могут 

быть сопряжены с другими формами хищения автотранспорта, его незаконной 

легализацией, контрабандой, изменением идентификационных номеров. Многие 

организованные мошенничества обладали повышенной степенью общественной 

опасности, приобретали разнообразие и масштабность, характеризовались мно-

жеством новых криминальных способов реализации чужих автомобилей1. 

На данный момент большинство вопросов, связанных с мошенничеством 

в сфере оборота транспортных средств, носят нераскрытый характер. Отсут-

ствуют правовые нормы, определяющие и закрепляющие понятие «оборот 

транспортных средств», при этом в уголовно-правовой науке отсутствуют ра-

боты, посвященные комплексному исследованию мошенничества в сфере обо-

рота транспортных средств. 

Таким образом, криминогенная обстановка, связанная с мошенничеством 

в сфере оборота транспортных средств, с каждым годом становится напряжен-

нее. Зачастую жертвами данного вида мошенничества становятся обычные граж-

дане, которые не способны самостоятельно разбираться во всех юридических и 

технических тонкостях приобретения автотранспортного средства. Это объяс-

няет своевременность и необходимость изучения мошенничества в отношении 

транспортных средств как самостоятельного и специфичного его вида, требую-

щего особенных подходов и оценки ответственности за его совершение. 

 

 

Ватутина С.М. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель О.Н. Ивасюк, доцент 

Деятельность ОВД по предупреждению угроз убийством  
или причинения тяжкого вреда здоровью  

Достаточно распространенными видами преступности в настоящее время 

являются угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно 

данным, размещенным на сайте Генеральной прокуратуры, с января по июнь 

2019 г. были совершены 4281 покушение на убийство и 11361 умышленное при-

чинение тяжкого вреда здоровью. За этот же период 2020 г. – 4313 покушений на 

убийство и 10994 умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Таким об-

разом, количество покушений на убийство возросло на 0,74%, а количество 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 3,33%. Это 

 
1 Баранчикова М.В. Организованное мошенничество, связанное с реализацией транс-

портных средств: уголовно-правовые и виктимологические особенности // Известия Юго-За-

падного государственного университета. Серия: История и право. 2021. Т. 11. № 1. С. 10-18. 



Секция «Уголовно-правовые и криминологические вопросы противодействия преступности. 
Проблемы уголовно-исполнительного права» 

 

 
559 

говорит о том, что на современном этапе развития общества необходима специ-

ально-криминологическая система мер предупреждения преступности.  

Особенностью такой системы является наличие специализированного 

субъекта в лице правоохранительных органов. В настоящее время деятельность 

по реализации превентивных мер выполняют органы внутренних дел. В частно-

сти, п. 2 ч. 1 ст. 2 ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3 «О полиции» определяет одними 

из основных направлений деятельности полиции предупреждение и пресечение 

преступлений и административных правонарушений. Помимо этого, согласно п. 

2 и 4 ч. 1 ст. 12 вышеупомянутого закона сотрудник полиции обязан прибывать 

незамедлительно на место совершения преступления, пресекать противоправные 

деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности; 

выявлять причины преступлений, способствующие их совершению, принимать 

в пределах своих полномочий меры по их устранению. Предупредительная дея-

тельность, осуществляемая органами внутренних дел, проводится в трех формах: 

общей, индивидуальной и виктимологической.  

Общая профилактика направлена на выявление и устранение причин, по-

рождающих совершение преступлений, и условий, способствующих соверше-

нию преступлений, а также на повышение уровня правовой грамотности и раз-

витие правосознания граждан1. 

В рамках общей профилактики угроз убийством и причинением тяжкого 

вреда здоровью сотрудники органов внутренних дел, в частности участковые 

уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и дозна-

ватели, должны проводить следующие мероприятия:  

– проводить анализ уголовных дел и приговоров судов по данной катего-

рии преступлений, заявлений, обращений граждан в ОВД в целях установления 

криминогенной обстановки на обслуживаемой территории; 

– организовывать работу патрульно-постовой службы с учетом выявлен-

ных криминогенных мест; 

– проводить проверки сохранности гражданского огнестрельного оружия 

по месту жительства его владельца; 

– проверять соблюдение правил торговли спиртными напитками в вечер-

нее и ночное время; 

– пресекать случаи распития гражданами спиртных напитков, употребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ; 

– выступать в СМИ по вопросам профилактики угроз убийством и причи-

нения тяжкого вреда здоровью с разъяснением норм уголовного законодатель-

ства, предусматривающих ответственность за их совершение. 

Меры общей профилактики находятся в неразрывной связи с мерами ин-

дивидуальной профилактики, которые направлены на оказание воспитательного 

 
1 Гербеков И.И. Понятие и виды профилактики правонарушений // Юридическая наука 

и правоохранительная практика. 2017. С. 99-105. 
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воздействия на отдельные категории граждан. Лицами, от которых можно ожи-

дать совершение вышеуказанных преступлений, являются: 

– лица, ранее судимые за совершение насильственных преступлений; 

– лица, злоупотребляющие спиртными напитками и наркотическими веще-

ствами; 

– психически больные; 

– участники неформальных объединений. 

Как правило, покушение на убийство или причинение тяжкого вреда здо-

ровью совершается в отношении супруга или супруги. Причинами могут высту-

пать конфликты на почве ревности, мести, обиды и так далее. В связи с этим 

сотрудникам правоохранительных органов следует принимать следующие инди-

видуально-профилактические меры: 

– проводить с такими лицами индивидуальные беседы; 

– оказывать им помощь в трудоустройстве и поиске жилья; 

– вовлекать их в занятие общественно-полезной деятельностью. 

Другим направлением деятельности участковых уполномоченных поли-

ции по предупреждению угроз убийством или причинением тяжкого вреда здо-

ровью является проведение виктимологической профилактики с лицами, кото-

рые являются потерпевшими. Как отмечают ученые, виктимологическая профи-

лактика – это совокупность государственных и общественных мер, направлен-

ных на предупреждение преступности путем снижения у населения и отдельных 

граждан риска стать жертвой преступных посягательств1. 

Относительно преступлений, связанных с покушением на убийство, при-

чинением тяжкого вреда здоровью, меры виктимологической профилактики 

должны осуществляться на основе характеристики жертвы, ее принадлежности 

к определенной группе. Повысить эффективность виктимологической профилак-

тики можно путем создания базы данных о потерпевших. В настоящее время в 

статистической карточке на выявленное преступление (форма № 1) в разделе 2 

есть подраздел «Информация о потерпевших», есть также статистическая кар-

точка о потерпевшем (форма № 5). Правильное составление и рациональное ис-

пользование информации из статистических карточек позволили бы составить 

базу данных о потерпевших от преступлений и способствовали бы эффективно-

сти как общей, так и индивидуальной виктимологической профилактики. 

В.С. Устинова и А.А. Глуховой считают, что ряд позиций не соответствуют тре-

бованиям научной обоснованности такого документа. Пункт 33 «Характеристика 

потерпевших» (форма № 1) не основан на системности. В этом пункте содер-

жатся и половозрастные характеристики, показатели социального и физического 

состояния потерпевшего. В результате проведенных исследований установлено, 

 
1 Ильянова О.И. Деятельность ОВД по предупреждению угроз убийством или причи-

нением тяжкого вреда здоровью // Вестник Саратовской государственной юридической акаде-

мии. 2014. С. 95-100. 
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что лишь в 15% случаев заполняются позиции статистической карточки формы 

№ 1, относящиеся к информации о потерпевших. Это объясняется тем, что ста-

тистические данные о потерпевших практически не входят в существующую ста-

тистическую отчетность МВД России. 

Учитывая тот факт, что в МВД России отсутствует форма статистической 

отчетности по жертвам преступления, необходимо ввести данную форму отчет-

ности по таким тяжким насильственным преступлениям, как убийство и причи-

нение тяжкого вреда здоровью. Введение формы статистической отчетности о 

потерпевших от данных преступлений обосновывается главным образом тяже-

стью последствий. Ведение форм отчетности по потерпевшим позволит соста-

вить таблицу лиц, наиболее подверженных возможности стать жертвой насиль-

ственного преступления. Таблица должна составляться с учетом ряда признаков: 

гендерные особенности; возраст; место работы, учебы; род занятий, увлечения; 

темперамент; отношение к алкоголю, наркотикам и др. Это позволило бы заранее 

устанавливать потенциальных потерпевших от насильственных преступлений. 

Данные методы по выявлению лиц с повышенным уровнем виктимности 

позволят органам внутренних дел осуществлять профилактику еще до момента 

«зарождения» преступления, и это поможет реальному снижению количества 

преступлений насильственного характера за счет понижения виктимности у 

населения и готовности потенциального потерпевшего столкнуться с опасной 

ситуацией, что позволит ему выбрать правильное поведение. 

 

 

Шкель Д.И. 

Сочинский филиал Всероссийского государственного университета юстиции 

(РПА Минюста России) 

Научный руководитель Е.А. Димитрова, кандидат юридических наук, доцент  

К вопросу о нарушении прав осужденных  
в исправительных учреждениях  

Права человека являются неотъемлемым элементом человеческого бытия. 

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, приобре-

тают особый ограниченный правовой статус, который включает в себя права, обя-

занности и законные интересы. Однако в российских исправительных учрежде-

ниях нередки случаи несоблюдения прав осужденных, а потому данная тема явля-

ется актуальной, т.к. в правом государстве подобное положение недопустимо.  

При исследовании темы целесообразно обратиться к данным Европейского 

суда по правам человека (ЕСПЧ). Так, по состоянию на 2020 г. на рассмотрении 

ЕСПЧ находились порядка 60 тысяч жалоб. Всего за 2018 г. данным судом было 

вынесено 1014 решений, где четверть из них были приняты в отношении России. 
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В 2019 г. суд вынес 884 постановления, а около 38,4 тысячи жалоб были при-

знаны неприемлемыми. Важно заметить, что список государств, в отношении ко-

торых наиболее часто подаются жалобы в ЕСПЧ, не изменился. В лидерах оста-

лись такие государства, как Россия, Турция, Украина, Румыния и Италия. При 

этом статистика по жалобам из России отличается от общей статистики. Основ-

ными нарушениями, установленными ЕСПЧ, явились жестокое обращение и 

пытки, нарушения права на свободу, на эффективные средства защиты своих 

прав, на справедливый суд, на защиту собственности, на защиту личной жизни1. 

Начиная с 2002 г. (дело Калашникова) ЕСПЧ рассмотрел сотни таких об-

ращений и по многим вынес положительные решения. Важно, что предметом су-

дебного разбирательства достаточно часто являются неудовлетворительные, не 

соответствующие требованиям закона условия содержания осужденных, уро-

вень их медицинского обслуживания, материального обеспечения, неэффектив-

ность обращений осужденных во внутригосударственные контрольные и надзор-

ные инстанции, насилие со стороны представителей администрации. 

Указанное подтверждается проведенным в 2020 г. мониторингом наруше-

ний прав человека в местах лишения свободы. Специалисты благотворительного 

фонда помощи осужденным и их семьям провели опрос бывших заключенных и 

их родственников, а также провели работу с обращениями заключенных. Со-

гласно данным опросов, 37% заключенных колоний и лиц, находящихся в СИЗО, 

столкнулись с избиениями со стороны сотрудников ФСИН России или других 

заключенных. Около 10% опрошенных рассказали о тяжелой физической работе 

без ограничения времени и лишении еды, питья и света. Из других методов пы-

ток заключенные выделили применение электрического тока, удушение, привя-

зывание и подвешивание2. Вместе с тем следует аккуратно относиться к данным, 

которые представляют сами заключенные, поскольку наблюдается тенденция не-

обоснованных жалоб с их стороны.  

Так, постановлением Европейского Суда по жалобам № 11215/10 и 

№ 55068/12 «Долгов и Силаев против России» отклонена жалоба В.И. Долгова 

на якобы имевшее место необеспечение ему надлежащих условий содержания в 

исправительной колонии. В процессе рассмотрения дела установлено, что, дей-

ствительно, в отношении Силаева были допущены нарушения. Однако условия 

 
1 В ЕСПЧ на начало 2020 года на рассмотрении находятся 59,8 тысячи жалоб. URL: 

http://rapsinews.ru/international_news/20200129/305391053.html; Россия лидирует в Европей-

ском суде по числу жалоб и нарушений прав человека. URL: https://www.kommersant.ru/doc/ 

3861765. 
2 Мониторинг нарушений прав человека в местах лишения свободы. URL: https://zekov-

net.ru/wp-content/uploads/2020/01/report_rights_in_mls.pdf. 
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содержания Долгова соответствовали требованиям1, что не помещало послед-

нему «присоединиться» к жалобе Силаева. 

Специалисты и СМИ заявляют об участившихся случаях противоправных 

действий со стороны сотрудников ФСИН РФ, что косвенно может свидетель-

ствовать о том, что принимаемые меры в рамках ведомственного контроля мало-

эффективны и не оказывают существенного влияния на улучшение сложившейся 

ситуации. Так, например, в 2018 г. и 2019 г. были обнародованы два видео с из-

биением заключенных в колониях, по фактам которых были возбуждены уголов-

ные дела о превышении должностных полномочий2. Следует отметить, что такие 

факты имеют место быть, но они носят характер патологии и являются исключе-

ниями, поэтому говорить об их системе не обосновано. 

Вместе с тем следует обратить внимание на наличие отдельных нарушений 

прав осужденных и обвиняемых, находящихся в СИЗО весной 2020 г., когда 

имели место временный запрет на свидания заключенных с родственниками и 

ограничение на посещения адвокатов в связи с распространением коронавирус-

ной инфекции. Российские правозащитные организации обоснованно потребо-

вали отмены данных решений. Указанные ограничения и запреты представля-

ются необоснованными, поскольку нарушают основные права. В связи с этим 

важным элементом системы обеспечения прав остается прокурорский надзор как 

средство обеспечения прав и законных интересов осужденных. 

Кроме того, следует затронуть и другую проблему, касающуюся реализа-

ции избирательных прав осужденных в исправительных учреждениях. Так, Кон-

ституция РФ устанавливает право граждан избирать и быть избранными в ор-

ганы государственной власти и органы местного самоуправления, участвовать в 

референдуме. Обозначенная конституционная норма распространяется почти на 

все категории граждан и конкретизируется в ряде федеральных законов. Именно 

свободные выборы и референдум являются высшим и непосредственным выра-

жением власти народа. Вместе с тем ч. 3 ст. 32 Конституции РФ запрещает изби-

рать и быть избранными некоторым категориям граждан. Однако международ-

ные документы гарантируют обозначенное выше право. Например, норма ст. 25 

Международного пакта о гражданских и политических правах устанавливает 

всеобщее равное избирательное право без дискриминации и ограничений. 

Представляется, что подходить к вопросу об ограничении избирательного 

права осужденных к лишению свободы необходимо с позиции вида совершен-

ного преступления и с учетом категории совершенного деяния. К тому же ч. 3 

ст. 55 Конституции РФ гласит, что допускается ограничение прав и свобод 

 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017) : утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017 // СПС КонсультантПлюс. 
2 Чернявский Д.О. Надзор за соблюдением прав лиц, содержащихся в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы, на защиту от пыток, насилия и другого жестокого или уни-

жающего человеческое достоинство обращения // Законность. 2020. № 4. С. 16. 
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человека и гражданина федеральным законом лишь в той мере, в какой это необ-

ходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, а также обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. Немалое количество осужденных отбывают наказа-

ния за деяния небольшой или средней тяжести, совершенные по неосторожно-

сти. Предлагается наделить эту категорию осужденных правом голосовать. По-

добное решение никак не ущемляет права и законные интересы других лиц, это 

не угрожает безопасности государства. Ведь избирательные права обеспечивают 

политическую активность граждан. При этом осужденные лица даже в таком ста-

тусе остаются гражданами РФ, они не должны утрачивать подобное гражданское 

право, которое связывает их с государством. 

Таким образом, осужденных к лишению свободы можно отнести к наиме-

нее защищенной категории граждан. На практике самостоятельно им сложно от-

стаивать свои права и свободы, к тому же их права подвергаются нарушениям, 

что не допускается в правовом государстве. Однако ФСИН России предприни-

мает ряд мер, которые позволяют своевременно выявлять проблемы и принять 

меры для их устранения. Следовательно, целесообразно аккуратно подходить к 

ограничениям прав данной категории лиц, находя золотую середину между ка-

рательной функцией уголовного наказания и соблюдением прав осужденных. 

 

 

Немкова А.А. 

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России  

Научный руководитель Ю.В. Броненкова 

Некоторые проблемы квалификации хищений  
с использованием электронных средств платежа  

С течением времени новые технологии становятся более популярными и 

доступными, ведь они делают отрасли жизни человечества более простыми и эф-

фективными. Не обошлось без изменений и в денежной сфере: на замену налич-

ной валюте пришли электронные денежные средства (далее по тексту – ЭДС). 

Хоть они и не вытеснили полностью физически осязаемые деньги, но уже заняли 

крепкую позицию в обороте. 

Но не только благо несет развитие технического обеспечения, возникает 

новый объект преступного посягательства, ведь ЭДС имеет такую же ценность, 

как и материальные деньги. Это порождает совершенствование старых и зарож-

дение новых видов преступлений, направленных на фактическое завладение 

средствами данного вида. 

Понятие ЭДС закреплено в Федеральном законе от 27 июня 2011 г. № 161-

ФЗ «О национальной платежной системе», где под ними понимаются денежные 



Секция «Уголовно-правовые и криминологические вопросы противодействия преступности. 
Проблемы уголовно-исполнительного права» 

 

 
565 

средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предо-

ставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о 

размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета 

(обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставив-

шего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, 

предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения ис-

ключительно с использованием электронных средств платежа1. 

Если говорить проще, то электронные денежные средства – это безналич-

ные денежные средства в рублях или иностранной валюте, учитываемые кредит-

ными организациями без открытия банковского счета и переводимые с исполь-

зованием электронных средств. 

Электронные денежные средства хранятся на специальном виртуальном 

счете, который именуется электронным кошельком. Электронный кошелек пред-

ставляет собой как способ учета прав требований, так и инструмент перевода 

электронных денежных средств. 

Электронные деньги – это всего лишь аналог наличных денег в виде файла, 

записанного на носитель, где передача и получение происходят по каналам 

связи, защита осуществляется посредством программного обеспечения, а сам 

файл, в свою очередь, содержит характеристику купюры и находится под защи-

той криптографического протокола. 

Безналичные денежные средства выступают в качестве субъективных юри-

дических прав обязательственного характера к кредитной организации на денеж-

ные знаки в денежном обязательстве, возникшем на основании договора банков-

ского счета (вклада). Основанием возникновения является договор банковского 

счета (вклада). 

Электронные средства платежа нельзя поставить в один ряд с денежными 

средствами, безналичными и электронными денежными средствами, которые 

выражены в виде записей на счетах банков или иных организаций. Именно де-

нежные средства предъявляются к зачету между участниками товарных отноше-

ний, после чего у клиента списывается необходимая сумма и уменьшается объем 

прав требования денежных средств. 

Хищение электронных денежных средств является одним из распростра-

ненных преступлений. С целью борьбы с указанным преступным проявлением 

Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ ч. 3 ст. 158 УК РФ допол-

нена пунктом «г», предусматривающим более строгую ответственность за тай-

ное хищение, совершенное с банковского счета, а также в отношении электрон-

ных денежных средств. Этим же законом введена ст. 159.3 УК РФ, выделившая 

 
1 О национальной платежной системе : Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-

ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
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мошенничество с использованием электронных средств платежа в отдельный со-

став преступления1. 

Квалификация деяния при хищении денежных средств с банковских карт 

граждан зависит от способа завладения ими. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» хищение денежных средств путем использования зара-

нее похищенной или поддельной платежной карты, если выдача наличных де-

нежных средств была произведена посредством банкомата, следует квалифици-

ровать как кражу. Аналогичным образом необходимо квалифицировать и дей-

ствия лица, похитившего безналичные денежные средства, воспользовавшегося 

необходимой для доступа к ним конфиденциальной информацией, в том числе 

переданной самим держателем платежной карты2.  

Например, уголовной ответственности за кражу подлежат злоумышлен-

ники, снявшие с чужой банковской карты без разрешения ее владельца наличные 

денежные средства посредством использования банкоматов или терминалов са-

мообслуживания. Таким же образом квалифицируются действия виновного лица 

при переводе денежных средств со счета потерпевшего на счет обвиняемого пу-

тем использования сервисов «Сбербанк онлайн», «Личный кабинет», «Мобиль-

ный банк», когда незаконному перечислению предшествует завладение телефо-

ном потерпевшего, подключенного к соответствующим банковским сервисам. 

Если для хищения денег виновное лицо использует обман или злоупотреб-

ление доверием, то данные действия квалифицируются по ст. 159.3 УК РФ. 

Например, такое хищение может быть совершено путем сообщения сотруднику 

банка, магазина или иной организации заведомо ложных сведений о том, что 

карта принадлежит виновному на законных основаниях, либо путем умолчания 

о незаконном завладении ею. В частности, преступник может расплатиться кар-

той в магазине, воспользовавшись технологией, позволяющей производить рас-

четы без введения ПИН-кода, выдавая себя за владельца карты. 

 

 

  

 
1 О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный за-

кон от 23 апреля 2018 г. №111-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
2 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постанов-

ление Пленума ВС РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 // СПС КонсультантПлюс. 



Секция «Уголовно-правовые и криминологические вопросы противодействия преступности. 
Проблемы уголовно-исполнительного права» 

 

 
567 

Коренева А.С. 

Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

Признаки объективной стороны, проблемы квалификации  
загрязнения атмосферы 

В конце прошлого столетия мировое сообщество признало экологические 

проблемы глобальными проблемами современности1. В большинстве стран 

мира, в том числе и в России, существует собственное экологическое законода-

тельство, опирающееся на общепризнанные нормы международного права. Ука-

зом Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 экологическая безопасность была 

признана составной частью национальной безопасности. В научной литературе 

также подчеркивается, что «крайне негативной тенденцией выступает широкий 

спектр посягательств на экологическую безопасность»2. 

На данный момент в УК РФ преступлениям в сфере экологии посвящена 

целая глава, включающая в себя 18 статей. Как и любое другое уголовно наказу-

емое деяние, экологическое преступление при доказывании должно содержать в 

себе признаки всех четырех элементов состава преступления: объект, объектив-

ная сторона, субъект и субъективная сторона преступления. Именно признаки 

элементов составов преступления позволяют отграничить преступления от дру-

гих правонарушений, а также отделить один состав преступления от другого. 

Особенностью экологических правонарушений является то, что нормы-за-

преты находятся на стыке уголовного, административного и экологического 

права, поэтому нередко присутствуют «двойные» стандарты при толковании од-

них и тех же оценочных понятий3. Совпадают объект экологических преступле-

ний и объект экологических правонарушений – это общественные отношения по 

 
1 Кравцова Е.А., Хрисанов В.А. Сложности, возникающие в работе правоохранитель-

ных органов при квалификации объективной стороны преступлений в сфере экологии // Про-

блемы правоохранительной деятельности. 2017. № 2. С. 29. 
2 Тепляшин П.В. Тенденции преступности в Сибирском федеральном округе (глубина 

анализа 6 лет) // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сборник 

материалов XXIV международной научно-практической конференции. Иркутск, 2019. С. 93. 
3 Кузнецова Н.И. Некоторые проблемы отграничения экологических преступлений от 

административных правонарушений в области охраны окружающей среды // Вестник Ураль-

ского юридического института МВД России. 2020. № 1. С. 63; Попов И.В. Проблемы установ-

ления признаков объективной стороны состава преступления, предусмотренного статьей 251 

УК РФ «Загрязнение атмосферы», обусловленные бланкетностью уголовно-правовой нормы 

// Сибирское юридическое обозрение. 2020. Т. 17. № 2. С. 8; Бокуц Е.Ю. Факультативные при-

знаки объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 251 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации «Загрязнение атмосферы» // Евразийский Союз Ученых. 2015. № 12-4. 

С. 97-100. 
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обеспечению экологической безопасности. В связи с этим значимую роль здесь 

играет степень общественной опасности деяния – характеристика, относящаяся 

к объективной стороне деяния. 

Одним из основных негативных последствий антропогенного воздействия 

на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха. Ответствен-

ность за подобное преступление предусматривается ст. 251 УК РФ. Отметим, 

что, несмотря на всю значимость вопроса, факты возбуждения уголовного дела, 

а тем более вынесения приговора суда по данной статье, являются единичными. 

Так, статистика за 2017 г. показывает, что в России за рассматриваемый период 

было зарегистрировано всего 13 преступлений по ч. 1 ст. 251 УК РФ. Чем же 

вызван столь низкий показатель и в чем заключаются основные проблемы ква-

лификации преступления по данной статье? 

Ученые говорят о том, что немало проблем связано с бланкетным характе-

ром норм ст. 251 УК РФ, отсылающих к нормативным актам в сфере экологии. 

Часть 1 ст. 251 УК РФ предусматривает ответственность за преступное загрязне-

ние или иное изменение природных свойств воздуха, вызванное нарушением 

правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушением эксплуата-

ции установок, сооружений и иных объектов. Таким образом, для того чтобы 

привлечь к уголовной ответственности, необходимо не только установить факт 

загрязнения атмосферы, но и доказать нарушение специальных правил. 

Проблемы применения ст. 251 УК РФ возникают и в связи со сложностью 

установления источника вредных выбросов. Во-первых, зачастую следы загряз-

нения держатся недолго и имеют свойство к рассеиванию. Во-вторых, плохо ор-

ганизована система отбора проб загрязненного воздуха, что резко замедляет про-

цесс определения источника. Доказывание факта загрязнения атмосферного воз-

духа или иного изменения его природных свойств возможно исключительно с 

использованием специальных познаний. 

В связи с вышесказанным кажется справедливым мнение ряда исследова-

телей о том, что современное экологическое законодательство России по сравне-

нию с нормативно-правовым регулированием советского периода во многом 

утратило четкость и стройность. Помимо этого, экологическое законодательство 

регулярно подвергается изменениям, следовательно, необходимо всегда пере-

проверять содержание правовых норм. 

Загрязнение атмосферы как преступление исследователи предлагают от-

граничивать от других правонарушений, опираясь на последствия деяния, то есть 

в случае совершения преступления последствия должны наступить, а, например, 

в соответствии со ст. 8.21 КоАП РФ, если речь идет об административной ответ-

ственности, правонарушение могло привести к загрязнению воздуха. 

Дискуссионным остается вопрос о том, достаточно ли доказать превыше-

ние допустимых нормативов или ответственность по ст. 251 УК РФ наступит при 

многократном превышении норм. Анализ правоприменительной практики пока-
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зывает, что правоохранительные органы не особо стремятся применять нормы 

УК РФ, если возникло незначительное превышение норм. 

Поскольку загрязнение атмосферы является преступлением с материаль-

ным составом, важной составляющей для квалификации выступает причинно-

следственная связь между совершенным деянием и его последствиями. Очевид-

ные признаки нанесенного вреда могут проявиться не сразу или же быстро рас-

сеяться. К тому же последствия могут проявляться за много километров от ис-

точника нанесенного вреда. В связи с этим важную роль играет определение та-

ких факультативных признаков объективной стороны преступления, как место и 

время. 

Препятствует эффективной реализации правовых норм несовершенство 

экологического законодательства, а также «распыленность» норм по всему зако-

нодательному массиву. Ученые полагают, что на данный момент ввести в дей-

ствие единые экологические нормативы качества атмосферного воздуха не пред-

ставляется возможным, поскольку это скажется на промышленной отрасли. 

Таким образом, согласно статистике в последние годы процент экологиче-

ских преступлений в общем массиве преступных деяний возрос. Однако очень 

высок уровень латентных преступлений, он достигает 97%. Все это, к сожале-

нию, приводит как к отрицательному пониманию роли и места уголовного за-

кона в жизни общества, так и к вредоносным последствиям для экологической 

обстановки в стране. 

 

 

Каретников К.В. 

Кузбасский институт ФСИН России (г. Новокузнецк) 

Научный руководитель А.В. Шеслер, доктор юридических наук, профессор 

Субъекты профилактики групповых правонарушений осужденных 
в воспитательных колониях: постановка проблемы  

Феномен групповых правонарушений со стороны осужденных, отбываю-

щих наказание в воспитательных колониях (далее – ВК), неизменно продолжает 

вызывать интерес со стороны ученых и исследователей различных областей гу-

манитарных наук. Очевидным является факт, что уголовно-исполнительная си-

стема России (далее – УИС) находится в постоянной динамике, обусловленной 

процессом гуманизации уголовной и уголовно-исполнительной политики госу-

дарства. В указанных условиях осуществляют свою деятельность субъекты про-

филактики противоправной деятельности осужденных. 

По мнению А.В. Шеслера, Л.М. Прозументова, под субъектами предупре-

дительной деятельности следует понимать государственные органы и негосудар-

ственные организации, социальные группы и коллективы, отдельных граждан, 
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осуществляющих деятельность по реализации мер предупреждения1. Их особен-

ность, по мнению авторов, состоит в возможности осуществления воздействия 

на то, что составляет объект противоправного деяния. Единого мнения относи-

тельно системы субъектного состава профилактической деятельности среди уче-

ных не выработано.  

В криминологической литературе рассматриваются различные классифи-

кации субъектов предупредительной деятельности. Так, по месту в государ-

ственной и общественной системе субъектов профилактики можно представить 

в следующем виде: государственные (федеральные органы власти, органы вла-

сти субъектов федерации) и муниципальные, неправительственные организации 

(в том числе коммерческие и некоммерческие, общественные объединения и спе-

циализированные формирования), граждане2.  

При характеристике субъектов профилактики правонарушений осужден-

ных нельзя оставить без внимания нормативные правовые акты как федераль-

ного значения, так и ведомственного характера. Стоит отметить, что отдельные 

их положения носят дискуссионный характер и не лишены пробелов и неточно-

стей в формулировках. Согласно положениям УИК РФ в ВК отбывают наказание 

осужденные с 14 до 19 лет. Этот факт увеличивает количество нормативных пра-

вовых актов, регулирующих вопросы профилактики правонарушений, в разы. 

Остановимся на краткой их характеристике. 

Во-первых, Федеральный закон от 15 июня 2016 г. № 182 «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

№ 182). Свое действие данный нормативный акт распространяет и на ВК, потому 

как предметом его регулирования выступают общественные отношения, склады-

вающиеся в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации. Од-

нако в нормах ведомственного законодательства Минюста России данный доку-

мент не нашел отражения. В ст. 5 ФЗ № 182 определены виды субъектов профи-

лактики правонарушений, среди которых федеральные органы исполнительной 

власти (в числе которых стоит рассматривать и Федеральную службу исполне-

ния наказаний России), органы прокуратуры РФ, следственные органы След-

ственного комитета РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы 

местного самоуправления. По нашему мнению, существенным недостатком яв-

ляется отсутствие в указанном перечне общественных объединений и организа-

ций и отдельных граждан, несмотря на то, что они уполномочены на применение 

отдельных мер профилактики. Данной категории «субъектов» законодателем 

дано определение «лица, участвующие в профилактике правонарушений» –  это 

граждане, общественные объединения и иные организации, оказывающие 

 
1 Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология (Общая часть) : учебное пособие. 

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. С. 204. 
2 Криминология : учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. М., 2004. С. 202-

203; Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Указ. соч. С. 205. 
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помощь или содействие субъектам профилактики правонарушений. Помимо 

этого положения ФЗ № 182 свидетельствуют о том, что должностные лица орга-

нов уголовно-исполнительной системы, являясь субъектами профилактики, 

вправе применять специальные меры профилактики правонарушений. Исходя из 

буквального толкования ст. 5 Закона от 21 июля 1993 г. 5473-I «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», к ор-

ганам УИС относятся территориальные органы УИС и федеральный орган УИС. 

Можно сделать вывод, что учреждения УИС полномочиями по применению спе-

циальных мер профилактики не наделены. 

Во-вторых, в части, касающейся профилактики правонарушений несовер-

шеннолетних, отметим Федеральный закон № 120 от 9 июня 1999 г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них». В ст. 4 рассматриваемого нормативного правового акта указано, что в си-

стему субъектов профилактики включены именно учреждения УИС, перечень 

которых строго конкретизирован, что, по нашему мнению, является не совсем 

верным. Перечень учреждений УИС, включенных в систему профилактики пра-

вонарушений (применительно к наказаниям в виде лишения свободы), представ-

лен только следственными изоляторами и ВК. В указанный перечень учрежде-

ний УИС необходимо включить лечебно-профилактические учреждения УИС, 

куда несовершеннолетние осужденные могут быть направлены для прохождения 

планового (внепланового) обследования или стационарного лечения. 

В-третьих, система субъектов профилактики и процесс ее организации в 

УИС регламентированы приказом Минюста России № 72 от 20 мая 2013 г. «Об 

утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содер-

жащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» (далее – Инструк-

ция). Непосредственного указания на состав субъектов профилактики правона-

рушений в учреждениях УИС Инструкция не содержит, однако, изучив ее, 

можно сделать вывод, что непосредственными субъектами профилактики высту-

пают сотрудники заинтересованных подразделений учреждений УИС (отдел без-

опасности, оперативный отдел, отдел охраны, отдел по воспитательной работе с 

осужденными, психологическая служба, производственная служба, медицинская 

служба и иные). При этом опосредованно в качестве субъектов профилактики 

могут выступать (в случае взаимодействия с непосредственным субъектом) под-

разделения территориального органа УИС, правоохранительные органы, госу-

дарственные и общественные организации. Отсутствие исчерпывающего пе-

речня субъектов профилактики является существенным недостатком указанного 

нормативного правового акта, отрицательно влияющим на процесс организации 

профилактической работы, реализацию ее направлений и форм профилактики. 

Таким образом, анализируя изложенные теоретические положения, прихо-

дим к выводу, что действующая система правовых норм не отражает реального 

положения дел и практической потребности в установлении перечня субъектов 
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системы профилактики1. Имеющие место в ВК негативные тенденции распро-

странения догматов криминальной субкультуры, совершаемые противоправные 

действия группового характера2 обуславливают необходимость структурирован-

ности системы субъектов профилактики с четко определенными правами и обя-

занностями. 

 

 

Волкова О.Е. 

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель А.Г. Галимова, кандидат педагогических наук, доцент 

Криминологическая характеристика, профилактика  
и противодействие скулшутингу как молодежному  

течению экстремистской направленности 

Скулшутинг (от англ. school – школа, shooting – стрельба) – нападение 

внутри учебного заведения с применением огнестрельного оружия – одна из 

наиболее опасных форм девиаций поведения подростков, особая форме экстре-

мизма в молодежной среде. Актуальность противодействия этому явлению обу-

славливается тенденцией к росту уровня насилия в детской и подростковой 

среде, несовершенством воспитательных и педагогических методик сотрудников 

образовательных учреждений, недостатком внимания к детям и подросткам в се-

мьях, а также деструктивным влиянием современной культуры на несформиро-

вавшуюся детскую и подростковую психику.  

Первый в мире зарегистрированный случай стрельбы в школе произошел 

в США в 1927 г. На сегодняшний день США являются мировыми лидерами по 

зарегистрированным случаям скулшутинга.  

Основными признаками, характеризующими скулшутинг как отдельный 

вид преступления, являются:  

1) совершение преступления на территории учебного заведения; 

2) отсутствие четких требований к личности преступника;  

3) направленность преступного умысла непосредственно на причинение 

вреда жизни и здоровью; 

4) отсутствие корыстных целей; 

5) применение огнестрельного оружия и/или взрывных устройств. 

 
1 Писаревская Е.А. Субъекты профилактики преступности несовершеннолетних: во-

просы законодательной регламентации // Вестник Томского государственного университета. 

Право. 2016. № 2 (20). С. 42-45. 
2 См.: Сергиенко А.С., Тепляшин П.В. О системе смысловой регуляции субъекта в кон-

тексте коррекционного воздействия на делинквентную личность // Вестник Сибирского юри-

дического института ФСКН России. 2016. № 4. С. 100-102. 
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Для стрелков характерно наличие синдрома Вертера – подражание зрелищ-
ным, кровавым убийствам и суицидам1. 

Подростковый возраст всегда сопровождается крайней эмоциональностью 
субъектов. В процессе полового и психологического созревания подростку от-
крывается огромный спектр эмоций и новых ощущений, многие из которых 
крайне негативно влияют на дальнейшее формирование личности. 

Исследователи выделяют три группы причин, толкающих подростков на 
совершение таких преступлений: объективные, субъективные и иные. 

К объективным причинам могут относиться конфликты в семье, в учебном 
или рабочем коллективе, социальное неблагополучие.  

К субъективным причинам можно отнести такие качества субъектов, как 
ведомость и внушаемость. Эмоциональной ведомостью и внушаемостью под-
ростков в наше время активно пользуются вербовщики в запрещенные террори-
стические и экстремистские организации, такие как ИГИЛ, Джебхат-ан-Нусра 
(обе организации запрещены в Российской Федерации), Свидетели Иеговы, ряд 
ультраправых и ультралевых организаций, запрещенное с недавних пор моло-
дежное движение АУЕ, а также так называемые «группы смерти»2. 

К иным причинам можно отнести СМИ, Интернет, видеоигры. 
Основными рекомендациями к профилактике и противодействию скулшу-

тингу являются выявление ключевых маркеров, направленных на солидариза-
цию этой идеологии, разъяснительная работа с учащимися и сотрудниками об-
разовательных учреждений, психологическая поддержка наиболее уязвимых 
представителей подростковой среды. 

Единый психологический портрет преступников не был разработан ввиду 
большой дифференциации субъективной стороны различных составов. 

Ключевыми маркерами, способствующими выявлению потенциальных 
преступников, являются поведенческая характеристика, внешний вид, хобби и 
увлечения, вербальные маркеры, невербальные маркеры, романтизация поведе-
ния скулшутеров, пропаганда насилия в отношении учителей или одноклассни-
ков, нездоровый интерес к оружию, характеристика аккаунтов в социальных се-
тях, хранение и распространение видео- и аудиоматериалов подобной тематики. 

Серьезным поводом для наблюдения за подростком и дальнейшей социаль-
ной и психологической работы с ним может стать оформление и тематика его ак-
каунта в социальных сетях. Подросток, подписанный на тематические сообще-
ства, делающий из них репосты, где прямо или косвенно выносятся угрозы совер-
шения скулшутинга, вполне может представлять реальную опасность3. 

 
1 Карпов В.О. Культ Колумбайна: основные детерминанты массовых убийств в школах 

// Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. № 4 (34). C. 442-446. 
2 Баева Л.В. Эскапизм в цифровом социуме: от хикикомори до «групп смерти» // Цен-

ности и смыслы. 2018. № 2. С. 39-54. 
3 Демдоуми Н.Ю., Денисов Ю. П. Социальная сеть как аспект суицидальной активности 

среди детей и молодёжи (на основе анализа социальной сети «Вконтакте») // Тюменский ме-

дицинский журнал. 2013. Т. 15. № 3. С. 37-38. 
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Ввиду сложившейся ситуации сотрудниками органов внутренних дел и 

государственной безопасности был разработан и распространен комплекс мето-

дических рекомендаций по профилактике и противодействию скулшутингу, под-

разумевающий при обнаружении признаков таких преступлений выполнение 

следующих действий: 

1) оповещение администрации учебного заведения; 

2) оповещение школьного психолога и других социальных служб; 

3) срочное оповещение правоохранительных органов; 

4) мониторинг социальных сетей подростков. 

В целях профилактики таких преступлений следует принять меры к усиле-

нию патриотического воспитания детей, культивирования идей добра, братства 

и взаимовыручки среди подростков, разъяснительной работы в части повышения 

юридической, социальной и культурной грамотности учащихся образовательных 

учреждений. 

Таким образом, с повышением уровня насилия и агрессии в детской и под-

ростковой среде особо сильно активизировались деструктивные и радикальные 

идеологии. Совместная работа гражданского общества и правоохранительных 

органов в части профилактики разрушительных идей среди молодежи, разъясни-

тельная работа, социальное, патриотическое, культурное воспитание могут стать 

основными способами профилактики терроризма и экстремизма в молодежной 

среде в целом и скулшутинга в частности. 

 

 

Кашаева В.В. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель П.В. Несмелов, кандидат юридических наук, доцент 

Исследование проблем выявления и пресечения  
террористических актов с участием террористов-смертников 

В настоящее время существуют случаи совершения такого страшного не-

правомерного деяния, как теракт с участием террористов-смертников. Данное 

явление требует пристального внимания со стороны правоохранительных орга-

нов, а также оно вызывает множество проблем, требующих своевременного ре-

шения. Теракты с участием террористов-смертников привлекательны для терро-

ристических организаций, поскольку приводят к огромному количеству жертв, 

приносят значительный ущерб, привлекают внимание СМИ, им чрезвычайно 

трудно противодействовать, и они не требуют плана побега. 

Я считаю, что изначально необходимо определить мотивы террористов. 

Это могут быть идеологические, политические, религиозные, меркантильные 

мотивы, мотивы получения власти или кардинального изменения устройства 
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современного мира. Террорист может желать получения денежных средств, либо 

власти над людьми. 

Изначально можно решить, что цель теракта заключается в количестве 

жертв, однако, по моему мнению, теракт совершают в основном для запугивания 

населения.  

Необходимо понимать психологический аспект террориста-смертника. 

Указанное лицо готово отдать свою жизнь и жизни других людей для достиже-

ния, по его мнению, какого-либо немыслимого «блага». Как правило, роль тер-

рористов-смертников примеряют на себя люди, принявшие ислам. Я считаю, что 

проблематика выбранной мной темы достаточно актуальна, так как данное пре-

ступление является особо тяжким и требует определенного плана действий по 

выявлению и пресечению органами государственной власти. 

Преступники тщательно подбирают людей на роль террориста-смертника. 

Данное лицо должно быть верным своей религии. Особое внимание обращают 

на тех, кто потерял своих близких родственников и которые больше не видят 

смысла жить, либо на тех, кто неизлечимо болен или имеет психические откло-

нения. Помимо этого, выбор может пасть на людей, зависимых от преступников, 

например кто не может отдать долг или исполнить какое-либо обязательство пе-

ред террористами. Могут использовать лиц, которые ранее совершили особо 

тяжкое преступление и находятся в розыске, так как им уже нечего терять. Пре-

ступники уверяют данную группу лиц, что после совершения теракта с исполь-

зованием их в качестве террориста-смертника их вина должна полностью иску-

питься перед Аллахом. 

Остановить террориста-смертника после того, как он начал исполнение за-

думанного плана, крайне сложно. Поэтому силы правоохранительных органов 

необходимо направить на выявление данных лиц и предотвращение теракта. Для 

этого важно определять признаки, которые могут свидетельствовать о подго-

товке теракта. Главный признак террориста-смертника – это наличие у него 

взрывного устройства. Обычно такие устройства крепят на тело, а именно на жи-

вот, и маскируют широкой темной одеждой. Уже реже встречаются случаи, ко-

гда взрывное устройство находится рядом с террористом-смертником. Это мо-

жет быть сумка или детская коляска. Существуют случаи, когда взрывное 

устройство находится в организме террориста-смертника: в желудке, прямой 

кишке. Чтобы соблюдать маскировку преступники стараются не подавать вида о 

своих намерениях и не выделяться из толпы. 

Еще одними из главных признаков террористов-смертников являются их 

заметная напряженность, обильное потоотделение, некоторые шепотом читают 

молитвы на иностранном языке. Важно обращать внимание на одежду подозри-

тельных лиц. Она может не соответствовать погодным условиям. Например, за-

метно, что мужчина одет в теплую объемную куртку летом либо женщина в 

длинном темном платье или в хиджабе. Важным признаком может быть то, что 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
576 

мужчина чисто выбрит и обут в начищенную до блеска обувь. Это свидетель-

ствует о том, что лицо приготовилось к «обряду погребения». Поэтому при по-

лучении любой информации о возможной подготовке теракта или о вызываю-

щих подозрения лицах правоохранительным органам необходимо проверить 

данные факты. Целесообразно обеспечить участие переводчика и психолога. По-

лученную информацию нужно передать во все компетентные ведомства с доста-

точным описанием сложившихся подозрений. Важно осознавать, что ведение с 

террористом-смертником переговоров практически не даст эффективного ре-

зультата. 

Детонатором взрывного устройства может быть шнур или провод, который 

виден из-под одежды преступника либо из его вещей. Поэтому при вступлении 

с преступником в физическую борьбу необходимо блокировать его руки, чтобы 

не допустить приведения в действие взрывного устройства. 

Для достижения наиболее эффективного результата необходимо обозна-

чить признаки планирования террористического акта. В целях проведения раз-

ведки террористы могут появляться в местах запланированного теракта. По-

этому важно обращать внимание на лиц, которые изучают определенную мест-

ность и при этом ведут себя странно, которые расспрашивают о времени работы 

определенных объектов и о системе их охраны. а также на лиц, которые приоб-

ретают грим либо иные средства для изменения внешности. При выявлении лиц, 

обладающих вышеперечисленными признаками, органам власти следует прове-

рить их постоянное или временное место жительства на предмет их нахождения 

там. Целесообразно осуществить проверку документов. 

В заключение стоит сказать, что выявление и пресечение террористиче-

ских актов с участием террористов-смертников является актуальной проблемой 

современного общества, которая требует пристального внимания со стороны ор-

ганов власти. Данное преступление несет в себе хаос и разрушение, многочис-

ленные смерти, угрожает общественной безопасности. В связи с указанными 

факторами правоохранительным органам необходимо проводить профилактиче-

скую работу, выявлять и пресекать акты терроризма, своевременно реагировать 

на все сообщения о готовящихся или совершаемых террористических преступ-

лениях, обращать внимание на подозрительных лиц, которые обладают вышепе-

речисленными признаками. Также органам власти необходимо взаимодейство-

вать с соответствующими компетентными ведомствами, чтобы добиться наибо-

лее эффективного результата в своей деятельности. Я считаю, что существую-

щие рекомендации по выявлению и пресечению терроризма способны помочь 

предотвратить террористические акты либо минимизировать ущерб. Важно за-

метить, что для достижения целей правоохранительных органов в сфере проти-

водействия террористической деятельности необходимо привлекать наиболее 

опытных и компетентных сотрудников. 
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Развитие женской преступности на современном этапе 

Изменения в политической, экономической и социальной жизни страны 

неизбежно влияют на характер преступности. В связи с этим для эффективного 

противодействия преступности необходимо разобраться в современных причи-

нах и условиях ее развития. Традиционно преступность разграничивается на 

мужскую и женскую. Женская преступность имеет специфику, отличную от 

мужской, и обусловлена она как биологическими, так и психологическими осо-

бенностями женщин. 

Количественная характеристика преступлений, совершенных женщинами 

за определенный период времени, является важным показателем, характеризую-

щим женскую преступность. Рассматривая эволюцию женской преступности с 

1960 г. по 2019 г., можно отметить ее рост с 10% до 15%. При рассмотрении более 

короткого промежутка времени прослеживается относительная константность ее 

доли в структуре преступности1. Согласно материалам уголовной статистики 

среднее значение доли женщин-преступниц за последние 15 лет в России состав-

ляет 15,3%. На рисунке 1 можно проследить изменение доли женской преступ-

ности с 2003 г. по 2019 г. (согласно данным Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации). 

 

Рис. 1. Динамика доли женской преступности в структуре преступности России 

За последние 15 лет в структуре женской преступности можно выделить 

два обособившихся направления: «общекриминальную» и «беловоротничко-

вую» женскую преступность2. В таблице представлен количественный пока-

 
1 Алексеева Е.А. Современные тенденции развития женской преступности в России // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25, №1 (80). С. 107. 
2 Чернышева Е.Р. Криминологическая характеристика современной женской преступ-

ности и ее предупреждение : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2007. С. 10-15. 
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затель «общекриминальных» преступлений за первое полугодие 2020 г. (со-

гласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ). 

Таблица 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 Г.  

О СОВЕРШЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В РОССИИ 
 

Статья 

УК РФ 

Всего осуж-

дено лиц 

Осуждено 

женщин 

(из гр. 1) 

Совершено женщинами (из гр.2) 

Беремен-

ными 

Имеющими ребенка в воз-

расте от 3 лет 

105 2068 270 2 16 

106 15 15 0 2 

111 7109 1368 12 66 

157 17597 4493 15 32 

158 58309 8681 155 576 

158.1 2409 585 6 33 

159 6010 1624 28 87 

159.1 937 365 6 26 

159.2 1120 635 2 25 

159.3 1327 309 9 16 

228 24211 1650 18 63 

Ко второй группе можно отнести преступления, совершенные с использо-

ванием служебного положения, в целях личного обогащения или другой выгоды. 

Так, согласно судебной статистике за 1 полугодие 2020 г., из 1083 осужденных 

по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные с использованием 

служебного положения) 593 были женщины. 

Ученые-криминологи называют следующие причины совершения женщи-

нами преступлений: бедность, бездомность, наркомания, жестокое обращение, за-

висимое положение от партнера, обязанности по содержанию семьи, а также мар-

гинальность и инфантилизм. Например, в 2010 г. 64,31% преступлений были со-

вершены женщинами, не имеющими постоянного источника дохода. Не сильно 

отличаются показатели в 2019 г. – 67,6%1. Данные показатели доказывают, что 

причины женской преступности со временем в основном не изменились. 

Итальянский ученый Н. Кампанелла в работе «Женщины в криминале» го-

ворит, что женская преступность увеличивается прямо пропорционально разви-

тию эмансипации женщин, что наглядно видно по статистическим показателям 

преступности в России за 1960-2019 гг. В связи с этим можно наблюдать следу-

ющие условия развития женской преступности: 

– активная эмансипация женщин приводит к снижению влияния родителей 

на девушку, они активно переезжают из родных городов (поселков) и теряют 

связь с родственниками; отмечается кризис института брака и семьи: растет сред-

нестатистический возраст вступления в брак, увеличивается число разводов и 

 
1 Данные судебной статистики. Судебный департамент при Верховном Суде Россий-

ской Федерации : официальный сайт. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 25.03.2021). 

http://www.cdep.ru/


Секция «Уголовно-правовые и криминологические вопросы противодействия преступности. 
Проблемы уголовно-исполнительного права» 

 

 
579 

т.п. Ослабло влияние одного из важнейших социальных регуляторов – семьи. 

Хотя именно семья является одним из сильнейших сдерживающих факторов со-

вершения противоправного деяния; 

– женщины чаще, чем мужчины, являются первичными опекунами в се-

мьях, вследствие чего вынуждены самостоятельно обеспечивать семью без ка-

кой-либо поддержки в условиях нестабильной экономической ситуации в нашей 

стране, что подталкивает их к совершению преступлений для того, чтобы удо-

влетворить потребности ребенка; 

– в связи с тем, что женщины все чаще занимают руководящие должности, 

у них появляются условия для совершения ими должностных преступлений. 

Отмечается, что в 2019 г., в отличие от 2010 г., количество осужденных 

женщин, имеющих начальное, основное общее или среднее профессиональное 

образование, практически уравнялось; число женщин, нарушивших уголовное 

законодательство и имеющих среднее общее образование, снизилось; а показа-

тель женщин-преступниц с высшим профессиональным образованием вырос 

(рис. 2). 
 

 

 

Рис. 2. Статистические данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации  

по женской преступности за 2010 и 2019 гг. 
 

На основании проведенного анализа женской преступности можно гово-

рить о значительных изменениях условий совершения ими преступлений: 

ослабло влияние института семьи, большой процент женщин вынуждены само-

стоятельно содержать свою семью, занятие женщинами высокопоставленных ра-

бочих мест дает возможность совершения должностных преступлений. В связи 

с изменениями социального статуса женщин меняется характер преступлений: 

увеличивается количество преступлений, совершенных женщинами, имеющими 

высшее образование. Необходимо более тщательное изучение современных 

условий развития женской преступности для обеспечения грамотной и эффек-

тивной профилактики данных преступлений. 
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Тагильцев С.А. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель А.Н. Игнатов, доктор юридических наук, профессор 

Проблемные вопросы разграничения бандитизма, незаконного во-
оруженного формирования, преступного сообщества  

В настоящее время в правоприменительной практике существует фактиче-
ская проблема дифференциации составов преступлений, предусмотренных 
ст. 208, 209, 210 УК РФ. Подобного рода ситуация критична при определении 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, закрепленных в ст. 73 УПК РФ, что, в 
свою очередь, затрудняет процесс сбора доказательственной базы по преступ-
ному факту и негативно влияет на качество уголовного преследования и вынесе-
ния законного и объективного решения по делу. 

Для определения уникальных особенностей каждого из указанных пре-
ступных посягательств надлежит прежде всего рассмотреть их особенности. 

Так, диспозиция ч. 1 ст. 208 УК РФ «Организация незаконного вооружен-
ного формирования или участие в нем» закрепляет, что «создание вооруженного 
формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), не предусмот-
ренного федеральным законом, а равно руководство таким формированием или 
его финансирование» и образует состав преступления. При этом ч. 2 ст. 208 УК 
РФ позволяет привлечь к ответственности лицо, которое принимает «участие в 
вооруженном формировании». 

Диспозиция статьи имеет альтернативный вид, где преступление считается 
оконченным или с момента создания (момент фактического образования форми-
рования, то есть момент объединения нескольких лиц в группу и приобретения 
хотя бы некоторыми из них оружия, боеприпасов, взрывных устройств, боевой 
техники), или руководства (осуществление управленческих функций в целях 
обеспечения деятельности незаконного вооруженного формирования), или фи-
нансирования (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых 
услуг с осознанием того, что они предназначены для обеспечения деятельно-
сти)1. Диспозиция ч. 2 ст. 208 УК РФ простая и представлена в виде участия 
(вхождение в состав такого формирования, выполнение функциональных обя-
занностей по обеспечению деятельности формирования). 

Наиболее близким составом преступления выступает ст. 209 УК РФ «Банди-
тизм», а именно «создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях напа-
дения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой)». 

Прежде всего, банда – это «организованная устойчивая вооруженная 
группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений 
на граждан или организации», а ее создание – это «совершение любых действий, 

 
1 О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 // СПС Гарант. 
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результатом которых стало образование организованной устойчивой вооружен-
ной группы в целях нападения на граждан либо организации»1. В свою очередь, 
руководство бандой – это принятие решений о деятельности банды и обеспече-
нии ее деятельности. Часть 2 ст. 208 УК РФ закрепляет ответственность за уча-
стие в деятельности банды, где под данным действием понимает не только осу-
ществление преступной деятельности, но и всякое пособничество преступному 
формированию с целью ее всестороннего обеспечения. 

Законодатель прямо закрепил цель создания банды – «нападение», а 
именно «действия, направленные на достижение преступного результата путем 
применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его не-
медленного применения»; указал, что обязательными признаками банды есть ее 
вооруженность (хотя бы одного из членов) и устойчивость. 

В сущности, составы преступлений, предусмотренных ст. 208 и 209 УК РФ, 
схожи между собой, а некоторые ученые отмечают их идентичность. 

И.Г. Иванов указывает, что «незаконное вооруженное формирование и 
банда – братья-близнецы, идентичные друг другу по степени общественной опас-
ности и форме реализации преступного умысла, ее цели и мотивам, обладающие 
всеми чертами преступной группы»2. Анализируя ситуацию с данной стороны, 
правовед утверждает, что верным решением было бы объединить указанные ста-
тьи уголовного закона. 

Схожая позиция у Ю.В. Грачевой, которая полагает, что «цель создания 
незаконного вооруженного формирования – это нападение на организации и 
граждан. В свою очередь, ст. 209 УК РФ прямо закрепляет, что банда – это 
«устойчивая вооруженная группа»3. Таким образом, автор полагает, что данные 
составы преступления идентичны.  

Представляют также интерес труды В.А. Коновалова, который указывает, 
что признак «устойчивости» в равной мере характерен банде и незаконному во-
оруженному формированию, а попытка его истолковать доктринально не уда-
лась, так как не может полностью охватить все возможные действия, указываю-
щие на наличие прочной связи в преступном формировании. Автор указывает, 
что верным решением будет добавить в созданный перечень такие признаки, как: 
единство действий, общность интересов и общность целей, предварительное 
планирование преступных действий, подготовка средств реализации преступ-
ного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, 

 
1 Грачева Ю.В. Уголовная ответственность за организационную деятельность: про-

шлое, настоящее, будущее // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2018. № 12. С. 24. 
2 Иванов Н.Г. Нюансы уголовно-правового регулирования экстремистской деятельно-

сти как разновидности группового совершения преступлений // Государство и право. 2007. 

№ 5. С. 46. 
3 Грачева Ю.В. Указ соч. С. 27. 
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обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисци-
плине и указаниям организатора1. 

На первый взгляд рассматриваемые составы преступлений действительно 
идентичны, однако это не так. Основным признаком дифференциации выступает 
направленность преступного умысла. Так, целью создания банды является 
«нападение на граждан или организации», в то время как цель создания незакон-
ного вооруженного формирования законодателем не определена, что позволяет 
утверждать, что указанные выше преступные действия не являются обязатель-
ными. Иными словами, осуществление своей преступной деятельности таким 
преступным формированием может иметь наиболее разнообразные цели, к при-
меру политические или религиозные, где нападение выступает способом дости-
жения желаемого, но не является целью.  

Банда и незаконное вооруженное формирование обладают такой особен-
ностью, как «вооруженность», однако принципиально различными выступают ее 
характер и степень. Для банды достаточным будет наличие «оружия хотя бы у 
одного из ее членов и осведомленности об этом остальных членов банды»2, в то 
время как у незаконного вооруженного формирования присущ всей преступной 
группе. При этом она должна быть как минимум такой, чтобы хотя бы несколько 
вооруженных его участников при поддержке остальных членов формирования 
могли провести операцию по типу военной, а не только нападение на организа-
цию или гражданина. 

Кроме того, имеются отличия в аспекте «руководства», где осуществление 
данной деятельности в банде, как и в незаконном вооруженном формировании, 
подразумевает деятельность по обеспечению функционирования преступного 
образования, однако в банде она также включает в себя планирование нападений 
на граждан и организации. 

Таким образом, признаки, позволяющие разграничивать составы преступ-
лений, предусмотренные ст. 208 и 209 УК РФ, выступают целью создания пре-
ступной группы, критерий «вооруженности» и ее степень, а также формы прояв-
ления руководства. 

Статья 210 УК РФ закрепляет уголовную ответственность за «организацию 
преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». 

Прежде всего, преступное сообщество и преступная организация являются 
тождественными понятиями, где под таковыми согласно ст. 35 УК РФ надлежит 
понимать «структурированную организованную группу или объединение орга-
низованных групп, действующих под единым руководством, члены которых 
объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких 

 
1 Коновалов В.А. Что такое организованная преступная группа? // Законность. 2007. 

№ 8. С. 28. 
2 О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 // СПС Гарант. 
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либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансо-
вой или иной материальной выгоды». 

Исходя из положений уголовного закона, преступное сообщество – наибо-
лее масштабная форма преступной группы, где существует целый перечень при-
знаков, позволяющих ее отграничить от иных форм: 

– наличие структурных подразделений; 
– совершение тяжких и особо тяжких преступлений; 
– наличие устойчивых связей между членами преступной организации, в 

том числе в ее структурных подразделениях; 
– цель состоит в прямом или косвенном получении материальной выгоды. 
С.В. Петров, рассматривая данный вопрос, указывает на обязательность 

наличия сложной внутренней структуры, иерархии, подчиненности среди под-
разделений1. М.П. Клейменов также указывает, что для признания организации 
преступной наличие оружия не является значимым критерием, вместе с этим ука-
зывая, что к особенностям надлежит отнести высокий уровень конспирации2. 

Ввиду особенностей структуры преступного сообщества законодателем 
предусмотрена уголовная ответственность за координирование деятельности 
(согласование между несколькими организованными группами, входящими в 
преступное сообщество (преступную организацию) в целях совместного совер-
шения запланированных преступлений), а также за принятие участия в собрании 
организаторов или иных представителей с целью совершения хотя бы одного из 
преступлений. 

Можно сделать вывод, что преступное сообщество – наиболее масштабное 
преступное формирование, деятельность которого носит высокую степень обще-
ственной опасности. Мы полагаем, что объединение двух и более банд, создание 
между ними прочных связей и осуществление преступной деятельности с целью 
обогащения образует состав преступления, предусмотренный ст. 210 УК РФ. 
Анализируя данную позицию, верным будет утверждать, что банда – предше-
ственник преступного сообщества.  

Таким образом, проведенное исследование отграничения организации не-
законного вооруженного формирования или участие в нем от бандитизма позво-
ляет утверждать, что значимый признак, позволяющий разграничивать банди-
тизм и незаконное вооруженное формирование, есть критерий «вооруженности» 
и ее степень, формы проявления руководства и прямое закрепление законодате-
лем цели создания преступного формирования. Преступное сообщество, в свою 
очередь, представлено в виде наиболее масштабного, иерархического и струк-
турно сложного преступного субъекта, деятельность которого направлена на по-
лучение финансовой выгоды путем совершения тяжких и особо тяжких 

 
1 Петров С.В. Преступное сообщество и преступная организация: вопросы соотноше-

ния // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 4. С. 101. 
2 Клейменов М.П., Клейменов И.М., Козловская М.Г. Нормативный подход к органи-

зованной преступности // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2019. № 1. С. 19. 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
584 

преступлений, что и позволяет разграничивать состав преступления, предусмот-
ренный ст. 210 УК РФ, от смежных с ним. 

 
 

Цель С.В. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель Д.Р. Хаваджи, кандидат юридических наук, доцент 

Общая характеристика современных систем  
ювенальной юстиции 

В настоящее время в мире эффективно функционируют три системы юве-
нальной юстиции: англо-американская, континентальная, скандинавская. Как 
правило, их деятельность основывается на международных актах в области прав 
человека. Среди них Минимальные стандартные правила ООН, принятые в 
1985 г., которые касаются отправления правосудия в отношении несовершенно-
летних (Пекинских правилах) и Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. 

В США такой основой является Федеральный закон о ювенальной юсти-
ции и предупреждения правонарушений несовершеннолетних (1974), в Велико-
британии – ряд законов о детях и молодежи (внедряются с 1908 г.), в Канаде – 
Закон об уголовной юстиции относительно несовершеннолетних (2003 г.)1. Мно-
гие современные страны, в частности США, Канада, Англия, Бельгия, Франция, 
Германия, Австрия, Португалия, Швейцария, уже ввели суды ювенальной юсти-
ции как меру улучшения борьбы с преступностью и эффективный судебный про-
цесс в сфере несовершеннолетних правонарушителей. Однако стоит отметить, 
что эти страны проделали немалый путь для достижения этой цели. Так, англо-
американская система ювенальной юстиции (Австралия, США) предусматривает 
ограниченную предметную подсудность: ювенальный суд рассматривает все 
виды правонарушений несовершеннолетних, кроме тяжких преступлений. 

В деятельности судов по делам несовершеннолетних в США соединились 
функции профилактики и реабилитации. Профилактика достигалась благодаря 
так называемому неформальному контакту судьи и несовершеннолетнего. Тем 
самым судья добивался осознанного привлечения последнего к реабилитацион-
ной практике. Воспитательные учреждения в период действия первых судов для 
несовершеннолетних находились под патронажем общественности. 

В континентальной системе (Германия, Франция) ювенальные суды имеют 
широкую предметную подсудность – они рассматривают все виды правонаруше-
ний несовершеннолетних, а также дела детей, нуждающихся в помощи со сто-
роны государства. Во Франции к ювенальной юстиции относятся: судья по делам 

 
1 Кудрявцева Н.И. Ювенальная юстиция в России и Франции: сравнительная характе-

ристика : учебно-методическое пособие для студентов юридических факультетов. Курск: Ре-

гион. открытый соц. ин-т, 2003. С. 16. 
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несовершеннолетних, суд и суд ассизов. Суд может рассматривать дела лиц до 
шестнадцати лет. В суд ассизов входят три профессиональных судьи и жюри, 
состоящее из заседателей. 

В скандинавской системе (Нидерланды) сочетаются судебная и админи-
стративная ювенальная юстиция. В ней нет отдельных ювенальных судов, но в 
местном суде работает ювенальный судья или создается ювенальный отдельный 
суд для рассмотрения дел несовершеннолетних. Ведущую роль среди государст-
венных институтов играет социальная служба, организованная по территориаль-
ному принципу. Положительным элементом скандинавской системы является 
наличие ювенального судьи, ювенального прокурора, ювенального адвоката, Со-
вета по защите детей при Министерстве юстиции Нидерландов. Важная роль от-
ведена подготовке кадров, для судьи имеет значение стаж и прохождение специ-
альной подготовки для замещения должности судьи. В скандинавской системе 
наказание в виде лишения свободы применяют лишь изредка.  

Ювенальная юстиция должна охватывать всю сферу правоотношений 
между государством и лицом, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 
Например, во Франции ювенальная юстиция занимается всеми стадиями право-
судия – от расследования до исполнения наказания1. 

Положительным фактором французской модели ювенальной юстиции яв-
ляется преимущество воспитательных мероприятий над карательными, специа-
лизация судов, работа психологов с несовершеннолетними. 

Немецкая доктрина ювенальной юстиции основана на том, что ее цен-
тральной фигурой является судья, который в ходе судебного процесса должен 
положительно повлиять на дальнейшую жизнь подростка. Ювенальное право 
уголовного судопроизводства предоставляет судье достаточно пространства для 
необходимого воспитательного воздействия на несовершеннолетнего. Судья 
должен найти индивидуальный подход к ребенку, обнаружив достаточно терпе-
ния, понимания, профессионального такта – в другом случае будет достигнута 
главная цель ювенального судопроизводства – возможности исправления и пе-
ревоспитания несовершеннолетнего. 

Ювенальная юстиция существует уже много лет и действует в большин-
стве прогрессивных стран Европы и мира. Однако до сих пор есть и противники 
этой системы, которые приводят следующие аргументы в противовес внедрению 
ювенальной юстиции. В правовом пространстве немало дискутируют относи-
тельно негативных проявлений ювенальной юстиции и ее внедрения в нашем 
государстве. Основным негативом считается максимальный контроль государ-
ства над институтом семьи.  

Таким образом, мониторинг семей со стороны государства – не что иное, 
как обеспечение основополагающих прав ребенка. То есть если работники юве-
нальной юстиции зафиксируют жестокое отношение к ребенку, в таком случае 

 
1 Максудов Р.Р. Ювенальная юстиция: направления развития в мире и замысел созда-

ния в России // Кентавр. 2000. № 23. URL: http: // circleplus.ru/circle/kentavr/n/23/023FLM1/print. 
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следует принимать меры. Но это не значит, что, когда родители накажут несо-
вершеннолетнего и ограничат доступ к компьютеру, например за пропуски уро-
ков в школе, их лишат родительских прав или заберут у них ребенка, никакие 
государственные органы не имеют на это права. Иными словами, ювенальная 
юстиция – это целая система органов, основной задачей которых является защита 
прав и интересов лиц, которым еще не исполнилось восемнадцати лет и которые 
находятся в сложной жизненной ситуации, имеют конфликт с законом или по-
пали на скамью подсудимых. 

 
 

Черкасова А.М. 

Нижегородская академия МВД России 
Научный руководитель А.С.-У. Теунаев, кандидат юридических наук 

Тенденции и закономерности развития мошенничества  
с использованием информационно-телекоммуникационных техно-

логий в качественно-количественных ее проявлениях 

Криминологическое исследование мошенничества с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ) предполагает 
анализ его состояния и структуры, при этом состояние преступлений понимается 
как их количественная характеристика, структура – как качественная1. 

Нами были рассмотрены показатели преступлений в информационно-теле-
коммуникационной сфере, которые опубликованы ГИАЦ МВД России2. 

В 2019 г. и 2020 г. зарегистрировано 294,4 тыс. и 510,4 тыс. преступлений, 
совершенных с использованием ИТТ соответственно, что на 68,5% больше, чем 
за 2018 г. и 73,4% больше, чем за 2019 г. В общем числе зарегистрированных 
преступлений их удельный вес увеличился с 8,8% в 2018 г. до 14,5% в 2019 г. и 
до 25% в 2020 г. 

Больше половины таких преступлений (53,3% в 2019 г. и 58,8% в 2020 г.) 
совершается с использованием сети Интернет: 157 тыс. (+45,4%) в 2019 г. и 300,3 
тыс. (+91,3%) в 2020 г., более трети (39,5% в 2019 г. и 42,9% в 2020 г.) – средств 
мобильной связи: 116,2 тыс. (+89,5%) в 2019 г., 218,7 тыс. (+88,3%) в 2020 г. Че-
тыре таких преступления (80% в 2019 г. и 80,4% в 2020 г.) из пяти совершаются 
путем кражи или мошенничества: 235,5 тыс. (+83,2%) в 2019 г., 410,5 тыс. 
(+74,3%) в 2020 г. 

Анализ статистики зарегистрированных преступлений, совершенных с ис-
пользованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, показал 

 
1 Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М.: Юрид. лит., 

1985. С. 22. 
2 Состояние преступности в Российской Федерации за 2017-2020 гг. URL: 

https://мвд.рф/folder/101762 (дата обращения: 04.04.2021). 
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следующее: во-первых, данные о такой категории преступлений в сборниках 
ГИАЦ МВД России появляются только с 2017 г. (до этого были только показа-
тели преступлений в сфере компьютерной информации). Во-вторых, можно про-
наблюдать резкий скачок совершения преступлений, совершенных с использо-
ванием компьютерных и телекоммуникационных технологий за последние годы 
(увеличение на 92,8%, 68,5%, 73,4% в 2018, 2019 и 2020 гг. соответственно). Это 
свидетельствует об отрицательной тенденции – стремительном увеличении пре-
ступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникаци-
онных технологий. Следовательно, правоохранительным органам необходимо 
создавать механизмы, которые предотвратят дальнейший рост таких преступле-
ний, в том числе переквалификацию кадров и усовершенствование профилакти-
ческой работы. 

Нами был определен уровень преступлений, совершенных с использова-
нием компьютерных и телекоммуникационных технологий за 2017-2020 гг. (ко-
личество преступлений/количество граждан*условную единицу), получены сле-
дующие данные: в 2017 г. – 61,67%; в 2018 г. – 119%; в 2019 г. – 201,79%; в 
2020 г. – 349,01%. 

В 2017-2020 гг. наблюдается рост уголовно наказуемых деяний с исполь-
зованием ИТТ. В рамках настоящего исследования невозможно охарактеризо-
вать всю преступную деятельность с использованием ИТТ, следовательно, ис-
ходя из цели и задач исследования, мы подробно остановимся на количествен-
ных показателях мошенничества с использованием ИТТ, определим его состоя-
ние и динамику. 

В 2020 г. (237074 преступлений) по сравнению с 2019 г. (136709 преступ-
лений) почти в два раза увеличилась доля совершаемых уголовно наказуемых 
деяний мошенническим путем с использованием IT-технологий.  

Необходимо отметить, что количество мошенничеств значительно увели-
чилось в 2020 г. (237074 преступлений) по сравнению с 2019 г. (136709 преступ-
лений), особенно это касается «традиционных» мошенничеств, а также мошен-
ничеств с использованием электронных средств платежа. По нашему мнению, 
такое положение связано прежде всего с влиянием объективного фактора – пан-
демией коронавирусной инфекции1, которая создала панику в обществе, а также 
переход населения на дистанционное обучение и удаленную работу, чем вос-
пользовались злоумышленники, усовершенствовав свои мошеннические схемы. 
Также мы считаем, что для совершения данных хищений преступникам не тре-
буется специальных познаний в информационных и компьютерных технологиях. 
Анализ правоприменительной практики показал, что зачастую привлекаются к 
уголовной ответственности по ст. 1593УК РФ за кражу платежной карты или дан-
ных, указанных на ней, после чего использование ее для удовлетворения своих 

 
1 ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19. URL: https://www.euro.who.int/ru/health-

topics/health-mergencies/pages/news/news/2020/03/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic 

(датаобращения: 04.04.2021). 
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нужд с приобретением различных вещей, предметов, товаров в торговых точках, 
местах общепита и иных. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ количественно-качествен-
ных параметров, характеризующих преступность за 2017-2020 гг. мы пришли к 
следующим выводам: 

1) наблюдается отрицательная тенденция совершения уголовно наказуе-
мых деяний с использованием ИТТ (более чем в 5 раз увеличилось совершение 
преступлений данной категории в 2020 г. по сравнению с 2017 г.); 

2) почти наполовину в 2020 г. по сравнению с 2019 г. увеличилось коли-
чество совершаемых мошенничеств с использованием ИТТ; 

3) исходя из видового состава мошенничества больше всего в 2019 г. и 
2020 г. совершено деяний, предусматривающих ответственность по ст. 159 УК 
РФ. Это может объясняться тем, что данная статья является общей по отноше-
нию к иным – квалифицирующим составам (ст. 159.3, 159.6 УК РФ), которые не 
всегда охватывают все необходимые элементы состава преступления; 

4) в России сложилась серьезная и опасная криминогенная обстановка, 
связанная с мошенническими действиями с использованием ИТТ, в связи с чем 
целесообразно сориентировать сотрудников правоохранительных органов в 
необходимости проведения профилактической мероприятий, направленных на 
снижение уровня преступности в данной сфере. 

 
 

Шмяткова Н.В.  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 
Научный руководитель А.В. Иккерт 

К вопросу о возможности снижения возраста  
уголовной ответственности  

за преступления, предусмотренные статьей 228 УК РФ 

Субъектом преступления по ст. 228 УК РФ является вменяемое физическое 
лицо, достигшее 16- летнего возраста. Статья 20 УК РФ указывает на то, что по 
общему правилу уголовная ответственность за преступления наступает с 16 лет, 
однако есть исключения, когда возраст уголовной ответственности может быть 
снижен до 14 лет. Преступления, за которые ответственность наступает с 14-ти 
лет, перечислены в ч. 2 ст. 20 УК РФ. Что касается преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков, то всего лишь за одно преступление законодатель 
предусмотрел возраст уголовной ответственности 14 лет: ст. 229 УК РФ.  

На данном этапе развития наркоситуация в РФ характеризуется развитием 
наркотизации населения. Значительно снижается возраст лиц, вовлеченных в со-
вершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то есть 
отмечается «омоложение» преступности. Согласно социологическому опросу 
возраст, с которого лицо начинает пробовать различные вещества, являющиеся 
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НСПВ или их аналогами, может достигать 7 лет. За последние 20 лет на терри-
тории РФ значительно увеличилось число лиц в возрасте до 25 лет, которые как 
минимум 1 раз употребляли НСПВ или их аналоги. Основными источниками ин-
формации о НСПВ или их аналогах, способах их приобретения, приготовления, 
употребления являются сеть Интернет и межличностные коммуникации. Также 
значительно увеличилось количество девушек в возрасте до 25 лет, потребляю-
щих НСПВ или их аналоги. Опасность данного явления заключается в том, что 
это влияет на потомство, приводит к увеличению количества врожденных забо-
леваний, разрушению генофонда нации. 

Несмотря на длительную работу по профилактике наркопреступлений 
среди несовершеннолетних количество несовершеннолетних в возрасте до 16 
лет, вовлекаемых в совершение преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, только увеличивается. Считаю целесообразным сниже-
ние возраста уголовной ответственности в сфере НОН до 14 лет. Анализируя 
международное законодательство в сфере установления ответственности за пре-
ступления в сфере НОН, можно заметить, что многие страны значительно уже-
сточают ответственность за преступления данной категории. В частности, в Уго-
ловном Кодексе Республики Беларусь в ст. 27 законодателем установлен возраст 
уголовной ответственности за преступления в сфере НОН с 14 лет. Преступления 
в сфере НОН отличаются их повышенной общественной опасностью, в связи с 
чем законодателю необходимо ужесточать наказания, усиливать контроль. Счи-
таю возможным снижение возраста уголовной ответственности за некоторые со-
ставы преступления в сфере НОН до 14-летнего возраста. Физическое вменяемое 
лицо, достигшее 14-летнего возраста, осознает общественную опасность пре-
ступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Но правоприменителю при уста-
новлении такого признака преступления, как субъект, необходимо учитывать не 
только нижний возрастной порог уголовной ответственности, под которым 
обычно понимают конкретную цифру, но возрастную вменяемость, которая 
включает в себя волевой и интеллектуальный уровень развития лица. Возрастная 
вменяемость лица представляет собой совокупность конкретного возраста и воз-
можности осознания фактического характера своих действий либо возможности 
руководить ими. В педагогической и психологической литературе высказыва-
ется несколько точек зрений о том, что следует понимать под интеллектуальным 
уровнем развития лица. Некоторые авторы понимают под интеллектуальным 
уровнем развития лица такие критерии, как память, восприятие, мышление. То 
есть каждый из данных критериев у несовершеннолетнего должен быть развит 
на достаточном уровне. 

УК РФ содержит несколько случаев, когда лицо, достигшее возраста уго-
ловной ответственности, не будет являться субъектом преступления в силу опре-
деленных обстоятельств. В частности, ч. 3 ст. 20 УК РФ поясняет о возможности 
освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетнего лица, у кото-
рого имеются «неболезненные состояния психики, связанные с его 
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недоразвитием», это может быть отставание в психическом развитии, не связан-
ное с психическим расстройством. При наличии у несовершеннолетнего лица та-
кого состояния вопрос об уголовной ответственности такого лица будет ре-
шаться индивидуально. Вывод о невозможности такого лица привлечения к уго-
ловной ответственности следователь делает только после проведения судебно-
медицинской экспертизы, которая является обязательной в подобном случае. 
Действующий УПК РФ обязывает следователя, дознавателя назначать судебно-
медицинскую экспертизу, когда есть сомнение о вменяемости такого лица. Во-
просы о наличии у лица определенного состояния в момент совершения обще-
ственно-опасного деяния, сразу после него, о возможности руководить своими 
действиями и осознавать общественную опасность своих действий решаются 
экспертом. Следователь, дознаватель, лишь после получения экспертного заклю-
чения дают правовую оценку совершенному деянию и решают вопрос о возмож-
ности привлечения данного лица к уголовной ответственности. Ведь зачастую 
лица одного и того же возраста отличаются друг от друга физическим и психи-
ческим развитием. 

На практике возникают некоторые трудности при определении такого со-
стояния, как «ограниченная вменяемость». Полагаю, что понятие «ограниченная 
вменяемость» в действующем уголовном законодательстве не раскрывается по 
причине того, что предмет данного вопроса находится за пределами права и ле-
жит в области психологии и психиатрии. 

Также одним из обязательных критериев нижнего возрастного порога яв-
ляется уровень развития воли. В теории уголовного права воля считается одним 
из обязательных критериев, из которого складывается виновность. Хронологи-
ческий возраст отражает способность лица действовать виновно. Как отмечает 
А.Ф. Кистяковский, «вопрос о виновности молодых преступников есть один из 
самых капитальных в области уголовного права и уголовно-правовой политике»1 
При изучении отечественного уголовного законодательства было установлено, 
что в XVIII веке при Екатерине II был установлен возрастной ценз вменяемости 
– 10 лет. При этом несовершеннолетним в возрасте от 10 до 17 лет наказание 
смягчалось. 

Как указывает В.Г. Павлов2, законодатель установил нижний предел воз-
раста уголовной ответственности, который до сих пор остается неизменным. 
Вряд ли с этим связана стабильность развития уголовного законодательства, за-
конодатель не учел динамику развития возрастных изменений в условиях все-
мирной глобализации. 
 

 
1 Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Общая часть. 

Киев, 1982. С. 467. 
2 Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. СПб.: Лань; Санкт-

Петербургский университет МВД России, 2000. С. 28. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
 

 

 

 

Апаринова Д.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.И. Земцова, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о дополнении перечня экспертиз  
компьютерной ситуационной  

и ее значении при расследовании преступлений  
в сфере незаконного оборота наркотических средств  

В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2030 года существующая на сегодняшний день наркоситуация ха-

рактеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского 

потребления высококонцентрированных наркотиков. Ситуацию осложняет и ис-

пользуемые способы сбыта наркотических средств посредством современных 

информационно-телекоммуникационных сетей, а также повышение мер конспи-

рации при осуществлении преступной деятельности. 

Так, 3 марта 2021 года в рамках заседания итоговой коллегии МВД России 

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о раскрытии крупной 

сети наркоторговцев. По предварительным данным задержанные являются 

участниками организованных групп, являющихся структурными подразделени-

ями одного преступного сообщества. Как отмечает В. Колокольцев: «Участники 

межрегионального преступного сообщества занимались распространением 

наркотиков через теневой сегмент сети Интернет»1. При этом в целях конспира-

ции преступники, непосредственно сбытчики наркотических средств, при обра-

щении на различных площадках Глобальной Сети использовали псевдонимы.  

При производстве предварительного расследования важное значение 

имеет деятельность по установлению роли и функциях каждого лица, в отноше-

нии которого осуществляется уголовное преследование. В связи с этим особую 

актуальность приобретает вопрос о возможностях компьютерной экспертизы 

при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
1 Владимир Колокольцев сообщил о задержании участников межрегионального пре-

ступного сообщества наркоторговцев // URL: https://мвд.рф/news/item/23303993 (дата обраще-

ния: 12.03.2021). 
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Указанное находит поддержку среди ученых. Так, С.И. Земцова указывает на 

необходимость использования в рамках расследования по уголовным делам о 

сбыте наркотических средств компьютерной экспертизы для определения ста-

туса объекта как технического средства, а также получения информации из дан-

ных средств для дальнейшего ее исследования1. 

Традиционная компьютерная экспертиза представляет собой комплексное 

исследование, возможности которого условно можно разделить на четыре блока: 

1) получение информации, содержащейся на устройстве, и ее исследование; 

2) изучение программного обеспечения, которое установлено на устройстве; 

3) исследование самого объекта на принадлежность к определенным устрой-

ствам; 4) так называемая компьютерно-сетевая экспертиза, которая позволяет 

установить соединения устройства с Интернетом или сетью. 

Однако современные возможности ограничены объектом, представленным 

на исследование. Иными словами, исследуется только то, что представлено экс-

перту непосредственно. С одной стороны, это закономерно и традиционно – все 

существующие на сегодняшний день экспертизы исследуют конкретные пред-

ставленные объекты, эксперту законодательно запрещено самостоятельно изыс-

кивать материалы для производства экспертизы. Между тем, если обратиться к 

практике производства ситуационных экспертиз (баллистических, трасологиче-

ских, судебно-медицинских и других), на которые предоставляются, как пра-

вило, помимо вещественных доказательств также и материалы дела, нетрудно 

заметить, что в процессе исследования, особенно с выходом на место происше-

ствия, эксперт (специалист) вполне может использовать сведения и выявить об-

стоятельства, которые до этого не были зафиксированы в материалах дела и, сле-

довательно, не могли быть ему представлены. Примерно такую же картину мы 

можем наблюдать при производстве компьютерной экспертизы, когда следы в 

компьютерной системе ведут во внешний мир. Причем зачастую эти следы могут 

иметь решающее значение не только в расследовании преступления, но и в ква-

лификации деяния. 

Решая вопрос, например, об обстоятельствах создания файла на компью-

тере пользователя, эксперт приходит к выводу, что файл был загружен на компь-

ютер с веб-сайта, и устанавливает его адрес. На этом процесс исследования за-

канчивается, поскольку эксперт в рамках своего исследования не имеет права 

проследовать по установленному им адресу, скачать искомый файл (при его 

наличии там) и провести сравнительное исследование двух файлов – содержав-

шегося на сайте и хранившегося на исследуемом носителе информации. То есть 

проследить логическую цепочку до конца эксперт не может, поскольку никто 

ему на экспертизу веб-сайт не предоставлял и вряд ли предоставит. 

 
1 Земцова С.И., Суров О.А., Галушин П.В. Методика расследования незаконного сбыта 

синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов : 

учебное пособие. 2 изд., перераб. и доп. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019.  
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Между тем уже на протяжении нескольких лет в юридической практике 

существует такой способ фиксации доказательственной информации в сети Ин-

тернет, как нотариальное заверение содержимого веб-сайта, в ходе которого но-

тариус, открывая на своем компьютере обозначенный заявителем интернет-ре-

сурс, фиксирует его содержимое снимками с экрана и протоколом осмотра. То 

есть, не обладая специальными знаниями, проводит те же действия, которые экс-

перт проводить не имеет права. Примечательно, что подобные результаты ра-

боты нотариусов судебная практика фактически узаконила как средство обеспе-

чения доказательств в сети Интернет. 

Конечно, зафиксировать информацию в Интернете или провести другие 

действия по обнаружению удаленно расположенной информации может и сле-

дователь в рамках расследования уголовного дела. Тем более, что законодатель-

ная база для этого уже создана. Так, Федеральным законом от 6 июля 2016 г. 

№ 375-ФЗ ст. 185 УПК РФ «Наложение ареста на почтово-телеграфные отправле-

ния, их осмотр и выемка» дополнена п. 7 следующего содержания: «При наличии 

достаточных оснований полагать, что сведения, имеющие значение для уголов-

ного дела, могут содержаться в электронных сообщениях или иных передаваемых 

по сетям электросвязи сообщениях, следователем по решению суда могут быть 

проведены их осмотр и выемка». Возникает вопрос: почему осмотр и выемка 

только по решению суда? Полагаем, это связано с тем, что почтово-телеграфные 

отправления и приравненные к ним электронные сообщения, подпадают под за-

щиту тайны переписки, персональных данных и т.д., чего в приведенном нами 

примере о проведении компьютерной экспертизы не усматривается.  

Почему же эксперт, имея на руках полную информацию и технические воз-

можности, не имеет права продолжить исследование, зафиксировав в локальной 

сети или сети Интернет, те обстоятельства, которые напрямую относятся к его 

исследованию? Фактически обстоятельств, связанных с сетью Интернет, для 

установления которых назначается экспертиза, немало. Это и распространение 

информации о наркотических средствах, методах изготовления, способов приоб-

ретения на просторах интернет-магазинов и т.д. Причем эти и другие находящи-

еся в сети Интернет сведения и объекты, как правило, обезличены, то есть не 

указывают на какое-либо конкретное лицо или его персональные данные. 

Кроме того, до назначения экспертизы следователь или суд в большинстве 

случаев не знают о наличии значимых для уголовного дела сведений, находя-

щихся за пределами конкретного компьютерного носителя данных, а получив 

впоследствии об этом информацию от эксперта, могут не успеть ее зафиксиро-

вать традиционным способом выемки, так как она может быть как случайно, так 

и преднамеренно удалена практически мгновенно и бесследно.  

Таким образом, по нашему мнению, давно назрела необходимость расши-

рения сферы применения возможностей компьютерной экспертизы. Так, 

Д.А. Тарасов предлагает ввести в существующий перечень такую разновидность 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
594 

компьютерной экспертизы, как «ситуационная»1. Указанная экспертиза позво-

ляла бы решать следующие задачи: 

1) установление и фиксация факта наличия связей между компьютерными 

системами; 

2) фиксация наличия во внешних компьютерных системах цифровых объ-

ектов, имеющих криминалистическую значимость; 

3) установление возможности выполнения пользователем компьютера 

определенных действий в условиях локальной или глобальной сети; 

4) выявление механизма образования следовой картины преступления, вы-

ходящей за пределы локальной компьютерной системы или носителя информа-

ции; 

5) установление признаков (метаданных) интернет-ресурсов, позволяю-

щих их обнаружение и идентификацию в дальнейшем. 

В заключение отметим, что на сегодняшний день весьма актуален вопрос 

о расширении возможностей судебной компьютерной экспертизы, в частности, 

необходимо введение понятия ситуационной компьютерной экспертизы как 

средства установления механизма образования следовой картины в компьютер-

ных системах. 

 

 

Иванов И.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Г. Шашин, кандидат юридических наук, доцент  

Проблемы провокации при проведении  
оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка»  

Сбыт наркотических средств относится к одному из видов противоправной 

деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, сущность которого за-

ключается в совершении незаконно сделки купли-продажи, предметом которой 

являются запрещенные в свободном гражданском обороте наркотические сред-

ства. При этом к незаконному обороту также относится и форма расчета за ка-

кую-либо услугу, при которой валютой расчета являются наркотики2. Обнаруже-

ние данной незаконной деятельности невозможно без установленных законом 

способов, к которым также относится такое оперативно-розыскное мероприятие 

 
1 Тарасов Д.А. Ситуационная экспертиза обстоятельств формирования следовой кар-

тины в компьютерных системах // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 

2019. № 1. С. 141-143.  
2 Фомин М.А. О признаках провокации в неоднократных ОРМ «Проверочная закупка». 

URL: https://narkotiki-zaschita.ru/levoe-bokovoe-menyu/provokacziya-pri-proverochnoj-zakupke.html 

(дата обращения: 10.04.2021). 
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(далее – ОРМ), как «проверочная закупка», предусмотренная п. 2 ст. 6 Федераль-

ного закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(далее – закон об ОРД). 

Цель данного ОРМ заключается в выявлении лица, осуществляющего сбыт 

наркотических средств, и фиксации данного деяния. Субъектами ОРМ являются 

сбытчик и приобретатель. При этом действия последнего контролируют право-

охранительные органы, в частности, сотрудники подразделения по контролю за 

оборотом наркотиков (далее – ОНК), соответственно, действия и цели приобре-

тателя в отношении сбытчика являются мнимыми, а сделка будет считаться не-

действительной. При этом в соответствии со ст. 5 закона об ОРД должностным 

лицам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), 

прямо запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной 

форме к совершению противоправных действий (провокация). В соответствии со 

ст. 49 Федерального закона от 08.01.1998 №-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» для поимки наркосбытчиков практически в 100% слу-

чаев используется ОРМ «проверочная закупка», а на практике довольно сложно 

разграничить правомерные действия оперативных сотрудников и провокацию. 

Конституционный Суд РФ указывает на то, что действия участников данного 

ОРМ должны быть сообразными и соответствовать условиям и обстановке, а 

само ОРМ должно опираться на обоснованные предположения о незаконной де-

ятельности и наличие признаков преступления в отношения объекта1. 

Исходя из вышесказанного, возникают вопросы: 1) оперативные сотруд-

ники подразделения ОНК специально создают благоприятные для сбытчика 

условия для совершения незаконной сделки, предметом которой являются 

наркотики? 2) не означает ли это, что сотрудники совершают провокационные 

действия в отношении сбытчика? 

Необходимо иметь понимание при рассмотрении данного вопроса и четко 

разграничивать, в каком случае сотрудники правоохранительных органов специ-

ально подталкивают субъекта ОРМ на совершение незаконных действий, а в ка-

ком сбытчик сознательно совершает преступление. 

Для ответа на поставленный вопрос и решения вопроса о том, что будет 

являться провокацией со стороны сотрудников оперативных подразделений, а 

что нет, следует обратиться к определению от 15.06.2006 № 14 (в ред. от 

23.12.2010 № 31), в котором Пленум Верховного Суда РФ определил, что «ре-

зультаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть положены в основу 

приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и свиде-

тельствуют о наличии у виновного умысла на незаконный оборот наркотических 

 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сараева Алексея Сергее-

вича на нарушение его конституционных прав статьями 6 и 8 Федерального закона «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» : определение Конституционного Суда РФ от 20.12.2018 

№ 3381-О // СПС КонсультантПлюс. 
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средств, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников опера-

тивных подразделений, а также о проведении лицом всех подготовительных дей-

ствий, необходимых для совершения противоправного деяния». 

Иными словами, сотрудники ОНК обязаны воссоздать условия для изби-

рательного поведения сбытчика при проведении ОРМ «проверочная закупка». 

Сам же сбыт должен быть инициирован непосредственно сбытчиком наркотиче-

ских средств, что само по себе должно исключать провокацию при проведении 

ОРМ «проверочная закупка» сотрудниками оперативных подразделений. Для 

данного ОРМ, авторами устанавливаются критерии законности ее проведения1. 

Ими являются: 

1) проверяемая информация. Сотрудники оперативных подразделений 

должны иметь достаточную информацию о признаках преступления и отвечаю-

щую требованиям УПК РФ; 

2) прямой умысел сбытчика. Самостоятельное намерение лица осуще-

ствить незаконный сбыт наркотического средства; 

3) проверочная закупка не должна способствовать совершению иных пре-

ступлений. 

Для четкого же разграничения провокации и законной деятельности опе-

ративных сотрудников стоит обратиться к судебной практике.  

1. Г. совершил незаконных сбыт наркотических средств, вину полностью 

признал и описал весь процесс передачи наркотического средства «Соль» мало-

знакомому парню в небольшом пакете с контактной застежкой. По мнению суда, 

действия сотрудников полиции по проведению ОРМ «проверочная закупка» в 

отношении Г. провокацией не являются, так как умысел подсудимого сформиро-

вался вне зависимости от действий сотрудников правоохранительных органов, 

что подтверждается в том числе показаниями свидетеля С., согласно которым он 

и раньше приобретал у Г. наркотическое средство «соль»2. При рассмотрении 

данной судебной практики можно выявить увидеть, что сбытчик сформировал 

свой умысел без участия оперативных сотрудников, что исключает в данном слу-

чае провокацию с их стороны.  

2. Ю. совершил незаконный сбыт наркотических средств в крупном раз-

мере, а также покушение на сбыт, то есть умышленные действия. Ю., находясь в 

транспортном средстве, по предварительной телефонной договоренности продал 

 
1 Спиридонов А.М. Проверочная закупка. Провокация. URL: https://адвокат-спиридо-

нов.рф (дата обращения: 10.04.2021); Шашин Д.Г. Проверочная закупка наркотиков: докумен-

тирование и использование результатов : практическое пособие. Улан-Удэ, 2008; Шашин Д.Г. 

О практике использования проверочной закупки // Совершенствование правоохранительной 

деятельности в Республике Бурятия : сборник статей и докладов научно-практических конфе-

ренций в 2004-2005 гг. / Улан-Удэнский ФЗО ВСИ МВД России. Улан-Удэ, 2006. С. 204-206.  
2 Приговор Железногорского городского суда Красноярского края от 28.05.2020 № 1-

174/2020. URL: http: sudact//ru (дата обращения: 10.04.2021). 
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Р. за 2000 рублей один полимерный сверток с наркотическим средством массой 

0,939 г. После задержания в салоне автомобиля Ю., а также в карманах надетых 

на нем штанов было обнаружено не менее 2,373 г того же наркотического сред-

ства. При рассмотрении материалов дела было установлено, что сотрудниками 

ОНК МУ МВД «Красноярское» при проведении ОРМ «проверочная закупка» 

провокационных действий в отношении Ю. совершено не было1. В данном слу-

чае, можно также наблюдать, что лицо имело прямой умысел передать наркоти-

ческое средство приобретателю, а также хранило при себе наркотики для сбыта 

другим зависимым лицам. 

3. По рассмотрению кассационной жалобы подсудимого: согласно матери-

алам ОРМ проверочная закупка проводилась с целью изобличить гражданина Н. 

в незаконном сбыте наркотических средств гражданину С., выступающему в 

роли покупателя. Вопреки целям и задачам оперативно-розыскной деятельности 

сотрудники полиции не пресекли его действия, а вновь спровоцировали Н. на 

совершение последующего преступления, то есть на повторный сбыт наркотиче-

ского средства. При этом действия оперативных сотрудников не вызывались 

необходимостью, а новых результатов достигнуто не было. В соответствующей 

части приговор отменен2. В данном случае сотрудники полиции повторно и без 

необходимости провели ОРМ «проверочная закупка» в отношении сбытчика. 

Опираясь на вышесказанное, ОРМ «проверочная закупка» не будет счи-

таться провокацией в том случае, если сбытчик имеет прямой умысел на продажу 

или сбыт наркотических средств конкретному лицу. При этом провокация запо-

дозренного на дальнейшую продажу наркотических средств фактически предо-

ставляет сбытчику возможность длительное время заниматься преступной дея-

тельностью, что говорит о невыполнении лицами, осуществляющими опера-

тивно-розыскную деятельность, возложенных на них задач по предупреждению 

и пресечению преступлений. Также неоднократное проведение данного ОРМ 

дает дополнительное финансирование преступной деятельности, так как сбыт-

чик получает денежные средства из бюджета правоохранительного органа и впо-

следствии, если данное лицо не привлекают к ответственности, денежные сред-

ства идут на закупку наркотиков для последующего сбыта3. 

 

 

  

 
1 Приговор Ленинского районного суда г. Красноярска от 09.12.2019 № 1-578/19. URL: 

http: sudact//ru (дата обращения: 10.04.2021). 
2 Постановление президиума Камчатского краевого суда от 03.04.2012 № 44-У-9. URL: 

http: sudact//ru (дата обращения: 10.04.2021). 
3 Спиридонов А.М. Указ. соч. 
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Повчинец В.О. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Л.Л. Абрамова 

Средства проверки сообщения о преступлении: законодательная 
регламентация и проблемы практической реализации 

На сегодняшний день актуальной остается проблема стадии возбуждения 

уголовного дела, которая вызывает споры и разногласия как в отношении во-

проса о необходимости ее выделения в уголовном процессе, так и по отдельным 

составляющим стадии.  

Отдельным проблемным вопросом выступает то, посредством чего будет 

осуществляться проверка сообщения о преступлении. Вполне очевидно, что та-

кого рода деятельность представляет собой один из этапов досудебного произ-

водства, целью которого является получение сведений, позволяющих с достаточ-

ной степенью вероятности судить о наличии или отсутствии оснований для воз-

буждения уголовного дела. Она выступает так называемой точкой отправления 

для начала пути расследования по делу либо же, за отсутствием состава деяния, 

просто точкой без продолжения. Тем не менее в настоящее время требуется про-

цессуализация проверочных действий, поскольку в противном случае они зача-

стую находятся за границами правового поля, относясь к непроцессуальным.  

Правоохранительным органам в рамках решения поставленных задач 

необходимо надлежащим образом отреагировать на какое-либо поступившее со-

общение, при этом обеспечив качественное и всестороннее его рассмотрение без 

допущения нарушений. Данный вопрос очень важен, так как на последующих 

стадиях уголовного судопроизводства могут возникнуть сомнения в процессу-

альном статусе доказательств, собранных во время проверки, а зачастую такие 

улики, являясь основными по делу, несут бóльшую доказательственную базу, 

чем те, которые будут собраны на иных стадиях. 

Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процес-

суальный кодекс Российской Федерации» были внесены изменения в ст. 144 

УПК РФ, посредством которых был расширен перечень процессуальных дей-

ствий, направленных на собирание и проверку сообщений о преступлении.Таким 

образом, к уже регламентированным процессуальным действиям законодатель 

добавил следующие: судебную экспертизу, осмотр документов, осмотр предме-

тов, получение образцов для сравнительного исследования, получение объясне-

ний, истребование и изъятие документов и предметов. 

Казалось бы, с одной стороны, благодаря этому расширенному перечню 

следственных и иных процессуальных действий, а также увеличенному сроку 

доследственной проверки о преступлении деятельность по проверке сообщения 
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должна была стать более упрощенной, так как выбор средств стал больше, и, по 

идее, наконец-то имеется их процессуальное закрепление, с другой стороны, пе-

регруженность различными действиями на данном этапе может привести в даль-

нейшем к размытию границ стадии возбуждения уголовного дела, потере ее ос-

новных функций и назначения. Но данный факт осложняется еще и тем, что не-

которые способы и средства не конкретизированы законодательством (напри-

мер, получение объяснений, содержание которого не раскрыто, также не уточня-

ется круг лиц в отношении которых может быть применен данный способ). 

Н.В. Машинская пишет, что объяснение необходимо считать способом проверки 

в отношении лиц, причастных к совершению преступления. В остальных случаях 

правильнее было бы проводить опрос, а не принимать объяснения1. Данный вы-

вод был сделан на основе анализа лексического значения слово «объяснение», 

так как толкуется оно как признание или оправдание в чем-либо. Стоит согла-

ситься с точкой зрения автора высказывания, так как если законодатель хотел 

вложить иной смысл в данное процессуальное действие, то тогда ему было необ-

ходимо сделать пояснение о содержании и порядке получения объяснений для 

преодоления пробела в праве. 

Бурное обсуждение вызывает вопрос применения на практике изъятия 

предметов и документов. Коллизию вызывает отсутствие в законодательстве пе-

речня мероприятий, в ходе которых возможно осуществить изъятие до возбуж-

дения уголовного дела, так как самостоятельным процессуальным действием оно 

не является. Из норм УПК РФ мы можем сделать вывод, что изъятие объектов 

возможно при проведении таких следственных действий, как осмотр, места про-

исшествия, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправле-

ния, их осмотр и выемка. Таким образом, на этапе доследственной проверки изъ-

ятие возможно лишь единственным разрешенным способом – посредством 

осмотра места происшествия. Данное упущение в законодательстве оборачива-

ется тем, что на практике происходит различное понимание и применение дан-

ных норм, кто-то производит выемку и обыск, ссылаясь на буквальное толкова-

ние уголовно-процессуальных норм, кто-то совершает подмену одних след-

ственных действий другими. Указанные проблемы неоднократно рассматрива-

лись Генеральной прокуратурой Российской Федерации, однако это не улуч-

шило ситуацию, так как конкретного ответа органом дано не было, на практике 

продолжают использовать разные методы разрешения ситуации, при этом в 

дальнейшем суды не всегда признают полученные такими способами доказа-

тельства допустимыми. 

В итоге следователю и дознавателю не остается ничего, кроме как изымать 

предметы до возбуждения уголовного дела посредством проведения осмотра 

 
1 Машинская Н.В. О современных способах проверки сообщений о совершенном или 

готовящемся преступлении в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник ВГУ. Серия: 

Право. 2018. № 1. С. 170-174. 
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места происшествия. Но что делать в случае, если основания для этого отсут-

ствуют, или при необходимости изъять предмет или документ не на месте про-

исшествия, а в ином месте либо у какого-либо лица? На этот вопрос законодатель 

не дает ответа, поэтому приходится проводить осмотр места происшествия при 

явной очевидности того, что он неуместен в том или ином случае. Имеет место 

быть вариант изъятия предметов и документов в ходе оперативно-розыскного 

мероприятия, предусмотренного Федеральным законом «Об оперативно-розыск-

ной деятельности». Но важно помнить, что сведения, полученные оперативным 

путем, могут быть обличены в доказательства только после их процессуального 

закрепления, то есть лицо, осуществляющее изъятие, должно составить протокол 

в соответствии с нормами УПК РФ. Некоторые оперативные сотрудники тол-

куют это как необходимость проведения выемки в связи с наличием такового в 

процессуальной деятельности, тем самым создавая определенные трудности. По 

данному вопросу у законодателя есть несколько вариантов его разрешения. С од-

ной стороны, если изъятие предметов и документов им будет преобразовано в 

самостоятельное действие, то это явно положительно скажется на процессе и ре-

зультате проведения проверки. С другой – по своей сути и назначению она будет 

схожа с выемкой, в таком случае проще будет разрешить производство выемки 

до возбуждения уголовного дела, чем преодолевать долгий и бесполезный про-

цесс создания новой нормы. 

Подводя итоги, стоит еще раз отметить актуальность вопросов, регламен-

тирующих средства проверки сообщения о преступлении, так как пробелы и не-

точности в законодательстве вызывают серьезные трудности при осуществлении 

своей профессиональной деятельности уполномоченными лицами. Это снижает 

продуктивность и результативность расследования по уголовному делу. Рас-

смотренные выше аспекты являются лишь малой частью проблем, возникающих 

на практике. Полагаем, что поэтому законодателю необходимо пересмотреть 

сущность и содержание проверочной деятельности в первоначальной стадии уго-

ловного процесса и решить возникающие коллизии для обеспечения своевремен-

ного и качественного рассмотрения сообщений о преступлениях. 

 

 

Аверкина В.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Л.Л. Абрамова 

Регламентация процессуального статуса заявителя  

В настоящий момент при рассмотрении процессуального механизма обес-

печения прав заявителя, являющегося участником уголовного судопроизводства, 

можно столкнуться с рядом проблем, требующих дополнительного урегулиро-
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вания на законодательном уровне. Также прослеживается необходимость науч-

ного обобщения и анализа практической реализации прав и процессуальных га-

рантий заявителя. 

Назначением уголовного судопроизводства Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации называет защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от неза-

конного и необоснованного обвинения, осуждения или же ограничения таких 

прав и свобод1. Формой его реализации выступает возможность подачи заявле-

ния о совершении преступления, именно поэтому превалирующее значение в 

процессуальной практике занимает вопрос об определении правового статуса 

лица, заявившего о преступлении. 

Однако при обращении к нормам УПК РФ нам сразу предстоит столк-

нуться с отсутствием в нем понятия заявителя, ввиду чего толкование статуса 

данного участника в теории уголовно-процессуального права не может носить 

однозначный характер. Имеющиеся упущения в конкретизации содержания ста-

туса анализируемого участника оборачивается на практике рядом проблем, свя-

занных с порядком наделения лица статусом заявителя, реализацией его прав, 

непроработанностью порядка реагирования на заявления. 

Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий, при про-

верке сообщения о преступлении УПК РФ предоставляет право получить от 

должностных лиц разъяснения их прав и обязанностей. Закрыв глаза на отсут-

ствие прямого указания в законе на принадлежность заявителя к этой группе лиц, 

мы понимаем, что он имеет прямое отношение к данной норме, но одновременно 

с этим даже не обладает официальным процессуальным статусом. 

Нельзя оставить без упоминания и тот факт, что неоднократно встречаю-

щимся в УПК РФ термином «заявитель» зачастую называют такого участника 

уголовного судопроизводства, как потерпевшего. Это не является ошибкой, но 

не стоит забывать, что заявитель может выступать и в роли частного обвинителя 

в ситуациях, когда обращается в суд по вопросам частного обвинения. Также в 

соответствии со ст. 119, 120, 124, 125 УПК РФ заявителем будет являться лицо, 

в установленном порядке заявляющее ходатайство.  

Как уже было указано, зачастую заявителем и потерпевшим выступает 

один и тот же человек, но нельзя оставить без внимания такие случаи, когда за-

явителю преступлением не причинен никакой вред, но данное лицо, будучи оче-

видцем или иным образом получив информацию об обстоятельствах его совер-

шения, может оказать бесценную помощь в проведении проверки сообщения о 

преступлении и в установлении лица, его совершившего. Как правило, когда оче-

видцу преступлением не причинен какой-либо вред и в деле он не имеет своего 

интереса, то в последующем такое лицо будет выступать в качестве свидетеля. 

 
1 Синенко С.А. Правовой статус лица, потерпевшего от преступления, в стадии возбуж-

дения уголовного дела // Российский следователь. 2012. № 2. С. 27. 
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Но из-за отсутствия в УПК РФ прописанных прав и обязанностей говорить о та-

ком заявителе как о полноценном участнике уголовного процесса становится за-

труднительным, поэтому сведения, полученные от него, однозначно назвать до-

казательствами не представится возможным.  

Обращаясь к истории, можно сказать, что зачатки института заявителя 

имеют начало еще в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., где особое зна-

чение уделяется защите прав и основных интересов человека и гражданина. Со-

общения о преступлениях были двух видов. В тех случаях, когда очевидец пре-

ступления заявлял о его совершении, но правонарушение никоим образом не 

нарушило и не могло нарушить его личные права и свободы, такое сообщение 

именовалось объявлением. Сообщения от лиц, непосредственно понесших вред 

от преступления или проступка, признавались жалобами. Рассмотренные нами 

нормы Устава свидетельствуют о разграничении заявлений о преступлениях в 

зависимости об относимости лица к преступлению. Таким образом, можно также 

констатировать, что статус заявляющих о преступлении участников также де-

лился на потерпевших и иных лиц (очевидцев). Если рассматривать в контексте 

сравнительного анализа положения действующего УПК РФ и Устава, то послед-

ний предоставлял заявителю, понесшему вред, более широкий круг правомочий, 

с помощью которых можно было бы отстаивать свои законные интересы. 

Также стоит отметить, что уже в период действия УПК РСФСР в юриди-

ческой литературе встречались удостоенные внимания предложения по совер-

шенствованию процессуального статуса заявителя. Например, В.В. Степанов вы-

сказывал позицию о важности наделения данного участника следующими про-

цессуальными правами: обжалования отказа в приеме заявления, знакомства с 

материалами предварительной проверки по ее завершению, заявления хода-

тайств, представления дополнительных данных1. 

Переходя к современному этапу развития уголовно-процессуального зако-

нодательства, можно сказать, что предложения по совершенствованию процес-

суального статуса заявителя получили частичную реализацию законодателем. 

Но, несмотря на некий прогресс в данной области, нетрудно заметить существен-

ные различия по объему в развитии правового положения заявителя в сравнении 

с процессуальным статусом потерпевшего. 

Исходя из всего вышесказанного, мы видим, что недостаточная регламен-

тация объема прав и обязанностей заявителя, отсутствие гарантий их реализации 

являются одним из актуальных вопросов процессуального регулирования стадии 

возбуждения уголовного дела.  

Полагаем, что для однозначного толкования определения статуса заявителя 

как лица, принимающего участие в проверке сообщения о преступлении, в УПК 

РФ необходимо четкое и ясное определение статуса данного участника. Что 

 
1 Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлениях. 

Саратов, 1972. С. 16. 
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касается вопросов, связанных с защитой прав и законных интересов заявителя, то 

решить данную проблему в сложившейся правовой ситуации возможно посред-

ством наделения данного участника обязательными правами, обязанностями, 

предусмотреть также и процессуальные гарантии реализации данных прав.  

На современном этапе развития процессуального законодательства, пока 

имеют место пробелы в регулировании статуса отдельных участников уголов-

ного судопроизводства, сложно говорить о соблюдении прав граждан, полноцен-

ном доступе к правосудию, а также в целом об эффективности уголовного судо-

производства.  

 

 

Кирсанов А.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Кушкина 

Некоторые особенности  
соблюдения конституционных прав и свобод человека  

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

Под соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) следует 

понимать четкое и неукоснительное следование принципам и нормам Конститу-

ции Российской Федерации, Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД), а также ведомствен-

ных нормативно-правовых актов, регламентирующих основания и порядок про-

ведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), соблюдение усло-

вий, использование техники и средств, исключающих необоснованное ограниче-

ние прав и свобод граждан, а также незаконное разглашение (рассекречивание) 

сведений, ставших известными в результате проведенного комплекса ОРМ. 

Основанием для проведения уполномоченными органами ОРМ выступает 

информация, свидетельствующая о подготовке к совершению, о факте соверша-

емого или совершенного деяния, имеющего признаки того или иного состава 

преступления, а также о событиях или действиях, последствия от которых могут 

нанести ущерб государственной, военной, экономической или экологической 

безопасности Российской Федерации. Информация, являющаяся основанием для 

осуществления ОРМ, может быть получена в рамках материала предварительной 

проверки, в рамках возбужденного уголовного дела, а также в рамках материалов 

ОРД. Статьей 5 ФЗ об ОРД определяется обязанность уполномоченных органов 

обеспечивать соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина при проведении ОРМ, таких как неприкосновенность частной жизни, лич-

ной и семейной тайны, неприкосновенность жилища, а также тайна корреспон-
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денции. Нарушение указанных прав может быть обжаловано в порядке, установ-

ленном ст. 5 ФЗ об ОРД, в вышестоящий орган (прокуратуру или суд). 

При направлении поручения органом предварительного расследования, 

органом дознания либо прокурором по уголовному делу о проведении ОРМ в 

целях установления определенных обстоятельств тактику, характер и виды ОРМ 

самостоятельно определяет уполномоченное должностное лицо оперативно-ро-

зыскного органа, план деятельности которого утверждается руководителем под-

разделения. Это же лицо несет полную ответственность за законность и обосно-

ванность проведения соответствующих мероприятий.  

Проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права человека и 

гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, 

а также право на неприкосновенность жилища, допускается при наличии у упол-

номоченного органа судебного постановления, полученного на основании 

предоставленной в суд информации.  

Судебное постановление на проведение ОРМ может быть получено упол-

номоченным органом только при наличии указанных в ФЗ об ОРД оснований, 

при предоставлении в суд соответствующих материалов, подтверждающих необ-

ходимость проведения ОРМ. Наличие судебного постановления на проведение 

ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, свидетельствует о том, 

что материалы, содержащие соответствующую информацию, были представ-

лены суду в полном объеме и суд посчитал их достаточными, в связи с чем ни-

каких дополнительных документов, подтверждающих законность действий со-

трудников уполномоченных органов для проведения ОРМ, не требуется.  

В исключительных случаях проведение ОРМ, ограничивающих вышеука-

занные конституционные права человека и гражданина, допускается без наличия 

судебного решения, на основании мотивированного постановления руководи-

теля оперативно-розыскного подразделения. К таким относятся случаи, не тер-

пящие отлагательства, когда отсутствует объективная возможность получения 

судебного постановления, а в результате промедления правоохранительных ор-

ганов, действия (бездействия) злоумышленников могут привести к совершению 

тяжкого либо особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о собы-

тиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической 

или экологической безопасности Российской Федерации (ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД). 

Такие ситуации обычно возникают в случаях необходимости незамедлительного 

проведения ОРМ непосредственно после получения оперативно значимой ин-

формации в нерабочее время, например после окончания рабочего дня, в выход-

ные, праздничные дни и т.п. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в ходе осуществления 

ОРД является одним из основным приоритетов законодательства в отношении 

уполномоченных органов, осуществляющих ОРД. Сотрудники оперативных 
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подразделений при проведении ОРМ обязаны неукоснительно соблюдать требо-

вания законов и иных нормативно-правовых актов, основываясь на личном про-

фессионализме, уровне правовой культуры и правового сознания.  

Таким образом, соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осу-

ществлении ОРД обеспечивает деятельность соответствующих уполномоченных 

на то органов, направленная на создание условий (гарантий) по защите, охране и 

восстановлению нарушенных прав и свобод в условиях применения специаль-

ных сил и средств для решения конкретных задач по борьбе с преступностью, 

сбору информации о лицах, а также событиях или действиях, создающих угрозу 

государственной, военной, экономической и экологической безопасности Рос-

сийской Федерации. 

 

 

Клодчик Г.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Е. Космодемьянская, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о способах хищения  
наркотических средств и психотропных веществ  

как одном из криминалистически значимых  признаков данных 
преступлений  

Согласно данным сайта правовой статистики Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации (URL: http://crimestat.ru/offenses_chart; дата обращения 

22.03.2021), в последние годы (начиная с 2018 г.) количество преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков постепенно уменьшается, тем не менее 

общественная опасность данных противоправных деяний велика. Напомню, что 

к незаконным действиям в этой сфере относятся преступления, предусмотрен-

ные главой 25 УК РФ, такие как незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ (да-

лее НС и ПВ) и их аналогов, а также хранение, перевозка растений, содержащих 

НС или ПВ, либо их частей, содержащих НС или ПВ (далее – НС, ПВ и т.д.); 

нарушение правил оборота НС и ПВ и многие другие, в том числе хищение либо 

вымогательство НС и ПВ и т.д. Именно последнему виду преступлений, а точнее, 

способу его совершения как одному из значимых элементов их криминалистиче-

ской характеристики будет уделено внимание далее. 

В соответствии с п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 15.06.2006 №14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотроп-

ными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» под хищением НС и ПВ 

понимается противоправное изъятие НС и ПВ и т.д. у юридических или физи-
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ческих лиц, владеющих ими законно или незаконно. Для изучения существую-

щего положения и в рамках сбора эмпирического материала мною были изучены 

12 приговоров по преступлениям, предусмотренным ст. 229 УК РФ, совершен-

ным в 2019-2020 гг. в различных регионах страны.  

Как показал проведенный анализ, способы совершения хищений НС и ПВ 

во многом обусловлены характеристикой личности преступника. 

Так, в 5 случаях из 12 хищение было совершено лицом, которое являлось 

так называемым «закладчиком». Примером такой ситуации является следую-

щий: «П.А.А. в период с 00 часов 01 минуты 21.02.2019 до 10 часов 10 минут 

03.03.2019 получил из тайника (закладки), расположенного у основания дерева 

напротив первого подъезда ... наркотическое средство ... в крупном размере об-

щей массой не менее 10,420 г. Непосредственно после этого в период с 00 часов 

01 минуты 21.02.2019 до 10 часов 10 минут 03.03.2019 у П.А.А., находящегося 

на территории ..., возник умысел на тайное хищение вышеуказанных наркотиче-

ских средств с целью их последующего сбыта неопределенному кругу лиц…»1. 

В 2 случаях хищение было совершено группой лиц по предварительному 

сговору. Так, «в период с 19 часов 47 минут до 20 часов 31 минуты С.Е.В. и 

П.Д.К., действуя по указанию «оператора», прибыли к указанному «оператором» 

тайнику (закладке), расположенному возле ..., где получили наркотическое сред-

ство производное ... в значительном размере массой не менее 0,472 грамма. Далее 

С.Е.В. и П.Д.К., непосредственно после получения вышеуказанного наркотиче-

ского средства, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, в нару-

шение выполняемых ими функций «закладчика» в организованной группе и име-

ющейся договоренности с «оператором» о дальнейшем сбыте получаемых ими 

наркотических средств, договорились между собой о похищении части получен-

ного ими наркотического средств для последующего личного употребления…»2. 

В 7 случаях из 12 хищение было совершенно у лица, являющегося знако-

мым обвиняемого, при этом обвиняемый находился в гостях у потерпевшего. 

Например: «в период времени с 00-01 часов до 23 часов 45 минут 05.09.2019 А., 

находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических 

средств, в квартире ... тайно похитила находящееся в незаконном пользовании 

Г.И.С. наркотическое средство – ... массой не менее 0,091 грамма»3. 

В 3 случаях наркотическое средство находилось у потерпевшего в закон-

ном пользовании. Примером такой ситуации является следующий: «М.В.Г. в пе-

риод с 01 октября 2019 года 2019 года по 15 октября 2019 года в дневное время, 

находясь по адресу…, достоверно зная, что морфин является наркотическим 

средством, которое было выписано по рецепту ГБУЗ г. Сим врачом-онкологом 

 
1 URL: https://sudact.ru/regular/doc/14WaTBgl0nNP/?page= (дата обращения: 23.03.2021). 
2 URL: https://sudact.ru/regular/doc/4QjmZ1VKV6JD/?regular-txt (дата обращения: 

23.03.2021). 
3 URL: https://sudact.ru/regular/doc/XBgJXx7u0TQa/?page= (дата обращения: 23.03.2021). 
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для ФИО 10, являющейся онкологической больной, пользуясь тем, что его дей-

ствия не будут никем замеченными, совершил хищение 1 ампулы лекарствен-

ного средства « Морфин 1%» объемом 1 мл, содержащего наркотическое сред-

ство морфин массой не менее 0, 01 г, после чего изъял из ампулы при помощи 

шприца раствор и употребил его, совершив хищение наркотических средств»1. 

В 8 случаях из 12 преступление, предусмотренное ст. 229 УК РФ, было со-

вершенно по совокупности с другими преступлениями, предусмотренными как 

главой 25 УК РФ (преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности), так и другими главами, в частности гл. 31 УК РФ (преступле-

ния против правосудия). Например, «И.В.А., будучи лицом, в отношении кото-

рого установлен административный надзор, неоднократно не соблюдал установ-

ленные ему судом в соответствии с федеральным законом ограничения, что было 

сопряжено с совершением им административного правонарушения против обще-

ственного порядка и общественной безопасности. Кроме того, И.В.А. совершил 

хищение наркотических средств в значительном размере, а также незаконное 

хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере»2. 

Как видно из представленных примеров, наиболее распространенными 

способами совершения хищений НС и ПВ являются их тайные хищения (кражи), 

при этом они совершаются как в одиночку, так и группой лиц. Изъятие может 

происходить как у лиц, знакомых преступнику (онкобольных родственников 

либо лиц, с которыми происходит совместное употребление НС), так и у незна-

комых (при осуществлении противоправной деятельности по распространению 

НС и ПВ).  

Таким образом, знание типичных способов совершения хищений НСиПВ 

может помочь в выборе способов профилактики данных преступлений. А даль-

нейшее углубленное изучение особенностей криминалистической характери-

стики данных преступлений в целом позволит разработать рекомендации по их 

качественному расследованию. 

 

 

Коноплев Д.Д. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.А. Крупин 

Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью  
в России 

Организованная преступность – отрицательное социальное явление, кото-

рое представляет собой противоправную деятельность преступных организаций 

 
1 URL: https://sudact.ru/regular/doc/DY8dn4v2Ehl5/?page= (дата обращения: 23.03.2021). 
2 URL: https://sudact.ru/regular/doc/GOEVaay1umoE/?page= (дата обращения: 23.03.2021). 
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(организованных групп, банд, преступных сообществ и др.), созданных для по-

лучения (легализации) преступных доходов, имеющих иерархическую струк-

туру, применяющих коррупционные механизмы, обладающую высокой степе-

нью латентности в результате работы системы по нейтрализации всех форм со-

циального контроля.  

Проблема организованных преступных группировок (далее – ОПГ) в Рос-

сии требует от правоохранительных органов и государства определенных согла-

сованных действий и мер по ее противодействию. Актуальность данного соци-

ально-криминологического явления порождена тем, что организованная пре-

ступность представляет собой опасное явление. Деятельность преступных орга-

низаций и сообществ основывается на стремлении преобразовать общественные 

условия в своих целях, в результате причиняется серьезный урон, устоям госу-

дарственного управления, подрывается возможность функционирования право-

вого государства и необходимых цивилизованных экономических взаимоотно-

шений. 

Необходимо отметить, что в целях борьбы с организованными преступ-

ными группами и коррумпированными лицами в системе Министерстве внут-

ренних дел Российской Федерации созданы управления (отделы) экономической 

безопасности и противодействия коррупции, а в Следственном комитете Россий-

ской Федерации – специализированные отделы по расследованию бандитизма и 

организованной преступной деятельности. 

Основываясь на сведениях, собранных правоохранительными органами в 

борьбе с организованной преступностью, можно выделить несколько ее видов. 

Один из них, традиционный, составляют мафиозные семьи, существующие по 

принципу иерархии. Они имеют свои внутренние правила жизни и отличаются 

большим разнообразием противоправных действий. Эта группа включает в себя 

развитые типы преступных организаций. В качестве примера можно выделить 

дело Арашуковых, возбужденное в январе 2019 г. в отношении сенатора Совета 

Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, советника генерального 

директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, Руслана Арашукова, 

а также менеджеров структурных подразделений «Газпрома». Фигуранты совер-

шили хищения газа на сумму 30 миллиардов рублей. Рауф Арашуков подозре-

вался в совершении особо тяжких преступлений, таких как заказные убийства и 

создание ОПГ – участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ)1. 

К другому виду относятся профессиональные группы. Члены таких орга-

низаций объединяются с целью достижения определенного преступного за-

мысла. Организации такого рода непостоянны и не имеют такой жесткой струк-

туры, как организации традиционного типа. К группе профессионалов относятся 

формирования, занимающиеся мошенничеством, фальшивомонетничеством, 

 
1 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/. 
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вымогательством и т.п. Например, возбужденное дело в отношении Игоря Ма-

ковкина – одного из членов хакерской группировки Lurk, на счету которой мно-

гомиллионные хищения. Хакеру предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ 

(«Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в особо 

крупном размере»), по ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распро-

странение вредоносных компьютерных программ»), ч. 3 ст. 272 УК РФ («Непра-

вомерный доступ к компьютерной информации») и ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие 

в организованном сообществе»)1. 

Совершенно очевидно, что российское общество все больше сталкивается 

с новыми формами организованной преступности, в том числе с кибергруппами, 

целью которых является совершение кибератак (разработка, применение и рас-

пространения вредоносных компьютерных программ). Основными причинами 

этого являются ошибки государства и неготовность правоохранительных орга-

нов, общества к противодействию организованной преступности.  

Необходимо отметить, что для борьбы с такими видами группировок пра-

воохранительным органам необходимо придерживаться определенной концеп-

ции, а именно: 

– своевременное установление и изобличение криминальных структур, воз-

никших вследствие сращивания общеуголовной и экономической преступности;  

– недопущение легализации денежных средств, добытых преступным пу-

тем; 

– фиксация противоправной деятельности участников преступной органи-

зации, разоблачение группировок;  

– своевременное установление и ликвидация каналов поставки оружия, бо-

еприпасов, взрывчатых веществ, наркотических и психотропных веществ и т.п.;  

– перекрытие коррумпированных связей в органах государственной власти 

и организованной преступности;  

– осуществление комплекса мер по недопущению проникновения на тер-

риторию России преступных групп из других стран;  

– проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохра-

нительными органами;  

– сбор сведений о преступных авторитетах и теневой экономики, осу-

ществляющих финансирование преступных сообществ;  

– своевременное выявление и предотвращение использования организо-

ванных преступных групп в экстремистских и террористических акциях.  

Необходимо отметить, что на межрегиональном уровне необходимо выяв-

лять организованные преступные сообщества, которые имеют не только межре-

гиональные, но и международные связи. Для этих целей необходимо своевремен-

ное формирование информационно-поисковых систем, банков данных об 

 
1 URL: https://66.ru/news/incident/. 
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организованной преступности в целях задержания за пределами региона органи-

заторов и участников преступных сообществ, крупных предпринимателей «тене-

вой» экономики, «наркобизнесменов», экстремистских формирований, выявле-

ния и раскрытия совершаемых ими тяжких, особо тяжких преступлений, в том 

числе преступлений против личности. Необходимо на основе анализа имею-

щихся данных проводить мероприятия по тактике и стратегии в борьбе с дан-

ными видами преступлений в регионе, вырабатывать предложения по устране-

нию причин и условий, способствующих организованной преступной деятельно-

сти.  

На основании изложенного полагаем, что для успешно осуществления 

борьбы с организованной преступностью правоохранительным органам необхо-

димо проводить широкомасштабные исследования организованных преступных 

сообществ на основе статистических и иных данных, в том числе с учетом совре-

менного состояния организованной преступности в мире; усиливать борьбу с ор-

ганизованной преступностью на региональном, межрегиональном, федеральном 

уровнях; осуществлять контроль над преступными авторитетами, лидерами бан-

дитских группировок; проводить контрразведывательные и профилактические 

мероприятия; своевременно выявлять и устранять причины, условия для совер-

шения преступлений организованными группами.  

В завершение необходимо отметить, что борьба с организованной преступ-

ностью на сегодняшний день является важнейшей задачей, которая стоит перед 

государством. 

 

 

Четырин И.П. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Е. Космодемьянская, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о понятии и сущности следственных ошибок 

Чтобы разобраться в сущности следственных ошибок, первоначально нам 

необходимо понять, что же такое ошибка. В толковом словаре С.И. Ожегова ска-

зано, что ошибка «есть неправильность в действиях, мыслях»1. 

В настоящее время в уголовно-процессуальном законодательстве понятие 

«следственные ошибки» отсутствует, но, несмотря на это, они имеют место быть 

в практической деятельности и являются актуальной проблемой. 

Как известно, ученые не всегда приходят к единому мнению в решении тео-

ретических вопросов. Проанализировав различные точки зрения, могу сделать вы-

вод, что, по моему мнению, вернее будет придерживаться определения В.И. 

 
1 URL: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=19723#:~:text=. 
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Власова и С.А. Шейфера, которые хоть вскользь, но указывают на тактические и 

мыслительные причины следственных ошибок. Так, С.А. Шейфер понимает под 

ошибкой «...неправильное действие или неправомерное бездействие следователя, 

объективно выразившееся в односторонности или неполноте исследования обсто-

ятельств дела, существенных нарушениях уголовно-процессуального закона, по-

влекшее принятие незаконного и необоснованного процессуального решения»1. 

В.И. Власов считает, что это «любые непреднамеренные нарушения закона, недо-

статки и упущения, допущенные при досудебном производстве по уголовному 

делу, всякая неправильность в процессуальной деятельности»2. 

Причины следственных ошибок, наряду с другими факторами, заключа-

ются в отношении следователя к собственным выводам. В настоящее время ред-

кий следователь строит несколько следственных версий, и практически никто не 

строит контрверсии для самого себя. Таким образом, следователь идет по пути 

наименьшего сопротивления и нередко совершает тактические ошибки, вслед-

ствие чего может утратить важные доказательства по уголовному делу или пере-

вести преимущество на сторону преступника. Возможны ситуации, когда вы-

воды, вероятные по своей правовой природе, следователь воспринимает как до-

стоверные, что уводит следователя от главной цели уголовного процесса – 

нахождения истины и порождает обвинительный уклон уголовного процесса. 

Причиной данной проблемы выступают профессиональная деформация, высокая 

загруженность следователя и отсутствие критического отношения к своим выво-

дам и умозаключениям. 

Следует признать, что «ошибки – неотъемлемая составляющая любой дея-

тельности, осуществляемой в условиях неопределенности»3. Требование дей-

ствовать только наверняка, исключая возможность допущения ошибки, в прин-

ципе нереализуемо в условиях предварительного следствия. Поэтому в деятель-

ности по расследованию преступлений довольно часто возникают ситуации, ко-

гда уклониться от осуществления рискованных действий просто невозможно и 

принятие решений, сопряженных с риском, оказывается неизбежным. 

Все вышеуказанное подтверждается судебно-следственной практикой. 

Так, «В.А.Ю., выполняя свою роль в совершении незаконного сбыта наркотиче-

ских средств группой лиц по предварительному сговору, жидкости, содержащей 

наркотическое средство – экстракт маковой соломы – в количестве 0,29 грамма, 

пропитал кусок материи, который спрятал в пачку из-под сигарет «Винстон», 

храня при себе, принес по адресу…, где передал пачку сигарет «Винстон» с 

наркотическим средством – экстракт маковой соломы в количестве 0,29 грамма, 

 
1 Шейфер С.А. Следственные действия. М.: МВШ МВД СССР, 1982. 
2 Власов В.И. Обеспечение законности на стадии предварительного следствия. Л.: 

ЛГУ,1991. 
3 Лифиренко С.А. Проблемные вопросы риска и возможности их решения в процессе 

расследования преступлений // Современное право. 2010. № 3. С. 129-132.  
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лицам, не знающим о намерениях – В.А.Ю. и С.В.М. – для передачи в ИК №... 

лицу, отбывающему наказание»1. Подсудимый В.А.Ю. вину в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ, не признал. Более 

того, свидетель Д. изменил свои показания в суде. Как видим, сама возможность 

и момент возникновения противодействия со стороны заинтересованных лиц не 

были просчитаны следователем на этапе предварительного следствия, что при-

вело к потенциальной возможности утраты важных доказательств по делу в ходе 

судебного следствия как ситуации риска. 

Примером тактических ошибок следователя может служить и следующее 

обвинительное заключение2: следственная ситуация характеризуется наличием 

посылки, направленной в ИВС, содержащей в себе наркотическое средство. Ад-

ресат же причастность к данной посылке отрицал, а отправитель заявила, что ее 

попросили лишь передать посылку, так как настоящий владелец забыл паспорт. 

При расследовании данного уголовного дела следователем неверно был выбран 

порядок следственных действий, что привело к значительному затягиванию и 

усложнению процесса расследования. Следователь не учел при планировании 

последовательность (поменял местами) первоначальные и последующие след-

ственные действия, а именно: не была проведена оперативная работа с адресатом 

посылки, его личностью, характеризующими его данными, книгами учета посту-

пающих и отправляемых посылок, а также проведен скудный набор следствен-

ных действий с ним, не проведена следственная и оперативная работа с сотруд-

никами ИВС и лицами, ранее отбывавшими наказание с адресатом в одной ка-

мере, что и направило следствие по нерациональному пути и привело к увеличе-

нию издержек и затрат как временных, так физических. 

Таким образом, необходимо заключить, что следственные ошибки – это 

есть не только нарушения закона, приведшие к недопустимости доказательств 

или иным путем препятствующие благополучному расследованию уголовного 

дела и отправлению правосудия, но и неверные, нерациональные, неэффектив-

ные тактические решения и умозаключения при производстве следственных дей-

ствий и принятии иных процессуальных решений в процессе расследования пре-

ступления. Такая тенденция, направленная на избежание всевозможных риско-

ванных решений, снижает творческую активность следователя, необходимую 

для достижения целей.  

 

 

 
1 Приговор Бурейского районного суда Амурской области по делу № 1-27/11. URL: 

https://sudact.ru (дата обращения: 08.04.2021). 
2 Обвинительное заключение 2016 г. в отношении Снигиревой А.В. по факту сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенному в исправи-

тельном учреждении // Архив кафедры криминалистики СибЮИ МВД России. 
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Ананьина К.П. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Л.Л. Абрамова 

Соотношение оснований для возбуждения и отказа в возбуждении 
уголовного дела  

Современная уголовно-процессуальная наука особое внимание обращает 

на первоначальную стадию уголовного процесса, в том числе ее итоговые реше-

ния. Исходя из общей теории, для принятия любого решения необходимо нали-

чие оснований. Нормативное регулирование оснований для возбуждения и от-

каза в возбуждении уголовного дела является неоднозначным, по нашему мне-

нию, что требует глубокого осмысления. В ч. 2 ст. 140 УПК РФ указано, что ос-

нованием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных дан-

ных, указывающих на признаки преступления. Исходя из данной правовой ре-

гламентации можно выделить основные элементы основания для возбуждения 

уголовного дела: 1) наличие признаков преступления, 2) наличие данных об этих 

признаках, 3) достаточность таких данных. Законодатель не дает точного опре-

деления данным элементам, поэтому на практике возникает ряд обстоятельств, 

вызывающих затруднения при принятии решения должностными лицами. Суще-

ствует ряд мнений ученых о толковании словосочетания «признаки преступле-

ния». При рассмотрении признаков преступления как составного элемента осно-

вания для возбуждения уголовного дела наглядно прослеживается неразрывная 

связь уголовного и уголовно-процессуального права1. А.Р. Михайленко под при-

знаками преступления понимает отдельные черты происшествия, характерные 

для преступления или для его материальных последствий2. Структурный анализ 

ст. 14 УК РФ, определяющей понятие преступления, позволяет говорить, что 

признаками преступления являются: общественная опасность деяния, винов-

ность, противоправность, наказуемость. Практически признаки преступления 

выявляются через квалификацию деяния. Полагаем, что достаточные данные о 

произошедшем событии должны указывать на такие элементы состава преступ-

ления, как объект и объективная сторона. Такие данные должны быть получены 

из достоверных источников, должны быть надлежащим образом проверены и за-

фиксированы. Но в каком количестве необходимо собрать данные – законода-

тель не предписывает. Формулировка «достаточные данные» является оценоч-

ной и определяется, исходя из конкретных сложившихся ситуаций. Уровень до-

статочности данных уполномочены определять компетентные должностные 

лица исходя из своего внутреннего убеждения, с учетом всех имеющихся 

 
1 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. М., 2000. С. 233. 
2 Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. Са-

ратов, 1975. С. 59. 
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фактических объективных данных, опираясь на квалифицирующие признаки, 

предусмотренные диспозицией статьи УК РФ. 

Как следует из юридической литературы, для принятия решения о возбуж-

дении уголовного дела достаточно иметь данные, позволяющие сделать предпо-

ложительный вывод об имевшем место преступлении, при убежденности в нали-

чии события преступления, указанного в поводе. Основание для возбуждения уго-

ловного дела является промежуточным, а самое главное – предопределяющим для 

дальнейшего расследования уголовного дела. Именно поэтому необходимо зако-

нодательно дать расширенную правовую регламентацию основанию для возбуж-

дения уголовного дела с целью обеспечения законного принятия данного вида ре-

шений уполномоченными на то должностными лицами. По нашему мнению, за-

конодательную конструкцию основания для возбуждения уголовного дела можно 

сформулировать следующим образом: «наличие данных, указывающих на уго-

ловно-правовые признаки преступления и достаточных для законного и обосно-

ванного принятия решения компетентными должностными лицами, при отсут-

ствии обстоятельств, исключающих производство по делу, предусмотренных в 

ч. 1 ст. 24 настоящего Кодекса». Важно отметить при этом, что вывод о наличии 

признаков преступления может носить предположительный характер, предпола-

гающий в дальнейшем проведение всестороннего и объективного расследования, 

в отличие от оснований принятия решения об отказе в возбуждения уголовного 

дела, которые должны заключать в себе достоверно установленные данные.  

Значительный объем деятельности органов расследования приходится на 

принятие решений об отказе в возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении 

уголовного дела – это итоговое решение, принимаемое на стадии возбуждения 

уголовного дела, которое, по сути, завершает уголовное производство. Отнесение 

отказа в возбуждении дела к основным процессуальным решениям приводит к вы-

воду о том, что его основаниями должны быть уголовно-процессуальные доказа-

тельства. Формулируя основания для принятия решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела, законодатель пошел по другому пути, нежели как в ч. 2 ст. 140 

УПК РФ. Он перечисляет перечень оснований для отказа в ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Анализируемая норма позволяет утверждать, что наличие одного из указанных 

оснований, а не отсутствие, исходя из содержания ч. 2 ст. 140 УПК РФ, достаточ-

ных данных, указывающих на признаки преступления, является основанием вы-

несения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Таким образом, 

исходя из анализа данных уголовно-процессуальных норм, а именно ст. 24 и 

ст. 140 УПК РФ, прослеживается рассогласованность между ними. 

Так, отсутствие события преступления или состава преступления– это по 

сути и есть отсутствие основания к возбуждению уголовного дела. А это значит, 

что основания, указанные в ч. 1 ст. 24 УПК РФ, не могут являться самостоятель-

ной группой обстоятельств, препятствующих возникновению уголовно-процес-

суальной деятельности. По нашему мнению, в ч.1 ст. 24 УПК РФ основания для 
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отказа в возбуждении уголовного дела указаны неполно. Обратимся к п.п. 4-5 

ч. 1 ст. 27 УПК РФ, согласно которым уголовное дело прекращается в случае 

наличия в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную 

силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановле-

ния судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению; наличия в от-

ношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления ор-

гана дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по 

тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Указанные 

основания по непонятным причинам не включены в перечень, предусмотренный 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ, хотя данные обстоятельства могут быть выяснены еще до 

возбуждения уголовного дела, а возбуждение уголовного дела и производство 

предварительного расследования при их наличии будет являться необоснован-

ным и, соответственно, незаконным. На данную процессуальную проблему об-

ращает в своих работах внимание И.С. Дикарев1. Также следует отметить, что 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела должно приниматься и тогда, 

когда совершенное деяние подпадает под акт амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ), 

на что обращает внимание профессор В.М. Корнуков2. Некоторое недоумение со 

стороны лиц, уполномоченных принимать исследуемое решение вызывает 

норма, заключенная в ст. 148 УПК РФ, которая содержит в себе основания и по-

рядок отказа в возбуждении уголовного дела. Данная законодательная техника 

представляется нелогичной. С одной стороны, закреплен определенный пере-

чень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 

С другой стороны, в ч. 1 ст. 148 УПК РФ изложено обобщенное самостоятельное 

основание для принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 

апеллирующее к отсутствию основания для возбуждения уголовного дела. Пола-

гаем, что более корректным было бы изложить ч.1 ст. 148 УПК РФ следующим 

образом: «При наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 24 настоящего Ко-

декса, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или до-

знаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела».  

Итак, можно констатировать, что нормативное регулирование оснований 

принятия итоговых решений стадии возбуждения уголовного дела не является 

безупречным. Предлагаемые изменения, на наш взгляд, послужат более точному 

и ясному отражению элементов оснований для принятия итоговых решений ста-

дии возбуждения уголовного дела. 

 

 

 
1 Дикарев И.С. Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела. 

М., 2012.С. 318. 
2 Корнуков В.М. Российский уголовный процесс: вопросы Особенной части : курс лек-

ций. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская гос. акад. права», 2010. С. 17.  
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Анисимова Д.В., Пустовойт Е.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Е. Космодемьянская, кандидат юридических наук, доцент 

Особенности криминалистической характеристики  
несовершеннолетних субъектов совершения  преступления,  

предусмотренного статьей 228.1 УК РФ 

Борьба с незаконным оборотом наркотиков уже многие годы стоит в числе 

первых задач как для правоохранительных органов, так и для государства в це-

лом, что находит отражение в принятии Стратегии государственной антинарко-

тической политики Российской Федерации до 2030 года. Однако преступность в 

наркосфере не стоит на месте. Все больше используются современные способы 

сбыта наркотических средств и психотропных веществ (далее – НС и ПВ). Во 

всем мире преступники, используя сеть Интернет, разного вида социальные сети 

(мессенджеры), в которых сложно отследить личные данные, тем самым оста-

ются вне поля зрения правоохранительных органов.  

Еще одной тенденцией в сфере незаконного оборота наркотиков является 

«омоложение» лиц, совершающих непосредственно сбыт НС и ПВ. Ввиду этого 

появляются новые особенности криминалистической характеристики преступле-

ний в сфере незаконного оборота НС И ПВ. 

Криминалистическая характеристика – это основной и наиболее главный 

компонент методики расследования различных видов преступлений. Эффектив-

ность расследования преступлений во многом зависит от умения следователя 

правильно использовать криминалистическую характеристику при расследова-

нии преступлений. 

Для того чтобы дать криминалистическую характеристику несовершенно-

летнего субъекта данного преступления, нами были проанализированы около 20 

приговоров судов. Приведем пару примеров из них ниже. 

Так, Норильским городским судом был осужден Д., совершивший пре-

ступление, предусмотренное п. «г» ч. 4 ст. 228.1. УК РФ. Извлечение из приго-

вора: «...по месту регистрации в г. Норильске характеризуется участковым упол-

номоченным полиции удовлетворительно, руководством МБУ ДО «ДЮСШ 

№ 4» положительно, как лицо, достигшее высоких результатов в спорте и выпол-

нившее в 2016 году норматив кандидата в мастера спорта по боксу; неоднократно 

поощрялся грамотами, дипломами, сертификатами за участие и занятие призо-

вых места в школе, участие в общественной и спортивной жизни г. Норильска; 

характеризуется мамой Д., допрошенной в судебном заседании, исключительно 

с положительной стороны».1 

 
1 Приговор Норильского городского суда от 28.09.2018 № 1-321/2018 по делу № 1-

321/2018. URL: https://23.мвд.рф/news/item/12968144/ (дата обращения: 09.04.2021). 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-228.1_1/
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Фрунзенским районным судом г. Ярославля был осужден В. за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Извле-

чение из приговора: «В. совершил в 16-летнем возрасте неоконченное, в форме 

покушения, особо тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств. Исследуя личность подсудимого, суд учитывает, что В. ранее не 

привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, не со-

стоял на учете в ПДН, имеет постоянное место жительства, воспитывался и про-

живает в полной, благополучной семье, в настоящее время получает среднее про-

фессиональное образование и имеет достойный круг общения, родителями, со-

седями по дому, педагогами из школы и гимназии, а также администрацией уни-

верситета характеризуется в целом положительно, имеет многочисленные награ-

ды за участие в спортивных соревнованиях и общественных мероприятиях». 

Таким образом, проанализировав судебную практику, можно сделать вы-

вод, что больше чем в половине приговоров были осуждены несовершеннолет-

ние, и четверть из них положительно характеризовались, были из благополучных 

семей. Причинами данного явления мы считаем излишнюю «обеспеченность» 

молодежи, не знающей наказания, возможно, и влияние переходного возраста, а 

также желание попробовать что-то новое по предложению друзей. Кроме того, 

молодые люди хотят быть самостоятельными, и в том числе в получении дохода, 

а в данном случае, по их мнению, «быстрых» и больших сумм. 

Еще одной причиной является масштабная информатизация общества, 

именно подростки имеют обширные познания в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет. Также незнание или непонимание реальности уголов-

ной ответственности за данные преступления побуждает несовершеннолетних 

совершать преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ. 

 

 

Кременецкая Н.Е. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Г. Шашин, кандидат юридических наук, доцент 

О некоторых сходствах «обследования помещений, зданий,  
сооружений, участков местности и транспортных средств»  

и «обыска» 

На современном этапе развития общества предпринимаемые меры по усиле-

нию правовых основ государственной и общественной жизни, соблюдению закон-

ности, развитию и охране прав и свобод граждан непосредственно связаны с улуч-

шением работы органов внутренних дел, прокуратуры, судов. Повышение эффек-

тивности мер процессуального принуждения выступает как одно из наиболее ре-

зультативных средств интенсификации борьбы с преступностью. С одной 
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стороны, использование мер принудительного характера существенно ограничи-

вает права и законные интересы личности, но, с другой стороны, без их примене-

ния в ряде случаев осуществление уголовно-процессуальной деятельности невоз-

можно. 

Как бы тщательно ни готовился преступник к совершению преступления, 

каких бы действий к сокрытию следов преступления ни принимал, в подавляю-

щем большинстве случаев он не в состоянии предвидеть и уничтожить без ис-

ключения все то, что может послужить против него в виде улик. Хорошо орга-

низованное и спланированное оперативно-розыскное мероприятие (далее – 

ОРМ) или следственное действие (далее – СД) дает в распоряжение оператив-

ного сотрудника или следователя ценные улики, помогающие изобличению пре-

ступника и раскрытию преступления.  

В настоящее время ведется оживленная дискуссия по поводу оснований и 

порядка проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств» (далее – «обследование») и СД 

«Обыск» в рамках доследственной проверки и предварительного расследования. 

Это привело к неоднозначному пониманию ряда вопросов, связанных с произ-

водством ОРМ и СД, в том числе и среди практических работников правоохра-

нительной системы1. 

Обследование – это ОРМ, направленное на кратковременное изучение по-

средством применения органов чувств и специальных технических средств вы-

шеуказанных объектов субъектами ОРД с целью решения ее задач, способ полу-

чения сведений, заключающийся в визуальном, слуховом, электронном или ином 

изучении различных объектов, являющихся носителями информации о преступ-

ной деятельности и причастных к ней лицах2. Целью проведения ОРМ «обследо-

вание» является получение ориентирующей или овеществленной информации о 

подготавливаемом или совершенном преступлении или местонахождении 

скрывшегося преступника путем непосредственного или опосредованного озна-

комления сотрудника оперативного подразделения с документами, предметами 

или обстановкой, связанными с деятельностью лиц, представляющих оператив-

ный интерес, фиксация или даже негласное или зашифрованное изъятие отдель-

ных уличающих преступников материальных объектов (документов или предме-

тов), установка химических ловушек, приборов для негласного получения ин-

формации и т.п. В основном проведение рассматриваемого OPM законодатель 

 
1 Шашин Д.Г. Специальный повод для возбуждения уголовного дела: проблемы право-

применения // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2014. № 1.  
2 Железняк Н.С. Термины и выражения, применяемые в оперативно-розыскной дея-

тельности : словарь-справочник. Красноярск, 2015.  
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связывает с конкретными объектами, которыми являются: помещения, здания, 

сооружения, участки местности и транспортные средства1. 

Обыск – это принудительное обследование помещений, участков местно-

сти, а также физических лиц с целью обнаружения и изъятия орудий преступле-

ния, предметов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного 

дела2. Основанием производства обыска является наличие достаточных данных 

полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться ору-

дия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь зна-

чение для уголовного дела. УПК РФ предусматривает следующие виды обыска: 

обыск в помещении, в том числе жилище, обыск участков местности (например, 

приусадебного участка), личный обыск. 

Таким образом, выявляются однотипные признаки рассматриваемых дей-

ствий в рамках борьбы с преступностью, а именно ОРМ «обследование» и СД 

«Обыск».  

Выделим сходства ОРМ «обследование» и СД «обыск». 

1. УПК РФ обязывает следователя перед началом следственного действия 

(в том числе обыска) предупреждать лиц, участвующих в следственном дей-

ствии, о применении технических средств (ч. 6 ст. 164). Приказ МВД России от 

1.04.2014 № 199 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудни-

ками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-ро-

зыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внут-

ренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о 

проведении гласного, оперативно-розыскного мероприятия, обследование поме-

щений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (далее 

– Инструкция) также говорит о том, что в случае применения в ходе обследова-

ния технических средств участвующие в гласном обследовании лица предупре-

ждаются об этом до начала его проведения (п. 11). 

2. Нормы УПК РФ требуют проведения обыска в жилище, в случае отсут-

ствия согласия проживающих в нем лиц, только на основании судебного реше-

ния (п. 4 ч. 2 ст. 164). ФЗ об ОРД, в свою очередь, регламентирует проведение 

ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на 

неприкосновенность жилища (обследование) также на основании судебного ре-

шения (ч. 2 ст. 8). 

3. УПК РФ предусматривает осуществление следственных действий с уча-

стием не менее двух понятых (ст. 182, ч. 1 ст. 183, ст. 184, ст. 193). В соответствии 

с требованиями инструкции для удостоверения факта, содержания, хода 

 
1 Шашин Д.Г. Помещения, здания, сооружения, участки местности и транспортные 

средства как объекты гласного обследования (оперативного осмотра) // Вестник Восточно-Си-

бирского института МВД России. 2016. Том 2. 
2 Лекция № 4. URL: https://ставф.крду.мвд.рф/ (дата обращения: 10.03.2021). 
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проведения и результатов изъятия при обследовании привлекаются не менее 

двух  

дееспособных граждан (п. 14). 

4. УПК РФ устанавливает, что протокол следственного действия, в том 

числе и обыска, может быть написан от руки или изготовлен с помощью техни-

ческих средств (ч. 2 ст. 166). В Инструкции также говорится о том, что протокол 

изъятия может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических 

средств (п. 24). 

Резюмируя вышеизложенное, мы приходим к следующему выводу: такти-

ческие приемы проведения обыска, выработанные практикой и научно обосно-

ванные наукой криминалистикой, вполне могут и должны дополнять тактиче-

ские особенности проведения обследования, выработанные теорией и практикой 

ОРД. 

 

 

Кубанычбеков У.К. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Ю.В. Овсянников, кандидат юридических наук 

Частная детективная деятельность в Республике Кыргызстан  

Закон КР от 1 июля 1996 г. № 35 «О частной детективной и охранной дея-

тельности в Кыргызской Республике» предусмотрел новый вид деятельности в 

сфере правоохраны, получившей название «частная детективная деятельность». 

Ее сущность, согласно закону, заключается в оказании на возмездной договор-

ной основе услуг физическим и юридическим лицам частными детективами в 

целях защиты законных прав и интересов клиентов.  

Содержанием этой деятельности являются услуги частных детективов и 

частных детективных предприятий, направленные на защиту жизни и здоровья 

граждан, охрану имущества собственников, обеспечение порядка, поиск без ве-

сти пропавших лиц и т.д. И в этом смысле она переплетается с деятельностью, 

осуществляемой государственными правоохранительными органами. Более 

того, в ряде случаев частная детективная деятельность проникает в такие сферы 

отношений, которых государственные правоохранительные органы до сих пор 

не касались. Например, частные детективы и частные детективные предприятия 

оказывают услуги в сфере бизнеса: сбор информации для ведения деловых пере-

говоров, выявление ненадежных деловых партнеров.  

Частная сыскная деятельность в юридической литературе характеризуется 

рядом отличительных признаков, позволяющих отличать ее от правоохранитель-

ной деятельности, осуществляемой государственными органами. 
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Во-первых, эта деятельность по своему характеру является предпринима-

тельской, рассчитанной на поддержку частной инициативы граждан и их объеди-

нений в сфере право охраны. Она осуществляется на возмездной, коммерческой 

основе и рассчитана на получение прибыли теми лицами и предприятиями, ко-

торые ее осуществляют. 

Во-вторых, эта деятельность рассчитана на оказание сыскных услуг инди-

видуально определенным клиентам – физическим и юридическим лицам. Клиен-

тами частных детективных предприятий могут быть отдельные граждане, а 

также предприятия, учреждения, организации любой организационно-правовой 

формы (государственные, частные, коммерческие, общественные и т.д.). Обяза-

тельным условием осуществления частной детективной деятельности является 

предварительное заключение между частным детективом и клиентом письмен-

ного договора. В договоре указывается не только содержание оказываемых услуг 

клиенту, но и оговаривается ориентировочная сумма денежных расходов и гоно-

рара за услуги, устанавливается порядок их возмещения. Обязанностью частного 

детектива является представление клиенту письменного отчета о результатах 

проделанной работы. 

В-третьих, осуществлять подобную деятельность могут не любые, а только 

такие граждане и предприятия, которые получили на это специальное разреше-

ние (лицензию) органа внутренних дел. 

В-четвертых, на лиц, осуществляющих частную детективную деятель-

ность, правовой статус работников государственных правоохранительных орга-

нов не распространяется. 

В соответствии со ст. 3. указанного закона частная детективная деятель-

ность может осуществляться для сыска. 

Сыскная деятельность направлена на сбор определенного рода информа-

ции и обеспечение ею клиента в обусловленной форме. 

В целях сыска разрешается представление следующих видов услуг: 

а) сбор сведений по гражданским и уголовным делам; 

б) сбор информации в сфере предпринимательской деятельности; 

в) сбор сведений об отдельных лицах при заключении с ними контрактов; 

г) поиск без вести пропавших граждан и утраченного имущества граждан 

и предприятий, организаций, учреждений. 

Содержанием первого вида услуг является сбор информации по граждан-

ским и уголовным делам, имеющей значение для правильного их разрешения. 

Клиентами данного вида услуг выступают не только участники процесса (истец, 

ответчик, потерпевший, обвиняемый), но и иные лица (защитник, родственники, 

знакомые участников процесса). Необходимым условием выполнения указан-

ного вида услуг, связанных со сбором сведений по уголовным делам, является 

обязательное в течение суток с момента заключения контракта с клиентом 
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письменное уведомление об этом частным детективом органа дознания, следо-

вателя, прокурора или суда, в чьем производстве находится уголовное дело. 

Деятельность частных детективов в сфере бизнеса может проводиться для 

получения информации о состоянии рынка (спрос, предложение, цена и т.д.), о 

надежности партнера (его кредитоспособность, состояние и уровень финансово-

хозяйственной деятельности и т.д.), о фактах недобросовестной конкуренции 

(попытки сбора сведений, составляющих коммерческую тайну, и т.д.). 

Сбор информации об отдельных лицах связан с выяснением биографиче-

ских и иных характеризующих личность данных при заключении трудового и 

иного контракта. Такая информация о частной жизни лица может быть получена 

только с его письменного согласия (п. 4 ч. 2 ст. 3 Закона КР «О частной детек-

тивной и охранной деятельности в Кыргызской Республике»). 

Содержанием деятельности, связанной с поиском (пропавших граждан, 

утраченного имущества), является сбор информации об истинных причинах их 

исчезновения или утраты, о месте их нахождения. 

Частные детективные предприятия создаются и функционируют не в про-

тивовес деятельности государственным правоохранительным органам, а в их до-

полнение. И те, и другие решают ряд общих задач по охране и улучшению пра-

вопорядка. В некоторых случаях совпадает их компетенция, связанная с выпол-

нением отдельных видов правоохранительной деятельности. Все это объективно 

выдвигает задачу организации четкого взаимодействия между государствен-

ными и негосударственными субъектами правоохранительной деятельности. За-

кон КР «О частной детективной и охранной деятельности в Кыргызской Респуб-

лике», в частности, допускает возможность сбора частными детективами сведе-

ний по уголовным делам, но с определенными ограничительными условиями: на 

договорной основе с участником процесса, с обязательным уведомлением о за-

ключении контракта государственных должностных лиц и органов, в производ-

стве которых находится дело. 

Еще одной формой взаимодействия является предоставление законом 

частным детективам и частным детективным предприятиям права на оказание 

содействия государственным правоохранительным органам в обеспечении пра-

вопорядка. Содержанием этого вида взаимодействия является практическое вы-

полнение совместных сыскных действий, направленных на поддержание право-

порядка. 

Также к таким действиям относятся право на задержание и незамедлитель-

ное доставление в органы МВД лиц, посягающих на права и законные интересы 

граждан и организаций. Взаимодействие между сыскными предприятиями и пра-

воохранительными органами осуществляется также в форме информационного 

обмена оказания друг другу различного рода услуг.  
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Таалайбеков Б.Т. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Ю.В. Овсянников, кандидат юридических наук 

Роль органов дознания в системе государственных органов,  
ведущих борьбу с преступностью в Кыргызской Республике  

В системе государственных органов, ведущих борьбу с преступностью, 

важная роль принадлежит органам дознания. Органы дознания – это государ-

ственные органы, на которые возложены обязанности по приему, регистрации и 

рассмотрению заявлений о совершенном, совершаемом или готовящемся пре-

ступлении, производство дознания по делам, где предварительное следствие не-

обязательно, выполнение неотложных следственных действий по делам, где 

предварительное следствие обязательно. Материалы дознания имеют такое же 

доказательственное значение, как и материалы предварительного следствия.  

Согласно ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Республики Кыргыз-

стан органами дознания являются: органы внутренних дел, органы и учреждения 

уголовно-исполнительной системы, командиры воинских частей, соединений и 

начальники военных учреждений, командиры пограничных частей, командиры 

воздушных судов, органы национальной безопасности, таможенные органы, ор-

ганы по борьбе с экономическими преступлениями, органы службы чрезвычай-

ных ситуаций, руководители геологоразведочных партий, экспедиций в отдален-

ных местностях, главы дипломатических представительств и консульских учре-

ждений Кыргызской Республики. 

Органы дознания и должностные лица в зависимости от характера пре-

ступления:  

1) ведут производство по делам о проступках в порядке, установленном 

разделом 16 «Производство по делам о проступках»; 

2) обеспечивают регистрацию заявлений, сообщений о совершенном пре-

ступлении и (или) проступке; 

3) принимают меры к сохранению следов происшествия; 

4) осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по специальным 

следственным действиям для собирания доказательств, а также для обнаружения 

лиц, совершивших преступления; 

5) предоставляют прокурору и следователю, действующим в пределах 

своей компетенции, истребуемые ими сведения и материалы; 

6) выполняют письменные поручения прокурора и следователя, в том 

числе поручения о производстве отдельных следственных действий и примене-

нии мер защиты потерпевших, свидетелей, других лиц, участвующих в уголов-

ном судопроизводстве; 

7) осуществляют привод; 
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8) выполняют письменные поручения суда в соответствии с УПК РК; 

9) осуществляют контроль за соблюдением условий и порядка избранной 

меры пресечения. 

Органы дознания, указанные в п.п. 3-5, 10-12 ч. 1 ст. 37 УПК РК, прини-

мают неотложные меры только по сохранению следов происшествия с передачей 

собранных материалов следователю, уполномоченному должностному лицу ор-

гана дознания. 

К органам дознания относятся государственные органы и должностные 

лица, уполномоченные в соответствии с УПК РК осуществлять производство по 

делам о проступках и другие процессуальные действия (п.22 ст.5 УПК РК).  

Несмотря на то, что ч. 2 ст. 37 УПК РК возлагает на все указанные в ч. 1 

данной статьи органы дознания полномочия, следует иметь в виду, что не все из 

вышеназванных органов имеют одинаковые полномочия. 

Так, в соответствии с Законом КР от 16.10.1998 № 131 «Об оперативно-

розыскной деятельности» применять весь перечень оперативно-розыскных ме-

роприятий вправе органы национальной безопасности и внутренних дел Кыргыз-

ской Республики. Другие органы вправе применять лишь отдельные оперативно-

розыскные мероприятия, указанные в данном законе. При этом перечень орга-

нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, может быть изме-

нен или дополнен только Законом КР «Об оперативно-розыскной деятельности». 

У остальных органов дознания: начальников исправительных учреждений 

и следственных изоляторов, командиров воинских частей, соединений и началь-

ников военных учреждений, командиров пограничных частей, командиров воз-

душных судов, органов службы чрезвычайных ситуаций, руководителей геоло-

го-разведочных партий, экспедиций в отдаленных местностях, глав дипломати-

ческих представительств и консульских учреждений Кыргызской Республики – 

в рамках УПК РК полномочия заключаются в принятии неотложных мер только 

по сохранению следов происшествия с передачей собранных материалов следо-

вателю, уполномоченному должностному лицу органа дознания. 

Начальник органа дознания поручает уполномоченному должностному 

лицу органа дознания осуществление досудебного производства по делам о про-

ступках. 

Указания начальника подразделения дознания по делу даются в письмен-

ном виде и обязательны для исполнения, но могут быть обжалованы прокурору. 

Обжалование указаний не приостанавливает их исполнение. 

Начальник органа дознания организует работу органа дознания, поручая 

тому или иному уполномоченному должностному лицу органа дознания осу-

ществление досудебного производства по делам о проступках. Процессуальная 

деятельность начальника органа дознания по делу о проступке отражается в ма-

териалах дела, так как обязательные для исполнения указания даются им в пись-

менной форме. 
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Уполномоченное должностное лицо органа дознания осуществляет произ-

водство по делам о проступках в пределах компетенции, предусмотренной 

настоящим Кодексом. 

Все решения по делам о проступках уполномоченное должностное лицо 

органа дознания принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда за-

коном предусмотрено получение согласия прокурора, решения следственного 

судьи, установленных настоящим Кодексом, и несет ответственность за их за-

конное и своевременное производство. 

Уполномоченное должностное лицо органа дознания – это должностное 

лицо, осуществляющее производство по делу о проступке. В свою очередь, дело 

о проступке – это производство, ведущееся уполномоченным должностным ли-

цом органа дознания по поводу одного или нескольких совершенных проступ-

ков. При этом полномочия должностного лица органа дознания, осуществляю-

щего производство по делу о проступке, схожи с полномочиями следователя, 

осуществляющего досудебное производство по уголовным делам, так как УПК 

РК не регламентирует отдельно действия следователя и уполномоченного долж-

ностного лица органа дознания. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что важнейшая задача органа 

дознания – пресечение и предупреждение преступлений, содействие устранению 

причин, порождающих противоправные деяния.  

 

 

Зенина К.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.В. Репин 

Некоторые средства и методы нейтрализации противодействия 
при производстве допроса подозреваемого (обвиняемого)  

с участием защитника 

Следователь, как ключевое звено на стадии предварительного следствия, 

должен объективно всесторонне рассматривать уголовное дело, придерживаться 

в своей деятельности принципов, установленных в уголовно-процессуальном за-

коне. Преступный мир не стоит на месте: появляются различные виды преступ-

лений, а также способы их сокрытия. Лицо, совершившее преступление, всеми 

способами пытается уклониться от уголовной ответственности либо получить 

более мягкое наказание. В этом ключе следователь может столкнуться с такой 

деятельностью стороны защиты, как противодействие предварительному след-

ствию. Противодействие расследованию является одной из главных причин низ-

кой раскрываемости преступлений, а также сводится к безнаказанности лиц, со-

вершивших противоправное деяние. Поэтому можно говорить о том, что 
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преодоление противодействия при расследовании уголовных дел является одной 

из приоритетных задач, стоящих перед правоохранительными органами. 

В теории криминалистики многие ученые дают свое определение такому 

понятию, как противодействие предварительному расследованию. На основе 

анализа предложенных понятий, а также с учетом развиваемых на сегодняшний 

день научных дискуссий мы предлагаем свое определение термину «противодей-

ствие предварительному расследованию» и рассматриваем его как систему за-

конных, а также противоправных действий (бездействий) участников уголовного 

судопроизводства, выражающихся в попытках дезорганизации деятельности 

правоохранительных органов и воспрепятствовании решению задач установле-

ния истины по уголовному делу органами предварительного расследования.  

В рамках статьи мы рассмотрим общие тактические приемы, которые сле-

дователь может применять независимо от способа противодействия. Важным 

для следователя является не нейтрализация противодействия как такового, а его 

предупреждение еще на стадии подготовки к следственному действию. Для вы-

полнения данной задачи лицу, которое расследует уголовное дело, необходимо 

обеспечить присутствие психолога (он будет выступать в качестве специалиста) 

не только при подготовке, но и при производстве допроса подозреваемого (обви-

няемого) с участием защитника. В данном случае специалист-психолог, имея 

специальные знания и навыки относительно методов и содержания науки психо-

логии, во-первых, может помочь следователю в выстраивании психологически 

правильных корректных вопросов, относящихся к предмету допроса, во-вторых, 

сможет отслеживать как вербальные, так и невербальные средства общения, тем 

самым оказывать содействие следователю в выстраивании тактики допроса, а 

также налаживать процесс общения. Кроме того, присутствие вышеуказанного 

участника может оказывать правомерное психологическое давление как на по-

дозреваемого, так и на защитника посредством устранения эмоциональных либо 

иных барьеров, а также будет являться действенной преградой для оказания та-

ких способов противодействия, как дача ложных (частично ложных) показаний, 

ложное алиби, самооговор. Данную меру нельзя путать с обязательным участием 

педагога-психолога при допросе несовершеннолетнего, так как их цели раз-

личны − в первом случае психолог устанавливает контакт с несовершеннолет-

ним, оказывает ему помощь и поддержку, во втором же случае психолог отсле-

живает психологическое состояние подозреваемого (обвиняемого) при ответе на 

вопросы, а также оказывает содействие следователю в выстраивании тактики 

производства следственного действия.  

Следующим тактическим приемом, который может применяться при лю-

бом способе противодействия, является установление видеокамеры для фикса-

ции криминалистически значимой информации. Нужно отметить, что данный 

прием воздействует на всех участников допроса: на следователя, который более 

обдуманно и детально подходит к задаваемым вопросам, а также не оказывает 



Секция «Вопросы обеспечения расследования преступлений и оперативно -розыскной  
деятельности. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  

 

 
627 

психологического давления на допрашиваемого; на подозреваемого, который 

взвешенно дает показания; на защитника, который будет понимать, что при ма-

лейшем оказании незаконного противодействия (будь это срыв следственного 

действия в связи с неадекватным поведением и т.п.) следователь передаст видео-

запись в Адвокатскую палату, и в дальнейшем он будет привлечен к дисципли-

нарной ответственности.  

Кроме того, как верно указывает Н.К. Коровин, видеозапись позволяет 

обогатить информацию и зафиксировать остальные 60-70% информации в виде 

мимики, жестикуляции допрашиваемого, его отношения к словесной информа-

ции, поведения при допросе. Это позволяет в дальнейшем опровергнуть возмож-

ные заявления допрошенного о незаконных методах допроса, о «ненормальной» 

обстановке допроса и т.п.1 

Не стоит забывать, что помимо подозреваемого при производстве допроса 

находится еще один профессиональный юрист − защитник. В данной ситуации 

важной задачей для следователя выступает установление коммуникативного 

контакта с защитником. Для того чтобы расположить к себе защитника, не стоит 

пренебрегать его участием во всех процессуальных действиях: необходимо за-

благовременно сообщать о времени и месте производства следственного дей-

ствия, идти на встречу по корректировке даты и времени; предложить опреде-

лить круг участников допроса. Также перед проведением допроса следует про-

вести подготовительные мероприятия совместно с защитником, это поспособ-

ствует эффективному взаимодействию следователя и защитника. Одним из ре-

зультативных приемов является создание условий для свиданий защитника и по-

дозреваемого перед допросом. Бесспорно, данные «свидания» могут не пойти на 

пользу предварительному следствию, так как подозреваемый будет менять пока-

зания, отказываться от дачи показаний и прочее. Однако данный рискованный 

шаг следователя может быть «мостиком» к установлению контакта с защитни-

ком: последний будет осознавать, что следователь инициативно способствует 

беспрепятственному взаимодействию защитника с подзащитным, тем самым да-

вая понять – следователь не враг подозреваемого, а друг, который преследует 

цель объективного и всестороннего рассмотрения уголовного дела. Опять-таки 

защитник может помочь следователю в разъяснении целесообразности и важно-

сти показаний допрашиваемого.  

Подводя итог, отметим, что, во-первых, следователь должен постоянно 

держать под контролем ситуацию, развивающуюся на допросе; во-вторых, свое-

временно реагировать на любые попытки оказания противодействия в любой 

форме; в-третьих, не упускать тактическую инициативу (не идти на поводу у за-

щитника); в-четвертых, стараться поддерживать психологический контакт как с 

 
1 Коровин Н.К. Особенности применения цифровой видеозаписи при производстве до-

проса // Глаголъ правосудия. 2011. № 1 (2). С. 44. 
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обвиняемым, так и с его защитником. Залогом успешного преодоления противо-

действия на допросе является качественная подготовка к его проведению, в том 

числе путем изучения личности допрашиваемого, сбора изобличающих доказа-

тельств до производства допроса, владение тактико-криминалистическими сред-

ствами допроса в условиях противодействия. 

 

 

Зинченко Л.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.М. Якубова, кандидат юридических наук 

Электронное судопроизводство: за ним будущее  

В современных условиях проведение процессуальных действий стано-

вится допустимым с использованием инновационных возможностей цифровиза-

ции, проникающими во все отрасли права1.  

В 2019 году пандемия COVID-19 в мировых масштабах гиперболизировала 

проблемы обеспечения уголовного судопроизводства с использованием цифро-

вых технологий и актуализировала вопросы допустимости расследования уго-

ловных дел в электронном формате. 

В уголовно-процессуальном законодательстве России предусмотрена воз-

можность использования электронных документов (ст. 474.1 УПК РФ). Понятие 

«электронный документ» законодательство закреплено в ст. 3 Федерального за-

кона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»: документ, со-

держащий информацию в электронно-цифровой форме. Что же касается понятия 

«электронное уголовное дело», то под ним следует понимать содержащиеся на 

материальном носителе в электронном виде документы, отражающие ход рас-

следования по уголовному делу. На преимущества ведения электронного уголов-

ного дела указывают и исследователи.  

Электронные документы допускаются в уголовное судопроизводство в ос-

новном в качестве иных документов, поскольку они создаются за рамками уго-

ловного процесса, в ходе обычной деятельности физических и юридических лиц. 

Их собирание осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавате-

лем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и 

иных процессуальных действий. Собирать и представлять доказательства вправе 

и другие участники судопроизводства (ст.86 УПК РФ). Поэтому такие доку-

менты должны соответствовать общим требованиям, предъявляемым 

 
1 Тульская О.В. Некоторые проблемы использования электронных документов в каче-

стве доказательств в уголовном судопроизводстве // Вестник Академии Генеральной прокура-

туры РФ. 2009. № 6 (14). С 74-78. 
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законодательством к документам, в частности иметь определенную форму и не-

обходимые реквизиты. 

В настоящее время наиболее распространенным способом удостоверения 

подлинности электронных документов и придания им юридической силы явля-

ется электронная цифровая подпись, порядок применения которой регулируется 

Федеральным законом «Об электронной подписи». 

Такие документы могут использоваться в качестве доказательств на всех 

стадиях уголовного судопроизводства: от возбуждения уголовного дела до об-

жалования состоявшихся судебных решений. Так, поводами для возбуждения 

уголовного дела могут быть заявление о преступлении, сообщение о совершен-

ном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Они 

должны содержать сведения о совершенном или готовящемся преступлении, 

быть заверены в установленном порядке и содержать реквизиты, позволяющие 

произвести идентификацию отправителя сообщения и проверку содержащихся в 

нем сведений. 

В связи с изложенным представляется целесообразным ст. 140, 141 и 142 

УПК РФ дополнить положениями о том, что заявление о преступлении (явка с 

повинной), сообщение из иных источников могут быть направлены по электрон-

ным каналам связи посредством сети Интернет и иметь вид электронного доку-

мента. При этом они должны содержать данные, необходимые для идентифика-

ции направившего их лица, и быть заверенными электронной цифровой подпи-

сью данного лица. Кроме того, функционал подачи такого заявления может быть 

осуществлен, например, путем использования портала «Госуслуги» либо офици-

альных сайтов органов дознания или предварительного расследования. 

На стадии предварительного расследования документы в электронном 

виде могут выступать не только в качестве иных документов, но и в качестве 

вещественных доказательств (если на них остались следы противоправного вме-

шательства в работу компьютерной системы, противоправного изменения, уни-

чтожения, копирования информации и т.д., а также документы, умышленно, из-

мененные законным пользователем в целях подготовки и совершения преступ-

ления либо содержанием которых являются частично или полностью сфальси-

фицированные данные), протоколов следственных и судебных действий. 

Поскольку уголовный процесс связан с наибольшей возможностью огра-

ничения личных прав подозреваемого, обвиняемого, а также со спецификой про-

изводства многих следственных и процессуальных действий, возможность при-

менения электронных документов в данном виде процесса значительно сужена. 

В частности, в сфере уголовного процесса практически невозможно заверить до-

кумент электронной цифровой подписью и другими аналогами собственноруч-

ной подписи. Можно отметить, что понятые, свидетель, потерпевший, защитник, 

участвуя в проведении процессуальных действий, не всегда физически могут 

иметь при себе средства электронной подписи и не обязаны это делать. 
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Кроме того, электронная цифровая подпись в уголовном процессе не мо-

жет быть юридически приравнена к собственноручной подписи, так как, подпи-

сывая документ, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель подтвер-

ждают правильность изложенных в нем сведений и свое личное отношение к 

ним. Собственноручная подпись позволяет установить (идентифицировать) кон-

кретного человека по признакам почерка путем проведения экспертизы. Элек-

тронная цифровая подпись не может рассматриваться в качестве свойства, при-

сущего ее владельцу как биологической личности. Определение подлинности 

электронной подписи свидетельствует только о знании лицом, ее поставившим, 

закрытого ключа подписи. В связи с этим не исключена возможность использо-

вания электронной подписи третьими лицами, имеющими к ней доступ. 

Таким образом, в уголовно-процессуальном законодательстве необходимо 

сохранить требование об обязательности составления на бумажном носителе 

большинства процессуальных документов, в частности тех, где необходима соб-

ственноручная подпись участника процесса. 

Несомненно, принятие решений и сообщений в электронном виде исклю-

чит латентное нарушение процессуальных сроков, что значительно подкрепит 

принцип разумности сроков уголовного судопроизводства. Стоит отметить, что 

производство проверки сообщений о преступлении в электронном виде с исполь-

зованием электронного документооборота позволит значительно упростить ра-

боту должностных лиц и гарантировать соблюдение прав участников уголовного 

процесса. В целом использование электронного документооборота может быть 

так называемым пилотным проектом практического осуществления электрон-

ного документооборота в досудебных стадиях уголовного процесса.  

Но для должного осуществления данного процесса необходимы разра-

ботка, унификация и законодательное закрепление правил производства процес-

суальных действий, составления процессуальных документов, их хранения, ко-

торые бы не только упрощали процесс документирования, но и позволяли при 

этом гарантировать соблюдение прав участников уголовного судопроизводства 

и возможность удостоверения и проверки юридической силы документов элек-

тронного уголовного дела, исключая несанкционированный доступ к электрон-

ным документам. 
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Проблема необходимости обеспечения участия адвоката  
при проведении оперативно-розыскных мероприятий:  

уголовно-процессуальный аспект 

Как известно, защитник является значимой фигурой в ходе осуществления 

уголовно-процессуальной деятельности, его участие позволяет обеспечить, с од-

ной стороны, квалифицированную юридическую помощь лицам, с другой – до-

казательственное значение получаемых сведений.  

Все свои полномочия он реализует в рамках уголовно-процессуальной де-

ятельности, однако с этой сферой очень тесно связано другая правоохранитель-

ная функция – оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД). По своему со-

держанию и форме они существенно отличаются, однако указанные виды дея-

тельности, во-первых, имеют схожий предмет (совершенное или готовящееся 

преступление), во-вторых, результаты оперативно-розыскной деятельности мо-

гут «трансформироваться» в доказательства при условии, что они отвечают со-

ответствующим требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным зако-

нодательством (ст. 89 УПК РФ). Таким образом, изначально разные виды дея-

тельности подлежат оценке по одинаковым критериям (параметрам).  

Одним из таких критериев является надлежащее обеспечение права на ква-

лифицированную юридическую помощь: при проведении следственных дей-

ствий – обеспечение участия защитника, а при производстве отдельных опера-

тивно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) – адвоката. 

В науке по данному вопросу единого мнения не сложилось. Ряд авторов 

указывают, что привлечение адвоката в ОРД не требуется, но встречаются и про-

тивоположные мнения1. 

В результате исследования данного вопроса нами был выработан алгоритм 

принятия решения о необходимости участия адвоката при проведении ОРМ, ко-

торый включает следующие этапы. 

1. Оценка формы проведения ОРМ. Имеется в виду разделение ОРМ на 

гласные и негласные. Очевидно, что если лицо не знает о проведении в отноше-

нии него ОРМ, то и вопрос об участии адвоката не возникает. Соответственно, 

нас интересуют исключительно случаи проведения гласных ОРМ.  

2. Оценка изобличительной направленности ОРМ. Полагаем, что право на 

защиту должно возникать только в ситуациях, когда для лица, в отношении 

 
1 Семенцов В.А. О возможности участия адвоката в гласных и негласных оперативно– 

розыскных // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2018. № 3. 

С. 24-27  
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которого проводится ОРМ, является очевидным, что он заподозрен в соверше-

нии преступления. В этом вопросе, на наш взгляд, должны быть использованы 

критерии, указанные Конституционным Судом РФ1. 

3. В ситуации проведения гласного ОРМ изобличительного характера по-

лагаем обязательным разъяснять лицу, в отношении которого оно проводится, 

право на приглашение адвоката. В качестве основных аргументов такого утвер-

ждения можно привести положения ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ (разъяснение права на 

участие адвоката при проверке сообщения о преступлении); п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК 

РФ (участие защитника в интересах лица, в отношении которого проводится про-

верка сообщения о преступлении); п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ (обязательное участие 

защитника, если не заявлен отказ от него). Таким образом, дальнейшее развитие 

событий зависит от волеизъявления лица, однако, если им будет заявлено о же-

лании воспользоваться помощью адвоката, сотрудники оказываются в затрудни-

тельном положении, так как обеспечить его участие не просто. Как такового ста-

туса защитника адвокат еще не имеет в связи с тем, что уголовное дело возбуж-

дено не было, и формально еще нет подозрения или обвинения, а значит, участие 

адвоката за счет государства обеспечить крайне сложно. В этой связи считаем 

необходимым учесть еще один этап. 

4. Выяснение возможности у лица, в отношении которого проводится 

ОРМ, самостоятельно пригласить адвоката (за свой счет). Если такая возмож-

ность имеется, то оснований для отказа в обеспечении права на юридическую 

помощь, на наш взгляд, не имеется, более того, отказ может повлечь утрату до-

казательственного значения полученных результатов, так как отсутствие защит-

ника при проведении следственных действий часто приводит к признанию дока-

зательств недопустимыми. Если же лицо защитника не приглашает, обеспечи-

вать его участие оперуполномоченные не обязаны.  

Также существует проблема, связанная с необходимостью ожидания, пока 

приглашенный адвокат прибудет на место проведения ОРМ, этот вопрос мы 

предлагаем решать также по аналогии со следственными действиями2 в зависи-

мости от неотложности проводимого мероприятия. Если ОРМ не терпит отлага-

тельства (например, обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств) – ожидать защитника не обязательно, такие 

ОРМ, как опрос, сбор образцов для исследования, в обозначенной ситуации 

должны быть приостановлены до прибытия адвоката. 

 
1 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части 

второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 

В.И. Маслова : постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 №11-П. 
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Барабаша Кирилла Влади-

мировича на нарушение его конституционных прав пунктами 1 и 5 части первой статьи 53 и 

пунктом 6 части четвертой статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции определение Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 415-О. 



Секция «Вопросы обеспечения расследования преступлений и оперативно -розыскной  
деятельности. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  

 

 
633 

Подводя итог, можно обратить внимание на то, что рассмотренный вопрос 

приобретает значение только в случае, когда результаты ОРД предоставляются 

для использования в доказывании, в иных случаях обеспечивать соответствие 

требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам необходимости не воз-

никает.  

 

 

Савинцева Н.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.В. Репин 

К вопросу о повышении эффективности исследования  
дактилоскопической информации при производстве экспертизы  

Из огромного количества всех возможных следов, которые удается обна-

ружить при осмотре места происшествия наиболее значимыми и востребован-

ными для исследования являются следы рук. При обнаружении таких следов воз-

никает потребность в их исследовании и решении задач, которые позволяют нам 

установить по ним некоторые характеристики человека, например рост, пол, воз-

раст и др. Заключение дактилоскопической экспертизы является одним из самых 

надежных, объективных и хорошо зарекомендовавших себя не только в уголов-

ном процессе, так как на его основе возможно получение неоспоримых доказа-

тельств при исследовании следов рук. 

Результативность решения стоящих перед экспертом задач при производ-

стве экспертизы во многом зависит от уровня его подготовки к проведению и 

информации, которой эксперт владеет, приступая к ее осуществлению. Одну из 

главных ролей в данном процессе играет информационное обеспечение произ-

водства судебной экспертизы.  

Информационное обеспечение при производстве судебных экспертиз 

очень влияет на всю деятельность эксперта, это связанно в первую очередь с раз-

витием информационной эры и инновациями в различных сферах. Несомненно, 

что для любой деятельности необходим грамотный источник информации для 

дальнейшего изучения. Это может быть документ, след и т.д. Здесь нельзя не 

учитывать дактилоскопическую экспертизу, которая не является исключением.  

Информационное обеспечение включает в себя некоторый набор информа-

ции, необходимой в определенной области знаний, в данном случае о области 

дактилоскопической экспертизы.  

Задачами информационного сопровождения дактилоскопии выступают:  

− усовершенствование методик производства дактилоскопических экс-

пертиз и создание новых методов проведения экспертизы, а также наиболее эф-

фективных средств выявления, фиксации и изъятия следов рук как на месте пре-

ступления, так и в экспертном учреждении;  
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− совершенствование автоматизированных дактилоскопических инфор-

мационных систем (АДИС), переход на информационный сервер, для сокраще-

ния времени при первичной проверке по уголовному делу; 

− изучение экспертной, судебной и следственной практики в целях улуч-

шения качеств экспертиз и недопущений ошибок при их производстве.  

Нельзя не отметить, что при производстве дактилоскопической экспертизы 

эксперт для решения, стоящих перед ним вопросов должен обращаться к опре-

деленным процессуальным документам, нормативно-правовым актам, методиче-

ским рекомендациям, справочным материалам и методикам, при использовании 

которых будет осуществляться информационное сопровождение.  

При изучении заключений экспертов по дактилоскопической экспертизе 

нами было выявлено, что хоть экспертное исследование и производит квалифи-

цированный эксперт в определенной области, он все же допускает ряд грубых 

ошибок, что может повлиять на ход протекания разбирательства по уголовному 

делу. Конечно, не все ошибки, допущенные экспертом, являются грубыми, но, 

по нашему мнению, нужно стремиться к их минимизации и последующему пол-

ному устранению. 

Наиболее типичными ошибками, допускаемыми при фотосъемке следов 

папиллярных узоров, являются либо кадрирование с частичной обрезкой боко-

вых или верхней частей следа, либо размещение масштабной линейки на папил-

лярных линиях в нижней части следа. Это приводит к неполному отражению 

всех имеющихся признаков папиллярного рисунка. Так, на фотографиях должны 

быть четко видны границы следа. Кроме того, при запечатлении следов необхо-

димо выбирать настройки освещения в зависимости от характера поверхности. 

По делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, нередко 

объектами дактилоскопической экспертизы становятся фрагменты фольги, кото-

рая являлась бывшей упаковкой изъятого наркотика. 

Поверхность такой упаковки имеет множество изгибов и изломов, что в 

комплексе с зеркальной поверхностью самой фольги не позволяет выбрать опти-

мальный вариант освещения и приводит к появлению множественных бликов на 

изображении. Одним из наилучших вариантов получения изображения следа па-

пиллярного узора на фольге является не фотосъемка, а сканирование фрагмента 

фольги со следом.  

Иллюстрации на фототаблице должны обеспечивать наглядность призна-

ков исследуемых объектов. По своему процессуальному статусу фототаблица – 

это приложение к заключению эксперта. Поэтому никаких технических или 

смысловых ошибок, что могло бы привести к несовпадению фотографий с тек-

стом заключения эксперта, быть не должно1. 

 
1 Репин А.В. Анализ некоторых ошибок, допускаемых в процессе фотосъемки следов 

папиллярных узоров, предметов со следами и их упаковки // Актуальные проблемы борьбы с 

преступностью: вопросы теории и практики : материалы XХIV международной научно-
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Дактилоскопическое экспертное исследование представляет собой сово-

купность конкретных действий, выстроенных в строгой последовательности и 

включающих определенные этапы: предварительный, детальное исследование, 

сравнительное исследование, оценка результатов. По окончании оценки эксперт 

формулирует и оформляет выводы, основываясь на внутреннем убеждении и ре-

зультатах сравнительного исследования, которые отражаются в форме конкрет-

ных и полных ответов на поставленные перед ним вопросы в письменной 

форме1. 

Следует сказать, что процесс исследования папиллярных узоров представ-

ляет собой точный, требующий специальных знаний способ действий эксперта. 

Соблюдение порядка и всех правил проведения дактилоскопического исследова-

ния является залогом результативности экспертизы. Проблемы, с которыми стал-

киваются эксперт при проведении дактилоскопических экспертиз, как правило, 

связаны с некачественным изъятием следов, нарушением целостности упаковки 

объектов, халатности экспертов или некомпетентности взаимодействующих 

подразделений в области постановки вопросов экспертного исследования. В 

связи с этим считаем необходимым обращать особое внимание не только на 

практическую, но и теоретическую направленность обучения при подготовке 

экспертов2. 

 

 

Зубарев А.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.В. Репин 

К вопросу о понятии и разграничении  
психологического и коммуникативного контакта  

Наибольший объем криминалистически значимой информации следова-

тель получает в рамках общения с подозреваемым и обвиняемым в процессе рас-

следования уголовного дела. Общение в основном происходит в процессе произ-

водства такого следственного действия, как допрос. Необходимость установле-

ния психологического (коммуникативного) контакта вызывает специфика обще-

ния в ходе допроса. Обвиняемый является центральной фигурой в процессе рас-

следования, и его показания могут одновременно служить как доказательством 

 
практической конференции / под ред. Д.В. Кима: в 2 ч. Красноярск: СибЮИ МВД России, 

2021. Ч. 2. С. 235-236. 
1 Анищенко И.А. Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза : практ. пособие. М.: 

Юрлитинформ, 2011. С. 89. 
2 Дерюгин Р.А. О некоторых вопросах проведения дактилоскопической экспертизы // 

Сборник материалов криминалистических чтений. 2019. № 16. С. 18-19. 
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по делу, так и средством защиты от предъявленного обвинения. Изучение лич-

ности обвиняемого, на наш взгляд, является приоритетным направлением в об-

ласти изучения психологии взаимоотношений в ходе предварительного рассле-

дования. Изучение личности подозреваемого и обвиняемого не может быть объ-

ективным без установления контакта между субъектами допроса. 

Первоначально следует заметить, что само по себе наличие и установление 

контакта является обязательным условием для производства качественного до-

проса. Интересна позиция, высказанная в рамках общей психологии, согласно 

которой контакт по своей сути является передачей в рамках общения имеющейся 

информации партнеру. В связи с тем, что психология и криминалистика в отно-

шении данных понятий тесно связаны, можно с уверенностью сказать, почему 

контакт по своей сути определяют как психологический, а не коммуникативный. 

В.А. Носков говорит об общности интересов и целей деятельности, взаимопони-

мания, переживания, глубокого взаимного доверия, сопереживания общаю-

щихся, сопровождающихся легкостью отношений, позволяющих успешно об-

щаться, решать совместные задачи1. 

Затрагивая вопрос разделения психологического и коммуникативного кон-

тактов, следует отметить позиции различных авторов по отношению к данным 

определениям. Так, С.Г. Еремеев, указывает: «Коммуникативный контакт − это 

система приемов, активизирующих взаимоотношения участников коммуника-

ции, психологическая основа длительного взаимодействия»2. М.И. Еникеев и 

Э.А. Черных также считают, что термин «коммуникативный контакт» наиболее 

точно отражает цель его установления на допросе − обмен информацией, т.к. он 

«основан на осознании необходимости информационного общения и направлен 

на создание условий для получения определенной информации»3. Нельзя не от-

метить мнение А.В. Репина, который говорит, что коммуникативный контакт 

адекватно отражает характер взаимодействия между следователем и подозрева-

емым (обвиняемым). Такое взаимодействие нередко характеризуется противопо-

ложностью целей, что, с одной стороны, раскрывает специфику интерактивной 

стороны допроса подозреваемых (обвиняемых), а с другой – позволяет рассмат-

ривать контакт не как взаимодействие, «основанное на общей эмоциональной 

настроенности», «на основе единства целей и интересов», «взаимных эмоцио-

нальных положительных переживаний», а как деловое межличностное взаимо-

действие, когда общающиеся стороны заинтересованы и проявляют готовность 

 
1 Носков В. А. Психотехника общения : учебное пособие. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 

2001. С. 78. 
2 Еремеев С. Г. Отдельные тактико-психологические аспекты производства допроса и 

очной ставки // Научный компонент. 2019. № 3. С. 45. 
3 Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология допроса. М.: Институт международного права 

и экономики, 1994. С. 19. 
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к общению и восприятию информации, исходящей друг от друга1. На основании 

анализа мнений различных авторов можно прийти к выводу о том, что коммуни-

кативный контакт является составной и неотъемлемой частью взаимоотношений 

между следователем и допрашиваемым, а также определенной формой взаимо-

действия, базирующейся не только на основе принципа взаимности, но и на про-

тивоположности целей. 

Вкратце рассмотрим сущность психологического контакта. А.В. Дулов 

определяет психологический контакт как целенаправленную, тщательно плани-

руемую деятельность по созданию условий, обеспечивающих развитие межлич-

ностного общения в установленном направлении и достижение поставленных 

целей. Интересно мнение по поводу психологического контакта в следственной 

практике. Так, по мнению Н.И. Порубова, психологический контакт в следствен-

ной практике − это особого рода взаимоотношения следователя с участниками 

уголовного процесса, характеризующиеся стремлением следователя поддержать 

общение, чтобы получить правдивые, полные и достоверные показания, имею-

щие отношение к делу2.  

На наш взгляд, Н.И. Порубов, определяя, психологический контакт как 

стремление следователя поддержать общение, неверно трактует данное явление. 

Поддержание общения необходимо производить в рамках установления комму-

никативного контакта в связи с тем, что между субъектами допроса стоит четкая 

грань борьбы. В рамках коммуникативного контакта важно начать и поддержать 

общение, раскрыть его коммуникативную сторону. В рамках психологического 

контакта следователь и допрашиваемый находятся во взаимодействии друг с 

другом. В данном случае отсутствует какое-либо давление с обеих сторон, субъ-

екты допроса стремятся к достижению своих целей. Существенным различием 

данных понятий является противодействие, оказываемое субъектами в отноше-

нии друг друга. При коммуникативном контакте противодействие допускается в 

полной мере в связи с тем, что следователь и допрашиваемый начинают изучение 

личностей друг друга. Психологический контакт, напротив, предполагает отсут-

ствие какого-либо противодействия, исчезает барьер отчуждения и стороны мо-

гут и хотят воспринимать и получать информацию, исходящую друг от друга. 

В связи с этим определение следователем четкой грани между коммуника-

тивным и психологическим контактом позволит выбирать тактически верную 

линию поведения, а также в конечном итоге приведет к решению главной про-

блемы в рамках уголовного дела – полноценному получению необходимого объ-

ема доказательств.  

 
1 Репин А.В. К вопросу о понятии и сущности контакта, устанавливаемого следовате-

лем в ходе допроса // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 2 (14). С. 184. 
2 Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск: «Выс-

шая школа», 1978. С. 41. 
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Подводя итог, отметим, что коммуникативный контакт необходим для 

начального этапа допроса, его цель заключается в том, чтобы следователь в случае 

возникновения конфликта убедил подозреваемого и обвиняемого давать показа-

ния, необходимость коммуникативного контакта, по моему мнению, состоит 

именно в этом. Психологический же контакт – это более глубокое явление, прояв-

ление его будет только тогда, когда следователь и допрашиваемый начнут дове-

рять друг другу. В пользу данной позиции интересно мнение А.В. Репина, кото-

рый указывает, что «программа минимум» для следователя – это установление 

именно коммуникативного контакта. Важно убедить допрашиваемого в необхо-

димости дачи показаний. И уже после того, как установлен коммуникативный 

контакт, необходимо постараться перейти к «программе максимум» – установле-

нию контакта психологического, т.е. контакта, основанного на взаимной эмпатии. 

 

 

Донская П.Д. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.М. Якубова, кандидат юридических наук 

Процессуальные границы осмотра  
в соответствии с положениями УПК РФ  

Расследование преступлений является сложной деятельностью, регламен-

тированной уголовно-процессуальным законом. После того как следователь при-

нял дело к своему производству, с целью собирания доказательств он выполняет 

целый комплекс действий, среди которых особое значение имеют следственные 

действия. Одним из наиболее распространенных следственных действий явля-

ется осмотр, а точнее, несколько его видов: осмотр места происшествия, осмотр 

предметов, документов, осмотр трупа, местности, жилища и т.д. 

Осмотр проводится в целях установления обстоятельств совершения пре-

ступления, изучения обстановки места происшествия, обнаружения следов, вы-

яснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 

ст. 176 УПК РФ), однако для достижения указанных целей требуется обеспечить 

допустимость полученных доказательств, что обязывает правоприменителя 

знать и соблюдать установленные законом правила проведения осмотра и его 

границы. 

Под границами проведения осмотра как следственного действия мы пони-

маем установленные законом «рамки» допустимых действий или получаемых 

сведений. Выход за эти границы предполагает либо прямое нарушение закона 

(совершение действий, не допускаемых УПК РФ) либо подмену одного след-

ственного действия другим.  
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В данной работе предлагаем рассмотреть вопрос о границах допустимых 

действий в ходе осмотра места происшествия. Так, при проведении проверки в 

порядке ст. 144 УПК РФ был произведен осмотр места происшествия, в ходе ко-

торого у заявителя были изъяты находившиеся в его одежде предметы и доку-

менты, впоследствии приобщенные к делу в качестве вещественных доказа-

тельств1. Проведенное нами анкетирование 10 следователей одного из отделов 

СУ МУ МВД России «Красноярское» подтверждает, что оценка приведенной си-

туации практиками очень неоднозначная: 40% опрошенных допускают изъятие 

каких-либо предметов или документов «из рук, из одежды граждан» в ходе 

осмотра места происшествия, 30% опрошенных не допускают данные изъятия, 

30% – затруднились ответить. 

Суть вопроса состоит в том, может ли следователь в ходе осмотра места 

происшествия изымать что-либо из одежды или ручной клади? Полагаем, что 

живой человек и надетая на нем одежда не могут являться объектами осмотра, 

так как законодатель для взаимодействия с живым человеком практически во 

всех случаях предусматривает специальные следственные действия, такие как 

освидетельствование, личный обыск, получение образцов для сравнительного 

исследования и др. 

Б.Б. Булатов предлагает альтернативный вариант, по его мнению, в случаях 

когда соблюдение запрета на проведение личного обыска лицом противополож-

ного пола невозможно, то допускается произвести выемку его одежды и осмот-

реть ее2. То есть фактически вместо личного обыска предлагается провести вы-

емку и осмотр одежды. Считаем этот подход дискуссионным, так как для прове-

дения выемки должны быть установлены основания для изъятия именно одежды 

(а не того, что в ней находится), то есть на момент принятия решения о произ-

водстве выемки в материалах уголовного дела должны содержаться сведения о 

том, что сама по себе одежда имеет доказательственное значение. При отсут-

ствии таких сведений производство выемки должно быть признано необоснован-

ным, а все полученные результаты, включая результаты осмотра одежды, – не-

допустимым доказательством.  

Далее предлагаем рассмотреть вопрос о допустимости поисковых меро-

приятий при производстве осмотра места происшествия. К таким случаям отно-

сится проникновение в недоступные для общего обозрения хранилища, шкафы, 

ящики, сейфы, с целью обнаружения предметов и документов, имеющих значе-

ние для уголовного дела. Так, в доме подозреваемого Х. был проведен осмотр 

места происшествия, в ходе которого изъяты средства совершения преступле-

 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Токманцева Андрея Ана-

тольевича на нарушение его конституционных прав рядом положений Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 

№ 1258-О-О.  
2 Булатов Б.Б. Уголовный процесс. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2018. С. 76. 
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ний. При этом в протоколе осмотра места происшествия указано: «В правом 

верхнем ящике комода обнаружены шапочки, нож, струна с шайбами, две ве-

ревки телесного цвета, коричневый порошок, имеющий запах пороха. При от-

крытии следующего ящика обнаружены: охотничьи патроны, два сифоновых 

баллончика, связка ключей, две сим-карты, флэш-карты, нож-бабочка с рукоят-

кой красного цвета»1. Из протокола следует, что изъятые предметы не были рас-

положены на открытых для наблюдения местах, чтобы обнаружить их следова-

телем были проведены поисковые действия, что, по нашему мнению, недопу-

стимо, так как выходит за границы осмотра. Несмотря на это, анкетирование по-

казало, что 50% опрошенных следователей утверждают о допустимости произ-

водства поисковых мероприятий при проведении осмотра места происшествия, 

30% – допускают производство таких мероприятий только при наличии судеб-

ного решения, всего 10% следователей заявили о недопустимости поисковых 

действий при проведении осмотра, а 10% – затруднились с ответом.  

Существует еще одна проблема, связанная с осмотром мобильного теле-

фона, ноутбука и других схожих предметов. Суть вопроса в том, можно ли в ходе 

осмотра места происшествия исследовать информацию, находящуюся в памяти 

устройства? При рассмотрении одного из уголовных дел заявитель утверждал, 

что неопределенность ст. 176 УПК РФ (основания производства осмотра места 

происшествия) позволила следователю в рамках осмотра изъятого мобильного 

телефона, ноутбука извлекать из него и исследовать информацию без получения 

соответствующего судебного решения, нарушив тем самым право на тайну пере-

писки и неприкосновенность частной жизни2. То есть, по существу, имели место 

поисковые действия, характерные для обыска. По нашему мнению, осмотр места 

происшествия не позволяет произвести такие действия, так как фактически при 

этом производится поиск файлов, папок и пр., вместе с тем, согласно ч. 3 ст. 177 

УПК РФ в ходе осмотра места происшествия может быть произведено изъятие 

данного телефона и уже в ходе отдельного следственного действия (осмотр пред-

метов) содержимое электронной памяти телефона может быть осмотрено, в том 

числе переписка в программах передачи сообщений (мессенджеры Telegram, 

Viber, Whatsapp и др.).  

В завершение отметим, что точное знание границ осмотра лицом, ведущим 

расследование, позволит обеспечить как соблюдение прав граждан, так и допу-

стимость всех полученных по уголовному делу доказательств. 

 
1 Нарушения при осмотре места происшествия. URL: https://www.ugpr.ru/article/1558-

qqe-16-m10-31-10-2016-narusheniya-pri-osmotre-mesta-proisshestviya (дата обращения: 

27.03.2021). 
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Габашвили Игоря Сергее-

вича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 176 и частью второй ста-

тьи 177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конститу-

ционного Суда РФ от 28.11.2019 № 3205-О.  
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Разоренова О.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Ю.В. Зиненко, кандидат медицинских наук 

Некоторые проблемы назначения судебно-медицинских экспертиз 
по установлению возраста живых лиц 

Судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) имеет большое значение при рас-

следовании преступлений против жизни, здоровья, личности, безопасности 

граждан и общественного порядка, представляя наиболее значительный по объ-

ему раздел работы врача – судебно-медицинского эксперта1. 

Ежегодный статистический анализ, проводимый Российским центром су-

дебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации (РЦСМЭ), показывает, что объем выполняемых экспертиз и обследова-

ний живых лиц в Российской Федерации постоянно растет. За последние пять 

лет число подобных экспертиз увеличилось на 300 тысяч2. Это не удивительно, 

так как в современном обществе продолжается эскалация насилия и, соответ-

ственно, агрессивных действий против граждан3. 

Анализ архивных материалов отдела потерпевших, обвиняемых и других 

лиц Красноярского краевого Бюро судебно-медицинской экспертизы (ККБСМЭ) 

за 2016-2020 гг. показал, что в отделе ежегодно проводятся около 13 тысяч экс-

пертиз и обследований живых лиц. Экспертизы по установлению степени тяже-

сти вреда здоровью составляют абсолютное большинство – около 98%, экспер-

тизы по установлению половых состояний, возраста человека и ответов на иные 

вопросы – около 2% от общего числа производимых экспертиз.  

Проведя анализ научной литературы и практики, можно констатировать, 

что проблема диагностики возраста живого человека остается одной из наиболее 

сложных и практически не разработанных в судебной медицине. С каждым го-

дом актуальность данной проблемы возрастает, так как показатели беспризорно-

сти, социальной нестабильности, неконтролируемой миграции неуклонно рас-

тут. Это все лишь увеличивает потребность в проведении исследуемой экспер-

тизы. Кроме того, проработка данного вопроса имеет огромное значение для 

успешного разрешения задач, которые ставят работники правоохранительных 

органов перед экспертами. 

 
1 Алексеев И.В. Судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда, причиненного здоро-

вью человека : учебное пособие / ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, кафедра судебной 

медицины с основами правоведения. Иркутск: ИГМУ, 2017. С. 4. 
2 Там же. 
3 Зиненко Ю.В. Анализ судебно-медицинских экспертиз при преступлениях против 

жизни и здоровья граждан по материалам Красноярского краевого бюро судебно-медицинской 

экспертизы г. Красноярска за 2014-2016 гг. // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2017. 

№ 4 (4). С. 21. 
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Для выявления проблем назначения СМЭ по установлению возраста жи-

вого лица мы проанализировали архивные материалы отдела потерпевших, об-

виняемых и других лиц КГБУЗ ККБСМЭ за 2018-2020 гг. (15 постановлений о 

назначении СМЭ и 15 заключений эксперта по установлению возраста живых 

лиц), провели интервьюирование врачей судебно-медицинских экспертов отдела.  

В науке принято выделять абсолютный и условный возраст. Абсолютный 

возраст (календарный, «паспортный») – временной отрезок от даты рождения 

человека до конкретной даты его установления, длительность существования ор-

ганизма от момента рождения до момента исследования, выражающаяся в годах, 

месяцах, днях, а у новорожденных еще и в часах. Условный возраст (биологиче-

ский возраст) – местоположение человека на определенном этапе онтогенетиче-

ского развития, отражающее медико-физиологическую характеристику орга-

низма в определенный момент жизни. Но более целесообразно определить как 

степень выраженности структурно-функциональных изменений организма, име-

ющих свойство нарастать со временем1. 

Следователь (дознаватель) в основном ставят вопрос о так называемом 

«паспортном» возрасте человека, так как зачастую им необходимо определить, 

подлежит лицо к ответственности или нет. Ведь согласно ст. 196 УПК РФ 

«Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необхо-

димо установить: ... 5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, ко-

гда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его 

возраст, отсутствуют или вызывают сомнение». 

Например, в заключении эксперта от 4 августа 2020 г. № 7195 эксперту 

необходимо было установить возраст гражданина М. Согласно обстоятельствам 

уголовного дела, у М в ходе проведения личного досмотра **.12.2019 г. было об-

наружено наркотическое вещество массой 4,625 грамм. На допросе гражданин М. 

пояснил, что выданное ему свидетельство о рождении, в котором указана дата 

**.09.2003 г.р., ошибочно, на самом деле он родился **.12.2004 г.р. Здесь встает 

вопрос: на момент совершения преступления каков возраст гр. М, так как согласно 

ч. 1 ст. 20 УК РФ: «Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко вре-

мени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста». Вывод эксперта 

был следующим: «На основании антропометрических данных гр. М. и дополни-

тельных методов исследования (рентгенография костей кистей рук и стоп) возраст 

гр. М. составляет 15-20 лет». К сожалению, такой вывод эксперта не только не 

помог установить обстоятельства, имеющие значение для правильного разреше-

ния уголовного дела, но и усложнил процесс доказывания для следователя. 

Кроме того, при анализе постановлений о назначении СМЭ и экспертных 

заключений по данному вопросу в Красноярском крае за последние 5 лет мною 

было отмечен тот факт, что некоторые сотрудники правоохранительных органов 

 
1 Гребеньков А.Б. Судебно-медицинская экспертиза возраста живых лиц: справочно-

методическое пособие. Курск: ОБУЗ «БСМЭ» из Курской области, ГОУ ВПО «КГМУ», 2012.  
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формулируют перед экспертом некорректные вопросы. Так, в постановлении о 

назначении экспертизы от 27 марта 2019 г. следователем был поставлен вопрос: 

«Соответствуют ли внешние данные гражданки К. ее биологическому воз-

расту?». Обстоятельства дела указывают на то, что подозреваемый добровольно 

вступил в половую связь с гражданкой К., не предполагая, что ей на момент со-

вершения половых актов было 14 лет. Ответ эксперта на сформулированный сле-

дователем вопрос: «Биологический возраст гр. К. составляет 14-16 лет. Оценка 

возраста по внешним данным не может быть произведена в рамках СМЭ, так как 

является понятием, основанным на субъективном восприятии, которое у каждого 

индивидуума сформировано на основе уровня восприятия собственных ощуще-

ний, полученных в процессе своего жизненного опыта». Ответ эксперта кор-

ректен, потому что именно следователю (дознавателю) необходимо доказывать 

обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ. Также согласно заключению экс-

перта от 24 марта 2017 г. № 3066 перед ним поставлен вопрос: «Могло ли лицо, 

не обладающее медицинскими знаниями, определить возраст гражданки К.?», 

что также не входит в компетенцию судебно-медицинского эксперта. 

Проведенное мной интервьюирование врачей судебно-медицинских экс-

пертов отдела позволило выявить проблемы, связанные с проведением СМЭ 

установления возраста живого лица. Так, врачи судебно-медицинские эксперты 

отметили, что в настоящее время отсутствуют современные методические реко-

мендации по установлению возраста живого лица.  

Таким образом, решение данных проблем я вижу в оптимизации судебно-

медицинских методов определения возраста живых лиц и создании определен-

ного алгоритма действий судебно-медицинского эксперта для уменьшения по-

грешности в определении возраста лица. Более того, я считаю хорошей практи-

кой для следователя (дознавателя) перед составлением постановления о назначе-

нии судебной экспертизы проконсультироваться с экспертом по поводу вопро-

сов, которые могут быть перед ним поставлены для разрешения, чтобы получить 

доказательство, которое будет способствовать грамотному и эффективному рас-

крытию и расследованию уголовного дела. 

 

 

Данченко А.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.И. Земцова, кандидат юридических наук, доцент 

Правовое регулирования криптовалюты:   
российский и международный опыт 

До момента разработки Федерального закона «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации», вступившего в действие с 1 января 2021 г., зако-

нодателем лишь предпринимались попытки регулирования отдельных вопросов 

оборота криптовалюты. 

Российская Федерация изначально склонялась к запретительному подходу 

регулирования оборота криптовалюты. В информационном письме Централь-

ный банк РФ раскрывал риски, которые несут граждане при использовании крип-

товалюты, невозможность защиты потребительских прав граждан при использо-

вании криптовалюты, отмечал нестабильность курса криптовалюты, а также тот 

факт, что анонимность криптовалюты может быть фактором вовлечения граждан 

в преступную деятельность1. 

Несколько позже были попытки отнесения криптовалюты к ценным бума-

гам. Так, в 2017-2018 гг. в период введения в Гражданский кодекс РФ такой ка-

тегории, как «цифровые права», законодательный путь развития цифровых прав 

(токенов) пересекался с вопросом правовой регламентации криптовалюты. Вме-

сте с тем отожествление токенов и криптовалюты является ошибочным, так как 

они имеют совершенно различную правовую природу. Токены представляют 

право требования их обладателя к организации, выпускающей токены, финансо-

вой составляющей в соответствии с условиями выпуска токенов. В свою очередь, 

криптовалюта – это средство платежа, что подтверждает тот факт, что позиция 

отнесения криптовалюты к ценным бумагам является ошибочной2. 

В этом отношении интересен опыт отдельных зарубежных стран, реализу-

ющих различные подходы к обороту криптовалюты.  

Япония реализует либеральный подход. Закон, который легализовал ис-

пользование криптовалют, в 2017 г. определил понятие «виртуальные валюты», 

особенности проведения операций с криптовалютами, а также требования к ли-

цам, которые осуществляют данные операции. Валюты используются не только 

как средство платежа, т.е. лица могут оплачивать услуги, товары и т.д., но и как 

активы, которые могут использоваться для обмена, продажи и т.д. Необходимо 

отметить, что понятие «актив» – экономическое, а не правовое, а денежные сред-

ства, по общему правилу, относятся к имуществу, следовательно, криптовалюты 

можно признать «другим имуществом». Минимизация недобросовестного пове-

дения включает в себя деятельность Ассоциации обмена виртуальных валют 

(JVCEA), которая контролирует все операции с криптовалютами3. 

Китай – страна, которая осуществляет «запретительный» путь регулирова-

ния криптовалют. Законодатель сначала урегулировал криптовалюты и определил 

 
1 Об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют) : информация Банка 

России от 04.09.2017 // СПС Консультант Плюс» 
2
 Ефимова Л.Г. Некоторые аспекты правовой природы криптовалют // Юрист. 2019. 

№ 3. С. 12-19. 
3 Михеева И.Е. Виртуальные валюты в Японии и меры по предотвращению недобросо-

вестного поведения // Юрист. 2019. № 7. С. 29-35. 
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для них статус «виртуальной собственности». Затем власти Китая в лице Народ-

ного Банка запретили все ICO, а позже стала незаконной деятельность крипто-

бирж. Власти Китая проводили целенаправленную борьбу, правительственное 

расследование было направлено на пресечение попыток отмывания денежных 

средств, полученных незаконным путем с использованием криптовалюты. 

Италию можно выделить, как страну, которая регулирует на законодатель-

ном уровне проблему криптовалют. Министр финансов и экономики издал поста-

новление, в котором криптовалюта определяется как виртуальная валюта, исполь-

зуемая в качестве средства обмена на товары и услуги. Власти Италии отмечают, 

что криптовалюта может использоваться в преступной деятельности. Для этого в 

вышеупомянутом постановлении говорится о создании реестра провайдеров 

услуг на рынке криптовалют, который поможет регулировать данный рынок. 

Франция остановилась на неоднозначном отношении к криптовалютам: 

правление финансового рынка Франции и Надзорный орган недавно в совмест-

ном уведомлении предупредили о имеющемся нерегулируемом характере крип-

товалют. В данном документе указывается, что криптовалюты не считаются фи-

нансовыми инструментами в соответствии с французским законодательством и 

не подпадают под нормативную базу фактических валют или под наблюдение.  

Таким образом, позиции стран по отношению к криптовалюте отличаются, 

но в целом можно остановиться на мнении, что это виртуальная валюта, облада-

ющая специфическими свойствами, использование которой угрожает безопасно-

сти страны, повышается риск использования криптовалюты недобросовестными 

лицами в преступных целях. Четкое и грамотное правое регулирование, позволит 

контролировать оборот криптовалют. 

Исследователи отмечают, что решение вопросов, возникающих с крипто-

валютой, необходимо осуществлять на международном уровне, поскольку раз-

личность подходов к правовому регулированию только усугубляет проблему, 

учитывая ее такие ее свойства, как анонимность, трансграничность и высокий 

уровень конспирации при обороте1. 

 

 

  

 
1 Напр.: Земцова С.И., Галушин П.В., Карлов А.Л. Участие специалиста и эксперта в 

расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершен-

ного с использованием криптовалюты : учебное пособие. Красноярск, 2020. С. 15; Алексеенко 

А.П. Понятие криптовалюты в законодательстве Республики Беларусь // Балтийский гумани-

тарный журнал. 2020. Т. 9. № 3 (32). С. 353. 
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Научный руководитель С.И. Земцова, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о значении следственного эксперимента  
при расследовании дел о дорожно-транспортных происшествиях  

По статистике аварий по разным странам мира за 2020 год Россия занимает 

72 место из 175 стран. По данным Росстата, среди причин, вызывающих аварий-

ные ситуации, 30% составляют наезды на пешеходов. Так, в 2020 году были со-

вершены 7272 наезда на пешехода, среди которых 749 имели летальный исход1.  

В случае наезда на пешехода основанием для возбуждения уголовного дела 

является тяжкий вред, причиненный здоровью пешехода, или его смерть. Одним 

из главных вопросов, стоящих перед следователем при расследовании уголов-

ных дел в сфере дорожно-транспортных происшествий, является наличие или от-

сутствие возможности их предотвращения. Именно поэтому основным звеном 

расследования данных уголовных дел будет выступать проведение следствен-

ного эксперимента.  

Следственный эксперимент представляет собой производство опытных 

действий, направленных на проверку возможности восприятия каких-либо фак-

тов, совершения определенных действий, существования в прошлом событий, а 

также на выявление механизма образования следов2. 

В сфере дорожно-транспортных происшествий следственный эксперимент 

может быть направлен на определение:  

– скорости движения транспортного средства; 

– обзорности (видимости) с места водителя; 

– времени перемещения пешеходов (подвижного препятствия) во время 

ДТП; 

– физической возможности воспринимать обстоятельства ДТП (видеть, 

слышать, определять технические параметры транспортного средства и т.п.), 

а также это может быть экспериментальное торможение транспортного 

средства. 

В независимости от вида следственного эксперимента одной из его задач 

является проверка и подтверждение данных, имеющих значение для уголовного 

дела, а также получение новых данных. В процессе проведения опытных 

 
1 Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosinfostat.ru/dtp/ (дата 

обращения : 01.04.2021)/ 
2 Дудниченко А.Н. Особенности использования специальных знаний при расследова-

нии преступлений, связанных с нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Ростов-на-Дону, 2019. – С. 29-30. 

https://rosinfostat.ru/dtp/
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действий и уточнения значения общей видимости следователь получает новые, 

ранее отсутствовавшие в уголовном деле, данные. 

Зачастую следственный эксперимент выступает в качестве средства 

нейтрализации противодействия подозреваемого (обвиняемого) расследованию 

уголовного дела. Так, подозреваемая В. утверждала, что в момент движения она 

не могла заметить пешехода ввиду его низкого роста. В ходе экспериментальных 

действий у капота автомобиля была установлена высота 1, 52 метра, составляю-

щая рост потерпевшей Д. В ходе следственного эксперимента было установлено, 

что пешехода становится видно с тротуара, расположенного вдоль проезжей ча-

сти. Менее чем на 1 секунду видимость пешехода частично загораживает правая 

стойка автомобиля, после чего пешехода видно до места наезда.  

При подготовке и планировании производства любого следственного экс-

перимента следователем должны быть предусмотрены многие факторы: время, 

место и условия проведения эксперимента, опытные действия, которые нужно 

выполнить, и их последовательность, предметы и транспортные средства, кото-

рые будут использованы в ходе опытов; круг участников эксперимента и роль 

каждого из них; способ связи между участниками; технические средства, кото-

рые необходимо применить для фиксации содержания и результатов экспери-

мента. В целом большая часть условий, в которых произошло дорожно-транс-

портное происшествие, должны соответствовать тем условиям, при которых бу-

дет производиться следственный эксперимент, а именно: 

1) интенсивность освещения (естественное и уличное освещение, соот-

ветствующее времени года и суток); 

2) состояние дорожного покрытия на месте дорожно-транспортного про-

исшествия (наличие гололеда, снега, воды, различных дефектов покрытия); 

3) реконструкция обстановки для производства опытов. 

Реконструкция обстановки необходима в случаях, когда обстановка места 

происшествия не соответствует изначальной и не повториться вновь, а также в 

случае маловероятности ее повторения. Например, увлажнение дорожного по-

крытия летом, когда ДТП произошло на мокром асфальте. 

Успешное проведение следственного эксперимента зависит как от пра-

вильного планирования следственного действия, так и от грамотного и эффек-

тивного проведения и закрепления его результатов в соответствии с законода-

тельством. Так, на месте происшествия следователь разъясняет всем участникам 

следственного эксперимента цель предстоящего следственного действия и пере-

чень действий, обязательных к выполнению каждым из них. Следователь должен 

убедиться, что обстановка и условия эксперимента соответствуют тем, в которых 

лицо, показания которого проверяются, совершало общественно опасные дей-

ствия или наблюдало их совершение. Данное условие в обязательном порядке 

должно быть отражено в протоколе. 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
648 

Важно отметить, что некоторые экспериментальные действия не требуют 

данной тщательной предварительной подготовки. К ним могут относится след-

ственные эксперименты, направленные на определение видимости, обзорности, 

работоспособности различных приборов транспортного средства и объектов до-

рожной инфраструктуры. Данные следственные действия носят скорее прове-

рочный характер и могут быть произведены в ходе осмотра места происшествия. 

«При отсутствии в нормативно-правовых актах прямого запрета на проведение в 

ходе осмотра места происшествия экспериментальных действий, законность 

данных действий не подлежит сомнению»1. 

Помощь в получении всех необходимых рекомендаций о специфике про-

ведения тех или иных экспериментальных действий может быть оказана следо-

вателю привлекаемыми им специалистами: автотехниками, экспертами в обла-

сти дорожного строительства, медицинскими работниками, психологами и дру-

гими.  

Проведение следственного эксперимента, а тем более допрос участвую-

щих в нем специалистов, поможет эффективному получению необходимой ин-

формации для расследования уголовного дела в сфере дорожно-транспортных 

происшествий. При этом данные, полученные экспериментально, могут отли-

чаться от установленных ранее в ходе допросов. Это еще раз подтверждает факт 

того, что следственный эксперимент выполняет функцию средства нейтрализа-

ции противодействия со стороны любого участника уголовного процесса рассле-

дованию уголовного дела.  

 

 

Разгон О.Ю. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.И. Земцова, кандидат юридических наук, доцент 

Противоречивость теории «плодов отравленного дерева»  
в уголовном процессе России 

Допустимость – одно из свойств доказательств, которое одновременно яв-

ляется критерием возможности использования доказательств для обоснования 

своей позиции как стороной обвинения, так и стороной защиты. В науке уголов-

ного процесса вопрос о критериях допустимости исследован довольно подробно, 

чего нельзя сказать о правовых последствиях признания доказательств недопу-

стимыми, а именно – применения так называемой «теории плодов отравленного 

дерева», в соответствии с которой доказательство признается недопустимым, 

 
1 Абрамочкин В.В. Время производства следственного эксперимента при расследова-

нии дорожно-транспортных преступлений относительно стадий уголовного процесса // Вест-

ник Московского университета МВД России. 2014. № 10. С. 93-93. 
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если оно получено на основании другого доказательства, добытого с наруше-

нием закона1. 

Наименование этой теории исходит из библейской истории; согласно биб-

лейской книге Бытия, было особое дерево, посаженное Богом наряду с Древом 

жизни посреди Эдемского сада. Сюжет этой истории довольно ярко проиллю-

стрирован в стихотворении У. Блейка «Ядовитое дерево» о том, как человек 

отравил корни дерева, соответственно, плоды, которые давало это дерево, тоже 

были ядовиты2.  

С научной точки зрения теория «плодов отравленного дерева» вступает в 

некое противоречие с объективной истиной, так как, если обыск был проведен с 

нарушением закона (к примеру, один из понятых оказался несовершеннолет-

ним), все последующие следственные и процессуальные действия, которые были 

совершены на основе проведения обыска, должны быть признаны недопусти-

мыми. То есть, несмотря на то, что объективно в ходе такого обыска были изъяты 

доказательства, юридически их не существует и использовать их в доказывании 

нельзя. С одной стороны, можно утверждать, что рассматриваемый порядок яв-

ляется гарантией строгого соблюдения процессуальной формы, однако справед-

ливы и доводы Н.М. Кипниса, который говорит, что «процессуальная форма, при 

всей ее важности, является не целью доказывания, а средством, гарантирующим 

достижение достоверного результата и соблюдение прав и законных интересов 

личности»3. Таким образом, теория выступает фактором, сдерживающим следо-

вателя от нарушений, но в ущерб объективности, так как далеко не любое нару-

шение в первоначальном доказательстве делает «недоброкачественным» произ-

водное доказательство.  

А как же обстоят дела по данному вопросу на практике? По одному из уго-

ловных дел в ходе обыска в квартире под мойкой были обнаружены 100 патронов 

в пачках. Допрошенные в судебном следствии понятые пояснили, что они были 

приглашены в квартиру, когда там уже находились сотрудники полиции и па-

троны в пачках находились на полу посередине комнаты. Факта обнаружения и 

изъятия патронов из-под мойки они не наблюдали. Суд установил отсутствие за-

писи в протоколе о том, что патроны были изъяты из тайника. При таких обсто-

ятельствах суд исключил протокол обыска из доказательств, признав его недо-

пустимым. Соответственно, суд исключил из доказательств и заключение 

 
1 Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств уголовном процессе. Ростов-на-

Дону, 1999. С. 7.  
2 Блейк У. Ядовитое дерево. URL: https://stihi.ru/2011/07/31/3862 (дата обращения: 

22.03.2021). 
3 Кипнис, Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве : авторе-

фер. дис. ... канд. юрид. наук. М.: МГЮА, 1996. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01000018790 

(дата обращения 22.03.2021). 

https://stihi.ru/2011/07/31/3862
https://search.rsl.ru/ru/record/01000018790
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баллистической экспертизы1. Подобные примеры встречаются довольно часто, 

что подтверждает активное применение рассматриваемой теории, однако это, в 

свою очередь, порождает множество проблем. 

Первая проблема, которую мы хотели бы обозначить, связана с примене-

нием теории «плодов отравленного дерева» к оправдательным доказательствам. 

Здесь мы можем обратиться к противоположной теории – «асимметрии доказа-

тельств», суть которой состоит в возможности использования доказательств, по-

лученных стороной обвинения с нарушением закона, по ходатайству и в интере-

сах стороны защиты. Действительно, в случае если следователь при проведении 

следственного действия понимает, что по его результатам будут получены 

оправдательные доказательства, он может допустить нарушения, влекущие при-

знание как самого доказательства, так и производных от него недопустимыми. 

Полагаем, что с учетом того, что в вопросе собирания доказательств сторона за-

щиты является наиболее слабой и уязвимой, к таким доказательств необходимо 

применять другие критерии оценки, учитывать наличие вины стороны обвине-

ния в допущенных нарушениях, их объективность. 

Следующий вопрос, заслуживающий внимания, – это возможность приме-

нить теорию «плодов отравленного дерева» не к доказательствам, а к сопутству-

ющей информации. Речь идет о сведениях, которые формально не документиру-

ются, но могут быть использованы при планировании или производстве отдель-

ных следственных действий. Такие сведения могут быть получены посредством 

оказания незаконного воздействия на граждан или их обмана, полученная таким 

образом информация (например, о месте сокрытия похищенного) может быть за-

документирована и вполне законно «реализована» путем производства след-

ственных действий. В отличие от приведенных выше примеров здесь отсутствует 

прямая непосредственная связь между показаниями лица и произведенным до-

просом, полагаем, что отнести эти доказательства к прямым и производным 

нельзя, в связи с чем действие теории «плодов отравленного дерева» на приве-

денную ситуацию формально распространяться не должно.  

Вместе с тем такой подход, по существу, стимулирует сотрудников к нару-

шениям, они понимают, что даже если их незаконные меры будут обнаружены – 

виновный будет привлечен к ответственности. Напротив, применение в таком 

случае теории «плодов отравленного дерева» сделает использование незаконных 

мер неоправданным и бессмысленным. Полагаем, что в этом контексте стоит 

рассуждать так, что лучше не осудить виновного, чем использовать незаконные 

методы для получения доказательств, тем более профессиональные сотрудники 

способны изобличить преступника и без применения запрещенных законом дей-

ствий. В этой связи заслуживает внимания мнение зарубежных ученых, которые 

считают, что подозреваемый или обвиняемый вообще не должен быть 

 
1 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Cуда 

РФ от 22.12.2006 № 44-006-136сп // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 20.03.2021). 
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задействован в каких-либо следственных или процессуальных действиях; по их 

мнению, следователь не должен связывать получение доказательств с участием 

подозреваемого или обвиняемого. 

Подводя итог, можно сказать, что в применении теории «плодов отравлен-

ного дерева» есть как плюсы, так и минусы. Проблемы ее использования связаны 

как с расхождением понятий юридической и объективной истины, так и с отсут-

ствием четких условий применения данной теории, критериев, по которым 

можно было бы понять – когда необходимо признавать недопустимыми всю со-

вокупность последующих доказательств, а когда только то, при получении кото-

рого были допущены нарушения закона. В ходе дальнейшего исследования мы 

постараемся глубже рассмотреть проблему и ответить на поставленные вопросы. 

 

 

Павлова Я.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.В. Поляков 

Проблемные вопросы  
методики расследования фальшивомонетничества  

Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 

приобретает повышенную общественную опасность в условиях становления ры-

ночной экономики, подрывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя 

регулирование денежного обращения1. Во многих европейских странах преду-

смотрено строгое наказание за сбыт поддельных денежных средств, например, в 

США фальшивомонетчики могут быть приговорены к 15 годам тюрьмы или 

штрафу в 5 тыс. долларов, или к тому и другому одновременно. В Японии – к 12 

годам тюрьмы.  

Ответственность наступает не только за подделку денежных знаков в виде 

банкнот и монет ЦБ РФ, денежных знаков в виде банкнот, казначейских билетов, 

монет, не только находящихся в обращении и являющихся законным средством 

наличного платежа на территории Российской Федерации и на территории соот-

ветствующего иностранного государства (группы иностранных государств), но 

и изымаемых либо изъятых из обращения, но подлежащих обмену указанных де-

нежных знаков2. 

 
1 Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 «О судебной 

практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // СПС 

КонсультантПлюс. 
2 Пункт 1 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регули-

ровании и валютном контроле» // СПС КонсультантПлюс. 
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Во II квартале 2020 года количество выявленных в банковской системе 

Российской Федерации поддельных денежных знаков Банка России сократилось 

на 31,5% по сравнению с I кварталом 2020 года и составило 7 725 шт. Среди вы-

явленных подделок обнаружены 6 155 поддельных пятитысячных банкнот, 1 191 

поддельная банкнота номиналом 1000 рублей, 206 поддельных двухтысячных 

банкнот. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей. 

Вместе с тем были выявлены 58 поддельных монет номиналом 10 рублей и 

4 поддельные монеты номиналом 5 рублей. Наибольшее количество поддельных 

денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе. Поддельных 

банкнот иностранных государств было выявлено 344 шт., что на 26,6% меньше, 

чем в I квартале 2020 года. Из них в апреле обнаружены 156 подделок, в мае – 

76, в июне – 112. Среди выявленных подделок большинство составили поддель-

ные доллары США (306). Поддельных банкнот евро обнаружено 28. Кроме того, 

были обнаружены поддельные китайские юани1. 

Несомненно, важное значение для расследования преступлений в сфере 

фальшивомонетничества играет исследование оборудования, материалов, ис-

пользуемых для изготовления поддельных денежных знаков. Несмотря на то, что 

многие приемы производства фальшивых денежных средств уже известны, про-

гресс не стоит на месте, в результате чего правоохранительные органы вынуж-

дены подстраиваться под меняющуюся обстановку в мире преступности и нахо-

дить все новые и новые контрмеры на все более качественные поддельные де-

нежные знаки. 

Что касается криминалистической характеристики, то средний возраст 

фальшивомонетчика – от 18 до 30 лет. Что же касается пола, то 82% преступле-

ний, связанных с фальшивомонетничеством, совершаются мужчинами, женщи-

нами – 18%. Пятая часть преступлений данного вида совершены лицами, ранее 

судимыми не только за фальшивомонетничество, но и за другие виды преступ-

лений2. 

В методике расследования фальшивомонетничества наибольшие сложно-

сти связаны с поиском лица, совершившего преступление, установлением дли-

тельности нахождения подделки в обороте, вследствие чего происходит потеря 

основополагающей информации, которая поможет установить лицо. 

Следует отметить те мероприятия, которые необходимо проводить неза-

медлительно для того, чтобы обеспечить своевременное возбуждение уголов-

ного дела и планомерное объективное расследование: 

‒ осмотр места происшествия; 

‒ осмотр и изъятие (в ходе осмотра) поддельных денежных знаков, при 

этом должны приниматься меры к выявлению на денежном знаке следов пальцев 

 
1 Банк России. Официальный сайт. URL: https://cbr.ru. 
2 Иванов И.П., Журавлев А.В. К вопросу о раскрытии фальшивомонетничества опера-

тивным путем // Академическая мысль : сетевое издание. 2018. № 1 (2). С. 26. 
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рук возможного сбытчика и их изъятию с целью проведения дактилоскопической 

судебной экспертизы. Однако на практике данная мера применяется крайне 

редко, это, в свою очередь, приводит к невосполнимой потере доказательств; 

‒ подробный допрос лица, обнаружившего денежные знаки, вызываюшие 

сомнение в их подлинности. 

Для того чтобы изобличить лицо, занимающееся фальшивомонетниче-

ством, необходимо установить связь между поддельными денежными знаками и 

оборудованием, на котором они производились1. В связи с этим основным 

направлением расследования является изучение поведения подозреваемого, свя-

занного с расследуемым событием, его отношения к выявленным данным, уста-

новление его сообщников, места изготовления поддельных купюр. 

Также отметим, что обыск должен быть произведен быстро и внезапно, 

чтобы не дать возможность соучастникам или самому задержанному уничтожить 

следы преступления. 

Также возможна затруднительная для органов предварительного расследо-

вания ситуация, когда подозреваемый в сбыте отрицает свою причастность, при 

этом никаких других доказательств нет. В этой ситуации необходимо также вы-

яснить, работал ли он ранее на предприятии, на котором у него был доступ к 

полиграфии, бумаговарению и пр., или есть навыки в фотографии.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что фальшивомонетничество вы-

зывает целый ряд негативных последствий для экономики государства, среди ко-

торых следует выделить: усиление угрозы экономической безопасности, подрыв 

устойчивости национальной валюты, снижение реальной стоимости денежной 

массы, находящейся в обращении, создание препятствий для регулирования де-

нежного обращения со стороны центрального банка и другие. 

Учитывая тот факт, что фальшивомонетчики, как правило, объединяются 

в группы и действуют в более крупных масштабах, чем те, кто занимается этим 

в одиночку, необходимо совершенствовать методику расследования данного 

вида преступлений. 

Признавая сложность расследования и раскрытия дел о фальшивомонетни-

честве, в известной мере связанную с глубоко законспирированным характером 

этого преступления, следует отметить, что наличие имеющихся недостатков в 

некоторой степени обусловлено отсутствием методических разработок и специ-

альной литературы о появившихся тенденциях в способах совершения фальши-

вомонетничества и опыте его расследования. 

 

 

 
1 Визирова В.Н., Моисеева А.П. Изобличение подделывателя документа. Криминали-

стическое исследование документа при расследовании дело хищении социалистической соб-

ственности (пособие для работников милиции) / под ред. Б.М. Комаринца. М.: НИИМ МВД 

СССР, 1958. С. 115. 
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Берчанский К.А. 

Университет прокуратуры Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) 

Научный руководитель А.Н. Попов, доктор юридических наук, профессор 

Проблемы выявления причинно-следственных связей  
в преступлениях, совершаемых медицинскими работниками  

Гетерогенность судебной практики в целом свойственна категории дел, 

связанных с привлечением к уголовной ответственности медицинских работни-

ков, что обусловлено их особой спецификой и крайне малой долей в практике 

российских судов – всего 0, 04% от общего количества поступивших в 2019 году 

дел. В такой ситуации у судов отсутствует мотивация к формированию единых 

подходов, а с учетом их общей загруженности – зачастую отсутствует и возмож-

ность. 

Для наглядной демонстрации данной тенденции ниже приведены три уго-

ловных дела, рассмотренные в 2019 году российскими судами, в которых орга-

нами предварительного следствия деяния медицинских работников были квали-

фицированы согласно ч. 2 ст. 109 УК РФ. 

В первом случае врач-хирург не смог диагностировать у поступившей в 

отделение женщины внутрибрюшное кровотечение и перитонит, возникшие по-

сле операции на поджелудочной железе, проведенной в другом медицинском 

учреждении. Из пяти экспертиз три указали на отсутствие причинно-следствен-

ной связи между бездействием хирурга и смертью потерпевшей, мотивировав 

свои выводы тем, что такая связь имеет место только при отсутствии иных при-

чин, которые привели к смерти. Поскольку причиной появления основного забо-

левания стала не деятельность обвиняемого, которая лишь послужила «негатив-

ным фактором», то требуемая «прямая» причинно-следственная связь здесь не 

усматривалась. 

Во втором случае следствием было установлено, что врачи допустили де-

фекты диагностики, в результате чего женщина скончалась от деструктивного 

панкреатита, ставшего, в свою очередь, следствием дефектов хирургического 

вмешательства в другом учреждении. Однако в данном случае эксперты указали, 

что между деянием обвиняемых и смертью потерпевшей имелась «прямая» при-

чинно-следственная связь – как и между ней и действиями хирурга, который про-

водил первоначальную операцию. 

В третьем случае пациентка скончалась от инфекционного миокардита по-

сле обращения к терапевту, который не усмотрел у нее симптомов пневмонии, 

постав диагноз «ОРВИ». Несмотря на то, что, по мнению экспертов, дефекты ме-

дицинской помощи лишь поспособствовали развитию заболевания, которое уже 

имело место на момент обращения к врачу, они усмотрели наличие прямой при-

чинно-следственной связи между недостатками помощи и наступлением смерти. 



Секция «Вопросы обеспечения расследования преступлений и оперативно -розыскной  
деятельности. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  

 

 
655 

Очевидно, что, несмотря на аналогичность обстоятельств всех трех дел, в 

которых имели место ошибки диагностики и наступление смерти пациента, вы-

воды экспертов и судов о наличии или отсутствии причинно-следственной связи 

фундаментально противоречивы. И в другом случае это можно было бы «спи-

сать» на вышеприведенные причины. Эти три дела тем не менее «выбиваются» 

из данной тенденции, поскольку все они были рассмотрены в течение четырех 

месяцев (с июля по сентябрь 2019 года) на территории одного и того же субъекта 

Российской Федерации – Забайкальского края, все приговоры были обжалованы 

в Забайкальский краевой суд и оставлены им без изменения1. 

Данная ситуация уже не может быть объяснена в рамках гипотезы «редко-

сти» таких дел и требует более глубокого изучения. 

Очевидно то, что судьи некритически воспринимают заключения экспер-

тов как предопределяющие их выводы о причинно-следственной связи между 

деянием и последствиями. Эксперты, в свою очередь, связывают наличие при-

чинно-следственной связи либо с отсутствием сопутствующих заболеваний, 

либо с гарантированностью результата лечения в результате правильного испол-

нения медиком своих профессиональных обязанностей. 

По всей видимости, подобная логика экспертов продиктована специфиче-

ской правовой базой их деятельности, в частности – приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об 

утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, при-

чиненного здоровью человека». Данный документ, хотя и содержит понятие при-

чинно-следственной связи, в том числе прямой и случайной, полон разного рода 

дефектов юридической техники и не содержит ее функционального определения. 

Это и приводит к порой параллельному пониманию категорий причинности ме-

дицинскими экспертами. 

Однако понимание причинности в судебно-экспертном сообществе не 

имеет существенного значения для практики применения уголовного закона. 

Хотя в науке уголовного права и имеют место дискуссии по поводу наличия в 

ней особой концепции причинно-следственной связи, отделенной от философ-

ского понимания каузальной причинности, а также о причиняющем характере 

бездействия, эти вопросы (хотя и не дефинитивно) решены в практической дея-

тельности правоохранительных и судебных органов.  

В конце концов, ни Верховный Суд РФ, ни наиболее авторитетные иссле-

дователи данной категории преступлений не выражают сомнений в том, что 

 
1 Апелляционные постановления Забайкальского краевого суда от 28.01.2020 по уго-

ловному делу № 1-218/2018, от 05.11.2019 по уголовному делу № 1-145/2018 // Сайт Забай-

кальского краевого суда. URL: https://oblsud--cht.sudrf.ru/. 
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согласно ст. 105 УК РФ может быть квалифицировано и бездействие1, а некото-

рые материальны составы в УК РФ предусматривают бездействие в качестве бе-

зальтернативной формы деяния при описании объективной стороны. Даже про-

тивники концепции причиняющего характера бездействия выступают не за ис-

ключение такой ответственности в принципе, а за включение в уголовный закон 

нормы об «обусловливающем характере бездействия», а в отношении действия 

– о «причиняющем»2. 

Тем не менее в логике экспертов, которые говорят, что причинно-след-

ственная связь между неблагоприятном исходом и дефектами оказания медицин-

ской помощи зависит от вероятности благополучного исхода, есть пусть и не-

большое, но рациональное зерно. 

При всех своих достижениях современная медицина не позволяет гаранти-

ровать не только благоприятный исход при надлежащем лечении, но даже отсут-

ствие неблагоприятного уже от самого лечения. Если говорить, например, о ве-

роятности благоприятного исхода для недоношенных детей, то доминирующим 

его предиктором будет срок вынашивания: на сроке в 22 недели выживаемость 

младенцев составляет всего 9%, что делает, мягко говоря, затруднительным от-

вет на вопрос о наличии или отсутствии причинно-следственной связи между 

дефектами оказания помощи и наступлением смерти. 

Из такой ситуации можно предложить два выхода: рациональный и реали-

стичный. Рациональным бы было ввести четкие вероятностные стандарты 

оценки причинно-следственной связи. Однако подобный подход технически 

крайне сложен, и такие стандарты все равно не избегут обвинений в арбитратно-

сти. 

Наиболее рациональным выходом был бы отказ от вменения неосторож-

ного причинения смерти при небрежности в ятрогенных преступлениях, что уже, 

так или иначе, следует в фарватере мировой уголовно-правовой науки3. 

 

 

  

 
1 Попов А. Н., Зимирева Л. А., Федышина П. В. Объективная сторона состава преступ-

ления : учебное пособие. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Акаде-

мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. – С. 7-63. 
2 Малинин В. Б. Причинная связь в уголовном праве (вопросы теории и практики) : дис. 

… канд. юрид. наук. СПб., 1999. С. 21-24. 
3 Šepec M. Medical Error–Should it be a Criminal Offence? // Medicine, law & society. 2018. 

Т. 11. №. 1. С. 47-66. 
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Шмырина А.А. 

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России  

Научный руководитель О.А. Карпенко  

Особенности применения беспилотных летательных аппаратов 
при осмотре места происшествия  

На сегодняшний день актуальной темой является недопущение отставания 

технического оснащения подразделений органов внутренних дел (далее – ОВД) 

от преступности. Одним из способов эффективного противостояния является 

внедрение в материально-техническое обеспечение ОВД беспилотных летатель-

ных аппаратов (далее – БПЛА). 

БПЛА представляет собой воздушное судно, управляемое и контролируе-

мое в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна. Данное 

технико-криминалистическое средство (далее – ТКС) имеет обширные возмож-

ности на всех этапах предварительного расследования. Это связано с его универ-

сальностью, поскольку оно служит для обнаружения, фиксации и в перспективе 

для изъятия следов преступления.  

Рассмотрим тактические особенности использования БПЛА при раскры-

тии и расследовании преступлений. Наиболее эффективным является примене-

ние БПЛА при осмотре места происшествия при авиакатастрофах, масштабных 

дорожно-транспортных происшествиях, незаконной рубке лесных насаждений, 

выявлении мест незаконного выращивания наркосодержащих растений, эколо-

гических и техногенных катастрофах.  

С точки зрения криминалистической тактики осмотр места происшествия 

можно условно разделить на следующие этапы: подготовительный, рабочий и 

заключительный. Подготовительный этап, в свою очередь, подразделяется на 

действия следственно-оперативной группы (далее – СОГ) до выезда и по прибы-

тии на место происшествия.  

При использовании БПЛА при осмотре места происшествия до выезда 

СОГ важно выполнить следующие действия: проверить уровень заряда и нали-

чие дополнительного заряженного аккумулятора; проверить уровень заряда са-

мого смартфона или планшета, с которого производится управление БПЛА, при 

необходимости брать с собой портативный блок питания; проверить наличие и 

работоспособность актуального программного обеспечения; проверить кон-

структивную целостность БПЛА. 

По прибытии на место происшествия: проверить наличие и качество со-

единения между БПЛА и планшетным устройством, настроить работу БПЛА с 

пульта управления, проверить целостность БПЛА. 

Рабочий этап подразделяется на общий и детальный осмотр. В первом слу-

чае необходимо провести ориентацию на местности, то есть установить 
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координаты, на которых будет производиться авиасъемка, изучить рельеф мест-

ности, которую предстоит исследовать, и решить вопрос об исходной точки 

осмотра и его последовательность, то есть определить место, где будет произве-

ден запуск БПЛА, и направление его движения. 

Общий осмотр наиболее целесообразно проводить с помощью БПЛА не 

только из-за возможности охватить большой массив территории, но и потому, 

что исключается возможность повреждения следов преступления. Наиболее це-

лесообразным является ориентирующий снимок с высоты полета БПЛА, по-

скольку есть возможность запечатлеть на одном снимке большую территорию, 

что позволит зафиксировать обстановку на месте происшествия. Так, при круше-

нии «Боинга-737-500» в Перми в 2008 году «при осмотре места происшествия 

для ориентирующей и обзорной съемки применялись аэростат и радиоуправляе-

мый беспилотный самолет»1. 

На стадии детального осмотра наиболее целесообразно, по нашему мне-

нию, использовать такие приемы осмотра, как узловой и исследование по квад-

ратам. Это связано с заданием наиболее эффективной траектории полета лета-

тельного аппарата, при которой будет охвачено наибольшее расстояние при 

наименьшем количестве времени. Первый прием осуществляется путем прове-

дения осмотра от одной группы следов к другой (от «узла» к «узлу»).  

Заключительный этап характеризуется подведением итогов проделанной 

работы и оформляется таким процессуальным документом, как протокол 

осмотра места происшествия. При использовании БПЛА с участием специали-

ста-криминалиста необходимо сделать об этом отметку. Также указывается мо-

дель самого БПЛА, если используется карта памяти, ее наименование, объем па-

мяти. Участвующие лица предупреждаются о применении ТКС при проведении 

данного следственного действия. В заключительной части делается отметка о 

производстве фото-, видеосъемки и указывается, что прилагается к протоколу 

(карта памяти, фототаблица и т.д.). 

Раскроем актуальность использования БПЛА в деятельности межмуници-

пальных отделов полиции Приморского края. Рассматривая техническое обеспе-

чение ОП № 17 межмуниципальный отдел МВД России «Лесозаводский» стоит 

отметить, что данный отдел не имеет собственного БПЛА на вооружении, однако 

имеет необходимость использования такового. Данная необходимость связана с 

незаконным выращиванием наркосодержащих растений на территории обслужи-

вания отдела. Таким образом, правоохранительные органы вынуждены заим-

ствовать БПЛА у специалиста по лесоустройству (лесничего). ОП №13 межму-

ниципальный отдел МВД России «Дальнегорский» ежегодно борется с незакон-

ной вырубкой леса, имея в своем обслуживании территорию общей площадью 

 
1
 Китаева В.Н., Митрофанова А.А. Актуальные проблемы осмотра места происшествия 

при расследовании авиакатастрофы // Право и законодательство. № 4 (78). 2011. С. 165. 
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27 102 км², и при этом не владеет специальными ТКС для постоянного монито-

ринга данной территории. Данными примерами мы подчеркнули необходимость 

использования БПЛА на территории Приморского края, что позволит более эф-

фективно бороться с преступностью и решать проблемы иного характера.  

Таким образом, мы считаем, что БПЛА является уникальным средством, 

которое не имеет аналогов по своим характеристикам. Применение данного ТКС 

с соблюдением правил криминалистической тактики является эффективным 

средством борьбы с преступностью.  

 

 

Савельева А.В. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель И.В. Трущенков, кандидат юридических наук  

Проблема идентификации человека при химеризме ДНК  

Незаменимость ДНК-экспертиз при раскрытии и расследовании преступ-

лений неоспорима. С помощью данного вида исследования раскрывается боль-

шая часть преступлений против жизни и здоровья, а также против половой сво-

боды и неприкосновенности. ДНК-анализ называют золотым стандартом крими-

налистики, ведь его результаты позволяют найти лицо, совершившее преступле-

ние, и доказать его вину, и редко являются предметом судебных прений. Но обос-

нованно ли считать ДНК-экспертизу столь бесспорным инструментом в про-

цессе раскрытия и расследования преступлений? Существуют ли случаи, не свя-

занные с экспертными ошибками, когда заключение эксперта не имеет доказа-

тельного значения и ведет следствие по неправильному пути? Мой ответ – да. И 

имя одному из таких случаев – химеризм ДНК. 

Химера, или Химера Необоримая, впервые встречающаяся в «Иллиаде» 

Гомера, представляет собой мифическое существо с головой льва, туловищем 

козы и хвостом дракона или змеи, то есть состоящее из животных разных видов. 

В биологии же термин «химера» относится к многоклеточным организмам, тело 

которых состоит из генетически различных клеток, исходно принадлежавших 

разным индивидуумам1. Химерами могут являться как растения, так и животные, 

в том числе человек. Что касается растительных организмов, получение химер 

путем прививки одних видов на другие является целью деятельности некоторых 

селекционеров. У низших животных, хладнокровных и птиц химер получают с 

помощью трансплантации тканей и сращивания зародышей, у животных, чья 

биологическая организация сложнее, искусственный клеточный химеризм прак-

тически невозможен из-за иммунных процессов.  

 
1 Большая медицинская энциклопедия (БМЭ) / под ред. Б.В. Петровского. 3-е изд. 
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У человека данный феномен представляет собой существование в одном 

организме клеток с разным набором ДНК. Существуют несколько видов химе-

ризма ДНК, такие как микрохимеризм, посттрансплантационный или донорский, 

близнецовый, а также тетрагаментый химеризм.  

Криминалистическое значение проблемы химеризма больше, чем кажется 

на первый взгляд. Рассмотрим несколько потенциальных сценариев развития 

уголовного дела, где фигурантом является человек с химеризмом ДНК.  

В первом случае лицо, обладающее двумя генотипами, совершило пре-

ступление и оставило на месте происшествия различные биологические следы, 

например кровь, сперму и слюну, которые специалист в ходе осмотра места про-

исшествия изъял. При проведении ДНК-анализа эксперт выявил в образцах раз-

ные генотипы, на основании чего следователь сделал вывод о совершении пре-

ступления двумя лицами. Если существуют показания потерпевших или свиде-

телей о том, что на месте происшествия был один преступник, то данные пока-

зания будут подвергаться сомнению следователем, ведь они расходятся с заклю-

чением экспертизы. Таким образом, на расследование уголовного дела уйдет 

слишком много времени, или преступник не будет найден вовсе. 

В случае, если на месте происшествия лицом, имеющим химеризм ДНК 

(буккальный эпителий и клетки крови будут иметь генотип, отличный от гено-

типа сперматозодидов), были оставлены биологические следы в виде спермы, а 

специалист данные следы изъял, возникает практически неразрешимая про-

блема. Если в ходе расследования уголовного дела следователь установит лицо, 

действительно совершившее данное преступление, доказать его причастность 

будет затруднительно. По этическим нормам изъятие у подозреваемого образцов 

спермы не производится, а вместо этого будут изъяты образцы буккального эпи-

телия, анализ ДНК покажет несовпадение, а причастность лица к преступлению 

будет опровергнута. 

В другом гипотетическом сценарии могут быть осуждены невиновные 

лица. Если преступление совершил человек, который является химерой вслед-

ствие трансплантации органов или тканей, биологические следы, оставленные 

им на месте происшествия, могут иметь ДНК донора. «Неопровержимые доказа-

тельства» в виде заключения ДНК-анализа и отсутствие у обвиняемого, являв-

шегося донором тканей для настоящего преступника, доказательств непричаст-

ности в своей совокупности могут привести к непоправимым последствиям. 

Таким образом, данная статья подчеркивает необходимость привлечения 

внимания экспертов к проблеме химеризма, освещения существования риска вы-

явления лиц с химеризмом в процессе ДНК-анализа и включения в программу 

обучения молодых экспертов работы с данным феноменом. 
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Культюгина Я.В. 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Д.В. Алехин, кандидат юридических наук, доцент 

О некоторых особенностях расследования похищения человека  

Свобода является неотъемлемым конституционным правом каждого чело-

века, которое позволяет ему в полной мере удовлетворять собственные потреб-

ности, руководствуясь своими желаниями и целями. Одним из посягательств на 

данное благо является преступление, предусмотренное статьей 126 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, – похищение человека. Опасность похищения 

определяется высокой латентностью, тщательностью подготовки похитителей к 

его совершению, возможностью причинения не только нравственных страданий 

потерпевшему и близким ему людям, но и физического вреда здоровью похи-

щенного. 

Стоит заметить, что само по себе лишение свободы похищенного лица в 

определенных случаях является не самоцелью преступников, а лишь средством 

достижения иных преступных целей. Как показал анализ судебной практики (150 

приговоров), в 87 случаях (58%) в приговорах имела место совокупность пре-

ступлений, а именно: в 30 случаях (20%) – с убийством или причинением тяж-

кого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности причинение смерти; в 48 

случаях (32%) – с вымогательством, в 13 случаях (9%) – с разбоем, в 9 случаях 

(6%) – с грабежом, в 8 случаях – с угоном транспортного средства и с наруше-

нием неприкосновенности жилища (по 5% каждое преступление); только в 53 

приговорах (35%) из изученных нами имело место одно похищение человека.  

Исходя из этих статистических данных, мы можем говорить о том, что в 

большинстве случаев следователям необходимо учитывать связь похищения че-

ловека с иными преступлениями в рамках расследования по находящимся в их 

производстве уголовным делам. На основе этих связей предлагается, в частно-

сти, создание комплексной методики расследования похищения человека, свя-

занного с совершением преступлений против собственности (с грабежом, раз-

боем, вымогательством, угоном транспортных средств). 

В научной литературе встречается мнение о том, что одним из направлений 

формирования частных методик расследования является «создание комплексов 

частнометодических рекомендаций большей степени общности, охватывающих 

несколько видов и даже родов преступлений»1. О.Ю. Антонов полагал, что «на 

практике следователю приходится одновременно использовать криминалистиче-

ские рекомендации по расследованию нескольких видов преступлений. В связи 

с чем представляется необходимым разрабатывать научные основы такой 

 
1 См.: Криминалистика : учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. М.: НОРМА 

(НОРМА–ИНФРА М), 2001. С. 708. 
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оптимизации применения нескольких видовых криминалистических методик»1. 

Поддерживая данную позицию, отметим, что использование в процессуальной 

деятельности комплексных методик расследования по наиболее часто встречаю-

щимся в практике совокупностям преступлений позволит в значительной сте-

пени сэкономить силы и средства и учесть особенности влияния этой связи на 

механизм их совершения. 

Другая особенность при расследовании похищения связана с необходимо-

стью установления умысла преступников именно на перемещение потерпевшего 

с целью его дальнейшего удержания, в том числе и при совершении нескольких 

связанных с похищением преступлений. Что касается убийства, то актуальность 

его вменения при совокупности с похищением потерпевшего подтверждается су-

дебной практикой и полученными нами статистическими данными, приведен-

ными ранее. Добавим лишь, что из 30 случаев наступления смерти похищенного 

лица в 4 случаях из квалификации судами была исключена ссылка на статью 126 

УК РФ, устанавливающую ответственность за похищение человека. В ходе изу-

чения уголовных дел нами выявлена ситуация, когда преступники сами прояв-

ляли инициативу и не соглашались с предъявленным им в дополнение к убийству 

обвинением в похищении человека, ссылаясь на излишнее вменение нескольких 

составов по факту совершения одного деяния, не требующего установления со-

вокупности перечисленных преступлений. В частности, оборонительная тактика 

стороны защиты может заключаться в заявлении ходатайства о переквалифика-

ции содеянного с совокупности похищения и убийства на убийство потерпев-

шего. Например, как полагали обвиняемый О. и его защитник М., квалификация 

преступлений по совокупности излишняя в силу того, что похищение человека 

являлось лишь способом умышленного причинения смерти потерпевшему в бо-

лее благоприятной для совершения деяния обстановке, то есть в отсутствие воз-

можных очевидцев2.  

Представляется, что для преодоления описанного противодействия рассле-

дованию и установления в действиях преступников умысла на похищение чело-

века следователю необходимо использовать весь арсенал процессуальных 

средств, диктуемый конкретной следственной ситуацией. Предлагаем следую-

щий алгоритм действий следователя. 

В первую очередь в ходе допроса подозреваемых и обвиняемых необхо-

димо выяснить мотивы и цели, которыми преступник руководствовался при со-

вершении преступлений, всю последовательность их действий по изъятию по-

терпевшего из его привычной среды, перемещению и последующему удер-

 
1 Антонов О.Ю. Криминалистическая структура взаимосвязанных видов преступлений: 

содержание, классификация и использование в целях разработки комплексных методик рас-

следования преступлений // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 9 (94). С. 163. 
2 Обвинительное заключение по уголовному делу № 194419 отдела по РОВД СУ СК 

при прокуратуре РФ по РТ. По материалам СУ СК России по Республике Татарстан. 
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жанию. Помимо этого необходимо получить показания потерпевших лиц (при 

убийстве похищенного таковыми признаются его родственники), которые могут 

пояснить следователям о выдвижении каких-либо требований к ним, что само по 

себе подтверждает умысел на удержание потерпевшего до достижения преступ-

ной цели.  

Наличие цели на удержание потерпевшего до его убийства может быть 

установлено путем производства невербальных следственных действий, напри-

мер осмотра места происшествия, обыска, путем которых можно установить от-

носительную длительность нахождения преступников с потерпевшим в опреде-

ленном месте, средства его фиксации или применения к нему насилия. Сведения 

о времени и месте нахождения похитителей и жертвы можно установить путем 

получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами.  

Несмотря на то, что в принятом в 2019 году постановлении Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации дано понятие похищения человека, под ко-

торым понимается «его незаконные захват, перемещение и последующее удер-

жание в целях совершения другого преступления либо по иным мотивам, кото-

рые для квалификации содеянного значения не имеют»1, установление цели на 

удержание потерпевшего в ином месте позволит избежать исключения из квали-

фикации вмененных преступникам деяний в суде состава, предусматривающего 

ответственность за похищение человека. 

В заключение отметим, что учет рассмотренных нами особенностей даст 

возможность повысить качество расследования похищения человека и пра-

вильно квалифицировать противоправные действия преступников. 

 

 

Шалапутина Д.В. 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» 

Научный руководитель Н.Н. Горач, кандидат педагогических наук  

О некоторых ошибках, допускаемых в ходе производства осмотра 
места происшествия, и путях их преодоления 

Ошибки, которые совершаются при производстве разнообразных след-

ственных действий, как правило, являются непреднамеренными. Следует отме-

тить, что в науке криминалистике принято подразделять следственные ошибки 

на технико-криминалистические и тактико-криминалистические2. Под технико-

 
1 О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы 

и торговле людьми : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58. 
2 Головин А.Ю. Дефиниция следственных ошибок// Известия Тульского государствен-

ного университета. Экономические и юридические науки. 2015. Вып. 1. Ч. II. С. 15. 
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криминалистическими ошибками обычно понимают определенные операции, 

проводимые с объектами, следами преступления. Например, при проведении фо-

носкопической экспертизы не соблюдаются условия хранения либо транспорти-

ровки магнитной записи, в результате чего могут возникнуть сложности с прове-

дением исследования. 

В ходе производства осмотра места происшествия также иногда соверша-

ются различные ошибки. Рассмотрим некоторые из них, которые могут повлечь 

серьезные последствия: 

1) несвоевременность проведения осмотра места происшествия; 

2) неверное определение необходимого количества и перечня лиц, участ-

вующих в производстве конкретного осмотра; 

3) несоблюдение методик и правил в работе с технико-криминалистиче-

скими средствами; 

4) неполное либо неточное описание обстановки места происшествия, об-

наруженных следов, а также иных обстоятельств, имеющих значение для приня-

тия последующих процессуальных решений; 

5) нарушение правил изъятия и упаковки объектов, обнаруженных сле-

дов; 

6) нарушение последовательности и порядка производства самого след-

ственного осмотра; 

7) процессуальные нарушения составления протокола осмотра места про-

исшествия. 

Указанные ошибки не являются исчерпывающими и могут привести к по-

следующим проблемам в ходе расследования преступления, а также в некоторых 

случаях повлечь за собой признание полученных результатов недопустимым до-

казательством, что может серьезным образом сказаться на постановлении приго-

вора судом. Таким образом, виновный может избежать наказания, либо постра-

дает невиновный.  

Анализируя судебную практику, можно выявить пример нарушения по-

рядка производства осмотра места происшествия. Суд апелляционной инстанции 

по уголовным делам Краснодарского края отменил приговор в отношении граж-

данки <ФИО> по факту совершения убийства при превышении пределов необ-

ходимой обороны. При производстве предварительного расследования прото-

колы допросов свидетелей были неправильно зафиксированы и большую часть 

информации, изложенной в протоколе, они не давали. Кроме того, в ходе судеб-

ного заседания было заявлено о неправильном заполнении протокола осмотра 

места происшествия, а именно свидетели были записаны как понятые, хотя на 

момент производства осмотра они просто наблюдали в числе других граждан. 

Права и обязанности никто не разъяснял, об ответственности, которая может 

быть, их не предупредили. Следователь только попросила поставить подписи в 

бланк протокола осмотра, который был заполнен ею без участия так называемых 
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понятых. Также были нарушены нормы, изложенные в п. 2 ч. 2 ст. 60 УПК РФ, и 

в результате был приглашен понятой, который является родственником обвиня-

емой (их дети являются супругами), то есть данное лицо было заинтересовано в 

исходе уголовного дела1. Таким образом, можно сделать вывод, что следовате-

лем были допущены грубые ошибки уголовно-процессуального законодатель-

ства, которые в дальнейшем также с нарушениями были рассмотрены судом пер-

вой инстанции и по итогу был вынесен неправомерный приговор в отношении 

гражданки <ФИО>. 

Таким образом, с учетом судебно-следственной практики можно сделать 

вывод о том, что для преодоления ошибок, допускаемых в ходе осмотра места 

происшествия, а также повышения эффективности его проведения можно выде-

лить следующие пути их решения: 

1) обеспечить более четкую и полную регламентацию осмотра места про-

исшествия в нормативных правовых актах; 

2) обеспечить возможность проведения осмотра места происшествия в 

кратчайшие сроки после получения сообщения о происшествии; 

3) обеспечить соблюдение принципов уголовно-процессуального законо-

дательства в ходе проведения указанного следственного действия; 

4) более тщательно соблюдать тактические и методические рекоменда-

ции, выработанные наукой и практикой; 

5) обратить внимание на более тщательную подготовку перед проведе-

нием осмотра места происшествия; 

6) более тщательно подходить к подбору участников следственного дей-

ствия с учетом его специфики (места, времени, характера произошедшего собы-

тия и других обстоятельств); 

7) обратить внимание на выбор тактики осмотра места происшествия в за-

висимости от вида преступления, а также при необходимости выработку новых 

рекомендаций. 

Безусловно, это далеко не полный перечень необходимых решений для ми-

нимизации ошибок, а также повышения эффективности проводимого осмотра 

места происшествия. Однако, нам представляется, что, обращая на них внимание 

и выполняя вышеперечисленные рекомендации, возможно улучшить качество 

осмотра места происшествия, что, несомненно, скажется и на результатах всего 

предварительного расследования по уголовному делу. 

 

 

  

 
1 Апелляционное постановление от 10.11.2016 по делу № 22-5840/2016. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/RGcFFIva7CP/ (дата обращения: 02.11.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/RGcFFIva7CP/
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Шулик И.Ю. 

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель В.Н. Гапонова, кандидат юридических наук 

Проблемы реализации института государственной защиты участ-
ников уголовного процесса 

Обеспечение безопасности участников уголовного процесса является 

неотъемлемой часть расследования преступлений. В уголовно-процессуальной 

практике нередки случаи оказания давления на потерпевших, свидетелей, кото-

рые могут дать следствию показания, являющиеся важнейшими доказатель-

ствами для изобличения лиц, виновных в совершении преступления. Для недо-

пущения подобных инцидентов и защиты граждан от физического и психологи-

ческого воздействия со стороны правонарушителей действует институт государ-

ственной защиты. 

Согласно статистике, ежегодно около 10 миллионов человек признаются 

потерпевшими и участвуют в уголовном деле в качестве свидетелей1. В случаях, 

когда по уголовному делу имеется подозреваемый или впоследствии обвиняе-

мый, зачастую данные лица предпринимают попытки всячески избежать ответ-

ственности за совершенное преступление или смягчить себе наказание, для этого 

самостоятельно или при помощи дополнительно привлекаемых лиц занимаются 

непосредственным оказанием давления на лицо, способное в ходе допроса и 

иных следственных действий указать на него, как на лицо совершившее преступ-

ление. Исходя из этого возникает проблема, связанная с нежеланием лиц, потер-

певших от преступных действий, заявлять в правоохранительные органы. Люди 

боятся того, что они или их близкие пострадают еще больше, если решат обра-

титься за помощью в компетентные органы. Также граждане зачастую боятся 

оказывать какое-либо содействие правоохранительным органам, в том числе и 

выступать в качестве свидетелей преступлений. По их мнению, безопаснее про-

молчать и не сообщить какую-либо информацию о подготавливаемом, соверша-

емом или совершенном преступлении, нежели в дальнейшем опасаться того, что 

им за их показания придут мстить преступные элементы. 

Предоставляется что, данная проблема в том числе основана на недоверии 

граждан правоохранительным органам, так как многие считают, что в полиции 

им ничем не помогут и нет необходимости писать заявление или давать свиде-

тельские показания. 

Для решения данной проблемы, как видится, необходимо исправлять 

ошибки изнутри системы. Так, по мнению А.С. Лескова, можно выделить три 

 
1 Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпев-

ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019-2023 годы : поста-

новление Правительства РФ от 25.10.2018 № 1272. URL: http://www.government.ru. 
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основные группы проблем в этом направлении1: технические, бюрократические, 

кадровые. 

К техническим проблемам относятся, главным образом, отсутствие специ-

альных технических средств, необходимых для защиты лица от неправомерного 

воздействия, в том числе помещений, оснащенных необходимым оборудований 

для обеспечения допроса лица в условиях, исключающих его визуальное наблю-

дение, и аппаратуры для изменения голоса, специалистов по применению такой 

техники. В связи с этим применение мер безопасности теряет эффективность. 

К бюрократическим проблемам ученые относят огромное количество «бу-

мажной» работы, которую приходится делать для того, чтобы применить какие-

либо меры государственной защиты. Сотрудникам уголовного розыска или же 

следователю в случае необходимости предстоит собрать огромное количество 

документов, которые будут с различных сторон обосновывать тот факт, что ка-

кого-либо участника уголовного процесса следует обеспечить защитой. Причем 

документы, касающиеся не только самого расследования по уголовному делу, а 

также те документы, в которых будет содержаться информация о средствах, ко-

торые необходимо затратить на осуществление предложенных мер безопасно-

сти2. Разумеется, не в каждом случае следователи получают положительные от-

веты. Во многих случаях суд считает данные меры излишними. Даже при согла-

сии средства могут быть выделены не вовремя, когда отпадет необходимость в 

их применении.  

К кадровым проблемам можно отнести отсутствие квалифицированных 

специалистов, которые данные меры безопасности будут обеспечивать. С учетом 

того, что оборудование и технические средства не находятся на должном уровне, 

сотрудники также не могут держать высокий уровень оказания такой помощи.  

Хочется сказать, что в настоящее время в России должным образом не 

обеспечен институт применения мер безопасности. Это вызвано огромным ря-

дом проблем: несовершенство законодательства, отсутствие материально-техни-

ческого оснащения, неподготовленность кадров. В связи с тем, что правоохрани-

тельные органы не могут с уверенность обеспечить защиту участников уголов-

ного судопроизводства, многие из них отказываются идти в полицию и давать 

показания, ссылаясь на угрозы со стороны преступников. Из-за этого многие 

дела остаются не расследованными или к ответственности привлекаются лица 

невиновные.  

В связи с этим хочется сказать, что совершенствование института приме-

нения мер безопасности необходимо начинать с законодательства, плавно пере-

ходя в финансирование данной сферы для обеспечения материально-техни-

 
1 URL: https://www.irkproc.ru/qa/534.html. 
2 Хадиков Р.Ш. О проблемах, возникающих при обеспечении безопасности участников 

уголовного судопроизводства // Концепт. 2019. Т. 17. С. 960-963. URL: http://e-koncept.ru/2016/ 

46367.html. 
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ческой базы. Только при комплексном совершенствовании удастся добиться по-

ложительных результатов. Впоследствии лица, которые бы хотели сообщить по-

лиции какие-либо данные о преступной деятельности, смогут это сделать, не опа-

саясь за жизнь свою и своих близких. 

 

 

Дубова М.Е. 

Нижегородская академия МВД России 

Научный руководитель А.С.-У. Теунаев, кандидат юридических наук 

Оперативно-розыскная профилактика  
преступности несовершеннолетних  

Особое место в системе профилактики преступности несовершеннолетних 

занимают оперативные подразделения органов внутренних дел (далее – ОВД), в 

частности уголовного розыска, наделенные целым спектром ресурсов, сил и 

средств, при помощи которых может быть нанесен точечный «удар» по подрост-

ковой преступности посредством эффективной реализации оперативно-розыск-

ной профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  

Качественное осуществление оперативно-розыскной профилактики может 

способствовать недопущению становления подростка преступником: при этом 

чем раньше такое воздействие будет оказано, тем наиболее вероятно подросток 

откажется от преступной модели поведения. 

Так, в случае выявления оперативным сотрудником преступных наклонно-

стей и намерений у конкретного подростка, следует установить и изучить его 

личность, окружение, оценить степень девиантности и общественной опасности 

его поведения, в установленном порядке зарегистрировать и в случае необходи-

мости поставить на профилактический учет для реализации в отношении него 

мер предупредительного воздействия. 

В целях непосредственного выявления подростков, которые потенциально 

могут совершить преступление, наиболее целесообразным представляется осу-

ществление таких ОРМ, как наблюдение за ними и их окружением, опрос сосе-

дей, родственников, друзей и знакомых, наведение справок путем запросов ха-

рактеристик по месту учебы и проживания, бесед с участковым уполномочен-

ным полиции, обслуживающим территорию, на которой проживает подросток.  

Весьма эффективной является такая мера, как беседа с «трудным» подрост-

ком, в ходе которой сотрудник полиции может разъяснить ему наиболее вероят-

ные последствия совершаемых им противоправных деяний, рассказать о возмож-

ных мерах ответственности за преступления, которые он потенциально может 

совершить. Также нельзя не упомянуть и такие методы профилактики преступ-

ности несовершеннолетних, как проведение целевых рейдов и профилакти-
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ческих операций, по большей части носящих поисковый характер и реализуемых 

в целях установления наиболее значимых криминологических характеристик 

несовершеннолетних преступников. 

Оперативно-розыскная профилактика, осуществляемая в установленном 

законом порядке, позволяет собирать весь объем оперативно значимой информа-

ции о лицах, фактах, обстоятельствах, связанных с преступной деятельностью 

несовершеннолетних. 

Таким образом, укажем основные направления реализации оперативно-ро-

зыскной профилактики преступности несовершеннолетних: 1) получение инфор-

мации об источниках повышенной криминальной активности в подростковой 

среде; 2) установление, фиксация и наблюдение за отдельными территориями и 

объектами концентрации и систематического пребывания криминально актив-

ных несовершеннолетних; 3) установление признаков преступного поведения 

подростков и незамедлительное принятие соответствующих мер к нарушителям; 

4) установление лидеров и участников группировок несовершеннолетних асоци-

альной и преступной направленности; 5) недопущение, а также пресечение пре-

ступлений несовершеннолетних, нейтрализация факторов и условий, обуславли-

вающих их преступное поведение; 6) установление лиц, вовлекающих несовер-

шеннолетних в антиобщественную и преступную деятельность, принятие к ним 

соответствующих мер; 7) профилактика вовлечения несовершеннолетних в 

наркооборот, терроризм и экстремизм. 

Помимо вышеперечисленного следует отметить и такой важнейших эле-

мент оперативно-розыскной профилактики преступлений несовершеннолетних, 

как осуществление оперативного наблюдения и контроля за поведением профи-

лактируемых несовершеннолетних, в случае необходимости – оказание мер воз-

действия, в том числе посредством реализации отдельных ОРМ. Комплекс та-

кого наблюдения, контроля и принятия мер воздействия позволяет своевременно 

скорректировать поведение конкретного подростка и предупредить совершение 

им преступного деяния. 

Залогом эффективной превентивной деятельности оперуполномоченных 

уголовного розыска в отношении преступного поведения несовершеннолетних 

является их полная осведомленность о таких сведениях, как: 1) наиболее распро-

страненные (типичные) преступления несовершеннолетних; 2) особенности и ха-

рактерные, специфические черты личностей несовершеннолетних преступников; 

3) специфика совершения преступлений несовершеннолетними (состояние опья-

нения, групповой характер, корыстная направленность и пр.); 4) микросреда, в ко-

торой обитают конкретные профилактируемые подростки (влияние их ближай-

шего окружения, бытовые условия проживания, уровень благосостояния семьи)1. 

 
1 Аносов А.В., Ищук Я.Г. Оперативно-разыскная профилактика преступлений несовер-

шеннолетних: направления, содержание, меры // Труды Академии управления МВД России. 

2018. № 1 (45). С. 120-124. 
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При работе с подростками оперативным сотрудникам следует использо-

вать и такой метод сбора оперативно значимой информации, как мониторинг со-

циальных сетей1. В результате проведенных мероприятий по наблюдению за по-

ведением отдельных подростков в виртуальном пространстве могут быть уста-

новлены такие сведения, как круг их интересов (к примеру, тяготение к экстре-

мистским настроениям, деятельности криминальных субкультур, асоциальным 

привычкам и наклонностям и т.д.), круг их общения, в том числе их контакты с 

представителями криминалитета. Добытая информация может послужить базис-

ной основой и поводом для рассмотрения вопроса о необходимости оказания на 

ребенка профилактического воздействия на самом раннем этапе девиации2. 

Кроме этого в процессе мониторинга личных страниц подростков в социальных 

сетях и исходя из размещенной на них информации сотрудник оперативного под-

разделения может сформировать перечень наиболее целесообразных мер инди-

видуальной профилактики в отношении конкретных несовершеннолетних, могу-

щих предотвратить его противоправное и преступное поведение. Подбор кон-

кретных индивидуально-профилактических мероприятий, реализуемых в отно-

шении подростка, выстраивается исходя из прогнозирования его поведения, осу-

ществляемого в том числе посредством ресурсов и методов ОРД. 

Таким образом, залогом достижения эффективных результатов от профи-

лактической деятельности сотрудников оперативных подразделений уголовного 

розыска в отношении несовершеннолетних является формирование у последних 

положительной направленности личности, комплексное и непрерывное наблю-

дение и контроль за их поведением. Использование оперативными подразделе-

ниями своих ресурсов, возможностей и специальных познаний в области ОРД 

позволяет выстроить наиболее эффективную воспитательную программу для 

несовершеннолетних правонарушителей. 

 

 

  

 
1 Лопатин Е.А. Общение в социальных сетях как форма аддикции : учебное пособ. Ря-

зань, 2013. 47 с. 
2 Демидова-Петрова Е.В. Методика создания портрета личности несовершеннолетнего 

в контексте типологических рисков криминогенной подверженности // Вестник Казанского 

юридического института МВД России. 2017. № 3 (29). С.62-65. 



Секция «Вопросы обеспечения расследования преступлений и оперативно -розыскной  
деятельности. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  

 

 
671 

Тучков Я.В. 

Волгоградская академия МВД России 

Научный руководитель Н.С. Костенко, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы уголовного судопроизводства по преступлениям,  
совершенными несовершеннолетними.  

Ювенальная юстиция в России  

Основной чертой, которая определяет особенности производства предвари-

тельного расследования по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, 

является возраст субъекта судопроизводство. Ввиду этого в рамках как досудеб-

ного, так и судебного производства существует значительный ряд проблем, в силу 

несовершенства уголовно-процессуального законодательства, которые создают 

вопросы в практической деятельности сотрудников и требуют законодательного 

урегулирования. Хотелось бы обратить внимание на некоторые из них.  

Многие юристы считают одним из проблемных моментов целесообраз-

ность применения к несовершеннолетним меры пресечения в виде заключения 

под стражу. Большинство мнений сводится к минимизации использования такой 

меры пресечения в отношении лиц, не достигших 18 лет. На данный момент из-

брание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовер-

шеннолетнего, который совершил преступление средней тяжести, ничем не огра-

ничено. На самом деле очень важно, чтобы законодатель был последовательным 

и конкретным в защите прав несовершеннолетних, особенно при избрании мер 

пресечения и других ограничительных мер. 

Рассмотрим еще одну проблему, касающуюся установлению обстоятель-

ств в суде по делам несовершеннолетних. Здесь стоит обратить внимание на то, 

что помимо обстоятельств, которые подлежат доказыванию, изложенных в ста-

тье 73 УПК РФ, существуют также дополнительные обстоятельства, изложенные 

в ст. 421 УПК РФ. В них входят установление условий жизни и воспитания несо-

вершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его лич-

ности, влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц и т.д. В связи 

с этим отсутствие конкретных обстоятельств в ст. 421 УПК РФ в конечном итоге 

приводит к затягиванию сроков в расследовании уголовных дел. 

Если обратить внимание на развитие уголовного процесса различных гос-

ударств в сфере регулирования общественных отношении, в которые втянуты 

несовершеннолетние, то можно заметить, что в таких странах, как Италия, Бель-

гия, Австрии, имеется особая система судов, которая рассматривает данные дела. 

В России нет похожих специальных судов, и поэтому рассмотрение уголовных 

дел, возбужденных в отношении несовершеннолетних, рассматривают суды об-

шей юрисдикции, но в усложненной форме, требующей индивидуального под-

хода в реализации, в связи с чем поднимается очень важный вопрос о необходи-

мости создания ювенальной юстиции.  
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Суть ювенального суда заключается в рассмотрении в пределах своей ком-

петенции уголовных, гражданских, административных дел, по которым одной из 

сторон является несовершеннолетний1. В России данный суд имеет небогатую 

историю; так, в 2001 году был запущен проект по созданию данных судов, а в 

марте 2004 года в г. Таганроге был открыт первый в нашей стране ювенальный 

суд и показал неплохой результат. В конечном итоге эти положительные тенден-

ции не получили развития, и просуществовал такой суд недолго по ряду причин. 

К тому же в 2012 году В. Матвиенко высказала отрицательное мнение по поводу 

существования таких судов: «Я категорически против введения в России юве-

нальной юстиции, исходя из традиций нашей страны… Юстиция, конечно, 

должна быть благожелательной к детям. Но это не означает, что нужно создавать 

ювенальные суды. Я противница принятия такого решения».  

Но каждый юрист или ученый в нашей стране имеет свое мнение по дан-

ному вопросу, например, Э.Б. Мельникова считает, что суд для несовершенно-

летних сконцентрировал в своей деятельности те признаки, которые были заду-

маны как противоположность общему суду. Реализация специфических принци-

пов ювенальной юстиции общим судом по меньшей мере затруднительна, а фак-

тически невозможна. Потому и возникла необходимость в ювенальной юстиции 

с уникальным «детским» судом, действующей автономно от общего правосу-

дия»2. В связи с этим повторная попытка образования в России ювенальных су-

дов весьма актуальна. Просто взять и скопировать западную версию таких судов 

будет недостаточно, необходимо создать свою версию судов, которая будет учи-

тывать наши традиции, менталитет и законодательство.  

На сегодняшний день в России за решеткой находятся сотни тысяч детей. 

Специалисты и эксперты признают, что лишение свободы для многих несовер-

шеннолетних – избыточная мера наказания. Нам необходимо изменить отноше-

ние к детям, следуя примеру других стран, в которых отношение к ребенку, ко-

торый нарушил закон, совершенно иное. Задачей этих государств является не 

наказание, а реабилитация. 

Проблемы производства по уголовным делам в отношении несовершенно-

летних весьма актуальны, из-за этого уголовно-процессуальное законодатель-

ство в отношении несовершеннолетних не должно стоять на месте, а обязано по-

стоянно развиваться и совершенствоваться в связи с потребностями действую-

щей практики.  

 

 

 
1 Бойко С.С. Специальный состав судов общей юрисдикции в обеспечении защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних (административно-правовой аспект) // Юристъ-

Правоведъ. 2010. № 1. С. 79-83. 
2 Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного про-

цесса и криминологии : учебное пособие. М.: Дело, 2000. С. 18. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13084807
http://elibrary.ru/item.asp?id=13084807
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Тактическая подготовка к допросу несовершеннолетних  

Допрос является одним из основных и наиболее распространенных след-

ственных действий, в процессе которого между участвующими в нем субъектами 

происходит обмен информацией. От того, насколько результативно пройдет до-

прос, зависит результат расследования уголовного дела. Зачастую незначитель-

ные на первый взгляд детали, играют важную роль, именно поэтому нельзя упус-

кать даже самые незначительные нюансы. Один из субъектов допроса – несовер-

шеннолетние лица, которые могут недостаточно полно либо неверно восприни-

мать и отражать то, что происходило на их глазах либо непосредственно с ними, 

в связи с чем перед допросом несовершеннолетних лицу, производящему рассле-

дование по делу, требуется наиболее тщательная подготовка. 

Тактическая подготовка к допросу включает в себя: определение очеред-

ности допроса лиц; распознавание тактической ситуации допроса и прогнозиро-

вание ее дальнейшего развития; постановку тактической задачи с учетом ее даль-

нейшего развития; выбор тактических приемов допроса; составление плана до-

проса1. 

Под ситуацией допроса следует понимать совокупность обстоятельств или 

реально существующих фактов, которые оказывают влияние на выбор задачи до-

проса. Выделяют два вида ситуаций: благоприятные ситуации, которые пред-

ставляют собой совокупность обстоятельств, создающих условия достижения 

целей допроса, и неблагоприятные ситуации, которые представляют собой сово-

купность обстоятельств, препятствующих достижению цели допроса. 

Благоприятная ситуация возникает при допросе несовершеннолетних сви-

детелей и потерпевших, поскольку в данной ситуации совпадают цели и задачи 

лица, производящего расследование по делу, и допрашиваемого лица. В данном 

случае основная задача следователя (дознавателя) заключается в том, чтобы 

установить и поддерживать психологический контакт с допрашиваемым, а также 

оказывать допрашиваемому помощь в восстановлении интересующих и значи-

мых для дела событий. Признаками психологического контакта является доверие 

со стороны допрашиваемого лица к следователю (дознавателю); передача со сто-

роны допрашиваемого лица полной и правдивой информации. Для решения дан-

ной задачи предусмотрены различные приемы: создание внешней благоприят-

ной обстановки допроса зависит от того, где будет проходить допрос; снятие 

напряжения (беседа на отвлеченную тему); демонстрация внимательного 

 
1 Журавлева И.А. Каскевич Т.В. Тактика допроса несовершеннолетних свидетелей и 

потерпевших. Красноярск: ИПК СФУ, 2009. С. 35. 
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отношения к интересам допрашиваемого лица и его показаниям; корректный 

стиль поведения лица, производящего расследование по делу. 

При наличии неблагоприятной ситуации допроса перед следователем (до-

знавателем) кроме вышеперечисленных задач стоит такая задача, как изменение 

негативной установки путем психологического воздействия на несовершенно-

летнего. Для решения данной задачи используются следующие приемы: разъяс-

нение невыгодных последствий негативной установки и выгодных последствий 

отказа от негативной установки; использование, стимулирование положитель-

ных качеств у допрашиваемого лица; предъявление доказательств; допущение 

легенды, а затем ее опровержение; детальный допрос; постановка главных во-

просов без свободного рассказа; постановка внезапного вопроса, провоцирую-

щего допрашиваемое лицо сказать правду. 

На стадии фиксации показаний применяются следующие тактические при-

емы: постановка контрольных и уточняющих вопросов, ознакомление с прото-

колом путем личного прочтения либо воспроизведения вслух следователем (до-

знавателем), а в случае, если необходимо сформулировать мысль более точно, 

задать уточняющие вопросы, отразив их в протоколе допроса. 

Важно определить очередность допроса несовершеннолетних потерпев-

ших и свидетелей (родственников потерпевшего). Несовершеннолетний допра-

шивается первым в случае, если у следователя (дознавателя) имеются основания 

полагать, что взрослые каким-либо образом могут оказать влияние на несовер-

шеннолетнего в целях изменения им своих показаний1. Если же таких оснований 

нет, то допрос необходимо начать с родственников, поскольку от них можно по-

лучить значимые сведения о несовершеннолетнем. 

При наличии нескольких несовершеннолетних свидетелей, потерпевших, 

подозреваемых последовательность их допросов определяется в зависимости от 

того, для кого обстановка допроса является наиболее благоприятной, от того, ка-

ким объемом сведений он может обладать, от наличия доказательств у следова-

теля (дознавателя) и взаимоотношений допрашиваемых2. Кроме того, для того 

чтобы картина произошедшего была отображена наиболее верно, рекомендуется 

исключить контакт потенциально допрашиваемых лиц до момента первоначаль-

ного допроса. 

При подготовке к допросу несовершеннолетних рекомендуется обра-

щаться за консультацией к инспектору по делам несовершеннолетних, поскольку 

он является одним из значимых источников информации (особенно если несо-

вершеннолетний состоит на учете), сможет провести беседу с классным руково-

дителем (либо школьным психологом) несовершеннолетнего, сможет 

 
1 Васильев А.Н., Корнеева Д.Н. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.: 

Юрид. лит., 1970. С. 182. 
2 Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии : учебное по-

собие. Мн., 1969. С. 89. 
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охарактеризовать несовершеннолетнего, а также расскажет о возможном его по-

ведении в той или иной ситуации. Также рекомендуется обратиться к участко-

вому уполномоченному полиции, который сможет охарактеризовать семью в це-

лом. Таким образом, у лица, производящего расследование по делу, будет наибо-

лее четкая картина о допрашиваемом лице и будет возможность наиболее верно 

определить тактику проведения допроса несовершеннолетнего.  

Первоначально необходимо допросить потерпевших, причем сделать это 

нужно как можно скорее, чтобы не упустить детали произошедшего, затем до-

прашиваются свидетели, сообщающие характеризующую несовершеннолетнего 

потерпевшего и подозреваемого информацию, очевидцы преступления, а также 

свидетели, рассказывающие об обстоятельствах, которые относятся к начальной 

стадии преступления. Лица, которые могут более подробно и полно рассказать 

об интересующих следователя фактах, допрашиваются в первую очередь. 

По окончании тактической подготовки необходимо составить письменный 

план проведения допроса. В нем необходимо отразить, какие материалы (дока-

зательства) имеются в деле; какие обстоятельства необходимо выяснить в ходе 

допроса (какие разногласия устранить); обязательные вопросы. При составлении 

плана важно сформулировать вопросы, которые необходимо задать. Причем это 

необходимо сделать даже в том случае, если вопросы кажутся очевидными. При 

формулировке вопросов важно, чтобы они были четкими и понятными для до-

прашиваемого (в зависимости от возраста несовершеннолетнего необходимы 

наиболее простые формулировки), а также были отнесены к одному событию. 

Кроме того, при составлении вопросов важно не только сформулировать их, но 

и определить последовательность1. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что качество допроса зависит 

от тщательной и всесторонней подготовки следователя (дознавателя), а также от 

того, насколько верно был произведен анализ полученной информации и как 

данная информация была применена. 

 

 

  

 
1 Васильев А.Н., Корнеева Д.Н. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.: 

Юрид. лит., 1970. С. 69. 
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Дегтярев М.В. 

Военный учебный центр  

при Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель А.В. Солдатов  

О некоторых вопросах осуществления  
военной полицией Вооруженных Сил Российской Федерации  

полномочий органа дознания 

Военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – воен-

ная полиция) образована 1 декабря 2011 года и по праву считается одним из са-

мых молодых структурных подразделений Министерства обороны Российской 

Федерации.  

Согласно ст. 25.1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обо-

роне» военная полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и сво-

бод военнослужащих, лиц гражданского персонала, обеспечения в Вооруженных 

Силах законности, правопорядка, воинской дисциплины, безопасности дорож-

ного движения, охраны объектов Вооруженных Сил, а также в пределах своей 

компетенции для противодействия преступности и защиты других охраняемых 

законодательством Российской Федерации правоотношений в области обороны. 

Согласно Уставу военной полиции ВС РФ, утвержденному указом Прези-

дента РФ от 25.03.2015 № 161, одним из основных направлений деятельности 

военной полиции является осуществление полномочий органа дознания в Воору-

женных Силах. В соответствии со статьей 40 УПК РФ органами дознания в Во-

оруженных Силах являются начальники органов военной полиции Вооруженных 

Сил Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, началь-

ники военных учреждений и гарнизонов. В соответствии с Инструкцией о про-

цессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, других войск, воинских формирований и органов, утвержденной при-

казом Генпрокуратуры России от 23.10.201 № 150 (далее – Инструкция) началь-

ники органов дознания вправе наделять процессуальными полномочиями органа 

дознания подчиненных им должностных лиц. В воинских частях функции дозна-

вателей выполняют офицеры, не имеющие профильного юридического образо-

вания, что дозволяется Инструкцией. В военной полиции же образован штат до-

знавателей, имеющих соответствующую юридическую квалификацию. Можно 

прийти к выводу, что при образовании органов дознания военной полиции ос-

новной являлась идея освободить командиров воинских частей от выполнения 

полномочий органов дознания как несвойственной для них функции (эта идея 

закреплена в приказе министра обороны Российской Федерации от 2017 года 

№ 50 «Об организации процессуальной деятельности органов дознания в Воору-

женных Сила Российской Федерации»). То есть изначально целью было 
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введение в Вооруженных Силах структуры, которая бы занималась расследова-

нием воинских преступлений профессионально. Однако до настоящего времени 

военная полиция не наделена полномочиями по расследованию преступлений. 

Предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам, по 

которым производство предварительного следствия необязательно, органами до-

знания военной полиции не производится. В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК 

РФ дознание по указанным уголовным делам, совершенным военнослужащими, 

производится следователями военных следственных органов. 

Деятельность органов дознания и дознавателей по указанной категории 

преступлений заключается в приеме и регистрации сообщений о преступлениях 

и принятии по результатам их рассмотрения одного из процессуальных решений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 145 УПК РФ. 

Предварительное следствие по уголовным делам в отношении военнослу-

жащих, в том числе по всем преступлениям против военной службы (ст. 331-352 

УК РФ), также производится следователями военных следственных органов След-

ственного комитета Российской Федерации. После возбуждения уголовного дела 

о преступлении, по которому производство предварительного следствия обяза-

тельно, органы дознания военной полиции производят неотложные следственные 

действия в целях обнаружения и фиксации следов преступления, доказательств, 

требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования (в том числе 

для установления лица, совершившего преступное деяние (ст. 157 УПК РФ)). 

Органы дознания военной полиции остались единственными без собствен-

ной подследственности, то есть перечня преступлений, которые они могли бы в 

полной мере расследовать. Если мы проанализируем преступления, которые рас-

следуются в форме дознания, закрепленные в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, то заметим, что 

к ним относятся преимущественно преступления небольшой и средней тяжести.  

Мы считаем, что целесообразно было бы передать в подследственность ор-

ганов дознания военной полиции следующие составы преступлений, которые 

расследуются следователями Следственного комитета в форме дознания, в соот-

ветствии с п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ: ст. 115 УК РФ (умышленное причинение 

легкого вреда здоровью), ст. 116 УК РФ (побои), ст. 116.1 УК РФ (нанесение по-

боев лицом, подвергнутым административному наказанию), ст. 128.1 УК РФ 

(клевета) и другие. Остальные составы преступлений, по нашему мнению, в силу 

характера и степени общественной опасности следует оставить военным следо-

вателям Следственного комитета Российской Федерации.  

Наделение собственной подследственностью органов дознания военной 

полиции позволит разгрузить военные следственные органы Следственного ко-

митета Российской Федерации и наделить дознавателей военной полиции теми 

полномочиями, для выполнения которых они и создавались. 

 

 

consultantplus://offline/ref=D29EF76E88B154A6811C2B9C7C2D341EC8AEED653A2C2C5E92205AE1C5C9F3A403E0BEAF8B0C4ADA4A0A64F8AB9C6099BED5B13EF2781918UA78H
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Куликова А.Н. 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» 

Научный руководитель Н.Н. Горач, кандидат педагогических наук  

К вопросу о необходимости соблюдения требований закона  
при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий 

В ходе предварительного расследования практически по каждому уголов-

ному делу следователь сталкивается с необходимостью взаимодействия с опера-

тивными подразделениями различных государственных органов. Оперативно-

розыскное сопровождение оказывает незаменимую помощь в раскрытии пре-

ступлений, установлении местонахождения преступника и похищенного имуще-

ства, выполнении иных важных задач как оперативно-розыскной деятельности, 

так и уголовного судопроизводства. Проведение оперативно-розыскных меро-

приятий на качественном уровне, в строгом соответствии с законом позволяет 

должным образом обеспечить защиту прав и законных интересов вовлекаемых 

участников. 

В науке уголовно-процессуального права имеется множество дискуссион-

ных проблем, связанных с доказыванием по уголовному делу. Особое внимание 

традиционно уделяется вопросу использования результатов оперативно-розыск-

ной деятельности и возможности их использования в качестве доказательств в 

ходе уголовного судопроизводства.  

Анализируя положения ст. 74 УПК РФ, можно прийти к выводу, что само-

стоятельными доказательствами их мы не можем назвать. По этому поводу Кон-

ституционный Суд РФ указывает на то, что результаты оперативно-розыскных 

мероприятий должны восприниматься как сведения об источниках тех фактов, 

которые могут стать доказательствами после их процессуального закрепления1. 

Говоря об оперативно-розыскной деятельности, мы должны понимать, что 

в ряде случаев проведение закрепленных в законе оперативно розыскных меро-

приятий связано с ограничением прав и свобод человека и гражданина, которые, 

в свою очередь, гарантируются им Конституцией РФ. Именно в связи с этим за-

конодатель обращает внимание на необходимость строго соблюдения законода-

тельства в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности. Порядок осу-

ществления оперативно-розыскной деятельности определяются Конституцией 

РФ, Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности», а также иными нормативно-правовыми или правовыми актами. В 

УПК РФ напрямую указано, что запрещается использовать результаты 

 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Давлетова Андрея Юрьевича 

на нарушение его конституционных прав статьей 89 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 19.12.2017. URL: 

http://www.ksrf.ru. 
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оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств, если они не отве-

чают требованиям законодательства. 

Одной из главных задач правоохранительных органов является расследо-

вание преступлений, изобличение преступника и восстановление социальной 

справедливости, в связи с этим возможности оперативно-розыскной деятельно-

сти очень важны, так как только она позволяет на конфиденциальной основе по-

лучить важную для расследования уголовного дела информацию о произошед-

шем преступном событии. 

Анализ судебно-следственной практики свидетельствует, что, к сожале-

нию, периодически выявляются случаи нарушения требований закона при осу-

ществлении оперативно-розыскной деятельности. Так, согласно статистике Ге-

неральной прокуратуры РФ, в 2018 г. были выявлены 507934 случаев нарушения 

законодательства при осуществлении ОРД1, в 2019 г. – 477292 случаев. А вот в 

следующем году вместо снижения снова на 2% наблюдается рост выявленных 

нарушений2. Вне зависимости от приведенных колебаний общий объем выявлен-

ных нарушений является достаточно значительным. При расследовании пре-

ступлений важны все сведения, в том числе полученные в ходе оперативно-ро-

зыскных мероприятий, однако в ряде случаев в связи с нарушением закона они 

признаются как недопустимые доказательства. 

Например, Советским районным судом г. Воронежа были признаны недо-

пустимыми доказательствами процессуально оформленные результаты опера-

тивно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», так как поручение 

о его проведении было дано в рамках доследственной проверки, а в соответствии 

с законодательством проведение данного ОРМ возможно только при наличии 

возбужденного уголовного дела3. 

В основном нарушения происходят непосредственно при производстве 

оперативно-розыскного мероприятия, а также при несоблюдении порядка предо-

ставления их результатов. В законодательстве четко закреплено, что оператив-

ные сотрудники при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий 

должны четко руководствоваться следующими правилами: 

1) проведение ОРМ должны выполняться с целью решения задач ОРД; 

2) для проведения оперативно-розыскных мероприятий должны быть чет-

кие основания, предусмотренные законодательством; 

 
1 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за январь-декабрь 2019 г. URL: http://genproc.gov.ru (дата обращения: 

12.04.2021). 
2 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за январь-декабрь 2020 г. URL: http://genproc.gov.ru (дата обращения: 

12.04.2021). 
3 Приговор Советского районного суда г. Воронежа от 08.06.2018 по делу № 1-118/2016. 

URL: https://sudact.ru (дата обращения: 12.04.2021). 
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3) при проведении ОРМ должны соблюдаться закрепленные в законе прин-

ципы; 

4) необходимо должным образом оформлять ход и результаты оперативно-

розыскных мероприятий. 

Порядок передачи результатов оперативно-розыскной деятельности за-

креплен в «Инструкции о порядке представления результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», которая утвер-

ждена совместным приказом в 2013 году. 

Соблюдение требований законодательства при осуществлении ОРМ и по-

следующей передачи полученных результатов во многом оказывают решающее 

значение на итоговое решение по уголовному делу. 

Результаты оперативно-розыскных мероприятий должны позволять следо-

вателю формировать с их помощью доказательства по уголовному делу, в связи 

с чем они должны отвечать требованиям уголовно-процессуального законода-

тельства. Так, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 29.11.2016 № 55 

«О судебном приговоре» раскрывает положение, что в случае, если результаты 

ОРД признают недопустимыми, то мы не вправе восполнять эти нарушения пу-

тем допроса сотрудника, осуществляющего ОРМ. 

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что оперативно-ро-

зыскная деятельность в целом имеет большое значение при раскрытии и рассле-

довании преступлений, в том числе в процессе сбора и формирования доказа-

тельств. На оперативных сотрудников накладывается большая ответственность 

за порядок и результаты ОРД. В этом в основном и заключается необходимость 

строгого соблюдения законодательных требований при осуществлении опера-

тивно-розыскных мероприятий. 

 

 

Плаховская В.М. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель А.М. Доросинская, кандидат юридических наук 

Проблемы применения в Российской Федерации  
института досудебного соглашения о сотрудничестве  

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве возник относительно 

недавно, поэтому существуют разные мнения относительно его правовой при-

роды. Вышеуказанный институт имеет положительное влияние на весь спектр 

уголовно-процессуальных отношений, поскольку благодаря досудебному согла-

шению о сотрудничестве возможно выявить новые преступления либо найти со-

участников преступных действий, а также предотвратить совершения новых пре-

ступлений. 
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В разное время институт досудебного соглашения развивался при помощи 

совершенствования нормативно-правовых норм. Весь этот длительный процесс 

характеризуется тем, что законодатель искал разные способы по предупрежде-

нию и более эффективному расследованию уголовных дел, помимо этого была 

еще одна цель – выявить лиц, которые оказывали содействие в совершении пре-

ступлений1. Данный институт всегда показывал явные положительные резуль-

таты в практической деятельности, ведь с его помощью поступала необходимая, 

ценная информация на самых ранних этапах предварительного расследования, а 

с ее помощью получалось изобличить других участников преступления в крат-

чайшие сроки. 

Вместе с тем институт досудебного соглашения о сотрудничестве также 

имеет ряд недостатков, которые требуют анализа со стороны практической и 

правоприменительной деятельности. 

Юридическим основанием для заключения соглашения является желание 

сотрудничества сторон обвинения и защиты, которое выражается в форме хода-

тайства подозреваемого или обвиняемого на имя прокурора и постановления сле-

дователя как решения о его поддержании. Фактическим основанием же является 

необходимость в дополнительной информации для расследования преступления, 

совершенного, как правило, в соучастии. 

Исходя из анализа главы 40.1 УПК РФ, можно сделать вывод о том, что 

субъектами соглашения являются следователь, прокурор, подозреваемый или 

обвиняемый, а также защитник. Это полный перечень участников данной проце-

дуры. Другие участники уголовного судопроизводства, например потерпевший, 

гражданский истец, не влияют никаким образом на возможность заключения 

данного соглашения2. Возражения данных лиц против проведения судебного за-

седания в особом порядке не будут являться основанием для отмены такого ре-

шения. Потерпевшего даже не уведомляют в обязательном порядке о том, что 

досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено с подозреваемым или 

обвиняемым. В таком случае возникает вопрос: «Если потерпевшее лицо против 

заключения такого соглашения, как следует поступить в данном случае?». Как 

мы считаем, здесь нарушен принцип справедливости, поскольку назначение 

наказания, его срок и размер будет зависеть не только от того, какое деяние со-

вершило лицо, но и от того, какое содействие лицо оказало следствию. Будет ли 

это справедливым по отношению к потерпевшей стороне? Многие ученые утвер-

ждают, что в этом случае нарушаются права потерпевшего, ведь это противо-

 
1 Гаджирамазанова П.К., Карибова К.Н. О процессуальной функции следователя в со-

временном уголовном судопроизводстве // Закон и право. 2021. № 10. С. 36-57. 
2 Сорокина И.А. О некоторых вопросах регламентации основных прав и свобод лица, в 

отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключе-

нием с ним досудебного соглашения о сотрудничестве // известия Тульского государствен-

ного университета. Экономические и юридические науки. 2021. № 3 (50). С. 133-141. 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-protsessualnoy-funktsii-sledovatelya-v-sovremennom-ugolovnom-sudoproizvodstve
https://cyberleninka.ru/article/n/o-protsessualnoy-funktsii-sledovatelya-v-sovremennom-ugolovnom-sudoproizvodstve
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34215426&selid=25401758
https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-voprosah-reglamentatsii-osnovnyh-prav-i-svobod-litsa-v-otnoshenii-kotorogo-ugolovnoe-delo-vydeleno-v-otdelnoe
https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-voprosah-reglamentatsii-osnovnyh-prav-i-svobod-litsa-v-otnoshenii-kotorogo-ugolovnoe-delo-vydeleno-v-otdelnoe
https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-voprosah-reglamentatsii-osnovnyh-prav-i-svobod-litsa-v-otnoshenii-kotorogo-ugolovnoe-delo-vydeleno-v-otdelnoe
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41218147&selid=41218169
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речит самому назначению уголовного судопроизводства, поскольку в результате 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве суд смягчает наказание 

подсудимому, и мы с этим согласны. 

Однако некоторые авторы имеют противоположную позицию, они счи-

тают, что игнорирование мнения потерпевшего обуславливается тем, что в 

настоящее время превалирует публичный вид судопроизводства, в приоритет 

ставятся интересы государства, общества, рассматриваются публичные инте-

ресы при осуществлении деятельности по пресечению и предупреждению орга-

низованной преступности.  

Также проблема применения досудебного соглашения о сотрудничестве 

состоит в том, что в законе нет точных оснований, по которым обвиняемому или 

подозреваемому будет отказано в удовлетворении его ходатайства. Лишь в ч. 4 

ст. 316.7 УПК РФ говорится о том, что лицу будет отказано в заключение согла-

шения, если последний сообщит сведения, которые касаются только его личного 

участия в преступной деятельности.  

Анализируя судебную практику, можно сделать вывод о том, что суд зача-

стую не находит оснований, по которым к обвиняемому или подозреваемому 

можно применить особый порядок судебного разбирательства, если преступле-

ние он совершил единолично. Вместе с тем закон не запрещает подозреваемому 

или обвиняемому заключить досудебное соглашение о сотрудничестве в том слу-

чае, если у него будет информация, касающаяся иного преступления, и лиц, ко-

торые в нем участвовали.  

Вопрос обжалования в процессе применения досудебного соглашения о со-

трудничестве также является актуальным, так как напрямую затрагивает инте-

ресы участников уголовного производства1. В случае если следователь откажет 

в принятии ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве, то подозреваемый или обвиняемый имеет право обжаловать данное дей-

ствие руководителю следственного органа. Следователь выполняет функцию 

«фильтра», он самостоятельно предварительно осуществляет оценку той инфор-

мации, которая подается ему подозреваемым или обвиняемым. Однако возни-

кает вопрос: когда следователь откажет в принятии ходатайства, будет ли проку-

рор уведомляться об этом? 

Сложилось мнение, что руководителю следственного органа не следует ре-

шать вопрос в отношении возражений сторон по поводу отказа в удовлетворении 

ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Н.А. Апо-

столова считает, что данную проблему возможно решить путем ведомственного 

 
1 Шадрин В. С., Булатов Б. Б. Особенности получения, оценки и использования показа-

ний лица, допрашиваемого по уголовному делу соучастника преступления // Актуальные про-

блемы применения российского права. 2021. № 1 (76). С. 31-36. 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-polucheniya-otsenki-i-ispolzovaniya-pokazaniy-litsa-doprashivaemogo-po-ugolovnomu-delu-souchastnika-prestupleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-polucheniya-otsenki-i-ispolzovaniya-pokazaniy-litsa-doprashivaemogo-po-ugolovnomu-delu-souchastnika-prestupleniya
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42609986&selid=42609992
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контроля, то есть будет правильным, если обжаловать данное решение будут 

прокурору1. 

Прокурор является важной фигурой в процессе судебного производства, 

ведь именно он затем доказывает обстоятельства, на основании которых заклю-

чалось досудебное соглашение о сотрудничестве. Поэтому логичным является 

то, что прокурор проверяет само ходатайство подозреваемого или обвиняемого, 

а также постановление следователя. 

Таким образом, необходимо отметить, что институт досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве является важным и значимым в уголовном судопроизвод-

стве. Он позволяет ускорить предварительное следствие, значительно улучшить 

качество получения новой, необходимой информации. С помощью данного ин-

ститута получается более эффективно осуществлять предупреждение и пресече-

ние организованной преступности, изобличать соучастников преступления. Для 

того чтобы был проведен особый порядок судебного разбирательства, лицо 

должно выполнить все условия и обязательства, которые предусмотрены досу-

дебным соглашением сотрудничестве. Также стоит отметить, что, исходя из пра-

воприменительной практики применения данного института, стало очевидно, 

что существует ряд недостатков, которые оказывают негативное влияние. Так, 

мы полагаем, что перед тем, как заключать досудебное соглашение о сотрудни-

честве необходимо получить согласие потерпевшего. Это будет справедливым 

решением, поскольку общественно опасное деяние было направлено в отноше-

нии данного лица и причинило ему имущественный и моральный ущерб. Также 

стоит лучше изучить вопрос о том, как быть, если подозреваемый или обвиняе-

мый совершил преступление единолично, но при этом желает заключить досу-

дебное соглашение о сотрудничестве. 

 

 

Беленогова А.А. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Т.В. Стенина  

Допрос несовершеннолетнего лица, тактические особенности  
и криминалистические рекомендации 

Вопросы тактики проведения следственных действий с участием несовер-

шеннолетних не теряют актуальности, так как лица, не достигшие восемнадца-

тилетнего возраста, продолжают совершать преступления, в том числе в смешан-

ных группах, вовлекаемые взрослыми соучастниками. Как и взрослые, данная 

 
1 Апостолова Н.Н. Особый порядок принятия судебного решения при заключении до-

судебного соглашения о сотрудничестве необходимо совершенствовать // Российский судья. 

2018. № 1 (41). С. 149-156. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34536569&selid=30043300
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категория лиц в рамках уголовного судопроизводства может являться свидете-

лями, потерпевшими, подозреваемыми или обвиняемыми. В связи с этим остро 

встает вопрос о правильной тактике допроса несовершеннолетних, ведь их пони-

мание окружающего мира на этом этапе развития, уровень знаний отличаются от 

взрослых людей. Это отличие обусловлено прежде всего уровнем образования, 

отсутствием жизненного опыта и психологическими особенностями (например, 

юношеский максимализм). Причины, побуждающие несовершеннолетних совер-

шать преступления, достаточно разнообразны. Это и желание получить понра-

вившуюся вещь, и привлечь внимание, выделиться среди сверстников с целью 

самоутверждения, и принуждение со стороны взрослых соучастников преступ-

ления. При этом в большинстве случаев подросток не принимает во внимание 

тот немаловажный факт, что данные действия идут вразрез с установленными в 

обществе нормами и правилами. 

Для того чтобы наиболее полно, объективно и эффективно установить 

нужную для следствия информацию, следователь должен знать не только про-

цессуальный порядок проведения допроса несовершеннолетнего, но и учитывать 

психологические особенности его проведения.  

В соответствии с российским законодательством лица, находящиеся в воз-

расте младше 18 лет, являются несовершеннолетними. 

Так, Уголовным кодексом Российской Федерации установлены следую-

щие положения: «Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восем-

надцати лет». 

Перейдем непосредственно к тактическим особенностям проведения до-

проса несовершеннолетних лиц. 

По мнению Л.Ю. Аксеновой и А.Т. Анешевой, на первой стадии данного 

следственного действия необходимо установить первичный (психологический) 

контакт с лицом, не достигшим совершеннолетия, помочь ему прийти в себя и 

успокоится, расположить его к себе, ни в коем случае его не пугать, а помочь 

преодолеть имеющийся страх и напряжение. Также данные ученые утверждают, 

что нужно быть предельно аккуратными с так называемыми «хитростями» при 

проведении допроса с несовершеннолетними1. 

С.А. Сулейманова утверждает, что допрос несовершеннолетних лиц явля-

ется очень сложным видом допроса, требующим от следователя большой подго-

товки и опыта2. Нельзя не согласиться с данным мнением, так как подростки, 

имеют богатую фантазию и любят мечтать, могут выдумать и приукрасить 

 
1 Аксенова Л.Ю., Анешева А.Т. Тактические приемы производства допроса // Вестник 

Омской юридической академии. 2019. № 1. С. 80-85. 
2 Сулейманова С.А. Тактико-криминалистические особенности производства след-

ственных действий с участием несовершеннолетних потерпевших // Евразийская адвокатура. 

2017. № 1. С. 116-118. 
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реальные события. Следователь при проведении допроса должен уметь выслу-

шать ребенка, не перебивая его, дать ему высказаться, после чего необходимо 

применить такие тактические приемы, как пресечение неправды при изложении, 

уточнение, выяснение деталей, и другие.  

С.В. Корнакова делает акцент на особенностях памяти лиц, не достигших 

совершеннолетия. Она указывает на то, что с течением времени, несовершенно-

летние могут забыть и при проведении данного следственного действия исказить 

некоторую важную для следствия информацию. Также она не исключает воз-

можность воздействия на несовершеннолетних более опытных лиц1. 

Тем самым, следует отметить, что необходимо проводить допрос данной 

категории лиц незамедлительно либо в кратчайший срок после происшествия, 

чтобы не упустить важных деталей и исключить возможность навязывания несо-

вершеннолетнему мнения взрослых участников уголовного судопроизводства.  

К слову, такие ученые, как Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и 

Е.Р. Россинская, делают акцент на месте проведения допроса лиц, не достигших 

совершеннолетия. Так, несовершеннолетних до 14 лет необходимо допрашивать 

в обстановке, к которой они привыкли в своей повседневной жизни: в заведении, 

в котором они обучаются, иногда в доме, где живут. Несовершеннолетних 

старше 14 лет рекомендуется допрашивать в кабинете следователя либо в другой 

обстановке, которая носит официальный характер и может благотворно влиять 

на ход данного следственного действия. 

Нельзя не упомянуть тот факт, что дети быстро утомляются, поэтому сле-

дователю необходимо строить допрос так, чтобы ребенок мог периодически от-

дыхать и отвлекаться от данного вида деятельности2. 

Хочется отметить, что общие принципы проведения вышеуказанного след-

ственного действия с участием несовершеннолетних свидетелей или потерпев-

ших содержатся в ст. 191 УПК РФ. 

Во-первых, в проведении данного следственного действия должен обяза-

тельно участвовать психолог или педагог, если несовершеннолетнему на момент 

его проведения не исполнилось 16 лет. Также это условие является обязатель-

ным, если лицу исполнилось 16 лет, но оно имеет отставание в развитии или ка-

кое-либо психическое заболевание, из-за которого не в полной мере может по-

нимать значение тех или иных действий. 

Во-вторых, следователю предоставлена возможность решать, должен ли 

присутствовать при проведении допроса педагог или психолог, если несовер-

шеннолетний находится в возрасте 16 лет. 

 
1 Корнакова С.В. Условия эффективности допроса несовершеннолетнего потерпевшего 

// Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2019. № 4. С. 50-55. 
2 Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и др. 4-е изд., 

перераб. и доп. М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. С. 605-606. 
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В-третьих, с учетом возраста закон установил ограничения по времени 

проведения рассматриваемого следственного действия. Не более 30 минут под-

ряд – дети до 7 лет, с общей продолжительностью до 1 часа; не более 1 часа под-

ряд – лица от 7 до 14 лет, с общей продолжительностью до 2 часов; не более 2 

часов подряд – несовершеннолетние от 14 до 18 лет, с общей продолжительно-

стью 4 часа в день. 

В-четвертых, к участию в данном следственном действии может быть при-

влечен законный представитель несовершеннолетнего, если его участие не за-

трагивает интересы несовершеннолетнего. 

В-пятых, вызов психолога в качестве участника допроса с несовершенно-

летним потерпевшим или свидетелем, имеющим психическое расстройство или 

отсталость в психическом развитии, обязателен. 

С.В. Кузнецова и Т.С. Кобцова, проанализировав материалы тридцати уго-

ловных дел, пришли к довольно интересному выводу. Его смысл состоит в том, 

что требования ст. 191 УПК РФ выполняются не в полном объеме при производ-

стве допроса лиц, не достигших совершеннолетия. Они указывают на то, что из 

всех изученных уголовных дел лишь в 2/3 случаев в допросе лица, не достигшего 

16 лет, принимал участие педагог, 12 раз привлекались родственники или закон-

ные представители ребенка и 2 раза привлекались работники отделения профи-

лактики правонарушений несовершеннолетних. По оставшимся уголовным де-

лам был сделан вывод о том, что следователь допрашивал несовершеннолетнее 

лицо, находясь с ним наедине1. 

В нашей стране лица, не достигшие 14 лет, по общему правилу, не явля-

ются субъектами преступлений, не подлежат уголовной ответственности, а зна-

чит, не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за 

дачу заведомо ложных показаний. 

Проанализировав положения УПК РФ, считаем целесообразным отметить 

тот факт, что в нем не содержится норм, которые бы регулировали производство 

данного следственного действия в отношении подозреваемых, не достигших воз-

раста совершеннолетия.  

Согласно ч. 4 ст. 188 УПК РФ категория лиц, которым не исполнилось 16 

лет, должна быть вызвана на допрос посредством связи с законными представи-

телями или администрацией того места, где они учится или, работают. Однако, 

если этого требуют обстоятельства уголовного дела, может быть применен дру-

гой порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого. 

В заключение хочется отметить, что такое следственное действие, как до-

прос несовершеннолетнего лица, требует от следователя кропотливой работы 

при подготовке к его проведению. Необходим анализ абсолютно всех исходных 

данных при разработке плана проведения допроса, изучение психологического 

 
1 Кобцова Т.С., Кузнецова С.В. Тактика допроса несовершеннолетних. М.: Экзамен, 

2013. С. 5. 
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типа лица, не достигшего совершеннолетия, правильной организации допроса с 

учетом особенностей развития памяти и мышления данных лиц. Следователю 

следует находить индивидуальный подход к каждому из несовершеннолетних, 

подлежащих допросу. Например, устанавливать психологический контакт, изу-

чив увлечения конкретного ребенка, начинать разговор с ним с тем, интересую-

щих его, с вопросов, которые ему близки, направляя далее диалог в нужное 

русло. Не следует также пренебрегать помощью психолога, педагога либо род-

ственника несовершеннолетнего, так как именно они хорошо знают психику ре-

бенка и могут помочь. Необходимо быть внимательным по отношению к несо-

вершеннолетнему лицу, постоянно предпринимать попытки установить довери-

тельные отношения, эмоциональный контакт с подростком. Несовершеннолет-

ний должен доверять следователю, признавать его авторитет. Результатом уста-

новления психологического контакта между следователем и несовершеннолет-

ним лицом является получение подробной и правдивой информации о деталях 

события, которые имеют непосредственное отношение к расследуемому уголов-

ному делу. 
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Компьютерная форензика: современные технологии  
в практике расследования преступлений  

В настоящее время во всем мире большими темпами идет процесс компь-

ютеризации общества. Последний начался в 70-80-х годах ХХ века с появлением 

первых персональных компьютеров. Внедрение в жизнь социума электронно-

вычислительных машин позволило уменьшить применение ручного труда при 

производстве, повысить качество производимой продукции и различных науч-

ных исследований. Вместе с тем с появлением цифровых технологий начал раз-

виваться новый, ранее неизвестный миру вид преступности – киберпреступ-

ность. Последняя представляет собой вид противоправной деятельности, при ко-

торой преступные действия злоумышленников совершаются через неправомер-

ное использование компьютеров или сетевых устройств. На западе данный вид 

преступности получил широкое развитие в конце ХХ века с появлением возмож-

ности свободного выхода в информационно-телекоммуникационную сеть интер-

нет. В России киберпреступность получила импульс только в первом десятиле-

тии ХХI века ввиду значительного отставания нашей страны от практики быто-

вого использования компьютерных технологий. Международная служба по обес-

печению безопасности в области киберугроз Symantec Security приводит нам 
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неутешительную статистику: каждую секунду в мире подвергаются кибератаке 

12 человек, а ежегодно совершаются около 556 миллионов киберпреступлений, 

ущерб от которых составляет более 100 миллиардов долларов США1. 

Ввиду острой потребности в защите от киберпреступности в научной ли-

тературе все чаще поднимается вопрос о необходимости создания новой отрасли 

или даже раздела науки криминалистики2. В Соединенных Штатах Америки, ко-

торые в наши дни являются локомотивом в сфере разработки новых направлений 

криминалистики (ДНК-фенотипирование, генетическая генеалогия, криминали-

стика мобильных устройств и т.д.) компьютерная криминалистика стала имено-

ваться – «computer forensics». В России же термин «форензика», который был 

взят отечественными специалистами в качестве наименования данного раздела 

криминалистики, означает исключительно компьютерную криминалистику, в 

отличие от Соединенных Штатов Америки, где это понятие применяется к кри-

миналистике в целом. 

Сегодня компьютерная форензика в нашей стране используется для сбора, 

исследования и оценки различного рода следов при расследовании киберпре-

ступлений. В ее рамках также изучаются процессы применения специализиро-

ванных методов и средств в целях выявления, расследования и предупреждения 

преступлений в IT-сфере, а также при рассмотрении уголовных дел в судах3. На 

данный момент главной задачей компьютерной форензики является собирание и 

преобразование компьютерных данных и информации таким образом, чтобы им 

можно было придать статус доказательств по уголовному делу. 

Вопросами расследования киберпреступлений в нашей стране занимается 

недавно созданный при Следственном комитете Российской Федерации отдел по 

расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких техноло-

гий. Приказ о создании данного отдела в декабре 2019 года подписал председа-

тель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин. В струк-

туре МВД России также существуют специализированные подразделения по 

борьбе с киберпреступностью. Данные подразделения функционируют не только 

в столице, но и в регионах. Учреждением этих подразделений государство сде-

лало большой шаг к наиболее эффективному и быстрому расследованию кибер-

преступлений.  

Создание вышеуказанных структур в системе МВД России было вызвано 

значительным распространением преступности, и в первую очередь хищений, с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По 

 
1 Карпова Д.Н. Киберпреступность: глобальная проблема и ее решение // Власть. 2014. 

С. 46. 
2 Подр. см.: Федотов Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика М.: Юридиче-

ский мир, 2007. 432 с. 
3 Медведев И.В. Компьютерная криминалистика «Форензика» и киберпреступность в 

России // Пролог: журнал о праве. 2013. № 3. С. 66. 
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данным официальной статистики, общее число зарегистрированных в стране 

преступлений за 2020 год увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких – на 14%. 

Основное влияние на рост тяжких преступлений по итогам 2020 года оказало 

увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В отчет-

ном периоде число преступлений, совершенных с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с ис-

пользованием сети Интернет – на 91,3%, при помощи средств мобильной связи 

– на 88,3%. 

Естественно, что даже при использовании современных способов и мето-

дов компьютерной криминалистики возникают трудности в борьбе с киберпре-

ступлениями. Это обусловлено сложностью нахождения, фиксации и сохранения 

следов преступлений ввиду того, что они представляют собой набор данных, ко-

торые человек не может потрогать или увидеть без электронной техники. Они 

хранятся в памяти компьютера и физически достать их не представляется воз-

можным. Возьмем в качестве примера оперативную память. Ее особенность за-

ключается в том, что она осуществляет регенерацию несколько раз в секунду. 

Сигналы, поступающие в процессинговый центр, обрабатываются и в то же 

время моментально стираются старые сигналы. Помимо этого оперативная па-

мять требует больших затрат электроэнергии. Исходя из этого, при перезапуске 

компьютера стираются все данные, которые были записаны в прошлой сессии.  

Сложность расследования также состоит в том, что цифровые следы 

намного легче уничтожить или видоизменить, так как замена или исключение 

каких-либо данных может повлечь за собой полное изменение данного следа. 

Киберпреступники, зная особенности взаимодействия с компьютерной инфор-

мацией, используют цифровые данные в своих целях, например, скрывая свое 

настоящее местонахождение. Все это требует от сотрудников государственных 

органов, занимающихся расследованием рассматриваемого вида преступности, 

большого количества специальных знаний.  

Несмотря на сложную обстановку, связанную с расследованием киберпре-

ступлений на территории нашей страны и за рубежом, специалистами в IT-сфере 

создано большое количество специальных средств компьютерной криминали-

стики, используемых правоохранительными органами для борьбы с подобными 

преступными деяниями. Среди них можно отметить такой цифровой продукт, 

произведенный в России, как аппаратно-программный комплекс «Мобильный 

криминалист». Он дает возможность получить доступ к информации об элек-

тронном устройстве, а также к данным, находящимся на нем. Анализ устройства 

может производиться прямо из программы или посредством функции расширен-

ного экспорта1. Принципы работы указанного комплекса довольно подробно 

 
1 Пастухов П.С. О необходимости развития компьютерной криминалистики // Перм-

ский юридический альманах. 2018. № 1. С. 455. 
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освещены в отечественной научной литературе, поэтому нам хотелось бы оста-

новиться на работе аналоговых устройств, применяемых в различных странах.  

Исходя из анализа зарубежного опыта борьбы с киберпреступлениями, 

можно утверждать, что иностранными специалистами разработаны довольно 

продвинутые по современным меркам аппаратно-программные комплексы, ко-

торые не только повторяют функционал отечественных разработок, но и предла-

гают новые технические возможности по извлечению интересующей органы 

предварительного следствия информации. Среди прочих можно выделить такое 

программное обеспечение, как XRY Logical. Последнее представляет собой 

быстрый метод извлечения компьютерных данных и прочей полезной информа-

ции. Программное обеспечение позволяет получать и восстанавливать эти дан-

ные прямо с устройства и в максимально короткие сроки. В том числе на месте 

преступления.  

Похожим функционалом обладает программное обеспечение XRY 

Physical. Данный инструмент позволяет обойти защитный механизм операцион-

ной системы компьютера, чтобы извлечь определенную информацию из устрой-

ства. Данный софт также может помочь преодолеть защиту заблокированных 

устройств.  

Отдельного внимания также заслуживает такое программное обеспечение 

как EnCase Forensic – это локальный компьютерный софт, созданный в 1998 

году. Он служит для проведения компьютерно-технической экспертизы, связан-

ной с извлечением определенных данных с электронных устройств. Данная про-

грамма осуществляет свое функционирование при использовании широкого 

спектра готовых фильтров и модулей. Она осуществляет выявление потенциаль-

ных доказательств путем криминалистического анализа информации, содержа-

щейся на жестком диске. В ее функционал также входит подготовка отчетов о 

полученных результатах экспертизы, при этом сохраняется надежность и целост-

ность полученных доказательств.  

Еще одним инструментом, используемым для нахождения следов кибер-

преступлений, является программное обеспечение AccessData Forensic Toolkit 

(FTK). Указанный продукт западных разработчиков помогает в проведении экс-

пертизы компьютерной информации, он также может осуществлять анализ 

дампа оперативной памяти. Данный софт содержит в себе мощный инструмент 

поиска, что обеспечивает почти стопроцентную вероятность нахождения иско-

мых данных. В процессе работы программное обеспечение осуществляет непре-

рывную архивацию данных и проводит полное исследование компьютера в рам-

ках судебной экспертизы. 

Не менее полезным программным обеспечением является The Sleuth Kit 

(TSK). Указанный программный продукт представляет собой библиотеку кон-

сольных программ, которые предназначены для проведения анализа данных на 

произвольных файловых системах.  
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В завершение отметим также Encrypted Disk Detector. Основной функцио-

нал данной программы сосредоточен на поиске в памяти компьютера скрытых 

от других пользователей, а также зашифрованных томов True Crypt, PGP и 

Bitlocker. Эти функции выполняются посредством использования подписи шиф-

рования диска в главной загрузочной области. 

Перечисленные аппаратно-программные средства обеспечивают надлежа-

щую фиксацию, исследование и преобразование найденных следов киберпре-

ступлений, а также их последующее представление в качестве доказательств по 

уголовному делу. В то же время давно назрела необходимость в разработке эф-

фективных средств реагирования на кибератаки в онлайн-режиме, то есть в мо-

мент совершения преступления. Эти средства позволили бы соответствующим 

специалистам в области компьютерной безопасности своевременно реагировать 

на обнаруженные сигналы. Некоторые из таких программ, разработанные в за-

падных странах уже прошли апробацию и вполне успешно функционируют. 

Наиболее популярными среди таких программных продуктов являются DLP-си-

стемы (Data Loss Prevention). Они были созданы для предотвращения утечек кон-

фиденциальной информации за пределы корпоративной сети. Такие DLP-си-

стемы, как Securion Zgate, InfoWatch Traffic Monitor, Symantec Data Loss 

Prevention, Falcongaze Secure Tower и другие, строятся на анализе потоков дан-

ных, которые выходят за пределы корпоративной сети. В случае обнаружения 

передачи конфиденциальной информации, указанные системы либо блокируют 

передачу данных, либо посылают уведомления сотруднику внутренней безопас-

ности. 

Это далеко не все средства компьютерной форензики, используемые для 

расследования киберпреступлений. Сегодня их разработано куда большее коли-

чество, чем может показаться на первый взгляд. Научные разработки в данной 

сфере, в том числе в нашей стране, ведутся и сейчас, что способствует пополне-

нию арсенала правоохранительных органов в борьбе с преступлениями в IT-

сфере, а также повышению эффективности уже имеющихся средств.  

Непрерывное и быстрое развитие компьютерной криминалистики, посто-

янное совершенствование методов и способов борьбы с киберпреступлениями, а 

самое главное, внимание государства к проблеме киберпреступности позволяют 

нам сделать вывод о том, что компьютерная безопасность из года в год будет 

только усиливаться, что очевидно вызовет уменьшение количества киберпре-

ступлений, а также предоставит возможность их вовремя предупреждать, пресе-

кать и осуществлять качественное расследование данного вида преступности.  
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Соломатова В.А. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.А. Шмидт, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы провокации при проведении оперативно-розыскного 
мероприятия «оперативный эксперимент» 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – За-

кон об ОРД) на сегодняшний день предусматривает только лишь перечень опе-

ративно-розыскных мероприятий, среди которых называет и оперативный экс-

перимент, но не содержит разъяснений, какова же все-таки его содержательная 

часть. Ситуация осложняется еще и тем, что современное законодательство Рос-

сийской Федерации также не содержит официального понятия «провокация». 

Данное обстоятельство создает определенные трудности в проведении исследу-

емого ОРМ, не позволяет правоприменителю четко определить, какие его дей-

ствия будут являться провокационными, а какие нет. Кроме того, существующее 

положение приводит к противоречивой судебной практике; в одном регионе Рос-

сийской Федерации поведение лица, участвующего в проведении оперативного 

эксперимента, признаются законным, а в другом – аналогичные действия при-

знаются провокацией. 

Как справедливо отмечает профессор А.Е. Чечётин, с момента внесения 

вышеупомянутого нами ОРМ в закон было проведено немало исследований, в 

том числе диссертационных, целью которых было толкование понятийного ап-

парата оперативного эксперимента, установление оснований его проведения, а 

также возможности использования полученных результатов при его проведе-

нии1. Поскольку на данный период времени авторами предложено значительное 

количество определений исследуемого нами ОРМ, которые имеют как сходные 

признаки, так и существенные различия, полагаем, что сегодня назрела необхо-

димость для проведения их научного анализа. 

Проведенное нами исследование позволило выделить как положительные, 

так и отрицательные признаки, содержащиеся в предложенных разными авто-

рами дефинициях понятие ОРМ «оперативный эксперимент». Среди основных 

отличительных признаков оперативного эксперимента считаем возможным вы-

делить следующие: активное наблюдение, проводимое на определенной терри-

тории, заключающееся в моделировании определенных условий с целью иници-

ации преступного поведения. 

С целью выявления и раскрытия преступлений органы внутренних дел 

уполномочены Законом об ОРД на проведение ОРМ. Сегодня многие преступ-

ления совершаются скрытно и являются для органов внутренних дел латент-

 
1 Чечётин А.Е. О понятии оперативного эксперимента // Вестник Барнаульского юри-

дического института МВД России. 2005. № 8. С. 66. 
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ными. Наиболее распространенными из них являются коррупционные преступ-

ления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Основ-

ными ОРМ, позволяющими задокументировать факты совершения указанных 

преступлений, являются оперативный эксперимент и проверочная закупка. 

В ходе опроса сотрудников оперативных подразделений нами было уста-

новлено следующее: на сегодняшний день на вопрос: почему сотрудники опера-

тивных подразделений допускают элементы провокации на совершение преступ-

ления при проведении такого ОРМ, как «оперативный эксперимент», – подавля-

ющее большинство опрошенных ответили: в связи с отсутствием официального 

законодательного понятия «провокации», которое бы позволило исключить ее 

допущение лицами, участвующими в ОРД. 

Суть проблемы заключается в том, что часто результаты проведения ис-

следуемого нами ОРМ являются основными источниками доказательств по уго-

ловным делам различной направленности. Однако, если в действиях оператив-

ных сотрудников или лиц, участвующих в проведении оперативного экспери-

мента, будут усмотрены признаки провокации, доказательства, полученные на 

их основе, должны быть признаны недопустимыми, так как получены в наруше-

ние закона, и, следовательно, исключены из доказательственной базы.  

В Законе об ОРД единственное упоминание о провокации находится в ст. 5 

и представлено в виде запрета «подстрекать, склонять, побуждать в прямой или 

косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация)». При 

анализе данного положения закона возникает закономерный вопрос: законода-

тель, формулируя данную норму, уравнивает понятия «подстрекательство» и 

«провокация»? 

Европейским судом по правам человека было предложено определение: 

действия должностных лиц или лиц, действующих по их указанию, направлен-

ные не только на расследование преступления, но и на воздействие на субъекта 

с целью стимулирования его к совершению преступления, которое при иных об-

стоятельствах могло быть не совершено, для того, чтобы получить доказатель-

ства совершения противоправного деяния и возбудить на основании этого уго-

ловное дело. Здесь следует обратить внимание именно на фразу «воздействие на 

субъекта с целью стимулирования его к совершению преступления», так как ва-

риативность поведения заподозренного лица, предоставление возможности ему 

самому определять развитие преступного события будет исключать содержание 

провокации. В решениях Европейского суда по правам человека указывается, что 

роль участия оперативного сотрудника должна оставаться строго пассивной. 

В жалобе по делу «Веселов и другие против России» (жалобы № 23200/10, 

24009/07 и 556/10) одним из признаков провокации указано отсутствие информа-

ции у сотрудников милиции о том, что лицо, совершившее преступление, совер-

шало его ранее, тем самым не позволяло предполагать его возможную причаст-

ность к сбыту наркотиков. В данном постановлении указано, что сведения о сбыте 
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наркотиков имелись, однако не были объективными. То есть необходимо прове-

рять достоверность информации, поступившей правоохранительным органам. 

Таким образом, на основании вышеизложенного считаем возможным вы-

делить следующие признаки провокации: во-первых, это воздействие на субъ-

екта с целью стимулирования его к совершению преступления, во-вторых, умы-

сел на совершение противоправных действий должен исходить именно от запо-

дозренных лиц, а не от иных лиц, в-третьих, провокация может выражаться в 

воздействии на субъекта с целью провоцирования его на совершение преступле-

ния, которое без такого воздействия не было бы совершено, в-четвертых, необ-

ходимо наличие достоверной и объективной информации у сотрудников право-

охранительных органов о том, что преступная деятельность уже осуществляется, 

что лицо совершало ранее противоправные действия. 

Подводя итог, считаем необходимым отметить, что в ходе проведения лю-

бого ОРМ всегда может возникнуть ситуация провокации. Необходимо не пере-

ступить эту тонкую черту, учитывая характер и степень воздействия оператив-

ных сотрудников на объект оперативного интереса в ходе совершения послед-

ним противоправных действий, что приведет к невозможности последующего 

использования результатов указанного ОРМ в уголовном судопроизводстве, ко-

торые зачастую являются единственным доказательством со стороны обвинения. 

С целью устранения указанных негативных моментов считаем целесообразным 

закрепить в Законе об ОРД понятие провокации, в котором четко будут указаны: 

содержательная часть, а также ее отличительные признаки. 

 

 

Абдрахманова С.К.  

Академия МВД Кыргызской Республики  

имени генерал-майора милиции Э.А. Алиева (г. Бишкек) 

Научный руководитель Д.Н. Солянник 

Вопросы криминалистического обеспечения  
расследования преступлений 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время криминаль-

ная ситуация в Кыргызской Республике отличается особой сложностью. Об этом 

свидетельствует хотя бы тот факт, что из года в год общее количество зареги-

стрированных преступлений в стране увеличивается. Практика свидетельствует 

о том, что число нераскрытых преступлений в Кыргызской Республике также 

растет. 

Одной из важных причин недостаточного уровня раскрываемости преступ-

лений является низкое качество информационного обеспечения процесса рас-

крытия и расследования преступлений. Последнее, являясь неотъемлемой 
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частью криминалистического обеспечения, представляет собой многогранную 

деятельность, состоящую из подсистем правового, организационного, методиче-

ского и технического характера. 

Важную роль в повышении качества информационного обеспечения рас-

крытия и расследования преступлений играет, прежде всего, грамотная органи-

зация деятельности по формированию, ведению и использованию сотрудниками 

правоохранительных органов информации, содержащейся в различных крими-

налистических учетах органов внутренних дел. 

Потребности практики борьбы с преступностью и вытекающие из нее за-

дачи в свое время объективно предопределили необходимость целевого приме-

нения научно обоснованных средств и методов классификации и систематизации 

фактов, предметов, явлений, причинно связанных с преступлениями и лицами, 

их совершившими1. По справедливому мнению Рафаила Самуиловича Белкина, 

сама наука криминалистика своим рождением во многом обязана криминалисти-

ческому учету, поскольку «необходимость решения проблемы уголовной реги-

страции стимулировала разработку научных методов раскрытия и расследования 

преступлений». 

Вместе с тем научные исследования, проведенные в последнее время, не 

исчерпывают всех вопросов, возникающих на современном этапе развития си-

стемы криминалистических учетов. Результатом всего этого является недо-

оценка возможностей криминалистической регистрации сотрудниками право-

охранительных органов, низкий уровень использования сведений, содержа-

щихся в информационных массивах криминалистических учетов, при производ-

стве следственных действий и осуществлении оперативно-розыскных меропри-

ятий. 

Существующая в настоящее время система криминалистических учетов 

позволяет эффективно использовать содержащиеся в них сведения для раскры-

тия и расследования преступлений. Вместе с тем возможности криминалистиче-

ских учетов правоохранительными органами используются не в полной мере. 

Практика регистрационной деятельности в органах внутренних дел Кыр-

гызской Республики диктует необходимость принятия межведомственного нор-

мативного акта по организации формирования и ведения криминалистических 

учетов, в котором были бы разрешены актуальные проблемы информационного 

обмена между правоохранительными органами.  

Существующая в настоящее время информационная система, представля-

ющая собой совокупность локальных, региональных и ведомственных ручных 

картотек и автоматизированных банков данных, также не отвечает современным 

требованиям.  

 
1 Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 2008. С. 26. 
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Одним из путей решения данной проблемы является, на наш взгляд, полная 

автоматизация процессов обработки и выдачи необходимой информации заинте-

ресованным лицам. 

Среди перспективных направлений развития информационного обеспече-

ния раскрытия и расследования преступлений можно выделить и такое, как фор-

мирование новых видов криминалистических учетов. Оно связано, с одной сто-

роны, с возникновением новых носителей доказательственной информации и 

средств их обнаружения, а с другой – с расширением возможностей судебной 

экспертизы, с возникновением ее новых видов и родов. 

Информационные базы данных позволяют использовать ДНК-анализ уже 

на ранних стадиях расследования преступлений для получения поисковой ин-

формации.  

В Кыргызской Республике в отличие от Российской Федерации, к сожале-

нию, не имеется такого важного учета, как учет данных ДНК биологических объ-

ектов, который ведется по тяжким преступлениям, а также по трупам, личность 

которых не установлена по завершении всех других розыскных мероприятий. 

Такое положение дел не позволяет осуществлять постановку на учет раз-

личные биологические объекты (кровь, слюна, сперма, волосы, фрагменты тка-

ней тела и иной биологический материал человека). Зарубежная практика пока-

зывает, что существует необходимость в постановке на учет ДНК биологических 

объектов по всем видам преступлений. 

 

 

Ильясов А.Ж. 

Академия МВД Кыргызской Республики  

имени генерал-майора милиции Э.А. Алиева (г. Бишкек) 

Научный руководитель А.С. Осмонова 

Вопросы криминалистического обеспечения  
расследования преступлений 

Раскрытие и расследование преступлений является сложной деятельно-

стью, эффективность которой определяется умелым использованием всех сил и 

средств, и в том числе уровнем ее технико-криминалистического обеспечения1. 

Особенно это актуально в современных условиях, когда качественно изменяется 

преступность, усложняются способы совершения преступлений, их сокрытие 

становится все более изощренным, а техническая оснащенность преступников 

основана на достижениях технического и научного прогресса. В последние годы 

 
1 Гришин П.Л. Правовые и организационные проблемы технико-криминалистического 

обеспечения раскрытия и расследования преступлений в условиях сверхкрупного города : дис. 

... канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2001 157 c. РГБ ОД, 61:02-12/481-6. 



Секция «Вопросы обеспечения расследования преступлений и оперативно -розыскной  
деятельности. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  

 

 
697 

возникли такие преступления, в которых средствами достижения преступного 

результата являются современные технологии. Качественные изменения претер-

певает и сам процесс расследования, в котором все более ведущее место зани-

мает проблема объективизации доказывания, получения и оценки доказательств 

с помощью все усложняющихся криминалистических средств и методов. Успеш-

ное решение этих проблем невозможно без активного использования имею-

щихся, разработки и повышения эффективности внедрения новейших достиже-

ний научно-технического прогресса. 

В означенных условиях важную роль во всестороннем, полном и объектив-

ном расследовании преступлений играет внедрение современных технико-кри-

миналистических средств. Сегодня деятельность следователя, дознавателя по 

расследованию преступлений неразрывно связана с применением различных 

технических средств, которые приобретают все большее значение для совершен-

ствования практики борьбы с преступностью. Важную роль в борьбе с преступ-

ностью играют криминалистические средства и методы. Они позволяют обнару-

живать и изымать невидимые и слабовидимые следы, получать розыскную и до-

казательственную информацию, облегчают отыскание тайников, обеспечивают 

высокую степень документальности фиксации обстановки, в которой произво-

дится следственное действие, способствуют повышению производительности 

труда следователя1. 

Поскольку с каждым годом роль и значение технико-криминалистических 

средств повышается, от работников следственного аппарата требуется хорошее 

знание криминалистической техники и умение ее применять. 

Осуществленные меры повысили эффективность использования технико-

криминалистических средств и научных методов в борьбе с преступностью, по-

ложительно сказались на авторитете экспертно-криминалистической службы 

среди других служб, занимающихся раскрытием и расследованием преступле-

ний. 

По моему мнению для решения задачи борьбы с преступностью в Кыргыз-

ской Республики необходимо обратить особое внимание на оснащенность всех 

подразделений ОВД КР, следует постоянно совершенствовать имеющиеся и раз-

рабатывать новые средства, приемы и методы всех разделов криминалистики, в 

том числе и криминалистической техники, а также быстрее внедрять их в прак-

тику правоохранительных органов. 

В качестве технико-криминалистического средства может выступать лю-

бой объект, если он отвечает установленным уголовно-процессуальным законом 

условиям для собирания, т.е. обнаружения, фиксации и изъятия, а также иссле-

дования доказательств, а в оперативно-розыскной деятельности – для выявления 

фактических данных, которые могут стать доказательствами или могут быть 

 
1 Технико-криминалистическое обеспечение следствия : учебное пособие / В.Н. Черны-

шов, Э.В. Сысоев, А.В. Селезнев и др. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005.  
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использованы для обнаружения преступлений и лиц, их совершивших. Под тех-

нико-криминалистическими средствами понимаются аппаратура, оборудование, 

приспособления, копирующие материалы, реактивы, криминалистические 

учеты, справочники и справочные системы, технические приемы, методы и ме-

тодики, применяемые при выявлении и расследовании преступлений следовате-

лем, дознавателем, специалистом-криминалистом и экспертом-криминалистом 

для запечатления обстановки на месте производства следственного действия, об-

наружения, фиксации, изъятия и исследования вещественных доказательств в це-

лях получения ориентирующей и доказательной информации, имеющей значе-

ние для раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Под тех-

нико-криминалистическим обеспечением следует понимать комплексную орга-

низационно-функциональную систему, направленную на собирание и исследо-

вание криминалистически значимой информации и реализующую свои возмож-

ности посредством применения технико-криминалистических методов и 

средств1. Данное определение подчеркивает специфику этого направления кри-

миналистики как особого вида юридической деятельности. 

Раскрытие и расследование преступлений невозможно без широкого ис-

пользования разнообразных технико-криминалистических средств. Они помо-

гают исследовать не воспринимаемые в обычных условиях явления, события и 

процессы преступления, обобщать уже имеющиеся данные, облегчают мысли-

тельную деятельность сотрудника правоохранительных органов, позволяют на 

практике проверить истинность наших знаний об объектах природы2. Примене-

ние технико-криминалистических средств должно связываться прежде всего с 

расширением возможностей чувственного познания. 

Применение технико-криминалистических средств в расследовании пре-

ступлений не сводится только к получению разнообразной информации. Данные 

средства предназначаются еще и для облегчения восприятия сведений конкрет-

ным человеком, который, в свою очередь, должен быть способен к их анализу, 

переработке, сохранению и передаче по назначению. 

 

 

  

 
1 Сабиров Х. А. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступле-

ний : учебное пособие. Краснодар: КубГАУ,2013. 125 с. 
2 URL: https://works.doklad.ru/view/bsiPpYWNPvg.html. 
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Григорьев Ю.Г.  

Военный учебный центр  

при Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель А.В. Солдатов  

О необходимости предоставления органам военной полиции  
права осуществлять оперативно-розыскную деятельность 

Вопросы государственной защиты потерпевших, свидетелей, иных участ-

ников уголовного судопроизводства, а также судей, должностных лиц право-

охранительных и иных контролирующих органов в свете бурного развития ин-

формационных технологий приобретают особое значение, поскольку одновре-

менно совершенствуются способы и средства преступной деятельности.  

В.Н. Омелин отмечает, что противоправное воздействие на лиц, подлежа-

щих государственной защите, в настоящее время приобрело характер сложной 

социально-правовой проблемы1. Для решения данной проблемы, по нашему мне-

нию, необходима качественная организация противодействия преступлениям, 

совершение которых возможно в отношении защищаемых лиц, путем постоян-

ного оперативного сопровождения.  

Вместе с тем стоит отметить, что не все органы, в полномочия которых 

входит применение мер государственной защиты, наделены правом осуществле-

ния оперативно-розыскной деятельности. 

Так, учитывая специфику задач и функций, осуществляемых Вооружен-

ными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формиро-

ваниями и органами, государственная защита военнослужащих законодателем 

отнесена к компетенции органов военной полиции. Однако органы военной по-

лиции оперативно-розыскные мероприятия производить не вправе, в связи с чем 

вынуждены организовывать оперативное сопровождение данного направления 

деятельности силами иных органов (например, силами органов безопасности). 

О необходимости предоставления органам военной полиции права осу-

ществлять оперативно-розыскную деятельность свидетельствует следующее. 

Государственная защита в зависимости от статуса лица осуществляется по-

средством применения различных мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

Так, основанием применения мер безопасности в соответствии с ч. 1 ст. 16 

Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпев-

ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» выступают 

данные о наличии реальной угрозы безопасности лица, подлежащего защите. 

 
1 Омелин В.Н. Понятие оперативно-розыскного обеспечения безопасности лиц, подле-

жащих государственной защите // Закон и право. 2021. № 3. С. 152. 
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Указанные данные, как определил законодатель, устанавливают сами органы, 

наделенные полномочиями применять меры государственной защиты.  

Многие исследователи подчеркивают важность использования результа-

тов оперативно-розыскной деятельности при обосновании реальности угрозы, 

достаточной для применения мер безопасности в отношении лица, подлежащего 

защите1.  

Своевременность и эффективность применения мер безопасности в данном 

случае ставится в прямую зависимость от проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий, поскольку негласным путем могут быть получены исчерпывающие 

сведения об угрозе безопасности военнослужащего, на основании которых 

должна осуществляться государственная защита. Однако органам военной поли-

ции при указанных обстоятельствах приходится затрачивать временные и орга-

низационные ресурсы для взаимодействия с органами, производящими опера-

тивно-розыскные мероприятия.  

В случае принятия изменений в Федеральный закон «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности» органы военной полиции получат возможность повысить 

уровень реагирования на угрозы безопасности, предупреждать и предотвращать 

преступления в отношении военнослужащих в связи с их профессиональной де-

ятельностью или участием в уголовном судопроизводстве. 

Анализ положений законодательства о государственной защите и об опе-

ративно-розыскной деятельности показывает, что все органы, применяющие 

меры безопасности, за исключением органов военной полиции, органов воен-

ного управления и воинских частей, наделены правом осуществления опера-

тивно-розыскной деятельности. В их структуре созданы и функционируют спе-

циализированные подразделения, осуществляющие оперативное сопровождение 

применения мер безопасности (например, оперативно-розыскные части по обес-

печению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, в территори-

альных органах МВД России). 

Отсутствие права производства оперативно-розыскных мероприятий у ор-

ганов военной полиции вполне объяснимо упущением законодателя, которое до-

пущено неумышленно и, по нашему мнению, требует устранения. 

Если обратиться к п. 5 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности», то можно отметить, что в качестве самостоятельного ос-

нования проведения оперативно-розыскных мероприятий определяется «поста-

новление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осу-

ществляемых уполномоченными на то государственными органами». Законода-

тельная конструкция ст. 7 позволяет предположить, что оперативно-розыскные 

мероприятия на основании постановления о применении мер безопасности 

должны производиться органом, применяющим эти меры. 

 
1 Введенский А.Ю. Принятие решения о проведении мероприятий по защите участни-

ков уголовного процесса // Проблемы экономики и юридической практики. 2014. № 1. С. 143. 
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Порядок направления органами военной полиции постановления о приме-

нении мер безопасности в другой орган для осуществления оперативно-розыск-

ной деятельности законодательством не предусмотрен, как, в принципе, и само 

положение о том, что органы военной полиции имеют право давать обязательные 

для исполнения поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий 

при применении мер безопасности. Пробелы отсутствия должного уровня зако-

нодательного регулирования оперативно-розыскного сопровождения примене-

ния мер безопасности органами военной полиции создают предпосылки к росту 

уровня преступности в отношении военнослужащих в связи с их профессиональ-

ной деятельностью или участием в уголовном судопроизводстве, поскольку не 

предусмотрено четкого и ясного процессуального порядка.  

Считаем целесообразным в целях совершенствования деятельности орга-

нов военной полиции в сфере осуществления государственной защиты не просто 

наделить их правом производства оперативно-розыскных мероприятий, но и со-

здать специализированные оперативные подразделения, рассмотреть вопрос о 

кадровом обеспечении этих подразделений. Подготовка и осуществление ком-

плекса мероприятий по данному направлению деятельности позволит обеспе-

чить безопасность военнослужащих на высоком уровне и исключить любые по-

сягательства на их права и законные интересы.  

Таким образом, необходимость предоставления органам военной полиции 

права осуществлять оперативно-розыскную деятельность является очевидной и 

вызвана потребностью в предупреждении и предотвращении совершения пре-

ступлений в отношении военнослужащих, подлежащих государственной защите.  

Существующие пробелы в законодательстве, касающиеся регулирования 

порядка оперативного сопровождения мер безопасности, применяемых органами 

военной полиции, требуют внимания законодателя и скорейшего устранения. 

 

Буров В.М. 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Ф.М. Кобзарев, доктор юридических наук, профессор 

Последовательность расследования и судебного разбирательства 
уголовных дел  

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

В настоящее время уголовно-процессуальное законодательство не уста-

навливает последовательность расследования и последующего судебного разби-

рательства уголовных дел, выделенного в отдельное производство в связи с за-

ключением досудебного соглашения о сотрудничестве и «основного», т.е. в от-

ношении соучастников. На практике, как правило, оба уголовных дела находятся 

в производстве одного и того же следователя, исходя из чего возникает 
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процессуальная проблема, связанная с определением дела, которое подлежит 

расследованию в первую очередь. Так, встречаются две возможные ситуации: 

– когда следователем завершается расследование по уголовному делу в от-

ношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, но при 

этом продолжается производство по «основному» уголовному делу; 

– когда следователем завершается производство по «основному» уголов-

ному делу и продолжают производиться следственные и другие процессуальные 

действия в рамках уголовного дела, расследуемого в отношении лица, заключив-

шего досудебное соглашение. 

Сложившаяся судебно-следственная практика демонстрирует, что если 

производство предварительного следствия по уголовному делу, выделенному в 

отдельное производство, было завершено раньше, чем по «основному» делу, то 

такое дело подлежит рассмотрению в судебном разбирательстве в первую оче-

редь. 

В зарубежном законодательстве, например в уголовном процессе США, 

уголовное дело, в рамках которого заключена сделка с правосудием, подлежит 

рассмотрению судом только тогда, когда в отношении соучастников по «основ-

ному» уголовному делу вынесен обвинительный приговор. 

Следует отметить, что завершение производства предварительного след-

ствия и следующего за ним судебного разбирательства по уголовному делу, вы-

деленному в отдельное производство, ранее, чем по «основному», расследуе-

мому в отношении соучастников, создает значительные негативные риски. 

Так, если суд рассмотрел уголовное дело, выделенное в отдельное произ-

водство, по существу ранее, чем «основное», то это может отрицательно отра-

зиться на установлении судами фактических данных одного и того же преступ-

ления. Также в судебных решениях может существенно различаться квалифика-

ция действий обвиняемых по «основному» и выделенному уголовным делам. 

Например, Верховным Судом РФи была рассмотрена жалоба осужденного 

Б. на приговор Московского городского суда1. Из анализируемого решения сле-

дует, что Б. был осужден судом первой по инстанции по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 186 

(два эпизода) УК РФ. При этом на стадии предварительного следствия с ним 

было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по которому им были 

полностью исполнены принятые обязательства и соблюдены все условия. Впо-

следствии уголовное дело в отношении него было рассмотрено судом в особом 

порядке. В обоснование несогласия с решением суда первой инстанции им было 

указано, что в соответствии с приговором от 16.09.2013, постановленного в от-

ношении его соучастников, факт создания преступного сообщества не нашел 

подтверждения и его соучастники были оправданы в части осуждения по ст. 210 

УК РФ. Осужденный в апелляционной жалобе указывал, что он должен быть 

 
1 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2019 

по делу № 2-23/13. URL: //sudact.ru/vsrf/doc/MZ9nqvmOB7Qt/ 
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оправдан в части осуждения по ч. 2 ст. 210 УК РФ и его действия подлежат пе-

реквалификации с ч. 3 ст. 186 УК РФ на ч. 1 ст. 186 УК РФ. Верховный Суд РФ, 

анализируя жалобу, обратился к приговору суда первой инстанции, постановлен-

ному в отношении соучастников Б., согласно которому последние в ходе судеб-

ного разбирательства были оправданы по обвинению в совершении преступле-

ний, предусмотренных ч. 3 ст. 186, чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ, в связи с тем, что факт 

совершения указанных преступлений являлся недоказанным, и их действия были 

переквалифицированы на ч. 1 ст. 186 УК РФ. На основании этого Верховным 

Судом РФ было отмечено, что действия осужденного Б. должны быть переква-

лифицированы аналогичным образом.  

Схожая ситуация исключения вменяемого состава преступления и измене-

ния окончательной квалификации действий обвиняемого, уголовное дело в от-

ношении которого было рассмотрено с применением особого порядка, преду-

смотренного гл. 40.1 УПК РФ, содержится в одном из решений Верховного Суда 

Чувашской Республики1. 

Также если судом уголовное дело в отношении лица, заключившего досу-

дебное соглашение, рассмотрено ранее «основного», то это может привести к 

тому, что указанное лицо в ходе судебного разбирательства по «основному» делу 

может отказаться от дачи показаний либо будет давать заведомо ложные показа-

ния. Эти обстоятельства могут способствовать тому, что обвиняемые по такому 

делу могут быть освобождены от уголовной ответственности ввиду недоказан-

ности факта их виновности.  

Подтверждают указанную позицию и некоторые ученые, так, О.В. Кача-

лова отмечает, что возможна ситуация, когда лицо, заключившее досудебное со-

глашение о сотрудничестве, в суде отказывается от ранее данных показаний, а 

других доказательств не имеется, в связи с чем остальные обвиняемые получают 

возможность избежать уголовной ответственности2. 

Учитывая изложенное, мы приходим к выводу о необходимости дополне-

ния уголовно-процессуального законодательства правовым механизмом, кото-

рый будет устанавливать строгую последовательность расследования и последу-

ющего судебного рассмотрения в первую очередь «основного» уголовного дела 

по отношению к выделенному делу. 

Сама же целесообразность такого нововведения продиктована следую-

щими обстоятельствами: 

 
1 Постановление Верховного Суда Чувашской Республики № 44-У-100/2019 44У-

100/2019 4У-1148/2019 от 22.11.2019 по делу № 1-10/2018. URL: 

//sudact.ru/regular/doc/w5718KQVGfLw/. 
2 Качалова О.В. Оптимальный момент для рассмотрения уголовного дела с заключен-

ным досудебным соглашением о сотрудничестве // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2015. № 4 (34). С. 97. 
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– новый механизм будет предупреждать допущение каких-либо процессу-

альных и правовых ошибок, приведенных в вышеизложенных примерах; 

– единственной гарантией и подтверждением того, что лицом, заключив-

шим досудебное соглашение, были полностью исполнены принятые на себя до-

судебным соглашением обязательства и что данное лицо заслуживает гаранти-

рованного ему снижения назначаемого наказания является обвинительный при-

говор, постановленный в отношении его соучастников по «основному» уголов-

ному делу, в котором должны содержаться сведения, подтверждающие активную 

роль и содействие такого лица в раскрытии, расследовании «основного» пре-

ступления. 

 

 

Оджахвердиев Д. Ф. 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель В.Д. Дармаева, кандидат юридических наук, доцент  

Объяснение как иные документы  
в доказывании по уголовным делам 

Объяснение в уголовно-процессуальном законодательстве представляет 

собой процессуальное действие, проводимое дознавателем, органам дознания, 

следователем, руководителем следственного органа, в котором содержатся разъ-

яснения лиц по обстоятельствам произошедшего. Лицу, от которого отбирают 

объяснение, должны быть разъяснены его права, обязанности и ответственность, 

а также то, что его объяснения могут быть использованы в качестве доказатель-

ства по уголовному делу. Лицо, дающее объяснение, имеет право в силу п. 6 ч. 3 

ст. 49 УПК РФ пользоваться услугами адвоката с момента совершения действий, 

которые затрагивают его права и свободы. 

На основе информации, полученной из объяснения, строится картина про-

изошедшего, устанавливаются необходимые для принятия решения юридиче-

ские факты. Важность получения объяснений обусловлена тем обстоятельством, 

что в них содержится первоначальная информация о фактических обстоятель-

ствах произошедшего с описанием всех подробностей.  

Доказательством в уголовном судопроизводстве принято считать любые 

сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, 

определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств 

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Данное понятие закреп-

лено законодателем в ч. 1 ст. 74 УПК, также в ч. 2 поясняется, что допускается в 

качестве доказательств или же как их еще принято называть виды доказательств. 
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В ходе проведения предварительной проверки до принятия решения о воз-

буждении уголовного дела дознаватель, орган дознания, следователь, руководи-

тель следственного органа вправе брать объяснения для принятия процессуаль-

ного решения до истечения установленного законом срока. Частью 1.2 ст. 144 

УПК РФ предусмотрено, что объяснение имеет доказательственное значение, 

если оно соответствует требованиям российского законодательства. Данная по-

зиция была закреплена и в ходе рассмотрения Конституционным Судом РФ жа-

лобы С.И. Бузина, который ссылался на отсутствие доказательственного значе-

ние объяснений граждан, полученных в ходе рассмотрения сообщения о пре-

ступлении. Рассмотрев жалобу, Конституционный Суд РФ установил, что рос-

сийское законодательство не содержит норм, которые исключают доказатель-

ственное значение документов, которые были получены в ходе доследственной 

проверки1. 

На практике объяснения, полученные в рамках проведения проверки в по-

рядке ст. 144 УПК РФ, признают иными документами и используют в порядке, 

предусмотренном п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Однако не все исследователи с этим 

согласны, например, профессор Л.В. Головко пишет: «Объяснения различных 

лиц, полученные, например, в порядке части 1 статьи 144 УПК РФ, не могут счи-

таться "иными документами" и использоваться в доказывании после возбужде-

ния уголовного дела даже тогда, когда они зафиксированы в письменном виде и 

приобщены к его материалам»2. Его поддерживают исследователь А.В. Побед-

кин и другие. Существует и другая точка зрения. Ее поддерживают, например, 

такие ученые, как А.В. Белоусов, Г.Я. Борисевич и другие. Сторонники данной 

позиции рассматривают «иные документы» в следующем ключе: «материальный 

носитель информации любой физической формы об обстоятельствах, имеющих 

значение в ходе уголовного судопроизводства, полученный в установленном 

УПК РФ порядке и не подпадающий под признаки других видов процессуальной 

формы сведений, предусмотренных частью 2 статьи 74 УПК РФ»3. При анализе 

научной литературы можно прийти к выводу о том, что данное определение под-

держивают большинство авторов, которые признают доказательством объясне-

ния, полученные в соответствии со ст. 144 УПК РФ, а именно иными докумен-

тами. Также сторонники данной позиции отмечают следующее: по итогам пред-

варительной проверки до возбуждения уголовного дела выносится одно из 

 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 20.10.2011 № 1449-О-О // Официальный 

сайт Конституционного Суда Российской Федерации. URL: http://doc.ksrf.ru/ decision/KSRF-

Decision78650.pdf (дата обращения: 31.03 2021). 
2 Курс уголовного процесса / под ред. доктор юридических наук, проф. Л.В. Головко. 

2-е изд., испр. М.: Статут, 2017. С. 262. 
3 Гришина Е.Б. К вопросу о соотношении показаний с иными документами и веще-

ственными доказательствами в уголовном судопроизводстве // Наука и практика. 2014. № 3 

(60). URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_22121482_79442880.pdf (дата обращения: 

27.10.2020). 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_22121482_79442880.pdf
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процессуальных решений, указанных в ст. 145 УПК РФ, а базируется оно на объ-

яснениях и других сведениях. Таким образом, если нельзя признавать объясне-

ния доказательствами, то в УПК РФ предусмотрена иерархия процессуальных 

решений, где одни из них могут основываться на сведениях, которые нельзя при-

знать доказательствами, а другие – только на доказательствах. Нельзя не отме-

тить абсурдность такой ситуации 

Доказательства должны отвечать требованиям, которые к ним предъявляет 

российское уголовно-процессуальное законодательство: относимость, допусти-

мость, достоверность, достаточность. При соблюдении перечисленных призна-

ков объяснение можно будет считать иным уголовно-процессуальным докумен-

том, который с полным правом можно будет рассматривать как полноценное до-

казательство по уголовному делу. Итак, в объяснении должны содержаться све-

дения, которые касаются событий расследуемого уголовного дела. Данные све-

дения должны быть изложены в полном объеме.  

Трудность вызывает толкование свойства допустимости, которая подразу-

мевает под собой соответствие требованиям, предъявляемым российским уго-

ловно-процессуальным законодательством, но в УПК РФ отсутствуют конкрет-

ные требования, которые предъявляются к объяснению. Наличие данного про-

бела требует законодательной регламентации.  

Требования, которые предъявляет российское уголовно-процессуальное 

законодательство к порядку получения объяснений, нередко становятся объек-

том рассмотрения в судебных органах на предмет допустимости. Рассмотрим от-

дельные примеры из судебной практики. 

Так, судом было признано недопустимым доказательством объяснение Б., 

полученное оперуполномоченным ОУР в отсутствие защитника. Б. был задержан 

сотрудниками органов внутренних дел по подозрению в совершении убийства. 

Перед дачей объяснений Б. ходатайствовал об участии защитника, на что ему 

поступил отказ. При изучении материалов уголовного дела судом было установ-

лено нарушение права Б. на участие адвоката с момента совершения действий, 

которые затрагивают его права и свободы1. 

На основании вышеизложенного, следует отметить, что актуально стоит 

вопрос о нормативно-правовой регламентации процедуры получения объясне-

ний в ходе доследственной проверки. Видится необходимым включение в УПК 

РФ отдельной правовой нормы, которая устанавливала бы временные рамки по-

лучения объяснений, процедуру ознакомления лица с его законными правами и 

обязанностями, а также регламентацию о том, что объяснение можно признать 

доказательством согласно п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ.  

 

 

 
1 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 26.05.2011 № 81-О11-49. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 01.04.2021). 

http://www.sudact.ru/
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Зверева А.В. 

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель В.Н. Гапонова, кандидат юридических наук, доцент 

Институт ювенальной юстиции как один из способов защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних 

На протяжении длительного времени преступность несовершеннолетних 

является серьезной проблемой в России. Такое состояние подростковой преступ-

ности вызывает обоснованную тревогу в обществе. Социально-экономические ре-

формы, политические и социальные преобразования в государственной и обще-

ственной жизни страны привели к тому, что в течение длительного периода под-

растающее поколение оставалось без четких духовно-нравственных ориентиров. 

В силу отсутствия достаточного жизненного опыта подростки не защищены от 

влияния криминогенной среды, насилия, жестокости и несправедливости. 

В отечественном уголовном законодательстве несовершеннолетний может 

выступать как лицо, совершившее преступление и как потерпевшее от преступ-

ления. Отсутствие полной дееспособности у несовершеннолетних влечет необ-

ходимость в дополнительных гарантиях для защиты их прав и законных интере-

сов. Основываясь на ежегодных докладах Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации1, можно заметить большое количество нарушений, 

ущемляющих права и интересы несовершеннолетних. Среди них наиболее часто 

встречаются применение физического и психического насилия, незаконные за-

держания, аресты, а также необоснованное привлечение к уголовной ответствен-

ности. Данное явление обусловлено рядом причин. В первую очередь это фор-

мальный характер следственной работы, прокурорского надзора и судебного раз-

бирательства. В процессе доказывания нередко истина по делам не устанавлива-

ется. В связи с этим решения, вынесенные по ним, не соответствуют действи-

тельным обстоятельствами дела. Во-вторых, защитники, участвующие в делах, 

не всегда проявляют принципиальность, что не способствует своевременному 

исправлению ошибок и нарушений, допускаемых дознавателями, следовате-

лями, прокурорами и судами в ходе расследования и разрешении дела.  

1 июля 2020 г. всенародным голосованием были приняты поправки в Кон-

ституцию РФ. Часть 4 новой статьи 67.1 Конституции гласит, что дети являются 

важнейшим приоритетом государственной политики России. В связи с этим про-

блемы осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних приобре-

тают первостепенное значение. На наш взгляд, решение данной проблемы ви-

дится в развитии института ювенальной юстиции, который определил бы надеж-

ный механизм защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  

 
1 Доклады о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции // Российская газета. 2018. 17 апреля; 2019. 11 июня; 2020. 14 апреля; 2021. 1 апреля.  



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
708 

Что подразумевает под собой «ювенальная юстиция»? В научной литера-

туре имеются различные трактовки данного понятия. По мнению Г.Н. Ветровой, 

под ювенальной юстицией следует понимать «судебную систему, осуществляю-

щую правосудие по делам несовершеннолетних и имеющую задачи судебной за-

щиты прав и законных интересов несовершеннолетних и судебного разбиратель-

ства дел о правонарушениях и преступлениях несовершеннолетних»1. 

Е.Л. Воронова предлагает рассматривать ювенальную юстицию как си-

стему защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, объединяющую 

вокруг специализированного суда по делам несовершеннолетних социальные 

службы (органы и учреждения государственной системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних), общественные организации2. 

В настоящий момент Российская Федерация является одной из немногих 

стран, где ювенальная юстиция отсутствует как самостоятельный элемент судеб-

ной системы. Проект Федерального закона «О ювенальной юстиции в Россий-

ской Федерации», разработанный Э. Б. Мельниковой и Г. Н. Ветровой (1996 г.), 

и проект Федерального закона «Об основах системы ювенальной юстиции» 

Н. Л. Хананашвили и А. С. Автономова (2005 г.) прошли два чтения в Государ-

ственной Думе РФ, но статус закона не был получен. Однако ювенальная юсти-

ция получила развитие лишь на региональном уровне. В экспериментальном ре-

жиме осуществляли деятельность несколько специализированных судебных со-

ставов в Ростовской области, Пермском крае, Липецкой области, Тюменской об-

ласти, Хабаровском крае. Внедрение элементов ювенальной юстиции показало 

свою эффективность:  

– оптимизирование мер профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних;  

– сокращение количества правонарушений, допущенных несовершенно-

летними; 

– снижение числа осужденных несовершеннолетних, направляемых в ме-

ста лишения свободы;  

– обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних3. 

В действующем законодательстве определена система органов по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений. К ним относятся, например, комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечитель-

ства. Однако в законе отсутствует субъект, который координировал бы деятель-

ность этих органов.  

 
1 Мельникова Э.Б., Ветрова Г.Н. Проект закона «О ювенальной юстиции в РФ» // Пра-

возащитник. 1996. № 2. С. 42. 
2 Воронова Е.Л. Становление правосудия по делам несовершеннолетних – опыт Ростов-

ской области // Российская юстиция. 2005. № 3. С. 48-52. 
3 Комарницкий А.В. Основы ювенальной юстиции : учебник. СПб.: Знание, 2010. 

С. 155-156. 
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На наш взгляд, ювенальную юстицию можно рассматривать в качестве та-

кого федерального координирующего центра, который обеспечит всесторонний 

анализ дел в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних. 

Достаточно часто понятие «ювенальная юстиция» связывают с ее главным 

звеном – судом по делам несовершеннолетних. Ряд авторов, занимающихся изу-

чением данного вопроса, предлагают расширить круг органов, входящих в си-

стему ювенальной юстиции, и отнести к ним комиссии по делам несовершенно-

летних, уполномоченного по правам ребенка, органы и учреждения, координи-

рующие вопросы в сфере молодежной политики, а также обеспечивающие права 

несовершеннолетних, органы опеки и попечительства над лицами, не достиг-

шими возраста восемнадцати лет, органы следствия и дознания, занимающиеся 

делами несовершеннолетних правонарушителей. 

Ювенальная юстиция, включающая соответствующее законодательство, а 

также комплекс государственных и иных органов и организаций, могла бы стать 

одним из способов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Ювенальной юстиции свойственен социальный аспект, который направлен на 

воспитание и социальную защиту несовершеннолетних, сокращение вредного 

влияния на детей и подростков судебного рассмотрения дел и строгости уголов-

ных наказаний. 

 

 

Каташев И.М. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель В.Н. Кукарцев, кандидат юридических наук 

О законодательном закреплении возможности проведения  
оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации  

с технических каналов связи»  
по фактам безвестного исчезновения граждан  

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ 

«Об ОРД») в ст. 2 одной из задач такой деятельности закрепил розыск лиц, про-

павших без вести. Решение данной задачи зафиксировано в ФЗ «Об ОРД» совер-

шенно обоснованно, поскольку такие лица довольно часто становятся жертвами 

преступных посягательств и по большинству фактов безвестного исчезновения 

рассматривается версия о его криминальности. 

В современных условиях, когда почти каждый человек имеет в пользова-

нии мобильный телефон, существенно расширяются возможности установления 

местонахождения лиц, пропавших без вести с мобильным телефоном, посред-

ством проведения оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с 
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технических каналов связи» (далее – СИТКС), которое позволяет установить те-

лефонные контакты, предшествующие исчезновению, сузить район поиска про-

павшего лица либо способствует установлению его точного местонахождения. 

Однако положения ФЗ «Об ОРД» не допускают возможности проведения 

такого мероприятия по фактам безвестного исчезновения граждан при отсут-

ствии признаков совершения в отношении них преступления, видимо, из-за того, 

что ограничение конституционного права гражданина на тайну телефонных пе-

реговоров и информации, передаваемой посредством каналов электросвязи, в 

данных ситуациях признано законодателем недостаточно обоснованным. 

Только ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» содержит норму о том, что в случае полу-

чения сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем и при наличии 

письменного согласия одного из родителей несовершеннолетнего или лиц, их за-

меняющих, на основании мотивированного постановления одного из руководи-

телей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вынесен-

ного в течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропав-

шем несовершеннолетнем, допускается получение информации о соединениях 

абонентского устройства, находящегося у несовершеннолетнего, с иными або-

нентами и (или) их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а также о 

местоположении данного абонентского устройства путем снятия информации с 

технических каналов связи. 

На наш взгляд, указанная норма является недоработанной по следующим 

основаниям. 

1. Данное положение появилось в ФЗ «Об ОРД» лишь потому, что несо-

вершеннолетние, попав в критическую ситуацию, связанную с угрозой для их 

жизни, обладают в сравнении с взрослыми меньшими возможностями выйти из 

нее, минимизировать неблагоприятные последствия, поэтому нуждаются в без-

отлагательной помощи. Вместе с тем в практической деятельности нередко воз-

никают случаи безвестного исчезновения совершеннолетних лиц, находящихся 

в беспомощном состоянии, например вследствие расстройства психики, кото-

рые, как несовершеннолетние, обладают ограниченными, а порой и меньшими 

возможностями выйти из затруднительной ситуации и им также нужна безотла-

гательная помощь, однако осуществить СИТКС в порядке, указанном в ч. 7 ст. 8 

ФЗ «Об ОРД», невозможно. 

2. ФЗ «Об ОРД» не закрепил дальнейшего порядка проведения СИТКС по 

фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних, когда первоначальный 

срок, указанный в ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД», истек и отсутствуют признаки крими-

нального происхождения безвестного исчезновения. Также отсутствует законо-

дательно закрепленная возможность проведения указанного оперативно-розыск-

ного мероприятия в отношении совершеннолетних без вести пропавших, по-

скольку рассматриваемый закон в ч. 2 ст. 8 допустил проведение такого опера-

тивно-розыскного мероприятия только при наличии информации о признаках 
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преступления, по которому обязательно производство предварительного след-

ствия. 

Для устранения указанных пробелов, по нашему мнению, следует внести 

соответствующие изменения в ст. 8 ФЗ «Об ОРД»: 

– дополнить ч. 2 текстом следующего содержания: «Допускается на осно-

вании судебного решения получение информации о соединениях абонентского 

устройства, находящегося у без вести пропавшего, с иными абонентами и (или) 

их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а также о местоположе-

нии данного абонентского устройства путем снятия информации с технических 

каналов связи»; 

– изложить ч. 7 в следующей редакции: «В случае получения сообщения о 

без вести пропавшем несовершеннолетнем, лице, находящемся в беспомощном 

состоянии, и при наличии письменного согласия одного из родителей или закон-

ных представителей, на основании мотивированного постановления одного из 

руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 

допускается получение информации о соединениях абонентского устройства, 

находящегося у без вести пропавшего, лица, находящегося в беспомощном со-

стоянии, с иными абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным обо-

рудованием, а также о местоположении данного абонентского устройства путем 

снятия информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением 

суда (судьи) в течение 48 часов». 

Предложенные изменения ФЗ «Об ОРД», по нашему мнению, позволят по-

высить оперативность поиска лиц, пропавших без вести, обеспечить реализацию 

возложенной на государство ст. 2 Конституции РФ обязанности по защите прав 

и свобод человека и гражданина. 

 

 

Семенова А.М. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Т.И. Абдурагимова, кандидат юридических наук 

Перспективы применения систем искусственного интеллекта  
 в деятельности правоохранительных органов  

Искусственный интеллект – программно-аппаратный комплекс, способ-

ный к самостоятельному обучению и выполнению интеллектуальных задач, а 

также принятию решений по собственному независимому алгоритму.  

В связи со стремительным прогрессом в области информационно-телеком-

муникационных технологий использование разработок искусственного интел-

лекта в правоохранительной деятельности в современном мире становится необ-

ходимостью. При раскрытии и расследовании преступлений некоторые 
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элементы, которые можно отнести к искусственному интеллекту, уже активно 

применяются: разработка и внедрение различных экспертных систем по отрас-

лям судебной экспертизы, создание автоматизированных баз данных, автомати-

зация и компьютеризация оперативно-справочных и криминалистических уче-

тов (например создание АДИС Папилон и других), создание различных инфор-

мационно-поисковых систем, использование автоматизированных систем видео-

наблюдения как входящих в комплекс «умный город», так и иных. Однако все 

это лишь отдельные элементы, и пока рано говорить о комплексном использова-

нии искусственного интеллекта. Наиболее часто системы искусственного интел-

лекта реализуются в виде нейронных сетей. Они применяются для решения раз-

личных задач: распознавания марки, модели и номера автомобиля в потоке 

транспорта, распознавания человека по признакам внешности и динамическим 

признакам, идентификации ДНК, решения различных классификационных и ди-

агностических задач, например определения подложности подписи, и др. 

Несмотря на всю важность применения современных средств раскрытия и 

расследования преступлений, нам представляется важнейшей задачей право-

охранительных органов их предотвращение, то есть профилактическая деятель-

ность по обеспечению правопорядка. Поэтому наиболее перспективным, на наш 

взгляд, является развитие искусственного интеллекта в целях предотвращения 

совершения преступлений еще на стадии формирования личности преступника 

или в процессе подготовки к совершению преступлений. 

Системам искусственного интеллекта предоставляются статистические 

данные или доступ к базам данных и информационно-статистическим системам. 

На основе анализа предоставленных сведений система может предлагать вари-

анты развития ситуаций и состояние данных в будущем. То есть анализ уже име-

ющихся у правоохранительных органов данных о лицах, имуществе и соци-

ально-экономическом состоянии общества дает возможность спрогнозировать 

развитие ситуации, поведение людей в определенных местах и ситуациях и та-

ким образом предотвращать совершение преступлений еще на стадии планиро-

вания или покушения. 

Такая практика использования искусственного интеллекта уже применя-

лась в Новом Орлеан (США) в период с 2012 по 2018 годы – проект «Palantir». В 

ходе работы этого проекта происходил сбор информации о жителях, их матери-

альном положении, интересах, кругах общения людей, об активностях жителей 

в социальных сетях, перемещениях, местах работы и многом другом. По полу-

ченным данным искусственный интеллект производил анализ и предлагал вари-

анты дальнейшего развития событий в жизнедеятельности людей: вероятные ва-

рианты будущих преступников, наиболее типичные и вероятные места соверше-

ния преступлений, возможные жертвы противоправных посягательств. Как при-

мер можно привести выявление системой искусственного интеллекта из общего 

числа жителей лиц, владеющих огнестрельным оружием (как на основе 
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лицензий, так и на незаконных основаниях). Так, система выявила 80% преступ-

ников, которые впоследствии применили огнестрельное оружие при совершении 

преступлений, но из-за отсутствия необходимого нормативно-правового регули-

рования в области искусственного интеллекта совершение данных преступлений 

не было предотвращено. 

В нашей стране уже сейчас создается система, которая должна быть внед-

рена к 2024 году и позволит правоохранительным органам выявлять серийных 

убийц. Возможности нейросетей предполагается использовать «в программном 

обеспечении, которое должно позволить автоматически выявлять признаки се-

рийных (взаимосвязанных) преступлений; в программном обеспечении, которое 

позволит определять внешние анатомические признаки преступников (цвет глаз 

и волос, форму лица и головы) по полученному с мест преступлений биоматери-

алу, например следам крови»1. Хотя каким образом по ДНК, изъятой с места пре-

ступления, будут определять признаки внешности преступника при существую-

щих технологиях – не понятно. Для обучения таких систем с искусственным ин-

теллектом нужно иметь огромные размеченные массивы данных, которых пока 

еще не существует. 

Применение искусственного интеллекта также возможно для наблюдения 

и контроля за лицами, которые были освобождены из мест лишения свободы и 

другими ранее судимыми по уголовным статьям, а также за лицами, часто совер-

шающими административные правонарушения, которые, следовательно, могут 

иметь предпосылки для совершения противоправных посягательств. Такой кон-

троль позволит эффективно предотвращать совершение рецидивных преступле-

ний, пресекать становление будущих преступников, предрасположенных к со-

вершению подобного рода деяний. Например, интересен опыт Китая по присво-

ению гражданам социального рейтинга2 и отслеживанию его системами искус-

ственного интеллекта. Однако это требует решения проблем с обеспечением 

прав человека, так как подобный контроль со стороны государства может быть 

негативно воспринят частью общества как ущемляющий права и свободы лич-

ности, что увеличит социальную напряженность. 

Для эффективного использования искусственного интеллекта в деятельно-

сти правоохранительных органов прежде всего необходимо нормативно-право-

вое регулирование, которое позволило бы на законных основаниях как предот-

вращать еще не совершенные противоправные посягательства, так и более ре-

зультативно раскрывать уже совершенные преступления, а также проведение 

большой подготовительной работы сотрудниками: формирование баз данных по 

 
1 Подробнее на РБК. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/11/2020/ 

5fae6ad49a79470ca94aff66. 
2 В Китае официально узаконили «Систему социального кредита». URL: 

https://news.rambler.ru/sociology/45560037/?utm_content=news_media&utm_me-

dium=read_more&utm_source=copylink. 

https://news.rambler.ru/sociology/45560037/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/sociology/45560037/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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материалам уголовных дел по отдельным видам преступлений, их анализ и со-

ставление базы исходной информации для обучения систем искусственного ин-

теллекта (СИИ), в том числе о способах совершения преступлений, следах пре-

ступлений, обстановке совершения преступлений, информации о личностях по-

терпевших и преступников и многих других криминалистических и криминоло-

гических параметрах. От полноты и достоверности этой информации в значи-

тельной мере будет зависеть эффективность работы СИИ. В то же время обеспе-

чить необходимую полноту и достоверность первичной информации весьма не-

просто, это требует выделения значительных сил и средств, в связи с чем, сбор 

данных может оказаться более сложной задачей, чем их непосредственная обра-

ботка и обучение СИИ. Внедрение подобных систем требует значительного фи-

нансирования как для закупки, установки и обучения материально-технической 

базы СИИ, так и для ее последующего обслуживания. Однако очевидно, что впо-

следствии это значительно упростит работу правоохранительных органов, повы-

сит скорость раскрытия преступлений, а также позволит успешно предотвращать 

совершение новых преступлений.  

 

 

Джусь А.С., Миненкова П.А. 

Омская академия МВД России  

Научный руководитель С.М. Лугович, кандидат юридических наук 

Оперативно-розыскное противодействие бесконтактному сбыту 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов  

в сети Интернет 

Стремительное развитие информационно-телекоммуникационной сети 

способствовало созданию новых способов совершения преступлений в сфере не-

законного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов. Речь идет о набравшем в последнее время популярность бесконтактном 

сбыте, сущность которого заключается в отсутствии непосредственного личного 

контакта между сбытчиком и покупателем.  

Члены преступных групп в большинстве случаев никогда не встречаются 

лично и стараются скрыть контакты друг с другом и с покупателем. Это дости-

гается путем использования «теневой» части сети Интернет, а именно, таких сай-

тов, как «TOR» и «I2P». Но если с данными сайтами возникают затруднения, так 

как подключение к этим системам является многофазным и требует технических 

навыков, то использование членами преступной группы распространенных мес-

сенджеров (например, «WhatsApp» или «Telegram») делает оборот наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов легким и доступным. 
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Самым большим по численности звеном преступной группы является ка-

тегория закладчиков. Это лица, в чьи обязанности входит закладка розничных 

партий наркотиков в укромных местах. Как правило, закладчиками работают мо-

лодые люди от 18 до 25 лет, которые в силу своей неопытности, правовой негра-

мотности и имея желание заработать «легких денег» устраиваются на такую ра-

боту, зачастую не осознавая последствий своей деятельности. Трудоустройство 

происходит путем короткой переписки в мессенджере и при предоставлении ко-

пии паспорта как гарантии добросовестности закладчика, или небольшого залога 

(в среднем эта сумма составляет 2500-5000 рублей). 

Правоохранительными органами в большинстве случаев задерживаются 

именно закладчики во время раскладки «товара» либо при передвижении от од-

ного клада к другому с партией. При проведении комплекса оперативно-розыск-

ных мероприятий в отношении уже задержанного закладчика с целью установ-

ления всех обстоятельств дела выявить преступные связи и добраться до вер-

хушки преступной иерархии наркобизнеса очень затруднительно в связи с осо-

бенностями организации бесконтактного сбыта. 

Вместе с тем работе по раскрытию преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сего-

дня уделяется большое значение. Так, согласно статистике, представленной Глав-

ным информационно-аналитическим центром Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, в 2020 году были раскрыты 100975 преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ, что составило 53,1% из числа всех зарегистрированных преступ-

лений в этой сфере1. Приведенные статистические данные являются официаль-

ными, но можно предположить, что они не в полной мере отражают реальную си-

туацию. Это объясняется тем обстоятельством, что для рассматриваемых преступ-

лений характерен достаточно высокий уровень латентности. 

Подводя итог, отметим, что наркобизнес в информационно-телекоммуни-

кационной сети приобретает новые обороты, вовлекая в осуществление преступ-

ной деятельности все большее количество молодежи. Мы видим три направле-

ния решения обозначенной нами проблемы. 

Во-первых, это повышение внимания к осуществлению предупредитель-

ной деятельности. Согласно ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыск-

ной деятельности» предупреждение преступлений является одной из задач опе-

ративно-розыскной деятельности. Сегодня повседневная деятельность оператив-

ных сотрудников направлена скорее на выявление и раскрытие преступлений, 

чем на их предупреждение.  

 
1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 года. С. 36-37. 
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Второе направление решения касается совершенствования правового регу-

лирования уголовной ответственности. Сегодня в главе 25 Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за такие неза-

конные действия, как приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-

ботка, производство, сбыт, пересылка, контрабанда, склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Таким образом, 

отметим, что законодательством Российской Федерации не предусмотрена уго-

ловная ответственность за вовлечение лица к сбыту наркотических средств и 

психотропных веществ, что является неоправданным.  

Третье направление решения проблемы касается оперативно-розыскного 

аспекта. Оперативные сотрудники испытывают сложности в выявлении первич-

ных данных о признаках преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 

ввиду существующих недостатков организационного плана. Раскрытие и рассле-

дование преступлений по сбыту наркотиков через Интернет с использованием 

электронных платежей требует детального и постоянного документирования 

фактов преступных действий, широкого использования технических средств1. 

Кроме того, следует отметить, что необходимо организовать эффективное взаи-

модействие оперативных, следственных и экспертно-криминалистических под-

разделений при получении информации о бесконтактном сбыте в информаци-

онно-телекоммуникационной сети. 

Совершенствование законодательных и организационных вопросов, свя-

занных с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов позволит повысить эффективность работы правоохра-

нительных органов в данном направлении. 

 

 

Троицкий А.А. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Д.В. Теткин, кандидат юридических наук, доцент 

Некоторые аспекты сбора и использования доказательств  
по преступлениям, связанным с криптовалютой  

За последние десятилетия технологии шагнули далеко вперед, плотно за-

крепившись в нашей жизни. Рассматривая в срезе исторический период начала 

XXI века, стоит сделать вывод, что, казалось, только недавно наше общество 

 
1 Башинская И.Г. Правовые основания и процедура документирования правонаруше-

ний‚ связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Криминалистика и судебно-

экспертная деятельность в условиях современности : материалы Международной научно-

практической конф.: в 2 т. / С.В. Пахомов‚ Д.А. Натура‚ Л.А. Рычкалова. М., 2013. С. 68-69. 
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успело привыкнуть к электронно-вычислительным машинам, как к повседневно-

используемым понятиям прибавились такие, как нейросети, криптография и 

криптовалюта.  

Наш отечественный законодатель вовсе не отстает от современных тенден-

ций. Не считаю лишним указать, что российские нормативно-правовые акты не 

просто отвечают современности, но и опережают во многом законы других 

стран. Так, высшими органами государственной власти за короткий период вне-

сены в законодательную основу государства такие понятия, как «электронный 

документ», «электронные ресурсы», «электронная информация», «электронные 

носители информации», «электронная площадка», «электронный билет», «элек-

тронная почта», «электронное средство платежа», «цифровые права».  

Относительно новым явлением стало появление в реалиях нашего обще-

ства такого достижения современных наук, как криптовалюта. Несмотря на всю 

свою новизну и непонятность, данное достижение криптографии быстро попало 

в круг внимание законодателя и получило закрепление как в гражданском, так и 

в других отраслях российского права. 

Однако криптовалюта представляет собой предмет интереса не только гос-

ударства и законопослушных членов общества. Используя несомненные преиму-

щества данного элемента – безотзывность транзакций, запись их в блоки, децен-

трализованное хранение информации, данные особенности хотят обратить в 

свою пользу и преступники.  

Само расследование данных преступлений представляет достаточно слож-

ный процесс, требуя от правоохранительных органов использования как норм 

уголовного, административного, гражданского и уголовно-процессуального 

права, так и достижений современных продуктов цифровых отраслей науки. 

Огромное внимание со стороны правоохранительных органов уделяется форми-

рованию доказательственной базы, без которой сложно представить уголовное 

дело. 

Очевидно, что чем выше технологическая сложность и новизна преступле-

ний, тем больше вопросов возникает с процессом сбора доказательств. Про-

блемы, связанные с вещественными доказательствами, были и продолжают оста-

ваться актуальными. В особенности это касается проблем, связанных с веще-

ственными доказательствами в компьютерной сфере.  

В теории уголовно-процессуальных доказательств под вещественными до-

казательствами понимаются предметы, вещи, в том числе документы. Содержа-

нием вещественного доказательства являются те следы, свойства, признаки, ко-

торые непосредственно запечатлелись на предмете, доступны непосредствен-

ному восприятию и могут быть обнаружены путем осмотра. 

Многие ученые в своих научных трудах выделяют различия между элек-

тронной информацией и иными видами информации, имеющей значение для 

процесса доказывания в уголовном деле. Некоторые ученые, в частности, 
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предлагают учитывать электронную информацию как «компьютерную», и ис-

пользовать ее в качестве доказательства по делу. При этом данное положение 

обосновывается тем, что «носителем этой информации является предмет, а дока-

зательственное значение имеют содержание, свойства этого предмета»1. 

В связи с указанным среди деятелей науки возникают споры о важности 

внесения в уголовно-процессуальный кодекс изменений, касающихся доказа-

тельственной базы. Все больше научных дискуссий разворачиваются над вклю-

чением новых понятий в закон, которые станут для юридической практики но-

винкой. Тем не менее огромному количеству сторонников введения понятий 

«электронное доказательство» и «электронное доказывание» противостоят такие 

авторы, как А.М. Баранов, утверждая, что источником доказательств всегда яв-

ляется человек, в то время как форма данной информации, будь она напечатана, 

написана от руки либо сохранена на жестком диске, концептуально не меняет ее 

суть2. 

Касательно же процедуры сбора информации, ее хранения и использова-

ния как доказательства по уголовному делу, связанному с криптовалютой, счи-

таем, что один из приемлемых вариантов – это осмотр. Однако существует про-

блема, связанная с тем, что предметом осмотра как следственного действия мо-

гут являться предмет либо документ (гл. 24 УПК). Поэтому в случае, если следо-

ватель желает зафиксировать информацию с сайта и указывает компьютер как 

предмет осмотра, то он совершает ошибку, так как с точки зрения процедуры 

осмотра, если мы указываем персональный компьютер как предмет осмотра, то 

должны осуществить осмотр именно его внутренних составляющих. Таким об-

разом, электронно-вычислительная машина в данном случае является лишь сред-

ством осмотра, а не предметом3. В случае проведения осмотра содержимого ин-

тернет-сайтов, следует составить протокол осмотра документа (электронного). В 

таких условиях действия следователя будут оправданы, что частично подтвер-

ждается положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и защите информации». 

Еще одним и, возможно, более обоснованным способом фиксации данных, 

имеющих значение для доказывания по делу о преступлениях, связанных с крип-

товалютой, является разновидность компьютерно-технической экспертизы – 

компьютерно-сетевая. В ходе ее проведения эксперт при помощи компьютера и 

специального программное обеспечения получает и фиксирует необходимые 

 
1 Пастухов П.С. Электронное вещественное доказательство в уголовном судопроизвод-

стве // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 396. С. 149-151. 
2 Баранов А.М. Электронные доказательства: иллюзия уголовного процесса XXI в // 

Уголовная юстиция. 2019. № 13. С. 64-66. 
3 Галушин П.В., Карлов А.Л. Сведения об операциях с криптовалютами (на примере 

биткойна) как доказательство по уголовному делу // Ученые записки Казанского юридиче-

ского института МВД России. 2017. № 4. С. 91-95. 
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данные. В случае с подтверждением транзакций криптовалюты не потребуется 

никаких специальных дополнительной аппаратуры либо программного обеспе-

чения, поскольку при помощи любого браузера и компьютера с выходом в Ин-

тернет специалист может получить необходимые данные. К сожалению, на дан-

ный момент отсутствуют методические рекомендации по осуществлению дан-

ных процедур. 

Таким образом, в существующей практике по расследованию преступле-

ний, связанных с криптовалютой, имеется существенная проблема, связанная с 

неопределенностью в части, касающейся формирования доказательственной 

базы. Данная проблема является предметом обсуждения многих ученых, и, веро-

ятно, в скором времени мы увидим ее решение со стороны законодателя.  

 

 

Сухорукова И.Н. 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации  

Научный руководитель Д.В. Алехин, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о криминалистическом значении  
субъекта преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ 

Введенная в УК РФ Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ 

ст. 199.2, предусматривающая уголовную ответственность за сокрытие денеж-

ных средств либо имущества организации или индивидуального предпринима-

теля, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страхо-

вых взносов (далее – сокрытие денежных средств либо имущества) не оставалась 

неизменной. Так, изменения, внесенные Федеральным законом от 29.07.2017 

№250-ФЗ, касающиеся субъекта преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК 

РФ, достаточно серьезно отразились как на уголовно-правовой, так и кримина-

листической характеристике сокрытия денежных средств либо имущества. Если 

ранее ст. 199.2 УК РФ достаточно конкретно определяла субъекта преступления 

– «собственник или руководитель организации либо иное лицо, выполняющее 

управленческие функции в этой организации, или индивидуальный предприни-

матель», то новая редакция отказалась от такого нормативного уточнения субъ-

екта преступления, и на сегодняшний день диспозиция ст. 199.2 УК РФ не содер-

жит каких-либо специальных признаков субъекта преступного сокрытия денеж-

ных средств либо имущества. 

Не внесли ясности и разъяснения высшей судебной инстанции, данные в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступ-

ления». Верховный Суд РФ лишь косвенно допускает в п. 22 анализируемого по-

становления в качестве субъекта преступления наряду с индивидуальным 
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предпринимателем и иное физическое лицо, не обладающее статусом индивиду-

ального предпринимателя, а в п. 20 этого же постановления напрямую говорится 

о совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 УК 

РФ, хотя налоговый агент, исходя из определения понятия, данного в п. 1 ст. 24 

Налогового кодекса РФ, не может быть отнесен ни к одной из 4 групп специаль-

ных субъектов, ранее содержащихся в диспозиции ст. 199.2 УК РФ.  

Представляется, что отказ от формулировки, очерчивающей круг специ-

альных субъектов преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, был вызван 

теми проблемами, с которыми сталкивались субъекты расследования при квали-

фикации деяний и привлечении виновных к уголовной ответственности. Пара-

доксально, но анализируемая формулировка была одновременно и излишне ши-

рокой и необоснованно ограничивающей. С одной стороны, использование по-

нятия «лица, выполняющие управленческие функции в организации», с учетом 

положений примечания 1 к ст. 201 УК РФ расширяет субъекта сокрытия денеж-

ных средств либо имущества за счет лиц, хоть и наделенных функциями управ-

ления, однако не имеющих фактической возможности в силу предоставленных 

им полномочий скрыть имущество и денежные средства либо дать распоряжения 

по их сокрытию1. С другой стороны, в условиях прогрессирования лжепредпри-

нимательства нормативное закрепление четырех групп субъектов означало бы, 

что в пределах уголовно-правового поля оставались бы исключительно номи-

нальные руководители и собственники, тогда как фактические оставались бы за 

его пределами. На этот счет в научной литературе подчеркивается, что законо-

датель связывает незаконность образования юридических лиц не столько с са-

мим по себе фиктивно-декларативным имиджем таких организаций, создание ко-

торых не обусловлено законными экономическими и деловыми целями, сколько 

с тем, что фиктивные организации являются специфическими средствами совер-

шения иных экономических преступлений, зачастую именно налоговых, своеоб-

разными «порталами» в теневую экономику2. Таким образом, у ранее действо-

вавшей редакции были серьезные недостатки, которые предопределяли и про-

блемы правоприменения.  

Перемещаясь от уголовно-правовой плоскости к криминалистической, от-

метим особенности доказывания, вызванные изменением диспозиции в части 

субъекта анализируемого преступления. На первый взгляд может показаться, что 

отказ от конструктивных признаков субъекта преступления «развязывает руки» 

субъекту расследования и облегчает его задачу при доказывании. Однако это не 

совсем так. Если ранее статус руководителя или собственника организации, 

 
1 Петросян О.Ш. Уголовно-правовые и криминологические аспекты обеспечения фи-

нансовой безопасности государства : монография. М.: ЮнитиДана, 2012. С. 212. 
2 Варданян А.В. Фиктивные организации как специфические криминальные средства 

совершения преступлений в сфере экономики: правовые и криминалистические аспекты // 

Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2019. № 3 (85). С. 57. 
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равно как и статус индивидуального предпринимателя подтверждался докумен-

тально уставом организации, соответствующими приказами о назначении на 

должность, должностными инструкциями, трудовыми договорами, протоколами 

общих собраний акционеров, иными документами, то фактическое участие в 

управлении и руководстве организацией, принятие соответствующих финансо-

вых управленческих решений в части уплаты налогов подтвердить докумен-

тально не всегда представляется возможным. Так, Л.С. являлась генеральным ди-

ректором общества, однако фактическое руководство обществом осуществлял ее 

сын А.Н. Последний, достоверно зная о задолженности общества перед бюдже-

том по налогам и сборам, а также осознавая, что при поступлении денежных 

средств на расчетные счета общества они будет списаны, и желая избежать та-

кого списания, самостоятельно изготовил и направил в адреса контрагентов так 

называемые распорядительные письма. В этом случае, поскольку А.Н. активно 

осуществлял функции фактического руководителя, в частности он самостоя-

тельно осуществлял переговоры с контрагентами, его фактическое участие в 

управлении обществом подтвердилось показаниями соответствующих сотрудни-

ков организаций – контрагентов1. 

Таким образом, сегодняшняя редакция диспозиции ст. 199.2 УК РФ позво-

ляет привлекать к ответственности не только номинальных собственников и ру-

ководителей организаций, но и фактических руководителей. Расширение субъ-

екта преступления совсем не облегчает процесс доказывания при расследовании 

сокрытия денежных средств либо имущества, поскольку официальные статусы 

индивидуального предпринимателя, собственника или руководителя организа-

ции всегда документально оформлены, что облегчает процесс расследования. 

Фактическое же руководство установить гораздо сложнее. Систему сложив-

шихся управленческих отношений, как правило, устанавливают посредством 

производства допросов как сотрудников организации, так и сотрудников органи-

заций-контрагентов, реже – должностных лиц контролирующих органов. Пред-

ставляется, что процесс по установлению лиц, располагающих сведениями о сло-

жившихся управленческих отношениях, а также организация допросов этих лиц, 

в условиях ограниченности сроков предварительного следствия более сложен.  

 

 

  

 
1 Приговор Урюпинского городского суда от 19.07.2019 по делу № 1-125/2019 URL: 

https://sudact.ru/ (дата обращения: 15.04.2021). 

https://sudact.ru/
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Петрова Я.С. 

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России  

Научный руководитель Е.В. Жидкова  

Особенности расследования шоплифтинга,  
совершенного несовершеннолетними 

Преступность несовершеннолетних и меры по ее предупреждению всегда 

являлись важными для нашего общества и государства. Количество преступле-

ний, совершенных несовершеннолетними, к сожалению, не уменьшается, при 

этом меняется их структура и характер.  

Воровство в магазинах или на рынках среди несовершеннолетних было 

распространено еще в средние века. На сегодняшний день в магазинах самооб-

служивания украсть товар стало легче, так как товар стал максимально открыт 

для покупателя. Так, среди несовершеннолетних появилось новое опасное увле-

чение: шоплифтинг. Данное название, появившееся в США, происходит от ан-

глийского слова shoplifting, которое переводится как магазинная кража. Таким 

образом, шоплифтинг – это вид кражи, при котором осуществляется невоору-

женное (бесконфликтное) хищение товара в магазинах розничной торговли. 

Несовершеннолетние лица, совершающие данную категорию краж, назы-

ваются шоплифтерами. Шоплифтеры – это особые группы несовершеннолетних, 

объединенных единой целью – своровать организованно, незаметно и красиво, 

также снять данные действия на видео и затем выложить в социальные сети или 

специальное сообщество, которое в последующем определит рейтинг сложности 

и маскировки данной категории кражи.  

Знание особенностей личности и психологических свойств несовершенно-

летнего подозреваемого позволяет следователю уже на первоначальном этапе 

расследования шоплифтинга, выдвинуть версии о совершенном преступлении 

именно несовершеннолетним, а также провести такие следственные действия, 

используя наиболее рациональные тактические приемы, которые помогут уста-

новить психологический контакт и оказать положительное воздействие на несо-

вершеннолетнего1. 

По действующему Уголовному кодексу РФ несовершеннолетними призна-

ются лица, которым на момент совершения преступления исполнилось 14, но не 

исполнилось 18 лет (ст. 87). Посещение магазинов розничной торговли сетей са-

мообслуживания распространено среди детей и подростков. Так, начиная уже с 

младшего школьного возраста, нижняя возрастная граница, совершения данного 

вида преступления начинается с 10-11 лет, при этом данное увлечение 

 
1 Демашкина Д.Д. Криминалистическая характеристика и методика расследования пре-

ступлений, совершенных несовершеннолетними // Правопорядок: история, теория, практика. 

2017. № 1. С. 40-44. 
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продолжается долгие годы и может продолжиться за рамками подросткового пе-

риода. Для детей до 9 лет взять что-то в магазине – не значит «украсть», для детей 

постарше, 9-14 лет, это уже осознанное воровство, далее идет воровство подрост-

ковое. С детьми нельзя поступать так же, как со взрослыми покупателями, необ-

ходимо учитывать ранимость детской личности, стрессовые ситуации и неизбеж-

ные конфликты с родителями. 

При совершении магазинной кражи часто несовершеннолетние стараются 

подражать взрослым, своим сверстникам, вымышленным персонажам. Главное 

отличие шоплифтинга от кражи состоит в том, что это тайное хищение чужого 

имущества совершается несовершеннолетним, который входит в группу – сооб-

щества в социальных сетях1.  

Рассматривая способ совершения преступлений несовершеннолетними 

данного вида, мы установили, что чаще всего подростки стараются подражать 

взрослым либо вымышленным персонажам, которые известны из телевидения. 

Опытные шоплифтеры получают знания из сообществ в социальных сетях, что 

помогает несовершеннолетним получить больше опыта и данных о способах со-

вершения тайной магазинной кражи. В социальных сетях или на специальных 

форумах, обсуждаются такие вопросы: 

– как найти слепую зону в супермаркете; 

– какие товары легче украсть; 

– сколько взять, чтобы не попасть под действие УК РФ; 

– как вести себя, если тебя обнаружили; 

– как создать «бронник» из фольги для шоп-лифтинга, который сможет 

блокировать магнитные сканеры в магазинах. 

Далее участники снимают свои действия на видео и делятся своими «до-

стижениями», показывая тем самым предмет преступного посягательства, спо-

соб совершения кражи, участников совершения преступления и затем выклады-

вают в сообщества социальных сетей. В данном случае следователю стоит попы-

таться найти такие видео совершенного преступления и проанализировать полу-

ченную информацию. 

Распространенный способ совершения преступлений данного вида по-

строен совместно либо под влиянием взрослого соучастника. На форумах часто 

«профессиональными» шоплифтерами являются взрослые, которые затем де-

тально обсуждают вопросы подготовки к краже несовершеннолетними. Также 

новичку подробно рассказывают про особенности хищения товаров с различной 

степенью защиты (наклейки, штрихкоды и т. д.). Советуют, как вести себя в ма-

газине, чтобы как можно меньше привлекать к себе внимания и не вызвать подо-

зрений охраны, а также объяснят, как изготовить сумку, вынося краденное в 

 
1 Елина А.Ю. Особенности отношения подростков к новой форме девиантного поведе-

ния: шоплифтинг. URL: http://elibrary.sgu.ru/VKR/2016/37-03-01_041.pdf. 
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которой похититель не рискует быть обнаруженным электронной рамкой на вы-

ходе из магазина. 

Основными факторами вовлечения несовершеннолетних в шоплифтинг яв-

ляются: 

– социально-бытовые (материальное положение семьи, становление себя 

среди сверстников, социально-экономическая ситуация, традиции, мода);  

– индивидуально-личностные (особенности подросткового возраста, уро-

вень самооценки, уровень развития произвольности, рефлексии, коммуникатив-

ных навыков, особенности эмоционального реагирования);  

– морально-психологические установки (чаще при деструктивном стиле 

семейного воспитания)1.  

Данные факторы возможно установить при проведении ряда следственных 

действий.  

Воровство в магазинах среди несовершеннолетних может стать проблемой 

для любой семьи. Часто получается, что воровство среди несовершеннолетних – 

это сигнал, что ребенку не оказано должное внимание. В данном случае следо-

вателю следует действовать при взаимодействии с инспекторами подразделений 

по делам несовершеннолетних ОВД и психологами.  

Существует множество причин совершения магазинных краж:  

– психологическое неблагополучие несовершеннолетнего;  

– неразвитые представления ребенка о нравственности или просто сильное 

желание иметь определенную вещь 

– напряженные отношения в семье, холодность родителей по отношению 

к ребенку. 

Таким образом, по своей внешней атрибутике данный вид субкультуры 

шоплифтеров среди несовершеннолетних является настоящей кражей. Наказа-

ние за магазинную кражу предусматривается по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Поэтому при 

расследовании данного вида преступлений следователь должен взаимодейство-

вать с инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних и детскими 

психологами, выбрать правильную тактику и способ проведения следственных 

действий, таких как, например, осмотр места происшествия и допрос несовер-

шеннолетнего, его сверстников, их родителей.  

 

 

  

 
1 Сергеева М.С., Шауберт С.Е. Проблема шоплифтинга и меры профилактики воров-

ства среди несовершеннолетних. URL: file:///D:/Брошюра%20Профилактика%20шоплиф-

тинга.pdf. С. 7.  
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Манлай А. 

Академия управления МВД России 

Научный руководитель В.П. Лавров, доктор юридических наук, профессор 

Проблемы совершенствования криминалистического обеспечения 
осмотра места незаконной рубки лесных насаждений  

(на материалах Монголии и России) 

Доля незаконных рубок лесных насаждений занимает крайне высокий 

удельный вес в общей структуре преступлений экологической направленности: 

по данным ГИАЦ МВД РФ – до 90%, по сведениям Генерального судебного со-

вета Монголии, свыше 60%. В результате преступных действий безжалостному 

уничтожению подвергаются лесистые территории, наносится невосполнимый 

экологический ущерб, необратимо ухудшается состояние окружающей среды. 

Кроме того, незаконная рубка лесных насаждений превратилась в сверхприбыль-

ный бизнес и в этом качестве обладает определенной привлекательностью для 

организованных групп, извлекающих из этой деятельности сверхдоходы.  

Проблемы совершенствования методики расследования незаконных рубок 

лесных насаждений обладают повышенной актуальностью. В российской крими-

налистической науке они получили обоснование в диссертационных исследова-

ниях М.А. Васильевой1, С.В. Унжаковой2, И.А. Фоминой3. В Монголии крими-

налистика как область научного знания сложилась относительно недавно, а во-

просы расследования незаконных рубок лесных насаждений имеют фрагментар-

ное освещение (например, в контексте оценки эффективности лесного законода-

тельства им уделяет внимание Ц. Цэлмэг4).  

Основываясь на результатах, полученных вышеперечисленными исследо-

вателями, подтвержденных итогами обобщения практики следственных органов 

Монголии, можно констатировать, что 90% незаконных рубок лесных насажде-

ний совершается в условиях неочевидности, вследствие чего их быстрое и пол-

ное расследование оказывается затруднительным. 

С учетом того, что незаконная рубка лесных насаждений совершается в 

условиях открытой местности, подверженной влиянию климатических факторов 

 
1 Васильева М.А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных 

насаждений (по материалам Дальневосточного округа) : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12. М., 

2014. 214 с. 
2 Унжакова С.В. Использование специальных знаний при расследовании незаконной 

рубки лесных насаждений : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12. Иркутск, 2013. 192 с. 
3 Фомина И.А. Методика расследования незаконной рубки лесных насаждений: по ма-

териалам регионов Восточной Сибири : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12. М., 2011. 250 с. 
4 Цэлмэг Ц. Борьба с нарушением лесного законодательства Монголии: особенности 

предупредительных мер // Вестник Бурятского государственного университета. 2011. № 2. 

С. 265-269. 
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и динамично изменяющихся метеоусловий, велика вероятность уничтожения 

следов преступления, что ведет, в свою очередь, к безнаказанности правонару-

шителя. В связи с изложенным огромное значение приобретает осмотр места 

происшествия, по результатам которого может быть получен значительный 

объем криминалистически значимой информации о совершенной незаконной 

рубке лесных насаждений. 

Осмотр места происшествия, в протоколе которого требуется зафиксиро-

вать все выявленные следы незаконной рубки, направления транспортировки и 

следы пребывания человека (группы людей), целесообразно производить с уча-

стием специалистов, в том числе обеспечивающих фото– и видеосъемку, опре-

деление породного состава вырубленных деревьев, изъятие следов обуви, транс-

портных средств, технических средств или следов их использования. В этом ка-

честве могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих 

надзор в сфере лесопользования, а также сотрудники подразделений органов 

внутренних дел, на которых возложено криминалистическое обеспечение рас-

следования. Применительно к определению породного сортимента вырубленной 

древесины уместно получить письменную консультацию специалиста при про-

изводстве осмотра места происшествия: это повысит результативность след-

ственного действия и упростит дальнейшее определение размера ущерба. По 

изученным уголовным делам дознаватели (детективы) проводили осмотр места 

происшествия лично в 100% случаев, при этом до 89% протоколов осмотра места 

происшествия содержат сведения о привлечении специалистов (в том числе, со-

трудников лесничеств или должностных лиц органов лесного надзора, а в 15% 

случаев – и экспертов-лесотехников).  

В случаях, когда место незаконной рубки подвергается воздействию со 

стороны субъектов, имеющих разрешение на использование земельного участка, 

но, например, имитируются легальные работы (санитарную рубку), при осмотре 

места происшествия необходимо обеспечить изъятие документов, в которых 

удостоверено право пользования. Это позволит в дальнейшем решить две задачи: 

определить подлинность этих документов и установить обстоятельства их вы-

дачи лесопользователю.  

В связи с тем, что незаконные рубки лесных насаждений происходят в 

условиях имитации внешне законной деятельности, а также потому, что в ряде 

случаев на месте их совершения обнаруживается заготовленная древесина, при 

производстве осмотра места происшествия необходимо обеспечить его кругло-

суточную охрану, а равно оперативное приостановление деятельности, нанося-

щей вред окружающей среде. Изъятая лесопродукция подлежит передаче на от-

ветственное хранение в условиях, исключающих ее утрату или повреждение, по-

скольку в таком случае будет облегчено исчисление точного размера ущерба, 

нанесенного лесной отрасли. Порубочные остатки (сучья, корни, ветки), обнару-

женные на месте происшествия, должны быть подготовлены к последующей 
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утилизации, поскольку они подвержены естественному разложению и пожаро-

опасны. Однако до этого они должны быть подробно описаны в протоколе 

осмотра места происшествия и отражены в фототаблице. 

Основные источники информации о совершении незаконной рубки лесных 

насаждений – это данные о непосредственном обнаружении следов преступле-

ния, содержащиеся в рапортах сотрудников органов внутренних дел, актах про-

верок соблюдения лесного законодательства, сообщениях о лесных пожарах или 

иных происшествиях на территории лесных массивов. В современных условиях 

возрастает роль дистанционного космического мониторинга состояния лесов, 

который требует системного использования в правоприменительной деятельно-

сти. Обработка указанной информации определяет эффективность основного 

проверочного действия, задачей которого выступает установление криминаль-

ного характера рубки – осмотра места происшествия. 

По изученным уголовным делам при осмотре места происшествия изыма-

лись следующие следы преступления:  

а) следы рук, следы обуви – 46%  

б) орудия и предметы, которые использовались в ходе незаконной рубки 

лесных насаждений, – 13% 

в) фрагменты срубленных лесных насаждений (сучья, ветки, листья, кора 

и т.д.) – 78%. 

г) предметы, оставленные преступником на месте происшествия (окурки 

сигарет, мусор, остатки пищи, инструменты), – 14%. 

Результативность осмотра места происшествия, таким образом, является 

достаточно высокой, а в процессе дальнейшего расследования незаконной рубки 

лесных насаждений становится возможным установление всего круга обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию. 

 

 

Мазильникова Л.Е. 

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России  

Научный руководитель А.В. Неустроева, кандидат юридических наук 

Криминалистически значимая информация  
о способе и материальных следах совершения преступлений,  

связанных с незаконной рубкой лесных насаждений  

Способ совершения преступления – это система взаимообусловленных, 

подвижно детерминированных действий, направленных на подготовку, соверше-

ние и сокрытие преступления, связанная с использованием соответствующих 

орудий и средств, а также других обстоятельств объективной обстановки совер-
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шения преступления1. Способ совершения преступлений, связанных с незакон-

ной рубкой лесных насаждений, всегда сопровождается активными действиями, 

которые направлены на отделение растения от корня и земли путем рубки или 

спиливания либо повреждение его с использованием различных орудий. 

К основным способам незаконной рубки лесных насаждений можно отне-

сти совершенные: без получения необходимых документов и с оформлением со-

ответствующих документов. Разрешительные документы могут быть как под-

линные, так и подложные, которые содержат недостоверные сведения. Подлин-

ными документами являются такие документы, которые выданы на законных ос-

нованиях и имеют достоверность сведений, содержащихся в них. Документом, 

подтверждающим право вырубки, признается лесорубочный билет. Но несмотря 

на наличие таких документов, рубка лесных насаждений будет являться незакон-

ной при следующих обстоятельствах: 

– совершение таких действий предназначено на ином участке; 

– порубочный билет получен другим лицом; 

– объем, указанный в специальном документе, превышает допустимое зна-

чение; 

– вырубка не указанных в билете пород деревьев или в другой временной 

период. 

Способ совершения незаконной рубки лесных насаждений начинается с 

подготовки, которая, как показывает практика, чаще всего выполняется в строго 

определенной последовательности. 

1. Установление необходимого объема древесины.  

При незаконной рубке лесных насаждений, у преступника, как правило, 

всегда имеется определенная цель ее проведения. Цель преступной деятельности 

влияет на объем срубленной древесины. Это может быть заготовка древесины 

для строительства домов, различных сооружений, как для себя, так и для после-

дующей реализации.  

2. Подбор необходимых орудий и средств, при помощи которых будет 

совершаться преступление.  

Чаще всего преступники для реализации своего преступного умысла ис-

пользуют бензопилы, топоры либо ручные пилы. 

Как показывает практика, в 94% случаях в таких целях применяются бен-

зопилы. Это связано с их малогабаритностью, потреблением незначительного 

количества ГСМ, относительно невысокой стоимостью и минимальным техни-

ческим обслуживанием. Помимо этого при ее использовании производитель-

ность труда гораздо выше по сравнению с другими инструментами, а это значит, 

что процесс валки ускоряется в разы.  

 
1 Серова Е.Б., Тимошенко Ю.А. Уголовная ответственность за незаконную рубку лес-

ных насаждений: проблемы квалификации и расследования : монография. М., 2011. 142 с. 
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Всего в 2% используются ручные пилы. В отличие от бензопилы, ручные 

пилы затрачивают гораздо больше сил человека при осуществлении рубки, что 

замедляет скорость и соответственно увеличивает время совершения преступ-

ных действий. У данного вида орудия сравнительно маленькие зубья, что влияет 

на величину опилок, которые в рассматриваемом случае не имеют следов масла.  

Под рубкой называют отделение сырорастущего ствола от корня, напри-

мер, вырубкой, спиливанием, срезанием. Но, на наш взгляд, данное определение 

не является полным, так как помимо сырорастущих деревьев бывают деревья су-

хостойные и ветровальные, и их рубка также будет являться незаконной.  

3. Поиск соучастников. 

Совершение данного противоправного деяния затрудняется в одиночку по 

той причине, что оно занимает довольно длительное время. Также во время 

рубки велика вероятность непредвиденного события, несчастного случая.  

4. Место и время совершения преступления. 

Лесонарушители всегда тщательно подходят к выбору участка, где будут 

совершать незаконную рубку. Так, обязательно учитываются топографическое 

положение конкретного места, его посещаемость, доступность обычным людям 

в разное время года, а также возможность проезда транспорта. Немаловажным 

является то, какие породы деревьев произрастают на данном участке, их качество 

и ценность для дальнейшей реализации.  

Значимым элементом криминалистической характеристики преступлений, 

предусмотренных ст. 260 УК РФ, выступает совокупность данных о материаль-

ных следах незаконной рубки лесных насаждений.  

Совокупность оставленных преступниками следов позволяет выяснить со-

держание того или иного эпизода преступления. Правильные, грамотные и свое-

временные действия следователя дают возможность составить полную картину 

произошедшего события1. В помощь следователю требуется привлечение лица, 

обладающего специальными знаниями в данной области. Таким лицом является 

представитель лесничества, в ведении которого находится участок лесного мас-

сива, где было совершено преступление. Необходимость его участия вызвана 

способностью определить общий объем незаконно срубленных деревьев, общую 

сумму причиненного материального ущерба, а также безошибочно определить 

квалификацию преступления2.  

Поиск следов целесообразно начинать с тех мест, где вероятно их быстрое 

уничтожение самим человеком или в результате погодных условий.  

 
1 Волков Е.В. Особенности осмотра места происшествия по фактам незаконной рубки 

лесных насаждений // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 3 (45). 

С. 180-185 
2 Фомина И.А. Возможности использования специальных познаний при расследовании 

незаконной рубки лесных насаждений // Сибирский юридический вестник. 2011. № 2 (53). 

С. 122-128. 
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Таким образом, материальные следы совершения преступления вместе со 

способом совершения незаконной рубки лесных насаждений позволяют устано-

вить лиц, причастных к совершению преступления, предусмотренного ст. 260 

УК РФ, установить алгоритм действий преступников, их профессионализм. 

 

 

Филиппова А.О. 

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России 

Научный руководитель Е.В. Жидкова  

Источники получения криминалистически значимой информации 
о личности несовершеннолетнего обвиняемого  

Криминалистически значимую информацию о личности несовершеннолет-

него обвиняемого следователь получает из различных источников, которые, в 

свою очередь, дают сведения для установления фактов и явлений произошед-

шего события.  

Источники информации могут быть, как процессуальными, так и непро-

цессуальными. Что касается первых, то к ним можно отнести прописанные в ч. 2 

ст. 74 УПК РФ допускаемые доказательства.  

М.С. Строгович справедливо отметил, что «закон предусматривает все те 

законные источники, из которых следствие и суд черпают сведения о подлежа-

щих установлению фактах. Эти источники должны соответствовать определен-

ным условиям, указанным в законе, и облекаться в определенные процессуаль-

ные формы, предусмотренные законом, без чего они не могут служить средством 

доказывания этих фактов»1.  

На первоначальном этапе расследования источниками доказательственной 

информации являются место происшествия, показания потерпевшего, очевид-

цев, лиц, обнаруживших преступление, и другие поступающие к следователю из 

процессуальных источников уже на первоначальном этапе расследования. 

Когда несовершеннолетний правонарушитель установлен, лицо, произво-

дящее расследование, начинает собирать характеризующую информацию из 

всех возможных источников. 

Информацию о личности несовершеннолетнего следователь берет из ряда 

документов, по ним в первую очередь определяет возраст ребенка и приобщает 

копии надлежащих документов к уголовному делу, таких как паспорт, свиде-

тельство о рождении, выписка из книги актов гражданского состояния, заключе-

ние экспертизы. 

 
1 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958. С. 216. 
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Следует упомянуть, что не всегда удается воспользоваться вышеуказан-

ными документами, так как встречаются случаи, когда документы, по которым 

можно было бы определить возраст несовершеннолетнего, отсутствуют или есть 

сомнения в их подлинности. Это обстоятельство предусмотрено законодателем, 

и в соответствии с п. 5 ст. 196 УПК РФ в таких случаях в обязательном порядке 

должна быть проведена судебно-медицинская экспертиза для того, чтобы уста-

новить возраст несовершеннолетнего.  

Весьма значимым обстоятельством является установление условий жизни 

и воспитания несовершеннолетнего, уровня его психического развития и иные 

особенности его личности. В случае если подросток ранее привлекался к уголов-

ной, административной ответственности, то информация о нем и его семье уже 

имеется в ПДН. Следователю надлежит обратиться в данное подразделение для 

получения всей имеющейся информации. 

Информацию об условиях жизни, воспитания, учебе следователь может 

получить, истребовав у специализированных органов следующее: 

«1) характеристики из образовательного учреждения, с мест работы и жи-

тельства; справки из специализированного подразделения полиции по делам 

несовершеннолетних; 

2) материалы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

3) справка о судимости, справки из наркологического и психоневрологи-

ческого диспансеров»1.  

А также немаловажно, чтобы следователь, дознаватель по месту житель-

ства, учебы, работы собрали необходимую характеризующую информацию о ре-

бенке. Они выясняют следующее: 

– условия проживания; 

– присутствуют ли необходимые условия для выполнения ребенком 

школьного домашнего задания, а также возможность нормального отдыха; 

– с кем он проживает и какое влияние оказывают эти лица на ребенка; 

– как проводит свободное время; 

– круг общения (друзья, знакомые); 

– его отношение к учебе, работе; 

– склонность к употреблению алкоголя и запрещенных веществ. 

Источниками информации об этих обстоятельствах могут быть объясне-

ния, протоколы допросов родителей, учителей, школьных психологов, характе-

ристики с места жительства, учебы, работы. 

Е.В. Шестакова подчеркивает: «Деформация семьи имеет множество со-

ставляющих и способствует формированию у несовершеннолетнего качеств лич-

ности, способных, в совокупности с иными обстоятельствами, подтолкнуть к 

 
1 Курс российского уголовного права. Т. 1 Общая часть / под. ред. А.Н. Игнатов., 

Ю.А. Красиков. СПб., 2010. С. 27-35. 
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совершению противоправных деяний»1. Поэтому важно уделить особое внима-

ние семье несовершеннолетнего правонарушителя, так как это один из источни-

ков важнейшей информации.  

Носителями информации о личности несовершеннолетнего также явля-

ются всевозможные репетиторы по учебному процессу, тренеры, кураторы курса 

и т.д. Необходимо уделить должное внимание допросу этих лиц, так как они про-

водят достаточное время с ребенком. С.Е. Тимошенко отмечает, что «отсутствие 

заинтересованности в исходе дела повышает объективность получаемых от них 

сведений, характеризующих личность несовершеннолетнего, привлекаемого к 

уголовной ответственности»2.  

Первое место по особо значимой информации занимают личные дневники, 

записные книжки несовершеннолетних. В них, как показывает практика, можно 

найти важную информацию о личности, условиях жизни ребенка. А так как мы 

живем в веке компьютерных технологий, социальные сети являются частью 

нашей жизни, большую часть свободного времени мы проводим в них. По лич-

ной странице в социальной сети подростка можно узнать большую часть инфор-

мации об его увлечениях, круге знакомств и его психическом состоянии.  

Изучив научную литературу по данной направленности, мы увидели, что 

многие авторы предлагают применять на практике обследование жилищно-бы-

товых условий проживания детей, как положено, с составлением протокола 

осмотра. Приобщенный к уголовному делу протокол будет нести достаточно 

важную доказательственную и характеризующую информацию. 

Как показал анализ уголовных дел, 63,3% осужденных несовершеннолет-

них находились на момент совершения преступления в социально-опасных усло-

виях: 135 осужденных несовершеннолетних воспитывались в неблагополучных, 

асоциальных семьях, где родители или один из них злоупотребляют наркоти-

ками, спиртными напитками, не работают, имеют неудовлетворительные жи-

лищно-бытовые условия или занимаются криминальной деятельностью. Практи-

чески для всех несовершеннолетних правонарушителей из числа учащихся ха-

рактерны низкая успеваемость, отсутствие интереса к учебе, недобросовестное 

отношение, пропуски занятий. Заинтересованность в получении образования или 

профессиональной подготовки у них, как правило, отсутствует. Зачастую непри-

язненные или криминогенные отношения, сложившиеся в семье, являлись пово-

дом совершения преступления несовершеннолетним. 

Мы считаем, что следователь в процессе расследования данной категории 

дел, должен расширить поиск надлежащих источников получения информации 

 
1 Шестакова Е.В. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего, 

находящегося в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

// Вестник Казанского юридического института МВД России. 2020. С. 229. 
2 Тимошенко С.Е. Допрос как способ изучения личности несовершеннолетнего, совер-

шившего преступление // Сибирское юридическое обозрение. 2019. Т. 16. № 3. С. 379.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/sibirskoe-yuridicheskoe-obozrenie
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о личности ребенка. Необходимо подробно изучить все стороны жизни несовер-

шеннолетнего, чтобы в последующем принять правильное и целесообразное ре-

шение, которое может повлиять на исход дела. 

 

 

Зимина С.В. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Научный руководитель Т.Г. Николаева, доктор юридических наук, профессор 

Отсутствие сроков проведения экстрадиционной проверки:  
миф или реальность? 

Институт выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения при-

говора представляет собой один из важнейших видов международного сотруд-

ничества в сфере уголовного судопроизводства, позволяющих обеспечить неот-

вратимость уголовного преследования и наказания. 

Согласно УПК РФ полномочия по принятию решения о выдаче лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора возложены на Генераль-

ную прокуратуру Российской Федерации. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации – субъект международ-

ного сотрудничества не только в области уголовного судопроизводства (право-

вой помощи в широком смысле), но и правоохранительного (полицейского) со-

действия и является компетентным органом по международным договорам и 

межправительственным соглашениям о сотрудничестве в борьбе с преступно-

стью1. 

Сотрудничество с компетентными органами иностранных государств, а 

также с международными органами и организациями является одним из приори-

тетных направлений деятельности Генеральной прокуратуры РФ.  

Несмотря на понижение уровня сотрудничества европейских государств с 

Российской Федерацией и в целом непростыми взаимоотношениями на между-

народном уровне, в настоящее время взаимодействие в сфере экстрадиции с за-

рубежными странами является успешным. В настоящее время Генеральной про-

куратурой РФ заключены 90 соглашений и иных договоренностей о сотрудниче-

стве с зарубежными партнерами из 72 государств. 

Также об этом свидетельствует информация, опубликованная на офици-

альном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации об экстрадиции 

российских граждан, находящихся в розыске, из иностранных государств 

(например, в марте 2021 г. из Италии экстрадирован Андрей Смышляев – биз-

несмен, обвиняемый в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в особо 

 
1 URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/international-cooperation. 
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крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств; Борис Мазо, бывший директор департамента управления имуще-

ством Минкультуры РФ, экстрадирован в марте 2021 г. из Австрии).  

Вместе с этим в иных источниках информации отмечается, что передача 

Бориса Мазо заняла довольно длительное время – более года. По нашему мне-

нию, длительное рассмотрение запросов о выдаче происходит, среди прочих 

причин, в связи с тем, что сроки проведения проверки о выдаче лиц для уголов-

ного преследования или исполнения приговора не установлены ни в междуна-

родных договорах, ни в УПК РФ.  

Как показывает практика, при осуществлении международного сотрудни-

чества чаще всего осуществляется взаимодействие в рамках Конвенции о право-

вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам, заключенной в Минске 22 января 1993 г., и Европейской конвенции о вы-

даче от 13 декабря 1957 г.  

В части 1 статьи 59 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. указано о 

том, что если требование о выдаче не содержит всех необходимых данных, то 

запрашиваемая Договаривающаяся Сторона может затребовать дополнительные 

сведения, для чего устанавливает срок до одного месяца. Этот срок может быть 

продлен еще до одного месяца по ходатайству запрашивающей Договариваю-

щейся Стороны. Частью 2 данной статьи указано о том, что если запрашивающая 

Договаривающаяся Сторона не представит в установленный срок дополнитель-

ных сведений, то запрашиваемая Договаривающаяся Сторона должна освобо-

дить лицо, взятое под стражу. 

Европейской конвенцией о выдаче от 13 декабря 1957 г. предусмотрено, 

что, если информация, сообщенная запрашивающей Стороной, сочтена недоста-

точной для того, чтобы запрашиваемая Сторона могла принять решение в соот-

ветствии с настоящей Конвенцией, последняя Сторона запрашивает необходи-

мую дополнительную информацию и может установить предельные сроки для ее 

получения. 

При этом в главе 54 УПК РФ сроки рассмотрения Генеральной прокурату-

рой России запросов (требований) о выдаче не установлены. 

Порядок проведения экстрадиционной проверки изложен в Указании Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 116/35 «О 

порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам вы-

дачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора», в котором 

также не указаны сроки рассмотрения запросов (требований) о выдаче. 

Из приведенных документов только в Конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 ян-

варя 1993 г. указано об установлении срока в один месяц и только для истребо-

вания дополнительных сведений, а не для принятия решения. 
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Вместе с этим в изложенных документах не указаны предельные сроки рас-

смотрения требований о выдаче. Таким образом, срок рассмотрения требования 

о выдаче каждый раз продлевается на месяц, при этом срок, до которого нужно 

продлевать в международных документах и в национальном законодательстве, 

не установлен. 

В ходе осуществления практической деятельности на данном направлении, 

в Российской Федерации предельный срок рассмотрения запроса (требования) о 

выдаче идентичен срокам содержания под стражей, установленных УПК РФ, в 

зависимости от тяжести инкриминируемого преступления, то есть в рамках ч. 2 

ст. 109 УПК РФ – 6 месяцев, 12 месяцев и 18 месяцев.  

Таким образом, в связи отсутствием предельного срока рассмотрения тре-

бования о выдаче разыскиваемое лицо оказывается на свободе в связи с истече-

нием предельного срока содержания под стражей и, как правило, вновь пытается 

скрыться от правоохранительных органов. На практике подобные случаи встре-

чаются регулярно. 

Изложенное свидетельствует о необходимости законодательного разреше-

ния данного вопроса путем закрепления в УПК РФ предельных сроков рассмот-

рения запроса (требования) о выдаче. 

  

 

Абдряхимова Э.О. 

Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России 

Научный руководитель И.А. Адмиралова, доктор юридических наук, доцент 

Некоторые аспекты криминалистического обеспечения органов 
предварительного следствия при расследовании убийств  

с последующим расчленением трупа 

Политика Российской Федерации направлена на обеспечение полного, ка-

чественного и эффективного расследования. Роли криминалистического обеспе-

чения расследования преступлений в настоящее время уделяется внимание на 

высоком уровне, что проявляется в проведении конференций, форумов различ-

ного уровня, привлечении специалистов из практических органов, наличии дис-

сертационных исследований, взглядов ученых.  

В целом криминалистическое обеспечение расследования преступлений – 

это взаимосвязь методических, техническо-криминалистических, информацион-

ных направлений. Для того чтобы данное направление функционировало и спо-

собствовало решению основной и важной задачи, стоящей перед правоохрани-

тельными органами, необходимо знать признаки, которые представляют крими-

налистическую характеристику определенного вида преступлений.  
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Самыми опасными преступлениями против личности являются убийства, 

которые совершаются разными способами и зависят от множества факторов. Хо-

телось бы обратить внимание на убийства, после которых следует расчленение 

трупа, и тем самым затрудняется процесс расследования ввиду сокрытия пре-

ступления, которое осуществляется путем расчленения трупа жертвы и уничто-

жения следов преступления. Расследование убийств с расчленением требует 

обобщения криминалистически значимых признаков. Отличительными и важ-

ными элементами в криминалистической характеристике убийства с расчлене-

нием является способ и обстановка его совершения. Способы совершения весьма 

разнообразны.  

В случае если расчленение совершено как способ сокрытия бытового убий-

ства, то субъектом преступления чаще всего используются орудия расчленения, 

которые присутствуют в обычной бытовой обстановке (нож, топор, пила, но-

жовка). Изучение судебной практики показывает, что в большинстве случаев 

расчленения последовали после совершения убийств на бытовой почве после 

распития алкогольных напитков.  

Преступник в рассматриваемой ситуации – бытового убийства – зачастую 

близкий родственник или знакомый, предвидя наступления ответственности, 

старается уничтожить следы убийства и заявить о исчезновении лица в право-

охранительные органы. Уничтожение следов крови происходит путем тщатель-

ной уборки, переклейки обоев и т.д., расчлененные части тела трупа закапыва-

ются в лесополосе, в оврагах, скрываются путем утопления в реках и озерах, со-

жжения, орудия расчленения закапывают, выбрасывают в реки, мусорные урны. 

В результате расчленения невозможно уничтожить все следы. Знание четкого 

механизма следообразования позволяет следователю обнаружить материальные 

следы, которые типичны для расчленения трупа в результате бытового убийства 

и послужат основой для формирования версий.  

Нельзя не отметить расчленения, когда цель не сокрытие убийства, а нена-

висть к жертве и желание полностью ее уничтожить, что характеризуется осо-

бенностями психики или возможными отклонениями.  

Указанные особенности являются тезисами и требуют исследований для 

обобщения характеристик расчленения трупа после убийств, что позволит совер-

шенствовать методическое направление в криминалистическом обеспечении. 

При расследовании убийств с расчлененным трупом должно осуществ-

ляться активное взаимодействие следственного подразделения с экспертами, 

оперативными сотрудниками правоохранительных органов. Без организации эф-

фективного взаимодействия невозможно полное, объективное обнаружение до-

казательств по уголовному делу. Так, при осмотре места происшествия – места 

обнаружения расчлененного трупа – следователем осуществляется руководство 

следственно-оперативной группой и дача указаний участникам следственного 

осмотра по поиску свидетелей, следов произошедшего события. 
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Особое внимание в криминалистическом обеспечении отводится технико-

криминалистическому обеспечению, которое, по мнению П. Т. Скорченко, пред-

ставляет систему правовых, научных, организационных мер по разработке, внед-

рению и практическому использованию технико-криминалистических средств и 

научных методов в целях успешного раскрытия, расследования и предупрежде-

ния преступлений1.  

Поиск и обнаружение следов, предметов преступления возможно с приме-

нением целого комплекса криминалистических средств и техники, и в настоящее 

время они активно применяются. Но во всей совокупности применяемых крими-

налистических средств необходимо разработать рекомендации по применению 

их в отдельных следственных действиях, которые проводятся по делам об убий-

стве с последующим расчленением. Это расширит познание следователя, кото-

рый имеет небольшой опыт расследования указанных обстоятельств. 

В расследовании обстоятельств с расчленением трупа считаем необходимо 

внедрение программ по конструированию cобытий 3-D технологий, с помощью 

которых возможно создать произошедшее событие, которое визуально создаст 

восприятие участников уголовного процесса с возможностью применения на 

стадии предварительного расследования и судебного разбирательства. При об-

наружении расчлененных частей тела, скелетированных останков задача иденти-

фикации личности будет решена с помощью создания общей специализирован-

ной базы данных, которая будет заполняться, например, при выдаче паспорта 

гражданина Российской Федерации.  

С помощью технико-криминалистических средств возможно обнаружение 

следов биологического происхождения, даже тех, которые пытались скрыть. Так, 

нельзя не отметить роль мобильного источника криминалистического света 

«Микс-450», который доказал свою эффективность на практике. 

Таким образом, раскрытие и расследование убийств с расчленением трупа 

зависит от эффективности криминалистического обеспечения правоохранитель-

ных органов, которое нуждается в корректировке, совершенстве и постоянном 

развитии. 

 

 

  

 
1 Скорченко П. Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение рас-

следования преступлений: учебное пособие для вузов. М.: Былина, 1999. С. 21. 
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Шматюк А.П. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель Д.А. Свиридов 

К вопросу о стадиях осуществления легализации («отмывания») 
средств, полученных преступным путем 

Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, явля-

ется высоколатентным преступлением, а следовательно, способы раскрытия дан-

ного преступления недостаточно эффективны, что делает проблему «отмыва-

ния» высоко актуальной.  

Под дефиницией «отмывание средств» следует понимать определенные 

методы, с помощью которых лица, совершившие данное деяние, скрывают по-

средством участия в различных финансовых операциях источник, происхожде-

ние и право собственности полученных преступным путем денег. 

Этим определением могут быть описаны деяния физических и юридиче-

ских лиц, которые совершают финансовые операции и иные сделки с денежными 

средствами или другим имуществом субъектов, которое эти самые субъекты 

приобрели заведомо преступным путем. 

Известно, что важнейшим инструментом для всестороннего, объективного 

и полного раскрытия и расследования данного преступления является криминали-

стическая характеристика, которая выступает информационной моделью преступ-

ления, отображающей основные закономерности механизма его совершения1. 

Криминалистическая характеристика данного преступления, предусмот-

ренного ст. 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК РБ), со-

стоит из следующих структурных элементов:  

– сведения о способе преступления (включая приготовление, совершение 

и сокрытие); 

– сведения о механизме следообразования; 

– сведения об особенностях субъекта легализации; 

– сведения об особенностях обстановки совершения преступления (про-

странственно-временные условия и факторы, способствующие совершению пре-

ступления); 

– сведения об особенностях предмета преступления. 

Рассмотрим один из основных структурных элементов легализации («от-

мывания») средств, полученных незаконным путем, – способ преступления.  

Прежде всего следует определится, что же понимается под способом лега-

лизации («отмывания») средств, полученных преступным путем. Под ним 

 
1 Головин А.Ю. Роль криминалистической характеристики преступления в структуре 

частной криминалистической методики // Актуальные проблемы современной юридической 

науки и практики : мат. междунар. научно-практ. конф. Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2013. С. 91. 
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видится верным понимать «систему действий субъекта, включающая предвари-

тельное отмывание (легализацию) денежных средств или иного имущества, при-

обретенных заведомо преступным путем другим лицом, отделение преступных 

доходов от источника их происхождения, интеграцию их в экономику, направ-

ленную в конечном счете на создание гражданско-правовых оснований приобре-

тения права собственности на эти денежные средства или иное имущество»1. 

Средства совершения преступного деяния позволяют достичь главной 

цели легализации. Наиболее обширное распространение в качестве средств лега-

лизации средств, полученных преступным путем, получили разнообразные до-

кументы. Их анализ с точки зрения криминалистики позволяет судить о меха-

низме отражения следов преступной деятельности. Непосредственно в докумен-

тах могут быть обнаружены дополнительные сведения, которые и будут способ-

ствовать поиску других носителей криминалистически значимой информации. 

При рассмотрении способа совершения такого рода преступлений немаловажное 

значение имеет выделение стадий его совершения, которые наиболее ярко про-

являются сквозь призму способа совершения преступления. 

Стадии совершения легализации материальных ценностей, полученных 

преступным путем, довольно неплохо освещены в литературе, связанной с кри-

миналистическими вопросами, посредством различного рода классификаций. 

Вместе с тем проведенное исследование позволяет выделить следующие этапы.  

Первый зачастую именуется исследователями как «размещение», он харак-

теризуется экспансией денежных средств, что были получены путем совершения 

преступления субъектами легализации в легальный экономический оборот по-

средством обращения наличных денежных средств в безналичные, а также и в 

другие материальные ценности. 

Второй этап (так называемое «размножение») проявляется как еще более 

активное проведение финансовых операций для сокрытия первоначального ис-

точника незаконно полученных денежных средств. Зачастую это транснацио-

нальные финансовые операции.  

Третьим этапом является завершающее определение законного источника 

происхождения данных материальных ценностей и документальной обоснова-

ния данного обстоятельства. 

Знание стадий совершения такого преступления, как легализация матери-

альных ценностей, полученных преступным путем, позволяет лицам, осуществ-

ляющим расследование данной категории преступлений, оперативно и пра-

вильно определять предмет доказывания, подбирать криминалистические сред-

ства достижения поставленных целей по установлению лиц, совершивших 

 
1 Абаканова В. А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа ис-

следования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного иму-

щества, приобретенных другими лицами преступным путем : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.09. СПб., 2002. 
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преступления, способствует установлению объективно и полно всех обстоятель-

ств, имеющих значение для уголовного дела. 

 

 

Мелешко С.И. 

Крымский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Симферополь) 

Научный руководитель Е.А. Комарова, кандидат юридических наук, доцент 

О некоторых проблемах в решениях, принимаемых по результатам 
рассмотрения сообщений о преступлениях  

На стадии возбуждении уголовного дела задачи прокурора обуславлива-

ются назначением уголовного судопроизводства и выражаются в том, чтобы со-

блюдались сроки и процессуальная форма при приеме, регистрации и проверке 

сообщений о преступлениях. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ на стадии возбуж-

дения уголовного дела прокурор имеет право проводить проверки исполнения 

требований федерального законодательства при приеме, регистрации и разреше-

нии сообщений о преступлениях. Очевидно, что наделение прокурора такими 

полномочиями связано с тем, что на стадии возбуждения уголовного дела возни-

кает ряд процессуальных сложностей, которые, в свою очередь, приводят к гру-

бым нарушениям уголовно-процессуального законодательства России. Напри-

мер, обеспечение законности процедуры, которая предшествует принятию од-

ного из процессуальный решений, предусмотренных ст. 145 УПК РФ.  

Сообщение в правоохранительные органы о совершенном или готовя-

щемся преступлении, наряду с заявлением о преступлении, явкой с повинной, 

постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследо-

вании, является начальным этапом возникновения уголовно-процессуальных от-

ношений1. Также, исходя из смысла п. 9 ст. 5 УПК РФ, досудебное производство 

начинается с момента получения сообщения о преступлении. Рассмотрев сооб-

щение о преступлении, орган дознания, следователь, руководитель следствен-

ного органа, согласно ч.1 ст. 145 УПК РФ, должен принять одно из следующих 

решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного 

дела или о передаче сообщения по посредственности. Однако практика показы-

вает, что де-факто существует четвертое решение – приобщение сообщения о 

преступлении к материалам другого уголовного дела. Так, порядок регистрации 

заявлений и сообщений, в частности в территориальных органах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, определен Инструкцией о порядке 

 
1 Дикарев И.С. Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела 

: монография. Волгоград: Волгоградский государственный университет, 2011. С. 380.  
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приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявле-

ний и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях, утвержденной приказом МВД России от 29.08.2014 № 736. Если 

по одному и тому же преступлению поступили два и более сообщения, то в слу-

чае подтверждения в результате проверки этого факта все сообщения после ре-

гистрации в КУСП по решению руководителя территориального органа, со-

гласно п. 48 Инструкции, приобщаются к первому зарегистрированному заявле-

нию (сообщению). О принятом решении делается отметка в КУСП и уведомля-

ется заявитель. При применении данного правила возникает ряд нарушений. Так, 

исполнитель вместо того, чтобы вынести одно из предусмотренных ч. 1 ст. 145 

УПК РФ решений по рассмотренному сообщению, приобщает его к другому за-

регистрированному заявлению. Следовательно, если материал, к которому при-

общается новое сообщение о преступлении, уже рассмотрен, то другим лицам, 

которые обращаются со схожими заявлениями, ответ по ч.1 ст. 145 УПК РФ не 

дается. Также имеются случаи, когда исполнитель ошибочно приобщает сооб-

щение к первому зарегистрированному заявлению. В случае такого нарушения 

прокурор вносит требование о выделении уголовного дела. Однако трехсуточ-

ный срок на рассмотрение сообщения о преступлении был нарушен, а также не 

был дан ответ по ч. 1 ст. 145 УПК РФ. 

Так, суд апелляционной инстанции Иркутского областного суда в Апелля-

ционном постановлении признал незаконным бездействие должностных лиц 

ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, выразившееся в непринятии реше-

ния и неуведомлении о принятом решении по заявлению гражданина1. Сотруд-

никами при рассмотрении сообщения не было принято решение по ч. 1 ст. 145 

УПК РФ, а также сообщение было незаконно приобщено к ранее зарегистриро-

ванному заявлению. 

Органам следствия и дознания стоит учитывать определения Конституци-

онного Суда Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № 1534-О и от 20 ноября 

2014 г. № 2693-О, где сказано, что ч. 1 ст. 145 УПК РФ не предполагает, что 

правоохранительные органы вправе уклоняться от приема и проверки заявлений 

о преступлениях и принятия по ним в установленные сроки соответствующего 

процессуального решения. Также не предусматривает данная норма и возмож-

ность произвольного приобщения заявлений без принятия по ним законного про-

цессуального решения к материалам уголовных дел, возбужденных по иным ос-

нованиям. 

Необоснованное приобщение сообщений о преступлениях к ранее зареги-

стрированным заявлениями ограничивает право граждан на участие в досудеб-

ном производстве по делу, создает препятствия для дальнейшего обращения за 

судебной защитой нарушенного права, а также нарушает уголовно-процессуаль-

 
1 Апелляционное постановлении от 6 февраля 2019 г. по делу № 22-289/2019. 
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ные сроки. Учитывая эти обстоятельства, прокурорам необходимо, проверяя за-

конность и обоснованность при приеме, регистрации и проверке сообщений о 

преступлениях, добиваться такого положения, при котором не будут нарушены 

права граждан, обратившихся с сообщениями о преступлениях. Таким образом, 

органы дознания, следователь, руководитель следственного органа не должны 

уклоняться от принятия одного из предусмотренных ч.1 ст. 145 УПК РФ реше-

ний путем необоснованного и незаконного приобщения сообщения о преступле-

нии к материалам другого уголовного дела. 

 

 

Коваленок А.В. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель Ж.А. Шилко 

Реализация принципа презумпции невиновности  
при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности  

в Республике Беларусь 

Принципы уголовного процесса теоретически обоснованы и закреплены в 

законе. Они обосновывают идеи, выражающие их демократический и гуманисти-

ческий характер, и определяют построение всех процессуальных форм, стадий и 

институтов уголовного процесса. 

Одним из важнейших принципов уголовного процесса является презумп-

ция невиновности. Презумпция невиновности является прогрессивным право-

вым принципом, направленным на защиту прав человека, прежде всего, от не-

обоснованных обвинений. Презумпция невиновности имеет характер заявления, 

которое сознательно принимается за истинное без специального подтверждения, 

пока не будет доказано иное, в данном случае, что обвиняемый виновен в совер-

шении преступления. 

В качестве уголовно-процессуального принципа презумпция невиновно-

сти играет роль ориентира, которым должно руководствоваться любое лицо, ве-

дущее уголовный процесс. Данный принцип является международно-правовым 

и конституционным. Так, в ст. 26 Конституции Республики Беларусь записано, 

что «никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не 

будет в предусмотренном законе порядке доказана и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою неви-

новность». То есть лицо считается невиновным до тех пор, пока это не будет 

установлено приговором суда, вступившим в законную силу, даже если ему 

предъявлялось обвинение в ходе предварительного следствия. Выводы следова-

теля или прокурора о виновности обвиняемого, сформулированные в постанов-

лении о привлечении лица в качестве обвиняемого по уголовному делу, являются 
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предварительными, имеющими характер мнения (умозаключения) конкретного 

должностного лица, а не государства. Это вывод всего лишь о достаточности ос-

нований для привлечения лица к уголовной ответственности. Только по приго-

вору суда, постановленному от имени государства, лицо может быть признано 

виновным. 

Смысл данного принципа заключается в том, что он отвергает обвинитель-

ную предвзятость и выступает гарантией права обвиняемого на защиту. Обвиня-

емый считается невиновным до вступления приговора в законную силу и, следо-

вательно, имеет право опровергнуть и оспорить предъявленное ему обвинение. 

Презумпция невиновности не допускает отождествления подозреваемого или об-

виняемого с виновным лицом. 

Из содержания принципа презумпции невиновности вытекают три пра-

вила-следствия (непосредственно указаны в Уголовно-процессуальном кодексе 

Республики Беларусь – далее УПК), которые полно отражают ее правовой и 

нравственный смысл: 

– приговор не может быть основан на предположениях (ч. 4 ст. 16 УПК); 

–обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Орган уголовного 

преследования, суд не вправе перелагать обязанность доказывания на обвиняе-

мого (ч. 2 ст. 16 УПК); 

– сомнения в обоснованности предъявленного обвинения толкуются в 

пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 16 УПК). 

Первое правило заключается в том, что обвинительный приговор поста-

новляется только в том случае, если в ходе судебного разбирательства вина об-

виняемого в совершении преступления подтверждена всеми исследованными су-

дом доказательствами. Предположения, мнения, выводы, догадки, какими бы ве-

сомыми они ни были, не принимаются во внимание при решении главного во-

проса по уголовному делу – вопроса о виновности. 

Второе правило означает, что ни подозреваемый, ни обвиняемый не обя-

заны доказывать свою невиновность. Данные участники уголовного процесса 

могут активно доказывать свою невиновность, но это их право, а не обязанность. 

В соответствии с ч. 2 ст. 102 УПК обязанность доказывания наличия оснований 

для привлечения к уголовной ответственности, вины обвиняемого и иных суще-

ственных обстоятельств в уголовном процессе возлагается на орган уголовного 

преследования, а в судебном разбирательстве – на государственного или част-

ного обвинителя. Именно эти органы и должностные лица должны принять все 

предусмотренные законом меры для полного, всестороннего и объективного ис-

следования обстоятельств уголовного дела, собрать доказательства, как изобли-

чающие, так и освобождающие от обвинения, установить обстоятельства, имею-

щие значение для правильного разрешения дела. 

Третье правило означает, что если совокупность собранных по уголовному 

делу доказательств вызывает у следователя или суда обоснованные сомнения в 
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виновности обвиняемого, при этом все возможности для получения новых дока-

зательств исчерпаны, то наступает полная реабилитация обвиняемого. Отсюда 

вытекает и еще одно важное, на наш взгляд, положение презумпции невиновно-

сти, которое можно сформулировать следующим образом: недоказанная вина 

юридически равнозначна доказанной невиновности. То есть лицо, вина которого 

не доказана, а также лицо, невиновность которого доказана, подлежат реабили-

тации. Как доказанная невиновность, так и недоказанная вина влекут за собой 

одни и те же правовые последствия: прекращение уголовного дела или постанов-

ление оправдательного приговора, полная реабилитация лица, возмещение 

вреда, причиненного ему незаконными действиями органов, ведущих уголовный 

процесс и восстановление нарушенных прав. 

Также можно выделить еще несколько положений презумпции невиновно-

сти: ни один невиновный не должен быть привлечен к уголовной ответственно-

сти и осужден; никто не может быть привлечен в качестве обвиняемого иначе 

как на основаниях и в порядке, установленных законом; при исполнении своих 

обязанностей члены суда не должны исходить из предубеждения, что обвиняе-

мый совершил преступление, в котором он обвиняется1. 

Принцип презумпции невиновности начинает действовать с момента разъ-

яснения и предоставления обвиняемому права на защиту. Действие же этого 

принципа по отношению к конкретному лицу заканчивается прекращением уго-

ловно-правовых отношений между этим лицом и государством по отношению к 

конкретному факту преступления. Презумпция невиновности реализуется на 

всех стадиях уголовного процесса, предшествующих официальному признанию 

лица виновным в совершении преступления по приговору суда. Презумпция не-

виновности применяется так же как при постановлении приговора, так и при 

апелляционном производстве. Этот принцип применяется и при пересмотре при-

говора в порядке надзора, а также и при возобновлении производства по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Таким образом, презумпция невиновности служит не только гарантией от 

необоснованных обвинений и обвинительных приговоров. Требование о нали-

чии неоспоримых доказательствах вины, толковании сомнений в обоснованно-

сти предъявленного обвинения в пользу обвиняемого нацеливает органы, веду-

щие уголовный процесс, на полное, всестороннее и объективное исследование 

обстоятельств уголовного дела, без чего разумное и справедливое разрешение 

дела судом невозможно. 

 

 

  

 
1 Уголовный процесс. Общая часть : учебник / под ред. И.В. Данько. Мн.: Акад. МВД 

Респ. Беларусь, 2012. 478 с. 
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Корниенко И.А. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель С.И. Иванов, кандидат юридических наук, доцент 

Оперативно-розыскное обеспечение деятельности  
оперативных подразделений уголовного розыска  

В современных условиях Министерством внутренних дел Российской Фе-

дерации реализуются необходимые меры, направленные на осуществление про-

филактики преступности. Это, соответственно, получает выражение в проведе-

нии целенаправленной деятельности, которая связана с изучением указанного 

явления, соответствующих детерминирующих признаков, способствующих со-

вершению конкретных преступных деяний, личности определенного преступ-

ника, жертвы преступления, а также реализацией предупредительных мер в от-

ношении соответствующей преступности, устранении условий и причин, кото-

рые способствуют совершению общественно опасных деяний либо значительно 

облегчают получение преступниками желаемого преступного результата. 

Предупреждение преступности представляет собой соответствующую де-

ятельность государства и общества, которая ориентирована против возможных, 

но еще не спланированных (профилактика), спланированных, подготавливае-

мых, реализуемых, но неоконченных преступных деяний (пресечение) посред-

ством осуществления воздействия на соответствующие детерминанты, которые 

способствуют возникновению преступного умысла, подготовке и реализации 

конкретного преступного деяния1. Проведение борьбы с преступностью пред-

ставляет собой соответствующую деятельность особых специализированных 

субъектов, которая является направленной на действия, связанные с выявлением, 

раскрытием, расследованием уже совершенных и имеющих оконченный состав. 

Положения ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» предоставляют сотрудникам уголовного розыска полномочия по осу-

ществлению выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступных 

деяний. 

Однако в практической деятельности указанное подразделение ориентиру-

ется в основном на осуществление деятельности, связанной с раскрытием обще-

ственно опасных деяний, установление и выявление соответствующих лиц, ко-

торые совершили либо совершают преступное деяние, и при этом вопросами 

осуществления предупреждения преступлений занимаются в немного меньшей 

степени.  

 
1 Кузнецов Е.В. Предупреждение преступлений органами, осуществляющими опера-

тивно-розыскную деятельность: проблемы теории и практики // Вестник Восточно-Сибир-

ского института МВД России. 2017. № 2. С. 74-81. 
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Учитывая, что деятельность оперативно-розыскного характера выступает 

в качестве соответствующей специфической формы государственно-правовой 

борьбы с проявлениями преступности, следует обратить внимание, что она стро-

ится на закрепленном нормативно-правовом уровне фундаменте и, соответ-

ственно, является предназначенной для предотвращения и раскрытия преступ-

ных деяний, которые планируются либо совершаются в тайне, с применением 

последних достижений науки и техники, что в значительной степени снижает 

эффективность борьбы с ними. 

Считаем целесообразным согласиться с Е.С. Лапиным1, который указы-

вает, что центральными направлениями осуществления профилактической дея-

тельности соответствующими оперативно-розыскными подразделениями высту-

пают: 

– осуществление профилактики преступных деяний: общая профилактика, 

представленная в виде реализации целенаправленной деятельности соответству-

ющих субъектов предупреждения общественно опасных деяний, связанных с вы-

явлением, устранением и нейтрализацией детерминатив совершения преступных 

деяний; индивидуальная, представленная соответствующим комплексом меро-

приятий, направленных на проведение выявления конкретных лиц, которыми 

могут быть совершены различные преступные деяния, и соответственно оказа-

ния влияния на них или окружающую их среду, преследуя при этом цель – не 

допустить совершения общественно опасного деяния и изменения поведения ин-

дивида от противоправного к правомерному; 

– осуществление недопущения (предотвращения) преступных деяний, ко-

торые готовятся, другими словами, соответствующий комплекс мер, которые бу-

дут направлены на недопущение преступлений, которые замышляются и подго-

тавливаются, имея своей целью склонение соответствующих лиц к отказу, осу-

ществленному добровольно, от приискания, приспособления либо изготовления 

необходимых конкретных средств совершения преступного деяния, поиска соот-

ветствующих лиц, которых предполагается задействовать в качестве соучастни-

ков, проведение сговора на осуществление конкретного преступного деяния или 

же создание иных умышленных условий, требуемых для их реализации;  

– проведение пресечения покушений на совершения определенных обще-

ственно опасных деяний, что предполагает осуществление соответствующего 

комплекса мер, которые своей целью имеют прекращение действий умышлен-

ного характера (бездействие) лиц (лица), которые будут непосредственно 

направлены на совершение конкретного общественно опасного деяния.  

Следует отметить, что при осуществлении сотрудниками уголовного ро-

зыска профилактической деятельности реализуется взаимодействие с различ-

ными должностными лицами и подразделениями органов внутренних дел, а 

 
1 Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для СПО. 6-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018. 320 с. 
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именно: с участковым уполномоченным полиции, подразделение по делам несо-

вершеннолетних, что позволяет оперативно устанавливать информацию о лицах, 

состоящих в указанных источниках на учете, совместно участвовать в реализа-

ции мероприятий, связанных с предупреждением преступных деяний лиц, кото-

рые состоят на соответствующих учетах в органах внутренних дел1. 

Таким образом, с целью применения необходимых мер, направленных на 

предупреждение общественно опасных деяний, сотрудниками уголовного ро-

зыска постоянно реализуется анализ состояния соответствующего вида преступ-

ности, что позволяет принимать соответствующие меры, которые ориентиро-

ваны на устранение выявленных детерминант, способствующих совершению 

преступных деяний. Это требует построения тесного взаимодействия с соответ-

ствующими должностными лицами и подразделениями органов внутренних дел: 

участковым уполномоченным полиции, подразделением по делам детей и др. 

 

 

Шалаев Р.В. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель М.Н. Манько 

О понятии «заключение под стражу»  
и актуальности его применения  

Любое заключение под стражу предполагает изоляцию лица от общества, 

а также содержание его в местах и условиях, предусмотренных законом. В насто-

ящее время в законодательстве Республики Беларусь отсутствует определение 

такой меры пресечения, как заключения под стражу. Обусловлено это тем, что 

белорусскому Уголовно-процессуальному кодексу предшествовало аналогичное 

в некоторых аспектах советское законодательство, а ему, в свою очередь, – Устав 

уголовного судопроизводства 1864 г., где также не было определения данной 

меры пресечения, хотя она уже в то время существовала.  

Данная мера пресечения является наиболее строгой и нуждается в точной 

ее регламентации с целью избежание необоснованного ее применения. Нам ви-

дится, что закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Бела-

русь (далее – УПК) понятия данной меры пресечения определенно будет способ-

ствовать более четкой интерпретации, порядки использования, определения в си-

стеме мер пресечения. 

Первым и, пожалуй, основным в понятии заключения под стражу является, 

как ни странно, само заключение. Под термином заключение понимается 

 
1 Кудрявцев А.В. Проблемы правового регулирования взаимодействия оперативных 

подразделений УИС с иными органами осуществляющими ОРД // Вестник института: пре-

ступление, наказание, исправление. 2019. № 18. С. 54-57. 
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изоляция лица. Изоляции для меры пресечения заключение под стражу недоста-

точно, так как просто изоляция может применяться и в иных мерах пресечения. 

Необходимым является изоляция лица от общества, так как это понятие не-

сколько уже и ограничивает круг смежных мер пресечения. 

Следующим важным аспектом является срок данной изоляции. А именно 

исчисление времени как важный аспект в уголовном процессе. В юридической 

литературе сроки исчисляются в часах, днях, месяцах, годах. 

Третьим важным параметром является определение круга лиц, которые 

имеют полномочия на применения данной меры пресечения, безусловно, как и в 

отношении других мер субъектами применения обязательно должны являться 

органы, ведущие уголовный процесс. Для конкретизации определенного органа 

потребуется анализ аналогичных норм в законодательстве других стран.  

В Российской Федерации исключительно суд решает вопрос о применении 

меры пресечения в виде заключения под стражу. Это обусловленное тем, что эта 

мера является настолько строго ограничивающей права и свободы граждан, что 

некоторые ученные-процессуалисты считают данную меру пресечения «отбыва-

нием наказания без назначения наказания» ведь лица, на которых возлагается 

бремя заключения под стражу, содержатся в тех же условиях, что и те, кто уже 

отбывает наказание. В Республике Беларусь санкцию на избрание данной меры 

пресечения дает прокурор, что, в свою очередь, вызывает много споров. 

Цель заключения под стражу толкуется по-разному, однако анализ в целом 

показывает, что в своем большинстве толкования детерминированы основани-

ями для применения мер пресечения. Цель заключения под стражу можно сфор-

мулировать как устранение ненадлежащих действий, закрепленных в ч. 1 ст. 177 

УПК при раскрытии оснований применения мер пресечения. Предполагается, 

что ближайшей целью заключения под стражу является изоляция лица от обще-

ства путем помещения его в специально предназначенные для этого учреждения. 

Часто встречающимся и распространенным явлением в правовой литера-

туре является отнесение к условиям применения мер пресечение наличие факта 

возбуждения уголовного дела, т.е. нахождения лица, в отношении которого при-

меняются меры пресечения, в статусе подозреваемого или обвиняемого1. Изуче-

ние норм УПК говорит о том, что в некоторых случаях такое возможно. Так, ч. 1 

ст. 126 устанавливает дополнительное условие: заключения под стражу может 

применяться только в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения сво-

боды на срок свыше двух лет, кроме менее тяжких преступлений против порядка 

осуществления экономической деятельности. К таким согласно ст. 12 Уголов-

ного кодекса Республики Беларусь относят менее тяжкие (в том числе и совер-

шенные по неосторожности), тяжкие и особо тяжкие. 

 
1 Кудин Ф.М. Теоретические основы принуждения в советском уголовном судопроиз-

водстве : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09. Свердловск, 1987. 442 с.  
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С одной стороны, многие ученые являются сторонниками исключения из 

оснований содержания под стражей совершение менее тяжкие преступления, так 

как считают, что данная меря, за совершение по неосторожности является много 

строже грозящего наказания. Однако, с другой стороны, последствия преступле-

ний, совершенных по неосторожности, могут быть весьма и весьма тяжкими1. 

Из вышеизложенного можем сделать вывод о том, что по части анализиру-

емого условия ч. 1 ст. 126 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бела-

русь требует совершенствования. Опираясь на аргументы Евразийского суда, 

выводим что применению заключения под стражу в качестве меры пресечения к 

лицу, совершившему преступление по неосторожности, требует исключительно 

индивидуального подхода и оправданно только тогда, когда другие меры были 

рассмотрены и признаны недостаточными для обеспечения интересов человека 

и общества в целом. 

В современном мире имеется и такой подход, например, в соответствии с 

ч. 1 ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации заключе-

ние под стражу применяется только при невозможности применения иной, более 

мягкой меры пресечения. Сходные нормы имеет и законодательство Украины, и 

законодательство Республики Казахстан. 

С учетом всего вышеизложенного предлагаем определить и закрепить в 

ч. 1 ст. 126 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь следую-

щую формулировку заключения под стражей в качестве меры пресечения: под 

заключением под стражу понимается фактическая физическая изоляция лица от 

общества в установленном законом порядке и сроках в местах и условиях, опре-

деленных законом. 

 

 

Кияева Е.Ю.  

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Т.И. Абдурагимова, кандидат юридических наук, доцент  

О возможности вынесения судебных решений  
искусственным интеллектом  

На сегодняшний день тема применения технологий искусственного интел-

лекта стала одной из самых актуальных.  Система уголовного правосудия не яв-

ляется исключением, государство стремится к объективности, беспристрастно-

сти, независимости, эффективности в этом направлении.  

Искусственный интеллект способен выполнять когнитивные функции че-

ловека, программа настроена на самообучение, поиск оптимальных решений, 

 
1 Цоколова О.И. Меры уголовно-процессуального принуждения, состоящие в изоляции 

подозреваемого, обвиняемого. М.: ВНИИ МВД РФ, 2008. 308 с. 
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анализ данных. Выполняя определенные действия, мы понимаем, что работа ис-

кусственного мозга может быть сопоставима с интеллектуальной деятельностью 

человека. 

Объективность– ключевой признак системы нейронных связей, так как 

личная заинтересованность, жизненный опыт, эмоциональное состояние у про-

граммы отсутствуют. То есть, рассматривая уголовные дела, система не обратит 

внимание на пол, расовую принадлежность, образование, место работы, матери-

альное положение лица, в отношении которого рассматривается уголовное дело. 

Несомненным преимуществом искусственного интеллекта является воз-

можность обрабатывать большой объем информации за достаточно короткий 

промежуток времени. Сам процесс оценки доказательств и вынесения решений 

достаточно сложен, человеку необходимо достаточно много времени, искус-

ственный интеллект сыграет вспомогательную функцию в решении данной за-

дачи.  

При вынесении судебного решения судья берет во внимание всю совокуп-

ность доказательств, при возникновении разногласий между собранным матери-

алом им принимается решение по своему внутреннему убеждению. Всесторонне 

исследуя доказательства, судья стремится к объективности, если посмотреть на 

это с другой стороны, его решение остается субъективным, оно напрямую свя-

зано с сознанием человека. При делегировании полномочий судьи искусствен-

ному интеллекту вопрос, связанный с устранением противоречий в доказатель-

ствах, исключит субъективный аспект.  

Конечно, мы понимаем, что внутреннее убеждение не является безотчет-

ным чувством, догадка или предположение не может быть итогом оценки дока-

зательств. Судьи, вынося приговор, руководствуются законом и совестью. В слу-

чаях, когда формально смягчающие обстоятельства отсутствуют, судья может 

объективно оценить ситуацию, проявить сочувствие по отношению к обвиняе-

мому, и это будет справедливо.  

Каждое преступление должно рассматриваться индивидуально, во внима-

ние берутся собранные доказательства, подробно изучается лицо, совершившее 

преступление, анализируется вся ситуация. Поэтому мы нередко сталкиваемся с 

тем, что за аналогичные преступления судьи выносят разные приговоры, при вы-

несении решений искусственным интеллектом все преступления будут расцени-

ваться одинаково, «неформальных» смягчающих обстоятельств машина не за-

фиксирует. С одной стороны, такие изменения крепко установят объективность, 

но всегда ли можно будет считать такие приговоры по-настоящему справедли-

выми? 

Данная тема не может не вызывать научный интерес, но к реализации внед-

рения искусственного интеллекта в систему правосудия нужно подходить очень 

осторожно, необходимо добиться совершенства в работе искусственного мозга. 

Особое внимание нужно будет уделить созданию самих алгоритмов, программа 
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должна знать, в каком направлении ей нужно двигаться, оценивая те или иные 

доказательства. Недостатком искусственного интеллекта будет являться то, что 

человек не сможет проследить аналитическую работу и формирование вывода 

программы, то есть понять, почему было вынесено именно это решение. Соот-

ветственно, в случае подачи апелляционной жалобы пересмотром решения ис-

кусственного судьи будут заниматься люди, также при выявлении грубых нару-

шений искусственный интеллект будет подвергнут проверочным действиям.  

Искусственный интеллект целесообразно использовать там, где человече-

ский интеллект не справляется. Данное решение будет очень прогрессивным ша-

гом в системе российского правосудия, но, по нашему мнению, рассмотрев во-

прос о возможности полной замены судей искусственным интеллектом, мы по-

нимаем, что полная замена невозможна, перед нами стоят судьбы людей, и дове-

рить программе вершить правосудие невозможно. 

На наш взгляд, искусственному мозгу целесообразно было бы доверить 

принятие промежуточных решений, например, законно ли рассматривать дело в 

особом порядке, возможно ли с лицом досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Но даже при принятии таких решений системе необходим человеческий кон-

троль. На данный момент, конечно, трудно представить процесс вынесения при-

говоров не судьей, а искусственным интеллектом, необходимо подготовить пра-

вовую базу.  

Мир не стоит на месте, и мы уверены у том, что вопрос о внедрении систем 

искусственного интеллекта рано или поздно будет иметь место в системе рос-

сийского правосудия.  

  

 

Шроль А.Р. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель А.М. Доросинская, кандидат юридических наук 

К вопросу законности как принципа уголовного судопроизводства  

Особый интерес в условиях построения отечественного правового государ-

ства приобретает вопрос о фундаментальном принципе осуществления государ-

ственной власти –законности. От данного принципа зависят во многом решение 

поставленных задач, возложенных на государственные органы Российской Фе-

дерации. 

В Основном законе Российской Федерации принцип законности как обще-

правовой принцип закреплен в ст. 4, 15, 19, 45, 52. Это гарантирует его осуществ-

ление на всех стадиях юридического процесса как в процессе законотворчества, 

так и в процессе правоприменения. Легитимация отношений между государст-
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вом, обществом и существующим общественным строем происходит посред-

ством действия рассматриваемого принципа.  

Государство, его органы, учреждения и организации связаны с нормами 

права и действуют в пределах их реализации. В связи с этими задачами правовой 

политики в сфере правоохранительной деятельности органов внутренних дел вы-

деляются два центральных направления: во-первых, как средства осуществления 

правового режима законности определения статуса органов внутренних дел и за-

крепление в пределах закона норм законосообразного поведения; во-вторых, 

обеспечение законности в деятельности самих органов внутренних дел. 

Управление государством строится на применении разнообразных мето-

дов и средств: социальных, экономических, политических, правовых. Среди по-

следних важное место занимают такие, которые направлены на обеспечение нор-

мальной жизнедеятельность общества и его граждан.  

Поэтому законность выступает одним из общеправовых универсальных 

принципов гражданского общества и правового государства, неотъемлемым эле-

ментом демократического режима в государстве.  

В уголовно-процессуальном аспекте принцип законности закрепляется в 

ряде международных правовых актов (к примеру, Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод, Международном Пакте о гражданских и политиче-

ских правах), Основном законе Российской Федерации, уголовно-процессуаль-

ном законе и ряде иных федеральных нормативных правовых актов.  

Следует отметить, что в случае возникновения коллизий отечественного и 

международного права приоритет принадлежит последним. 

Следует отметить, что нарушение правовых норм уголовно-процессуаль-

ного закона в ходе судопроизводства следователем, органом дознания и иными 

участниками уголовного судопроизводства, в том числе судьей и прокурором, за 

собой влечет признание доказательств, полученных таким путем, недопусти-

мыми. 

Принцип законности «обязывает следователя, орган дознания, дознава-

теля, начальника органа дознания, судью и прокурора неукоснительно следовать 

установленному законом порядку производства дел на всех стадиях процесса, 

совершать процессуальные действия на законных основаниях и в предусмотрен-

ных законом процессуальных формах, основывать свои решения на соответству-

ющих нормах материального и процессуального права, не отступать ни шаг от 

закона при применении к лицам мер процессуального принуждения, строго со-

блюдать правила собирания и закрепления доказательств, имея в виду, что при 

осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полу-

ченных с нарушением федерального закона (п. 2 ст. 50 Конституции)»1. 

 
1 Минаева С.А. О содержании принципа законности в уголовном судопроизводстве 

России // Труды Академии управления МВД России. 2013. С.410-417  
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Также при производстве следственных действий следует отметить: они об-

ладают спецификой проведения, однако существует ряд требований, предусмот-

ренных ст. 164 УПК РФ, которые закладывают общие положения производства 

таких действий. Первую группу таких положений составляют основания произ-

водства следственных действий. Выделяют фактические (совокупность доста-

точных данных для производства следственных действий) и формальные (нали-

чие полномочий на проведение следственного действия и процессуально–

оформленное решение о его проведении) основания производства следственных 

действий. Данные основания взаимообуславливают и дополняют друг друга и 

должны присутствовать в совокупности при производстве любого следственного 

действия с целью обоснованности и законности его проведения. 

Стоит отметить, что при производстве следственного действия необхо-

димо вспомнить основы законности производства следственного действия, кото-

рые возлагают на должностное лицо, его проводящее, обязанность всесторонне, 

полно и беспристрастно исследовать обстоятельства, имеющие значении для 

уголовного дела. 

Принцип законности уголовного судопроизводства предусматривает обес-

печение равенства всех участников судебного процесса перед законом и судом. 

«Под равенством граждан перед судом следует понимать, что все они несут от-

ветственность перед судами, которые входят в единую судебную систему страны 

и субъекта Федерации, не имея при этом никаких преимуществ и не поддаваясь 

никаким ограничениям»1. 

При рассмотрении данного принципа на различных стадиях уголовного су-

допроизводства следует отметить, что, в первую очередь, реализация принципа 

законности будет зависеть от ряда обстоятельств, которые будут ставиться перед 

компетентными органами, а также будет зависеть от сущности процессуальных 

форм, которые применяются на всех стадиях уголовного судопроизводства.  

Для всех компетентных органов соблюдение принципа законности свиде-

тельствует о том, что расследование и раскрытие общественно опасных деяний 

должно производиться с соблюдением закона.  

На наш взгляд, данный принцип осуществляется более четко и полно в су-

дебной стадии, так как данная стадия является ключевой в уголовном судопро-

изводстве. 

Для того чтобы рассматриваемый нами принцип законности нашел приме-

нение в области уголовного судопроизводства, необходимы средства и условия, 

то есть гарантии, среди компонентов которых необходимо выделить:  

 
1 Кудряшова Е.С. Реализация принципа законности в уголовно-процессуальной дея-

тельности органов дознания // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской ака-

демии МВД России. 2015. № 4. С. 94-102  
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– предоставление права на обжалование решений и действий правоохрани-

тельных органов, уполномоченных осуществлять предварительное следствие и 

судебное разбирательство, 

– производство контроля и надзора вышестоящими органами по состоянию 

законности и обоснованности вынесенных решений по уголовному делу, 

– иные гарантии, которые буду касаться усовершенствования правовой 

культуры и деятельности, а также порядка и условий судебного следствия. 

При соблюдении данных гарантий будет повышаться уровень правопо-

рядка в нашем государстве.  

 

 

Туманова А.А. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель В.А. Саморока, кандидат юридических наук, доцент 

Эксперт и специалист в области информационной безопасности 
как участники уголовного судопроизводства  

Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к 

участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для 

содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, при-

менении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для 

постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонами и суду вопро-

сов, входящих в его профессиональную компетенцию. 

В компетенцию специалиста по информационной безопасности входят 

установка, настройка и сопровождение технических средств защиты информа-

ции, также он обеспечивает конфиденциальность данных, предотвращает утечку 

или несанкционированный доступ к информации, принимает непосредственное 

участие в создании системы защиты информации, ее аудите и мониторинге, ана-

лизирует информационные риски, разрабатывает и внедряет мероприятия по их 

предотвращению.  

Специалистом в области информационной безопасности является участ-

ник уголовного судопроизводства, который обладает знаниями в области инфор-

мационной безопасности, является лицом, не заинтересованным в исходе дела, 

принимает участие в следственном действии по вызову следователя, дознава-

теля, прокурора или в судебном заседании по решению суда, оказывает содей-

ствие следователю, суду своими знаниями в области информационной безопас-

ности в получении и исследовании доказательств, наделен необходимыми пра-

вами и обязанностями. 
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ помимо специалиста включает в 

себя и эксперта. Эксперт и специалист – это лица, обладающие специальными 

знаниями, но процессуальное положение у этих участников разное. 

Эксперт – это лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в 

порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи 

заключения. 

Информационно-компьютерная экспертиза представляет собой один из ви-

дов судебных компьютерно-технических исследований. Предметом данного ана-

лиза являются информация, содержащаяся в компьютерной системе. В процессе 

осуществления этой экспертизы специалист ставит перед собой цели поиска, 

сбора, исследования и экспертной оценки обнаруженной информации. Данная 

информация была собрана и сохранена пользователем или создана действиями 

специального программного обеспечения для сопровождения рабочих процессов 

в исследуемой компьютерной системе. 

Судебную экспертизу по информационной безопасности суд назначает са-

мостоятельно либо по ходатайству одной из сторон. Они формулируют вопросы, 

задают их экспертам (или эксперту) назначается срок подготовки заключения. 

К заключению эксперта предъявляется целый ряд обязательных требова-

ний. Если они не будут выполнены, суд может не принять заключение, объяснив 

почему, либо может принять его, но с оговорками. 

Когда экспертное заключение в целом суд устраивает, то суд указывает, 

что оснований не доверять заключению экспертов не имеется, оно является до-

пустимым доказательством, эксперты перед проведением экспертизы были пре-

дупреждены об уголовной ответственности.  

Часто возникают случаи, когда нужно назначить экспертизу по делу. Это, 

как правило, связано с необходимостью специальных познаний в различных об-

ластях: техники, науки, ремесла, искусства. Также экспертные заключения обя-

зательны при оценке причиненного ущерба. По сути, она назначается, когда дру-

гого способа установить факт, имеющий значение для принятия судом решения, 

просто нет. 

Специалист, давая заключение по требованию следователя или в суд, не 

проводит, в отличие от эксперта, полного и всестороннего исследования объекта 

с использованием специальных познаний. Он ограничивается, как правило, 

осмотром представленных ему объектов – предметов, веществ и документов, а 

специальные познания использует лишь для формирования суждения о призна-

ках объектов. 

Для разъяснения своего заключения специалист может быть допрошен как 

на предварительном следствии, так и в суде. Специалисту не нужно проводить 

какие-либо исследования, чтобы ответить на вопросы следователя и суда – в ряде 

случаев он в состоянии после осмотра объекта, ознакомления с представленными 
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ему предметами, документами или веществами высказать суждение и мнение об 

осмотренных объектах. 

При назначении судебной экспертизы следователь может получить по-

мощь в виде консультации либо заключения специалиста. После получения за-

ключения специалиста при достаточной ясности и убедительности суждения его 

по поставленным вопросам следователь может ограничиться этим заключением 

и не назначать соответствующую судебную экспертизу. 

 

 

Казанцева А.А. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель В.Н. Кукарцев, кандидат юридических наук 

Проблемные вопросы проведения гласного обследования жилища  

Значимость оперативно-розыскного мероприятия «обследование зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств» сложно переоценить, 

она обусловлена, прежде всего, возможностью непосредственного обнаружения 

следов преступной деятельности, орудий, средств совершения преступления и 

иных предметов путем визуального осмотра указанных объектов. По нашему 

мнению, наибольшее количество проблемных вопросов возникает при проведе-

нии данного оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ) в гласной 

форме в жилище.  

На наш взгляд, можно выделить три варианта проведения названного 

ОРМ: 

– гласное без зашифровки цели при наличии согласия проживающих лиц; 

– гласное без зашифровки цели при отсутствии согласия проживающих 

лиц; 

– гласное с зашифровкой цели. 

В первом случае гласное обследование предполагает сообщение владель-

цам соответствующего объекта о сути и содержании производимого ОРМ, полу-

чение письменного согласия на его проведение. При этом конечные цели могут 

не доводиться до сведения указанных лиц, однако они должны сознавать, что на 

принадлежащем им объекте проводится ОРМ. Результаты гласного обследова-

ния фиксируются в документах, подписываемых всеми участниками, в том числе 

и владельцами объекта. Следует отметить, что законодательством не регламен-

тированы некоторые тонкости гласного обследования жилища с согласия прожи-

вающих в нем лиц. Например, не ясно, как поступить в ситуации, когда одно из 

проживающих в жилище лиц согласно, а другое не согласно на проведение об-

следования, учитывается ли несогласие несовершеннолетних на обследование 

при согласии совершеннолетних лиц; достаточно ли согласия несовершенно-
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летних при отсутствии в жилище на момент проведения обследования взрослых 

лиц. 

Нам представляется, что на проведение обследования жилища в таком слу-

чае требуется согласие всех проживающих, находящихся в данном помещении 

совершеннолетних лиц. 

Во втором случае проведения данного ОРМ вполне очевидна необходи-

мость получения решения суда в соответствии со ст. 8, 9 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности», однако не понятно, как поступить в 

ситуации, когда проживающие в жилище лица, игнорируя постановление судьи, 

отказываются впустить внутрь сотрудников оперативных подразделений, и воз-

никает необходимость взлома дверей и запирающих устройств. По нашему мне-

нию, для разрешения данного вопроса в постановлении руководителя органа, 

уполномоченного на осуществление ОРД, о возбуждении перед судом ходатай-

ства о получении судебного разрешения на проведение данного ОРМ следует 

прямо указать на возможность взлома запирающих устройств, дверей, преград 

при проведении данного ОРМ. Только при соблюдении данного условия, на наш 

взгляд, действия сотрудников оперативных подразделений будут считаться пра-

вомерными. При этом способы взлома и преодоления преград должны быть без-

опасными для жизни и здоровья граждан, сотрудники оперативных подразделе-

ний должны стремиться к минимизации имущественного ущерба. 

Отдельного рассмотрения требует вопрос о необходимости получения ре-

шения суда на проведение гласного обследования жилища с зашифровкой цели 

мероприятия. На первый взгляд, согласие проживающего в помещении лица на 

вход в него имеется, однако это согласие сотрудник оперативного подразделения 

получает при введении в заблуждение относительно истинной цели мероприя-

тия. Гражданин не осознает, что проводится ОРМ, а потому не высказывает свое 

согласие (несогласие) на его проведение. То есть ОРМ в данном случае прово-

дится без согласия на то гражданина, поэтому, по нашему мнению, для проведе-

ния обследования в указанной форме требуется получение судебного решения. 

В связи с развитием технологий нами предлагается выделить еще один вид 

гласного обследования жилища, без физического проникновения внутрь него, 

при помощи различных приспособлений, к которым мы можем отнести, напри-

мер, беспилотные летательные аппараты – дроны. Нормативными правовыми ак-

тами не определены условия проведения данного мероприятия, не ясно, требу-

ется ли получение судебного разрешения на его проведение. Вместе с тем ис-

пользование вышеуказанных приборов позволяет дистанционно получить доста-

точно обширную информацию о событиях, происходящих внутри жилища, в том 

числе сведения, которые обоснованно можно отнести к защищаемой правом 

гражданина на неприкосновенность жилища. Возникает вопрос о том, нужно ли 

получать судебное решение для проведения таким способом обследования жи-

лища, ведь физического проникновения в жилище не будет. На официальном 
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сайте прокуратуры содержится разъяснение, что проникновение – это не только 

вхождение в жилище, но и размещение в нем, без ведома проживающих там лиц, 

специальных технических средств для аудиовизуального наблюдения1. Следова-

тельно, обследование жилища путем осмотра через окно не подпадает под эти 

действия. Соответственно, данный вид обследования также необходимо закре-

пить на законодательном уровне и решить вопрос о возможности проведения его 

без судебного решения. 

Учитывая изложенное, в настоящее время назрела необходимость разра-

ботки подробной инструкции о порядке проведения обследования в жилище для 

разрешения указанных и других возникающих проблемных вопросов. 

 

 

Арсеньев Д.А. 

Волгоградская академия МВД России 

Научный руководитель О.Б. Дронова, доктор юридических наук, доцент 

Современные возможности 3D-моделирования обстановки места 
совершения преступления  

Анализируя всю имеющуюся совокупность следственных действий, несо-

мненно, можно прийти к выводу о том, что осмотр места происшествия занимает 

центральное место среди них. В процессе его производства следователь не 

только фиксирует обстановку места совершения преступления, но и выделяет 

элементы его криминалистической характеристики, а также обнаруживает и изы-

мает в установленном законом порядке материальные следы и объекты, имею-

щие значение для дела. Не случайно осмотр места происшествия относят к неот-

ложным следственным действиям, проводимым до возбуждения уголовного 

дела, поскольку именно от полноты, всесторонности и качества его проведения 

зависит результативность дальнейшего расследования преступления. Четкая, со-

гласованная работа и взаимодействие всех субъектов осмотра позволяют отра-

зить и зафиксировать полученную информацию в протоколе и приложениях к 

нему, что в дальнейшем будет являться отправной точкой для проведения после-

дующих следственных действий. 

Фиксация обстановки места совершения преступления является одной из 

главных задач самого осмотра, которая определяет возможности технико-крими-

налистического обеспечения осмотра места происшествия. В настоящее время 

основными способами фиксации выступают составление протокола следствен-

ного действия, фотографирование с последующим составлением иллюстратив-

ных материалов и видеозапись. 

 
1 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1096238/. 
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Основной формой фиксации данных, полученных в ходе осмотра места про-

исшествия и других следственных действий, согласно УПК РФ, является протокол 

соответствующего мероприятия. Однако следует констатировать, что содержание 

протоколов осмотров мест происшествий и приложений к ним по различным уго-

ловным делам далеко от совершенства, что приводит в конечном итоге к затруд-

нению расследования и в ряде случаев к нераскрытию преступлений.  

К иным способам фиксации осмотра места происшествия относятся фото-

графирование, видеозапись, составление планов и схем. Следует отметить, что в 

целом фиксация обстановки места происшествия представляет собой отражение 

и закрепление в установленной законодателем форме всего обнаруженного на 

месте происшествия. При производстве осмотра места происшествия и других 

следственных действий наиболее часто применяется фотосъемка, которая в от-

личие от других способов фиксации способна более наглядно дать представле-

ния о произошедшем событии. 

Помимо вышеперечисленных вариантов фиксации выявленной информа-

ции, существует возможность применения 3D-моделей реальной обстановки ме-

ста происшествия, которые воссоздают полноценную картину произошедшего 

события. Создание трехмерной модели обстановки места происшествия позво-

ляет затрачивать меньше времени на детальное описание объектов, вызывающих 

сложность, а также обеспечивает качественное представление об обстановке со-

бытия и его деталях. Под понятием трехмерного моделирования необходимо 

представлять процесс создания 3D-модели с помощью специализированного 

программного обеспечения, позволяющему реконструировать события, которые 

в силу сложности не могут быть в полной мере восстановлены субъектами пред-

варительного расследования. К таким случаям относятся ситуации дорожно-

транспортных происшествий, грабежей, разбойных нападений на открытых 

участках местности и т.д. Применение моделирования позволит продемонстри-

ровать место происшествия с ракурса, который не может быть воспроизведен в 

ином случае. Использование данной анимации на стадии судебного разбиратель-

ства позволит сократить сроки рассмотрения уголовного дела в суде, так как 

представленный материал способен разъяснить и сделать сложные процессы бо-

лее легкими.  

Вместе с тем использование 3D-моделирования в судебных разбиратель-

ствах зарубежных стран, таких как США и Великобритании, вызвало дискуссию 

о способности анимации оказывать неоднозначное воздействие на судью и при-

сяжных заседателей, так как с помощью воспроизведенных визуальных эффек-

тов информация воспринимается как конечный однозначно трактуемый резуль-

тат. В нашей стране подобные визуализации практикуются только при рассмот-

рении наиболее резонансных особо тяжких преступлений. 

Благодаря 3D-моделированию становится возможным реконструирование 

события преступления, а также решение задач, поставленных перед членами 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
760 

следственно-оперативной группы. Грамотное применение возможностей про-

граммного обеспечения способствует облегчению осмотра места происшествия 

как в настоящем, так и виртуальном восприятии. 

Так, для должного производства качественного осмотра места происше-

ствия необходимо установить четкие границы территории, определить ключевые 

места и объекты, на которые нужно сделать соответствующий акцент. Не во всех 

случаях профессиональный опыт субъектов расследования позволяет это сде-

лать. В то же время не всегда возможно обеспечение своевременного прибытия 

на место происшествия такого участника, как специалист, без специальных зна-

ний которого осмотр может затрудниться. В связи с этим возникает потребность 

в применении альтернативы обыденному способу фиксации обстановки места 

происшествия, а конкретнее – интерактивному моделированию обстоятельств 

совершению преступления, которое позволяет участвовать необходимым субъ-

ектам расследования виртуальным способом в режиме реального времени.  

Производство осмотра места происшествия с применением разработанных 

технологий интерактивности и с эволюцией техники получает новую форму, 

устанавливаются новые необходимые правила в тактике проведения, разрабаты-

вается новейшая методика производства, привлекаются новые участвующие 

субъекты. При сравнении обычного способа фиксации обстановки места проис-

шествия и интерактивного можно выделить как положительные, так и негатив-

ные стороны нового вида. Положительными элементами применения интерак-

тивного способа являются: 

1) внедрение и использование определенных инновационных техниче-

ских средств, позволяющих производить «визуализацию-онлайн» (сервис ви-

деоконференцсвязи МВД России (СВКС-м); 

2) возможность дистанционного участия отдельных специалистов, зна-

ния которых необходимы при осуществлении следственного действия. 

Внедрение нового способа осмотра места происшествия востребовано и 

необходимо в следующих случаях: 

1) при необходимости осмотра места происшествия в специфических 

условиях, имеющих большой общественный резонанс, когда возникает потреб-

ность в участие определенного вида специалистов, например специалиста-кри-

миналиста, специалиста-автотехника, специалиста-взрывотехника, находящихся 

на удаленном расстоянии от самого места осмотра;  

2) при необходимости консультационной помощи руководителей под-

разделений специалистам (экспертам, следователям, оперуполномоченным), ко-

торые недавно окончили учебное заведение; 

3) в ситуациях, когда в осмотре места происшествия требуется участие 

пострадавшего от преступного деяния лица, которое в срочном порядке было 

направлено в медицинское учреждение, но способно в режиме онлайн консуль-

тировать по вопросам произошедшего события, а также указывать на возможное 
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местоположение орудий совершения преступления, следов или иных предметов, 

способствующих дальнейшему расследованию преступления. 

В настоящее время одним из современных и востребованных подходов к 

осмотру места происшествия является использование разнообразных технических 

устройств, позволяющих получать изображение происходящего события. Так, со-

временные беспилотные летательные аппараты имеют высокую востребованность 

и надежность полетов. Аппараты оборудованы цифровыми камерами высокого 

разрешения, высокоточными системами спутниковой навигации и привязки к 

местности. Способ осмотра с использованием летательных дронов предусматри-

вает детальную съемку необходимых и значимых объектов. Данный метод наибо-

лее эффективен в случаях, когда работа эксперта-криминалиста небезопасна, фи-

зически затруднена или специалист находится на удаленном расстоянии и возни-

кает потребность производства осмотра в режиме «онлайн». Информация, полу-

ченная с помощью беспилотных аппаратов, может быть использована для постро-

ения 3D-моделей. Воспроизведение 3D-моделей виртуального пространства, объ-

ектов и явлений в нем является значимым аспектом в ходе расследования преступ-

ления. Полученная виртуальная информация позволит реконструировать 3D-мо-

дель места происшествия с необходимой для субъектов расследования детализа-

цией отдельных объектов. Воспроизведенная анимация может быть исследована 

в любое время и в удобном месте, что значительно снизит необходимость произ-

водства повторных и дополнительных осмотров места происшествия. Анимации, 

полученные современными программными средствами, являются измеряемыми, 

позволяющими не только определить местонахождение объектов, но и установить 

их настоящие размеры и расстояния между ними. 

Таким образом, с помощью беспилотных моделей, оснащенных необходи-

мыми техническими устройствами, может быть выстроен эффективный ком-

плекс для получения как визуальных, так и измерительных характеристик обста-

новки мест происшествий и отдельных объектов. 

Похожим способом получения информационной картины места происше-

ствия может послужить лазерное 3D-сканирование, выполняемое посредством 

Leica BLK 360. Внедрение данной технологии существенно помогает в процессе 

предварительного расследования тем, что способствует воссозданию модели об-

становки места происшествия, анализируя которую следователь приходит к 

определенным выводам и выбирает дальнейшую тактику расследования. Также 

лазерное 3D-сканирование позволяет экспертам и специалистам разных отраслей 

получать и анализировать необходимую информацию, способствующую даль-

нейшему исследованию и формулированию выводов. Технология 3D-сканирова-

ния позволяет быстро получить необходимые детальные 3D-модели обстановки 

осмотра. Наземное лазерное сканирование позволяет с высокой точностью уста-

новить геометрические параметры объектов сканирования. Наземный лазерный 

3D-сканер измеряет определенное расстояние до объекта сканирования, горизон-
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тальный и вертикальный углы. Из представленных величин прибор определяет 3 

координаты точки (Х, Y, Z). Наземный лазерный 3D-сканер имеет сходство с та-

хеометром – геодезическим инструментом для измерения расстояний, горизон-

тальных и вертикальных углов. Тахеометр также способен проводить измерения 

при наличии препятствий – деревьев, веток и др., а также в условиях плохой ви-

димости. 3D-сканеры эффективны и высоковостребованы, наземные лазерные 

используются в различных отраслях, в том числе в криминалистике. 

Один из применяемых в криминалистике наземных лазеров 3D-сканирова-

ния – Leica BLK 360. Он представляет собой трехмерный сканер со встроенными 

фотокамерами. Благодаря данному сканеру происходит фиксация, исследование 

и 3D-моделирование места происшествия. В результате данного сканирования, в 

отличие от обыденной фотосъемки, специалист получает координаты каждой от-

сканированной точки, что позволяет точно производить необходимые измере-

ния. Эксперт получает возможность измерить расстояние, площади и углы, что 

значительно упрощает работу в специфических условиях осмотра. Необходи-

мость 3D-моделирования при производстве осмотра места происшествия обу-

словлена изменениями, которые происходят в обстановке места происшествия. 

Эти задачи и решает 3D-сканер. В комплексе с определенными программными 

установками данная система может применяться для проведения ситуационных 

экспертиз. 

В настоящее время применение 3D-сканирования в большинстве случаев 

ориентировано на строительную экспертизу, а также на осмотр мест происше-

ствий при дорожно-транспортных происшествиях и убийствах на открытых 

участках местности. Также данная технология применяется экспертами при про-

изводстве экспертиз: инженерно-технической, автотехнической, взрывотехниче-

ской, пожаротехнической, судебно-медицинской, баллистической, трасологиче-

ской. 

Таким образом, с помощью 3D сканеров эксперты различных отраслей мо-

гут успешно решать задачи, поставленные инициаторами их назначения. В част-

ности, могут быть установлены мощность и тип взрывного устройства на основе 

установления разлета и размеров фрагментов, направление и траектория полета 

снаряда и т.д. 

В процессе развития и усовершенствование автотехнических и трасологи-

ческих исследований происходит увеличение данных, которые способствуют 

разработке новых методик исследования ДТП. Одним из методов исследования, 

позволяющим уменьшить сроки проведения экспертизы, установить одну из вер-

сий механизма ДТП, является 3D-моделирование. Одна из важных особенностей 

моделирования – способность реконструкции как в целом места ДТП, так и от-

дельных его частей. Реконструкция целого места ДТП заключается в воссозда-

нии всех признаков обстановки совершенного события. Реконструкция отдель-

ных частей заключается в воспроизведении некоторых необходимых объектов, 



Секция «Вопросы обеспечения расследования преступлений и оперативно -розыскной  
деятельности. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  

 

 
763 

элементов обстановки события, например, местонахождение транспортного 

средства в разных стадиях совершения ДТП, в том числе в момент столкновения 

с потерпевшим. 

Моделирование места происшествия может происходить в двух видах-

мысленном и материальном. Мысленное моделирование есть результат отраже-

ния наглядной картины образов и чувственных восприятий, возникающих у 

лица, производящего моделирование, после ознакомления с объектами и доку-

ментами. Мысленной способ может быть использован как самостоятельный вид 

получения необходимой информации и как метод, предшествующий материаль-

ной реконструкции. В тех случаях, когда у эксперта возникают трудности с вос-

приятием и мысленным представлением, он может прибегнуть к графическому 

воспроизведению. 

На новом этапе развития и совершенствования техники на главный веду-

щий способ моделирования ДТП выходит графическое 3D-моделирования. Ком-

пьютерная реконструкция позволяет более детально и объемно систематизиро-

вать и типизировать конкретную ситуацию. При этом результаты проведенного 

моделирования будут воспроизведены в виде мультимедийной анимации. Для 

эффектного и успешного решения определенных задач требуется большое коли-

чество исходной информации об обстоятельствах события ДТП. Одной из наибо-

лее часто применимых в экспертной практике является компьютерная программа 

3D-моделирования ДТП: «Carat-3», которая была создана в Германии в 2003 году 

и в последующем модернизирована. 

Программа «Carat-3» позволяет выполнять необходимые расчеты и рекон-

струирование ДТП. В структуре «Carat-3» имеется чертежная программа. Все со-

ставленные в ней схемы, планы, чертежи могут быть сохранены и далее исполь-

зованы в любой нужный момент. Имеется возможность сканирования изображе-

ний и созданных эскизов с последующей загрузкой их в графические BMP-

файлы. Нужные вычисления способны воспроизводиться как в динамическом 

(силы, которые воздействуют на транспортное средство), так и в кинематическом 

(только движение) планах. Воспроизведение момента столкновения транспорт-

ных средств и объектов могут моделироваться неограниченное количество. Важ-

ным достоинством программы является возможность анализа момента столкно-

вения в обратном расчете. Это помогает определить положение обоих транспорт-

ных средств в момент их контакта по их конечной остановке после контакта. Ба-

зой для вычисления данных расчетов служит исходная информация, полученная 

при осмотре места происшествия, а именно нахождение транспортных средств 

относительно объектов дорожного полотна, следы торможения, степени и харак-

тера повреждения обнаруженных на транспортных средствах. Следует заметить, 

что при недостатке информации воспроизвести механизм ДТП будет невоз-

можно. Несмотря на вышеизложенные достоинства программы, в практической 
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экспертной деятельности она применяется очень редко, так как имеет высокую 

стоимость оригинальной версии. 

Итак, можно сказать, что компьютерное 3D-моделирование является са-

мым перспективным и эффективным направлением криминалистике и судебной 

экспертизы, в частности при производстве исследований о ДТП. Необходимая 

высокая точность и качество моделирования связана с увеличением и развитием 

информационных систем, в которых имеется начальная информация о типах и 

видах транспортного средства, а также их составных частей. 

С усовершенствованием технологий в современной науке и практической 

деятельности находят применение и другие возможности фиксации осмотра ме-

ста происшествия. Графические способы фиксации имеют целью визуализацию 

самой обстановки события. На уровне современной криминалистики следует 

признать, что внедрение и применение способа виртуальной графической визуа-

лизации (т.е. создание 3D-модели места происшествия с помощью новейших 

технических средств и программ) в целях фиксации самого события способ-

ствует повышению эффективности получения информации, необходимой для 

дальнейшего расследования преступления, а также исследования объектов су-

дебной экспертизы. 

 

 

Ильина К.А. 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск) 

Научный руководитель С.А. Ступина, кандидат юридических наук, доцент 

Некоторые вопросы пожарно-технической экспертизы  
при расследовании преступлений, связанных с поджогами  

В 2020 г. в России зарегистрированы 439100 пожаров. В них погибли 8262 

человека. Среди погибших 355 несовершеннолетних1. 

Пожар – это неконтролируемый процесс горения вне специального очага, 

возникший непроизвольно или по злому умыслу, в ходе которого выделяются 

тепло и дым, а также сопровождающийся материальным ущербом и угрожаю-

щий здоровью или жизни людей. Наиболее частой причиной пожара становится 

поджог. Поджог – это умышленное действие по уничтожению (повреждению) 

имущества, нанесению вреда жизни и здоровью человека при помощи огня. На 

данный момент в Российской Федерации наблюдается довольно высокая смерт-

ность людей на пожарах, что является главной причиной беспокойства. Еже-

годно на пожарах погибают тысячи людей, поэтому расследование и раскрытие 

 
1 В 2020 году в России произошло почти 440 тыс. пожаров. ГКДЖ https://tass.ru/ 

proisshestviya/10467411 (дата обращенияЖ 17ю04ю2021) 

https://tass.ru/proisshestviya/10467411
https://tass.ru/proisshestviya/10467411
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уголовных дел, связанных с поджогами, очень важно, чем обусловлена актуаль-

ность темы данного исследования.  
Раскрытие и расследование преступлений, связанных с поджогами, отно-

сятся к категории наиболее сложных, требующих комплексного подхода и при-

менения специальных знаний, а также привлечения специалистов по различным 

направлениям деятельности. Поэтому целью данной работы можно считать изу-

чение особенностей экспертизы при расследовании преступлений, связанных с 

поджогами. Основанием проведения экспертизы по уголовному делу согласно 

ст. 195, 200, 201 УПК РФ является круг вопросов, для разрешения которых тре-

буются специальные познания. 

В исследование данной темы большой вклад внесли А.А. Овчинников и 

О.В. Зюбин. В сборнике методических рекомендаций «Назначение экспертиз по 

делам о пожарах и подготовка материалов для их производства»1 авторы разра-

ботали и выделили ряд рекомендаций, обращенных в первую очередь к сотруд-

никам ГПС, по подготовке материалов для назначения экспертиз и проведению 

тех или иных исследований.  

Наиболее актуальной для решения вопросов, для разрешения которых тре-

буется наличие специальных знаний о производстве по уголовным делам о под-

жогах и пожарах, является пожарно-техническая экспертиза. Сведения о по-

жарно-технической экспертизе содержатся в процессуальном законодательстве 

и иных нормативно-правовых актах. А именно в Федеральном законе от 31 мая 

2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-

сийской Федерации» и приказе МЧС России от 19 августа 2005 г. № 640 «Об 

утверждении инструкции по организации и производству судебных экспертиз в 

судебно-экспертных учреждениях и экспертных подразделениях федеральной 

противопожарной службы». 

Пожарно-техническая экспертиза – это исследование материалов уголов-

ного дела, осуществляемое экспертом с целью установления места и времени по-

жара, а также причин и путей его возникновения. Применительно к ст. 73 УПК 

РФ данная экспертиза включает в себя довольно обширный круг вопросов, свя-

занных с разнообразием причин возникновения пожаров, особенностями их раз-

вития, способами тушения и последствиями поджога. 

Как показывает судебная практика, мотивами для совершения поджогов 

становятся преимущественно обеспечение сокрытия ранее совершенных пре-

ступлений (хищений, убийств, грабежей и пр.), месть, корыстные побуждения, 

создание обстановки, облегчающей совершение других преступлений, хулиган-

ство. Отсутствие мотива преступления говорит о наличии у лиц, совершивших 

поджог, психических заболеваний. Действующее уголовное законодательство 

предусматривает следующие составы преступлений, объективная сторона 

 
1 Овчинников А.А., Зюбин О.В. Назначение экспертиз по делам о пожарах и подготовка 

материалов для их производства. Н. Новгород, 2007. 20 с. 
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которых включает поджог в качестве вида и способа преступного деяния: умыш-

ленные уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ); уничто-

жение или повреждение лесов (ч. 2 ст. 261 УК РФ); диверсия (ст. 281 УК РФ). 

По статистическим данным за 2019 г., в Красноярском крае было 12115 

пожаров, из которых 216 совершены по причине поджога. Всего в Сибирском 

федеральном округе – 74580 пожаров, каждый десятый из которых – поджог. 

Число погибших на пожарах составило 1252 человека, пострадавших – 14471. 

По данным официального портала Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий2, в 2019 г. по причине неосторожного обращения с 

огнем произошли 339433 пожара, 14688 поджогов, 49638 нарушений правил 

устройства и эксплуатации электрооборудования (далее – НПУиЭ) и 40545 по-

жаров, произошедших по другим причинам (схема).  
 

Схема. Статистические данные причин пожаров на 2019 г. 

Заключение эксперта – одно из доказательств, предусмотренных УПК РФ, 

данное на основе специальных знаний и позволяющее установить обстоятель-

ства, имеющие значение для уголовного дела. Заключение пожарно-техниче-

ского эксперта – доказательство по уголовному делу, данное на основе исследо-

вания места происшествия, поджога. Предмет доказывания определяется от-

дельно в зависимости от обстоятельств уголовного дела. 

В российском законодательстве не установлено конкретное предписание 

для назначения экспертизы и проведения исследования по уголовному делу, свя-

занному с поджогом, однако в связи со сложностью и особенностями 

 
1 Статистика и аналитика. URL: https://24.xn--b1aew.xn--p1ai/slujba/Statistika_i_analitika 

(дата обращения: 17.04.2021). 
2 Сметанкина Г.И., Дорохова О.В. Неотложные следственные действия по делам о по-

жарах // Наука сегодня: глобальные вызовы и механизмы развития : материалы международ-

ной научно-практической конференции. Вологда, 2016. 139 с. 
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расследования данной категории уголовных дел экспертиза проводится всегда, 

что обуславливается комплексным подходом расследования таких дел. 

Нередко при производстве пожарно-технической экспертизы касательно 

уголовного дела, связанного с поджогом, возникает необходимость в проведении 

повторной или дополнительной экспертизы. В случаях, когда нет достаточной 

ясности в причине возникновения пожара при проведенном экспертом исследо-

вании, возникли новые обстоятельства по делу или объекты, подлежащие иссле-

дованию, назначается дополнительная экспертиза. Повторная экспертиза может 

быть назначена в случаях необоснованности выводов эксперта или сомнений 

лиц, проводящих оценку экспертного исследования в правильности заключения.  

При производстве пожарно-технической экспертизы часто возникает по-

требность в проведении комплексной или же коллегиальной экспертизы. Со-

гласно ст. 200, 201 УПК РФ проведение комиссионной пожарно-технической 

экспертизы поручают группе (комиссии) экспертов одной специальности. Такая 

экспертиза целесообразна, когда объект необходимо исследовать с применением 

различных знаний, т.е. исследование проводится экспертами различных специ-

альностей, при этом заключения даются последовательно и используются в ка-

честве исходных для последующих исследований.  

Основанием назначения пожарно-технической экспертизы является нали-

чие противоречащих друг другу данных в материалах дела, но преимущественно 

эти противоречия связаны с местом, причиной и временем возникновения по-

жара, а также очагом возгорания. 

В Федеральном законе от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» сказано, что при 

назначении экспертизы перед судебным экспертом ставятся вопросы, на которые 

он обязан ответить в ходе исследования. Необходимо, чтобы эти вопросы были 

правильно сформулированы. При формулировке вопросов, задаваемых эксперту, 

используется специальная терминология. Ряд вопросов, поставленных перед по-

жарно-техническим экспертом, не должны выходить за рамки его компетенции. 

Вопросы формулируются конкретно, четко и ясно, в правильной последователь-

ности, чтобы избежать непредвиденных ошибок при производстве экспертизы. 

Эксперт – независимое лицо, обладающее специальными знаниями, дей-

ствующее объективно на строго научной и практической основе в пределах со-

ответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. При проведении 

исследования эксперт не вправе выходить за рамки своей профессиональной 

компетенции и давать выводы по вопросам, не связанным с отраслью его специ-

альных знаний, а также предпринимать действия по уголовному делу, не связан-

ные с применением его специального познания.  

Следует отметить, что эксперт несет уголовную ответственность за дачу 

заведомо ложного заключения, отказ или уклонение от дачи заключения, а также 

разглашение материалов уголовного дела и предварительного следствия без 
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разрешения следователя или иных уполномоченных на то лиц согласно ст. 307 

УК РФ и положениям Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ о «Госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».  

Под заведомо ложным понимается неправильное заключение, данное экс-

пертом умышленно неверно. Сущность заведомо ложного заключения состоит в 

том, что эксперт сознательно пренебрегает частью оцениваемых материалов, 

преднамеренно искажает свойства объектов экспертизы и предоставляет в за-

ключении ложные выводы. Очевидный умысел правонарушения состоит в том, 

что эксперт осознает противозаконность осуществляемого действия, но это ему 

не препятствует. Основанием его противоправных действий могут быть различ-

ные причины, например личная заинтересованность или меркантильность. Дан-

ные положения регулируются ст. 307 УК РФ и п. 6 ст. 57 УПК РФ. 

Таким образом, применение специальных знаний в расследовании уголов-

ных преступлений, связанных с поджогами, является необходимостью. В насто-

ящее время существует множество видов экспертиз, применяемых для исследо-

вания места происшествия и установления новых обстоятельств дела. Это бух-

галтерская экспертиза, позволяющая установить размер и характер причинен-

ного пожаром имущественного ущерба; судебно-медицинская экспертиза, 

направленная на выяснение причин смерти лиц, тела которых были обнаружены 

на месте происшествия, определение тяжести вреда здоровью потерпевших лиц 

в результате пожара. Криминалистическая, судебно-психиатрическая, электро-

техническая экспертизы – все эти и другие виды экспертиз используются для 

установления причин пожара, очага возгорания, времени и места его возникно-

вения и ограничиваются лишь возможностями современных методов и способов 

исследования, а также потребностями уголовного расследования. 

Выявление и анализ причин пожара требуют у субъекта судебно-эксперт-

ной деятельности наличия специальных знаний, зачастую недоступных для сле-

дователя или дознавателя. Поэтому для расследования уголовных дел, связанных 

с поджогами, привлекают высококвалифицированных специалистов – экспертов, 

которые исходя из оценки и исследования минимально сохранившихся источни-

ков доказательств устанавливают причину пожара и своевременное выявление 

лица, виновного в уголовном преступлении, что является важным фактором в 

обеспечении пожарной безопасности.  

Кроме того, современные реалии определяют расширение задач судебной 

пожарно-технической экспертизы, что требует развития ее методического и тех-

нико-криминалистического обеспечения. 
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Короткова С.А. 

Нижегородская академия МВД России 

Научный руководитель Т.А. Морозова, кандидат юридических наук 

Проблемные моменты расследования уголовных дел  
в отношении лиц, осуществляющих деятельность  

по возврату просроченной задолженности  

Анализ складывающейся ситуации в регионах Российской Федерации ука-

зывает на увеличение закредитованности населения, а также рост просроченной 

задолженности в условиях снижения платежеспособности граждан. Прежде 

всего это связано с процессами, происходящими в социально-экономической 

сфере: ростом безработицы, проблемами трудоустройства, снижением промыш-

ленного производства и реальных доходов населения, высоким уровнем инфля-

ции, а также обострением проблем, связанных с невыплатой заработной платы, 

нерешенностью проблем обманутых участников долевого строительства жилья, 

нарушением прав потребителей, ужесточением условий кредитования банков-

скими учреждениями. В первую очередь, в микрофинансовые организации 

(МФО) обращаются граждане, получившие отказ в кредитовании банковскими 

учреждениями в связи с «плохой» кредитной историей и относящиеся к катего-

рии заемщиков с повышенным риском невозврата (имеющие финансовые труд-

ности, долговые обязательства в различных кредитных учреждениях, убыточный 

бизнес и т.д.). Займы гражданам выдаются по очень высокой процентной ставке, 

то есть условия выдачи займов для граждан изначально являются «кабальными» 

и невыполнимыми. 

В МФО им предлагается упрощенный процесс получения денежных 

средств. При этом внимание потребителя о процентной ставке по договору по-

требительского кредита (займа), составляющей в настоящий момент 1% в день, 

штрафных санкциях в случае просрочки платежа притупляется необходимостью 

разрешения возникшей жизненной ситуации. МФО зачастую изначально ориен-

тированы на силовое взыскание денежных средств с наиболее незащищенных 

слоев населения, осознавая большую вероятность невозврата выданной суммы.  

В значительном количестве случаев коллекторские агентства осуществ-

ляют свои действия в связи с наличием долга заемщика перед микрофинансовой 

организацией. Однако внимание государства не искоренило злоупотребления в 

сфере микрозайма. 

Результаты расследования уголовных дел свидетельствуют, что имеющи-

еся контрольные механизмы недостаточны для декриминализации микрофинан-

совой деятельности и деятельности по возврату просроченной задолженности.  

Необходимо отметить, что в последнее время получило широкое распро-

странение мошенничество, связанное с предоставлением займов физическим 
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лицам под залог недвижимого имущества, которое впоследствии отчуждается у 

заемщика. При заключении договоров займа лица, представляющие МФО, поль-

зуясь правовой и финансовой безграмотностью граждан, вводят их в заблужде-

ние относительно суммы, указанной в договоре и выданной фактически. 

Нередко сотрудниками МФО осуществлялись мошеннические действия 

при подписании договора по выдаче займа, в общем комплекте документов 

также «подкладываются» обязательства по передаче недвижимого имущества за-

емщиком в случае нарушения договорных обязательств. Такой подход в даль-

нейшем позволяет злоумышленникам на «законных» основаниях требовать не 

только погашения задолженности, но и уступки прав на недвижимость заем-

щика. При этом сама МФО зачастую к моменту обращения пострадавшего лица 

в органы внутренних дел приостанавливает выдачу займов или деятельность в 

целом. 

Также следует отметить, что микрофинансовые организации попадают в 

поле зрения правоохранительных органов в связи с осуществлением ими дея-

тельности по принципу «финансовых пирамид», а также в связи с их вовлече-

нием в сложные противоправные схемы по незаконному обналичиванию денеж-

ных средств и их легализации. В этой связи при проведении в Российской Феде-

рации еще в 2018 году национальной оценки рисков легализации (отмывания) 

преступных доходов МФО были отнесены к группе повышенного риска.  

Основной причиной, способствующей совершению преступлений при осу-

ществлении хозяйствующими субъектами микрофинансовой деятельности и де-

ятельности по возврату просроченной задолженности, является финансовая и 

юридическая безграмотность населения.  

Доследственная проверка в отношении представителей коллекторских 

агентств, как правило, не проводится.  

В этой связи особое внимание уделяется профилактике данного вида пре-

ступной деятельности. Например, в Брянской области в рамках мероприятий, 

направленных на повышений финансовой грамотности среди населения, в реги-

ональных средствах массовой информации, на телеканалах «Брянская губерния» 

и «Городской» размещены информационные видеоролики, а также организовано 

распространение разработанной Банком России информационной брошюры 

«Онлайн-микрозаймы», посвященной порядку оформления микрозаймов, воз-

можностям, рискам заемщика и защите прав потребителей на рынке финансовых 

услуг. Кроме того, на региональных новостных сайтах размещаются материалы, 

содержащие информацию для граждан о мерах, которые необходимо принять 

при наличии незаконных действий коллекторских агентств. К примеру, в Кара-

чаево-Черкесской Республике привлеченными средствами массовой информа-

ции, а также посредством сети Интернет жителям дополнительно разъясняются 

их права и обязанности в части, касающейся деятельности коллекторских 

агентств и микрофинансовых организаций, размещены контактные телефоны 
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дежурных частей городских и районных органов внутренних дел Карачаево-Чер-

кессии. 

В Хабаровском крае также распространена практика информирования 

населения посредством выдачи памятки «Осторожно коллекторы: права граждан 

при взыскании с них долгов». 

 

 

Ефремова Я.С. 

Нижегородская академия МВД России 

Научный руководитель Т.А. Морозова, кандидат юридических наук 

Доследственная проверка по уголовным делам, возбуждаемым  
в отношении лиц, осуществляющих деятельность  

по возврату просроченной задолженности 

Отметим, что качество доследственной проверки, проведенной до возбуж-

дения уголовного дела в отношении лиц, осуществляющих деятельность по воз-

врату просроченной задолженности, предопределяет ход и результаты дальней-

шего расследования по нему, играет немаловажную роль для определения ква-

лификации действий виновных лиц. 

Считаем, что при поступлении заявлений, сообщений о преступлениях при 

взыскании просроченной задолженности необходимо выполнить следующие 

проверочные мероприятия: 

– подробно опросить по всем обстоятельствам заявителя, выяснив когда и 

при каких обстоятельствах им оформлялся кредит, в каком финансово-кредит-

ном учреждении, условия поручения, погашения и возврата заемных денежных 

средств; уведомлялся ли он о том, что его обязательства по кредитному договору 

переданы третьему лицу (коллекторскому агентству), если да, то в какой форме 

он уведомлен и предпринимались ли какие-либо действия по погашению про-

сроченной задолженности; с какого периода им не осуществляются платежи по 

погашению задолженности; причины послужившие задержкой погашению кре-

дитных обязательств; поступали ли в адрес заявителя угрозы, если да, то какого 

характера; 

– истребовать у заявителя документы, подтверждающие оформление им 

кредита и погашение кредиторской задолженности; 

– изъять в финансово-кредитном учреждении документы, подтверждаю-

щие кредитные обязательства заемщика, погашение им задолженности и пере-

дачу прав требования по кредитному договору третьему лицу(коллекторскому 

агентству), справку о выплаченной сумме по кредитному договору, уплаченных 

процентах и сумме оставшейся задолженности заемщика по кредитному дого-

вору, иные документы (уведомления, письма и др.). В случае передачи кредит-



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
772 

ным учреждением прав третьему лицу в обязательном порядке к материалам про-

верки должны быть приобщены финансовые документы, из которых следует, что 

договор купли-продажи, заключенный между кредитной организацией и коллек-

торским агентством, состоялся и должник всю полноту материальной ответ-

ственности перед банком не несет; 

– опросить представителя финансово-кредитного учреждения, у которого 

выяснить все обстоятельства оформления кредита заемщику, каким образом про-

верялась его платежеспособность и в какой период времени осуществлялось по-

гашение кредиторской задолженности, с какого времени не поступают платежи 

по погашению задолженности и какие меры принимались финансово-кредитным 

учреждением по возврату кредиторской задолженности, обстоятельства пере-

дачи права требования задолженности по кредитному договору третьему лицу 

(коллекторскому агентству), уведомлен ли заемщик об этом, принимались ли 

меры по обращению взыскания на залоговое имущество(при его наличии со-

гласно условиям кредитного договора), причины, по которым банк отказался от 

разрешения спора через суд в порядке гражданского судопроизводства и передал 

долги коллекторскому агентству; 

– установить юридическое лицо, которому передано право требования кре-

диторской задолженности заемщика (коллекторское агентство), где истребовать 

учредительные документы, а также документы, подтверждающие права требова-

ния задолженности с заемщика, иные документы по взаимоотношениям с финан-

сово-кредитным учреждением и заемщиком; 

– опросить представителя коллекторского агентства, выяснив виды дея-

тельности, взаимоотношения с финансово-кредитным учреждением, обстоятель-

ства заключения договора о передаче прав требования, какие меры приняты в 

отношении заемщика по возврату просроченной задолженности, кто из сотруд-

ников занимался данным вопросом; 

– получить объяснения от сотрудника коллекторского агентства, выяснив 

его должностные обязанности, общий порядок работы с заемщиками по взыска-

нию просроченной задолженности, правовые основы деятельности; 

– установить и опросить иных лиц, располагающих сведениями о дей-

ствиях коллекторского агентства при взыскании с заемщика просроченной за-

долженности (родственники, соседи, знакомые заемщика), выяснив их взаимо-

отношения с заемщиком, при каких обстоятельствах им стало известно о дей-

ствиях сотрудников коллекторского агентства по взысканию просроченной за-

долженности, какие именно меры принимались в отношении заемщика, обра-

щался ли он за помощью или защитой к третьим лицам; 

– при необходимости опросить поручителей по кредитному договору, вы-

яснив обстоятельства оформления ими договора поручительства, принимались 

ли в его отношении меры по погашению кредиторской задолженности по 
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кредитному договору заемщика, какие именно и кем именно (финансово-кредит-

ным учреждением, коллекторским агентством). 

С целью фиксации факта поступающих угроз в адрес заявителя и передачи 

им денежных средств рекомендуется организовать совместно с оперативными 

подразделениями органов внутренних дел проведение соответствующих опера-

тивно-розыскных мероприятий (прослушивание телефонных переговоров, опе-

ративный эксперимент и т.д.). 

В заключение укажем, что данный алгоритм действий исчерпывающим не 

является и подразумевает выполнение и иных проверочных мероприятий, необ-

ходимость в которых может возникнуть.  

 

 

Сальникова Е.Ю. 

Нижегородская академия МВД России 

Научный руководитель Т.А. Морозова, кандидат юридических наук 

Криминалистическая характеристика субъектов преступлений  
в сфере незаконного оборота наркотических средств,  
психотропных веществ и их аналогов в сети Интернет 

Одним из важных элементов криминалистической характеристики пре-

ступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов в сети Интернет является субъект преступной деятельно-

сти. Исследование данного элемента является необходимым, поскольку с учетом 

его особенностей должна строиться деятельность по расследованию его проти-

возаконной деятельности. 

Первоначально следует охарактеризовать статус таких лиц, который отли-

чается в зависимости от выполняемой ими «роли», а также указать на их связи, 

возможное наличие судимости и преступные навыки. Возможно выделить не-

сколько таких основных ролей – потребители наркотиков, розничные сбытчики, 

оптовые сбытчики, организаторы. 

Организаторы чаще всего обладают достаточно высоким статусом в обще-

стве и преступном мире, и в большинстве случаев остаются в тени – при обнару-

жении низших звеньев преступной цепочки их практически невозможно вычис-

лить и привлечь к уголовной ответственности. Такие лица имеют обширный круг 

связей, в том числе и с зарубежными производителями наркотических средств, с 

отдельными сотрудниками правоохранительных органов. Как правило, они 

имеют достаточно высокий уровень образования и общего развития, способны 

входить в контакт и завоевывать доверие интересующих их людей, обладают ор-

ганизаторскими качествами, хорошо знают не только ситуацию преступной 
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деятельности, но и возможности правоохранительных органов по ее выявлению, 

раскрытию и расследованию. 

Оптовые сбытчики, как и организаторы, являются достаточно труднодо-

ступным звеном в преступной цепочке, однако все же их выявление происходит 

чаще. Такие лица в большинстве случаев не употребляют сбываемый товар, 

имеют обширные связи в преступной среде, обладают навыками конспирации. 

Они могут быть ранее судимыми, авторитетами, местными жителями государств 

Средней Азии, Кавказа, Украины, Молдовы и стран СНГ с нестабильной эконо-

микой. Зачастую такие лица вместе с организаторами преступных групп состав-

ляют их руководящее ядро.  

Розничные сбытчики, как можно сделать вывод на основе анализа матери-

алов уголовных дел1, обладают более низким социальным статусом, чем опто-

вые, нередко являются ранее судимыми, имеют некоторые связи как преступном 

мире, так и среди наркоманов, также могут сами являться потребителями нарко-

тиков. На сегодняшний день среди них можно выделить такую категорию, как 

«закладчики», – лица, которые в большинстве случаев практически не связаны с 

криминалом и попали в данную среду практически случайно – ими нередко ста-

новятся студенты, молодые безработные лица. Закладчики в большинстве слу-

чаев не имеют точных сведений об оптовых сбытчиках и розничных покупате-

лях. Средним звеном между оптовыми и розничными сбытчиками могут стано-

виться так называемые «кладовщики». 

В рамках рассматриваемых преступлений выделяется также такой нестан-

дартный вид субъектов, как диспетчер, – лицо, которым осуществляется кон-

троль процесса оплаты и распределение «заказов» между закладчиками. Также 

отдельную функцию может выполнять так называемый «кассир», которым осу-

ществляется распределение или дальнейший перевод в целях сокрытия денеж-

ных средств. 

Приобретатели (потребители) наркотических средств также могут быть 

разделены на несколько групп. На основе анализа изученных материалов уголов-

ных дел можно сказать, что чаще всего такие лица имеют достаточно низкий со-

циальный статус, особенно если употребляют наркотики долгое время, они мо-

гут обладать наркотической или алкогольной зависимостью, быть ранее судимы, 

в том числе и за корыстные преступления. Однако среди приобретателей нарко-

тических средств могут быть и лица с высоким социальным статусом (при по-

треблении более дорогих наркотических средств) – это могут быть в том числе и 

разовые, несистематические потребители (к примеру, приобретавшие наркоти-

ческие средства в увеселительных заведениях). Большая часть таких лиц – это 

молодые люди в возрасте 18-29 лет, число мужчин и женщин среди них 

 
1 Обвинительное заключение по обвинению Б.С.О. в совершении преступлений, преду-

смотренных п. «г» ч. 4 ст.228.1, п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (составлено в СО ОМВД России по 

Ленинскому району г. Ульяновска 22.06.2016). 
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практически равное1. Рассматривая характеристику подобных лиц, исследова-

тели выделяют четыре категории наркоманов:  

1) впервые употребившие наркотики (чаще подростки, но также могут 

быть и взрослые) из любопытства, подражания;  

2) периодически употребляющие наркотики при мотивации расслабления, 

ухода от реальности и жизненных проблем, релаксации;  

3) систематически употребляющие наркотики, но еще сохранившие досто-

инство, семейные и общественные связи (чаще всего такие лица проходят курс 

лечения, но вновь начинают употреблять запрещенные законом вещества);  

4) постоянно употребляющие наркотики, опустившиеся на самую нижнюю 

ступень человеческого существования, поставившие себя в физическую и пси-

хическую зависимость от таких веществ. У таких лиц ярко выражен абстинент-

ный синдром, они часто совершают корыстные и насильственные преступления, 

занимаются проституцией, ведут аморальный образ жизни2. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Характеристика лич-

ности наркопреступника в рамках преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с использо-

ванием сети Интернет, определяется его функциональной ролью – это могут 

быть потребители наркотиков, розничные сбытчики, оптовые сбытчики, органи-

заторы, иные содействующие лица (к числу которых возможно отнести диспет-

черов, кассиров, кладовщиков и др.). 

 

 

Шумкова Е.О. 

Нижегородская академия МВД России 

Научный руководитель Т.А. Морозова, кандидат юридических наук 

Условия, способствующие совершению преступлений  
экстремистской направленности молодежью 

На наш взгляд, помимо существующих общественных условий в возник-

новении экстремизма в молодежной среде повинна как интеллектуальная, так и 

нравственная ограниченность личности, придерживающейся идей нетерпимости 

к инакомыслию. Заявления в категоричной форме, невыносимость критики, не-

желание слышать мнение другого – все это свидетельствует о человеке, обнару-

живающем признаки ограниченности, стремящемся решать те или иные вопросы 

не применяя разум, а лишь используя силу. Интеллектуально же развитый 

 
1 Женетль Д.Р. Личность преступника как элемент криминалистической характери-

стики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Центральный научный вест-

ник. 2017. Т. 2. № 14 (31). С. 23-24. 
2 Старков О.В. Криминальная субкультура: спецкурс. М.: Волтерс Клувер, 2010. 240 c. 
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человек, понимая многогранность мира и форм познаний о нем, имеет терпимое 

отношение ко всему происходящему вокруг и к теориям оппозиционных сооб-

ществ, ему присуща самокритика, анализ возникающих ситуаций. Именно раз-

витие социально-психологической устойчивости у подрастающего поколения к 

преодолению барьера между своим и чужим является на сегодняшний день пер-

востепенной задачей. Социально-психологическая устойчивость выражается в 

формировании стойкого представления о многообразии мира, его этнических, 

культурных, социальных различий и должно проявляться в способности к сохра-

нению спокойствия в различных ситуациях жизни. 

Говоря об основных характерных признаках современного молодежного 

экстремизма, можно отнести к ним следующие: во-первых, единение и все возрас-

тающая сплоченность группировки, во-вторых, усиление мер маскировки, в-тре-

тьих, наличие в подобных объединениях идеологических, аналитических и бое-

вых подразделений, в-четвертых, применение для пропаганды своих идей дости-

жения новейших коммуникационных и информационных средств. Наблюдается 

активное упрочение межрегиональных и международных связей организаций, це-

лью которых является экстремизм. В этой связи серьезное беспокойство вызывает 

насаждение экстремистских воззрений на националистической почве среди моло-

дежи. Укрепление групповых проявлений среди молодежи является важнейшим 

фактором оценки общего криминогенного влияния на подрастающее поколение. 

Для возросшей за последнее время противоправной деятельности молодежных ор-

ганизаций характерно совершение тяжких, вызывающих большой общественный 

резонанс преступлений, среди которых и убийства иностранных студентов, ми-

грантов, и демонстративные административные правонарушения, причем, пола-

гаем, что доля молодежных групповых преступлений в ближайшее время возрас-

тет. Объяснение этому, прежде всего, кроется в росте числа молодежных преступ-

ных группировок, во включении в молодежные преступные группировки преступ-

ников из числа старших возрастных групп, а также возрастании количества груп-

пировок с участием и молодежи, и подростков, последнее же грозит влиянием мо-

лодых преступников на несовершеннолетних преступников.  

Помимо прочего, молодежный экстремизм характеризует то, что в поле 

зрения правоприменителей молодые люди попадают в случае совершения ими, 

как правило, тяжких и особо тяжких преступлений. Объяснение этому лишь одно 

– достижение шестнадцатилетнего возраста наступления уголовной ответствен-

ности за преступления экстремистской направленности.  

Необходимо сказать, что именно уличные подростковые группировки и не-

формальные молодежные объединения выступают каналами распространения 

экстремизма среди молодежи. Для экстремистских действий уличной группи-

ровки характерно отсутствие приверженности какой-либо идеологии, а соверше-

ние противоправных действий является не чем иным, как выплеском агрессии. 

Неформальная группа характеризуется активностью ее членов. Подобные 
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группы занимают важную роль в жизни детей, подростков и молодежи, по-

скольку удовлетворяют их интересы к тому, о чем сложно поговорить со взрос-

лыми, дарят психологический комфорт, в котором они так нуждаются в этом воз-

расте. Существующее многообразие неформальных групп объясняется различ-

ными формами молодежной субкультуры и ее внутренним развитием. Нефор-

малы могут как успешно вписываться в процесс демократизации общества, так 

и явиться разрушающим элементом, открыто выступая против правоохранитель-

ных органов и органов власти.  

Основной причиной влечения подростков к неформальным объединениям 

является их возрастная потребность в общении со сверстниками, дружбе, в ощу-

щении своей нужности, понимании, уважении и положительной оценки со сто-

роны сверстников. Подростки нуждаются в том, чтобы быть принятыми такими, 

каковы они есть в поведении, манерах, в пристрастиях к музыке, литературе. Не 

чувствуя себя полноценным членом своего класса, подросток лишен возможно-

сти быть популярным, быть признанным, его жизнь не раскрашена яркими крас-

ками, как того бы хотелось, но самое страшное, если он находится в позиции 

изгоя среди сверстников, при чем это может касаться не только детей из небла-

гополучных семей, но и из внешне благополучных, но где отсутствует душевное 

тепло и уют, доверительные отношения с родителями. Тогда именно неформаль-

ные группы становятся той средой, где подросток проявит свою индивидуаль-

ность, реализует желание быть лидером и получит ответы на те вопросы, на ко-

торые ему не отвечают ни в стенах школы, ни в стенах дома.  

На наш взгляд, именно образовательные учреждения, выступая центром 

многонациональных культур, изучая природу приобщения подростков к нефор-

мальным группам, исследуя возможные причины экстремистских проявлений в 

молодежной среде, учитывая возрастные потребности подростков, способны 

сформировать у учащихся социально-психологическую устойчивость, толерант-

ное сознание и разработать систему мер, направленных на предупреждение под-

росткового экстремизма.  

 

 

Фомин М.В. 

Нижегородская академия МВД России 

Научный руководитель Т.А. Морозова, кандидат юридических наук 

Типичные следственные ошибки  
проведения ряда следственных действий  

Раскрывая содержание обозначенной темы, оговоримся, что речь пойдет в 

ней о следственных ошибках, которые встречаются в ходе проведения, на наш 

взгляд, непростых по организационной и психологической составляющей, 
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следственных действий, а именно осмотра места происшествия и предъявления 

для опознания. 

В процессе предъявления для опознания следователи, к сожалению, не-

редко совершают ряд процессуальных и тактических ошибок, не только застав-

ляющих усомниться в полученных результатах, но и ставящих под вопрос их до-

пустимость, что, в свою очередь, дает возможность защитникам свободно ис-

пользовать такие нарушения в пользу своих подзащитных (подозреваемых, об-

виняемых).  

Все ошибки для удобства восприятия условно разделим на четыре группы. 

К первой группе отнесем ошибки, связанные с субъектом опознания, ко второй 

группе – связанные с объектом опознания, к третьей группе – связанные с про-

цессом опознания и, наконец, к четвертой группе отнесем ошибки, касающиеся 

фиксации процесса опознания. 

Говоря о первой обозначенной нами группе ошибок, необходимо обозна-

чить следующие: наличие у опознающего лица зафиксированных в материалах 

уголовного дела недостатков разной природы: физических или психических, ко-

торые затрудняют процесс опознания; опознающий ранее уже имел возможность 

наблюдать лицо или предмет в повседневной жизни, не связанной с расследова-

нием уголовного дела; повторное опознание лицом, которое уже имело возмож-

ность принимать участие в данном следственном действии; опознающий перед 

проведением предъявления для опознания не был допрошен о характерных при-

знаках опознаваемого объекта; участникам проводимого следственного действия 

не разъясняются права, обязанности и уголовная ответственность в случае дачи 

заведомо ложных показаний или отказа от дачи показаний.  

Ко второй группе ошибок, встречающихся при предъявлении опознания, 

мы отнесем: опознание лица по редким запоминающимся приметам (одна рука, 

нога и т.д.), а не по их совокупности; контрастная внешность предъявляемых для 

опознания лиц; предъявление для опознания предметов не в числе сходных; 

предъявление для опознания по фотоснимкам, когда установлено, что данное 

лицо может быть опознано воочию, а не опосредованно; замена предъявления 

для опознания допросом либо же очной ставкой. 

Относительно третьей группы ошибок, связанных с процедурой опозна-

ния, назовем следующие: проведение опознания без участия защитника, если 

предполагается, что опознаваемый будет иметь статус подозреваемого после 

опознания, а также без участия понятых; помощь опознающему в опознании не-

обходимого для следственных органов лица; привлечение одних и тех же стати-

стов при опознании одним опознающим разных подозреваемых (обвиняемых); 

неразъяснение участникам проведения данного следственного действия их прав, 

обязанностей и в целом порядка его производства.  

К четвертой, заключительной группе ошибок, возникающих при проведе-

нии предъявления для опознания, отнесем использование в протоколе предъяв-
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ления лица для опознания по фотографии не опечатанных и не пронумерованных 

фотографий; ошибки в персонографических данных понятых и статистов, осо-

бенно касается года рождения; искажение показаний опознающего, занесенных 

в протокол, когда имеет место выдавание желаемого за действительное; невне-

сение в протокол предъявления для опознания замечаний участников данного 

следственного действия; наличие подписей не всех участников предъявления для 

опознания. 

Осмотр места происшествия занимает ведущее место среди обширного 

комплекса следственных действий, заключающееся в наблюдении объектов ма-

териальной обстановки органами предварительного расследования с последую-

щей фиксацией в протоколе их существенных черт, применяемых технических 

средств. В процессе проведения осмотра места происшествия используется, как 

правило, метод визуального наблюдения, выражающийся в исследовании объ-

екта с использованием как органов зрения, так и средств фото и видеофиксации. 

Хотим обратить внимание, что протокол осмотра места происшествия отражает 

не что иное, как итог наблюдения того субъекта, который осуществляет осмотр. 

Но тем не менее имеют место быть и факты включения в протокол осмотра места 

происшествия показания свидетелей, пострадавших, которые впоследствии бу-

дут признаны потерпевшими. Получается, что следователь действует не только 

в нарушение порядка осуществления осмотра места происшествия, но и в нару-

шение процесса получения информации, имеющей значения для уголовного 

дела, от свидетелей и потерпевших. Следователь подобными действиями фикси-

рует не то, что увидел своими глазами, а то, что запечатлели своими глазами сви-

детели, пострадавшие, привнеся в это и свои домыслы о случившемся. Законным 

и допустимым источником получения сведений от потерпевшего, свидетеля и 

других лиц может быть только их допрос и в некоторых вариативных случаях – 

очная ставка и проверка показаний на месте. Все вышеуказанное базируется на 

воспрещении проведения следственных действий, при котором одно следствен-

ное действие фактически заменяется другим. Согласно положениям УПК РФ до-

прос рассматривается как отдельное следственное действие, в этой связи осу-

ществление допроса в ходе проводимого осмотра места происшествия призна-

ется необоснованным, идущим вразрез с законом, и в этой связи возникает во-

прос о допустимости такого доказательства.  

Наиболее часто встречаемым в практике нарушением в ходе осмотра места 
происшествия можно назвать замену его на обыск в жилище. Как мы отмечали 
ранее, в ходе осмотра места происшествия следователь выполняет функцию 
наблюдения и фиксации объектов, находящихся в свободном доступе, в прото-
коле. В случае, когда следователь предполагает, что в каком-либо месте или у 
кого-либо имеются предметы, как имеющие значение для уголовного дела, так и 
запрещенные к обороту в РФ, требуется проведение обыска, в ходе которого дан-
ные предметы будут изъяты в принудительном порядке. От обыска осмотр в 
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жилище отличает возможность его проведения с согласия проживающих в нем 
лиц, без судебного решения. Необходимо понимать, что следователь в ходе 
осмотра места происшествия осматривая внутреннее содержание предметов ме-
бели с целью отыскания предметов, имеющих доказательственное значение для 
уголовного дела, осуществляет не что иное, как обыск. И вновь такие действия 
следователя идут вразрез с положениями УПК РФ, поскольку лицо, в чьем жи-
лище фактически проводится обыск под названием «осмотр места происше-
ствия», лишается процессуальной возможности в судебном порядке рассмотре-
ния оснований для производства обыска, ущемляющего право последнего на 
неприкосновенность жилища. В данном случае протокол осмотра должен быть 
признан недопустимым доказательством, как и те предметы, которые были изъ-
яты в ходе его производства. 

В завершение хотелось бы сказать, что строгое и неукоснительное соблю-
дение следователями норм закона, а также процедуры проведения сложных с ор-
ганизационной и психологической точки зрения вышеупомянутых следственных 
действий значительно сократит допускаемые ошибки. Именно законность явля-
ется первостепенным конституционным принципом правового государства, 
коим и является Российская Федерация.  

 

 

Забелина М.А. 

Московская академия Следственного комитета России 
Научный руководитель В.В. Бычков, кандидат юридических наук, доцент 

Особенности проведения допроса в ходе расследования  
публичных призывов к осуществлению террористической  

деятельности, оправдания или пропаганды терроризма  

При расследовании преступлений террористической направленности, а 
именно публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, 
пропаганде и оправданию терроризма, одним из основных следственных дей-
ствий является допрос, который позволяет получить новые сведения как об уже 
известном следствию, так и о готовящемся или неизвестном преступлении, 
также подтвердить уже имеющиеся в деле доказательства, выявить соучастников 
преступления, способы, которыми осуществлялись преступные действия, пуб-
личность действий и иные обстоятельства, имеющие значение для установления 
истины по уголовному делу1.  

 
1 Подр.: Сабитов Р.А., Бычков В.В., Сабитов Т.Р. Противодействие преступлениям экс-

тремистской и террористической направленности: криминологические, уголовно-правовые и 

криминалистические аспекты : монография.М.: Юрлитинформ, 2013; Багмет А.М., Бычков 

В.В., Зеленков Ю.М. Расследование преступлений, связанных с экстремистской и террористи-

ческой деятельностью : учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 
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Перед проведением допроса необходимо построение модели предстоящего 

допроса, которая позволит определить задачи, пути их достижения и сформиро-

вать план проведения допроса, при этом составить перечень вопросов, учитывая 

при этом возможные условия проведения допроса, поведение допрашиваемого и 

в соответствии с этим выстроить свою модель поведения, предусмотреть воз-

можности управления ходом допроса и воздействия на допрашиваемого в раз-

личных ситуациях. 

По публичным призывам к осуществлению террористической деятельно-

сти, публичному оправданию терроризма или пропаганде терроризма в сети Ин-

тернет в ходе допроса в зависимости от статуса допрашиваемого необходимо вы-

яснить следующие обстоятельства: 

– политические и идеологические взгляды лица; 

– отношение к государственному строю; 

– отношение к правоохранительной системе; 

– информационно-телекоммуникационные ресурсы, на которых размеща-

лась информация с публичными призывами к осуществлению террористической 

деятельности, публичному оправданию, пропаганде терроризма;  

– в каком виде представлена данная информация; 

– установление публичности, то есть неограниченное число пользователей 

может просматривать данный ресурс; 

– какие технические средства использовались для входа на данный интер-

нет ресурс; 

– принадлежность социальных сетей конкретному лицу; 

– факт знакомства и общения лиц (обвиняемого-обвиняемого, обвиняе-

мого-свидетеля); 

– в каких целях размещалась информация террористического характера. 

Полное процессуальное закрепление обязательно и существенно, по-

скольку в последующем показания могут изменяться как в ходе предваритель-

ного следствия, так и в ходе судебного, по прошествии времени некоторые об-

стоятельства могут быть забыты, также изменение показаний связано с линией 

защиты обвиняемых1. 

Например, в суде свидетель Р.К.А. пояснила, что подтверждает свои пока-

зания на следствии, за исключением того, что знала посещавших их квартиру 

лиц. Показания в ходе следствия: в их квартиру часто приходили Ш.С., С.Ш., 

Б.О., Н.Ф., о сайте «Раббани» в Интернете ей сообщил М., сказав, что он является 

администратором сайтов и размещает на них написанные им тексты, говорил ей 

читать их, среди них были «Тот, кто оправдывает ширк по невежеству», «Доводы 

на то, что ширк не прощает по незнанию». В судебном заседании свидетель 

 
1 Бычков В.В. Тактика допроса при расследовании преступлений экстремистской 

направленности // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2015. 

№ 4. С. 138-141. 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
782 

К.А.Г. пояснил, что подтверждает свои показания на следствии, на момент его 

допроса на следствии он события помнил лучше1.  

Процессуальное закрепление показаний подозреваемого имеет особое зна-

чение, поскольку в ходе данного следственного действия особенно при первона-

чальных допросах, лицо находится в стрессовой ситуации, линия защиты им до 

конца еще не выбрана. В связи с этим необходимо с осторожностью подходить к 

раскрытию некоторых данных, которые уже известны, поскольку это может от-

разиться как на линии защиты последнего, так и на поведении. 

Например, подсудимый К.К.Т. в предъявленном обвинении виновным себя 

не признал и показал, что он никогда не пропагандировал и не оправдывал тер-

рористические действия, отрицательно всегда относился к террористической де-

ятельности. Признательные показания он подписал из-за оказанного на него в 

ходе следствия психологического насилия и угроз применения силы со стороны 

оперуполномоченного ЦПЭ МВД по КЧР.  

В связи с существенными противоречиями в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 

УПК РФ оглашены показания К.К.Т., данные им в ходе предварительного след-

ствия в качестве подозреваемого: он считает себя уверенным пользователем пер-

сонального компьютера и сети Интернет, ежедневно в глобальной сети Интернет 

на сайтах «Хунафа», «Худамедиа.ком», «Гураба», «Кавказ центр», «Джама-

гат.ком», «Ю тубе», «ВКонтакте» он стал просматривать и слушать разные ви-

деоролики экстремистского содержания с обращениями разных лидеров экстре-

мистского течения ислама – ваххабизма – о том, что на территории Северного 

Кавказа надо вести джихад, т.е. «войну против неверных», для установления на 

данной территории законов шариата, совершать вооруженные нападения на ор-

ганы власти и правоохранительные органы, и оставлял положительные коммен-

тарии в адрес этих обращений, ему было интересно знать, как ваххабиты создают 

условия, чтобы жить в лесах Кавказа, как нападают с оружием на сотрудников 

правоохранительных органов, так как он в то время поддерживал действия вах-

хабитов и переживал за их жизни. Ему тогда казалось, что сотрудники право-

охранительных органов несправедливо, безо всякого на то повода уничтожали 

ваххабитов, отчего у него самого появлялось неприязненное отношение к со-

трудникам правоохранительных органов. При этом после допроса К.К.Т. пояс-

нил, что на него никакого давления не оказывалось2. 

 
1 Приговор коллегии по уголовным делам Московского областного суда по обвинению 

Магомедова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 208, ч. 3 ст. 222, ч. 1 ст. 

282.1, ч. 1 ст. 205.2, ч. 1 ст. 280, ч. 1 ст. 30 – ч. 3 ст. 223, ч. 1 ст. 30 – п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 

228, ч. 1 ст. 222 УК РФ. URL: https://rospravjmnxyxlu3.darknet.to/ (дата обращения: 08.03.2021). 
2 Приговор Карачаевского городского суда Карачаево-Черкесской Республики по обви-

нению Кипкеева К.Т. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. 

URL: https://rospravjmnxyxlu3.darknet.to/ (дата обращения: 10.03.2021). 
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Важное значение в установление факта добровольности дачи показаний 

является участие защитника, а также как в данном случае подпись, подлинность 

которой К.К.Т. подтвердил в ходе судебного следствия. Таким образом, в ходе 

расследования уголовного дела К.К.Т. давал следователю признательные пока-

зания, которые и были озвучены в ходе судебного следствия.  

В заключение необходимо акцентировать, что в ходе допроса необходимо 

детально фиксировать показания лица об обстоятельствах совершенного им пре-

ступления, чтобы в последующем данные показания не вызывали никаких со-

мнений, поскольку такие сведения и подробности могли быть известны лишь ему 

одному как непосредственному исполнителю преступления и не могли быть из-

вестны оперативным и следственным органам. Формулировка вопросов, которые 

задаются допрашиваемому после свободного рассказа, не должна допускать раз-

личных толкований. 

 

 

Гордов А.Т. 

Юридический институт Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Е. Космодемьянская, кандидат юридических наук, доцент 

Анализ практики расследования насильственных преступлений 
(по материалам ГСУ СК России по Красноярскому краю  

и Республике Хакасия) 

Актуальность изучения вопросов расследования убийств и причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, обу-

словлена числом зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 105 

УК РФ, в количестве 238 в 2020 г. с приростом 2,6% по сравнению с показате-

лями 2019 г., а также числом зарегистрированных преступлений, предусмотрен-

ных ч. 4 ст. 111 УК РФ, в количестве 146 в 2020 г. с приростом 1,4% по сравне-

нию с показателями 2019 г.1  

Для изучения практических вопросов расследования данных видов пре-

ступлений мною был использован собственный опыт практический деятельно-

сти в качестве общественного помощника следователя следственного отдела 

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, а также анализ 

судебно-следственной практики расследования преступлений, предусмотренных 

ст. 105, ч. 4 ст. 111 УК РФ, то есть убийство и причинение тяжкого вреда здоро-

вью, повлекшее по неосторожности смерть человека. 

В ходе проведенного исследования были изучены приговоры судов общей 

юрисдикции и обвинительные заключения по уголовным делам, возбужденным 

 
1Аналитические данные о состоянии преступности в РФ. URL: http://crimestat.ru/re-

gions_chart_total (дата обращения: 18.03.2021). 
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по ст. 105 и 111 УК РФ, и было установлено, что следователями в процессе фор-

мирования доказательственной базы по делу используются, как правило, резуль-

таты таких действий, как осмотр места происшествия, проверка показаний на ме-

сте, допросы свидетелей, подозреваемого (обвиняемого), производство различ-

ных экспертиз, осмотр предметов, предъявление для опознания и другие. При 

проведении каждого действия устанавливаются те или иные элементы преступ-

ного события, устраняются неточности в показаниях свидетелей и иных лиц. Все 

делается для создания полной и максимально достоверной картины произошед-

шего, что необходимо при доказывании виновности или невиновности лица в со-

вершении преступления. 

Присутствуя при проведении тех или иных действий, анализируя прото-

колы, были замечены такие ошибки, как, например, неполнота осмотра места 

происшествия (далее – ОМП). Так, при сравнении протоколов ОМП, выполнен-

ных сотрудниками МВД России и следственного комитета, замечено, что следо-

вателями следственного комитета осмотр обычно проводится более полно, по-

дробно, с описанием мелочей. Однако встречаются и такие примеры: «В ванной 

комнате стоит унитаз белого цвета. За унитазом на полу лежит полотенце белого 

цвета, которое упаковывается в бумажный конверт. Рядом стоит стиральная ма-

шина… У западной стены стоит ванна белого цвета, в которой обнаружены 

следы бурого цвета, похожего на кровь. Также в ванне обнаружены осколки ке-

рамической кружки. Далее по коридору осуществляется вход в кухню. В углу 

кухни стоит мусорное ведро, в котором обнаружено: темно-зеленая бутылка из-

под шампанского, темно-коричневая бутылка из-под пива объемом 2,5 литра, 

упаковки из-под сигарет, все указанные предметы упаковываются в бумажные 

конверты, которые снабжаются пояснительными надписями, заверяются подпи-

сями понятых и следователя. …На столе валяются остатки пищи, грязная посуда, 

окурки сигарет, что свидетельствует о распитии спиртных напитков… Все вещи 

упаковываются аналогичным образом предыдущим предметам… В спальной 

комнате вдоль северной стены стоит кровать коричневого цвета с матрацем. С 

матраца делается вырез, который упаковывается в бумажный мешок аналогич-

ным образом… Кроме того в мусорном ведре на кухне обнаружена зажигалка 

розового цвета, которая упаковывается аналогичным образом», а в резолютив-

ной части указано: «при производстве следственного действия изъято: 5 наволо-

чек, 3 полотенца, 3 пододеяльника, зажигалка … Изъятые предметы упаковыва-

ются согласно описательной части протокола»1. В результате, ни в описательной 

части протокола ОМП, ни в резолютивной не дано точного и полного описания 

обнаруженных объектов, не отражен порядок их изъятия. Последнее является 

нарушением требований УПК РФ, в частности положения ч. 3 ст. 177 УПК РФ о 

 
1 Протокол осмотра места происшествия по уголовному делу № 4060000 (л.д. 83) // Ар-

хив материалов следственной практики СУ СК РФ по Сахалинской области. 
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том, что «в протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные 

признаки и особенности изымаемых предметов»1. 

При присутствии на проведении допросов замечено, что следователем не 

объясняется порядок проведения данного следственного действия, также данный 

момент не отражается в протоколе. Думаю, это обусловлено практикой, сокра-

щением времени проведения данного следственного действия, а также удоб-

ством как для следователя, так и для допрашиваемого лица. Как правило, допрос 

осуществляется путем свободного рассказа допрашиваемого лица, затем следо-

вателем задаются уточняющие вопросы, но, как правило, данные вопросы не от-

ражаются в протоколе. Уточняющие вопросы отражаются в протоколах допол-

нительного допроса, так как при дополнительных допросах, как правило, требу-

ется уточнить некоторые моменты, которые имеют значение для следствия. 

Также следователь находит индивидуальный подход к каждому лицу, что, по мо-

ему мнению, является не самой простой задачей, так как установление психоло-

гического контакта крайне необходимо при проведении допроса. Для установле-

ния положительного психологического контакта с допрашиваемым лицом хо-

рошо подходит разговор на отвлеченные темы, разговоры «за жизнь», юмор, раз-

говоры об интересах и хобби, что может сыграть хорошую роль, если интересы 

следователя и допрашиваемого совпадают. С некоторыми допрашиваемыми сле-

дователю стоит быть помягче, а некоторым, наоборот, стоит «показать харак-

тер», продемонстрировав инициативу. 

Также при проведении очной ставки следователем, как правило, не разъяс-

няется порядок проведения данного следственного действия, однако участвую-

щие лица прислушиваются к указаниям следователя, даваемым им в ходе прове-

дения данного действия. Несмотря на общую добропорядочность лиц, участву-

ющих при проведении очной ставки, были замечены нарушения порядка прове-

дения данного следственного действия со стороны защитников. Например, я 

наблюдал за тем, как защитник пытался доказать и убедить противоположную 

сторону в том, что последняя дает неточные показания, переходя при этом к раз-

говору на повышенных тонах. Причем делалось это во время того, как противо-

положная сторона давала показания. Однако следователем своевременно прини-

мались меры по устранению нарушений, также следователь напоминал о порядке 

проведения следственного действия. Очень интересно и в то же время странно 

наблюдать за тем, что защитники позволяют себе нарушать требования УПК РФ, 

так как их работа и заключается в обеспечении соблюдения требований данного 

закона. 

 
1 Космодемьянская Е.Е. Проблемные вопросы осмотра места происшествия при рассле-

довании изнасилований и возможные пути их решения (по материалам следственной прак-

тики) // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сборник мате-

риалов XXIII международной научно-практической конференции: в 2 т. Иркутск, 2018. С. 60-65. 
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При назначении экспертиз наблюдалась совместная работа с экспертами. 

Следователем были проведены переговоры с экспертами для уточнения форму-

лировки вопроса, поставляемого на разрешение эксперта, а также уточнение 

того, какие вопросы можно поставить перед экспертом, имеют ли они место 

быть, возможно ли получить ответ на тот или иной вопрос. 

Таким образом, проведенный мною анализ показал, что Красноярский 

край занимает одно из первых мест среди регионов России по количеству заре-

гистрированных преступлений, предусмотренных ст. 105, ч.4 ст. 111 УК РФ, что 

говорит о том, что расследование данных видов преступлений должно прово-

диться полно и с особой внимательностью со стороны органов следствия для со-

бирания достаточной доказательственной базы, которая позволит установить ви-

новность надлежащего лица в совершении преступления и предотвратит привле-

чение к уголовной ответственности лиц, которые не причастны к совершению 

преступлений такого рода. 

 

 

Балахонов Д.А. 

Нижегородская академия МВД России 

Научный руководитель Т.А. Морозова, кандидат юридических наук 

Роль психолога и педагога при допросе несовершеннолетних  
подозреваемых (обвиняемых) 

При допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) может 

также участвовать педагог или психолог, участие которого обеспечивает следо-

ватель (дознаватель) по собственной инициативе либо по ходатайству защитника. 

При допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), не достиг-

шего шестнадцатилетнего возраста либо достигшего этого возраста, но страдаю-

щего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, уча-

стие педагога или психолога является обязательным. Педагогом является педаго-

гический работник, выполняющий в образовательной организации или организа-

ции, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию обуча-

ющихся. Определение психолога как участника уголовного процессе в кодексе 

отсутствует, также не закреплены права и обязанности таких участников, как пе-

дагог и психолог. Однако считаем, что педагог и психолог являются специали-

стами в конкретной области детской педагогики и психологии, в связи с чем к 

ним должны быть применимы права и обязанности указанные в ст. 58 УПК РФ.  

Также в ст. 425 УПК РФ закреплены некоторые права педагога и психолога 

– задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, знако-

миться с протоколом следственного действия, делать письменные замечания о 

правильности и полноте сделанных записей, эти права следователь (дознаватель) 
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обязан разъяснить перед началом допроса. Таким образом, педагог и психолог 

относятся к иным участникам уголовного судопроизводства, которые не высту-

пают ни на стороне защиты, ни на стороне обвинения, главное требование, предъ-

являемое к ним, – это наличие специальных знаний. Педагог и психолог суще-

ственно помогают следователю достичь цели следственного действия, например, 

с несовершеннолетними, отстающими в психическом развитии. Психолог, в част-

ности, при допросе несовершеннолетнего способствует решению следующих во-

просов: установление между следователем и несовершеннолетним психологиче-

ского контакта; предвосхищение агрессии несовершеннолетнего; устранение ка-

ких-либо недопониманий; оказание содействия в формулировании правильных 

для понимания несовершеннолетним вопросов; наблюдение за реакциями и по-

ведением несовершеннолетнего; оценка правдивости или ложности полученных 

показаний; установление причин добросовестного заблуждения и т.п.  

Считаем, что следователь (дознаватель) при подготовке к допросу не дол-

жен формально подходить к выбору педагога и психолога, а также должен ана-

лизировать его отдельные характеристики, например такие, как практический 

опыт, незаинтересованность в исходе дела, знание личности несовершеннолет-

него и другие. В некоторых случаях незаинтересованность в исходе дела явля-

ется очень важным фактором. Ведь нередко приглашается педагог, обучающий 

данного несовершеннолетнего, который неоднократно нарушал дисциплину в 

школе, совершал правонарушения. В таком случае нельзя говорить о непредвзя-

тости педагога, ведь тот заинтересован в наказании несовершеннолетнего. Также 

в реализации данного правило должно быть исключено приглашение в качестве 

педагога сотрудника инспекции по делам несовершеннолетних. Хотя они и мо-

гут иметь педагогическое образование, но они являются сотрудниками полиции 

и также могут быть заинтересованы в исходе дела. Пригласив педагога, следова-

тель не должен отводить ему формальную роль, как это делается достаточно ча-

сто. Педагог должен оказывать помощь следствию в получении от несовершен-

нолетнего полных и достоверных сведений об обстоятельствах дела. Таким об-

разом, правильная организация приглашения и тактики участия педагога в до-

просе с участием несовершеннолетнего позволит следователю более каче-

ственно провести данное следственное действие. 
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Бутакова Е.Н. 

Нижегородская академия МВД России 

Научный руководитель Т.А. Морозова, кандидат юридических наук 

Тактические приемы, направленные на преодоление  
ложных показаний в ходе допроса несовершеннолетних  

подозреваемых (обвиняемых) 

К тактическим приемам, направленным на преодоление ложных показаний 

в ходе допроса несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), отнесем: 

– раскрытие, имеющихся в материалах уголовного дела доказательств 

(например, допросов других лиц, заключений экспертов), демонстрация данных 

материалов может иметь сильное психологическое воздействие, в результате ко-

торого несовершеннолетний склонится к даче правдивых показаний; 

– раскрытие и предъявление, имеющихся у следователя вещественных до-

казательств; 

– логический анализ противоречий, имеющихся в показаниях несовершен-

нолетнего подозреваемого (обвиняемого). Считаем возможным использование 

данного тактического приема при ссылке несовершеннолетнего на ложное алиби; 

– воздействие на положительные качества несовершеннолетнего подозре-

ваемого (обвиняемого). Данный тактические прием особенно эффективен при 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), совершившего 

преступление впервые; 

– побуждение к активному способствованию раскрытию и расследованию 

преступления с разъяснением положений УК РФ в части обстоятельств, смягча-

ющих наказание; 

– допущение легенды. Следователь (дознаватель) дает возможность несо-

вершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому) изложить обстоятельства 

дела так, как он хочет, и в последующем продемонстрировать их противоречи-

вость и нелогичность; 

– отвлечение внимания несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняе-

мого). Следователь (дознаватель), реализуя данный тактический прием, задает 

второстепенные, неважные вопросы с целью в последующем задать неожидан-

ный вопрос; 

– детализация показаний. Данный прием применяется, когда несовершенно-

летний подозреваемый (обвиняемый) дает неточные либо поверхностные показа-

ния. В данном случае следователь должен задать несколько уточняющих вопро-

сов, относящихся к частным моментам обстоятельств, подлежащих выяснению; 

– пресечение лжи. Данный прием используется, когда следователю (дозна-

вателю) точно известны определенные обстоятельства, о которых дает показания 

несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый). Лицо, производящее 
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допрос, демонстрирует, какими данными располагает, и опровергает показания 

несовершеннолетнего. 

При реализации данных тактических приемов следователю (дознавателю) 

недопустимо переходить грань между правомерным и неправомерным психоло-

гическим воздействием. У несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 

должна оставаться свобода выбора поведения как реакции на психологическое 

воздействие. В свою очередь, незаконное психологическое воздействие как ре-

зультат может привести к самооговору. 

В процессе проведения допроса несовершеннолетнего подозреваемого 

необходимо обращать внимание на соответствие получаемых показаний воз-

расту, психологическому и интеллектуальному развитию несовершеннолетнего. 

Например, употребление слов и выражений, не свойственных возрастной группе 

допрашиваемого, может свидетельствовать о предварительной подготовке к до-

просу и даже заученности отдельных фраз, произведенной взрослыми соучаст-

никами или родителями. В случае такого противодействия можно использовать 

такой тактический прием, как «перифраза», то есть попросить рассказать несо-

вершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) то же самое, но иными сло-

вами. У несовершеннолетнего вызовет затруднение попытка рассказать другими 

словами то, что он фактически заучил. При этом необходимо выяснить, кто 

именно заставил давать ложные показания следователю, с целью выявления лиц, 

вовлекающих несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Целесообразным считаем в ходе допроса несовершеннолетнего подозрева-

емого (обвиняемого) дополнительно, а иногда и повторно разъяснять положения 

уголовно-процессуального законодательства с целью недопущения оказания 

несовершеннолетним противодействия расследованию. Например, в ходе ана-

лиза уголовного дела № 12001360003001507 было выявлено, что несовершенно-

летний И. отказался являться на следственное действие – комплексную психо-

лого-психиатрическую экспертизу, так как ее производство проводится в другом 

городе. В ходе дополнительного допроса следователем были разъяснены поло-

жения ст. 102 УПК РФ в части обязанности в назначенный срок являться по вы-

зовам следователя на следственные действия. Также было разъяснено, что в от-

ношении И. может быть избрана иная мера пресечения, вплоть до заключения 

под стражу в исключительных случаях. В результате данного разъяснения несо-

вершеннолетний И. перестал противодействовать расследованию и являлся на 

все следственные действия1.  

 

 

  

 
1 Архив Дзержинского городского суда Нижегородской области, уголовное дело 

№ 12001360003001507. 
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Черкасова А.М. 

Нижегородская академия МВД России 

Научный руководитель Т.А. Морозова, кандидат юридических наук 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)  
в условиях конфликтной ситуации 

Проведение допроса в условиях конфликтной ситуации с несовершенно-

летним подозреваемым (обвиняемым) требует от следователя высокой профес-

сиональной подготовки, знания культуры и психологии несовершеннолетних, 

качественного применения тактики и приемов допроса. В зависимости от заня-

той позиции подростки выбирают тот или иной способ противодействия рассле-

дованию: утаивание, маскировка, фальсификация информации, а также различ-

ные формы инсценировок обстоятельств преступления. Особую сложность со-

ставляет то, что несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) дает ложные 

показания либо вообще отказывается от дачи показаний. При этом в связи с воз-

растом несовершеннолетнего могут быть даны показания ошибочные либо иска-

женные в связи с вымыслом, фантазированием либо добросовестным заблужде-

нием. Проблема установления психологического контакта с несовершеннолет-

ним также возникает из-за различных целей, следователю необходимо устано-

вить обстоятельства расследуемого дела и привлечь несовершеннолетнего к от-

ветственности, а для несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) это 

защита себя и товарищей-соучастников.  

Тактика и приемы допроса в ситуации противодействия зависят от этапа 

проведения данного следственного действия. На первоначальном этапе следова-

телю необходимо установить контакт с несовершеннолетним подозреваемым, 

выяснить личность несовершеннолетнего, условия его проживания и воспита-

ния, установить круг общения, определить взаимоотношения несовершеннолет-

него со сверстниками и с взрослыми. Желательно данные сведения следователю 

получить до проведения допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиня-

емого), например с помощью допросов родителей, учителей, инспектора по де-

лам несовершеннолетних. Также необходимо подготовить план проведения до-

проса с установлением конкретных вопросов, которые будут задаваться несовер-

шеннолетнему подозреваемому (обвиняемому). Придерживаясь заранее наме-

ченного плана, составленного в спокойной обстановке, следователь будет уве-

реннее держаться во время допроса1. 

На этапе непосредственного проведения допроса необходимо определить 

способ противодействия несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) – 

 
1 Виноградова О.П. Особенности установления психологического контакта при до-

просе несовершеннолетнего обвиняемого в конфликтной ситуации // Вестник Уральского 

юридического института МВД России. 2017. № 3. 



Секция «Вопросы обеспечения расследования преступлений и оперативно -розыскной  
деятельности. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  

 

 
791 

отказ от дачи показаний либо дача заведомо ложных показаний. Установив спо-

соб противодействия, следователь (дознаватель) должен выбрать соответствую-

щую тактику и приемы дальнейшего проведения допроса. Например, при нали-

чии факта дачи ложных показаний следователь может задавать перефразирован-

ные детализирующие вопросы. Также возможно применение приемов психоло-

гического воздействия, при этом необходимо строго соблюдать уголовно-про-

цессуальное законодательство, не допускать принуждения к даче показаний или 

психологического насилия. Одним из правомерных способов может являться 

формирование у несовершеннолетнего преувеличенного представления об ин-

формированности следователя либо демонстрация имеющихся в материалах уго-

ловного дела доказательств. При этом после предъявления каждого доказатель-

ства необходимо получать от несовершеннолетнего пояснения и заносить их в 

протокол следственного действия. Нецелесообразно предъявлять сразу все име-

ющиеся доказательства, следует предоставлять их поочередно от менее значи-

мого к более значимому. 

В ситуации, когда несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) дает 

ложные показания, можно использовать прием неожиданного уточняющего во-

проса о том, что ранее сказал несовершеннолетний. Этот вопрос создаст эффект 

неожиданности у несовершеннолетнего, в результате чего он может дать показа-

ния, не совпадающие с показаниями данными ранее, и таким образом будет изоб-

личен. Соответственно, уточняющие вопросы заставляют подозреваемого нерв-

ничать, путаться в показаниях, противоречить самому себе. Особенно эффек-

тивно данный прием применять по истечении определенного времени, когда по-

дозреваемый забудет детали данных ранее показаний. 

 

 

Лопатин Д.Г. 

Нижегородская академия МВД России 

Научный руководитель Т.А. Морозова, кандидат юридических наук 

Правовая регламентация организационно-правовых аспектов  
допроса несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых)  

Рассматривая вопрос организационно-правовых аспектов допроса несо-

вершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), необходимо в первую очередь 

отметить, что они регулируются не только уголовными и уголовно-процессуаль-

ными нормами. Данный вопрос также регулируется иными нормативно-право-

выми актами, международными правовыми актами, кодифицированными феде-

ральными законами, а также подзаконными актами.  

Так, одним из международных нормативно-правовых актов, регулирую-

щих в том числе и допросы несовершеннолетних являются «Минимальные 
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стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправле-

ния правосудия в отношении несовершеннолетних», которые были приняты Ге-

неральной ассамблеей в 1985 г. Данные стандартные правила устанавливают, что 

должностные лица, ведущие расследование уголовных дел в отношении несовер-

шеннолетних подозреваемых (обвиняемых), должны иметь соответствующую 

квалификацию. В основе специализации привлечения несовершеннолетних к уго-

ловной ответственности должна лежать дифференциация процессуальной формы 

производства по делам несовершеннолетних1. Расследование данной категории 

дел обязательно проводить быстро, не допуская каких-либо задержек. Также ука-

зывается, что необходимо неукоснительно соблюдать правила конфиденциально-

сти в отношении несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) с целью из-

бежания ущерба репутации несовершеннолетнего и причинения вреда несовер-

шеннолетнему. В Пекинских правилах делается попытка придать требованиям 

конфиденциальности универсальный характер, рассматривать его как обязатель-

ный общий принцип всего судебного процесса по делам несовершеннолетних2. 

Важным принципом выступает индивидуальный подход к расследованию уголов-

ных дел в отношении несовершеннолетних, то есть следователь (дознаватель) в 

каждом случае обязан учитывать конкретные данные о личности несовершенно-

летнего подозреваемого (обвиняемого) и обстоятельства расследуемого дела.  

Также необходимо отметить важность основополагающих принципов за-

крепленных в Конвенции о правах ребенка3. Отметим некоторые из них, которые 

непосредственно затрагивают организационно-правовые основы проведения та-

кого следственного действия, как допрос несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого). Так, Конвенция запрещает применение пыток, жестокого, бесче-

ловечного или унижающего человеческое достоинство обращение к несовершен-

нолетним, в том числе и при проведении допроса. Несовершеннолетний должен 

пользоваться гуманным обращением и уважением неотъемлемого достоинства 

его личности с учетом потребности лиц его возраста. Следователь (дознаватель) 

обязан обеспечить право несовершеннолетнего на незамедлительный доступ к 

правовой и другой соответствующей помощи, соответственно, следователь (до-

знаватель) обязан предоставить несовершеннолетнему помощь защитника, за-

конного представителя, бесплатного переводчика, педагога или психолога, если 

это требуется. Обращение с несовершеннолетним должно быть таким, чтобы оно 

 
1 Горбачева Е.В. К вопросу о некоторых особенностях предварительного расследования 

преступлений несовершеннолетних // Сибирский юридический вестник. 2008. № 1. 
2 Петровская М.С. Использование педагогических и психологических знаний как обя-

зательный элемент ювенальной юстиции в отечественном уголовном судопроизводстве // 

Юридический вестник Самарского университета. 2015. № 4. 
3 Конвенция о правах ребенка : одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. Выпуск 

XLVI. 1993. 
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способствовало развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, укреп-

ляло в нем уважение к правам человека и основным свободам других и при ко-

тором учитывался бы возраст ребенка и желательность содействия его реинте-

грации и выполнению им полезной роли в обществе.  

Нередко следователи (дознаватели) не обращают внимание на междуна-

родно-правовые нормы, однако в ходе расследования уголовных дел в отноше-

нии несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) необходимо помнить об 

основополагающих международных и общепринятых принципах и нормах. В 

первую очередь на основе данных принципов необходимо проводить допрос 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), и устанавливать приемы, 

средства и тактику его проведения. 

Конституция РФ закрепляет основные принципы отправления правосудия, 

в том числе и в отношении несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых). 

Отметим то, что несовершеннолетние являются важнейшим приоритетом госу-

дарственной политики России. Государство создает условия, способствующие 

всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому 

развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения 

к старшим. Данные положения были приняты не так давно, и их необходимо учи-

тывать в процессе производства расследования уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых). Необходимо отметить, что 

данными принципами недопустимо пренебрегать при допросе несовершеннолет-

них подозреваемых (обвиняемых), так как они указаны в основополагающем за-

коне страны – Конституции РФ.  

В заключение скажем, что основным нормативно-правовым актом регули-

рующим такое следственное действие, как допрос несовершеннолетнего подо-

зреваемого (обвиняемого), является Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в ко-

тором положения о производстве по уголовным делам в отношении несовершен-

нолетних указывается в отдельной главе 50. Особенностям производства до-

проса несовершеннолетних также посвящена и ст. 191 УПК РФ. 

 

 

Бойкан А.Д. 

Нижегородская академия МВД России 

Научный руководитель Т.А. Морозова, кандидат юридических наук 

Оценка показаний потерпевшего  
в соответствии со статьей 88 УПК РФ 

Показания потерпевшего являются одной из составных частей в материа-

лах уголовного дела. При этом являются доказательствами (ч. 2 ст. 74 УПК РФ), 

а значит, должны подчиняться общим правилам доказывания: требованиям 
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относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности 

для разрешения конкретного уголовного дела (ст. 88 УПК РФ). Рассмотрим каж-

дую характеристику оценки доказательств. 

Судебной практикой выработан ряд рекомендаций относительно оценки 

показаний потерпевшего:  

‒ его показания, как и другие доказательства, подлежат оценке в сово-

купности с другими доказательствами по делу;  

‒ нельзя основывать обвинение на предположительных показаниях по-

терпевших, которые опровергаются другими доказательствами по делу или ко-

торые могли являться результатом ошибочного восприятия потерпевшим обсто-

ятельств и фактов, имеющих значение для дела;  

‒ обвинение нельзя обосновывать на показаниях потерпевшего в слу-

чаях, если возникают сомнения в том, мог ли он в состоянии алкогольного опья-

нения правильно воспринимать факты, о которых дает показания. 

Таким образом, полученную информацию от потерпевшего на допросе 

необходимо подвергать оценке на все четыре составляющие, указанные в ст. 88 

УПК РФ. Уполномоченные лица должны помнить, что допрашивают лицо, кото-

рое подвергнуто субъективным факторам и не всегда достаточно полно и точно 

выдает информацию, также не исключены случаи лжеинформации, полученной 

в ходе допроса потерпевшего. Под влиянием различных психических пережива-

ний лица нередко не могут вспомнить какие-либо моменты или могут приукра-

сить обстоятельства. Именно поэтому важен вопрос о том, каким показаниям по-

терпевшего стоит отдавать предпочтение (первоначальным или последующим), 

а также необходимо знать, как следует поступать в случае противоречивости по-

казаний между несколькими потерпевшими. 

Показания потерпевшего – самостоятельный вид доказательств, своеобра-

зие которого определяется особенностями его процессуального положения. Для 

удовлетворения своего интереса (восстановления в правах) ему предоставлены 

необходимые процессуальные права и обязанности, к числу которых относятся 

право и обязанность давать показания (п. 2 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). 

Не все сведения, полученные от потерпевшего, могут считаться доказа-

тельствами. Информацию, полученную от потерпевшего на допросе, стоит де-

лить на 3 группы:  

‒ сведения, относящиеся к обстоятельствам, подлежащим доказыванию 

по конкретному уголовному делу; 

‒ иные сведения, способствующие выяснению каких-либо фактов и име-

ющие значение для уголовного дела; 

‒ информация, которая совсем не имеет отношение к уголовному делу. 

Таким образом, гипотеза подтверждается, показания потерпевшего (полу-

ченные от него сведения) помогают расследованию и раскрытию уголовного 

дела.  
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При оценке показаний потерпевшего необходимо учитывать, что он, как ак-

тивный участник уголовного процесса, знакомится в порядке ст. 217 УПК РФ со 

всеми материалами оконченного производством уголовного дела, присутствует 

при исследовании обстоятельств дела в суде и в связи с этим может корректиро-

вать свои показания. В показаниях потерпевшего могут содержаться ошибки, обу-

словленные его субъективными свойствами, а также объективными условиями 

восприятия, запоминания и воспроизведения имеющих значение для дела обстоя-

тельств. Но, несмотря на все дефекты, показания потерпевшего используются в 

качестве доказательств по уголовному делу (п. 2 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). 

Показания потерпевшего являются личным доказательством, и психологи-

ческий процесс его формирования проходит через этапы восприятия события, 

его запоминания и воспроизведения на допросе. На каждом этапе такого форми-

рования могут оказать воздействие факторы, влияющие на достоверность пока-

заний потерпевшего. Поэтому всю информацию стоит подвергать проверке на 

относимость, допустимость, достоверность и в целом достаточность. 

 

 

Севиров М.В. 

Нижегородская академия МВД России 
Научный руководитель Т.А. Морозова, кандидат юридических наук 

Показания потерпевшего как субъекта доказывания  
в уголовном процессе 

Законодатель дает право использовать в качестве доказательства показа-
ния потерпевшего.  

Потерпевший является главным лицом, которое заинтересовано в справед-
ливом разрешении дела. Важное назначение всего уголовного судопроизводства 
– это восстановление нарушенных прав потерпевших, возмещение причинен-
ного им вреда. Поэтому показания потерпевшего являются не только источником 
доказательственной базы (ст. 78 УПК РФ), но также и средством защиты своих 
прав и законных интересов в уголовном процессе. 

Как правило, потерпевший осведомлен о происшедшем, включая как све-
дения о действиях, в результате которых наступили такие последствия, так и о 
предшествующих событиях. Показания потерпевшего также включают в себя 
его предположения, версии и аргументы, а также ходатайства, которые он заяв-
ляет на допросе. Особенно процессуально значимо отношение потерпевшего в 
уголовном преследовании частного порядка, где он непосредственно выступает 
частным обвинителем1. 

 
1 Гарусов А.В. Оценка показаний участников уголовного судопроизводства, заинтере-

сованных в исходе дела: диссертация кандидата юридических наук. СПб., 2017. С. 130. 
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Среди ученых расходятся мнения о том, в каком виде должны быть пока-
зания потерпевшего: в письменном или в устном. Ряд ученых говорят только об 
устных показаниях потерпевшего1. Они утверждают, что такие показания явля-
ются устным сообщением об обстоятельствах, имеющих значение для конкрет-
ного уголовного дела, которые выяснены в ходе допроса и запротоколированы в 
установленных формах. В противовес данной точке зрения некоторые авторы 
утверждают, что показания потерпевшего могут быть как в устной, так и в пись-
менной формах. 2 

В ст. 78 УПК РФ говорится о том, что показания потерпевшего – это све-
дения, сообщенные им на допросе. Они могут быть получены как в досудебном 
производстве, так и непосредственно в суде. 

Стоит отметить, что и устные, и письменные показания обязательно под-
лежат фиксации на бумаге и приобщению к материалам уголовного дела, то есть, 
они все равно превращаются в письменные доказательства. Однако устные пока-
зания в ходе производства допроса следователь и суд будут воспринимать непо-
средственно, когда все остальные участники – опосредованно3. 

Таким образом, устные показания потерпевшего подлежат фиксации в про-

токоле допроса на стадии предварительного расследования либо на судебном за-

седании. Следовательно, показания потерпевшего – это письменные либо устно 

сообщенные и запротоколированные сведения об обстоятельствах, влияющие на 

исход дела и имеющие для него значение. 

Особенность показаний потерпевшего заключается в том, что они исходят 

от лица, чьи права нарушены преступлением, а значит, заинтересованного в ис-

ходе дела. Указанное обстоятельство влияет на объективность его показаний. 

Данный участник уголовного процесса может преувеличивать виновность подо-

зреваемого или обвиняемого из чувства мести за причиненный ему вред или по-

лучения большей выгоды в связи с возмещением убытков. Кроме того, он может 

подвергаться давлению со стороны обвиняемого или связанных с ним лиц, стре-

мящихся добиться от потерпевшего дачи искаженных, ложных показаний. 

Значение показаний потерпевшего в процессе доказывания как одного из 

видов доказательств по уголовному делу заключается в следующем:  

– они представляют эффективное и активное средство отстаивания своих 

законных прав и интересов потерпевшим, способствуют непосредственной воз-

можностью потерпевшему повлиять на исход уголовного дела в свою пользу;  

 
1 Громов Н.А. Уголовный процесс России : учебное пособие. М., 1998. С. 168; Орлов 

Ю.К. Показания потерпевшего / под общ. ред. П.А. Лупинской. 2-е изд. М., 2009. С. 142-143; 

Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе : научно-практическое посо-

бие. М., 2000. С. 110-111. 
2 Уголовный процесс / под ред. И.Л. Петрухина. М., 2001. С. 183-192. 
3 Горбунов Д.В. Показания потерпевшего в уголовном процессе // Общество и право. 

2014. № 2(48). С. 210-211. 
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– при помощи них устанавливаются обстоятельства, имеющие значение 

для правильного разрешения уголовного дела и вынесение справедливого реше-

ния судом. 

 

 

Пипия Д.А. 

Юридический институт Сибирского федерального университета (г. Красноярск)  

Научный руководитель А.Д. Назаров, доктор юридических наук, доцент 

Реализация права обвиняемого на допрос свидетеля  
в решениях Европейского суда по правам человека  

Конвенция о защите права человека и основных свобод (далее – Конвен-

ция) устанавливает ряд прав лица, обвиняемого в совершении преступления, 

среди которых находится право допрашивать свидетелей показывающих против 

него, а также иметь право на то, чтобы указанные свидетели были допрошены1. 

В настоящее время, указанное право подозреваемого (обвиняемого) не 

нашло законодательного закрепления, что, несомненно, является проблемой, 

вследствие которой лицо, подозреваемое (обвиняемое) в совершении преступле-

ния, не может в полной мере реализовать предусмотренное Конвенцией право, 

это влечет вынесение приговоров как с процессуальными ошибками, так и с 

ошибками с точки зрения применения норм материального права (квалификации 

уголовно наказуемого деяния), о чем неоднократно в своих постановлениях за-

являл Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) по жалобам граждан 

Российской Федерации. 

Анализ решений ЕСПЧ, позволяет выделить три критерия, предъявляемые 

к праву на допрос свидетеля, позволяющие правоприменителям четко понимать, 

в каком случае имеет место нарушение указанного права, а следовательно, и Кон-

венции:  

– являлось ли отсутствие возражений подсудимого огласить показания 

свидетеля непосредственным отказом от реализации права на допрос свидетеля;  

– имеют ли показания указанного свидетеля решающее значение для уго-

ловного дела; 

– были ли приняты исчерпывающие меры со стороны правоохранительных 

органов и суда для обеспечения явки свидетеля в суд в целях эффективной и ре-

альной возможности оспорить и поставить под сомнения показания свидетелей. 

Логика рассуждений ЕСПЧ наиболее ярко и отчетливо отражена в поста-

новлении по делу «Макеев против Российской Федерации» от 05.02.2009.  

 
1 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950. 
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ЕСПЧ указал, что Макеев неоднократно просил суд отложить судебное за-

седание в связи с тем, чтобы имелась возможность обеспечения явки свидетелей 

в суд, тот факт, что свидетели так и не были допрошены в рамках судебного 

следствия по уголовному делу, тот факт, что Макеев не возражал против огла-

шения показаний данных при осуществлении предварительного расследования 

свидетелями, не может рассматриваться как основание для того, чтобы считать, 

что Макеев самостоятельно и добровольного отказался от реализации права на 

допрос свидетелей.  

Действия Макеева национальными судами были квалифицированны по 

ч. 2 ст. 162 УК РФ и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Одна из потерпевших заявила, что 

Макеев угрожал ей ножом, что полностью противоречило показаниям Макеева, 

свидетель данной ситуации не упоминала о ноже. В то же время национальный 

суд сделал вывод о том, что заявитель «размахивал» оружием, исключительно на 

основании показаний потерпевшей, что является неоспоримым подтверждением 

того, что показания потерпевший хоть были и не единственным доказательством 

вины Макеева, но в то же время были решающими для уголовного дела.  

ЕСПЧ посчитал, что национальные суды предприняли определенные меры 

для обеспечения реализации права Макеева, были направлены повестки, откла-

дывалось судебное заседание, было дано поручение на доставление свидетелей 

в зал суда, но все эти действий в совокупности, учитывая тяжесть предъявлен-

ного обвинения, создали непреодолимое препятствие при реализации указанного 

права, учитывая то, что в рамках осуществления предварительного расследова-

ния Макееву не было предоставлено право перекрестного допроса свидетелей, 

более того, показания последних данные при допросе были произведены без 

аудио(видео)фиксации, что ставит под сомнение возможность стороны защиты, 

а также суда оценить, учитывая поведение свидетелей, достоверность их показа-

ний. Учитывая данные обстоятельства, ЕСПЧ пришел к выводу, что право заяви-

теля на защиту было ограничено в степени, не совместимой с гарантиями, преду-

смотренными ст. 6 Европейской конвенции. 

 

 

Березинская В.А. 

Юридический институт Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Е. Космодемьянская, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о проблемах предъявления для опознания  
как следственного действия 

Как известно, предъявление для опознания представляет собой следствен-

ное действие, имеющее целью отождествление лицом (свидетелем, потерпев-

шим, подозреваемым или обвиняемым) объекта, который оно могло воспри-
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нимать ранее. При этом идентификация происходит по мысленному образу, за-

печатленному в сознании опознающего лица. 

Однако, как показывает анализ литературы, даже сегодня проблеме предъ-

явления для опознания уделяется большое внимание. Исследование сущности 

правовых норм, регламентирующих предъявление для опознания, изучение и 

обобщение практики их применения судами и органами расследования позво-

ляют оценить их эффективность, необходимость совершенствования, а также 

выработать рекомендации по вопросам организационно-тактического и психо-

логического характера. 

В данной статье предлагается рассмотреть основные проблемы, возникаю-

щие в настоящее время при производстве предъявления для опознания. Начну с 

первоочередной проблемы – это отсутствие единого определения объектов 

предъявления для опознания. Ни в УПК РФ, ни в других нормативных правовых 

актах федерального уровня нет четкого определения объектов предъявления для 

опознания. Многие ученые и специалисты высказали свою точку зрения и выде-

лили определенные объекты, но полностью согласиться со всеми их высказыва-

ниями нельзя. 

Например, по мнению Ю.П. Дубягина, объектами опознания могут быть 

слепки: с тыльной поверхности кисти рук, с ушных раковин, с лица и других 

частей тела трупа, а также рисованные портреты-копии (включая комбинирован-

ные модели – маска + фото + рисунок). Ю.Г. Корухов в числе объектов опознания 

выделяет также рукописные тексты1. 

Так, выделение в качестве самостоятельного объекта опознания слепков и 

рисованных портретов-копий противоречит логике. Сам по себе слепок или ри-

сованный портрет как объект материального мира интереса для следствия не 

представляет. Он используется лишь как носитель изображения того или иного 

объекта (информации об объекте). Слепки играют в данном случае вспомога-

тельную роль, являясь одной из форм демонстрации опознаваемого объекта. 

Непосредственным же объектом опознания в данном случае остается труп (а точ-

нее – части тела). На наш взгляд, использование гипсовых слепков с лица и иных 

частей тела неопознанного трупа вполне допустимо в качестве одного из спосо-

бов предъявления для опознания, поскольку не противоречит принципам иден-

тификации и отвечает потребностям следственной практики. 

Неоправданно выделение в качестве объекта предъявления для опознания 

и рукописных текстов. Рукописный текст – это система знаков, характеризующа-

яся совокупностью устойчивых признаков, свойственных лицу, выполнившему 

данную рукопись. С криминалистической точки зрения рукопись – это материа-

лизованный продукт процесса письма, основанного на письменно-двигательном 

навыке. Рукопись всегда выполняется на определенных носителях, характери-

 
1 Корухов Ю.Г. Предъявление для опознания на предварительном следствии и суде. М., 

1986. 
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зующихся размером, формой, материалом, из которого они изготовлены. Но мо-

жет ли быть объектом опознания письменно-двигательный навык, то есть умение 

фиксировать мысль в рукописи с помощью специально приспособленной для 

этой цели системы движений, или почерк? Очевидно, что в данном случае объ-

ектом идентификации должен быть не письменно-двигательный навык и не по-

черк, а его исполнитель, и наиболее оптимальный способ достижения этой за-

дачи – производство судебно-почерковедческой экспертизы1. 

Еще одной проблемой является определение места нахождения защитника 

обвиняемого (подозреваемого) в процессе осуществления предъявления для опо-

знания, особенно в условиях, исключающих визуальное восприятие опознаю-

щего. Закономерно возникает вопрос о том, где он должен находиться в момент 

производства опознания. В ст. 193 УПК РФ по этому поводу ничего не сказано. 

Традиционно адвокат, выступая как лицо, осуществляющее защиту прав и инте-

ресов обвиняемого (подозреваемого) и оказывающее ему правовую помощь, 

находится рядом с подзащитным. Однако в рассматриваемом случае защитник 

будет лишен возможности наблюдать за ходом и результатами опознания, пра-

вильностью его проведения. Если же защитник будет находиться вместе с опо-

знающим, то он его увидит. Это в дальнейшем может негативно сказаться на без-

опасности опознающего. 

Еще одной проблемой является то, что в ч. 7 ст. 193 УПК РФ имеется пря-

мой запрет: наводящие вопросы недопустимы, но на практике следователи изна-

чально некорректно формулируют вопросы, побуждая опознающего выделить из 

представленных объектов «тот самый» объект для опознания, даже если в числе 

предложенных предметов нужного не имеется. Пример такой формулировки: 

«Вы приглашены опознать украденную у Вас вещь среди предъявляемых пред-

метов». В данном случае опознающий будет стараться выбрать, найти среди 

предметов «украденную у него вещь», поскольку следователь заведомо ему обо-

значил такую задачу2. Такая формулировка может привести к ошибочным ре-

зультатам опознания. 

Есть и еще одна из серьезных проблем практического характера. Оказыва-

ется, в большинстве случаев опознание происходит не столько по тем признакам, 

которые ранее описывались опознающим, сколько по другим, скрытно хранив-

шимся в его памяти. Это вариант, когда «информация о внешних признаках за-

печатлелась на уровне латентного слоя, однако в ходе предъявления объекта она 

актуализируется и происходит опознание. Это достаточно распространенные на 

практике случаи, когда допрашиваемые не могут назвать признаки и приметы 

опознаваемого лица, но уверены, что смогут опознать его, когда увидят. Этот 

 
1 Меркулова Ю.С. Тактика предъявления для опознания // Криминалистика : учебник / 

под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб., 2001. 
2 Космодемьянская Е.Е Криминалистические аспекты предъявления для опознания: 

теория и практика // Научный компонент. 2019. № 1 (1). С. 34-43. 
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феномен объясняется тем, что в памяти на уровне актуального слоя запечатле-

лось мало информации о внешних признаках, но в момент предъявления объекта 

часть информации из латентного слоя перешла в актуальный и произошло узна-

вание как по признакам, которые назывались лицом при предварительном до-

просе, так и по признакам, которые актуализировались в ходе предъявления для 

опознания»1. 

Часто встречаются ситуации на практике, когда опознающий на допросе 

описал родовые признаки предмета (форму, цвет, размер, материал, наличие де-

талей), а в ходе опознания уверенно опознал предмет по иному, не указанному 

ранее индивидуальному признаку. Это объяснено тем, что в момент допроса он 

этот признак забыл, а увидев предъявленный предмет в натуре, вспомнил про 

него, поскольку именно на него обратил внимание при первоначальном воспри-

ятии. 

Таким образом, на сегодняшний день есть несколько проблем в следствен-

ном действии «предъявление для опознания», и решить их однозначно невоз-

можно, так как в уголовно-процессуальном законодательстве существуют про-

белы. На практике это приводит к тому, что органы, осуществляющие расследо-

вание, вынуждены толковать правовые нормы в соответствии с требованиями 

целесообразности и на основании своего внутреннего убеждения. 

 

 

Иванов К.М. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Д.В. Теткин, кандидат юридических наук 

К вопросу о хранении вещественных доказательств  

Как известно, важным источником доказательств, которые используются в 

процессе доказывания по уголовным делам, являются вещественные доказатель-

ства. Практически ни одно уголовное дело не обходится без вещественных дока-

зательств. Процедура хранения вещественных доказательств предусмотрена и, 

казалось бы, детально разобрана в ст. 82 УПК РФ, а также в Правилах хранения, 

учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № 

449. Вместе с тем в практической деятельности правоохранительных органов ре-

гулярно имеют место случаи утраты вещественных доказательств, что, без-

условно, является следствием их ненадлежащего хранения. 

 
1 КомиссаровВ.И. Особенности предъявления для опознания в свете требований нового 

УПК РФ // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе : материалы всерос. 

научно-практич. конф. Краснодар, 2002. 
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Примером служит многочисленная судебная практика. Так, постановле-

нием ЕСПЧ от 29 мая 2018 г. № 54184/11 с Российской Федерации взыскана ком-

пенсация в размере 34 000 евро в пользу ООО «КД-Консалтинг» в связи с изъя-

тием и удержанием государственными органами, а также последующей утратой 

711 единиц цинка в чушках общей массой 15,5 тонн, и изложницы для отлива 

цинка, изъятых и признанных вещественными доказательствами по уголовному 

делу о незаконном производстве и сбыте цинка1. При этом срок расследования 

уголовного дела на момент рассмотрения его ЕСПЧ уже составил 10 лет, и уго-

ловное дело еще было не окончено. 

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что Конституционный 

Суд Российской Федерации процесс хранения вещественных доказательств 

называет «удержанием их в режиме хранения». При этом Конституционный Суд 

РФ отмечает, что удержание предметов, используемых при осуществлении пред-

принимательской деятельности, не только ограничивает права их собственника 

или владельца, причиняя им неудобство, но и затрагивает комплекс прав работ-

ников субъекта такой деятельности. В связи с чем такие изъятие и удержание 

должны быть исключением, обусловленным обстоятельствами конкретного дела 

и особенностями этих предметов2.  

Надо сказать, что такое понимание хранения вещественных доказательств 

высшим судом нашей страны вовсе не соответствует действительности, по-

скольку на практике изъятие и удержание предметов, признанных веществен-

ными доказательствами, – это скорее правило, нежели исключение. Например, 

согласно определению Верховного Суда РФ от 29 ноября 2017 г. № 307-ЭС17-

17681 необеспечение таможенным органом надлежащих условий хранения ли-

стов кровельных битумных, объемом 48,36 куб. м, весом 29,6 т, отнесенных к IV 

классу опасности (отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанные битумом), 

признанных вещественными доказательствами, повлекло утрату потребитель-

ских свойств и ущерб для ООО «Магистральстройсервис» в размере 788 492 руб. 

При этом суды «успокаивают» граждан и организации тем, что механизм 

защиты их прав при утрате имущества определен и эффективно применяется, в 

том числе в судебном порядке. Однако, по моему мнению, во-первых, такой ме-

ханизм если и применяется эффективно, то только в судебном порядке, во-вто-

рых, продолжительность судебных процедур зачастую еще более приводит к 

нарушению и без этого уже нарушенных прав граждан (права собственности, 

права на рассмотрение дела в разумный срок и т.д.), в-третьих, такие процедуры 

 
1 Дело «ООО «КД-Консалтинг» (OOO KD-Konsalting) против Российской Федерации» 

(жалоба № 54184/11) : постановление ЕСПЧ от 29.05.2018 // СПС КонсультантПлюс.  
2 По делу о проверке конституционности части первой статьи 81.1 и пункта 3.1 части 

второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-

бой общества с ограниченной ответственностью «Синклит» : постановление Конституцион-

ного Суда РФ от 11.01.2018 № 1-П // Собрание законодательства РФ. 2018. № 4. Ст. 685. 
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приводят к затратам в том числе государства на силы и средства (это судьи, ап-

парат суда, граждане, организации, их представители, их временные ресурсы, 

деньги и т. п.), в-четвертых, так или иначе компенсация убытков – это не одно и 

то же с тем имуществом, которое утрачено. 

Кроме того, насколько я понимаю, Конституционный Суд РФ «удержание» 

употребляет в значении «сохранить, сберечь, не утратить»1. Между тем приве-

денные примеры демонстрируют обратное. Тогда напрашивается вывод, что такое 

положение вещей на практике совсем не выглядит реализацией правового меха-

низма хранения вещественных доказательств, установленного законодателем. 

Из материалов судебной практики мы видим, что фактам утраты веще-

ственных доказательств дается оценка в ходе служебных проверок. Так, факт 

утраты орудий убийства (металлического предмета и предмета из материала, по-

хожего на резину) сотрудниками органов внутренних дел явился основанием 

служебной проверки, проведенной МВД Республики Башкортостан2. Аналогич-

ные служебные проверки проводились по факту утраты вещественных доказа-

тельств и в других регионах России, однако проблема до сих пор не решена.  

Зачастую виновные лица не несут никакой ответственности, кроме дисци-

плинарной.  

Резюмируя, предлагаю закрепить уголовную ответственность за утрату ве-

щественных доказательств путем дополнения ст. 312 УК РФ составом преступ-

ления – растратой, отчуждением, сокрытием или незаконной передачей имуще-

ства, признанного вещественным доказательством. Возможно, это поспособ-

ствует обеспечению надлежащей сохранности вещественных доказательств.  

 

 

Полякова Д.Д. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель А.М. Доросинская, кандидат юридических наук 

Проблемы и перспективы развития института реабилитации  
в уголовном процессе России 

Важнейшей задачей для государства является реабилитация нарушенных 

прав и свобод лиц, к которым необоснованно были применены принудительные 

меры, поскольку применение этих мер непосредственно ограничивает свободу и 

нарушает личную неприкосновенность. 

 
1 Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.: Полигра-

фресурсы, 1999. URL: http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/20/ma446614.htm?cmd=0&istext=1 

(дата обращения: 29.03.2021). 
2 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 11.07.2019 № 49-АПУ19-12 // СПС КонсультантПлюс.  
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Рассмотрим такое основание для возникновения права на реабилитацию, 

как ошибочное назначение принудительной меры медицинского характера. По-

ложения уголовно-процессуального закона устанавливают, что в случае приня-

тия незаконного решения, соответствующее решение должно быть отменено в 

соответствии с ч. 2 ст. 443, так как могут иметь место обстоятельства, когда лицо 

и не осуществляло вменяемого ему общественно опасного деяния, между тем к 

нему были судом применены соответствующие принудительные меры в виде по-

мещения в медицинскую организацию. 

Ранее уголовно-процессуальные нормы не допускали прибегать к мерам 

медицинского характера при совершении преступных деяний, характеризую-

щихся небольшой тяжестью. Тем не менее Конституционным Судом РФ было 

признано противоречащим основному закону учитывать тяжесть совершенного 

преступления в случае, когда лицо в связи со своим психическим состоянием 

может представлять определенную опасность как для себя, так и для общества1. 

Данный факт является обоснованным, наша позиция по данному вопросу иден-

тична, так как гражданин, страдающий психическим заболеванием, расстрой-

ством, может представлять опасность для себя и окружающих  

Важно также обратить внимание на вопрос о прекращении дела в связи с 

принятием нового закона, который декриминализует обстоятельства определен-

ного состава преступного деяния. Так, Конституционный Суд РФ указал, что на 

этапе досудебного расследования в случае принятия декриминализации уголов-

ной нормы следователь обязан прекратить дело без уточнения позиции по этому 

вопросу у подозреваемого/обвиняемого2. При этом на судебной стадии судом 

должны быть исследованы все материалы и позиции сторон прежде, чем он пре-

кратит рассмотрения дела в связи с таким обстоятельством. Ведь в ходе произ-

водства может быть установлена и невиновность лица в соответствующем пре-

ступном деянии, что, в свою очередь, не препятствует лицу иметь доступ к пра-

восудию и права на осуществление эффективной судебной защиты в определен-

ных законом формах3. 

 
1 По делу о проверке конституционности частей второй и четвертой статьи 443 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

С.А. Первова и запросом мирового судьи судебного участка № 43 города Кургана : постанов-

ление Конституционного Суда РФ от 21.05.2013 № 10-П. 
2 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 10 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части 

четвертой статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобами граждан С.А. Боровкова и Н.И. Морозова : постановление Конституцион-

ного Суда РФ от 19.11.2013 № 24-П. 
3 По жалобе гражданина Передерия Максима Геннадьевича на нарушение его консти-

туционных прав частью четвертой статьи 47 и пунктом 1 статьи 254 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 05.11.2004 

№ 359-О.  
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На основании указанной позиции в УПК РФ были внесены соответствую-

щие положения, которые определили его дополнение ст. 125.1. Теперь суд, рас-

сматривая дела данной категории правомочен принять постановление об удовле-

творении жалобы о признании постановления незаконным либо об оставлении 

соответствующей жалобы без ее удовлетворения1. 

Следует рассмотреть ситуацию, когда вред причиняется лицу еще на досу-

дебной стадии при осуществлении необходимого формирования соответствую-

щих оснований возбуждения дела либо, соответственно, в пределах проводимой 

доследственной проверки, поскольку в УПК РФ законодатель не раскрывает 

этого.  

В ходе осуществления подобной проверки лицу и его интересам может 

причиняться значительный ущерб. Исходя из этого положения, лица, личная сво-

бода и неприкосновенность которых была нарушена, на стадии досудебной про-

верки не должны лишаться права на реабилитацию, но при соблюдении следую-

щий требований: наличие реально существующего вреда их правам и законным 

интересам, наличия реабилитирующих оснований на основе решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Считаем, что в ближайшее время на основе позиций Конституционного 

Суда РФ и правоприменительной практики применение института реабилитации 

будет возможно и при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в 

случае, если был причинен ущерб. 

К основным причинам и условиям, препятствующим вынесению оправда-

тельных приговоров и постановлений о прекращении уголовного дела по реаби-

литирующим основаниям, являются неэффективная работа органов предвари-

тельного следствия, которая объясняется большой нагрузкой и наличием палоч-

ной системы, недостатки и пробелы в уголовно-процессуальном законодатель-

стве, проведение предварительного следствия не в полном объеме, процессуаль-

ные ошибки. 

Из этого следует, что при широком закреплении рассматриваемого инсти-

тута в уголовно-процессуальном законе на практике могут возникать различные 

проблемные ситуации, связанные с применением правовых норм, что указывает 

на необходимость дальнейшего усовершенствования законодательства в данной 

сфере. 

 

 

  

 
1 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. 4-е 

изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. С. 318. 
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Парасоцкий Р.А. 

Краснодарский университет МВД России 

Научный руководитель Т.В. Сотская, кандидат экономических наук, доцент 

Интернет-мошенничество в сфере финансов в период пандемии 

Мошенничество – одно из самых частых совершаемых в России преступ-
лений, чаще регистрируются только кражи. Если последних за время самоизоля-
ции стало меньше на 9%, то случаев мошенничества в совокупности – значи-
тельно больше, на 36%. Резко, на 76%, выросло число дел о телефонном и интер-
нет-мошенничестве. Помимо фишинга злоумышленники использовали стремле-
ние россиян обеспечить себе дополнительный заработок или получить социаль-
ные выплаты.  

По данным главного управления правовой статистики и информационных 
технологий Генеральной прокуратуры Российской Федерации1, удельный вес 
преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий или в сфере компьютерной информации, от общего числа 
зарегистрированных преступлений в 2020 г. составил 25%, т.е. каждое четвертое 
преступление (+73,4%, 510,4 тыс.). За последние пять лет число таких преступ-
лений увеличилось более чем в 11 раз, а удельный вес в структуре преступности 
возрос с 1,8% до 25%.  

Большинство «киберпреступлений» совершаются с использованием сети 
Интернет (300,3 тыс.) или при помощи средств мобильной связи (218,7 тыс.) – 
71% случаев мошенничества (от общего числа). 

Заметно увеличилось число краж, совершенных с банковского счета или в 
отношении электронных денежных средств. В 2020 г. зарегистрированы более 
169,5 тыс. таких преступных посягательств, в 2019 г. – 93,7 тыс. В 23 субъектах 
Российской Федерации число таких краж увеличилось кратно. 

В период карантина возникли новые поводы и основания для безналичных 
расчетов. Росту числа мошенничеств также способствовало закрытие большин-
ства торговых точек, собственники денежных средств активнее реагировали на 
предложения товаров и услуг на онлайн-площадках, чем и пользовались и мо-
шенники. Возникли сайты-клоны известных торговых площадок. Неопределен-
ность с выплатами, требования самоизоляции при не всегда полном и доступном 
информировании позволяли мошенникам по надуманным основаниям вступать 
в контакт с пенсионерами, получать доступ к их банковским реквизитам, а ино-
гда и неправомерно проникать в их жилище. 

Компании в сфере компьютерной безопасности зафиксировали рост числа 
кибератак на незащищенные компьютеры и домашние сети сотрудников коммер-
ческих компаний. 

 
1 URL: http://crimestat.ru/analytics. 

http://crimestat.ru/analytics
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Появились рассылки от имени авторитетных международных организа-

ций, связанных со здравоохранением (ВОЗ, ЮНИСЕФ), которые получали со-

трудники коммерческих компаний и госсектора России и стран СНГ.  

За первый квартал 2020 г. центр реагирования CERT-GIB Group-IB забло-

кировал 4790 фишинговых ресурсов1. Для сравнения: за 2018 г. – около 4400. 

В конце марта – начале апреля, когда столичные власти ограничили пере-

движения по городу, появились мошеннические сервисы: сайты, Telegram-ка-

налы, VK и Instagram-аккаунты, предлагающие купить справки-пропуска на пе-

риод карантина по цене от 3 до 5,5 тыс. руб.  

Площадкой для еще одной масштабной мошеннической схемы стали по-

пулярные сайты бесплатных объявлений. Злоумышленники размещали там лоты 

с намеренно заниженными ценами, а когда откликался потенциальный покупа-

тель, присылали ему ссылку на фишинговую страницу якобы курьерского сер-

виса, прося перевести деньги за товар и доставку. 

Массовый переход на удаленную работу и рост популярности онлайн-тор-

говли привели к тому, что число DDoS-атак за время карантина выросло на 15%, 

атак на сотрудников компаний, в первую очередь через фишинг, – на 10%; сами 

вредоносные рассылки получили четкую направленность и потому чаще вызы-

вали доверие у получателей.  

Явным трендом стало увеличение числа утечек информации через сотруд-

ников компаний. Службам безопасности организаций стало сложнее контроли-

ровать персонал, поэтому некоторые сотрудники впали в иллюзию безнаказан-

ности своих действий. 

Кроме фальшивых интернет-магазинов, которые не занимались доставкой, 

а воровали платежные данные, наблюдался существенный рост числа сайтов, 

предлагающих якобы простой и быстрый заработок, например обещание зара-

ботка на майнинге криптовалюты, что можно объяснить сокращением личного 

дохода граждан во время глобальной пандемии и, соответственно, их повышен-

ную чувствительность на предложения заработать много денег простым и быст-

рым способом. 

В период с апреля по май 2020 г. число страниц, мимикрирующих под 

«Авито», возросло с 58 до 201. Общее число обнаруженных подделок под эту 

площадку к концу года превысило 500. Также наблюдалось появление большого 

количества подозрительных ресурсов, якобы обещающих социальные выплаты 

в связи с пандемией или предлагающих пройти опрос за большое вознагражде-

ние, но получить деньги можно только после перевода «закрепительного пла-

тежа» или «комиссии». В результате деньги уходят злоумышленникам. 

Растет и активность злоумышленников, обзванивающих клиентов банков. 

Преступники начали эксплуатировать тему вакцины от COVID-19. В наиболее 

 
1 URL:https://www.rbc.ru/society/31/08/2020/5f48ea169a79477e21e25d9d. 

https://www.rbc.ru/society/31/08/2020/5f48ea169a79477e21e25d9d
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популярных доменных зонах .com и .ru появились домены, содержащие в имени 

подстроку vaccin и имеющие отношение к коронавирусу и вакцине. Часть этих 

ресурсов, впоследствии может использоваться злоумышленниками для фи-

шинга. Количество адресованных юрлицам фишинговых писем в период панде-

мии увеличилось на 50%. 

Будьте внимательны и осторожны при использовании сети Интернет! Не 

отправляйте денежные средства незнакомым лицам, тщательно проверяйте ин-

формацию и остерегайтесь нежелательных сайтов. 

 

 

Коротаева Ю.А. 

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель И.Г. Смирнова, доктор юридических наук, профессор 

Процессуальный статус заместителя начальника подразделения 
дознания в органах дознания органов внутренних дел: к вопросу  

о надлежащем уголовно-процессуальном регулировании 

В настоящее время в научной литературе имеются различные мнения о 

наличии в уголовном судопроизводстве двух участников уголовного процесса со 

стороны обвинения – начальника органа дознания и начальника подразделения 

дознания. Суть обсуждений характеризуется тем, что указанные должностные 

лица имеют аналогичные процессуальные полномочия, реализуемые в рамках 

деятельности сотрудников органа дознания. Многие ученые указывают на необ-

ходимость урегулирования данного вопроса, поскольку система процессуаль-

ного руководства дознанием еще не сложилась окончательно и находится на ста-

дии развития1.  
Исследуя процессуальные полномочия руководителей органа дознания, 

мы обращаем внимание, что каждое из указанных должностных лиц на законо-

дательном уровне имеет в подчинении сотрудников, находящихся в должности 

«заместитель». Так, в органах внутренних дел начальник органа дознания явля-

ется руководителем соответствующего органа и, как следствие, согласно штат-

ному расписанию указанная должность предусматривает наличие несколько за-

местителей. Данный факт является логичным, так как начальник органа дознания 

руководит большим количеством сотрудников полиции по различным направле-

ниям, в связи с чем наличие несколько заместителей является оправданным. 

Иным образом характеризуется должность начальника подразделения до-

знания. Как известно, данное должностное лицо является руководителем кон-

кретных должностных лиц, осуществляющих исключительно дознание по 

 
1 Образцов А.В. Особенности процессуального руководства дознанием // Научный пор-

тал МВД России. 2018. № 3 (43). С. 60-62. 
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уголовным делам. Тем самым круг подчиненных сотрудников у него меньше, 

нежели у начальника органа дознания. Соответственно, начальник подразделе-

ния дознания имеет право на наличие такой подчиненной должности, как заме-

ститель начальника подразделения дознания в единичном составе.  

Кроме того, на такое наличие нам указывает и правовая норма уголовно-

процессуального закона (ч. 17.1 ст. 5 УПК РФ).  

В связи с чем возникает вопрос для обсуждения в научной сфере о наличии 

в уголовном судопроизводстве заместителя начальника подразделения дознания, 

о его процессуальном статусе в общей системе уголовного процесса. 

Рассуждая логически, если начальник подразделения дознания является 

участником уголовного судопроизводства со стороны обвинения, то и его заме-

стителя можно отнести к таковому, однако законодатель в перечне данных участ-

ников никаких заместителей не указывает, что, в свою очередь, является прояв-

лением нелогичного уголовно-процессуального регулирования.  

Изложенное объясняется тем, что указанный факт влечет за собой слож-

ность в определении круга осуществляемых процессуальных полномочий заме-

стителем начальника подразделения дознания. Не ясным является и то, какую 

функцию и роль играет такое должностное лицо в органе дознания в органах 

внутренних дел. Кроме того, не понятно соотношение его статуса по отношению 

к начальнику органа дознания. 

С одной стороны, законодательное упоминание о том, что заместитель 

начальника подразделения дознания, так же как и его вышестоящий руководи-

тель, возглавляет соответствующее специализированное подразделение, которое 

осуществляет предварительное расследование в форме дознания, является разум-

ным. С другой стороны, в соответствии с ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ начальник подраз-

деления дознания уполномочен принять к своему производству уголовное дело и 

расследовать его в форме дознания. Буквальное понимание данной правовой 

нормы означает то, что заместитель начальника подразделения дознания не имеет 

такого права, он лишь возглавляет подразделение дознания, как и сам начальник 

подразделения дознания. Также можно привести примеры и других полномочий 

начальника подразделения дознания, которые упомянуты в ст. 40.1 УПК РФ, но 

таковые относятся именно к данному должностному лицу, а не к его заместителю. 

Указанное может стать предпосылкой к некорректному формированию 

правоприменительной практики, поскольку необходимо понимание, что заме-

ститель начальника подразделения дознания обладает идентичными правами и 

обязанностями своего руководителя только в том случае, если он официально 

исполняет обязанности последнего в случае его правомерного отсутствия на 

службе. Во всех иных случаях заместитель начальника подразделения дознания 

не вправе пользоваться предоставленными правами начальника подразделения 

дознания. Соответственно, возникают определенные сомнения по поводу надоб-
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ности упоминания такой должности, как заместитель начальника подразделения 

дознания, в ч. 17.1 ст. 5 УПК РФ. 

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что определение 

правового статуса заместителя начальника подразделения дознания является 

проблемным аспектом, который нуждается в оптимизации соответствующего 

уголовно-процессуального регулирования.  

 

 

Бабичева В.С. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель А.М. Доросинская, кандидат юридических наук 

Организационные и тактические особенности производства 
осмотра места происшествия: на примере зарубежного опыта 

Производство предварительного расследования, независимо от его формы, 

невозможно без проведения соответствующего комплекса следственных дей-

ствий, результаты которых составляют основу для доказывания и установления 

истины по расследуемому уголовному делу.  

Вместе с тем каждое действие, производимое следователем (дознавателем) 

в рамках предварительного расследования, имеет и специфический спектр целей 

и задач, которые приобретают актуальность для конкретного этапа расследова-

ния, исходя из сложившейся обстановки и вида процессуального и следствен-

ного действия. Осмотр места происшествия, как первоочередное и зачастую ос-

новополагающее следственное действий по практически каждому уголовному 

делу, требует анализа в части организации поисковой деятельности следователя 

и фиксации как обстановки места происшествия в целом, так и ее отдельных эле-

ментов в частности, а также спектра тактических приемов, подлежащих приме-

нению в том или ином случае. 

Первостепенность осмотра месте происшествия определяется его характе-

ром и возможностью производства до возбуждения уголовного дела. Отсюда и 

делается вывод о его значимости, с одной стороны, и сложности производства – 

с другой. 

Под осмотром места происшествия понимается особый вид общего след-

ственного осмотра. Отличительной чертой рассматриваемого вида осмотра вы-

ступает его тактическая сложность, зависимость от определенных обстоятельств 

места, времени его производства, погодных условий и характера исследуемых 

событий1.  

 
1 Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения : учебное пособие / 

Г.В. Жиделев, В.Л. Прошутин, О.Ю. Антонов [и др.]. Саратов: Вузовское образование, 2018. 

С. 28. 
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Кроме того, уголовно-процессуальный закон предусматривает возмож-

ность в случаях, не терпящих отлагательств, производить осмотр места проис-

шествия до момента возбуждения уголовного дела. Это выступает еще одной 

чертой, то есть имеется характер неотложного следственного действия, произво-

димый в тех случаях, когда промедление может повлечь невосполнимую утрату 

вещественных доказательств и иной значимой для расследования информации. 

При производстве осмотра места происшествия могут применяться технические 

средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и ве-

щественных доказательств. 

В указанной части стоит отметить, что на сегодняшний день является до-

статочно актуальным вопрос о возможности использования в ходе ряда след-

ственных действий, в частности осмотра места происшествия, таких технических 

средств, которые позволили бы сократить время осмотра участков местности или 

помещений, поиска следов преступления, а также обеспечить возможность при-

влечения специалистов-криминалистов к участию в указанном мероприятии без 

их непосредственного участия в следственном действии. Современный этап раз-

витий информационных технологий позволяет использовать передовые дости-

жения науки и техники в качестве технико-криминалистического обеспечения 

деятельности сотрудников органов предварительного следствия. 

В указанном случае речь идет о технологиях дополненной реальности, поз-

воляющих быстро и качественно проводить ряд следственных действий, в том 

числе и осмотр места происшествия. Суть использования VR-технологий в кри-

миналистических целях заключается в том, что следователь, прибывая на место 

происшествия в составе следственно-оперативной группы, для целей по фикса-

ции и сохранению нетронутым, насколько это возможно, места преступления, а 

также чтобы не уничтожить доказательства, необходимые для раскрытия и рас-

следования преступления, при помощи средств дополненной реальности прово-

дит «оцифровку» места происшествия, его обстановки. По результатам осмотра, 

проведенного таким образом, наряду с протоколом доказательственное значение 

имеют и собранные цифровые данные. Последние в последующем осматрива-

ются, анализируются и используются для проведения ряда криминалистически 

важных действий, связанных с реконструкцией исходной обстановки на месте 

происшествия, особенно при преступлениях, связанных с применением огне-

стрельного оружия (воссоздание баллистической траектории пули), а также 

насильственных преступлениях (определение по пятнам крови направления дви-

жения и поведения жертвы и виновного лица)1.  

 
1 Толстолуцкий В.Ю., Колосова В.А., Кострова Е.М. Дополненная реальность как тех-

нологическая основа совершенствования криминалистической деятельности // Современные 

проблемы права глазами молодых ученых : материалы международной научно-практ. конф. 

Арзамас, 2018. С. 487. 
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Для организации проведения осмотра места происшествия с использова-

нием технологий дополненной реальности сотрудникам выдается видеокамера, 

которая закрепляется на нем и транслирует изображение с места происшествия 

на экраны мониторов экспертов-криминалистов, находящихся за его пределами, 

а также технические и компьютерные средства, на которые криминалисты могут 

посылать различные уведомления, в том числе указывать на конкретные места, 

подлежащие детальному осмотру с целью поиска следов преступления. В итоге 

следователь, прибывая на место происшествия, может в полной мере зафиксиро-

вать обстановку места происшествия и при помощи экспертов-криминалистов 

качественно провести его осмотр, правильно изъять и упаковать необходимые 

предметы и вещества, а также оперативно получать информацию от органа по-

лиции, особенно когда выезд следственно-оперативной группы осуществляется 

на большие расстояния от места постоянной дислокации. 

Так, уже на протяжении четырех лет в Нидерландах активно применяются 

системы дополненной реальности, так называемые VR-технологии, которые по-

могают следователю одновременной решать большое количество задач при 

осмотре места происшествия, в том числе при помощи экспертов-криминали-

стов, принимающих участие в нем заочно. Это намного ускоряет проведение 

следственного действия, а также фиксации всего необходимого для последую-

щего анализа и осмотра уже в кабинете следователя совместно со специали-

стами-криминалистами1.  

Тем не менее применение средств дополненной реальности в качестве кри-

миналистического обеспечения деятельности следователя на примере зарубеж-

ных государства в отечественной доктрине криминалистики подвергается критике 

в части того, что научный процесс и его передовые достижения не всегда способ-

ствуют решению и достижению задач и целей соответственно, стоящими перед 

следователем в ходе производства следственных действий и предварительного 

следствия в целом. Без соответствующей методологической базы применение 

даже самых эффективных для предварительного расследования технических 

средств, как может показаться на первый взгляд, будет нецелесообразным, и ис-

тинные задачи уголовного судопроизводства, криминалистики в части порядка 

производства следственных действий в полной мере не будут выполняться2. 

Однако такой подход, на наш взгляд, представляется достаточно эффек-

тивным и позволяет существенно упростить работу следователя, повысить уро-

вень ее эффективности и тем самым максимально снизить нагрузку и повысить 

результативность деятельности следственно-оперативных групп органов 

 
1 Новак Т. Полиция Нидерландов начала тестировать систему дополненной реальности 

для осмотра места преступления. URL: https://apparat.cc/news/dutch-police-ar-system/ (дата об-

ращения: 27.04.2021). 
2 Толстолуцкий В.Ю. Дополненная реальность в криминалистике // Ученые записки 

ИСГЗ. 2016. № 1 (14). С. 558. 
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внутренних дел, тем более, что с 2018 г. в «Сколково» при участии ГУ кримина-

листики СК РФ разрабатывается соответствующее программное и аппаратное 

обеспечение1.  

Таким образом, в настоящее время уголовно-процессуальный закон преду-

сматривает использование различных технико-криминалистических средств для 

обеспечения деятельности следователей (дознавателей) при производстве 

осмотра места происшествия. Но на сегодняшний день назрела явная необходи-

мость перенятия положительного опыта зарубежных государств в части исполь-

зования технологий дополненной реальности при производстве осмотра места 

происшествия, однако при условии должного уровня методологического обеспе-

чения их применения в правоприменительной деятельности. 

 

 

Карапыш Ю.А. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Научный руководитель Е.В. Баркалова, кандидат юридических наук, доцент 

Актуальные вопросы экстрадиции 

Практический опыт современного международно-правового сотрудниче-

ства по уголовным делам наглядно демонстрирует, что институт экстрадиции в 

настоящее время выступает одним из наиболее важных компонентов в борьбе с 

преступностью. В российской уголовно-правовой доктрине выделяются различ-

ные точки зрения относительно понятия экстрадиции. Так, ряд ученых понимают 

под экстрадицией правовой процесс, осуществляемый государствами, с помощью 

которого одна страна передает в другую лицо, обвиненное (или осужденное) в 

совершении уголовного преступления в целях уголовного преследования или 

наказания его в запрашиваемом государстве2. Самым распространенным опреде-

лением экстрадиции является передача государству лица, совершившего уголов-

ное или международное преступление, для привлечения его к уголовной ответ-

ственности или исполнения вынесенного в отношении него приговора суда3. 

 
1 Создан виртуальный конструктор места происшествия для криминалистов. URL: 

https://iz.ru/793625/dmitrii-liudmirskii/sozdan-virtualnyi-konstruktor-mesta-proisshestviia-dlia-

kriminalistov (дата обращения: 28.03.2021). 
2 Выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора 

в исполнение : методическое пособие. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопо-

рядка при Генеральной прокуратуре РФ, 1998. C. 6.  
3 Воронин О.В. О понятии, содержании, типах, видах и сложившихся моделях экстра-

диции // Уголовная юстиция. 2018. № 11. С. 37. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-

soderzhanii-tipah-vidah-i-slozhivshihsya-modelyah-ekstraditsii (дата обращения: 06.04.2021). 

https://iz.ru/793625/dmitrii-liudmirskii/sozdan-virtualnyi-konstruktor-mesta-proisshestviia-dlia-kriminalistov
https://iz.ru/793625/dmitrii-liudmirskii/sozdan-virtualnyi-konstruktor-mesta-proisshestviia-dlia-kriminalistov
https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-soderzhanii-tipah-vidah-i-slozhivshihsya-modelyah-ekstraditsii
https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-soderzhanii-tipah-vidah-i-slozhivshihsya-modelyah-ekstraditsii
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Несмотря на особое внимание, уделяемое исполнению и направлению за-

просов об экстрадиции, следует отметить, что многие российские ученые выде-

ляют различные проблемы в регламентации ряда вопросов, касающихся как меж-

дународного сотрудничества в целом, так и института выдачи в частности, обу-

словленные наличием внутрисистемных и межсистемных противоречий норм в 

уголовном судопроизводстве. Кроме того, в настоящий момент нормативно-пра-

вовая регламентация экстрадиции зачастую основана преимущественно на дву-

сторонних договорах. Однако имеют место случаи, при которых данные согла-

шения между государствами отсутствуют, и в этом случае вопрос об экстради-

ции решается с учетом применения принципа взаимности на уровне националь-

ного законодательства.  

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы, заключаю-

щейся в унификации правовых норм, регулирующих процесс экстрадиции в Рос-

сийской Федерации, представляется принятие в рамках ООН универсальной кон-

венции о выдаче, что в значительной степени способствовало актуализации во-

просов дальнейшего совершенствования экстрадиционного законодательства 

государств1.  

Кроме того, для современной уголовно-процессуальной политики Россий-

ской Федерации характерна тенденция стремительного увеличения количества 

запросов о выдаче лиц, совершивших преступления на территории Российской 

Федерации или за ее пределами в отношении России. Именно это обстоятельство 

и диктует российскому законодателю необходимость разработки и принятия 

нормативно-правового регулирования института экстрадиции, отвечающего со-

временным условиям и вызовам, с которыми столкнулась государство2.  

В настоящее время Европейский суд по правам человека (далее – Европей-

ский Суд) при рассмотрении жалоб о нарушении процедуры экстрадиции кон-

статирует нарушения ст. 3 Конвенции о запрещении пыток и иного бесчеловеч-

ного или унижающего достоинство обращения или наказания. В данном случае 

Европейский суд применяет принцип «предсказуемых последствий», когда при 

принятии решения учитываются возможные риски жестокого обращения с ли-

цом, переданным властям в порядке исполнения решения об экстрадиции. Евро-

пейский Суд осуществляет мониторинг отчетов международных правозащитных 

организаций о соблюдении прав человека в запрашивающей стране. Опыт пока-

 
1 Мадина Н.А., Наида Т.Т. Проблемы реализации института экстрадиции в междуна-

родном и национальном праве // Закон и право. 2019. № 2. С. 119. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-instituta-ekstraditsii-v-mezhdunarodnom-i-

natsionalnom-prave (дата обращения: 06.04.2021). 
2 Магомедов Р.М. Международное сотрудничество в российском уголовно-процессу-

альном праве // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 2. С. 156. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-rossiyskom-ugolovno-

protsessualnom-prave (дата обращения: 06.04.2021). 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-instituta-ekstraditsii-v-mezhdunarodnom-i-natsionalnom-prave
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-instituta-ekstraditsii-v-mezhdunarodnom-i-natsionalnom-prave
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-rossiyskom-ugolovno-protsessualnom-prave
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-rossiyskom-ugolovno-protsessualnom-prave
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зывает, что при исполнении международных обязательств о выдаче лиц возни-

кают определенные трудности, в частности связанные с применением Европей-

ским судом по правам человека правила 39 Регламента суда, которым предпи-

сано воздержаться российским властям от каких-либо действий по принудитель-

ному перемещению лиц, подлежащих выдаче в иностранные государства в соот-

ветствии с постановлениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  

Важно отметить, что при принятии решений относительно экстрадиции Ге-

неральная прокуратура РФ учитывает заключения ряда государственных орга-

нов РФ, в частности МВД РФ, ФСБ РФ после отказа миграционными службами 

в удовлетворении обращений лиц о предоставлении им статуса беженца и вре-

менного убежища. Не менее существенным является предоставление дополни-

тельных гарантий запрашивающим государством. Однако Европейский суд по 

правам человека в постановлении от 18.04.2013 по делу «Азимов против Россий-

ской Федерации» указал, что недостаточно ссылок на дипломатические гаран-

тии, а также членства государства в международных структурах, запрещающих 

пытки, а также наличие национального механизма, предусматривающего защиту 

прав и законных интересов человека. В связи с изложенной позицией Европей-

ского суда Генеральной прокуратурой РФ предложен механизм контроля по со-

блюдению предоставленных гарантий, в частности посещение дипломатиче-

скими представителями России, сотрудниками Посольства России выданных 

лиц в местах их содержания под стражей либо лишения свободы в целях про-

верки соблюдения их прав и свобод.  

Кроме того, в настоящий момент принят новый ведомственный акт Гене-

ральной прокуратуры РФ, регулирующий вопросы международного сотрудниче-

ства по уголовным делам. Согласно п. 1.1.2.1 указания Генерального прокурора 

РФ от 16.01.2020 № 23/35 «О порядке организации работы органов прокуратуры 

Российской Федерации по вопросам оказания правовой помощи по уголовным 

делам» прокурорам надлежит уделять особое внимание исполнению иностран-

ных запросов о производстве процессуальных действий, затрагивающих консти-

туционные права и свободы граждан. 

Таким образом, в настоящее время институт экстрадиции является необхо-

димым звеном в международной борьбе с преступностью. Генеральной прокура-

турой РФ вопросы взаимодействия с иностранными компетентными органами по 

вопросам экстрадиции отнесены к важнейшим задачам Главного управления 

международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ. Тем не 

менее данный правовой институт требует значительного совершенствования в 

части разработки законодательства, регламентирующего процедурные вопросы 

экстрадиции, более детальной регламентации данного вопроса не только на 

уровне Уголовно-процессуального кодекса РФ, но и разработки универсального 

положения для государств по вопросам экстрадиции. 
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Нехарактерный способ перемещения наркотиков  
(на примере кокаина) 

Сегодня существуют десятки, если не сотни способов незаконного переме-

щения через таможенные границы государств наркотических средств, психо-

тропных и сильнодействующих веществ. Способы можно дифференцировать на 

«личностные» и «безличностные». В первом случае контрабандист лично пере-

мещает наркотики через таможенную границу. Во втором случае наркотики пе-

ремещаются через таможенную границу без непосредственного участия контра-

бандиста1. 

В данной статье рассматривается конкретный случай контрабанды, кото-

рый произошел относительно недавно на территории международного аэропорта 

Шереметьево. Гражданин Эквадора Б. незаконно совершил контрабанду нарко-

тического средства кокаин в крупном размере, общая масса которого составила 

более 1 кг. Кокаин включен в список II2 и отнесен к наркотическим средствам, 

оборот которых ограничен и в отношении которого устанавливаются меры кон-

троля в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данный слу-

чай примечателен прежде всего не самим фактом незаконного перемещения 

наркотического средства, а хорошо продуманным способом его сокрытия и не-

типичным агрегатным состоянием наркотика. 

Кокаин – один из самых известных наркотиков, существующих на данный 

момент. Изначально кокаин широко применялся в медицинских целях, но к 

началу XX века был почти полностью вытеснен из медицинской практики более 

совершенными препаратами. В настоящее время является вторым по значимости 

после опиатов «проблемным наркотиком» – наркотическим веществом, злоупо-

требление которым представляет собой значительную социально-экономиче-

скую проблему3. 

 
1 Новик В.В., Харатишвили А.Г. Способы совершения преступления – как важнейший 

элемент криминалистической характеристики контрабанды наркотиков // Бизнес в законе. 

2007. № 2. С. 111-114. 
2 Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-

щих контролю на территории Российской Федерации : утв. постановлением Правительства РФ 

от 30.06.1998 № 681 (с изменениями и дополнениями). 
3 Спектор С.И., Богданов С.И. Наркомания в Свердловской области. История, совре-

менное состояние, прогноз. Екатеринбург: Урал, 2003. 25 с.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Кокаин в привычном понимании и представлении – это соль кокаина. Бе-

лый, чуть желтоватый или кремовый порошок, допускается содержание твердых 

прозрачных кристаллов1. 

Практически весь кокаин, который пересекает границы государств воз-

душным транспортом, – это белый порошок или кристаллы, то есть гидрохлорид 

кокаина, и способы его незаконной транспортировки не новы. Это и так называ-

емые «глотатели», и двойное дно в чемоданах, маскировка под различные пред-

меты обихода и т.д. Однако, рассматриваемый случай нетипичен.  

Гражданин Б. прилетел в Москву из Республики Эквадор транзитом через 

столицу одного из европейских государств. При прохождении таможенного до-

смотра багажа данного гражданина на ленте интроскопа сотрудниками таможни 

была выявлена подозрительно заполненная полость ручек одного из чемоданов. 

После чего гражданин был остановлен и досмотрен.  

При осмотре выдвижных ручек одного из чемоданов обнаружили два по-

лимерных пакета. В пакетах были вещества белого цвета в виде порошка и кри-

сталлов. Экспресс-тест, проведенный таможенными службами, показал возмож-

ное наличие в них кокаина. 

Всего у гражданина Б. было четыре чемодана. Все чемоданы были просве-

чены интроскопом и тщательно досмотрены. При этом из обшивок чемоданов 

были извлечены поролоновые пластины светло-желтого цвета, выполняющие 

амортизирующие функции, на поверхности которых внимание таможенных со-

трудников привлекли мельчайшие следы напыления белого цвета. Поролоновые 

пластины из четырех чемоданов были упакованы в пакет для проведения физико-

химической экспертизы. 

Дополнительно был проведен досмотр одежды и личных вещей гражда-

нина Б., в результате которого было обнаружено пятьдесят пакетов с жидкостями 

светло-коричневого цвета, вшитые в куртку и два жилета. 

Также была назначена физико-химическая экспертиза по смывам с рук и 

срезам ногтей гражданина Б. 

В результате проведения экспертиз было выявлено: 

– в веществах из ручек чемодана обнаружено наркотическое средство ко-

каин общей массой 310,46 г; 

– в пятнадцати поролоновых пластинах обнаружено наркотическое сред-

ство кокаин общей массой 417,50 г; 

– в пятидесяти пакетах с жидкостями обнаружено наркотическое средство 

кокаин общей массой 390,42 г; 

– в смывах с рук и в срезах ногтевых пластин наркотических средств и пси-

хотропных веществ не обнаружено. 

 
1 Веселовская Н.В., Коваленко А.Е. Наркотики. Свойства, действие, фармакокинетика, 

метаболизм : пособие для работников наркологических больниц, наркодиспанцеров, химико-

токсилогических и судебно-химических лабораторий. М.: Триада-Х, 2000. 196 с. 
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Со слов гражданина Б., он пошел на данное преступление ввиду тяжелого 

материального положения. О том, что перевозит наркотическое средство кокаин 

знал, но сам его не упаковывал и выполнял роль курьера. 

Контрабандный способ перевозки кокаина в полости ручек чемоданов из-

вестен давно, кокаин в виде белого порошка или кристаллов привычен глазу. Но 

если бы не было порошкообразного кокаина в ручке чемодана, то неизвестно, 

обратили ли бы внимание сотрудники таможни на поролон в чемодане и на вши-

тые в одежду пакеты с жидким кокаином. Поэтому имеется необходимость по-

дробнее изучить данный случай. 

Перевозка кокаина в поролоне – один из редких и хорошо продуманных 

способов контрабанды наркотика. Невооруженным глазом заметить в интроскоп 

напыление порошка на поролоне невозможно./ 

Поролон – это эластичный пенополиуретан или мягкая полиуретановая 

пена, состоящая на 90 % из воздуха, используется как смягчающий и как опор-

ный материал, а также применятся для придания упругости изделиям и их изо-

ляции. Благодаря мелкоячеистой структуре поролон эластичен и воздухонепро-

ницаем. К тому же поролон очень гигроскопичен, и эта его характеристика стала 

решающей для использования в контрабандной перевозке наркотика. Также по-

ролон легко отдает воду при сушке, не меняя своих свойств и формы, что делает 

данный материал идеальным средством сокрытия растворимых в воде наркоти-

ческих средств, например, кокаина гидрохлорида. Растворимость кокаина гидро-

хлорида в воде составляет 180 г/100 см3, при этом его физико-химические свой-

ства не изменяются. 

Контрабандисты воспользовались данными свойствами поролона и кока-

ина гидрохлорида. Они растворили в определенном соотношении кокаин в воде 

или другом растворителе. Затем поролоновые пластины поместили в получен-

ный раствор, и поролон впитал его в себя. Ввиду пористости поролона кокаин 

распределился по всей его поверхности, а ввиду хорошей воздухопроницаемости 

поролон высох. Растворимость кокаина гидрохлорида и хорошая гигроскопич-

ность поролона позволила распределить по поверхности пятнадцати пластин 

около 0,5 кг кокаина. 

Наличие поролоновых прокладок не вызвало подозрение у таможенных 

служб. Амортизирующая способность поролона для дорожного чемодана крайне 

важна, содержимое чемодана не должно быть деформировано при погрузке и 

разгрузке багажа.  

Изучив все четыре чемодана, из которых были извлечены пластины, выяс-

нили, что два чемодана были перуанского производства «PERU» и «Hecho en 

Peru» и два чемодана были производства всемирно известного американского 

бренда производителя дорожных аксессуаров «Samsonite». Перуанские марки 

чемоданов на территории Российской Федерации не поставляются. Расспросив 

консультантов в фирменном магазине «Samsonite» в г. Москве, установили, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
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данный производитель использует ткань из прочного полиэстера с водоотталки-

вающей пропиткой для производства всех видов сумок и некоторых моделей че-

моданов. Но в основном при производстве чемоданов используется поликарбо-

нат (твердый полимерный пластик), чемоданы не мнутся и не деформируются в 

стандартных дорожных условиях. Поэтому дополнительные средства амортиза-

ции в виде прокладок из поролона не используются. Более того, консультанты 

магазина пояснили, что сейчас поролон как амортизатор в дорожных чемоданах 

практически не используется, данный материал морально устарел и не отвечает 

многим современным требованиям. Поэтому таможенным службам следует об-

ращать особое внимание на чемоданы, в которых на ленте интроскопа просвечи-

ваются «поролоновые амортизаторы». 

Если с изъятием и упаковкой кокаина в привычной форме таможенные 

службы знакомы, то кокаин, распределенный на поверхности поролона, и кокаин 

в жидком состоянии встречаются крайне редко. Поэтому рассмотрим способы их 

изъятия и упаковки. 

Изъятие кокаина, распределенного в поролоне, должно производиться на 

сухом листе ватмана или другой бумажной поверхности во избежание потерь 

объекта. Хотя кокаин и распределен на поверхности поролона, мельчайшие его 

частицы могут быть утеряны при неправильном изъятии из обшивки чемодана. 

Изъятие должно производиться в хорошо освещенном помещении. Должны тща-

тельно обследоваться все конструктивные полости чемодана. После изъятия пла-

стины необходимо поместить в сухой бумажный или полимерный пакет, исклю-

чающий доступ к содержимому. 

В описываемом случае поролон с кокаином был изъят с нарушением пра-

вил упаковки криминалистических объектов. Разрезали обшивку чемоданов и 

после извлечения все пластины из четырех чемоданов поместили в один общий 

пакет. По сути, пластины из каждого чемодана являются отдельным объектом 

исследования. Вполне вероятно, что в четырех чемоданах перевозился кокаин из 

разных регионов, упаковывался он в разных местах, соответственно, мог иметь 

разный состав и свойства. Поэтому экспертом ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО 

пятнадцать поролоновых пластин рассматривались как один объект, что вполне 

логично, если учитывать, что они были упакованы вместе и контактировали друг 

с другом при транспортировке. Если бы впоследствии возникла необходимость 

провести сравнительную физико-химическую экспертизу, ее проведение было 

бы невозможно ввиду контакта пластин из разных чемоданов при транспорти-

ровке. Также необходимо обратить внимание, что подобного рода изъятия 

должны происходить строго в полимерных перчатках, так как может возникнуть 

необходимость проведения дактилоскопической экспертизы. Но практика пока-

зывает, что данное криминалистическое правило не соблюдается из-за спешки 

или незнания.  



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
820 

Изъятие смывов с рук и срезов ногтевых пластин должны производиться 

также с соблюдением определенных правил. Не допускается производить смывы 

с рук и срезы ногтей сразу после вскрытия чемоданов и извлечения поролоновых 

пластин одним и тем же лицом. Перед данной процедурой необходимо тща-

тельно продезинфицировать руки этиловым спиртом и не использовать пер-

чатки, в которых ранее проводилось вскрытие и изъятие поролоновых пластин. 

Изъятие пакетов с жидким кокаином должно производиться на сухой бу-

мажной или полимерной поверхности в сухом и хорошо освещенном помеще-

нии. 

Изъятие не должно производиться на весу во избежание падения и возмож-

ного разлития жидкости из пакета в результате разгерметизации. При распары-

вании швов одежды, в которую вшиты пакеты с кокаином в жидком агрегатном 

состоянии, рекомендуется использовать ножницы с затупленными концами. При 

использовании заостренного ножа или ножниц с заостренными концами есть ве-

роятность повреждения полимерных пакетов с кокаином. Данную процедуру 

следует проводить строго в полимерных перчатках, резать по шву одежды, снизу 

вверх.  

При упаковывании пакетов с жидким кокаином обязательно должны со-

блюдаться следующие условия: 

– пакеты с жидким кокаином при помещении в упаковку не должны скла-

дываться в несколько слоев друг на друга. При несоблюдении данного требова-

ния существует большая вероятность разгерметизации пакетов под давлением 

друг на друга и соответственно возможно растекание содержимого; 

– пакеты с жидким кокаином желательно помещать в просторную упа-

ковку; 

– после упаковки пакетов с жидким кокаином необходимо проследить, 

чтобы сверху не ставились иные предметы; 

– не допускать, чтобы кокаин в жидком состоянии хранился или перево-

зился при температуре ниже нулевой, при воздействии отрицательных темпера-

тур жидкость замерзает и при разморозке изменяет свои свойства; 

– не хранить и не перевозить кокаин в жидком состоянии вблизи источни-

ков тепла (отопительные батареи, промышленные и комнатные обогреватели, 

отопительные приборы транспортных средств). При воздействии высоких тем-

ператур полимерная упаковка может расплавится, что приведет к разгерметиза-

ции упаковки и потере объекта. 
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Шишулина А.П. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель А.М. Доросинская, кандидат юридических наук 

К вопросу об особенностях опознания лица по голосу и речи 

Сотрудники ОВД занимаются одним из самых нестандартных и трудных 

видов деятельности, а именно расследованием преступлений, которая регулиру-

ется уголовно-процессуальным законодательством. В связи с тем, что в настоя-

щее время увеличивается рост преступлений, перед сотрудниками правоохрани-

тельных органов, а также учеными остро встает вопрос разработки и применения 

принципиально новых технологий производства отдельных следственных дей-

ствий, целью которых является получение, сбор и исследование информации, ко-

торая может выступать в роли доказательств по уголовному делу.  

В ходе осуществления предварительного расследования сотрудник ОВД 

для установления истины по делу выполняет различные виды следственных дей-

ствий, например, обыск, выемка, разнообразные осмотры, допросы и т.д., но не-

маловажным является предъявление для опознания, в частности его отдельный 

вид – предъявление для опознания по голосу и речи. 

Предъявление для опознания регламентируется ст. 193 УПК РФ, в связи с 

чем имеется возможность отграничить его от других видов следственных дей-

ствий. 

Предъявление для опознания – следственное действие, суть которого за-

ключается в установлении идентичности или отличия объекта, который необхо-

димо опознать по его мысленному образу, запечатленному в памяти опознаю-

щего лица. В ходе данного следственного действия опознающее лицо сопостав-

ляет сохранившиеся в памяти признаки с предъявленными ему и тем самым де-

лает вывод о схожести или же различии объекта. 

В теории и практике выделяют несколько признаков, по которым происхо-

дит опознание человека. К первому виду признаков относятся анатомические 

или статические, это такие признаки, как пол, возраст, телосложение, рост, они 

характеризуют внешнее строение тела человека, а также его отдельные части. 

Второй разновидностью данных признаков являются функциональные или же 

динамические признаки – осанка, мимика, походка, а также голос и речь чело-

века, данные признаки характеризуют состояние человека и его привычные дей-

ствия. Помимо названных признаков выделяют особые приметы – это такие при-

знаки, которые редко встречаются и являются отклонениями от нормального со-

стояния или же строения, эти признаки бывают врожденными и приобретен-

ными, к ним можно отнести заикание, шепелявость, картавость и другие.  

В нашей статье мы рассмотрим такой вид предъявления для опознания, как 

опознание человека по голосу и речи. Для того чтобы детально изучить этот вид 
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опознания, следует разобраться в таких понятиях, как голос и речь. Голос – это 

воздух, который из легких проходит через голосовые связки человека и тем са-

мым образуется звук, его можно различать по высоте, силе, тембру, частоте. Речь 

– это способ общения человека, способ выражения своих мыслей, она может 

быть спокойной и медленной или же напротив возбужденной и быстрой, преры-

вистой, внятной или невнятной. 

При характеристике речи учитываются ее следующие особенности: 

– дефекты в произношении – выражаются в том, что человек не может про-

износить отдельные буквы или звуки, а также может заикаться; 

– национальная характеристика говорящего – выражается в таких особен-

ностях, как присутствие у человека индивидуального акцента, с помощью кото-

рого возможно определить национальность лица, местного диалекта, с помощью 

которого можно определить место, там, где человек долго проживал, интонация; 

– социальные и профессиональные особенности, с помощью которых воз-

можно определить, в какой социальной сфере находится лицо, кто оно по про-

фессии и какой социальный статус занимает в обществе.  

Опознание по голосу и речи производится, как и любой другой вид опозна-

ния, на основании ст. 193 УПК РФ. Возможность производства данного след-

ственного действия может быть в случае, когда опознающее лицо могло только 

слышать голос опознаваемого, при этом не видя его, к примеру, опознаваемое 

лицо было в маске или же как-то иначе скрывало свою внешность. 

Перед тем как произвести опознание, необходимо осуществить предвари-

тельный допрос опознающего лица, с целью выяснения обстоятельств, в резуль-

тате которых он мог слышать голос опознаваемого, а также наличия или отсут-

ствия у последнего каких-либо особых примет голоса и речи, с помощью кото-

рых опознающий может опознать лицо. 

Последующий этап заключается в самой подготовке к предъявлению для 

опознания, который включает в себя следующие действия:  

1) подбор лиц, у которых имеются характерные сходства с голосом опо-

знаваемого лица; 

2) подготовка текста, который будут произносить отобранные лица. 

Текст должен быть оформлен машинописным способом и содержать в себе слова 

и фразы, которые опознающий мог слышать ранее. 

При опознании по голосу должна быть обеспечена визуальная изоляция 

опознающего от опознаваемых. Для этого участники опознания разделяются на 

две группы и размещаются в комнате, разделенной звукопроницаемой перего-

родкой (передвижной стенкой, экраном ширма и т. п.). 

С одной стороны перегородки размещаются следователь, опознающий и 

понятые в количестве двух человек, а с другой – помощник следователя, лица, 

предъявляемые для опознания, и понятые. Помощник следователя дает соответ-

ствующий сигнал, после которого опознаваемые поочередно начинают читать 
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текст. По просьбе опознающего текст может быть прочитан несколько раз. При 

этом следователь может предложить каждому опознаваемому изменить силу го-

лоса (повысить, понизить)1. После этого опознающий указывает, опознал ли он 

кого-либо по устной речи, и если да, то по каким признакам. 

Следует отметить, что ряд юристов считают проведение рассматриваемого 

вида опознания незаконным. В основном их аргументы сводятся к тому, что 

нормы ст. 193 УПК РФ предусматривают лишь визуальное опознание, что выте-

кает из терминов, используемых в статье: «они видели» (ч. 2 ст. 193), «внешне 

сходных» (ч. 4 ст. 193), об опознании по голосу и речи прямо ничего не сказано. 

Но Верховный Суд РФ признает правомерным такое опознание, что подтвержда-

ется рядом его решений по данному вопросу2. 

Опознание человека по голосу является дискуссионным вопросом в теории 

и практике уголовного процесса и криминалистики. С одной стороны, резуль-

таты опознания лиц по речи и голосу позволяет расширить доказательную базу 

и идентифицировать личность преступника в случаях, когда между свидетелем 

или потерпевшим и преступником отсутствовал визуальный контакт или же они 

не смогли разглядеть его внешность. Но, с другой стороны, существует ряд про-

блем, которые ставят данное процессуальное действие под сомнение. 

Одним из процессуальных условий предъявления лица для опознания яв-

ляется предварительный допрос опознающего о приметах и особенностях, по ко-

торым он может опознать лицо. Но в большинстве случаев опознающий испы-

тывает трудности при описании этих признаков, это происходит из-за того, что 

пока не создана полная классификация признаков голоса и речи. Поэтому требо-

вания ст. 193 УПК РФ могут быть не соблюдены, а как следствие – доказатель-

ство может быть признано недопустимым.  

Нет полной гарантии того, что опознаваемый при опознании не будет из-

менять или искажать голос (например, он может намеренно не проговаривать не-

которые буквы). Также нет гарантии того, что он не изменял голос при соверше-

нии преступления, прогнозируя возможное задержание.  

Кроме того, основным недостатком опознания по голосу и речи является 

его субъективный фактор, который выражается в индивидуальных способностях 

опознающего к слуховому восприятию речевых особенностей и голоса, к его 

способностям запомнить эти особенности. Также рассматриваются обстоятель-

ства, при которых опознающий слышал голос: в ряде случаев опознающий был 

 
1 Доросинская А.М. Вопросы совершенствования уголовно-процессуального регулиро-

вания порядка предъявления для опознания трупа // Евразийский юридический журнал. 2016. 

№. 5. С. 240. 
2 Ручкина В.Ю., Стояновский М.В. Опознание лица по голосу и речи как способ иден-

тификации личности // Прорывные научные исследования как двигатель науки. Уфа, 2018. 

С. 117. 
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сильно напуган, когда слышал голос, и из-за страха не мог объективно воспри-

нимать реальность, мог спутать голос1. 

Таким образом, проведение опознание по голосу и речи для идентифика-

ции личности возможно, но далеко не во всех случаях и обязательно с соблюде-

нием всех процессуальных требований.  

Важно помнить, что опознание по голосу и речи может рассматриваться 

только в качестве косвенного доказательства и что только совокупность след-

ственных действий может дать надежный и достоверный результат идентифика-

ции личности подозреваемого, обвиняемого. 

 

 

Плюта А.Д. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель А.М. Доросинская, кандидат юридических наук 

К вопросу о некоторых особенностях уголовного производства  
в отношении несовершеннолетних 

На сегодняшний день в связи с увеличением числа преступлений, совер-

шаемых несовершеннолетними, существует проблема, которая стоит довольно 

остро и требует комплексного подхода к ее разрешению, учитывающего специ-

фику субъектов данных деяний. 

Особенности ответственности несовершеннолетних лиц с процессуальной 

стороны длительное время изучались в контексте уголовно-правовой науки. 

Среди наиболее популярных ученых-правоведов и криминологов можно выде-

лить работы М.Н. Гернета, П.И. Люблинского, Н.А. Окунева, А.И. Долговой, 

И.Я. Фойницкого и др. 

Несовершеннолетние – особая категория лиц, в отношение которых уго-

ловное судопроизводство ведется с некоторыми особенностями. Это обуслов-

лено их незрелостью в психофизиологическом и социальном смысле.  

Лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, пользуются особой за-

щитой государства. Особое отношение к их возрастным характеристикам обу-

славливается, с одной стороны, требованием к полному и всестороннему рас-

смотрению уголовного дела, так как в данном случае невозможно учесть весь 

спектр имеющих интерес для расследования уголовного дела сведений, не учи-

тывая особенность, что преступление совершено именно несовершеннолетним 

лицом, а с другой стороны, усиленным контролем за защитой прав и интересов 

лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.  

 
1 Светочев В.А. К вопросу о допустимости опознания лица по голосу // Вестник Кали-

нинградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. №. 1. С. 23. 
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Особенности уголовного производства в отношении вышеуказанных лиц 

регламентированы в отдельной главе УПК РФ, но стоит отметить, что содержа-

щиеся в ней нормы не исключают и не замещают общие нормы уголовного про-

изводства, а только непосредственно уточняют и в необходимой мере дополняют 

общие положения. 

Одной из особенностей при производстве по уголовному делу в отношении 

несовершеннолетнего является то, что перед должностным лицом стоит задача 

не только детального изучить и рассмотреть доказательную базу, содержащуюся 

в материалах уголовного дела, но и должным образом изучить личность самого 

несовершеннолетнего: его возраст, состояние психики, условия жизни, воспита-

ния, круг его общения, интересы и увлечения, подверженность данного лица вли-

янию более старших лиц, которые ведут асоциальный образ жизни. Все эти ас-

пекты являются особенно важными при расследовании и рассмотрении уголов-

ного дела, по которому подозреваемым либо обвиняемым является несовершен-

нолетний, так как данное лицо имеет еще гибкую психику, что порождает высо-

кую степень подверженности условиям проживания, а также лицам, чье поведе-

ние и поступки не соответствуют нормам морали и права, принятым в обществе. 

Вторую особенность можно отобразить на примере такого следственного 

действия, как допрос. Допрос несовершеннолетнего имеет ряд важных отличи-

тельных черт.  

Во-первых, если проводится допрос лица, не достигшего шестнадцати лет, 

либо достигшего данного возраста, но имеющим какое-либо расстройство пси-

хики либо отставание в психическом развитии, его необходимо производить в 

присутствие педагога или психолога. Стоит отметить, что роль психолога нельзя 

недооценивать, так как при наличие определенного образования психолог может 

воспользоваться различными профессиональными знаниями в области поведе-

ния и мышления несовершеннолетних, что может дать положительный результат 

для получения правдивых и достаточных сведений в ходе допроса.  

Во-вторых, при производстве допроса несовершеннолетнего имеет права 

присутствовать его законный представитель, но в данном случае необходимо 

также учесть ряд особенностей, а именно личностные отношения допрашивае-

мого с ним, так как, например, в ряде случае несовершеннолетний может отка-

заться давать какие-либо показания по поводу своих деяний всего лишь из-за 

страха либо же чувства стыда или вины перед законным представителем. 

В-третьих, особенностью также выступает и продолжительность проведе-

ния допроса с участием несовершеннолетнего, так как на это также влияет пси-

хофизиологическое состояние данного лица. 

Еще одной особенностью стоит выделить стремление государства к гума-

низации производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

На наш взгляд, гуманизация является важным направлением деятельности госу-

дарства, так как несет в себе цель наиболее полно и объективно учитывать 
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интересы несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, 

если данные лица имеют возможность избежать уголовного наказания.  

Вопросам гуманизации уголовного судопроизводства в отношении несо-

вершеннолетних граждан сегодня уделяется особое внимание. Так, В.В. Путин, 

совместно с уполномоченным по правам ребенка при Президенте Российской 

Федерации вынесли на рассмотрение инициативу, связанную с возможностью 

освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с при-

менением с потерпевшим1.  

В заключение можно сказать, что абсолютно верным решением является 

закрепление особенностей, связанных с расследованием и рассмотрением уго-

ловных дел по преступлениям, совершенным несовершеннолетними лицами, так 

как это дает возможность наиболее корректно и полно подойти к расследованию 

уголовного дела в отношении данного субъекта. 

Производство по уголовному делу в отношение лиц, не достигших воз-

раста 18 лет, является довольно сложной и многосторонней деятельностью, так 

как существует необходимость изучить больше значимой информации по срав-

нению с уголовным производством в отношение совершеннолетнего лица. 

Углубленная и разноплановая работа по изучению личности несовершеннолет-

него подозреваемого или обвиняемого обеспечивает верное понимание тех или 

иных психолофизиологических особенностей лица, не достигшего совершенно-

летнего возраста, что является гарантом эффективного и справедливого произ-

водства по уголовному делу. 

 

 

Бабичева К.С. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель А.М. Доросинская, кандидат юридических наук 

Институт возбуждения уголовного дела  
в российском и зарубежном уголовном процессе  

Возбуждение уголовного дела как полноценный институт сформировался 

уже давно как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах. Под воз-

буждением уголовного дела следует понимать процессуальную деятельность 

должностных лиц, которая направлена на определение первоначальной границы 

расследования по уголовному делу.  

Именно в рамках данной стадии решаются такие вопросы, как определение 

необходимости осуществления уголовно-процессуальной деятельности, которая 

 
1 Путин поручил рассмотреть условия освобождения подростков от уголовной ответ-

ственности. URL: https://ria.ru/20210201/nesovershennoletnie-1595461576.html (дата обраще-

ния: 14.04.2021). 
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производится исключительно при обнаружении признаков совершенного пре-

ступления. Начало этой стадии определяется поступлением в компетентные ор-

ганы информации о событии, которое выступает преступлением. Дальнейшая де-

ятельность данных органов и должностных лиц заключается в организации про-

верки данной информации, по окончании которой приходят к выводу о наличии 

либо отсутствии поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, а, за-

тем, принимается соответствующее решение, оформленное в процессуальной 

форме, предусмотренной УПК РФ. 

Данный институт в основном используется в России, странах СНГ1. В 

США, например, стадии возбуждения уголовного дела не существует, поскольку 

правоохранительные органы сразу начинают осуществлять расследование пре-

ступления.  

Определение правового закрепления стадии уголовного процесса необхо-

димо начать с рассмотрения зарождения в законодательстве России данного уго-

ловно-процессуального института. На различных этапах развития российского 

государства первоначальная стадия имела особенности. Например, в XIX в. со-

гласно Уставу уголовного судопроизводства стадия возбуждения уголовного 

дела фактически отсутствовала. После поступления сообщения о преступлении 

сразу начиналось предварительное следствие, в рамках которого собирался ос-

новной массив доказательств, касающихся виновности лица в совершении пре-

ступления. Правом возбудить уголовное преследование обладали значительно 

больший круг субъектов, которые организовывали предварительное следствие2. 

Институт возбуждения уголовного дела в рамках советского законодатель-

ства первоначально был сформирован в 1918 г. Дальнейшее развитие рассматри-

ваемого института организовывалось во время принятия УПК РСФСР 1922 г., 

где конкретно регламентировался порядок данной стадии.  

Впервые законодательное закрепление института возбуждения уголовного 

дела как уголовно-процессуального института регламентировалось в УПК 

РСФСР 1960 г. Данный УПК сохранил определенные черты уголовного про-

цесса, которые были предшествующим, а также внес коренные изменения в ор-

ганизацию начала расследования. Так, в ст. 108 УПК указывались поводы и ос-

нования для возбуждения уголовного дела.  

В современном уголовном судопроизводстве в рамках возбуждения уго-

ловного дела компетентное должностное лицо осуществляет необходимую, ос-

нованную на законе проверку поступившей первичной информации, по оконча-

нии которой выносит мотивированное и законное постановление, касающееся 

 
1 Ростова В.Н. Правовое регулирование стадии возбуждения уголовного дела: зарубеж-

ный опыт. 2019. № 4. С. 42-53 
2 Овсянников Ю.В., Цуканов Н.Н. К вопросу о возможных альтернативах современной 

модели стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Уфимского юридического института 

МВД России. 2019. № 9. С. 26-47. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34217226&selid=25461961
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vozmozhnyh-alternativah-sovremennoy-modeli-stadii-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vozmozhnyh-alternativah-sovremennoy-modeli-stadii-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela
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принятого решения о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела. 

Очевидно, что именно в рамках рассматриваемой стадии уголовного процесса 

осуществляется проверка поступившего сообщения о преступлении, по резуль-

татам которой выносится процессуальный документ, в котором определяется, 

будет ли возбуждено уголовное дело либо в таковом будет отказано. 

Если рассматривать Англию и Америку, то стоит сказать, что здесь стадия 

возбуждения уголовного дела не применяется, как и не выносится акт о возбуж-

дении уголовного дела. В рамках уголовного процесса нет четкого отделения 

процессуального порядка осуществления расследования от работы сотрудников 

полиции. Например, в отличие от российского процессуального порядка опера-

тивный работник США имеет право по своему субъективному мнению осуще-

ствить все необходимые оперативно-розыскные мероприятия1. В России же без 

документального сопровождения у органа дознания такой возможности нет. 

В Англии сотрудник полиции после получения сообщения о преступлении 

сразу проводит следственные и иные действия. Он может немедленно произве-

сти допрос подозреваемого, потерпевшего, задержать лицо. Полиция в Англии 

имеет право самостоятельно принимать различные процессуальные решения, в 

отличие от России, где указанные действия осуществляет только специально 

уполномоченное лицо в порядке вынесения соответствующего постановления.  

В континентальной Европе после получения сообщения о преступлении, 

уполномоченные должностные органы сразу начинают производить расследова-

ние в форме дознания, собирают необходимые материалы. После этого «поли-

цейский» орган отправляет всю имеющуюся информацию о преступлении про-

курору, который оценивает данную ситуации с точки зрения правовых норм. В 

результате он принимает решение о движении дела: либо постановляет о возбуж-

дении уголовного дела либо об отказе в возбуждении, при этом указывает на аль-

тернативные способы реагирования по поводу случившегося. Затем уголовное 

дело передается следственному судье, который производит следственные дей-

ствия либо выносит постановление о прекращении уголовного дела2. К таким 

странам можно отнести Бельгию, Францию.  

В Испании также отсутствует отдельное закрепление института возбужде-

ния уголовного дела. Сразу после получения информации должностные лица 

осуществляют расследование. Затем, когда будут собраны все достаточные ма-

териалы, прокурор постановляет о возбуждении уголовного преследования и 

сразу формулирует обвинение.  

Таким образом, проанализировав процесс начала уголовного судопроиз-

водства России и зарубежных стран, можно сделать вывод о том, что значение 

 
1 Гамидов А.М., Ахмедов Р.У Сравнительно-правовой анализ стадий уголовного про-

цесса России и США // Государственная служба и кадры. 2019. № 2. С. 138-140. 
2 Гамидов А.М., Султанахмедов А.Т. Современные задачи стадии возбуждения уголов-

ного дела // Закон и право. 2020. № 9. С. 94-95. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelno-pravovoy-analiz-stadiy-ugolovnogo-protsessa-rossii-i-ssha
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelno-pravovoy-analiz-stadiy-ugolovnogo-protsessa-rossii-i-ssha
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34226411&selid=25722509
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42609986&selid=42609992
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стадии возбуждения уголовного дела во многом разнится. В основном это свя-

зано с историческим становлением всего уголовного процесса в целом. Так, в 

России и странах СНГ принято начинать расследование преступления с возбуж-

дения уголовного дела, в отличие от таких стран, например, как США, Англия, 

Франция, в которых после получения сообщения о преступлении сразу начина-

ется расследование.  

В целом стоит отметить, что уголовное судопроизводство, как и другой 

любой процесс, должно иметь начало. В Российской Федерации начальную ста-

дию составляет возбуждение уголовного дела, после производства которой, ор-

ганам и должностным лицам предоставляется весь спектр уголовно-процессу-

альных действий, направленных на расследование уголовного дела. Именно от 

эффективных и отлаженных действий на начальной стадии процесса зависит 

весь дальнейший ход расследования, а, следовательно, обеспечивается неотвра-

тимость виновных от наказания и возмещение ущерба потерпевшим. 

 

 

Мащенко А.Д. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель С.И. Иванов, кандидат юридических наук, доцент 

Тактические аспекты оперативного поиска в сети Интернет  

На сегодняшний день немыслимо представить человеческий быт без при-

менения информационных технологий, которые предоставляют новые возмож-

ности и существенно расширяют просторы человеческих возможностей. Одним 

из наиболее значимых достижений человечества является создание информаци-

онной глобальной сети Интернет, которая связывает колоссальное количество 

пользователей со всех уголков земного шара, одновременно выступает объем-

ным хранилищем информации, используется в экономических и культурных це-

лях, а также в качестве органичной системы социального общения. Так, по ста-

тистическим сведениям, по состоянию на 2020 год в глобальной сети Интернет 

имеется 191,4 млн активных веб-сайтов и 4,54 млрд активных пользователей, при 

этом текущий показатель численности населения планеты составляет 7,76 млрд 

человек, соответственно, 56% жителей Земли (включая детей) являются актив-

ными пользователями, т.е. примерно 6 из 10 человек1. 

Информация, которая публикуется в сети Интернет, преимущественно но-

сит положительный и увеселительный характер, реже – негативный, и, конечно 

же, порой можно встретить сведения, имеющие признаки преступной деятельно-

сти или указывающие на нее. Современная преступность активно прибегает к 

 
1 Статистика Интернета 2020: сайты, домены, хостинг, трафик. URL https://sdvv.ru/arti-

cles/elektronnaya-kommertsiya/statistika-interneta-2020-sayty-domeny-khosting-trafik/. 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
830 

использованию глобальной сети Интернет, с помощью которого осуществля-

ется1: 

– удаленная связь между преступными группировками различной направ-

ленности;  

– обмен преступным опытом;  

– приискание соучастников, готовящихся преступлений, криминальный 

поиск жертвы и орудий;  

– сбыт имущества, добытого преступным путем;  

– незаконный оборот наркотических средств, вооружения и иных предме-

тов, оборот которых находится под контролем в Российской Федерации; 

– осуществление расчетно-денежных операций между лицами в условиях 

подготовки и совершения преступлений;  

– совершение преступлений посредством использования сетевого инфор-

мационного пространства.  

Подобного рода ситуация привлекает правоохранителей, своевременное 

проведение оперативно-розыскных мероприятий позволит получить сведения, 

которые могут быть использованы для раскрытия преступления и привлечения к 

ответственности виновных лиц. 

В данном аспекте представляется важным своевременное, полное и всесто-

роннее проведение оперативного поиска с учетом тактических особенностей, ха-

рактерных для каждого отдельно взятого вида преступления2. Однако даже самая 

верная тактика будет обречена на провал, если субъект, осуществляющий опера-

тивный поиск, не имеет надлежащих навыков пользования информационной се-

тью Интернет. На сегодняшний же день опыт работы действующих оперативных 

сотрудников полярен и не одинаков, а каких-либо курсов повышения квалифи-

кации не предусмотрено, ввиду чего все знания и навыки формируются во время 

пользования информационной сетью в условиях самообучения3. 

Сотруднику правоохранительных органов необходимо постоянно совер-

шенствовать свой кругозор и расширять его границы. Такого рода ситуация во 

многом обусловлена тем, что, несмотря на факт того, что отличительной такти-

ческой особенностью оперативного поиска через глобальную сеть Интернет яв-

ляется то, что модель ее деятельности характеризуется как «от факта к человеку» 

или же на опережение, т.е. лишь при наличии информации, которая дает опера-

тивнику основания полагать, что в скором времени будет осуществлено 

 
1 Ткачук Т.А. О мерах оперативного поиска при раскрытии и расследовании преступ-

лений // Вестник экономической безопасности. 2009. № 8. С. 54. 
2 Шаров В.И. Интернет как источник оперативно-разыскной и процессуальной инфор-

мации // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 

2016. № 3. С. 112. 
3 Алябьев А.А., Лагуточкин А.В. Проблемы осуществления оперативно-розыскных ме-

роприятий в информационном пространстве сети Интернет // ППД. 2013. № 1. С. 67. 
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преступление, невозможно полностью исключить модель «от человека к пре-

ступлению». Примером тому может быть общение с потенциальным преступни-

ком, где без должных знаний об определенной сфере преступности, правоохра-

нитель может не понимать, о чем идет речь, тем самым не только упустить зна-

чимую информацию, но и дискредитировать себя. 

Оперативный сотрудник должен уметь пользоваться не только глобальной 

сетью Интернет, но и такими специализированными программами, как «ТОР» и 

«Telegram», так как преимущественно с их участием происходит совершение 

преступления, а сам софт содержит информацию, которая представляет опера-

тивный и доказательственный интерес. Более того, именно с помощью данных 

программ функционируют различные преступные онлайн-магазины, к примеру 

«Гидра», «Umbrella», а также бывшие интернет-ресурсы «Silk road» и «Lolita 

сity» и множество других. Для наглядности можем указать, что при осуществле-

нии покупки наркотических средств на торговой площадке «Гидра» покупателю 

при покупке указываются реквизиты банковской карты и текст, который должен 

быть указан в комментариях к платежу, а после оплаты на телефон приходит со-

общение с местом нахождения приобретенной закладки. При этом данное фото 

при попытке его копировании или передачи безвозвратно удаляется, а вместе с 

ним и все возможные переписки с модератором площадки «Гидра». 

При осуществлении оперативного поиска правоохранителям надлежит 

определить те интернет-ресурсы, сведения на которых могут представлять опе-

ративный интерес, и систематически его мониторить, а также «принимать уча-

стие в его жизни», то есть оставлять комментарии, создавать посты и публико-

вать какую-либо информацию, чтобы приобрести авторитет в рамках данного 

интернет-ресурса, а вместе с ним и доверие, которое может способствовать ин-

теграции правоохранителя в различные «закрытые» участки сайта и секретные 

чаты и группы. 

Используя сеть Интернет, надлежит помнить, что для успешного оператив-

ного поиска необходимо осуществлять моделирование не только по человеку 

или факту преступления, но и его отдельным элементам, структуре, внешним 

связям и отношениям, предметам, функционировавшим в рамках криминальных 

событий, результатам преступной деятельности и др. Для чего надлежит выстра-

ивать поисковые версии с детализацией потенциальных признаков проявления 

преступления в глобальной сети Интернет и направлять усилия на их выявление. 

В качестве примера можно указать на то, что ранее похищенное имущество мо-

гут сбывать через сайты с электронными досками объявлений, однако при нали-

чии ранее поданной и обработанной ориентировки становится возможным созда-

ние различных оперативных версий и их проверка.  

Так, полагаем, что верной поисковой версией по выявлению лиц, причаст-

ных к экстремистской деятельности на территории Российской Федерации, явля-

ется посещение специализированных форумов религиозного характера, a также 
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путем использования таких программ, как «ТОР» и мессенджера «Telegram», по-

пытки вступления в различные закрытые форумы, каналы и чаты, где, пользуясь 

анонимностью, преступники могут осуществлять свою незаконную деятельность 

и договариваться о реализации преступного умысла.  

Деятельность оперативного сотрудника в сети Интернет по своей сути яв-

ляется максимально творческой и неординарной, при этом требует широких по-

знаний в сфере информационных технологий и специализированной информа-

ции о конкретно взятых видах преступлений, которые позволят вести себя и под-

держивать диалог с преступными элементами максимально естественно и с со-

блюдением мер конспирации. 

 

 

Чегиль Н.И.  

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель С.И. Иванов, кандидат юридических наук, доцент 

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности  
территориальных органов внутренних  дел  

по выявлению и раскрытию краж и угонов автотранспорта  

Совокупность правовых средств, при помощи которых поведение субъек-

тов общественных отношений приводится в соответствие с потребностями и доз-

волениями, которые содержатся в нормах права, является механизмом правового 

регулирования. Правовая основа – это правовой фундамент, опираясь на кото-

рый функционирует вся оперативно-розыскная деятельность. Правовую основу 

противодействия рассматриваемому нами виду преступлений против собствен-

ности составляют нормативные правовые акты как международного, так и наци-

онального законодательства, а именно, законодательство Российской Федерации 

и межправительственные (межведомственные) соглашения России со странами 

СНГ и другими зарубежными государствами. Последние из них предусматри-

вают собой правовые документы, которыми организуется взаимодействие между 

правоохранительными органами России и отдельных государств в сфере неле-

гального автобизнеса. 

По нашему мнению, наиболее значимыми нормативными правовыми ак-

тами являются федеральные законы Российской Федерации «О ратификации Ев-

ропейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и до-

полнительного протокола к ней» и «О ратификации Европейской конвенции о 

выдаче дополнительного протокола и второго дополнительного протокола к 

ней», которые составляют базис успешного и эффективного международного со-

трудничества Российской Федерации и европейских стран в предупреждении и 

раскрытии угонов и краж автотранспортных средств. 
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В настоящее время между Российской Федерации и всеми странами Со-

дружества Независимых Государств заключены соглашения о сотрудничестве по 

противодействию преступности, в частности нелегальному автобизнесу. Анало-

гичные нормативно-правовые акты заключены с Германией, Великобританией, 

Швецией, Грецией, Испанией, Норвегией и рядом других стран. 

Отдельного нормативного правового акта, регулирующего деятельность 

оперативных подразделений органов внутренних дел по раскрытию автокраж и 

автоугонов, на сегодняшний день в Российской Федерации не имеется. Однако 

отдельные федеральные законы создают организационно-правовые основы дея-

тельности оперативных подразделений органов внутренних дел в рассматривае-

мой нами сфере преступной активности.  

Одним из таких нормативных правовых актов является Федеральный закон 

от 7 февраля 2011 г. № 3 «О полиции», согласно которому полномочиями орга-

нов внутренних дел являются регулирование дорожного движения, производ-

ство регистрации и учета автотранспортных средств, выдача удостоверений на 

право управления автотранспортными средствами. Данные полномочия откры-

вают широкие возможности для сотрудников внутренних дел при осуществле-

нии деятельности по выявлению похищенных автомобилей, а также лиц, их со-

вершающих, посредством проверки по базам данных документов о регистрации 

транспортных средств и сведений об их владельцах. 

Учитывая тот неоспоримый факт, что практические все украденные и 

угнанные транспортные средства после их непосредственного изъятия с места 

хранения или оставления владельцами проезжают еще некоторый путь по доро-

гам, оборудованным камерами видеонаблюдения, их обнаружение и задержание 

преступников наиболее эффективно в первые несколько часов после угона или 

кражи. Данные обстоятельства позволяют избежать колоссального материаль-

ного ущерба и обеспечивают скорейший возврат похищенного транспортного 

средства его законному владельцу. 

Статья 12 рассматриваемого нами нормативно-правового акта предостав-

ляет сотрудникам полиции, в частности сотрудникам подразделений ГИБДД, пра-

вомочия производить остановку транспортных средств и проверять законность 

права на пользование и управление данными средствами передвижения, а также 

непосредственно сами документы на транспортное средство, производить осмотр 

и досмотр транспортных средств при наличии у сотрудников органов внутренних 

дел подозрений об их использовании лицами в противоправных целях.  

В статье 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 143-ФЗ «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» содержится исчерпывающий перечень опера-

тивно-розыскных мероприятий, которые могут осуществлять оперативные под-

разделения, в том числе органов внутренних дел, при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности. Одним из таких мероприятий является обследование 

транспортных средств, которое может проводиться как гласно, так и негласно. 
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Данное положение закона позволяет подразделениям уголовного розыска на за-

конных основаниях производить проверку автотранспортного средства посред-

ством использования специальных средств и методов оперативно-розыскной дея-

тельности. Помимо данного оперативно-розыскного мероприятия одними из 

наиболее эффективных являются также оперативное внедрение (в случае совер-

шения кражи или угона преступной группой) и оперативный эксперимент.  

В законодательстве, в частности гражданско-правовом, существуют неко-

торые «хитрости», касающиеся исследуемой нами сферы преступной деятельно-

сти. Так, ст. 185 ГПК РФ наделяет правом любого автовладельца предоставить 

право распоряжения и использования своего автотранспортного средства дру-

гому лицу, включая право на его продажу и снятие с регистрационного учета, на 

основании нотариально заверенной доверенности. Данной лазейкой в праве за-

частую пользуются автомобильные воры, что служит дополнительным прикры-

тием неправомерного завладения автомобильным транспортом. 

На сегодняшний день основным ведомственным нормативным правовым 

актом, регламентирующим деятельность полиции по раскрытию преступлений, 

связанных с незаконным завладением автомобилей, является приказ МВД Рос-

сии от 28 января 2020 г. № 36, которым министрам внутренних дел, начальникам 

управлений МВД России по субъектам Российской Федерации предписано орга-

низовать разработку и утверждение правовых актов по вопросам организации 

деятельности территориальных органов, связанной с проведением неотложных 

розыскных мероприятий при получении сообщения о неправомерном завладе-

нии транспортным средством. Тем не менее государственными органами испол-

нительной власти Республики Крым в сфере внутренних дел не принят норма-

тивно-правовой акт по вопросам организации деятельности территориальных ор-

ганов внутренних дел Республики Крым, связанной с проведением оперативно-

розыскных мероприятий при получении сообщения о краже или угоне транс-

портных средств. Ввиду этого считаемым необходимым принятие подобного 

нормативно-правового акта с целью регулирования деятельности оперативно-ро-

зыскных подразделений органов внутренних дел по выявлению и раскрытию 

угонов и краж автотранспорта на территории Республики Крым с учетом специ-

фики региона. 
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Роль следователя в возмещении гражданского иска  
в уголовном судопроизводстве 

Гражданский иск является эффективным и основным способом защиты 

субъективных гражданских прав в уголовном судопроизводстве. При этом суще-

ствуют наглядные преимущества гражданского иска в уголовном процессе как с 

точки полноты исследования доказательств, так и со стороны упрощенных тре-

бований к гражданскому истцу.  

Государство принимает меры, направленные на оптимизацию деятельно-

сти следователей по возмещению вреда, причиненного преступлением. Так, Фе-

деральным законом № 432-ФЗ глава 21 УПК РФ была дополнена еще одним об-

щим условием предварительного расследования, а именно ст. 160 «Меры по 

обеспечению гражданского иска». Данной статьей законодатель обязывает сле-

дователя незамедлительно принять меры по установлению имущества потенци-

ального гражданского ответчика, установить лицо, которое несет ответствен-

ность за причинение вреда и потенциально может стать гражданским ответчи-

ком, а также принять меры по наложению ареста на его имущество. 

Тем самым данная норма, регламентируя положения о мерах по обеспече-

нию гражданского иска в системе общих условий предварительного расследова-

ния, «придала статус обязательных правил, которыми руководствуются дознава-

тель, следователь при производстве по уголовному делу»1. 

Главная роль со стороны следователя состоит в создании оптимальных 

условий по возмещению вреда, причиненного уголовно наказуемым деянием. 

Первоначальной задачей следователя является установление лица, несу-

щего гражданско-правовую ответственность за причиненный преступлением 

вред. После чего следователь привлекает это лицо к участию в уголовном деле в 

качестве подозреваемого (обвиняемого) или гражданского ответчика. 

Стоит отметить, что существенные проблемы возмещения гражданского 

иска возникают тогда, когда преступление не раскрыто, подозреваемое лицо не 

найдено и не привлечено к уголовной ответственности. 

Ценовая стоимость иска, характер и размер вреда, причиненного преступ-

лением, составляют предмет доказывания по уголовному делу, что обусловлено 

 
1 Клещина Е.Н. Возмещение потерпевшему вреда, причиненного преступлением: про-

блемы законодательной регламентации и правоприменения // Вестник экономической без-

опасности. 2019. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozmeschenie-poterpevshemu-vreda-

prichinennogo-prestupleniem-problemy-zakonodatelnoy-reglamentatsii-i-pravoprimeneniya (дата 

обращения: 27.01.2021). 
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п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, поэтому следователь обязан устанавливать и доказывать 

данные обстоятельства. Определить характер причиненного имущественного 

вреда наиболее точно можно с помощью комплекса следственных действий – до-

просы, осмотры, проведение судебных экспертиз, но изначально определяется 

вид причиненного вреда: материальный или моральный. Наиболее вероятные 

способы – это со слов самого потерпевшего, предоставление документов на иму-

щество, доказывающих стоимость.  

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» сотруд-

ники полиции вправе «запрашивать и получать на безвозмездной основе по мо-

тивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государ-

ственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, 

должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную не-

обходимую информацию». 

Для установления имущественного положения гражданского ответчика со 

стороны следователя направляются запросы в различные учреждения и органи-

зации. Отправляются запросы в Федеральную налоговую службу – для получе-

ния сведений об имуществе и доходах лица; в Росреестр, в котором можно полу-

чить сведения о наличии недвижимого имущества гражданина; в ГИБДД МВД 

России для получения информацию о наличии транспортного средства; в Цен-

тробанк России и иные кредитные организации о наличии вкладов, ценных бумаг 

и прочего имущества, и в иные организации, которые смогли бы предоставить 

значимую для расследования информацию о лице, несущем ответственность за 

причиненный вред. Также необходимые сведения о доходах и имуществе граж-

данина, а также его характеристику можно получить с места его проживания, 

работы или учебы. 

Из следственных действий, применяемых в целях установления имущества 

гражданина, наиболее эффективным является обыск, который позволяет полу-

чить информацию об имуществе гражданского ответчика, что в дальнейшем по-

служит основанием при наложении ареста на его имущество. 

Таким образом, на следователя возлагаются комплекс задач по обеспече-

нию гражданского иска в уголовном судопроизводстве, главная из которых – со-

здание оптимальных условий по возмещению вреда, причиненного уголовно 

наказуемым деянием. Первоочередной целью является установление имуще-

ственного положения гражданского ответчика, для ее достижения со стороны 

следователя направляются запросы в различные учреждения и организации. А в 

определении характера причиненного имущественного вреда, следователю 

наиболее точно поможет использование комплекса следственных действий.  
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Компьютерные системы автомобиля  
как объект компьютерно-технической экспертизы 

Информационные технологии сегодня активно развиваются и внедряются 

в повседневную жизнь человека – мобильные телефоны, персональные компью-

теры, умные часы, различные комплексные системы «умный дом» и т.д. каждый 

день упрощают жизнь человеку. Компьютерные технологии также активно ис-

пользуются и в автомобилестроении. 

Уже в ХХ веке в автомобилях стали появляться электронные системы обес-

печения безопасности (ABS, SRS, EFI, ЭСУД и др.). Это позволило дать толчок 

развитию не только быстрого, но комфортного и безопасного передвижения из 

точки А в точку Б. В дальнейшем электронные системы автомобиля развивались, 

комплектовались программным обеспечением, которое требовало специальных 

знаний не только в автомобильной промышленности, но и в радиоэлектронике, 

программировании и т.д.  

Однако автомобиль, являясь неотъемлемой частью повседневной жизни 

современного человека, продолжает оставаться источником повышенной опас-

ности. Особого внимания заслуживает вопрос совершения преступлений с ис-

пользованием автомобилей: нарушение правил дорожного движения с причине-

нием вреда здоровью, угон автомобиля и т.д. При этом ключевой фигурой таких 

преступлений всегда остается человек, независимо от того, какими системами 

безопасности обладает автомобиль, как он защищен внутренне и внешне. Но, на 

наш взгляд, компьютерные системы автомобиля могут дать ответы на необходи-

мые вопросы при расследовании таких преступлений или, наоборот, явиться 

средством совершения какого-либо преступления. 

В теории компьютерно-технической экспертизы принято выделять 4 вида 

КТЭ: аппаратно-компьютерную, программно-компьютерную, информационно-

компьютерную и компьютерно-сетевую1. 

Потенциал КТЭ оценить сложно, однако очевидно, что методы этой экс-

пертизы позволяют работать с программами компьютерных средств и информа-

цией, на них расположенной. В рамках исследования программ представляется 

возможным дать ответы на диагностические и идентификационные вопросы: 

установить признаки вредоносности программы, время получения доступа к 

 
1 Усов А.И. Судебно-экспертное исследование компьютерных средств и систем: ос-

новы методического обеспечения : учебное пособие / под ред. проф Е.Р. Россинской. М.: Из-

дательство «Экзамен», издательство «Право и закон», 2003. 368 с. 
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информации и признаки пользователя, который получал доступ к функционалу 

программы и т.д. Примечательно, что современные автомобили все чаще ком-

плектуются операционными системами (далее – ОС), которые являются анало-

гами компьютерных ОС. Примером самостоятельно разработанной ОС для целей 

автомобилестроения явилась операционная система – OSEK (Offene Systeme und 

deren Schnittstellen für die Elektronik in Kraftfahrzeugen – открытые системы и их 

интерфейсы для автомобильной электроники). Указанная система применяется в 

ряде ведущих автомобильных брендов: BMW, Opel, Volkswagen и др.1 

Внедрение компьютерных технологий в процесс управления автомобилем 

позволило человеку управлять потоками информации, не отвлекаясь от вожде-

ния. При этом компьютерные системы позволяют фиксировать информацию об 

окружающей среде вокруг автомобиля, о состоянии технических узлов, состоя-

нии водителя и т.д. 

Вся эта информация имеет важное криминалистическое значение для уста-

новления фактов произошедшего, оценки этих фактов и придания такой инфор-

мации доказательственного значения. 

Показательным в данном случае является резонансное дело известного ак-

тера Михаила Ефремова, который 8 июня 2020 г. на Садовом кольце г. Москвы 

совершил ДТП, в котором погиб один человек. В суде защитник Михаила Ефре-

мова выдвинул версию о том, что автомобилем его подзащитного, а именно Jeep 

Grand Cherokee могли управлять «хакеры», взломав систему безопасности авто-

мобиля и захватив тем самым управление автомобилем. Несмотря на причисле-

ние такой версии к списку конспирологических, она вполне себе жизнеспособна, 

поскольку указанные действия на самом деле возможно совершить. 

В 2014 г. в США специалисты кибербезопасности Чарли Миллер и Крис Ва-

ласек испытали возможность дистанционного взлома системы безопасности авто-

мобиля с полным захватом всего функционала, в том числе полного управления 

автомобилем. Испытание проводилось как раз на модели Jeep Grand Cherokee. 

Специалистам удалось завладеть трансмиссией, отключить тормоза, вследствие 

чего автомобиль отправился в кювет. Все это время в автомобиле находился во-

дитель, который не мог препятствовать происходящему2. По результатам теста 

специалисты указали на слабое место в мультимедийной системе Uconnect. 

С течением времени такие возможности не только появляются у специали-

стов кибербезопасности, но и уходят в массы. Если раньше для вычислительных 

машин создавались специальные помещения, то сегодня устройства с мощней-

шими вычислительными способностями используются нами в быту. Нам лишь 

остается правильно ими воспользоваться. Вопрос о том, как скоро в совершении 

 
1 Васильев С. На каких ОС работают современные автомобили // Информационное 

агентство «INFOX.ru». URL: https://www.infox.ru/ (дата обращения: 23.03.2021).  
2 Hackers Remotely Kill a Jeep on the Highway – With Me in It. URL: 

https://www.wired.com/2015/07/hackers-remotely-kill-jeep-highway/ (дата обращения: 04.04.2021). 

https://www.infox.ru/
https://www.wired.com/2015/07/hackers-remotely-kill-jeep-highway/
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преступлений с использованием автомобилей будут применяться такие меха-

низмы, остается открытым. Поэтому задача правоохранительных органов и экс-

пертных учреждений – играть на опережение. Однако уже имеются единичные 

случаи использования вычислительной техники для угона автомобилей1.  

Поэтому так важно определить исследование преступлений, в которых за-

мешаны автомобили, в рамки компьютерно-технической экспертизы. Значитель-

ные «информационные следы» совершенных преступлений могут содержаться 

именно в компьютерной памяти головных устройств автомобиля. 

Примечательно, что производство компьютерно-технической экспертизы 

компьютерных систем автомобиля при расследовании преступлений должно 

иметь комплексный характер. В частности, параллельно необходимо произво-

дить автотехническую экспертизу, поскольку компьютерные системы неоспо-

римо связаны с техническими узлами автомобиля напрямую и имеют возмож-

ность считывать данные (например, электронные спидометры, которые ориенти-

руются на датчик скорости, который, в свою очередь, считывает данные с обо-

ротов ведущих колес). 

Таким образом, современные компьютерные системы автомобилей отно-

сятся к объектам компьютерно-технической экспертизы и должны изучаться все-

сторонне и комплексно, с учетом результатов иных проводимых исследований. 

Стремительное развитие автомобильной промышленности вынуждает человека 

менять подходы к исследованию, поскольку в современном автомобиле стано-

вится все меньше технических узлов, которые заменяются электронными систе-

мами (например, полностью электрический автомобиль Tesla), а значит необхо-

димо использовать адаптированные к электронным системам методики. 

 

 

Гречко С.В. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель Л.Н. Евдохова, кандидат технических наук, доцент 

Особенности квалиметрической идентификации  
сырья растительного происхождения  

при производстве судебно-товароведческой экспертизы 

Рассмотрим возможности частной методики производства судебно-товаро-

ведческой экспертизы сырья растительного происхождения на примере партии 

зерна (например, зерна пшеницы). 

 
1 Two suspects arrested for stealing more than 100 cars. URL: https://www.chron.com/  

news/houston-texas/article/Two-suspects-arrested-for-stealing-more-than-100-9122622.php (дата 

обращения: 04.04.2021). 

https://www.chron.com/%20%20news/houston-texas/article/Two-suspects-arrested-for-stealing-more-than-100-9122622.php
https://www.chron.com/%20%20news/houston-texas/article/Two-suspects-arrested-for-stealing-more-than-100-9122622.php
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Зачастую необходимость в производстве судебно-товароведческой экспер-

тиз партий зерна возникает в ходе расследования преступлений, связанных с хи-

щениями, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, 

присвоения либо растраты. В таких случаях наиболее часто возникает необходи-

мость в проведении экспертизы в разрезе либо в партионной идентификации то-

вара, либо в установлении ассортиментной принадлежности партии зерна, либо 

в установлении квалиметрических характеристик исследуемой партии зерна1 .  

Рассмотрим особенности формирования номенклатуры потребительских 

свойств зерна, связанных с квалиметрической идентификацией партии зерна. 

Как показывает практика расследований преступлений, связанных с различными 

хищениями партий зерна, чаще всего по делам данной категории назначаются 

экспертизы, связанные с товароведческой идентификацией категорийной при-

надлежности партии зерна, в частности пшеницы. 

Категорийная идентификация – это установление соответствия действи-

тельных значений показателей качества требованиям, предъявляемым к одно-

именным товарам определенной градации качества, а также сведениям об этой 

градации на маркировке или в товаросопроводительных документах. Целью ка-

тегорийной идентификации служит определение заявленной в товаросопроводи-

тельных документах категории качества, а также выявление пересортицы, кроме 

того, при категорийной идентификации подтверждается принадлежность това-

ров к определенной категории или градации качества2. 

В качестве основы для формирования номенклатуры показателей качества, 

отвечающей за квалиметрическую категорийную идентификацию партии зерна 

пшеницы используют различные технические нормативно-правовые акты.  

Так, на этапе предварительного исследования внимательно изучается но-

менклатура потребительских свойств товара, регламентированная в технических 

нормативно-правовых актах на конкретный вид зерна. На территории Респуб-

лики Беларусь квалиметрическую градацию и качество соответствующих кате-

горийных классификационных группировок зерна пшеницы регламентирует 

межгосударственный стандарт ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические усло-

вия». В этом стандарте приводится номенклатура показателей качества как фи-

зико-химических, так и органолептических. Причем для каждой квалиметриче-

ской классификационной группировки зерна пшеницы конкретизируются значе-

ния показателей качества, как количественно (для физико-химических), так и ка-

чественно (для органолептических).Обращает на себя внимание, что конкрети-

зации перечня показателей безопасности и их количественные значения в дан-

ном стандарте для каждой квалиметрической группировки зерна нет. Однако 

есть ссылка на допустимые уровни, установленные в Техническом регламенте 

 
1 Евдохова Л. Н., Масанский С.Л. Товарная экспертиза : учебное пособие. Минск: 

Вышэйшая школа, 2013. 332 с. 
2 Там же. 
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Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». В данном доку-

менте приводится перечень показателей безопасности и предельно допустимые 

уровни содержания токсичных элементов, микотоксинов, бенз(а)пирена, пести-

цидов, радионуклидов, вредных примесей и зараженности вредителями для 

зерна двух классификационных групп – зерна пшеницы на пищевые и кормовые 

цели. По результатам изучения данных нормативных документов составляется 

номенклатура показателей качества, отражающая квалиметрические характери-

стики той или иной категорийной классификационной группировки. Зерно пше-

ницы в зависимости от качества подразделяют на пять классов и для каждого 

класса в стандарте приводятся индивидуальные качественные и количественные 

значения квалиметрических характеристик.  

На этапе раздельного исследования проводится экспертиза партии зерна 

пшеницы. Исследование желательно проводить по развернутой номенклатуре 

показателей качества, включающей кроме органолептических и физико-химиче-

ских показателей качества, еще и показатели безопасности. Иногда блок показа-

телей качества, отвечающих за безопасность, недооценивается товароведами-

экспертами. Так, некоторые показатели безопасности могут служить показате-

лями идентификации в разрезе отнесения зерна пшеницы к продовольственному 

сырью (1-4 классы) или фуражному (5 класс). Например, предельно допустимый 

уровень содержания вредной примеси «спорынья» для зерна пшеницы в 1-4 клас-

сах составляет не более 0,05%, для зерна пшеницы 5 класса (фураж) данное зна-

чение составляет не более 0,1%1.  

Так же хочется обратить внимание на показатели качества, которые оцени-

ваются количественно. Для оценки достоверности численных значений этих по-

казателей качества используют абсолютную погрешность метода. Абсолютная 

погрешность метода является параметром, представляющим собой диапазон ре-

зультатов измерений, которые можно считать достоверными при применении 

данного метода. Абсолютную погрешность получают в результате статистиче-

ской обработки данных межлабораторного эксперимента и характеризуют стан-

дартным отклонением. Так, расхождения при измерении влажности зерна пше-

ницы между средними значениями, полученными в разных условиях (лаборато-

риях), не должны превышать критической разности CD0,95=0,50%, т.е. если в 

стандарте 2 указано, что численное значение показателя качества «влажность» 

должно составлять не более 14,0%, то положительный для идентификации диа-

пазон значений по показателю «влажность зерна» составит 14,0±0,5%. Абсолют-

ная погрешность метода для каждого показателя качества указана в соответству-

ющем техническом нормативно-правовом акте на метод испытания. 

 
1 О безопасности зерна  : ТР ТС 015/2011.  
2 Зерно. Метод определения влажности: ГОСТ 13586.5-2015 : введ. 01.04.2017. Минск: 

Государственный комитет по стандартизации Респ. Беларусь, 2017. 8 с. 
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На завершающем этапе экспертизы – оценке полученных результатов – 

оценивают совокупности совпадающих и различающихся количественных и ка-

чественных показателей качества, составляющих номенклатуру свойств, отвеча-

ющих за квалиметрическую категорийную идентификацию партии зерна. При 

оценке различающихся признаков следует определить идентификационную зна-

чимость и устойчивость каждого из них, выяснить, не вызвано ли их различие 

естественными изменениями состояния либо результатом какого-либо внешнего 

воздействия.  

Таким образом, целью товароведческой квалиметрической категорийной 

идентификации партии товаров служат определение заявленной на маркировке 

или в товаросопроводительных документах категории качества, а также выявле-

ние пересортицы. При категорийной идентификации подтверждается принад-

лежность товаров к определенной категории или градации качества. 

 

 

Героев И.З. 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель Н.В. Османова, кандидат юридических наук, доцент 

Понятие наложения ареста на имущество  
через призму его истории 

Наложение ареста на имущество является весьма специфической мерой 

процессуального принуждения ввиду того, что имеются значительные проблемы 

применения данной меры на практике, которые негативно сказываются как на 

процесс осуществления предварительного следствия, так и на возмещение при-

чиненного имущественного вреда в целом. В научной литературе до сегодняш-

него дня нет сформированного законодательно закрепленного понятия наложе-

ния ареста на имущество. 

Для более углубленного изучения данной меры процессуального принуж-

дения и формирования понятия «наложение ареста на имущество» необходимо 

проанализировать историю возникновения и становления института наложения 

ареста на имущество. 

Впервые такая мера процессуального принуждения, как наложение ареста 

на имущество, была нормативно закреплена в УПК РСФСР 1922 г. отдельной 

нормой, которая регламентировала принятие мер обеспечения гражданского 

иска. Так, следователь мог по ходатайству лица (ч. 1 ст. 124 УПК РСФСР) либо 

по собственному усмотрению (ч. 2 ст. 124 УПК РСФСР) при причинении потер-

певшему вреда или убытков принять меры по обеспечению гражданского иска. 

В 1923 г. в рамках нового УПК РСФСР данная норма была дополнена, теперь 
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следователь мог принять меры по предотвращению сокрытия преступником 

имущества также и по предложению суда или прокурора.  

25 декабря 1958 г. был принят Закон СССР «Основы уголовного судопро-

изводства Союза ССР и союзных республик», после принятия которого произо-

шли некоторые изменения в части регламентации такой меры процессуального 

принуждения, как наложение ареста на имущество. 

Содержание ст. 25 данного закона в части, именуемой «Гражданский ис-

тец», было сказано о наложение ареста на имущество следующее: «Гражданский 

истец или его представитель имеют право просить орган дознания, следователя 

или суд о принятии мер обеспечения заявленного ими иска». С начала 1958 г. 

наложение ареста на имущество как мера процессуального принуждения стано-

вится более регламентированной. УПК РСФСР 1960 г. выводит на «новую сту-

пень» данную меру процессуального принуждения и посвящает ей ст. 175, 176, 

но самым значимым изменением тех времен явилось то, что в ст. 177 законода-

тель регламентировал обязанность следователя вручать копии протокола нало-

жения ареста на имущество подозреваемому, обвиняемому по уголовному делу. 

С принятием Закона СССР от 12 июня 1990 г. «О внесении изменений и допол-

нений в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных респуб-

лик» наложение ареста на имущество могло производиться и органом дознания 

ввиду того, что оно было внесено в перечень неотложных следственных дей-

ствий. В данном нормативном акте уже появилась и четко прослеживалась ре-

гламентация наложения ареста на имущество иных лиц. 

Для определения понятия наложения ареста на имущество мы обратились 

к высказываниям различных ученых. Так, по мнению ряда авторов наложение 

ареста на имущество включает в себя опись имущества и запрещение им распо-

ряжаться, но понятие данной меры процессуального принуждения не раскрыва-

ется до конца. 

Ученые, являющиеся приверженцами иной позиции, считают, что приме-

нение данной меры процессуального принуждения заключается в принятии мер, 

направленных на отыскание имущества, на которое необходимо наложить арест, 

с целью его изъятия и последующего обеспечения его сохранности.  

Н.В. Луговец придерживается мнения, что, если посредством ограничения 

права лица распоряжаться и пользоваться имеющимся у него имуществом в пол-

ной степени не обеспечивают цели данной меры процессуального принуждения, 

то имущество, на которое наложен ареста должно быть изъято и передано на хра-

нение иным лицам. 

А.В. Гришин, М.В. Гришина, Е.В. Дроздова дают понятие наложению аре-

ста на имущество следующим образом: «Наложение ареста на имущество – это 

превентивно обеспечительная мера процессуального принуждения, содержание 

которой состоит в ограничениях права собственности (иного вещного права) для 

предупреждения ее сокрытия или отчуждения с целью обеспечить исполнение 
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приговора в части имущественных взысканий». Тут авторы отмечают возмеще-

ние имущественного вреда как единственную цель наложения ареста на имуще-

ство, но данная мера процессуального принуждения служит и иным целям, по-

мимо возмещения имущественного вреда, причиненного общественно опасным 

деянием. 

Научное обоснование понятию наложение ареста на имущество дала Т.И. 

Джелали: «Наложение ареста на имущества – это мера процессуального принуж-

дения, состоящая в запрете, адресованном собственнику или владельцу имуще-

ства, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъя-

тии имущества и передаче его на хранение». По нашему мнению, понятие вы-

двинутое Т.И. Джелали является более правильным и законодательно обоснован-

ным в сравнении с тем, которое давали А.В. Гришин, М.В. Гришина, Е.В. Дроз-

дова. Но при формировании собственного понятия такого процессуального дей-

ствия, как наложение ареста на имущество, мы будем руководствоваться мнени-

ями всех вышеуказанных ученых.  

Исходя из всего вышесказанного и путем изучения научной литературы 

мы сформировали понятие наложения ареста на имущество следующим образом: 

«Наложение ареста на имущество – это мера процессуального принуждения, 

направленная на воспрепятствование собственнику или владельцу имущества в 

возможности распоряжаться имуществом, подлежащим аресту и в необходимых 

случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передачи его на хране-

ние для последующего возмещения имущественного вреда причиненного потер-

певшей стороне». Данное понятие выдвигается нами не как исчерпывающее и 

всесторонне охватывающее данную меру процессуального принуждения, а как 

«корень», предназначенный для научной разработки и совершенствования. 

 

 

Котоманова А.В. 

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России 

Научный руководитель А.В. Неустроева, кандидат юридических наук 

Взаимодействие следователя с органами дознания  
и другими участниками при расследовании незаконного  

культивирования растений, содержащих наркотические  средства 
и психотропные вещества 

Необходимость взаимодействия правоохранительных органов и служб при 

расследовании преступлений всегда оправданна. 

При расследовании незаконного культивирования растений, содержащих 

наркотические средства и психотропные вещества, органы предварительного 

следствия осуществляют тесное взаимодействие с оперативно-разыскными 
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подразделениями, специалистами-криминалистами, кинологами и экспертами. 

Особую роль при расследовании данной категории преступлений играет взаимо-

действие со специалистами в области агрономии, поскольку, например, при 

осмотре места происшествия по факту незаконного культивирования только 

лицо, обладающее специальными знаниями в области агрономии, может под-

твердить факт умышленного культивирования наркосодержащих растений и ис-

ключить их самостоятельное распространение.  

Взаимодействие служб по борьбе с данной категорией преступлений наце-

лено на использование данных, полученных оперативно-розыскным путем, с це-

лью принятия предусмотренных законом мер к лицам, совершившим преступле-

ния, связанные с наркотиками1. 

Согласно анализу судебно-следственной практики большинство уголовных 

дел, квалифицированных по ст. 231 УК РФ, возбуждаются по материалам, полу-

ченным в ходе оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). Интервьюирование 

сотрудников оперативных подразделений показало, что наиболее эффективными 

мероприятиями в целях выявления и документирования преступлений данной ка-

тегории следует считать такие, как проверочная закупка, обследование помеще-

ний, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, прослуши-

вание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, 

оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент. 

Например, 143 растения, являющиеся, согласно заключению эксперта, 

наркосодержащими, были обнаружены в ходе проведения оперативно-розыск-

ного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств», в результате чего 15 июля 2019 г. Хороль-

ским районным судом Приморского края был осужден А.С.В. в совершении пре-

ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 228 УК РФ. А.С.В. незаконно 

культивировал в крупном размере растения2. 

Иными словами – процессуальные средства не всегда способны выявить 

преступления, рассматриваемой нами категории, в результате чего сотрудники 

оперативных подразделений обязаны принимать меры, направленные на их вы-

явление, с последующей проверкой оперативной информации, что опять же обу-

словливает необходимость взаимодействия следственных и оперативных под-

разделений3.  

 
1 Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на 

первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

: дис. ... канд. юрид. наук. Калининград. 2003. С. 219. 
2 Приговор Хорольского районного суда от 15.07.2019 № 1-131/2019. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/1yBbCARhWr61/ (дата обращения: 03.04.2021). 
3 Плеснева Л.П. К вопросу о соотношении уголовно-процессуальной и оперативно-ро-

зыскной деятельности как методологической основе взаимодействия следователя с органами 

дознания // Современные проблемы правотворчества и правоприменения : сб. научных трудов. 

М.: Иркутск: РПА Минюста России, 2011. Вып. 8. С. 266-268. 

https://sudact.ru/regular/doc/1yBbCARhWr61/
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УПК РФ четко разграничивает понятия «специалист» и «эксперт». Со-

гласно ст. 57 УПК РФ эксперт – это лицо, обладающее специальными знаниями 

и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной 

экспертизы и дачи заключения. Специалистом, согласно ст. 58 УПК РФ, призна-

ется лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в про-

цессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в об-

наружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении техни-

ческих средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки во-

просов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих 

в его профессиональную компетенцию. 

Привлечение специалиста и эксперта в данном случае возможно как на 

этапе документирования преступной деятельности, так и на этапе расследования. 

Участие эксперта обязательно на этапе проверки материалов для проведения 

предварительного исследования, а затем для проведения экспертизы обнаружен-

ного и изъятого растения с целью дачи заключения об отношении данного рас-

тения к перечню, содержащих наркотические средства и психотропные веще-

ства, что дает необходимую информацию для правильной квалификации деяния. 

Также признаются доказательствами по уголовному делу помимо заклю-

чения эксперта и специалиста, их показания. Специалист может быть допрошен, 

где даст развернутые показания, подтверждающие факт незаконного культиви-

рования растений, что, в свою очередь, будет являться доказательством винов-

ности лица, культивирующего растения, с одной стороны. А с другой – позволит 

следователю всесторонне подготовиться к допросу других участников уголов-

ного судопроизводства и сформулировать вопросы, которые необходимо выяс-

нить у лица, привлекаемого к уголовной ответственности, очевидцев и свидете-

лей. 

Резюмируя, необходимо отметить, что взаимодействие служб и подразде-

лений – залог успешного результата расследования, поскольку позволяет всесто-

ронне подойти к решению задач, стоящих перед органами предварительного 

следствия. Так, в ходе совместной работы следователя, оперативного сотруд-

ника, специалиста и эксперта определяются последовательность и тактика про-

ведения первоначальных следственных действий, выделяются наиболее приори-

тетные направления расследования.  
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Котоманов В.А. 

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России  

Научный руководитель Е.В. Жидкова  

О некоторых особенностях обнаружения, фиксации и изъятия  
объектов биологической природы 

на месте происшествия по факту незаконной охоты  

Объекты биологического происхождения, обнаруженные на месте проис-

шествия имеют определяющее значение, а осмотр места происшествия является 

основополагающим и наиболее важным следственным действием, правильное 

его проведение позволяет уяснить сущность произошедшего, получить инфор-

мацию о механизме следообразования, способе преступления, личности преступ-

ника, о мотивах и целях совершения преступления и т.д. Грамотный сбор и пра-

вильное оформление объектов исследования является важной задачей при 

осмотре места происшествия, поскольку, например, нарушенный процессуаль-

ный порядок отбора и предоставления материалов эксперту влечет за собой при-

знание заключения эксперта недопустимым доказательством. 

В.В. Егошин утверждает, что чаще всего при расследовании уголовных дел 

по незаконной охоте свидетелей нет, а информация о следах, составляющих важ-

нейший элемент обстановки при качественно произведенном осмотре места про-

исшествия способствует эффективности расследования и установлению истины 

по делу1. 

При обнаружении, фиксации и изъятии объектов биологического проис-

хождения целесообразно привлекать специалистов-биологов, которые могут 

оказать практическую помощь в обнаружении, фиксации и изъятии объектов 

биологического происхождения, дать рекомендации по их упаковке и хранению, 

а также дать консультацию по постановке вопросов эксперту. 

В случае невозможности участия данного специалиста следователю необ-

ходимо помнить, что общей особенностью собирания данных видов объектов яв-

ляется их склонность к разрушению под влиянием временных факторов и воз-

действия внешней среды. 

При фиксации в протоколе осмотра места происшествия необходимо точно 

отразить сведения о биологической обстановке события. Так, следует фиксиро-

вать время обнаружения образцов, срок изъятия, приводить сведения о погодных 

условиях и др. 

Качественно зафиксировать место обнаружения тех или иных следов, мо-

гущих иметь доказательственное значение для уголовного дела, можно благо-

даря установлению координат с помощью GPS навигатора. 

 
1 Егошин В.В. Методика расследования незаконной охоты : дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2002. С. 125. 
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Так, свидетель ФИО11, являющийся старшим государственным инспекто-

ром Федерального Государственного бюджетного Учреждения (ФГБУ) нацио-

нальный парк «Земля Леопарда», производил осмотр границ национального 

парка, в результате которого обнаружил окурок дымящейся сигареты и следы 

ног человека, ведущие на территорию национального парка, пройдя по этим сле-

дам, он увидел мужчину в камуфляжной куртке и задержал его. Географические 

координаты при задержании были установлены при помощи GPS-навигатора, ко-

торые соответствовали территории национального парка1.  

По мнению М.П. Буша, изъятие биологических следов необходимо прово-

дить с соблюдением следующих основных правил:  

– все операции (в том числе и предварительные исследования) производят 

только в резиновых перчатках; 

– в качестве инструментов используют пинцеты и скальпели; 

– после окончания работы с каждым объектом инструмент протирают ват-

ным тампоном со спиртом, а затем сухим тампоном во избежание переноса мик-

рочастиц с одного объекта на другой; 

– все изъятые объекты до упаковки высушивают при комнатной темпера-

туре без использования нагревательных приборов (по возможности следует из-

бегать прямого попадания солнечных лучей)2. 

Также при изъятии объектов, обнаруженных на месте происшествия, сле-

дователю необходимо помнить про важность грамотного составления поясни-

тельной записки, которая должна содержать название тех или иных объектов, 

помещенных в данную упаковку. Интервьюирование экспертов центра диагно-

стики болезней животных Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия» показало, что в пояснительной записке помимо 

принятых правил ее составления целесообразным будет указание номера реги-

страции в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об администра-

тивных правонарушениях, о происшествиях (КУСП), в результате которого объ-

ект, представленный на экспертизу был изъят. Такое дополнение сможет суще-

ственно упростить работу эксперта в работе с множеством однотипных объектов, 

переданных на исследование по разным фактам. 

Помимо перечисленного необходимо учитывать особенности работы с 

влажными объектами – их нельзя упаковывать в герметичную тару, для этой цели 

используется бумажная или картонная тара. Объекты упаковывают в раздельные 

бумажные пакеты с надписями, указывающими на время и место отбора. 

 
1 Апелляционное постановление Хасанского районного суда от 01.04.2016 по делу 

№ 10-1/2016. URL: https://sudact.ru/regular/doc/cno10DExOIlq/ (дата обращения: 07.04.2021). 
2 Буш М.П. Особенности изъятия следов биологического происхождения для проведе-

ния генетической экспертизы // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2017. № 7. С. 152. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/kriminalistika-vchera-segodnya-zavtra
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Как известно, в качестве объекта биологической природы выступают 

также и запаховые следы. Как справедливо отмечает Т.В. Моисеева, в настоящее 

время активно используются в практике расследования особо тяжких преступле-

ний экспертиза запаховых следов человека, разработанная и проводимая в си-

стеме экспертных учреждений МВД России. В основе данного вида экспертного 

исследования лежит биологический биосенсорный ольфакторный метод, в кото-

ром роль детектора индивидуального запаха человека выполняют специально 

обученные собаки. Объектами такой экспертизы являются потожировые следы и 

следы крови человека1. 

Собирание данного вида следов существенно отличается от собирания сле-

дов других категорий. Методические рекомендации, разработанные экспертами 

Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД России, информируют сле-

дователей о возможных местах нахождения потожировых следов, о способах со-

бирания их (путем плотного контакта на хлопчатобумажные (байковые) сал-

фетки), о необходимости герметичной упаковки в фольгу и недопустимости упа-

ковки в полиэтиленовые пакеты, которые пропускают запах человека и при хра-

нении в сейфе индивидуальные вещества с одежды в пакете могут переноситься 

на другие вещи, хранящиеся рядом. Такие рекомендации направлены на исклю-

чение ошибок при расследовании. 

Резюмируя, хотим акцентировать внимание на необходимость грамотного 

подхода к процессу собирания биологических следов в ходе осмотра места про-

исшествия, что, в свою очередь, способствует получению достаточного объема 

информации, которая при последующем экспертном исследовании будет иметь 

доказательственное значение по уголовному делу. 

 

 

Шевченко А.А. 

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России 

Научный руководитель С.Н. Веснина, кандидат юридических наук 

Изменение номерных агрегатов транспортных средств  
как способ легализации похищенного автотранспорта  

(по материалам Приморского края)  

Приморский край является одним из самых автомобилизированных регио-

нов Российской Федерации. Во многом это обусловлено географическим поло-

жением нашего региона, близостью расположения с Японией – одной из главных 

стран-импортеров в автомобильной сфере.  

 
1 Моисеева Т.В. Профилактическая деятельность в судебно-биологической экспертизе 

// Вестник экономической безопасности. 2020. № 6. С. 87. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-ekonomicheskoy-bezopasnosti
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С ростом количества автомобилей на территории нашей страны растет и 

преступность в данной сфере. Преступления совершаются разной степени обще-

ственной опасности. На сегодняшний день угон автомобиля не представляет осо-

бой сложности для злоумышленников, а причиной тому является комфорт и ин-

новационные технологии.  

Рассмотрение способов выявления и установления фактов сбыта похищен-

ного автотранспорта является весьма актуальной темой для исследования, осо-

бенно с учетом расположенности Приморского края и большого количества ре-

гистрируемых на территории Приморского края краж автотранспорта и последу-

ющего его сбыта. 

Предметом преступного посягательства может служить как автомобиль в 

целом виде, так и отдельные его конструктивные части, о чем свидетельствует 

следственная и судебная практики1. 

Наиболее распространенными способами хищения автомобиля являются 

взлом замка дверей и зажигания с помощью слесарных инструментов либо с по-

мощью электронных ключей дубликатов. Также нельзя не выделить примитив-

ное разбитие стекла и завладение автомобилем. 

Каждое транспортное средство имеет индивидуальную маркировку. Под 

маркировкой понимаются идентификационные номера транспортного средства, 

которые могут быть нанесены на основные детали автомобиля. Маркировка поз-

воляет идентифицировать автомобиль. Информация по маркировке транспорт-

ного средства является обязательной при постановке на учет, осуществлении 

сделок, проверки в ГИБДД2. 

При хищении транспортного средства и дальнейшей его реализации зло-

умышленники, с целью скрыть криминальный характер автомобиля вносят из-

менения в маркировку.  

Основными способами изменения индивидуальных (маркировочных) дан-

ных автомобиля являются: 

– нанесение слоя пластичного вещества на «лицевую» поверхность марки-

руемой панели кузова в области расположения идентификационного номера; 

– внесение изменений в идентификационный номер с помощью электроду-

говой сварки с последующей слесарной обработкой; 

– установка и фиксация металлической пластины с нанесенным новым 

идентификационным номером (новая маркировочная табличка поверх старой); 

– нанесение новых элементов вторичной маркировки с помощью выдалб-

ливания (при помощи клейм); 

 
1 Баранчикова М.В. Транспортные средства как предмет преступлений, совершенных 

из корыстных побуждений // Научный вестник Орловского юридического института МВД 

России имени В.В. Лукьянова. 2021. № 1 (86). С. 21-22. 
2 Куашев А.А. Современные методы установления первичной идентификационной 

маркировки транспортного средства // Экономика, социология, право. 2016. № 7. С. 77-78. 
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– выравнивание (шлифование) первичной маркировки и нанесение элемен-

тов вторичной маркировки в области расположения рельефа знаков; 

– монтаж (вырезание) фрагмента маркируемой панели, изменение его и по-

вторные его монтаж с помощью пайки, сварки клепок и т.д. 

– демонтаж маркируемой таблички с идентификационным номером, мон-

таж новой идентификационной таблички на прежнее место при помощи клепок, 

пайки и т.д. 

– демонтаж (вырезание) нескольких элементов маркируемой панели, либо 

кузова, дальнейшее видоизменение, и монтаж новых элементов в образованный 

проем; 

– демонтаж (вырезание) маркируемой таблички с кузова, и монтаж на ее 

место новой маркируемой таблички, демонтированной (вырезанной) из другого 

автомобиля или первично изготовленной с нарушениями, установленными пред-

приятием–изготовителем1. 

От способа изменения и подделки идентификационных данных транспорт-

ного средства зависит и количество следов преступления на автомобиле. Сово-

купность оставленных следов формирует доказательственную базу, которая сви-

детельствует об изменениях конструктивности автомобиля и его индивидуали-

зирующих данных. 

Таким образом, вторичное нанесение маркировочных обозначений на 

транспортное средство представляет собой определенный процесс, который в 

последующем позволяет идентифицировать данное транспортное средство.  

Изменение номерных агрегатов транспортного средства, как правило, со-

провождается соответствующей подделкой документов транспортного средства. 

Под новые идентификационные номера подделываются: паспорт технического 

средства (ПТС), а также  свидетельство о регистрации (СОР) транспортного 

средства. Подделка документов осуществляется различными способами, но под-

ложные документы имеют характерные признаки, позволяющие их достаточно 

легко отличить от подлинных даже при визуальном осмотре2. 

Маркировка транспортных средств – основная и дополнительная – не яв-

ляется гарантией защищенности автомобиля. Проведение экспертиз, в частности 

автотехнической и технико-криминалистической экспертизы документов, позво-

ляет установить факт того, что данное транспортное средство является похищен-

ным. Современные криминалистические методики и оборудование дают воз-

можность экспертам восстановить первоначальные маркировочные обозначения 

 
1 Орлова А.А., Лебедева А.А. Особенности расследования подделки/уничтожения 

идентификационного номера транспортного средства // Проблемы получения и использования 

доказательственной и криминалистически значимой информации. Симферополь, 2019. С. 74-75. 
2 Шлома В.В. О некоторых способах подделки и изготовления документов на право 

владения, пользования, распоряжения транспортными средствами // Вестник Дальневосточ-

ного юридического института МВД России. 2017. № 4 (11). С. 142-143. 
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на агрегатах автотранспортных средств. Технико-криминалистическая экспер-

тиза документа позволяет установить его подлинность либо подложность. 

На современном этапе ЭКЦ МВД России разработаны высококвалифици-

рованные криминалистические методики по проведению автотехнических экс-

пертиз и технико-криминалистических экспертиз документов, однако техниче-

ский потенциал и оборудование требует обновления. В связи с этим основным 

предложением является улучшение состояния технического обеспечения экс-

пертных подразделений России и Приморского края, в частности современным 

технологическим оборудованием для проведения вышеуказанных видов экспер-

тиз и исследований. 

 

 

Бабий Д.Е. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель С.И. Иванов, кандидат юридических наук, доцент 

Актуальные проблемы и особенности классификации  
оперативно-розыскных мероприятий 

Мероприятия оперативно-розыскного характера достаточно разнооб-

разны, что обуславливает отсутствие единой научной позиции в отношении вы-

деления классификации таких мероприятий. Рассмотрим ряд таких подходов. 

Итак, К.К. Горяинов, В.С. Овчинский1 оперативно-розыскные мероприя-

тия подразделяют на следующие группы: 

– адаптированные под осуществление розыска соответствующего вида 

криминалистических методик: наведение справок; осуществление сбора сведе-

ний для сравнительного исследования; беседа с лицами, обладающие значимой 

для оперативных сотрудников информацией, то есть опрос граждан; осуществ-

ление и реализация материалов проверочной закупки; исследование предметов и 

документов; изучение признаков отождествление личности; проведение глас-

ного и негласного наблюдения. 

– соответствующие методы, имеющие разведывательно-поисковый харак-

тер, которые являются присущими только розыску: осуществление контроля 

почтовых отправлений, телеграфных иных сообщений, реализация прослушива-

ния телефонных переговоров, осуществление снятия информации с технических 

каналов связи; 

– соответствующие разведывательные операции, а именно: проведение 

оперативного внедрения и осуществление контролируемой поставки.  

 
1 Оперативно-розыскная деятельность: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчин-

ского, А.Ю. Шумилова. М., 2011. С. 305. 
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По мнению А.Ю. Шумилова, исследуемые мероприятия необходимо под-

разделять на соответствующие категории. К первой категории он относит те 

ОРМ, которые не являются ограничивающими права граждан, предусмотренные 

конституционно-правовыми нормами, которые соответственно могут быть реа-

лизованы как в контексте осуществления административного режима опера-

тивно-проверочной деятельности, так и в период осуществления процесса, име-

ющего оперативно-розыскной характер, а именно: опрос, наведение справок, 

сбор образцов для сравнительного исследования, реализация оперативного внед-

рения, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств, осуществление контролируемой поставки, проведение 

снятия информации с технических каналов связи (при соблюдении права частной 

жизни лица) 1. 

Вторую категорию представляют ОРМ, которые являются ограничиваю-

щими конституционные права граждан, поскольку они реализуются исключи-

тельно в ходе оперативно-розыскного процесса для решения соответствующих 

задач, которые связаны с ограничением какого-либо права человека, закреплен-

ного в Конституции РФ. Такими мероприятиями выступают все другие ОРМ, 

кроме оперативного эксперимента. 

К третьей группе следует относить, по мнению ученого, ОРМ, которые 

направлены на осуществление противодействия совершению различных пре-

ступных деяний. К данной группе следует относить оперативный эксперимент. 

Полагаем, что классификацию, предложенную К.К. Горяиновым и 

В.С. Овчинским, в которой ОРМ подразделяются на криминалистические ме-

тоды, адаптированные розыском, разведывательные методы, которые являются 

характерными только для розыска, и разведывательные операции, можно счи-

тать спорной и, соответственно, достаточно условной. К примеру, считаем оши-

бочным тезис, излагаемый указанными специалистами, о том, что осуществле-

ние контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений относится 

к методам, которые имеют разведывательный характер, и в связи с этим присуще 

исключительно розыску. При этом наложение ареста на корреспонденцию лица 

и проведение последующего изучения писем выступает характерным также и 

для криминалистических действий. Отнесение наблюдения к соответствующим 

адаптированным криминалистическим методам является спорным. Ведь оно, ве-

роятно, больше относится к действиям, имеющим розыскной характер. 

Классификация исследуемых ОРМ, которая была предложена А.Ю. Шуми-

ловым2, не может считаться полной. Проведение опроса, наведение справок и 

т.п. по мнению ученого не могут ограничивать права граждан, закрепленные 

 
1 Шумилов А.Ю. Краткая сыскная энциклопедия. Деятельность оперативно-розыскная, 

контрразведывательная, частная сыскная (детективная). М., 2010. С. 25. 
2 Шумилов А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий : учебное 

пособие. М., 2009. С. 9-10. 
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конституционно-правовыми нормами. Однако практический опыт указывает на 

обратное положение. Ведь, действительно, при осуществлении опроса могут 

быть раскрыты банковские, медицинские, иные личные тайны, соответствующие 

обстоятельства и содержание проведенных телефонных переговоров, проведе-

ния переписки и т.д., которые состоят под охраной соответствующих положений 

Конституции РФ. Однако не всегда можно говорить об ограничении прав чело-

века при осуществлении ОРМ по прослушиванию телефонных переговоров, по-

скольку лицо могло самостоятельно обратиться в такие органы для контроля соб-

ственных переговоров в связи с обеспечением своей безопасности. 

Обратим внимание, что ученый также ошибочно в качестве операции рас-

сматривает контролируемую поставку, не предоставляя такого же статуса опера-

тивному внедрению и оперативному эксперименту. Отметим, что, исходя из осо-

бенностей и средств проведения ОРМ, последние могут быть как оперативными, 

так и оперативно-техническими. 

Принимая во внимание соответствующие требования в отношении доку-

ментального оформления и использования результатов мероприятий опера-

тивно-розыскного характера в уголовном судопроизводстве, их подразделяют на 

мероприятия, которые могут использоваться лишь для обеспечения информаци-

онно-тактической цели, и мероприятия, которые могут быть приняты в качестве 

доказательств при соблюдении соответствующих требований уголовно-процес-

суального законодательства. 

Учитывая особенности осуществления исследуемых мероприятий их 

можно подразделить на те, которые допускают соответствующую возможность 

использования определенных специальных технических средств, и такие, кото-

рые использование технических средств считают обязательным условием1. 

Таким образом, при определении классификации ОРМ существует доста-

точно большое количество проблем, парадоксов и нюансов, на которые следо-

вало бы обратить внимание, что обуславливается возможными тенденциями со-

вершенствования оперативно-розыскного законодательства. 

 

 

Алексеева Д.Д. 

Юридический институт Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.С. Шагинян, кандидат юридических наук, доцент 

Производство освидетельствования с участием потерпевшего  

Освидетельствование относится к группе следственных действий, направ-

ленных на непосредственное исследование освидетельствуемого лица, и пред-

 
1 Шумилов А.Ю. Краткая сыскная энциклопедия. Деятельность оперативно-розыскная, 

контрразведывательная, частная сыскная (детективная). С. 27. 
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ставляет собой разновидность осмотра. Прежде всего, производство освидетель-

ствования потерпевшего необходимо для обнаружения каких-либо телесных по-

вреждений, а также иных следов, указывающих на совершение преступления. 

На сегодняшний день законодателем предприняты меры для того, чтобы 

производство освидетельствования доставляло наименьший дискомфорт для по-

терпевшего. Так, в ч. 4 ст. 179 УПК РФ закреплено положение, согласно кото-

рому следователю запрещено присутствовать при освидетельствовании лица 

другого пола, а полномочия осмотра обнаженного тела переходят к врачу. Од-

нако в УПК РФ не предусмотрено положение о том, что пол врача должен быть 

одинаковым с полом освидетельствуемого, из-за чего в доктрине существуют 

различные мнения по поводу данного вопроса. На мой взгляд, ввиду отсутствия 

прямого указания законодателя, к производству освидетельствования может 

быть привлечен врач, пол которого отличается от пола потерпевшего, но лишь с 

учетом мнения самого освидетельствуемого. 

В качестве еще одной гарантии нравственно-этического характера высту-

пают положения ч. 5 ст. 179 УПК РФ, согласно которым любое запечатление с 

помощью визуальных средств (фото, видео и т. д.) хода и результатов производ-

ства освидетельстования, сопряженного с обнажением лица, возможно лишь с 

согласия освидетельствуемого лица.  

Однако в законодательстве отсутствует четкое определение категории «об-

нажение лица», что в некоторой степени затрудняет производство рассматрива-

емого следственного действия. По мнению Л.А. Воскобитовой, обнажением яв-

ляется снятие любой одежды, кроме верхней1. Однако мне ближе позиция 

Р.Л. Ахмедшина, что обнажение лица происходит в случае уменьшения мини-

мального объема одежды, который человек себе позволяет в процессе существо-

вания в обществе2. То есть в каждом отдельном случае следователю необходимо 

руководствоваться мнением потерпевшего, так как у всех лиц свои границы доз-

воленного, которые зависят от воспитания, исповедуемой религии, националь-

ности и т.д. 

На протяжении многих лет дискуссионным является вопрос о возможности 

и необходимости применения принуждения в ходе производства освидетель-

ствования потерпевшего.  В соответствии с ч. 2 ст. 179 УПК РФ для проведения 

рассматриваемого следственного действия необходимо наличие постановления 

следователя о производстве освидетельствования, которое является обязатель-

ным для освидетельствуемого.  

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1-32.1 : постатей-

ный научно-практический комментарий / отв. ред. Л.А. Воскобитова. М.: Российская газета, 

2015. С. 536. 
2 Ахмедшин Р.Л. О тактике освидетельствования // Вестник Томского государственного 

университета. 2016. № 405. С. 159.  
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В 2013 году Федеральным законом от 28 декабря № 432-ФЗ была введена 

уголовная ответственность за уклонение потерпевшего от прохождения освиде-

тельствования (ст. 308 УК РФ). На мой взгляд, под понятие «уклонение» подпа-

дает не только неявка потерпевшего без уважительных причин для участия в про-

изводстве освидетельствования, но и прямой отказ освидетельствуемого лица от 

участия в проведении рассматриваемого следственного действия. 

В случае отказа потерпевшего от участия в освидетельствовании следова-

телю необходимо незамедлительно принять все возможные меры по убеждению 

потерпевшего в необходимости и важности производства освидетельствования, 

а также предупредить о возможности наступления уголовной ответственности 

по ст. 308 УК РФ. 

Однако не решенным остается вопрос, как действовать следователю при 

необходимости проведения освидетельствования в случаях, не терпящих отлага-

тельств, то есть до возбуждения уголовного дела, в случае категорического от-

каза лица, пострадавшего от преступления. 

Так, субъектом преступления ст. 308 УПК РФ является потерпевший, при-

знанный таковым на основании соответствующего постановления после возбуж-

дения уголовного дела. Следовательно, лицо, фактически пострадавшее от пре-

ступления, не может быть привлечено к уголовной ответственности на стадии 

возбуждения уголовного дела. 

В сложившейся ситуации нельзя забывать о том, что результаты освиде-

тельствования могут затрагивать интересы подозреваемого, а иногда и интересы 

общества в целом. Поэтому, на мой взгляд, полный отказ от государственного 

принуждения в данном случае просто невозможен. 

Согласно ст. 9 УПК РФ в ходе уголовного судопроизводства запрещаются 

осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника уго-

ловного судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое до-

стоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья. Также в соот-

ветствии с ч. 4 ст. 164 УПК РФ при производстве следственных действий недо-

пустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание 

опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.  

С учетом вышеуказанных положений закона, мне близка позиция С.А. Шей-

фера, который указывает на то, что принудительное освидетельствование может 

иметь место лишь в тех исключительных случаях, когда отказ от обследования 

делает невозможным правовую оценку деяния и ставит под угрозу раскрытие пре-

ступления, однако обследование, сопряженное с принудительным обнажением 

потерпевшего (особенно потерпевшей), представляется недопустимым1. 

Таким образом, при производстве освидетельствования следователю необ-

ходимо руководствоваться разумными пределами государственного принуж-

 
1 Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказа-

тельственное значение : монография. М. : Юрлитинформ, 2004. С. 63. 
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дения и обращаться к нему только в тех случаях, когда исчерпаны все возмож-

ности убеждения, а также учитывать нравственно-этические требования, ставя-

щие под сомнение допустимость вторичного насилия по отношению к потерпев-

шему. 

 

 

Морозов И.Э. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель С.И. Иванов, кандидат юридических наук, доцент 

Оперативно-розыскное обеспечение  
предварительного расследования и судебного разбирательства  

по делам об убийствах, совершенных по найму  

Изучение данного вопроса необходимо начать с понятия оперативно-ро-

зыскного обеспечения уголовного судопроизводства. Оперативно-розыскное 

обеспечение уголовного судопроизводства – это деятельность субъектов ОРД, 

которая состоит из совокупности применяемых субъектами ОРД сил, средств и 

методов, которые направлены на получение информации о лицах, подготавлива-

ющих, совершающих или совершивших преступление, о лицах, скрывающихся 

от органов дознания следствия и суда, также для защиты участников уголовного 

судопроизводства в целях создания благоприятных факторов для эффективного 

расследования по делу.1 

Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства осу-

ществляется на всех стадиях посредством осуществления субъектами ОРД ком-

плексных мероприятий, направленных на обеспечение эффективного расследо-

вания по делу. В связи с этим в оперативно-розыскном обеспечении можно вы-

делить ряд специфических особенностей: 

‒ оперативно-розыскное обеспечение носит характер обеспечивающей де-

ятельности по отношении к предварительному расследованию по уголовному 

делу; 

‒ деятельность по оперативно-розыскному обеспечению предварительного 

расследования направлена на создание условий, которые являются благоприят-

ными для достаточного, объективного и всестороннего расследования по делу; 

‒ субъектами, осуществляющими оперативно розыскное обеспечение, яв-

ляются сотрудниками оперативных подразделений 

‒ объектами в обеспечении предварительного расследования выступают 

лица, которые представляют оперативный интерес, лица, которые могут предо-

ставить информацию, интересующую нас по делу, предметы и документы, в 

 
1 Чечётин А.А. Основы оперативно-розыскной деятельности Барнаул: БЮИ, 2007. 236 с. 
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которых есть элемент доказательств по определенному уголовному делу, лица, 

которые являются свидетелями и очевидцами совершенного деяния. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем изучить вопрос о влиянии обес-

печения предварительного расследования по делам об убийствах, совершенных 

по найму. 

Изначально необходимо выделить основные структурные элементы опера-

тивно-розыскного обеспечения предварительного расследования по делам об 

убийствах, совершенных по найму: 

‒ выявление предпосылок к совершению данного деяния; 

‒ выявление лиц, которые подготавливают, совершают или совершили 

убийство по найму, а также лиц, скрывающихся от органов дознания следствия 

и суда; 

‒ организация использования сил и средств необходимых для успешного 

обеспечения оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследова-

ния по делам об убийствах, совершенных по найму. 

Следующее что необходимо изучить, – это основные задачи оперативно-

розыскного обеспечения по делам об убийствах, совершенных по найму: 

‒ осуществление оперативного поиска; 

‒ оценка доказательств, получаемых в ходе оперативно-розыскного обес-

печения предварительного расследования; 

‒ поиск источников оперативно значимой информации и налаживание ка-

налов поступления данной информации; 

‒ фиксация информации, имеющей значение для уголовного дела, для по-

следующего ее использования в предварительном расследовании по делам об 

убийствах совершенных по найму; 

‒ использование методов конспирации и негласного получения информа-

ции; 

‒ правильное использование субъектами осуществления оперативно-ро-

зыскное обеспечения предварительного расследования по делам об убийствах по 

найму сил и средств, необходимых для полного, объективного и эффективного 

расследования по делу1; 

‒ выработка основных планов и последовательности действий оператив-

ных подразделений и сотрудников для реагирования на поступившие сообщения 

о совершенном преступлении. 

Вдобавок ко всему вышеуказанному мы можем сказать, что оперативно-

розыскное обеспечение предварительного расследования «завязано» на взаимо-

действии сотрудников оперативных подразделений и сотрудников следствия. 

Под взаимодействием понимается основанная на нормах законодательства и ве-

домственных нормативных правовых актов, согласованная по цели, месту и 

 
1 Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность : учебное пособие. М.: Инфра-М, 

РИОР, 2016. 765 c. 
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времени деятельность следователя и оперативных сотрудников, которая направ-

лена на своевременное предупреждение и раскрытие преступлений, обеспечение 

их полного, всестороннего и объективного расследования. Данное взаимодей-

ствие обусловлено тем, что в отрыве от ОРД предварительное следствие теряет 

эффективность в сфере доказывания виновности лица. 

Основной целью взаимодействия сотрудников оперативных подразделе-

ний и сотрудников следственного аппарата является неотвратимость наказания. 

Ввиду этого можно выделить элементы, которые включает в себя взаимодей-

ствие оперативных сотрудников и сотрудников следствия: 

‒ проведение неотложных следственных действий и обеспечение проведе-

ния последующих следственных действий; 

‒ объективное и всестороннее расследование по делу и своевременное 

изобличение лиц, совершивших преступление, а также привлечение данных лиц 

к ответственности; 

‒ выявление предпосылок к совершению преступления и принятие мер по 

предотвращению и нейтрализации данных предпосылок; 

‒ поиск лиц, скрывающихся от органов дознания следствия и суда1 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что оперативно-

розыскное обеспечение предварительного расследования по делам об убийствах, 

совершенных по найму, осуществляется на всех стадиях расследования. Помимо 

этого оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования осу-

ществляется в строгом взаимодействии сотрудников предварительного следствия 

и сотрудниками оперативных подразделений, так как предварительное следствие 

невозможно без доказательственной базы и информации, которые предоставляют 

сотрудники оперативных подразделений. Основной целью осуществления опера-

тивно-розыскного обеспечения предварительного следствия по делам об убий-

ствах является поиск лиц, совершивших преступление, и добывание информации, 

которая может выступать доказательствами по уголовному делу.  

 

 

Бендрикова Ю.А. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.А. Шмидт, кандидат юридических наук, доцент 

Характеристика способов хищений денежных средств  
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

В последние годы в Российской Федерации значительно возросло количе-

ство хищений, совершаемых посредством использования современных инфор-

 
1 Бриллиантов А.В. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. М.: 

Книга по Требованию, 2018. 300 c. 
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мационно-коммуникационных технологий. За 2020 год число преступлений, со-

вершенных с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-

гий, в Российской Федерации возросло на 73,4%, в том числе с использованием 

сети Интернет – на 91,3%, средств мобильной связи – на 88,3%1. В Алтайском 

крае ситуация складывается аналогичным образом. В 2019 г. на территории края 

зарегистрирован 1961 случай дистанционного мошенничества, в 2020 г. данный 

показатель увеличился на 59,2%. В течение всего 2020 г. наблюдался значитель-

ный (+98,0%; с 2092 до 4143) прирост преступлений рассматриваемой категории. 

Ущерб составил 550 млн рублей2.  

Как правило, большая часть хищений со счетов физических и юридических 

лиц совершаются с использованием методов социальной инженерии посред-

ством получения злоумышленниками несанкционированного доступа к элек-

тронным средствам платежа либо через убеждение владельцев денежных 

средств самостоятельно совершить операции по переводу на счет преступников 

путем обмана или злоупотребления доверием3. В силу ограниченности объема 

статьи, рассмотрим лишь некоторые из них.  

1. Мошенничество, путем создания «зеркальных» сайтов. 

Попадая на такую web-страницу, пользователь не подозревает о том, что 

совершает какие-либо операции на сайте-двойнике – хорошо замаскированной 

копии популярного сайта (интернет-магазин, официальные сайты банков, авиа-

компаний и т.д.). Дизайн и общее оформление у таких сайтов максимально при-

ближены к оригиналу. Однако при детальном изучении web-страницы можно за-

метить небольшие отличия, например не ту букву в адресе страницы. Таким об-

разом, при вводе персональных данных (логинов, паролей, данных кредитной 

карты и т. д.) или совершении операций по переводу денежных средств они по-

ступают непосредственно к мошенникам.  

2. Мошенничество с использованием сайтов объявлений (Юла, Авито 

и др.). 

В такой схеме возможны два варианта: мошенник-продавец и мошенник-

покупатель. В первом случае, преступники размещают на сайте объявлений ин-

формацию о продаже того или иного имущества, предоставлении различного 

рода услуг, аренды и иные. После договариваются с потенциальным покупате-

лем, получают предоплату, а иногда и полную стоимость имущества или услуги, 

 
1 Статистика и аналитика / МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/23447482/ 

(дата обращения: 11.04.2021). 
2 Отчеты перед населением / МВД России. URL: https://22.мвд.рф/Dejatelnost/otchnas/  

(дата обращения: 11.04.2021). 
3Тучков А.В. Криминологическая характеристика хищений, совершаемых с использо-

ванием информационных и телекоммуникационных технологий // Академическая мысль. 

2019. № 2 (7). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-harakteristika-hischeniy-

sovershaemyh-s-ispolzovaniem-informatsionnyh-i-telekommunikatsionnyh-tehnologiy (дата обра-

щения: 16.04.2021). 
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после чего удаляют объявление, меняют сим-карту, тем самым похищая деньги. 

Во втором варианте мошенник связывается с продавцом по номеру, указанному 

в объявлении, размещенном на сайте, и, втираясь в доверие продавца, убеждает 

его в серьезности своих намерений, говорит, что готов внести задаток, для чего 

ему необходимы контрольные данные банковской карты и код из полученного 

SMS или просит пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд комбинаций, 

подключая мобильный банк, и в последующем похищая денежные средства.  

3. Мошенничество, совершенное под предлогом разблокировки банков-

ской карты или предотвращения списания денежных средств.  

Мошенник под видом банковского работника сообщает потерпевшему ин-

формацию о якобы совершаемых в настоящий момент операциях по переводу 

денежных средств с его счета или разблокировки банковской карты. Действуя по 

четко разработанному плану, мошенники не дают жертве опомниться, говорят о 

необходимости перевода денег на сгенерированный счет. Таким образом зло-

умышленники узнают данные банковских карт, номера паспорта, ИНН и т.д., 

убеждают потерпевшего назвать код из SMS-сообщения. В данной ситуации 

важно помнить о том, что работник банка не вправе требовать от вас персональ-

ные данные. При поступлении подобных звонков рекомендуется сбросить зво-

нок и самостоятельно перезвонить в банк по номеру горячей линии1.  

4. Мошенничество, совершенное под предлогом помощи родственнику, 

попавшему в беду. 

Зачастую злоумышленники представляются сотрудниками правоохрани-

тельных или иных государственных органов, сообщают информацию о том, что 

родственник задержан по подозрению в совершении преступления, доставлен в 

больницу с множественными травмами, ему необходима дорогостоящая опера-

ция и т.д. За предоставление тех или иных услуг или во избежание неблагопри-

ятных последствий злоумышленники просят перевести определенную сумму на 

указанный ими счет. Для предотвращения подобных преступлений необходимо 

помнить о том, что нельзя переводить деньги за сомнительные услуги, гарантией 

достоверности которых не располагаете.  

5. Мошенничество, совершенное посредством взлома социальных се-

тей («Вконтакте», «Instagram» и др.). 

Наиболее распространенным способом совершениях хищений посред-

ством социальных сетей является несанкционированный доступ к странице поль-

зователя путем взлома. Далее мошенники, играя на чувствах сострадания или 

жажде легких денег, распространяют информацию о серьезном заболевании 

 
1 Старостенко О.А. Природа и способы совершения мошенничества с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий // Вестник Удмуртского университета. 

Серия «Экономика и право». 2020. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/priroda-i-sposoby-

soversheniya-moshennichestva-s-ispolzovaniem-informatsionno-telekommunikatsionnyh-

tehnologiy (дата обращения: 16.04.2021). 
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кого-либо из близких родственников, необходимости дорогостоящего лечения 

или приглашают поучаствовать в розыгрышах и акциях с гарантированными при-

зами и т.д. Зачастую доверчивые граждане не только переводят деньги злоумыш-

ленникам, но и предоставляют персональные данные, в том числе номера и пароли 

банковских карт. Парадоксальным является тот факт, что, лишь переведя денеж-

ные средства, потерпевшие осознают, что попались на уловки злоумышленников. 

Во избежание несанкционированного доступа к конфиденциальным данным, в 

том числе к содержимому электронной почты, рекомендуется использовать слож-

ные, многозначные пароли, разные к разным аккаунтам. Ни в коем случае нельзя 

переводить денежные средства, сообщать персональную информацию, не удосто-

верившись в «чистоте» и подлинности намерений собеседника.  

6. Мошенничество, совершаемое под предлогом ошибочного перевода 

денежных средств.  

Злоумышленник переводит определенную сумму на номер телефона, при-

вязанный к банковской карте. Владельцу карты приходит оповещение от поступ-

лении денежных средств на счет и SMS-сообщение с неизвестного номера с ин-

формацией о якобы ошибочном переводе и просьбой вернуть деньги по указан-

ному номеру. Вы переводите денежные средства по уже «правильному» номеру 

телефона и с вашей карты списываются денежные средства, однако их сумма 

вдвое больше ранее переведенной по ошибке. Дело в том, что мошенник, исполь-

зуя чек, выданный ему в банкомате, при переводе денежных средств, или обра-

щаясь в службу поддержки через мобильное приложение, обращается к опера-

тору с заявлением об ошибочном переводе денежных средств и просьбой о воз-

врате. Таким образом, мошенник получает денежные средства два раза. Во избе-

жание подобных ситуаций следует настаивать на том, чтобы гражданин самосто-

ятельно отменил операцию по ошибочному переводу денежных средств, вос-

пользовавшись данной функцией в мобильном приложении или же позвонив в 

службу поддержки банка.  

Таким образом, изучив некоторые варианты хищений денежных средств 

посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей, 

можно прийти к выводу о том, что для грамотного и успешного расследования 

подобного вида преступлений требуется наличие специальных знаний, индиви-

дуального и творческого подхода к каждому факту совершенного преступления.  
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Пешков Т.Т. 

Юридический институт Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 

Научный руководитель Ю.П. Гармаев, доктор юридических наук, профессор 

Проблемы правового регулирования прокурорского  надзора  
на стадии возбуждения уголовного дела  

Прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела является 

средством обеспечения прав и свобод человека и гражданина на стадии возбуж-

дения уголовного дела, обеспечения законности действий органов, принимаю-

щих решения на данной стадии.  

Нарушения закона на данной стадии становятся препятствиями в осу-

ществлении задач и целей уголовного судопроизводства. Как отмечает А. С. Епа-

нешников, при отсутствии такого надзора у должностных лиц предварительного 

расследования (следователей, дознавателей) гораздо чаще возникали бы проти-

воправные желания нарушить права лиц, как обратившихся за помощью в связи 

с совершением в отношении них действия, так и тех, в отношении которых раз-

решается вопрос об уголовном преследовании1. 

Бывшим Генеральным прокурором Российской Федерации Ю.Я. Чайкой 

на заседании Совета Федерации было отмечено следующее: «Довольно часто до-

пускаются факты неправомерного вынесения постановлений об отказе в возбуж-

дении уголовного дела, в том числе вопреки позиции прокурора о наличии до-

статочных признаков преступления. Многочисленны примеры отмены прокуро-

рами незаконных решений по одному и тому же заявлению пять и более раз. В 

результате происходит нарушение разумных сроков судопроизводства, а в ряде 

случаев освобождение от ответственности виновных лиц ввиду истечения сроков 

давности»2. 

Происходящие нарушения закона на стадии возбуждения уголовного дела 

определяются в том числе проблемами правового регулирования прокурорского 

надзора.  

Некоторые авторы предлагают наделить прокурора полномочием возбуж-

дать уголовные дела в целях реагирования на нарушения, выявленные в ходе 

проверок исполнения закона при вынесении решений об отказе в возбуждении 

уголовных дел. Однако на данный момент соответствующие изменения в уго-

ловно-процессуальный закон не внесены. 

 
1 Епанешников А. С. Защита прав и законных интересов подозреваемого и обвиняемого 

в российском досудебном производстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Челя-

бинск. С. 13. 
2 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на заседании Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. URL:  

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-145698. 
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Также при анализе норм УПК РФ, в частности ст. 37, прослеживаются раз-

личные полномочия прокурора по реагированию на незаконные и необоснован-

ные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенные органом до-

знания, дознавателем и руководителем следственного органа, следователем. 

Так, согласно ч. 6 ст. 148 УПК РФ, прокурор признав постановление органа 

дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или 

необоснованным, отменяет его и направляет соответствующее постановление 

начальнику органа дознания со своими указаниями, устанавливая срок их испол-

нения. Признав отказ руководителя следственного органа, следователя в возбуж-

дении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор в срок не 

позднее 5 суток с момента получения материалов проверки сообщения о пре-

ступлении отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о 

чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоя-

тельств, подлежащих дополнительной проверке, которое вместе с указанными 

материалами незамедлительно направляет руководителю следственного органа. 

Многие ученые и практики считают, что необходимо закрепить в уго-

ловно-процессуальном законе единый порядок реагирования прокурора на неза-

конные и необоснованные решения, вынесенные как органом дознания, дознава-

телем, так и руководителем следственного органа, следователем.  

Например, Э.Р. Исламова считает, что было бы целесообразно изложить 

ч. 6 ст. 148 УПК РФ в следующей редакции: «Постановление руководителя след-

ственного органа, следователя, органа дознания, дознавателя об отказе в возбуж-

дении уголовного дела, а также материалы проверки сообщения о преступлении 

незамедлительно направляются прокурору. Прокурор, признав отказ дознава-

теля, органа дознания, руководителя следственного органа, следователя в воз-

буждении уголовного дела незаконным или необоснованным, отменяет поста-

новление об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждает уголовное дело 

в порядке, установленном настоящей главой, либо на основании мотивирован-

ного постановления возвращает материалы для дополнительной проверки, кото-

рая должна быть проведена в срок не позднее 5 суток»1. 
Мне близка позиция Э.Р. Исламовой, так как для расширения и эффектив-

ной реализации процессуальных полномочий прокурора на стадии возбуждения 

уголовного дела прокурор должен иметь право самостоятельно возбуждать уго-

ловное дело, а также отменять необоснованные решения о возбуждении и отказе 

в возбуждении уголовного дела органом дознания, дознавателем, руководителем 

следственного органа, следователем на основании единого порядка.  

 

 

 
1 Исламова, Э. Р. Проблемы обеспечения законности в стадии возбуждения уголовного 

дела // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2014. С. 62. URL: 

https://cyberleninka.ru. 
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Решитило В.В. 

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 
Научный руководитель С.В. Тимофеев  

Современные проблемы добывания информации  в сети Интернет 

Цифровое общество в начала XXI века — это не фантастика, а уже вполне 
объективная реальность, стремительно вошедшая в повседневную жизнь боль-
шинства людей мира. В этой связи современная преступность, являясь неотъем-
лемой частью общественных отношений, все больше приобретает характерные 
черты высокотехнологического процесса. Эта проблема ставит перед оператив-
ными подразделениями ОВД трудно разрешимые задачи сбора, анализа и систе-
матизации большого объема информации, в том числе и деанонимизации лично-
сти преступника в сети Интернет1.  

Стремительное развитие информационно-телекоммуникационных техно-
логий (далее – ИТТ), в мире привело к значительным изменениям в жизни обще-
ства и государства. Эволюция цифровых технологий привела к тому, что у опе-
ративных подразделений органов внутренних дел (далее – ОВД) появились но-
вые источники оперативно значимых сведений, доказательственной информа-
ции в виде виртуальных следов преступления. 

При этом данный процесс осложняется стремительным развитием ИТТ, 
способствующих совершенствованию способов совершения преступлений, ме-
тодов их сокрытия, а также следов преступной деятельности. С учетом появив-
шихся возможностей указанных технологий огромный толчок в развитии полу-
чила и киберпреступность, осуществляемая бесконтактным способом. Это обу-
словлено тем, что у каждого человека существует возможность использования 
различного программного продукта, который позволяет скрывать следы пре-
ступной активности, совершенной с использованием современных технологий, в 
частности ресурсов сети Интернет. Соответственно, на такой вызов теория и пра-
воприменительная практика должна эффективно и своевременно отреагировать, 
а также противопоставить более усовершенствованные тактические формы и ме-
тоды противодействия.  

Анализ практики показал, что существует целый пласт проблем организа-
ционного, правового, тактического, материально-технического и кадрового ха-
рактера. На сегодняшний день к основным проблемам как в организационном, 
техническом, так и правовом аспектах можно отнести проблему деанонимизации 
личности пользователя ресурсов сети Интернет (далее – пользователя сети Ин-
тернет), особенно в теневом его сегменте – сети DARKNET.  

Анализ мировой практики показал, что существуют различные формы и 
методы противодействия цифровой преступности и осуществления деанони-

 
1 Тимофеев С.В. Деанонимизация пользователя сети как метод оперативно-розыскного 

противодействия наркопреступности // Юристъ-Правоведъ. 2020. № 2 (93). С. 170-174. 
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мизации пользователя в сети Интернет. Указанные обстоятельства определяют 
актуальность и необходимость выработки научно обоснованных практических 
рекомендаций, направленных не только на выявление признаков преступлений в 
сети DARKNET, но и установление (деанонимизацию) лиц, их совершающих. 

Исследование следственно-судебной практики показало, что основной про-
блемой защиты граждан, общества и государства от преступных посягательств в 
виде киберпреступлений, осуществляемой с использованием ИТТ, являются: 

– отсутствие в оперативно-розыскном законодательстве норм, предусмат-
ривающих проведение оперативно-розыскных мероприятий поискового харак-
тера в сети Интернет без отсутствия формальных оснований, предусмотренных 
ст. 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности»;  

– недостаточный уровень подготовки сотрудников ОВД в области принци-
пов, механизмов, функционирования и осуществления противоправной деятель-
ности делинквентами в теневом сегменте сети Интернет – DARKNET; 

– неэффективность используемых подразделениями ОВД инструментов 
деанонимизации пользователя сети Интернет.  

Другим аспектом данной проблемы является то, что подразделения ОВД 
проводят ОРМ в сети Интернет на стадии совершения преступления, а не на ста-
дии его подготовки и вынашивания противоправных намерений, тем самым не 
реализуется на практике функция предупреждения преступлений.  

Второй проблемой защиты граждан, общества и государства от преступ-
ных посягательств в виде киберпреступности является недостаточный уровень 
осведомленности сотрудников ОВД в области принципов, механизмов, функци-
онирования и осуществления противоправной деятельности делинквентами в 
DARKNET. Это обусловлено тем, что сотрудники подразделений ОВД, как пра-
вило, имеют гуманитарное высшее образование, тогда как для понимания меха-
низмов функционирования сети Интернет им необходимы знания о технических 
процессах функционирования информационно-телекоммуникационных техно-
логий, и как следствие осуществления определенного алгоритма действий эф-
фективного противодействия преступности.  

Третья проблема оперативно-розыскного противодействия киберпреступ-
ности детерминирована неэффективностью используемых подразделениями 
ОВД инструментов деанонимизации пользователя в сети Интернет. 

Синтезируя изложенную нами информацию, полагаем, что деанонимиза-
ция пользователя сети – это уникальный информационно-аналитический метод 
добывания оперативно значимой информации, который нельзя отождествлять с 
классическими поисковыми мероприятиями, такими как ОРМ. В силу этого це-
лесообразно внести в изменения в ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», дополнив ее п. 5 в следующей редакции: «Необходи-
мость получения сведений о событиях или действиях, создающих угрозу без-
опасности жизни и (или) здоровью граждан».  
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Предложенная инициатива требует дальнейшего научного осмысления, 
однако полагаем, что даже ее частичная реализация положительно отразится в 
деятельности правоохранительных органов в целом. 

 
 

Шаблова Е.Д. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 
Научный руководитель А.В. Рудин, кандидат юридических наук  

Проблемы исполнения приговора суда,  
вступившего в законную силу 

Стадия исполнения приговора связана со сменой доминирующего законо-
дательства по уголовному делу, то есть уголовно-процессуальное законодатель-
ство сменяется на уголовно-исполнительное, вызывая тем самым ряд сложно-
стей после обращения приговора в законную силу. Данный процесс влечет за со-
бой определенные процессуальные последствия, такие как смена субъектного со-
става лиц, которые дальше осуществляют совместную деятельность по уголов-
ному делу. Но стоит заметить, что ключевая особенность стадии исполнения 
приговора именно в том, что может возникнуть необходимость возвращения уже 
вступившего в законную силу дела в процессуальную форму в виде рассмотре-
ния и разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора. Эта осо-
бенность вызывает большинство проблем в данной правовой среде.  

Во-первых, проблемой является сам момент перехода уголовно-испол-
нительного законодательства к уголовно-процессуальному, то есть актуальным 
становится вопрос пределов действия сменяющегося законодательства.  

Согласно нормам УПК РФ для инициации судебного процесса на стадии 
исполнения приговора необходимо ходатайство заключенного (ч. 3 ст. 398). 
Необходимо отметить, что в УИК РФ содержится указание на то, что админи-
страция учреждения, исполняющего наказание, направляет ходатайство осуж-
денного в суд вместе с его характеристикой (ст. 175). Из-за этого возникает 
много споров об отнесении момента инициирования судебного производства к 
исполнительному или процессуальному праву. Можно сказать, что в самой про-
цедуре подаче ходатайства в суд нет процессуального характера, но данное дей-
ствие влечет за собой осуществление судебного разбирательства, инициирова-
ние рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора, является осно-
ванием для реализации уголовно-процессуальной деятельности1.  

Во-вторых, немаловажной проблемой является то, что правовой статус 

представителей учреждений уголовно-исполнительной системы недостаточно 

урегулирован в судебных заседаниях.  

 
1 Уголовный процесс : проблемные лекции / под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. М.: 

Юрайт, 2013. С. 115. 
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Согласно нормам исполнительного законодательства ходатайство об ини-

циировании судебного разбирательства подается осужденным через админи-

страцию, которая уже и направляет его в суд вместе с характеристикой на осуж-

денного. Следовательно, представители учреждений системы исполнения нака-

заний являются инициаторами дальнейших процессуальных действий, а также 

согласно нормам УПК РФ они входят в состав участников судебного заседания, 

поэтому должны наделяться определенными правами и полномочиями1. 

В ст. 399 УПК РФ определяется порядок судебного разбирательства при 

рассмотрении вопросов стадии исполнения приговора, а в частности, что судеб-

ное заседание начинается с доклада представителя учреждения уголовно-испол-

нительной системы либо с объяснения заявителя. Стоит отметить, что в самом 

судебном заседании выступают только органы администрации, которые не осве-

домлены лично о всех поведенческих аспектах осужденного, поэтому они хоть и 

владеют необходимой информацией об заключенном, но не располагают доста-

точными сведениями для разрешения спорных вопросов в судебном заседании. 

Также стоит отметить, что согласно УПК РФ право на ознакомление с ма-

териалами уголовного дела, на заявление ходатайств и отводов, дачу объяснений 

и предоставление документов представители исправительных учреждений не 

имеют, нежели иные участники, закрепленные УПК РФ (ч. 3 ст. 399 УПК РФ). 

Возникает проблема в том, что представители данных учреждений не яв-

ляются активными участниками судебного заседания. В случаях, когда возни-

кают спорные ситуации, представитель администрации пенитенциарной си-

стемы не имеет возможности предоставить достаточные сведения о поведенче-

ских моментах и иной характеристике заключенного. Также он не сможет хода-

тайствовать о вызове сотрудника, непосредственно ведущего работу с лицом, от-

бывающим наказание, для дачи пояснений2. Для реализации полного и всесто-

роннего судебного разбирательства в заседании могли бы участвовать сотруд-

ники-очевидцы, врач и психолог, которые составляли материалы, связанные с 

нарушениями заключенным дисциплины, и другие причастные лица.  

Основные причины такого положения кроются в пробелах уголовно-про-

цессуального и уголовно-исполнительного законодательства, которые не дают 

полно и качественно выполнять процессуальные полномочия органам исполни-

тельной системы. Стоит отметить, что в УПК РФ правовой статус осужденного 

 
1 Крымов А.А. Права представителя администрации исправительного учреждения при 

разрешении судом вопросов, связанных с исполнением приговора // Юридическая мысль. 

2015. № 2. С. 104. 
2 Потапов А.Г. Актуальные проблемы соотношения норм уголовного, уголовно-процес-

суального и уголовно-исполнительного законодательства при назначении и исполнении нака-

заний // Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики : сбор-

ник научных трудов (по материалам VII международной заочной научно-практической кон-

ференции, состоявшейся 17 октября 2008 г.): в 2 ч. Ч. 2. Киров, 2008. С. 219. 
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на законодательном уровне более урегулирован, чем сотрудников уголовно-ис-

полнительной системы. Это приводит к несоразмерности прав и обязанностей 

лиц, осуществляющих работу в пенитенциарной системе.  

Следовательно, на сегодняшний день осужденный может злоупотребить 

своим правом и при наличии спорных ситуаций излагать обстоятельства суду в 

свою пользу или же изъявлять ходатайства о вызове свидетелей, являющихся та-

кими же осужденными, которые могут давать недостоверные сведения. При этом 

представители администрации учреждения, исполняющего наказания, не могут 

давать пояснения и изъявлять ходатайство согласно нормам УПК РФ1. 

Таким образом, современному законодательству необходимо разрабаты-

вать системный подход к определению роли и статуса представителей исправи-

тельных учреждений. Также для правильного решения вопросов необходимо 

наделить их правом непосредственного активного участия в судебном разбира-

тельстве и закрепить это в нормах УПК РФ. Следует ввести п. 8 ст. 399 УПК РФ, 

который будет регламентировать право представителей исправительных учре-

ждений на дачу объяснений, заявление ходатайств и ознакомление с материа-

лами дела, либо в п. 3 ст. 399 УПК РФ добавить представителя исполнительного 

учреждения. Это поможет полно и эффективно разрешать вопросы на стадии 

исполнения приговора.  

 

 

Конев В.А. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель Д.А. Сафонов, кандидат юридических наук  

К вопросу о новых способах взлома магнитных замков  
и замыкающих устройств: криминалистический аспект  

Большой популярностью на сегодняшний день пользуются магнитные 

замки, работающие по типу магнитного замыкающего устройства. Их преиму-

щество заключается в устойчивости к негативным погодным условиям и дли-

тельному сроку эксплуатации. В соответствии с типом питания магнитные замки 

делятся на несколько типов: электромагнитные и пассивные. Первый тип – это 

замки, которые функционируют от электрического тока и за счет электромагнита 

являются достаточно мощными и без специального ключа их невозможно от-

крыть. Ключи от таких замков визуально напоминают таблетки – они округлые 

и компактные. Второй тип – это запорные механизмы, которые обладают срав-

нительно небольшой силой удержания, так как не получают дополнительного 

 
1 Соловьева О.А. Проблемы исполнения приговора суда, вступившего в законную силу, 

учреждениями уголовно-исполнительной системы // Сборник статей XXVII международной 

научно-практической конференции. Пенза, 2020. С. 139. 
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электромагнитного питания. Пример такого замка можно увидеть на одежде или 

дверях шкафчиков1. 

Из вышесказанного следует, что в современных реалиях научного и техни-

ческого прогресса, будут создаваться все более сложные и надежные запираю-

щие устройства, призванные оградить объекты охраны от посягательств. Парал-

лельно с этим в криминальной среде разрабатываются все новые способы кри-

минального отпирания и взлома, с наименее выраженной следовой картиной, с 

использованием современных технических средств, упрощающих и ускоряющих 

процедуру отпирания и взлома. 

В настоящее время электромагнитные замыкающие устройства представ-

ляют собой непосредственно сам магнит, который и служит замыкающим 

устройством. Благодаря электромагнитному полю, что образуется за счет бес-

прерывной подачи тока, такое замыкающее устройство находится в закрытом со-

стоянии. Несмотря на то, что само устройство магнитных замыкающих 

устройств достаточно простое – если речь идет о пассивной разновидности, то в 

его основе лежит примитивное сочетание магнита и металлической пластины, 

притягивающихся друг к другу, преступникам не всегда просто осуществить их 

взлом. Взлом различных замков – одно из любимых хакерских занятий. 

Рассмотрим некоторые новые способы взлома магнитных замыкающих 

устройств. 

Магнитное замыкающие устройство с карточкой, имеющей электронный 

код, т.е. чип памяти с хранящимся в нем код-номер (ключ). 

Основным методом взлома данного вида магнитного замыкающего 

устройства является универсальный ключ, представляющий собой метод пере-

бора кода. Этот метод возможен только для карт с коротким кодом 16-18 бит, и 

при условии, что считыватель не имеет защиты от какового-либо вида перебора2. 

Магнитное замыкающие устройство с электронной смарт-картой – это го-

раздо более сложное устройство – представляет собой микроконтроллер с одно-

сторонней (однонаправленной) кодирующей математической функцией, тип 

X=Encode(Y). Функция реализована таким образом, что даже если человек знает 

свой алгоритм и знает значение X, то можете математически восстановить зна-

чение Y (т. е. описать обратную формулу Y=Decode(X)). Конечно, методом ите-

рации можно найти желаемое значение Y для конкретного X, вставив в функцию 

различные значения Y от нуля до, скажем, J и сравнив результат с ранее извест-

ным X. Однако все это возможно лишь при соответствующей вычислительной 

мощности процессора и времени. В общем если длина ключа достаточно 

 
1 Магнитное запирающее устройство. URL: https://patenton.ru/patent/RU2699463C1 
2 Ворона В.А., Костенко В.О. Способы и средства защиты информации от утечки по 

техническим каналам // Computational nanotechnology. 2016. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/sposoby-i-sredstva-zaschity-informatsii-ot-utechki-po-tehnicheskim-kanalam (дата обра-

щения: 23.03.2021) 

https://cyberleninka.ru/
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большая, то преступники не используют метод перебора. В связи с этим преступ-

ники начинают анализировать и искать «тонкие места» на считывателе или ис-

пользуют электрошокер1. 

Каждый год появляются новые замки для исследований – и каждый раз вы 

находятся недостатки в новой модели. С этой точки зрения интересным является 

Interensom – это хакерский отчет под ником Plore в 2020 г.2. В докладе описано, 

как хакеры используют известные в криптографии атаки на сторонние каналы, 

которые используют уязвимости в практической реализации криптосистемы, ис-

пользуя информацию о физических процессах в устройстве. Проще говоря, хакер 

просто измеряет электрическое напряжение (в случае одного замка) или скорость 

реакции (во втором случае) – и вычисляет правильную комбинацию кода. 

Жертвами хакера стали два замка авторитетной компании Sargent и 

Greenleaf, которая производит замки в течение 150 лет. В обоих павших замках 

используется шестизначная комбинация. В США это довольно популярные 

замки – вот почему они были выбраны для исследований. Хакер обнаружил, что, 

если вы вводите неправильную комбинацию, измеряя напряжение, можно рас-

считать правильную комбинацию. В электронной схеме замка последовательно 

с источником питания (батареей) возникает резистор, снимающий напряжение 

пропорционально энергопотреблению замка. Это дает возможность сделать вы-

вод о состоянии замка. Когда входное значение комбинации кода сравнивается с 

памятью замка, напряжение колеблется в зависимости от значения каждого бита 

в памяти. Взлом оказался на удивление легким. 

Более продвинутая электронная конструкция замка не позволяет опреде-

лить всю комбинацию сразу, отслеживая напряжение. Но хакер Plore нашел спо-

соб провести атаку на другом стороннем канале – через тайминг. Как оказалось, 

когда система сравнивает введенный код со значением в памяти, возникает за-

держка в 28 микросекунд до скачка напряжения, если введенный код был пра-

вильным. Задержка изменяется в зависимости от количества правильных цифр в 

шестизначном коде. Таким образом, можно изменить только одну цифру в коде, 

оставить остальные неизменными – и измерять задержку, пока не будут обнару-

жены нужные цифры. Таким образом, одна за другой были определены все шесть 

цифр. Не такая уж и длительная процедура – задерживает ее функцию безопас-

ности замка, которая блокирует замок в течение 10 минут после пяти неправиль-

ных попыток. Но даже с учетом этого новый метод занимает меньше времени, 

чем 3,8 года, которые необходимы для того, чтобы разложить абсолютно все 

комбинации обычным способом. 

 
1 Лехтман В.Я., Дадоян К.А., Трегуб А.Д. Методы хакинга и борьба с ними // Символ 

науки. 2016. № 3-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-hakinga-i-borba-s-nimi (дата об-

ращения: 23.03.2021) 
2 Взлом дорогих сейфов без следов. Измеряем напряжение на электронных замках. 

URL:  https://habr.com/ru/post/369563/. 
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Таким образом, среди новых способов взлома подобных средств защиты 

на сегодняшний день выделяют следующие: перебор ключа с помощью специ-

ального устройства, совмещенного с о считывателем магнитного замка, приме-

нение шокеров, которые позволяют замкнуть систему, а также поиск узких мест 

в считывателе, которые позволят обмануть его, например путем измерения 

напряжения тока или произведя атаку по другому стороннему каналу – по тай-

мингу. Интеллектуальные методы взлома постоянно совершенствуются и тре-

буют их изучения не только правоохранительными органами, но и самими про-

изводителями данных видов магнитных устройств. 

 

 

Симененко Т.В. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель Е.Г. Раднева  

Особенности примирения сторон в уголовном судопроизводстве – 
опыт зарубежных стран 

Институт примирения сторон по уголовному делу в период следствия и в 

судебном заседании описывается в нормативных актах, а именно кодексах мно-

гих зарубежных стран. В отечественном законодательстве, а именно в ст. 25 УПК 

РФ, законодатель дает возможность органам следствия и дознания прекратить 

уголовное дело в связи с примирением сторон. Статья устанавливает определен-

ные условия примирения. Соответственно, не по всем категориям уголовных дел 

возможно примирение.  

В Уголовном кодексе Франции 1994 г.1 (во второй главе второго отдела 

первой книги) описывается реальная возможность освобождения от наказания за 

проступки и правонарушения. В ст. 132-59 УК Франции устанавливает опреде-

ленные условия освобождения от наказания, но для этого необходимо строгое 

соблюдение ряда условий. Во-первых, обязательным условием указывается ре-

социализация правонарушителя. Это заключается в том, что виновный должен 

тщательно пересмотреть свои взгляды и ценности. Данное условие суд опреде-

ляет полным изучением личности обвиняемого. Во-вторых, так же как и в отече-

ственном законодательстве, обязательным является условие в виде возмещения 

ущерба, причем нет обязательного пункта о полном возмещении. Последним 

условием является устранение последствий совершенного деяния. Данное усло-

вие является оценочным, и нет четких правил по его соблюдению. Именно по-

этому во всех случаях учитывается мнение потерпевшей стороны. Особенностью 

является то, что при правильном соблюдении всех условий освобождение может 

 
1 Уголовный кодекс Франции. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.  
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быть предоставлено за любые проступки и нарушения независимо от квалифи-

кации и санкции. 

В Уголовном кодексе Федеративной Республики Германия 1871 г.1 в § 46а 

описывается обязанность суда уделять особое внимание оценке действий подсу-

димого с целью компенсации потерпевшему вреда. При этом учитывается любое 

стремление субъекта возместить причиненный материальный ущерб, нет обяза-

тельного условия возмещения ущерба в полной мере, а также желание выровнять 

или исправить вред учитывается. Но данные положения не могут применяться 

ко всем без исключения видам преступлений, а только к таким преступлениям, 

за которые назначается наказание в виде лишения свободы на срок до одного 

года или денежный штраф в размере до трехсот шестидесяти дневных ставок. 

Соответственно, мы можем сделать вывод о том, что в этой части россий-

ское законодательство и законодательство ФРГ имеет схожие положения. Уго-

ловный кодекс Голландии2 содержит похожие, но более строгие условия и пра-

вила исключения проведения уголовного судопроизводства. Например, в данном 

государстве предусмотрено что, по преступлениям, по которым предусмотрено 

наказание свыше шести лет лишения свободы в тюрьме, процедура примирения 

сторон не производится. Помимо этого стороне защиты необходимо выполнить 

все условия, выдвинутые прокурором. Это может быть выплата денег государ-

ству и, кроме того, «полная или частичная компенсация ущерба, вызванного уго-

ловным преступлением» (п. «е» ст. 74). 

Схожие по своей сути положения имеются и в Уголовных кодексах Шве-

ции, Дании, Нидерландов, Болгарии и многих других стран.  

Подводя итоги, мы приходим к выводу о том, что институт примирения 

сторон в уголовном судопроизводстве является важным механизмом, позволяю-

щим реализовать принцип гуманности при производстве уголовного судопроиз-

водства. В связи с чем выделим характерные черты примирения сторон в нашем 

и зарубежном законодательстве: 

– определяющим фактором является возмещение ущерба, это может быть 

реализовано как в полном мере, так и ее части;  

– дела частного обвинения и примирение по ним зафиксированы в уголов-

ных нормативных актах зарубежных стран, что является, на наш взгляд положи-

тельным опытом; 

– примирение возможно только по делам небольшой тяжести, а соответ-

ственно, и общественной опасности;  

– полное, своевременное раскаяние подсудимого и осознание степени 

своей вины, различные характеризующие данные о лице, совершившем преступ-

ление, его поведение непосредственно после его совершения. 

 
1 Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия: текст 

и научно-практич. комментарий. 2-е изд. М.: Проспект, 2014. 384 с. 
2 Уголовный кодекс Голландии. 2-е изд. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 509 с. 
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Вигуляр А.С. 

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 
Научный руководитель Д.А. Степаненко, доктор юридических наук, профессор 

Особенности взаимодействия следователя  
с участниками уголовного судопроизводства при расследовании 

грабежей и разбоев, совершенных несовершеннолетними  

Взаимодействие предполагает основанное на законе объединение усилий 
следователя и сотрудников органа дознания, оперативного сотрудника для реше-
ния каждым из них в пределах своих полномочий и присущими им формами, и 
методами общей задачи предупреждения, раскрытия и расследования преступ-
лений. Под взаимодействием следователя с другими участниками уголовного су-
допроизводства при расследовании грабежей и разбоев, совершаемых несовер-
шеннолетними, понимается их согласованная деятельность, направленная на 
быстрое и полное раскрытие и расследование преступления. 

Взаимодействие следователя с другими участниками уголовного процесса 
при расследовании грабежей и разбоев, совершаемых несовершеннолетними, 
возможно в рамках следственной группы (ст. 163 УПК РФ). Он координирует 
деятельность всех членов группы, определяет направления расследования, осу-
ществляет организационно-ресурсное обеспечение и ежедневный контроль над 
исполнением намеченных мероприятий, систематизирует информацию (процес-
суальную и оперативную), обеспечивает возможность ее использования в уго-
ловном процессе.  

Мы не можем не согласиться с М.М. Хамгоковым в том, что эффектив-
ность взаимодействия следователя с иными участниками расследования зависит 
напрямую от выполнения поручений, требований, запросов следователя, по-
этому для решения данной проблемы необходимо закрепить в уголовно-процес-
суальном законе норму о процессуальном подчинении участников в отдельном 
акте расследования и регламентировать его содержание (основания и порядок)1.  

В процессе расследования грабежей и разбоев, совершенных несовершен-
нолетними, следователь обязан взаимодействовать с педагогами и психологами. 

При этом педагог и психолог: 
– оказывают педагогическую и психологическую помощь следователю во 

время следственного действия (в установлении и подержании психологического 
контакта и доверительных отношений, осуществлении профессионального об-
щения с несовершеннолетними); 

– оказывают педагогическую и психологическую помощь несовершенно-
летнему(-им) во время следственного действия (в понимании вопросов, задавае-
мых следователем; регуляции состояния и пр.); 

 
1 Хамгоков М.М. Процессуальная самостоятельность следователя – члена следственной 

группы // Общество и право. 2013. № 1 (43). С. 210. 
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– совместно со следователем выполняют необходимые профессионально-
психологические действий (сбор информации о психологических особенностях 
несовершеннолетних подозреваемых, оказание правомерного психологического 
воздействия на несовершеннолетнего и пр.); 

– осуществляют психологическую поддержку следователя при использо-
вании им тех или иных педагогических и психологических приемов, методов; 

– оказывают психологическую помощь несовершеннолетнему в осуществ-
лении «выхода» из следственного действия, регуляцию его психического состо-
яния. 

Необходимость сотрудничества следователя со специалистом-психологом и 
педагогом, как отмечает Л. Н. Костина, приобретает особую значимость в связи с 
предъявляемыми в настоящее время требованиями к повышению эффективности 
раскрытия, расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних1. 
Эти требования сопровождаются усилением охраны прав и интересов несовер-
шеннолетних в процессе привлечения их к уголовной ответственности и тенден-
цией гуманизации процесса предварительного расследования этой категории дел. 

Как справедливо отмечает М.Д. Кирьянов, в борьбе с преступностью несо-
вершеннолетних успешно используются информационно-поисковые системы 
(ИПС) оперативно-розыскного и иного назначения2. Информационно-поисковая 
система – это совокупность содержащейся в базах данных информации и обес-
печивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. 
Каждый являющийся субъектом оперативно-розыскной деятельности государ-
ственный орган имеет и развивает собственные ИПС. 

По нашему мнению, следует на законодательном уровне обязать все струк-
туры правоохранительных органов осуществлять систематический сбор, систе-
матизацию согласно общим стандартам текущей криминалистически значимой 
информации, которая может быть использована для объективной оценки крими-
нальной ситуации, профилактики, раскрытия совершаемых преступлений или же 
фиксированного направления данной информации заинтересованным службам и 
ведомствам для пополнения баз данных соответствующих автоматизированных 
ИПС для того, чтобы стало возможным ее многоразовое использование.  

Для того чтобы решить данную проблему, целесообразно введение в дей-
ствие Инструкции о порядке формирования банков данных оперативной и про-
чей информации криминального характера, порядке обмена сведениями между 
подразделениями правоохранительных органов.  

 
1 Костина Л.Н. Взаимодействие следователя с психологом в производстве по уголов-

ным делам о групповых преступлениях несовершеннолетних // Ученые записки Орловского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010. № 3-2/2010. 

С. 216. 
2 Кирьянов М.Д. Информационно-аналитическое обеспечение раскрытия преступле-

ний, совершаемых несовершеннолетними // Вестник Владимирского юридического инсти-

тута. 2012. № 2. С. 99. 
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В связи с этим предлагаем в ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» внести следующее дополнение: «Юридически значи-

мые решения по материалам оперативно-розыскной деятельности могут быть 

приняты только после их проверки с соблюдением законодательно установлен-

ной процедуры (административной, арбитражной, гражданско-правовой, уго-

ловно-процессуальной)». Данные предложения, на наш взгляд, будут способ-

ствовать решению профессиональных задач раскрытия преступлений, соверша-

емых несовершеннолетними, в том числе, грабежей и разбоев. 

Таким образом, учитывая специфику расследования грабежей и разбоев, 

совершаемых несовершеннолетних, обязательными участниками взаимодей-

ствия должны быть: сотрудники оперативных подразделений; участковые упол-

номоченные полиции; сотрудники подразделений по делам несовершеннолет-

них; специалисты (специалист-криминалист, педагог или психолог). 

В процессе расследования преступления для его успешного раскрытия 

необходимо хорошо скоординированное взаимодействие следователя с выше-

указанными участниками уголовного судопроизводства, который обеспечивает 

высокий показатель раскрытия грабежей и разбоев, совершаемых несовершен-

нолетними. 

 

 

Бабаев Л.М. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель Д.А. Сафонов, кандидат юридических наук  

Криминалистический анализ современных способов,  
используемых преступниками  

для незаконного завладения транспортных средств  

В любом современном автомобиле есть довольно сложный механизм элек-

троники. Для того чтобы устройства разных производителей могли взаимодей-

ствовать друг с другом, в качестве стандарта обмена данными был введен прото-

кол CAN (Controller Area Network). С 2006 года он используется на всех автомо-

бильных заводах1. 

Многие современные автомобили используют электронную систему для 

разблокировки дверей без ключей и бесконтактного запуска двигателя. Как пра-

вило, автопроизводители дополняют новые автомобили смарт-ключами (элек-

тронными брелками), которые по радиоканалу информируют сигнализацию ав-

томобиля о том, что владелец автомобиля подходит к нему. Когда код совпадает, 

сигнализация выключается и автомобиль автоматически открывает двери. Таким 

 
1 Что хакер может сделать с вашим автомобилем. URL: https://www.iphones.ru/iNotes/551044. 
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же образом снимается блокировка электронной системы впрыска, чтобы запу-

стить двигатель с кнопки. 

К сожалению, многие ошибочно считают, что новые машины лучше защи-

щены от посягательств преступников. На самом деле ситуация имеет негативный 

характер. Так, после появления смарт-ключей (бесконтактных брелков-ключей) 

количество угонов автомобилей начало падать по всему миру. Преступники неко-

торое время не смогли взломать эту систему. Однако постепенно стали появляться 

способы, позволяющие обойти систему безопасности новых автомобилей1.  

Таким образом, вследствие появления новых технологий, транспортные 

средства стали более уязвимыми для взлома, чем автомобили прошлых поколе-

ний. Сегодня преступник может получить доступ к электронике автомобиля и 

совершать незаконные действия с автомобилем, не попадая в салон, с помощью 

взлома модуля Bluetooth или Wi-Fi. Процесс взлома модуля Wi-Fi автомобиля 

принципиально не отличается от процесса взлома всех других модулей Wi-Fi. 

Еще один способ незаконного завладения автомобилем, который теорети-

чески может быть использован злоумышленниками, – поддельные сигналы GPS. 

Устройства для моделирования GPS находятся в свободной продаже, использу-

ются для тестирования навигационных систем и довольно дороги. Использова-

ние такой техники оправданно для сбивания с курса яхты (такой эксперимент 

был проведен в 2013 году) или вертолета. Тем не менее эксперты имеют более 

компактные и дешевые самодельные устройства. Так, для отключения GPS-сиг-

нализации используются простейшие «глушители» стоимостью в несколько ты-

сяч рублей, которые не подделывают сигнал, а просто заглушают его. 

Рассмотрим механизм действия подобного способа. Исследованием Швей-

царского технологического института было установлено, что современные бес-

контактные интеллектуальные ключи, позволяющие водителю автоматически 

открывать двери и запускать двигатель без ключей, уязвимы для взломов по ра-

диоканалу2. Основная задача злоумышленника – поймать сигнал, который пере-

дает брелок, когда он отправляется на блок сигнализации автомобиля. Далее сиг-

нал записывается специальным модулем в память, но позже не передается на 

приемное устройство автомобиля. Проще говоря, сигнал отключается. Далее за-

писанный сигнал передается на устройство нарушителя с помощью другого мо-

дуля схемы по специальному радиоканалу. Полученный аналоговый сигнал пе-

редается на автомобиль, сигнализация которого воспринимает поддельный ключ 

и автоматически открывает дверь машины. 

На практике, преступникам достаточно, используя описанную выше схему 

и оборудование, снять с пульта брелока исходящий зашифрованный сигнал, 

 
1 Как угонщики, используя смарт-ключи взламывают автомобили. URL:  

https://1gai.ru/publ/514181-kak-ugonschiki-ispolzuya-smart-klyuchi-vzlamyvayut-avtomobili.html. 
2 Современные способы угона автомобиля. URL: https://autobastion.ru/sovety/562-

sposoby-ugona-avtomobiley.html. 
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записать и передать его по сотовой сети с помощью усилителя и антенны на спе-

циальную имитационную кнопку. Этот поддельный ключ не только открывает 

автомобиль, но и полностью отключает сигнализацию, что позволяет запустить 

автомобиль, просто нажав кнопку запуска двигателя1.  

Единственным недостатком такого рода взлома является то, что преступ-

никам  не удается использовать сигнал через некоторое время, так как специаль-

ный алгоритм отправленных кодов брелка действует в течение короткого вре-

мени. Поэтому аппаратура работает на почти мгновенную передачу сигнала в 

систему безопасности автомобиля сразу после перехвата оригинального ключа. 

Однако стоит отметить, что стоимость такого хакерского оборудования не 

превышает 1000 долларов США. Примечательно, что его может собрать любой 

радиолюбитель.  

Подводя итоги, отметим: вследствие постоянного совершенствования тех-

нологий, новые транспортные средства стали более уязвимыми для взлома, чем 

автомобили прошлых поколений. Преступник можете получить доступ к элек-

тронике автомобиля, не попадая в салон, с помощью модуля Bluetooth или Wi-

Fi. А для отключения GPS-сигнализации используются простейшие «глуши-

тели» стоимостью в несколько тысяч рублей, которые не подделывают сигнал, а 

просто заглушают его. 

 

 

Чугун Д.А. 

Иркутский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Научный руководитель Д.Ю. Яковлев, кандидат юридических наук 

Некоторые особенности криминалистического исследования текста, 
выполненного на китайском языке  

Почерковедческая экспертиза в уголовном судопроизводстве имеет давнюю 

историю и устоявшиеся методики ее проведения. Однако в настоящее время все 

чаще возникают ситуации, которые ставят перед экспертом новые задачи, к числу 

которых относится исследование рукописей, выполненных на иностранном языке, 

в частности китайском. В литературе нет единого мнения о возможности проведе-

ния почерковедческого исследования рукописей, выполненных китайскими иеро-

глифами, экспертами, не владеющими китайской письменностью. 

В.Ф. Орлова, рассматривая вопрос об исследовании рукописей, выполнен-

ных на иностранном языке, который не знаком эксперту, считает, что «если на 

экспертизу поступили исследуемые документы или образцы, письменность 

 
1 Хакеры, а не взломщики: как в будущем будут угонять машины. URL:  

https://mag.auto.ru/article/futurecarthefts/. 
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которых эксперту неизвестна, то такие материалы должны быть возвращены без 

исполнения»1. По мнению Д. Гроун, «эксперты-почерковеды, не знакомые с 

идеографическим письмом, могут проводить исследование таких объектов, при-

бегнув к помощи лингвиста, знающего соответствующую (японскую или китай-

скую) письменность»2.  

Китайская письменность относится к иероглифическому письму, имеет 

специфику и отличается от алфавитного письма. Так, если алфавитная система 

письменности служит для записи звучания тех или иных единиц языка, то в иеро-

глифической письменности знаки служат для записи определенных значащих ре-

чевых единиц – слов. Отдельно взятый иероглиф может быть обозначением как 

какого-либо определенного действия (явления), так и, будучи написанным в со-

четании с тем или иным иероглифом, иметь совершенно иное значение. При этом 

знак иероглифического письма всегда сложнее алфавитного, а число самих зна-

ков в современных китайских словарях более 50 тысяч. 

Однако, несмотря на различие, эти письменности схожи в том, что они яв-

ляются графическими выражениями устной речи. Почерк любого человека обла-

дает свойствами индивидуальности и относительной устойчивости. Следова-

тельно, абсолютно любой почерк, естественно, при наличии достаточного коли-

чества исследуемого материала и опыта эксперта, может быть идентифицирован. 

На наш взгляд, если эксперта ознакомить с особенностями китайских иерогли-

фов, их структурой и принципами их построения, то проведение почерковедче-

ского исследования будет возможным. 

Обратимся к некоторым особенностям китайской письменности. Знак ки-

тайской письменности представляет собой графическую структуру, состоящую 

из некоторого числа простых графических элементов – черт иероглифа. К ним 

относятся: точки, горизонтальные, вертикальные, откидные влево, откидные 

вправо, поднимающиеся, крючки, ломанные. В зависимости от формы иеро-

глифа они могут изменять угол наклона. Так, откидная вверх выполняется слева 

направо с постепенным подъемом вверх и чаще всего выполняется последней, 

т.к. располагается в нижней части иероглифов. Таким образом, любой иероглиф 

состоит из определенного сочетания простейших черт – графических элементов.  

Однако иероглиф – это не просто комбинация горизонтальных, вертикаль-

ных и откидных черт. Иероглиф может включать и более сложные компоненты 

– графемы (ключи). Большинство из них могут употребляться и как самостоя-

тельный иероглиф, и как составная часть сложного иероглифа. В общей сложно-

сти в китайской иероглифике выделяется до 200 графем3. 

 
1 Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть / под ред. В.Ф. Орловой. М., 2006. 
2 Grown D., Shimaoka T. The Examination of Ideographic handwriting (Chines and Japanes) 

// J.P.S.A. 1974. Vol. 2, № 3. P. 17-21. 
3 Рюнин Ю.В. Прописи по китайскому иероглифическому письму. 1-ый этап обучения. 

М., 2007. 
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Если в алфавитной письменности цепочка основных компонентов слова 

выглядит следующим образом: слово – буква – элемент буквы, то в китайской 

иероглифической письменности данная цепочка выглядит несколько иначе: 

иероглиф – графема/ключ – черта. 

Отдельные особенности существуют и при изучении общих и частных при-

знаков почерка. Так, при определении степени выработанности следует обра-

щать внимание на такой признак, как стиль или строение письма. 

В настоящее время распространены в основном три стиля письма: уставное 

(кайшу), в котором не допускаются какие-либо отклонения от принятых норм, 

полууставное (синшу), в котором допустимо использовать какие-либо сокраще-

ния или небольшие отклонения от нормы, и скоропись (цаошу), в котором мало 

ограничений и правил при выполнении китайских иероглифов.  

Следующим характеризующим общим признаком является шрифт. Он ука-

зывает на основную форму письменного знака в целом и является чем-то сред-

ним между строением почерка и преобладающей формой движений. Условно 

шрифты делятся на следующие типы: квадратный – длина и ширина знака равны; 

вытянутый (удлиненный) – увеличена высоты знака; округлый – черты выпол-

нены дуговыми движениями; наклонный – знак выполнен под углом. 

Среди частных признаков следует выделить следующие группы призна-

ков: форма и направление движений при выполнении простых графических эле-

ментов; особенности комбинации и пропорции частей иероглифов – протяжен-

ность и размещение движений при выполнении рукописи; последовательность 

движений при выполнении простых элементов; распределение красителя пишу-

щего прибора, характеризующее нажим. 

Методика исследования китайского почерка включает в себя традицион-

ные стадии с некоторыми особенностями. Так, на всех стадиях исследования обя-

зательным является участие переводчика. Это обусловлено необходимостью 

установления смысла написанного, определения стиля выполнения рукописи, 

наименования иероглифов и их компонентов. Также лингвистические знания пе-

реводчика позволят отобрать образцы для сравнительного исследования, сопо-

ставимые по качественным и количественным характеристикам1.  

При ознакомлении с образцами необходимо обращать внимание на их со-

поставимость с исследуемыми записями по стилю выполнения. У пишущего 

лица может быть 2 вида почерка, которые по стилю выполнения могут разли-

чаться и быть несопоставимы между собой. Кроме того, в процессе исследования 

необходимо составление детальной экспертной разработки и таблицы соответ-

ствия между стандартными системами кириллической транслитерации и иссле-

дуемой письменности. 

 
1 Захарова И.Г., Бобовкин С.М. Особенности китайского иероглифического письма как 

объекта судебно-почерковедческого исследования // Вестник Московского университета МВД 

России. 2018. № 4.  
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Наиболее ответственным этапом, завершающим процесс исследования, яв-

ляется заключительная оценка результатов сравнительного исследования. Учи-

тывая сложность исследования иероглифического письма, во внимание должны 

приниматься все проявления различающихся и совпадающих признаков. В обос-

нование вывода в вероятной, а в отдельных случаях и в категорической форме, 

рекомендуется включать совокупность не менее чем из 10-12 совпадающих при-

знаков по каждому иероглифу. Это будет являться неким «залогом» правильно-

сти вывода. 

 

 

Маматов Э.Р. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель С.И. Иванов, кандидат юридических наук, доцент 

Современные проблемы предупреждения и пресечения  
преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности подразделениями уголовного розыска  

Половые преступления в общей структуре преступности составляют отно-

сительно небольшую долю, при этом характеризуясь высокой степенью латент-

ности. Это обусловлено тем, что большая часть преступлений данной группы но-

сит частно-публичный характер, за исключением изнасилования несовершенно-

летних, что обуславливает их латентность. Латентность, в свою очередь, порож-

дает такие неблагоприятные факторы, как искажение статистических данных, 

что мешает правоохранительным органам объективно взглянуть на положение 

дел, а также чувство безнаказанности со стороны злоумышленников, которые, 

преступив закон однажды, склонны преступать его снова и снова. Свою лепту в 

современное состояние половых преступлений внесла и пандемия. Находясь 

длительное время на одной жилой площади с потенциальным насильником, 

шансы стать фактической жертвой возрастают в разы, тем более на фоне финан-

сового кризиса, сопутствующего пандемии1.  

Рассмотрим меры предупреждения преступлений вышеописанной группы. 

Выделяют четыре группы предупредительных мер: общесоциальные, специ-

ально-криминологические, индивидуальные и виктимологические.  

К общесоциальным мерам (направленным на неопределенный круг лиц) 

относятся различные программы, акции, нацеленные на повышение общего 

уровня правовой грамотности населения, усвоение им своих прав в указанной 

сфере, воспитание уважительного отношения к правам других лиц, разъяснение 

разницы между половой свободой и половой неприкосновенностью. На данной 

 
1 Коновалов Н.Н. Классификация сексуальных преступлений // Вестник Российского 

нового университета. Серия: Человек и общество. 2018. № 4. С. 78. 
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стадии необходимо воспитывать уважение к женщине, ее правам и свободам. 

Стоит сказать и о половом воспитании несовершеннолетних как важном направ-

лении профилактики.  

Что касается специально-криминологического предупреждения, следует 

отметить, что предотвращение изнасилование осуществляется от момента фор-

мирования преступного мотива до начала его исполнения. Вмешаться на данном 

этапе в преступные планы насильника представляется возможным лишь в случае 

своевременного обращения жертвы или очевидцев преступления в полицию, со-

ответственно, перед нами ставится задача выявления потенциальных преступни-

ков, в том числе среди лиц, страдающих отклонениями в сексуальной и психиче-

ской сфере, освободившихся из мест лишения свободы, отбывавших наказание 

за аналогичные статьи и т.д. На этот случай органы внутренних дел обладают 

различными оперативными учетами и системой профилактики, которая, к сожа-

лению, работает не безотказно. Участковый уполномоченный полиции, проводя 

беседу или наблюдая за лицом, находящимся в «группе риска», с малой долей 

вероятности может прогнозировать приготовление им к преступлению, тем бо-

лее что зачастую такие преступления совершаются ситуативно и без предвари-

тельной подготовки.  

Не менее важны и виктимологические профилактические меры. Ни для 

кого не секрет, что женщина, хотя и не являясь виновницей совершения в отно-

шении ее преступления, может вести себя, в какой-либо мере способствуя этому. 

Следует убедить потенциальную жертву в том, что в е интересах принимать 

меры к тому, чтобы шансы покушения на нее снизились, а лучше стали невоз-

можными. Если взглянуть на вопрос более глобально, то следовало бы рассмот-

реть возможность изменения рабочего дня женщин, дабы исключить их самосто-

ятельное нахождение на улице в темное время, а также в неосвещенных местах. 

Необходимо также и оказывать помощь реальным жертвам изнасилований. Эта 

работа ложится на общественные, юридические и медицинские организации.  

Соответственно, общая виктимологическая профилактика – это система 

мер выявления и ликвидации связанных с личностью и поведением потерпевших 

причин преступлений и условий, способствующих их совершению, осуществля-

емых применительно к населению в целом и отдельным социальным группам, 

всей преступности и отдельным группам преступлений, в целях снижения и в 

конечном итоге ликвидации виктимности как массового социального явления. 

Индивидуальная виктимологическая профилактика – это выявление лиц, 

которые, судя по их поведению или совокупности личностных качеств, с 

наибольшей вероятностью могут оказаться жертвами преступников, и организа-

ция в отношении этих лиц мер нейтрализации негативных воздействий, воспита-

ния, обучения, контроля и обеспечения личной безопасности. 

Неотложная виктимологическая профилактика – это предотвращение и 

пресечение конкретных замышляемых и подготавливаемых преступлений с 
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использованием защитительных возможностей потенциальной жертвы, а также 

тактических приемов, используемых при организации профилактической работы 

«от потерпевшего». 

Специфика и трудность предупреждения насильственных действий сексу-

ального характера обуславливается также тем, что причины половых преступле-

ний носят, как правило, сугубо интимный характер, большая часть из них не 

охватывается сознанием субъекта и плохо контролируется им. Они связаны с 

тончайшими переживаниями, порой имеющими бытийную значимость, с меж-

личностными отношениями, внутренние содержание и смысл которых далеко не 

всегда очевиден1. 

Не будем забывать и нравственном (половом) воспитании. Такое воспита-

ние должно направлять молодежь в сфере общения и взаимоотношений между 

полами. Важная особенность такого общения – взаимоуважение полов. На этом 

и стоит акцентировать внимание молодых людей. Увы, этому вопросу сейчас не 

уделяется должного внимания со стороны систем образования и здравоохране-

ния.  

Отмечаем необходимость наличия квалифицированного психолога в каж-

дом дошкольном и учебном учреждении, функцией которого будет выявление 

девиаций в сексуальном и психическом развитии еще на первых этапах форми-

рования и развития личности. Данная мера даст нам преимущество в выборе так-

тики борьбы с преступностью, которая еще пока себя не проявила.  

Стоит с отрицательной стороны отметить и тот факт, что образ и визуаль-

ный портрет преступника-насильника, рисуемый в средствах массовой информа-

ции, зачастую далек от реальности. История показывает, что маньяки-насиль-

ники имеют зачастую довольно благополучный и вполне обычный вид. У них 

часто бывает семья, один и более детей, стандартная работа. Стоит посредством 

средств массовой информации разъяснять населению, кого им стоит остере-

гаться и на кого обратить внимание. К таким лицам относятся в том числе лица, 

которые не привлекались у уголовной ответственности за сексуальные преступ-

ления ввиду отсутствия жалоб потерпевших. Необходимо выделить и группу лиц 

с психическими аномалиями (вменяемые). Важно знать их поведение, наличие 

сексуальных нарушений, для чего нужна помощь психиатра2. 

 

 

  

 
1 Пантюхина И.В., Ларина Л.Ю. Сравнительный анализ насильственных половых пося-

гательств на несовершеннолетних в уголовном законодательстве России и Латвии // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2015. № 2 (21). С. 229. 
2 Пискарева В.К. Разграничение развратных действий и насильственных действий сек-

суального характера // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2016. № 4. С. 14-16. 
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Злотникова К.А. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель Р.Р. Валюлин 

К вопросу об использовании сведений, полученных в ходе  
оперативно-розыскных мероприятий, в качестве доказательств  

по уголовному делу 

Оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД) представляет собой де-

ятельность уполномоченных на то органов, осуществляемую посредством опе-

ративно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) гласно или негласно в целях до-

стижения назначения полиции. Перечень оперативно-розыскных мероприятий 

закреплен в Федеральном законе от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности». 

Вопрос легализации материалов, полученных в ходе оперативно-розыск-

ных мероприятий, и использования их в качестве доказательств по уголовному 

делу весьма обсуждаем. В настоящее время результаты оперативно-розыскных 

мероприятий являются лишь сведениями об источниках тех фактов, которые в 

последующем могут стать доказательствами по делу. Для придания данным све-

дениям доказательственного значения необходимо их закрепление в соответ-

ствии с положениями норм уголовно-процессуального законодательства. 

В рамках изучаемого вопроса представляется возможным выделить две 

группы ученых, придерживающихся разных точек зрения по этому поводу. Пер-

вая группа ученых считают, что данные, полученные в ходе оперативно-розыск-

ных мероприятий, недопустимо использовать в качестве доказательств по уго-

ловному делу, так как это противоречит требованиям, предъявляемым к доказа-

тельствам. Данное мнение они подкрепляют тем, что производство оперативно-

розыскных мероприятий регламентировано Федеральным законом «Об опера-

тивно-розыскной деятельности», в связи с чем сведения, полученные в ходе 

ОРМ, следует считать добытыми за рамками уголовно-процессуального законо-

дательства.  

Вторая группа ученых полагают, что сведениям, полученным в ходе ОРМ, 

необходимо придать доказательственное значение. При этом они ссылаются на 

опыт зарубежных стран, приводя в пример УПК Украины, который закрепляет, 

что в доказывании по уголовному делу используются результаты негласных 

следственных (розыскных) действий. 

Мы придерживаемся позиции второй группы ученых, указывающих на 

необходимость придания результатам ОРМ доказательственного значения. Это 

необходимо для всестороннего и полного изучения обстоятельств уголовного 

дела и принятия по нему решения судом. Особенно актуален данный вопрос в 

случае нехватки других доказательств по данному уголовному делу. 



Секция «Вопросы обеспечения расследования преступлений и оперативно -розыскной  
деятельности. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  

 

 
885 

В настоящее время законодательно определен порядок предоставления ре-

зультатов ОРД оперативными подразделениями. К ним выдвигается ряд требо-

ваний. Так, результаты ОРД, которые предоставляются в целях последующего 

их использования в доказывании, должны позволить сформировать доказатель-

ства, полностью отвечающие уголовно-процессуальному законодательству. Это 

говорит о том, что следователь проводит проверку и оценку результатов ОРМ и 

принимает решение о формировании доказательства на их основе. 

В целях устранения разобщенности мнений представляется важным регла-

ментировать в уголовно-процессуальном законодательстве и (или) в иных нор-

мативно-правовых актах порядок проверки и оценки следователем сведений, по-

лученных в результате ОРД, для дальнейшего использования в качестве доказа-

тельств по уголовному делу, установив конкретный порядок действий следова-

теля при производстве указанных действий. 

Также необходимо придать результатам ОРД значение доказательств, так 

как разрозненность норм уголовно-процессуального законодательства является 

причиной споров, непонимания и как следствие – невыполнения в должной сте-

пени указанных в них положений. Этот результат представляется возможным до-

стигнуть несколькими путями. Первый путь предполагает закрепление в перечне 

ст. 71 УПК РФ в качестве доказательств результатов ОРД, переданных следова-

телю в соответствии с установленным порядком без дальнейшего их подкрепле-

ния следственными действиями. Другой путь решения данной проблемы – это 

отнести результаты ОРД, оформленные надлежащим образом органом дознания, 

к иным документам и закрепить в ст. 84 УПК РФ разъяснение об этом. 

Указанные выше действия позволят упростить порядок признания сведе-

ний, полученных в ходе ОРМ, доказательствами по уголовному делу, устранят 

противоречивость норм уголовно-процессуального законодательства. К тому же 

это оптимизирует работу следователя, а также сократит время, необходимое для 

сбора доказательственной базы.  

 

 

Васильева Н.А. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель В.Н. Чулахов, доктор юридических наук, профессор 

Криминалистическое профилирование наркотиков:  
проблемы и перспективы 

Одним из инновационных технико-криминалистических методов, разрабо-

танных и внедряемых в практику раскрытия и расследования преступлений в по-

следние десятилетия, является метод криминалистического профилирования, 

представляющий собой процесс исследования следов с целью получения крими-
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налистически значимой информации для идентификации преступника и установ-

ления связи между преступлениями. Криминалистическое профилирование яв-

ляется актуальным достижением американской криминалистики, изначально за-

ключавшимся в составлении психологического портрета неизвестного преступ-

ника на основе следовой картины совершенного преступления1. Следует отме-

тить, что криминалистическое профилирование – сравнительно молодая концеп-

ция с не до конца устоявшейся терминологией и методологией, что служит ис-

точником дискуссий по данным вопросам. 

Помимо психологического профилирования преступника наиболее активно 

развиваются на сегодняшний день ДНК-профилирование (идентификация лиц на 

основе их соответствующих профилей ДНК) и химическое профилирование 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (далее – наркоти-

ков), полученных в результате их незаконного производства, где последние явля-

ются «профилируемым» предметом2 в целях получения доказательственной или 

ориентирующей информации при расследовании преступлений в сфере незакон-

ного оборота наркотиков. Необходимо признать, что химики-аналитики добились 

больших успехов в разработке новейших эффективных криминалистических 

средств и методов исследовательского (лабораторного) характера. 

Метод профилирования наркотиков основан на установлении присутствия 

и количественного содержания таких микрокомпонентов, которые позволяют 

выявить специфические особенности проведения процедуры их синтеза и инди-

видуальные характеристики прекурсоров. 

Концепция профилирования наркотиков не нова. В частности, Управление 

по борьбе с наркотиками США (US DEA), Федеральное ведомство уголовной по-

лиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA) и Голландский институт криминали-

стики (NFI) уже несколько десятилетий занимаются профилированием наркоти-

ков и являются экспертами в этой области. Австралийская программа разведки 

наркотиков (AIDIP), которая является результатом сотрудничества между Феде-

ральной полицией Австралии и Австралийской судебно-медицинской лаборато-

рией Национального института измерений (NMIA), проводит химическое про-

филирование наркотиков в больших количествах, включая героин, кокаин, ам-

фетамин, MDMA и предполагает два вида профилирования: химическое и физи-

ческое3. Химическое профилирование включает в себя детальный химический 

анализ наркотиков. Физическое профилирование изучает другие криминалисти-

ческие аспекты изъятий наркотиков (особенности упаковочных материалов, 

 
1 Kriminalistika: uvod, taktika, tehnika / D. Maver in soavtorji. S. 67. 
2 Под профилем содержания химических примесей в наркотике понимается профиль 

содержания примесей, являющихся результатом совместного экстрагирования и изготовления 

(профиль содержания примесей), а также разбавителей. 
3 Michael Collins (2017) Illicit drug profiling: the Australian experience – revisited, Austral-

ian Journal of Forensic Sciences, 49:6, 591-604, DOI: 10.1080/00450618.2017.1348009. 
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трасологические исследования таблетированных форм, формы сокрытия нарко-

тиков). 

Несмотря на то, что это относительно новый для отечественной кримина-

листики метод, потребность в таком потенциале в нашей стране с 2012 года ак-

тивно отстаивалась Федеральной службой Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков (ФСКН России). После проведения научно-исследова-

тельских работ по разработке собственных методик профилирования в 2013 году 

был реализован алгоритм работы специализированного программного обеспече-

ния распределенной экспертно-аналитической автоматизированной информаци-

онной системы (АИС) для идентификации параметров наркотических средств. В 

центре внимания был героин, на тот период вызывающий наибольшее беспокой-

ство как в сфере здравоохранения, так и в сфере противодействия его незакон-

ному обороту. Однако на сегодняшний день в связи с упразднением службы дан-

ная программа прекратила существование. 

Формирование профилей («сигнатур») в мировой практике рассматрива-

ется как важное дополнение к оперативно-следственной работе правоохрани-

тельных органов, обеспечивающее их ценной научной информацией. При нали-

чии соответствующей организационной основы и тесного информационного об-

мена исследования в области профилирования наркотиков могут дать следую-

щую информацию: 

– выявить специфические связи между двумя и более образцами; 

– выявить схемы распространения наркотиков; 

– идентифицировать источник образцов наркотиков; 

– осуществлять мониторинг способов подпольного изготовления наркоти-

ков. 

При этом следует отметить ряд проблем практического применения ме-

тода: 

– составление профилей содержания примесей является деятельностью, 

носящей междисциплинарный характер. Максимальная эффективность таких ис-

следований может быть обеспечена при наличии тесного сотрудничества между 

экспертно-криминалистическими и оперативно-следственными подразделени-

ями при условии общего понимания целей, потребностей и возможностей этой 

деятельности;  

– составление профилей содержания примесей не является рутинной ана-

литической работой. Для обеспечения всестороннего химического анализа изъ-

ятых наркотиков требуются опытные химики-аналитики и специальное оборудо-

вание. Полученные данные должны объединяться в соответствующую базу на 

основе полученных результатов в целях их дальнейшей интерпретации; 

– существующие различия в возможностях приборного оснащения лабора-

торий препятствуют обмену информацией и снижают ценность результатов ла-

бораторных исследований для правоохранительных органов; 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
888 

– существует проблема интерпретации результатов профилирования и про-

блема репрезентативности данных о партиях наркотиков. На практике нередко 

оказывается, что в составе крупных изъятых партий наркотика имеются суще-

ственные различия профилей примесей. Это может свидетельствовать либо о 

наличии существенных различий внутри одной партии, либо о том, что изъятая 

партия состоит из более мелких партий наркотика, изготовленных в разное время 

(и, возможно, в разных местах). 

В заключение необходимо отметить, что с учетом экспоненциального роста 

массивов данных профилей наркотиков внедрение информационно-аналитиче-

ских технологий для их обработки и получения готового аналитического продукта 

для решения оперативно-следственных задач – актуальное требование времени. 

 

 

Юденкова В.Н. 

Московская академия Следственного комитета России 

Научный руководитель И.Ю. Макаров, доктор медицинских наук, профессор 

Тактика назначения судебной ситуационной экспертизы  
при расследовании дорожно-транспортных происшествий 

Расследование дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) обла-

дает определенной спецификой, в частности исследование обстоятельств про-

изошедшего и его дальнейшая оценка невозможны без проведения судебных экс-

пертиз. Как правило, при расследовании дел, связанных с безопасностью дорож-

ного движения, в 100% случаев назначаются судебно-медицинская и автотехни-

ческая экспертизы. Однако не всегда возможно получить сразу ответы на во-

просы, ставящиеся перед экспертом, что влечет за собой назначение повторных 

и дополнительных экспертиз. Такая практика не способствует соблюдению сро-

ков расследования, внесению ясности и логичности в расследуемое событие, 

наоборот, создает волокиту, запутывает следствие и т.д.  

Так, по результатам изучения следственной практики по данным преступ-

лениям из 10 случаев в 3 назначались повторные экспертизы, а в 4 – дополнитель-

ные. В связи с чем нами предлагается в случаях, когда первоначальные экспертизы 

не дали желаемых результатов, назначать судебную ситуационную экспертизу, 

также она будет актуальна при сложных и неоднозначных происшествиях. Основ-

ной целью проведения ситуационной экспертизы является подтверждение или ис-

ключение выдвинутых следствием версий, касающихся события происшествия, 

путем установления его механизма в целом или отдельных его элементов1. 

 
1 Бордюгов, Л. Г. Системные исследования в ситуалогической экспертизе // Теорія та 

практика судової експертизи і кри-міналістики: Збірник наукових праць. Харківський науково-

дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, 2010. Вип. 10. С.169-177.  
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Нами предлагается тактика назначения судебной ситуационной экспер-

тизы при расследовании ДТП, состоящая из трех этапов: подготовительного, ра-

бочего и заключительного. 

На подготовительном этапе, который предшествует назначению судебной 

ситуационной экспертизы, следователь определяет необходимость проведения 

данного вида исследований и подготавливает исходные данные. Также на данном 

этапе, на наш взгляд, необходима консультация следователя со специалистом, ко-

торый может выступить экспертом в дальнейшем, по вопросам целесообразности 

проведения такой экспертизы, о необходимой полноте исходных данных для нее, 

а также определения круга вопросов, ставящихся для разрешения. 

Следователю необходимо уделить особое внимание подготовке исходных 

данных, поскольку именно от их полноты и многообразия зависят результаты 

ситуационной экспертизы. То есть следует устранить возможные недостатки, 

противоречия, имеющиеся в материалах уголовного дела, а также дополнить их 

необходимыми для качественного проведения экспертизы данными. Помимо 

этого следует тщательно сформировать различные варианты ситуаций с учетом 

всех версий, сформировавшихся у органов следствия по результатам исследова-

ния доказательств по делу, в том числе и тех, которые выдвигались подозревае-

мым (обвиняемым), о которых сообщали следствию потерпевшие или свидетели.  

На этом же этапе происходит выбор экспертного учреждения или эксперта. 

В соответствии с п. 85. Порядка организации и производства судебно-медицин-

ских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Россий-

ской Федерации1 решение ситуационных экспертных задач отнесено к компетен-

ции медико-криминалистической экспертизы. Таким образом, ситуационные 

экспертизы следует назначать экспертам медико-криминалистических отделе-

ний ГБУЗ «Бюро СМЭ». Но стоит также отметить, что возможно назначение экс-

пертизы и в негосударственные экспертные учреждения. 

Рабочий этап представляет собой подведение итогов подготовительного 

этапа, а именно, составление следователем постановления о назначении судебной 

ситуационной экспертизы в соответствии со ст. 195 УПК РФ, в котором подробно 

должны быть описаны исходные данные. Также решается вопрос о целесообраз-

ности присутствия следователя при производстве экспертизы (ст. 197 УПК РФ).  

Самой важной частью данного этапа является постановка вопросов перед 

экспертом, поскольку в постановлении о назначении экспертизы они должны 

быть четко сформулированными, логичными, последовательными, учитывать 

все обстоятельства и быть достаточными. Однако нельзя забывать о том, что во-

просы не должны выходить за пределы компетенции эксперта, а также необхо-

 
1 Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспер-

тиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации : приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н. 
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димо учитывать существование методических рекомендаций, обосновывающих 

экспертные возможности их разрешения. 

Например, перед экспертом в рамках проведения ситуационной судебно-

медицинской экспертизы, назначенной по уголовному делу в отношении И., об-

виняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, был 

поставлен вопрос: «Какова была скорость движения автомобиля к моменту 

наезда на пешехода, исходя из телесных повреждений пешехода, повреждений 

транспортного средства?», ответ на который не мог быть получен поскольку «в 

настоящее время в судебной медицине отсутствуют утвержденные и рекомендо-

ванные к применению соответствующие методики». 

Данный этап заканчивается ознакомлением с постановлением о назначе-

нии судебной ситуационной экспертизы указанных в ч. 3 ст. 195 УПК РФ лиц и 

направлением постановления и соответствующих материалов в экспертное учре-

ждение в соответствии со ст. 199 УПК РФ. 

Заключительный этап представляет собой оценку полученного заключения 

эксперта. В связи с тем, что заключение эксперта является одним из видов дока-

зательств, оно должно оцениваться согласно ст. 88 УПК РФ с точки зрения отно-

симости, допустимости и достоверности. На наш взгляд, оценка заключения экс-

перта обладает определенной спецификой, поскольку данное доказательство ос-

новано на применении таких специальных знаний, которыми следователь в силу 

объективных фактов может и не обладать. Нельзя не согласиться с Н.Н. Ильи-

ным, который говорит о возможности привлечения соответствующего специали-

ста, который будет осуществлять консультационную помощь следователю, 

например, в разъяснении специальных терминов, специфики проведения иссле-

дования, происхождения определенных фактов или возможных событий, норма-

тивных актов, которыми пользовался эксперт1. 

Помимо оценки заключения эксперта следователем в рамках данного этапа 

в соответствии со ст. 198 УПК РФ также проводится ознакомление подозревае-

мого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего и свидетеля с заключением 

эксперта, а также с протоколом его допроса. 

Таким образом, изучение и анализ доступных материалов уголовных дел, 

а также имеющихся доступных архивных экспертных данных, позволили оха-

рактеризовать особенности тактики назначения судебной ситуационной экспер-

тизы при расследовании ДТП. 

 

 

  

 
1 Ильин Н.Н. Вопросы оценки заключения эксперта по судебной транспортно-техниче-

ской экспертизе // Теория и практика судебной экспертизы. 2020. Т. 15. № 4. С. 66-73. 
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Научный руководитель А.М. Доросинская, кандидат юридических наук  

Заключение эксперта и заключение специалиста:  
сравнительно-правовой анализ 

На сегодняшний день среди ученых не прекращаются споры, которые ка-
саются вопроса заключений эксперта и специалиста как доказательств в уголов-
ном судопроизводстве. Данная тема является достаточно актуальной, так как на 
протяжении становления судебной системы Российской Федерации система уго-
ловного судопроизводства претерпевала различные изменения, поэтому изучать 
необходимо последние нововведения для правильного их анализа. Что касается 
заключения эксперта и специалиста, то, так как они являются доказательством в 
уголовном процессе и дают возможность установить обстоятельства, которые 
относятся к предмету доказывания, их изучение требует особого внимания. На 
протяжении долгого времени такой вопрос являлся значимым, что можно также 
заметить и в современный период. Изучением данной тематики занимались та-
кие ученые, как Г.Э. Бахтадзе, Е.А. Карякин, А.В. Кудрявцева, Е.А. Логвинец, 
Н.П. Каторгина и другие. 

В нашей работе мы решили рассмотреть проблемы, связанные с разграни-
чением таких видов доказательств. 

Для того чтобы более подробно изучить данный вопрос необходимо выде-
лить критерии, по которым мы будем определять различия между заключениями 
эксперта и специалиста. К таковым относятся оформление заключения специа-
листа и эксперта, ответственность, действия, которые осуществляют эксперт и 
специалист. 

Необходимо начать с того, что законодательством предусмотрены требо-
вания к оформлению заключения эксперта. Структура заключения не имеет ни-
каких новшеств и состоит как большинство процессуальных документов из ввод-
ной, исследовательской частей и выводов.  

Вводная часть оформляется с использованием типового бланка титульного 
листа. Она раскрывает обстоятельства дела, а также вопросы, подлежащие раз-
решению. Вопросы излагают без изменения их нумерации, формулировки и по-
следовательности. При неясности содержания вопроса эксперты вправе обра-
титься за разъяснением к следователю либо оговорить в выводах, как они пони-
мают тот или иной вопрос.  

Исследовательская часть представляет собой самостоятельный раздел. В 
этом разделе излагают и анализируют материалы дела и результаты выполнен-
ных исследований.  

Выводы являются мотивированными, научно обоснованными ответами на 
вопросы, входящие в компетенцию данного вида экспертизы. Их формулируют 
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на основе объективных данных, установленных в процессе экспертизы, эксперт-
ного анализа материалов дела и положений науки, а также внутреннего убежде-
ния экспертов. 

Важно отметить, что в отличие от заключения эксперта заключение специ-

алиста ничем не регламентировано. Содержание заключения специалиста можно 

определить в основном по смыслу действующих процессуальных законов, то 

есть по аналогии с заключением эксперта, либо в произвольной форме. Таким 

образом, при изучении первого критерия можно сделать вывод о том, что суще-

ствуют значительные различия, которые, как мы считаем, необходимо устра-

нить, предусмотрев законодательно закрепленные требования и к заключению 

специалиста. 

Следующим рассмотрим вопрос об ответственности эксперта и специали-

ста за предоставление заведомо ложного заключения. Г.Э. Бахтадзе, автор науч-

ных работ в сфере криминалистики и уголовного процесса, говорит о том, что 

критерий разграничения заключений эксперта и специалиста о наличии ответ-

ственности за дачу заведомо ложных заключений имеет важное значение1. 

Так, в ч. 4 ст. 57 УПК РФ установлено, что эксперт не вправе давать заве-

домо ложное заключение. Предупреждение об ответственности, в зависимости 

от того, где будет производиться экспертиза, осуществляют различные субъекты. 

Если говорить о том, что экспертиза будет произведена в судебно-экспертном 

учреждении государственного значения, где работает эксперт, который произво-

дит исследование, то предупреждать его будет руководитель данного учрежде-

ния. Следователь же предупреждает об ответственности только в том случае, 

если экспертиза будет производится вне государственного экспертного учрежде-

ния. Также немаловажным является то, что у эксперта берется подписка после 

предупреждения его об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, 

которая предоставляется вместе с заключением эксперта для направления лицу, 

который назначал данную экспертизу. 

Что касается специалиста, то здесь стоит отметить то, что в ст. 58 УПК РФ, 

которая регламентирует статус специалиста и его полномочия, не содержится 

нормы об ответственности специалиста за дачу заведомо ложного заключения. 

Это говорит о том, что специалист не будет привлекаться к уголовной ответствен-

ности в случае предоставления ложных сведений. Таким образом, заключение 

двух участников уголовного судопроизводства имеют определенные различия. 

Процессуальный документ с итоговым решением специалиста, по сравнению с 

аналогичным документом эксперта, не имеет такой важной составляющей под-

тверждения достоверности, как предупреждение лица, которое его составляет, об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Изучив еще 

 
1 Бахтадзе Г.Э. Несостоятельность законодательного возведения заключения и показа-

ний специалиста в ранг доказательств по уголовным делам // Вестник Самарской гуманитар-

ной академии. Серия «Право». 2014. № 2 (16). С. 49. 
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один из выделенных критериев, можно сказать о том, что наблюдаются суще-

ственные различия в заключениях эксперта и специалиста, которые влияют на 

оценку данных доказательств при расследовании и рассмотрении уголовных дел. 

Последний критерий, который необходимо изучить, – это действия, которые 

производят эксперт и специалист при даче ими заключений. Согласно УПК РФ 

специалист не осуществляет самостоятельно исследование вещественных дока-

зательств. У эксперта, в отличие от специалиста, есть возможность самостоя-

тельно проводить исследование. Однако ученые выделяют ряд различий, кото-

рые есть в науке и практике и противоречат друг другу. Во-первых то, что у спе-

циалиста отсутствуют полномочия на проведение исследования, а лишь возмож-

ность высказывать свои предположения1. Во-вторых то, что исследования могут 

осуществлять как эксперт, так и специалист, однако есть различия в какой сфере 

кто вправе, а кто нет2. То есть различаться они могут по характеру, по решаемым 

задачам или объекту исследования.  

Для решения таких дискуссионных вопросов Е.А. Логвинец и Н.П. Катор-

гина3 предлагают обратить внимание на то, что эксперт выполняет функции по 

производству экспертизы и дачи заключений, а специалист привлекается для со-

действия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, при-

менении технических средств и др. 

Таким образом, изучив ряд правовых норм и специфику деятельности спе-

циалиста и эксперта как участников уголовного судопроизводства, можно с уве-

ренностью сказать, что присутствуют значительные различия в заключениях экс-

перта и специалиста как доказательствах в уголовном судопроизводстве. Важной 

является проблема неполного законодательного регулирования полномочий спе-

циалиста. Такие недостатки в праве необходимо устранять, так как вследствие 

этого возникают проблемы в правильной работе участников уголовного судо-

производства и разрешения возникающих по этому поводу у них вопросов. Для 

того чтобы в процессе уголовного судопроизводства не возникали коллизии, 

необходимо урегулировать вопросы об ответственности за дачу заведомо лож-

ных заключений и оформления процессуальных документов специалистом. Мы 

считаем, что после внесения изменений в действующее законодательство, каса-

ющееся заключения специалиста, вопросов о достоверности и правоте в его дея-

тельности будет возникать намного меньше. 

 
1 Карякин Е.А. Вовлечение специалиста в уголовное судопроизводство и последующая 

оценка его заключения и показаний // Современное право. 2006. № 6. С. 78.  
2 Кудрявцева А.В. Уровни решения задач как основание разграничения компетенции 

эксперта и специалиста // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ) : мат. 

междунар. научно-практ. конф.: в 2 ч. Екатеринбург , 2005. Ч. 1. С. 487. 
3 Логвинец Е.А., Каторгина Н.П. Проблемы использования заключения специалиста в 

процессе доказывания по уголовным делам // Правовая политика и правовая жизнь. 2018. № 1. 

С. 94. 
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Радецкий С.С. 

Ростовский юридический институт МВД России 

Научный руководитель М.Ю. Фисаков 

Возбуждение уголовного дела: проблемы и пути их решения  

В общественной жизни людей и в государстве каждому официальному со-

бытию предоставляется официальный правовой статус. Иначе оно (событие) не 

может восприниматься как порождающее правовые последствия.  

Рождение человека регистрируется и удостоверяется свидетельством о 

рождении, его смерть – свидетельством о смерти. Начало обучения лица в школе 

или в другом учебном заведении, начало работы на предприятии, в учреждении 

или организации, а также увольнение оттуда оформляются соответствующим 

приказом. Уголовное дело – тоже официальное событие, начало и окончание ко-

торого оформляются соответствующими правовыми актами. В России в соответ-

ствии с УПК РФ правовым актом, которым факт преступления фиксируется как 

официальное событие, которое имеет правовые последствия, является постанов-

ление о возбуждении уголовного дела1. Стадия уголовного процесса, в которой 

оформляется указанный правовой акт, называется «возбуждение уголовного 

дела». 

По нашему мнению, в УПК РФ не совсем удачно определено название рас-

сматриваемой стадии, считаем, что ее в досудебном производстве целесообразно 

назвать «проверка и разрешение заявлений, сообщений и другой информации о 

преступлениях», в связи с чем возникает необходимость во внесении в УПК РФ 

соответствующих изменений. 

В.М. Тертышник характеризует возбуждение уголовного дела как акт при-

менения процессуального права, что открывает общую возможность производства 

всех без исключения следственных действий и применения средств принуждения; 

как начальную стадию уголовного процесса, содержание которой составляет соот-

ветствующая деятельность: принятие, регистрация, рассмотрение, проверка заяв-

лений и сообщений о преступлениях, принятие по ним решений, выяснение во-

проса о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела2.  

В соответствии с УПК РФ только после возбуждения уголовного дела 

можно проводить основной объем следственных действий. Как исключение, в 

неотложных случаях до возбуждения уголовного дела закон разрешает прово-

дить некоторые следственные действия, такие как осмотр места происшествия и 

даже отдельные виды судебных экспертиз. В этом случае при наличии для того 

 
1 Перякина М.П., Жигалов Н.Ю., Загорьян С.Г. Обеспечение прав личности в уголов-

ном судопроизводстве : учебное пособие. Иркутск, 2015. С. 156. 
2 Мельников В.Ю., Магомедов Г.Б., Саидов М.О. Процесс доказывания на отдельных 

этапах уголовного судопроизводства : учебник. Ростов-на-Дону. 2020. С. 214-217. 
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повода и оснований уголовное дело должно быть возбуждено немедленно после 

проведения следственного действия. 

Одним из проблемных вопросов, возникающих при принятии решения о 

возбуждении уголовного дела, необходимым для обсуждения, является правиль-

ная квалификация преступного деяния. Ряд ученых утверждают, что к общим 

правилам возбуждения уголовного дела относится и то, что на момент принятия 

решения об этом уголовно-правовая квалификация преступного деяния должна 

быть не вероятной (приблизительной), а достоверной, более того – истинной. 

В.А. Навроцкий считает, что уголовно-правовая квалификация деяния при воз-

буждении уголовного дела может быть вероятной, но с установлением действи-

тельных обстоятельств дела должна быть уточненной. 

По нашему мнению, требовать от дознавателя, следователя или судьи аб-

солютно истинной квалификации деяния на момент возбуждения уголовного 

дела (то есть когда еще не проведено следственных действий), которая бы сов-

падала с квалификацией деяния в приговоре, – это значит требовать от них осо-

бых качеств ясновидящих. В некоторых случаях квалификацию деяния на мо-

мент возбуждения уголовного дела вообще определить невозможно, поскольку 

не известны форма вины, а также то, были ли это действия или бездействие, их 

мотивация и тому подобное. 

Представим простую ситуацию, которая может случиться и часто встреча-

ется в реальной жизни. Найден труп человека со следами насильственной 

смерти. В сроки, предусмотренные УПК РФ, проверка не дала результатов ни в 

отношении личности погибшего, ни в отношении лиц, причастных к его смерти, 

ни в отношении мотивов деяния. Поскольку закон не позволяет медлить в реше-

нии вопроса о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом, несмотря на 

отсутствие таких данных, следователь обязан возбудить уголовное дело. Он его 

возбудит по ч.1 ст. 105 УК РФ, ведь оснований для квалификации деяния по дру-

гим статьям у него пока что нет. Он не знает, был убийца один или это была 

группа лиц. Если была группа лиц, то действовали они по предварительному сго-

вору или организованной группой, по заказу или без него. Они все были испол-

нителями убийства, с распределением ролей или в простом соучастии? Не зная, 

кто убийца, невозможно определить, является ли особо опасным рецидивистом 

или лицом, ранее совершившим умышленные убийства. Только следственные 

действия могут дать ответы на эти вопросы. 

По указанному делу при проведении следственных действий было выяв-

лено, что потерпевший убит путем нанесения ножевых ранений с заливкой в раны 

соляного раствора, что вызывал особые страдания. Установлена также личность 

убитого и личность убийцы, которым оказался особо опасный рецидивист N. По-

сле его допроса, обнаружения и исследования других доказательств было установ-

лено, что он умышленно убил потерпевшего из корыстных побуждений, чтобы 

завладеть правом на его имущество (измучив потерпевшего, N. добился от него 
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подписания соответствующих документов). Таким образом, на момент предъяв-

ления обвинения в результате следственных действий было установлено, что N. 

совершил преступление, предусмотренное пунктами «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Итак, эта уголовно-правовая квалификация деяния не совпадает с тем, ко-

торое было указано при возбуждении уголовного дела. Как быть? Отвечая на 

этот вопрос, считаем, что дознаватель и следователь, при принятии решения о 

возбуждении уголовного дела должны основывать на результатах проведенной 

по материалу проверки и ни как не на возможных предположениях о дальнейшем 

развитии ситуации в ходе расследования уголовного дела. 

 

 

Смаранчук А.Р. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.Е. Бельский  

Личный сыск в деятельности полиции 

Согласно актуальным статистическим данным, в Российской Федерации за 

последнее время существенно увеличилось количество IT-преступлений, в том 

числе совершенных с использованием сети Интернет и при помощи средств мо-

бильной связи. Вместе с тем число преступлений, совершенных на улицах, пло-

щадях, парках и скверах, сократилось, вследствие чего в общественных местах 

стало безопаснее. Данная криминалистическая обстановка сложилась в большей 

степени под влиянием эпидемии коронавирусной инфекции Covid 19, затянув-

шейся на несколько лет и вызывающей в настоящий момент в большей степени 

ассоциации со словом «неопределенность».  

Но реалии таковы, что эпидемиологическая обстановка в стране начинает 

определенным образом стабилизироваться, восстанавливается привычный «до-

ковидный» темп жизни, улицы страны оживают, преступные элементы в скла-

дывающейся обстановке начинают подстраиваться под увеличивающийся темп 

жизни, в определенных количествах перераспределив противоправную деятель-

ность с IT-сферы на преступления более исторически распространенных направ-

лений: кражи, грабежи, разбойные нападения. 

В этот самый момент деятельность полиции должна максимально сконцен-

трироваться и быть готовой во все оружии противостоять натиску криминальных 

элементов по всем направлениям. Особое внимание необходимо уделить такому 

направлению оперативно-розыскной деятельности, как личный сыск. Однако 

при рассмотрении вопроса осуществления личного сыска выделяются некоторые 

проблемы, связанные с недостаточностью раскрытия его основных аспектов и 

положений в нормативно-правовых актах Российской Федерации. Вместе с тем 

до настоящего момента в нормативных ведомственных документах должным 
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образом не отражены положения, касающиеся регулирования тактики и методов 

(способов) проведения личного сыска. 

Так, в п. 216 Устава патрульно-постовой службы полиции, утвержденного 

приказом МВД России от 29 января 2008 г. № 80, одной из обязанностей пат-

рульных и постовых нарядов является выявление по приметам путем личного 

сыска в районе маршрута патрулирования (поста) находящихся в розыске пре-

ступников, без вести пропавших и других разыскиваемых лиц, уделяя особое 

внимание местам массового скопления граждан. В данном пункте употреблен 

термин «личный сыск», но прямого определения, раскрывающего суть данного 

направления оперативно-розыскной деятельности, нет, равно как и не трактуется 

он в других нормативно-правовых актах. Данный пункт в Уставе ППСП в общих 

чертах описывает понятие личного сыска в правоохранительной деятельности. 

Согласно мнению сотрудников, непосредственно осуществляющих право-

охранительную деятельность «на земле», личный сыск продолжает оставаться 

весьма эффективным, очень распространенным и востребованным методом ра-

боты различных служб и подразделений органов внутренних дел. В большей сте-

пени из этого метода и складывается результат служебной деятельности такой 

службы, как патрульно-постовая служба полиции.  

Рассмотрим толкования понятия личного сыска: 

– «личный сыск – это некая форма оперативно-розыскной деятельности, вы-

ражающаяся в применении гласных и негласных методов в оперативной работе по 

предупреждению и раскрытию преступлений; по выявлению лиц, замышляющих, 

осуществляющих подготовку, совершающих или совершивших преступление; 

лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда; лиц, уклоняющихся 

от исполнения уголовного наказания; лиц, без вести пропавших»1; 

– «личный сыск – это личные действия сотрудника полиции, направленные 

на розыск, распознание и задержание лиц, совершивших преступление и уклоня-

ющихся от следствия, суда и от исполнения приговора, а также на розыск похи-

щенного имущества, выявление преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ, оборотом и изготовлением 

фальшивых денежных знаков, лиц, совершающих данные преступления2; 

– «личный сыск – представляет собой наблюдение, выявление, распозна-

ние и задержание лиц, представляющих оперативный интерес для правоохрани-

тельных органов»3. 

 
1 Действия нарядов ППСМ по предупреждению, пресечению и раскрытию преступле-

ний, в том числе по «горячим следам», а также по выявлению и задержанию лиц, находящихся 

в розыске : учебно-методические материалы. М.: ДКО МВД России, 2010. С. 121. 
2 Личный сыск в патрульно-постовой службе милиции : методические рекомендации / 

ОООП МОБ УВД по Забайкальскому краю. Чита: 2010. С. 63. 
3 Специальная подготовка сотрудников ОВД / под ред. А.Ю. Чернышова. Архангельск, 

2003. С. 540. 
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Приведенные определения имеют далеко не исчерпывающий характер; 

стоит отметить, что все определения отличаются друг от друга, однако в опреде-

лениях дается более конкретное обоснование данного метода, а также отражены 

важные моменты, позволяющие понять задачи, стоящие перед данным методом. 

Стоит отметить также такой немаловажный момент, как необходимые для 

осуществления личного сыска знания, к ним относятся: 

– изучение, а в последствии владение оперативной обстановкой в районе 

места несения службы, осуществления патрулирования; 

– знания в области криминального сленга, жаргонизмов, знание значения 

«арестантских» татуировок, владение информацией о кличках, особых приметах 

местных криминальных личностей; 

– владение оперативной информацией, касающейся разыскиваемых лиц, 

лиц, без вести пропавших, угнанных автомобилей, их примет согласно ориенти-

ровкам;  

– обладание личностными качествами, которые в различных экстренных 

ситуациях помогут оперативно отреагировать, сориентироваться, принять эф-

фективное решение и действовать в соответствии с буквой закона. 

Выделяют два вида тактики личного сыска:  

– общая тактика личного сыска –способы выявления и задержания лиц, 

нарушающих общественный порядок при несении службы нарядом ППСП, 

опрос (беседа) с гражданами, наблюдение за лицами, объектами; 

– частная тактика личного сыска – идентификация лиц (отождествление 

личности), способы их задержания, способы скрытого наблюдения, проверка 

данных, полученных в ходе опроса. 

Из всего сказанного делаем вывод, что в настоящий момент ни в одном 

нормативно-правовом документе термина личного сыска нет, то есть данное 

направление оперативно-розыскной деятельности юридически не закреплено, 

учитывая при этом большое количество различных вариаций данного понятия в 

юридической литературе. 

Деятельность патрульно-постовой службы полиции, заключает в себе ту 

основу работы «на земле», которую необходимо позаимствовать с дальнейшим 

преобразованием в единое нормативно-урегулированное понятие с целью его за-

крепления в нормативно-правовых актах, которое будет регламентировать при-

менение личного сыска в качестве конкретного действия в определенных усло-

виях правоохранительной деятельности.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно судить, что 

проблематика нормативной незакрепленности понятия личного сыска имеет ме-

сто быть, в связи с этим необходимо предпринять шаги к изданию правовой ос-

новы данного аспекта, что положительным образом скажется на эффективности 

осуществления деятельности патрульно-постовой службы полиции. 
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Коптелов Е.М. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель С.Д. Петроченков, кандидат юридических наук 

Оперативная техника как важнейшее средство обеспечения  
доказательственной информации 

Важнейшим средством обеспечения доказательственной информации в 

оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) является использование опе-

ративной техники. Одним из наиболее современных направлений применения 

такой техники является применение беспилотных летательных аппаратов в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. По этой причине рассмотрим 

актуальность обозначенной проблемы на примере использования в ОРД беспи-

лотных летательных аппаратов(далее – БПЛА). 

Научно-технический прогресс не стоит на месте. В отличие от природы, 

которая эволюционирует, в сфере научно-технического развития происходит ко-

лоссальный прорыв, который порождает возникновение новых правоотношений. 

В современном мире новым направлением, получившим широкое распростране-

ние, стало использование БПЛА, более известных как квадрокоптер. Их приме-

нение находит отражение во многих сферах жизни человека, начиная от новост-

ных видеофрагментов до блогерских видеороликов. Однако при помощи таких 

аппаратов можно получать информацию, знаниями о которой обладает ограни-

ченный круг лиц, например, расположение секретных военных частей, ракетных 

комплексов, нередки случаи полетов над тюрьмами с целью передачи информа-

ции заключенному о плане расположения зданий на территории исправитель-

ного учреждения для реализации побега или переброса предметов, запрещенных 

к использованию на территории этого учреждения. Незаконное использование 

беспилотников способно причинить вред неотъемлемым конституционным и 

гражданским правам человека, в связи с чем, закон предусматривает обязанность 

виновного лица компенсировать причиненный такими действиями вред1. 

С 1997 года главным документом, устанавливающим правовое положение 

воздушного пространства на территории России, является Воздушный кодекс 

РФ (далее – ВК РФ), который закрепляет основные положения по регулированию 

воздушного пространства. В соответствии со статьей 32 ВК РФ «воздушное 

судно – летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодей-

ствия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от по-

верхности земли или воды». Согласно ч. 5 этой же статьи «беспилотное воз-

 
1 Семенов В.В. Право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещен-

ными законом: соотношение конституционных и гражданско-правовых положений // Актуаль-

ные проблемы развития конституционализма : материалы научно-методического семинара. 

Рязань, 2018. С. 95. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32720473
https://elibrary.ru/item.asp?id=32720473
https://elibrary.ru/item.asp?id=32678827
https://elibrary.ru/item.asp?id=32678827
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душное судно – воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете пило-

том, находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний пилот)». Закон 

закрепляет положение о необходимости государственной регистрации, а также 

лицензирования для осуществления полетов в воздушном пространстве. В ст. 8 

ВК РФ сказано, что обязательной сертификации подлежат воздушные суда с мак-

симальной взлетной массой 30 килограммов и менее, то есть и квадрокоптер. С 

позиции правотворчества данное положение является необходимым, так как не-

подготовленный гражданин при использовании данного летательного объекта 

может навредить воздушному пространству. 

Помимо незаконного получения информации гражданами, которое может 

принести вред охраняемым законом правоотношениям, БПЛА активно исполь-

зуются при получении доказательственной информации в ходе осуществления 

оперативного наблюдения в ОРД при помощи видеофиксации на камеру, уста-

новленную на беспилотнике. Использование такого вида специально техники 

значительно повышает уровень доказательственной информации, что позволяет 

даже в ночное время беспроблемно осуществлять документирование преступной 

деятельности. 

Рассмотрим на конкретных примерах использование БПЛА в ОРД. В по-

становлении Дорогобужского районного суда Смоленской области от 20 февраля 

2019 г. по делу № 1-17/2019 одним из доказательств указана видеозапись с 

БПЛА, которая осуществлялась в ходе проведения ОРМ. Сотрудниками транс-

портной полиции было проведено мероприятие по наблюдению с использованием 

специальной техники (БПЛА) за представляющими оперативный интерес лицами. 

В результате проведения оперативного наблюдения удалость выявить преступле-

ние, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Уголовное дело было возбуждено 

по факту хищения дизельного топлива с тепловоза, принадлежащего «ОАО 

РЖД»1.Приведенный пример показывает, что в ходе оперативного наблюдения 

одним из средств получения доказательственной информация является БПЛА.  

В приговоре Искитимского районного суда Новосибирской области по 

делу № 1-42/2018 одним из доказательств вины совершения преступления ука-

зана видеозапись, полученная в ходе проведения оперативного наблюдения при 

помощи БПЛА. В процессе документирования преступной деятельности лиц 

было установлено место стоянки автомобиля, маршрут его следования, получена 

информация о том, кто управлял транспортным средством в момент совершения 

преступления. Благодаря видеозаписи с камеры беспилотника сотрудникам ПП 

по ОРД удалось раскрыть сразу несколько преступлений, предусмотренных 

ст. 158 и 161 УК РФ, а сотрудникам подразделений, осуществляющих предвари-

тельное следствие доказать вину преступников. В приговоре сказано о проведе-

нии оперативного наблюдения с помощью БПЛА в вечернее время с 01 часов 00 

 
1 URL: http://sudact.ru (дата обращения: 08.11.2020). 

http://sudact.ru/
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минут до 02 часов 00 минут. Этот факт подтверждает, что возможности техники 

превосходят во много раз возможности человека, именно поэтому сотрудникам 

полиции удалось установить марку автомобиля, а также лицо, управляющее им1. 

Из вышеизложенного следует, что использование БПЛА в ОРД с целью 

получения доказательственной информации является большим шагом в сфере 

доказывания вины лица. Немаловажен факт, что суд не только не отклонил ви-

деозаписи, полученные при помощи использования такой оперативной техники 

как летательные аппараты, но и делал основной упор на них в процессе доказы-

вания. Следовательно, сотрудникам оперативно-розыскных органов необходи-

моактивнее использовать БПЛА при выявлении, пресечении, предупреждении 

преступлений, так как в дальнейшем полученные таким способом доказательства 

будут неоспоримыми.  

 

 

Прибе А.И. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Р.В. Исаков  

О некоторых особенностях нормативно-правового регулирования 
оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» 

На сегодняшний день оперативно-розыскная деятельность является глав-

ным инструментом по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию 

преступлений на территории Российской Федерации. В связи с этим все опера-

тивно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) должны основываться на устойчи-

вой нормативно-правовой базе, что, в первую очередь, должно устанавливать за-

конные границы осуществления сотрудниками правоохранительных органов ме-

роприятий, направленных на документирование преступной деятельности, од-

нако при этом обеспечивать достаточную дифференциацию в планировании каж-

дого отдельного мероприятия во избежание предсказуемости действий сотруд-

ников. В нашем исследовании мы изучили некоторые особенности нормативно-

правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия «оперативный 

эксперимент», а также некоторые вопросы функционально-тактического обеспе-

чения при проведении данного мероприятия. 

Статья 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» закрепляет перечень оперативно-розыскных меропри-

ятий, одним из которых является «оперативный эксперимент», однако данный 

закон, равно как и иные, не содержит понятия, содержания и порядка осуществ-

ления каждого конкретного ОРМ, в связи с этим в теоретической среде имеется 

неопределенность научного и правового характера. 

 
1 URL: http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/34273314 (дата обращения: 08.11.2020). 

http://судебныерешения.рф/34273314
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К нормативной базе применения ОРМ «оперативный эксперимент» можно 

отнести ст. 13 Федерального закона  от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», которая 

содержит норму, закрепляющую право сотрудника полиции на осуществления 

ОРМ «оперативный эксперимент» для обнаружения лиц, осуществляющих про-

тивоправную деятельность, а также для привлечения их к ответственности. 

Существует также более специализированная норма, регулирующая такое 

узкое направление, как применение наркотических средств и психотропных ве-

ществ в рамках осуществления ОРМ «оперативный эксперимент», наряду с не-

которыми другими ОРМ. Так, ст. 36 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» гласит: «При проведе-

нии контролируемых поставок, проверочных закупок, оперативного экспери-

мента, сбора образцов для сравнительного исследования, оперативного внедре-

ния, исследования предметов и документов органам, осуществляющим опера-

тивно-розыскную деятельность, разрешается использование наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров без лицензии». 

Следующим правовым вопросом, связанным с ОРМ «оперативный экспе-

римент», является отграничение данного ОРМ от следственного действия «след-

ственный эксперимент». В связи с тем, что законодательно понятие «оператив-

ного эксперимента» нигде не отражено, в основу формирования позиции отли-

чия ОРМ от следственного действия считаем целесообразным взять понятие 

Е.С. Дубоносова1, который определяет, что оперативный эксперимент – это 

скрытный способ воспроизведения обстоятельств, при которых могут про-

явиться конкретные события с целью обнаружения противозаконных действий 

или намерения субъектов, подозреваемых в осуществлении или подготовке пре-

ступных деяний. Из всех признаков, перечисленных Е.С. Дубоносовым, 

наибольшее значение для разграничения «следственного» и «оперативного экс-

перимента» является воспроизведение обстоятельств и скрытность. 

Выделим три основных отличия следственного действия от оперативно-

розыскного мероприятия: 

– оперативный эксперимент в большинстве случаев обращен на докумен-

тирование действий, которые лишь произойдут в будущем, тогда как следствен-

ный эксперимент направлен исключительно на события, уже произошедшие; 

– оперативный эксперимент осуществляется с соблюдением конспирации, 

когда разрабатываемый субъект не знает о проведении запланированного меро-

приятия, в то время как следственный эксперимент осуществляется гласно, субъ-

ект уведомлен о проведении данного следственного действия, а само действие 

осуществляется с присутствием понятых; 

– результаты ОРМ «оперативный эксперимент» не являются напрямую до-

казательством, пригодным для применения в судопроизводстве, данные, полу-

 
1 Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие. Тула: 

Тульский ин-т (фил.) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2018. 281 с. 



Секция «Вопросы обеспечения расследования преступлений и оперативно -розыскной  
деятельности. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  

 

 
903 

ченные в ходе оперативного эксперимента подлежат дальнейшей проверке. 

Следственный эксперимент, напротив, осуществляется в процессуальной форме 

с составлением протокола, а его результаты могут считаться доказательствами. 

Следующим правовым аспектом, вызывающим дискуссии в научной 

сфере, является то, что согласно ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности» применение ОРМ «оперативный эксперимент» допу-

стимо исключительно в целях выявления и раскрытия преступлений, а равно вы-

явления и установления лица, подготавливающего, совершающего или совер-

шившего преступления от средней тяжести и выше. Ученые-юристы раздели-

лись во мнении относительно целесообразности применения ОРМ «оперативный 

эксперимент» относительно преступлений небольшой тяжести и лиц, их совер-

шающих. Одни считают, что применение оперативного эксперимента по пре-

ступлениям небольшой тяжести целесообразно, так как позволит получить опе-

ративно значимую информацию как относительно объекта ОРМ и его иной пре-

ступной деятельности, так и о иных лицах, осуществляющих противоправную 

деятельность. Другие считают, что применение ОРМ «оперативный экспери-

мент» по преступлениям небольшой тяжести неразрывно связан с увеличением 

необходимых материальных и трудовых ресурсов, которые позволят осуществ-

лять данное ОРМ эффективно, что, в свою очередь, может быть неоправданно, 

исходя из полученных результатов мероприятий по преступлениям небольшой 

тяжести. По нашему мнению, применение оперативного эксперимента по пре-

ступлениям от средней тяжести и выше является наиболее эффективным с точки 

зрения целесообразности распределения ресурсов и трудозатрат, однако при 

этом стоит отметить, что если в результате проведения оперативно-розыскного 

мероприятия и в дальнейшем будет установлено, что преступление, по которому 

осуществлялись эти мероприятия, является преступлением небольшой тяжести, 

то основанная на результатах ОРМ проверенная информация будет иметь дока-

зательственное значение. 

Таким образом, оперативный эксперимент является одним из наиболее эф-

фективных способов выявления, пресечения и раскрытия целого ряда преступ-

лений, отличающихся повышенной общественной опасностью, латентностью, 

серийным характером, однако в этой области остались нерешенные проблемы, 

требующие дальнейшего совершенствования законодательного регулирования. 

Негласный характер проведения оперативного эксперимента свидетельствует о 

необходимости его обстоятельной правовой регламентации. 
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Курицын И.В. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель С.С. Никушов 

Теоретические и правовые основы прокурорского надзора  
за оперативно-розыскной деятельностью 

Следует отметить, что в отличие от контроля надзор, как институт имеет 

однопорядковую правовую привязку. Весь механизм осуществления надзора, в 

том числе и за оперативно-розыскной деятельностью, сосредоточен в Федераль-

ном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

Также следует говорить о единичном характере субъектов осуществления 

надзора, в том числе за оперативно-розыскной деятельностью. В соответствии с 

положениями указанного правового акта надзор за оперативно-розыскной дея-

тельностью осуществляет Генеральный прокурор Российской Федерации и упол-

номоченные им прокуроры. Целью надзора за оперативно-розыскной деятельно-

стью является обеспечение законности при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий и реализации иных форм и направлений оперативно-розыскной де-

ятельности. Задачами надзора выступают: 

– обеспечение соблюдения прав и свобод человека и гражданина при про-

ведении оперативно-розыскных мероприятии; 

– обеспечение установленного порядка проведения оперативно-розыскных 

мероприятий; 

– обеспечение законности решений, принимаемых субъектами опера-

тивно-розыскной деятельности. 

Стоит отметить, что в настоящее время не существует определения поня-

тия прокурорского надзора именно за оперативно-розыскной деятельностью, по-

этому логичным представляется изложить данное определение в следующем 

виде: под прокурорским надзором за оперативно-розыскной деятельностью сле-

дует понимать деятельность специально уполномоченных должностных лиц спе-

циализированных государственных органов по проверке и установлению соот-

ветствия процесса осуществления оперативно-розыскной деятельности (прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий, реализации методов оперативно-ро-

зыскной деятельности) законодательным стандартам и требованиям, установ-

ленным в данной сфере. 

В понимании надзорной деятельности важное значение имеет определение 

предмета прокурорского надзора, поскольку от него зависит правильный выбор 

оптимальной модели его реализации1. 

 
1 Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за ис-

полнением законов экономической направленности : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 

2009. С. 67. 
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Понятие предмета прокурорского надзора содержится в ст. 29 Федераль-

ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», где в качестве его пред-

мета указано соблюдение прав и свобод гражданина и человека, порядок разре-

шения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлений, вы-

полнение оперативно-розыскных мероприятий и проведение расследования, за-

конность решений, принимаемых органами, осуществляющих оперативно-ро-

зыскную деятельность, дознание и предварительное следствии. Однако, как 

представляется, данное определение не может рассматриваться в качестве пол-

ного, поскольку в него также необходимо включить как внепроцессуальную опе-

ративно-розыскную, так и уголовно-процессуальную деятельность прокурора. 

При этом было бы неверным ограничивать предмет надзора прокурора исключи-

тельно нарушениями уголовно-правовых норм, поскольку прокурор также дол-

жен выявлять и пресекать нарушение норм всех иных материальных отраслей 

права. 

Надзор прокурора за оперативно-розыскной деятельностью, за соблюде-

нием при этом требований законодательства – одно из основных направлений 

деятельности прокуратуры, образующее самостоятельную отрасль прокурор-

ского надзора. В качестве основной функции надзора прокурора за оперативно-

розыскной деятельностью видится возможным назвать обеспечение соблюдения 

оперативными органами конституционных прав личности с помощью существу-

ющих форм и средств прокурорского надзора. 

Определив, что представляет собой прокурорский надзор за оперативно-

розыскной деятельностью и каковы его основные функции, представляется не-

обходимым выяснить принципы его осуществления. Проанализируем те, кото-

рые, по нашему мнению, являются наиболее верными: 

1) принцип инициативности. Данный принцип имеет огромное значение, 

поскольку он позволяет прокурору самостоятельно реализовывать меры проку-

рорского реагирования, осуществлять надзорную деятельность вне зависимости 

от того, имеется ли какая-либо информация о нарушениях законности; 

2) принцип непрерывности прокурорского надзора; 

3) принцип дифференциации процессуальных полномочий; 

4) принцип самостоятельности прокурорского надзора; 

5) принцип оперативности прокурорского надзора. 

Одним из главных вопросов теоретической характеристики контроля и 

надзора за оперативно-розыскной деятельностью выступает соотношение дан-

ных институтов между собой. На сегодняшний день среди ученых не сложилось 

единого мнения по данному вопросу. Часть авторов полагают, что это единые 

понятия, другие называют определенные отличия, однако указывают на изна-
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чально единую сущность двух институтов1. Третье мнение основано на концеп-

ции различного понимания института контроля и института надзора2. 

На наш взгляд, верным является третье мнение. Контроль и надзор за опе-

ративно-розыскной деятельностью – это, безусловно, различные понятия и ин-

ституты. Прежде всего, это связано с позицией самого законодателя. Согласно 

Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» названные ин-

ституты имеют достаточно четкое разделение – они закреплены в разных статьях 

законодательного акта. Помимо самого факта такого разделения законодатель 

предусмотрел различное содержание указанных институтов, определяемое, в 

частности, субъектами, спецификой и порядком осуществления. Более того, по-

мимо Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» различа-

ется и остальная правовая основа контроля и надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью регламенти-

рован Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 № 1 -ФКЗ «О су-

дебной системе Российской Федерации», Федеральным конституционным зако-

ном от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», прика-

зом МВД России от 03.02.2012 № 77 «Об основах организации ведомственного 

контроля за деятельностью органов внутренних дел Российской Федерации». Ос-

нову правового регулирования надзора за оперативно-розыскной деятельностью 

составляет Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», а также 

ведомственные акты, издаваемые Генеральной прокуратурой Российской Феде-

рации в установленном законом порядке. 

Подводя итог, можно отметить, что из всего вышеуказанного следует, что 

под прокурорским надзором за оперативно-розыскной деятельностью следует 

понимать деятельность специально уполномоченных должностных лиц специа-

лизированных государственных органов по проверке и установлению соответ-

ствия процесса осуществления оперативно-розыскной деятельности законода-

тельным стандартам и требованиям, установленным в данной сфере. В качестве 

основной функции надзора прокурора за оперативно-розыскной деятельностью 

видится возможным назвать обеспечение соблюдения оперативными органами 

конституционных прав личности с помощью существующих форм и средств про-

курорского надзора. 

 

 

  

 
1 Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / под общ. 

ред. В.В. Степанова. 3-е изд., испр. и доп. М., 2016. С. 113. 
2 Рабыченко И.И. Виды надзора и контроля за осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности: проблемы эффективности // Наука через призму времени. 2017. № 9. С. 216. 
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Хвостов А.С. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель С.Ю. Христов 

Особенности деятельности сотрудников уголовного розыска  
по раскрытию убийств,  

связанных с безвестным исчезновением лиц  

Тенденции развития преступности, изменения в законодательстве требуют 

от руководителей территориальных органов МВД России совершенствования 

старых и поиска новых форм комплексного использования сил и средств как в 

целом для раскрытия преступлений, так и для раскрытия отдельных их видов, в 

том числе убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан.  

В ходе проверки заявления и сообщения о безвестном исчезновении граж-

дан особое внимание следует уделить установлению таких обстоятельств, кото-

ром свойственны признаки (черты) криминального характера. В своей совокуп-

ности они позволяют сделать вывод о вероятном убийстве исчезнувшего лица. 

При этом возможно выделение нескольких групп подобных признаков: 

1) с момента исчезновения разыскиваемого никто и нигде не видел, не по-

лучал от него никаких известий; 

2) нe установлено заболевание, которое может вызвать скоропостижную 

смерть, потерю памяти, ориентировку во времени и пространстве; 

3) исчезнувший не предпринимал никаких действий, направленных на 

подготовку к отъезду; 

4) у лица, без вести пропавшего, не имелось причин для сокрытия своего 

отъезда; 

5) отсутствие у исчезнувшего мотивов к выезду; 

6) малолетний и предельный возраст пропавшего без вести; 

7) наличие по месту жительства или работы исчезнувшего личных доку-

ментов, и в первую очередь паспорта, а также военного билета, удостоверения 

личности и других; 

8) отсутствие данных о выписке по месту жительства, увольнении или пе-

реводе на другую работу в другую местность, снятии с воинского учета, переводе 

пенсионного обеспечения с места прописки или постоянного проживания; 

9) наличие одежды, в которой исчезнувшее лицо должно было нахо-

диться; 

10) наличие информации о длительных конфликтах в семье; 

11) наличие следов, свидетельствующих о совершении преступлении, в 

помещении, салоне автомобиля или ином месте последнего пребывания или 

нахождения лица, пропавшего без вести; 

12) из объяснений опрошенных лиц усматриваются конкретные подозре-

ваемые в совершении преступления; 
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13) несообщение в соответствующие органы об исчезновении человека 

лицами, которые в силу родственных или иных отношений должны были это сде-

лать, беспричинно запоздалое или поспешное заявление, излишняя суетливость 

и агрессивность заявителя; 

14) внезапный ремонт квартиры, где проживал пропавший, или помеще-

ния, откуда он исчез, несоответствие времени фактического исчезновения чело-

века времени, указанному в заявлении об его исчезновении; 

15) поспешное решение членов семьи пропавшего и других лиц различ-

ных вопросов, которые можно решить только при уверенности в том, что исчез-

нувший не возвратится (обращение в свою пользу сбережений имущества про-

павшего,  вступление в сожительство с другими лицами т.п.); 

16) высказывания пропавшей о беременности, намерениях произвести 

аборт и об угрозах в ее адрес; 

17) распространение близкими пропавшего порочащих, компрометирую-

щих его сведений; 

18) пропавший выехал на автомобиле или имел при себе материальные 

ценности, большую сумму денег, которые могли привлечь внимание преступни-

ков; 

19) исчезновение несовершеннолетних, а также женщин при следовании 

лесом, полем, другими малолюдными местами, особенно в вечернее и ночное 

время. 

Настоящий перечень нельзя рассматривать как исчерпывающий. Он может 

в процессе практической деятельности дополняться другими факторами, указы-

вающими на возможно совершенное преступление в отношении без вести про-

павшего. Но для обоснованного выдвижения этой версии необходимо в обяза-

тельном порядке учитывать совокупность признаков, логически связанных 

между собой. 

Эффективность розыска без вести пропавшего человека во многом зависит 

от организации правильной последовательности действий всех сотрудников тер-

риториального органа МВД России, в который поступило заявление (сообщение) 

о данном факте. В случаях, когда результатом поиска лица, пропавшего без ве-

сти, является обнаружение неопознанного трупа, сотрудники уголовного ро-

зыска прежде всего принимают меры к установлению личности потерпевшего. 

Получив сообщение об убийстве или обнаружении трупа, дежурный по ор-

гану внутренних дел направляет на место происшествия следственно-оператив-

ную группу. В состав следственно-оперативной группы, как правило, входят: со-

трудник уголовного розыска, следователь Следственного комитета, эксперт-кри-

миналист, судебно-медицинский эксперт и инспектор-кинолог. На место проис-

шествия вызываются зональные сотрудники уголовного розыска и участковый 

уполномоченный, на территории обслуживания которого совершено убийство. 

Одновременно принимаются меры по охране места происшествия и подходов к 



Секция «Вопросы обеспечения расследования преступлений и оперативно -розыскной  
деятельности. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  

 

 
909 

нему, чтобы исключить изменения обстановки, которые могут быть вызваны 

умышленными или неумышленными действиями посторонних лиц. Задания по 

работе на месте происшествия даются также патрульно-постовым нарядам. 

Следует отметить, что первоначальные оперативно-розыскные мероприя-

тия должны быть направлены прежде всего на установление личности убитого и 

места совершения убийства. 
В этих целях после тщательного осмотра трупа и его одежды сотрудники 

уголовного розыска: 

‒ направляют ориентировки в территориальные органы внутренних дел и 

органы внутренних дел на транспорте о факте убийства, приметах убитого и по-

сылают с ориентировкой фотографию; 

‒ в необходимых случаях направляют ориентировку в исправительные 

учреждения; 

‒ предъявляют фотографию убитого местным жителям, представителям 

общественных организаций, работникам гостиниц, предприятий общественного 

питания, а также лицам, негласно содействующим ОВД; 

‒ сверяют приметы трупа с ориентировками о без вести пропавших лицах; 

‒ проверяют убитого по дактилоскопическим учетам. 

Установление личности убитого позволяет собрать данные о его образе 

жизни, связях и поведении в последнее время перед смертью. Это, в свою оче-

редь, дает возможность выдвинуть версии об обстоятельствах совершения пре-

ступления и личности преступников. 

 

 

Рассказов А.А. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя  

Научный руководитель А.А. Агеенков, кандидат юридических наук 

Проблемы при осуществлении прокурорского надзора  
за оперативно-розыскной деятельностью и пути их решения 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим прокурорский 

надзор за оперативно-розыскной деятельностью, является Федеральный закон от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а именно 

глава IV данного нормативно-правового акта, ст. 20 которого посвящена рас-

смотрению общего понятия контроля за оперативно-розыскной деятельностью, 

ст. 21 регулирует прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

В ч. 2 ст. 21 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», указано, что прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью 

осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномочен-

ные прокуроры. Таким образом, прокуроры, имеющие право на надзор за опера-
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тивно-розыскной деятельностью, назначаются для выполнения данных функций 

Генеральным прокурором Российской Федерации1. Также согласно ст. 21 надзор 

за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

осуществляют прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к 

ним военные и специализированные прокуроры, прокуроры городов и районов, 

территориальные, военные прокуроры, уполномоченные прокуроры. 

Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью заключа-

ется прежде всего в проверке всей нормативной правовой документации, обес-

печивающей саму оперативно-розыскную деятельность2. 

Руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскной деятель-

ностью, должны по требованию прокуроров предоставлять все оперативно-слу-

жебные документы (включая дела оперативного учета), материалы о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, также все учетно-регистрационные доку-

менты и внутриведомственные нормативные правовые акты, которые регламен-

тируют проведение ОРМ. 

Прокурорский надзор заключается в проверке всей предоставляемой доку-

ментации на наличие нарушений законодательства оперативно-розыскной дея-

тельностью. Также согласно ст. 21 Федерального закона «Об оперативно-розыск-

ной деятельности» прокурорский надзор может быть осуществлен в отношении 

проверки сведений лиц, внедренных в организованные преступные группы, в от-

ношении штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность, в отношении лиц, оказывающих содействие опе-

ративно-розыскным органам на конфиденциальной основе. 

Все вышеизложенное создает предпосылки для нарушения одной из фун-

даментальных основ оперативно-разыскной деятельности: ст. 3 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности», которая гласит, что одним из 

базовых принципов оперативно-разыскной деятельности является принцип кон-

спирации. Принцип конспирации подразумевает хранение в тайне способов и ме-

тодов работы оперативных подразделений, используемых при выявлении и до-

кументировании преступлений.  

Сохранение в тайне особенностей оперативной работы необходимо, так 

как это обеспечивает эффективность деятельности органов, осуществляющих 

ОРД. Любая утечка информации приведет к тому, что подозреваемое лицо с 

большой долей вероятности сокроет обстоятельства и уничтожит вещественные 

доказательства своей преступной деятельности. В таких условиях злоумышлен-

ник получает возможность полностью избежать уголовного преследования за со-

вершенные им противозаконные действия. 

 
1 Куликов Р.В. Особенности прокурорского надзора за ОРД в учреждения ОВД // Уго-

ловно-исполнительное право. 2019. № 1. С. 31-39. 
2 Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор : учебник. 3-е изд., пер. и доп. М.: Университет 

прокуратуры РФ, 2017. С. 104. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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Таким образом на лицо наличие конфликта между категориями и основами 

ОРД ОВД и прокурорским надзором за ней.  

Дело в том, что принцип конспирации наиболее эффективно соблюдается 

в том случае, когда к информации, которую необходимо скрыть, имеют доступ 

наименьшее количество лиц.  

Прокурор в данном случае потенциально может рассматриваться как ли-

ния утечки оперативно-значимой информации, наиболее это актуально для не-

больших населенных пунктов, где каждый знает каждого: учились в одном 

классе, жили на соседних улицах, ходили на одну спортивную секцию и т.д. Воз-

никает ситуация, когда прокурор может быть связан с лицами, представляю-

щими оперативный интерес для ОВД, и в ходе выполнения своих служебных 

обязанностей по надзору за ОРД ОВД заполучает информацию о разработке, ска-

жем, его друга детства, в отношении которого у оперативных подразделений есть 

информация о причастности к совершению преступления. 

После утечки информации, данное лицо, скорее всего, сможет уничтожить 

улики или просто скрыться, что затруднит процесс доказывания его вины и при-

влечения к ответственности.  

В таких условиях считаем целесообразным внести определенные коррек-

тивы в правовое регулирование прокурорского надзора за ОРД ОВД. Для сниже-

ния вероятности утечки оперативной информации через органы прокуратуры 

при осуществлении ими надзорной деятельности необходимо задекларировать 

право прокурора на проверку только прекращенных дел оперативного учета, т.е. 

дел, информация по которым не подтвердилась или была реализована в след-

ственные органы. 

При данном сценарии надзора за ОРД исключены варианты утечки опера-

тивной информации до момента начала процессуальных действий в отношении 

подозреваемого.  

Роль и важность прокурорского надзора за ОРД ОВД неоспорима, ведь 

надзорная деятельность за соблюдением законодательства необходима во всех 

сферах, в том числе и за сферой оперативной деятельности субъектов на то упол-

номоченных. Однако, необходимо понимать, что ОРД весьма специфична и ее 

регулирование должно также отличаться от иных форм и методов работы право-

охранительных органов. 

Предложенные изменения в регулировании прокурорского надзора за ОРД 

ОВД, на наш взгляд, не повлекут деструктивных последствий для работы орга-

нов прокуратуры, не снизят эффективность защиты прав и свобод граждан, ис-

полнения и соблюдения российского законодательства, однако значительно сни-

зит возможность утечки оперативной информации, которая в большинстве слу-

чаев имеет гриф секретности, что позволит наиболее эффективно привлекать 

лиц, виновных в совершении преступлений, к уголовной ответственности.  

 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
912 

Шаронов Д.Н. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель С.И. Ефанов, кандидат юридических наук, 

О некоторых вопросах провокации преступления  
при проведении оперативного эксперимента  

Провокация при проведении оперативно-розыскных мероприятий пред-

ставляет собой актуальную теоретическую и прикладную правовую проблему, 

которой уделяется значительное внимание в специальной литературе.  

В российском законодательстве до сих пор не определено понятие «прово-

кация преступления», однако имеются ряд научных точек зрения по данному по-

воду. Так, в частности, С. Радачинский формулирует доктринальное понятие 

провокации преступления «как умышленной односторонней деятельности ви-

новного, направленной на моделирование такого поведения другого лица, кото-

рое имело бы все внешние признаки преступления с целью дискредитации, шан-

тажа либо создания искусственных доказательств обвинения"1.  

Представляет интерес позиция, высказанная И.И. Крапивой, считающим, 

что «в ОРД провокация рассматривается как преступные действия оперативных 

сотрудников и лиц, оказывающих содействие оперативным подразделениям, с 

целью побуждения лица совершить умышленное преступление»2. 

Исходя из того, что понятие «провокации преступления» существует лишь 

на доктринальном уровне, на практике, при документировании фактов преступ-

ной деятельности возникают проблемы отграничения ее от оперативно-розыск-

ных мероприятий (далее – ОРМ), в частности оперативного эксперимента (далее 

– ОЭ), который представляет интерес в рамках данной работы.  

Исходя из функционального и смыслового значения данного ОРМ, крою-

щегося в создании и обеспечении контроля условий, вызывающих определенное 

событие, виден особый характер проведения оперативного эксперимента, кото-

рый может закончиться причинением вреда лицу, в отношении которого име-

ются данные о противоправной деятельности, и (или) трансформироваться, по 

мнению ряда ученых, в провокацию преступления3. В связи с этим особо важным 

и принципиальным становится вопрос о соблюдении границ между законными и 

провокационными действиями при проведении оперативного эксперимента. Это 

обусловлено рядом факторов, среди которых наиболее значимы следующие: 

 
1 Радачинский С. Юридическая природа провокации преступления // Уголовное право. 

2008. № 1. 
2 Крапива И.И. Соблюдение законности в оперативно-розыскной деятельности и про-

вокация // Журнал российского права. 2009. № 3. 
3 Назаров А.Д. Провокации в оперативно-розыскной деятельности. М.: Юрлитинформ, 

2010. 
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во-первых, необходимость правотворческого урегулирования понятия 
ОРМ как формы осуществления оперативно-розыскной деятельности; 

во-вторых, актуальность выработки критериев, отграничивающих право-
мерную деятельность в рамках ОРД от провокационной. 

В число таких критериев следует отнести характер сведений, на основании 
которых впоследствии осуществляется оперативный эксперимент. Так, важным 
критерием разграничения провокации и правомерных действий являются следу-
ющие характеристики: 

– характер полученной информации, содержание которой и определяет 
необходимость производства того или иного ОРМ;  

– правовые рамки и направление дальнейших действий спецслужб; 
– производство оперативного эксперимента на основании информации, 

имеющей не предположительный характер. 

Таким образом, основанием для проведения ОЭ должны стать лишь обос-
нованные предположения о наличии в действиях лица признаков уголовно нака-
зуемого деяния или конкретного и направленного умысла на совершение пре-
ступления. 

Исходя из практико-ориентированной деятельности, стоит отметить, что 
перед реализацией данного ОРМ прежде всего необходимо проверять имеюще-
юся информацию с использованием иных ОРМ (наблюдения, контроля телефон-
ных и иных переговоров, опроса заявителей)1. Представляющее интерес в рамках 
данной работы ОРМ правомерно только тогда, когда субъект сам, без какой-либо 
инициативы со стороны лиц, пытающихся его уличить, начинает предваритель-
ную преступную деятельность, в которой его обоснованно подозревают и путем 
проведения оперативного эксперимента стремятся пресечь и этим же образом 
выявить преступника и раскрыть уже совершавшееся преступление2. 

Анализируя вышеприведенные понятия ОРМ «оперативный эксперимент» 
и словосочетания «провокация преступления», мы считаем правильным опреде-
лить ряд отличительных свойств, способных разграничить вышеуказанные по-
нятия и учитывать при оперативной работе: 

во-первых, цель провокации – вовлечение лица в совершение преступле-
ния с целью последующего привлечения его к уголовной ответственности. Цель 
ОЭ – это изобличение преступника, выявление его преступной деятельности или 
установление отсутствия факта преступления;  

во-вторых, провокация основана на подстрекательстве к совершению пре-
ступления. ОЭ предполагает моделирование обстановки, при которой лицо, в 

 
1 Астафьев Ю.В. Оперативный эксперимент и провокация: критерии раз-граничения // 

Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ) : материалы международ. научно-

практ. конференции. Ч. 1. Екатеринбург, 2005. 
2 Черкашин Р.Н. Провокация в оперативно-розыскной деятельности // Деятельность 

правоохранительных органов в современных условиях : сборник материалов XXII междуна-

родной научно-практической конференции: в 2 т. Иркутск, 2017. 
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отношении которого имеются данные о противоправной деятельности, самосто-
ятельно и добровольно совершает преступные деяние;  

в-третьих, провокация по действующему законодательству является про-

тивоправным деянием, а оперативный эксперимент – это один из законодательно 

закрепленных способов борьбы с преступностью. 

Таким образом, хочется резюмировать ряд положений, которые могут по-

служить выводами и стать векторами развития в рамках последующего практи-

ческого применения. Считаем целесообразным в целях обеспечения законности 

в деятельности оперативных подразделений законодательно закрепить общие 

критерии провокации, а именно: 

– в Особенной части УК РФ разработать положения отдельной статьи, по-

священной провокации преступления с целью дачи определения данному право-

вому явлению и его отличий от правомерных действий сотрудников правоохра-

нительных органов; 

– внести в главу 8 «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» 

Общей части УК РФ положения, которые могли бы являться четкими критери-

ями провокационности и непровокационности действий сотрудников полиции, а 

также действий должностных лиц правоохранительных органов, уполномочен-

ных на осуществление оперативно-розыскных мероприятий и ОРД в целом. 

 

 

Никифорова Е.И. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.В. Климачков 

Выявление преступлений,  
связанных с незаконным сбытом наркотических средств,  

совершаемых с использованием сети Интернет  

Рост киберпреступности оказывает существенное влияние на криминоген-

ную ситуацию в целом. Данные официальной статистики Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации свидетельствуют о том, что в 2020 г. число 

преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуника-

ционных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием сети Ин-

тернет – на 91,3%1. 

Рассматривая проблемные аспекты противодействия наркоугрозе на совре-

менном этапе, необходимо отметить, что, в частности, с помощью сети Интернет 

достигается высокая латентность незаконного сбыта наркотиков, в которой за-

интересованы как сбытчики, так и потребители. В большинстве своем все 

 
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – 

декабрь 2020 года. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/22678184/. 
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методы и средства анонимности преследуют цель сокрытия провайдера, через 

которого, в свою очередь, можно получить данные о конкретном лице. Для этих 

целей в арсенале современных информационно-коммуникационных технологий 

существуют специальные средства сокрытия IP-адреса абонента, так называемые 

средства анонимизации. Анонимизация представляет собой процесс удаления 

или сокрытия данных в сети с целью предотвращения идентификации источника 

трафика и места назначения. К наиболее распространенным способам аноними-

зации пребывания в сети относят технологии прокси-серверов, VPN-сетей, TOR, 

Dedicated-серверы, SSH-туннели и множество иных. Так, например, использова-

ние прокси-серверов скрывает IP-адрес абонента на конечном устройстве, а VPN 

и TOR защищают передаваемую информацию. К основным условиям расшире-

ния незаконного сбыта наркотиков указанным способом можно отнести общедо-

ступность, анонимность, слабый контроль со стороны правоохранительных ор-

ганов, возможность быстрого заработка. 

В сложившейся обстановке успех борьбы с незаконным сбытом наркоти-

ков, совершенным с использованием сети Интернет, во многом зависит от свое-

временного получения оперативно значимой информации в отношении лиц, за-

нимающихся незаконным сбытом, по результатам проверки которой оператив-

ные сотрудники смогут организовать и провести комплекс ОРМ, направленных 

на раскрытие указанных преступлений. 

Анализ практики оперативных подразделений показывает, что первичную 

информацию о незаконном сбыте наркотиков, совершенном с использованием 

сети Интернет, возможно получить: 

– от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие ОВД, в большин-

стве случаев ранее судимых, употребляющих наркотики и приобретающих их 

посредством сети Интернет; 

– от сотрудников других служб и подразделений правоохранительных ор-

ганов, которые получили соответствующую оперативно значимую информацию 

в результате осуществления своей служебной деятельности; 

– из объяснений задержанных лиц по фактам изъятия у них сотрудниками 

полиции наркотиков, в которых указывается источник их приобретения; 

– в ходе мониторинга интернет-сайтов и интернет-форумов, созданных для 

рекламы и продажи наркотиков; 

– в ходе анализа сведений из рекламы интернет-магазинов продажи нарко-

тиков (надписи на стенах зданий, заборах, остановках общественного транс-

порта, например «Соль», «Mix», «Spice»)1; 

 
1 Климачков А.В. Получение и проверка информации о незаконном сбыте наркотиче-

ских средств, совершаемом с использованием сети Интернет // Актуальные проблемы борьбы 

с преступлениями и иными правонарушениями : материалы XVII международной научно-

практ. конф. / под ред. С.К. Бурякова. Барнаул: БЮИ МВД России, 2019. Ч. 1. С. 8-10. 
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Рассмотренные обстоятельства, определяют необходимость дальнейшей 

разработки рекомендаций, направленных на противодействие незаконному 

сбыту синтетических наркотиков, совершаемому с использованием сети Интер-

нет. Деятельность оперативных подразделений, направленная на выявление фак-

тов незаконного сбыта наркотиков рассматриваемым способом, требует опреде-

ленных изменений, что позволит значительно сократить сроки и повысить каче-

ство выявления фактов незаконного сбыта наркотиков указанным способом. 

 

 

Гаврилов Е.А. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель Д.И. Шнейдерова  

К вопросу о криминалистической сущности цифровых следов  

В современном мире увеличилась роль повседневного применения пользо-

вателями электронных средств коммуникации, что дало рост такому сектору пре-

ступности, как киберпреступность. Традиционные виды преступлений посте-

пенно отходят на второй план, и подтверждением данному обстоятельству слу-

жит статистика зарегистрированных на территории Республики Беларусь кибер-

преступлений. Так, согласно данным Министерства внутренних дел, наблюда-

ется ежегодный прирост в 2 и более раза количества киберпреступлений (за 

2018 г. – 4741, за 2019 г. – 10539, за 2020 г. – 20575)1, преимущественно в сфере 

хищений, которые занимают по количественному признаку лидирующую пози-

цию среди других видов преступлений. Кроме того, отмечается низкий уровень 

раскрываемости киберпреступлений, что связано с определенными трудностями 

получения криминалистически значимой информации, в том числе с установле-

нием источников цифровых следов и их получением.  

Традиционно все следы в криминалистике принято подразделять на мате-

риальные и идеальные. Материальные представляют собой предметы материаль-

ного мира, которые имеют вес, температуру, объем и способны взаимодейство-

вать на химическом и физическом уровне, а также воспринимаются человече-

скими органами чувств. Например, к ним можно отнести орудия преступления, 

отпечатки пальцев, микрообъекты, вещества и другие. Идеальными следами вы-

ступают воспоминания, т.е. конкретные мысленные образы, оставшиеся в па-

мяти человека, воспринимавшего определенное событие или субъектов. Такие 

следы можно выявить только в ходе беседы в рамках допроса, очной ставки, 

следственного эксперимента, составления словесного или субъективного порт-

рета преступника и т.д. Однако следует обратить внимание, что идеальные следы 

 
1 Профилактика киберпреступлений. URL: https://mogilev.mvd.gov.by/ru/news/2566 

(дата обращения: 10.04.2021). 

https://mogilev.mvd.gov.by/ru/news/2566
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нельзя считать достоверными, т.к. они подвержены мысленному искажению (до-

страиванию) их держателем. 

Приведенная классификация является «классической» в криминалистиче-

ской науке, при этом актуальным остается вопрос о том, к какой же из этих групп 

отнести появившийся вместе с развитием киберпреступности относительно но-

вый вид следов – цифровые следы. Прежде всего, для того чтобы достоверно от-

нести цифровые следы к той или иной категории, необходимо разобраться в их 

сущности, назначении и дать общее определение, отражающее все их существен-

ные признаки.  

Так, А.Н. Колычева считает, что под цифровыми следами следует пони-

мать криминалистически значимую информацию, выраженную посредством 

электромагнитных взаимодействий или сигналов в форме, пригодной для обра-

ботки с использованием компьютерной техники, в результате создания опреде-

ленного набора двоичного машинного кода либо его преобразования, выразив-

шегося в модификации, копировании, удалении или блокировании, зафиксиро-

ванную на материальном носителе, без которого не может существовать1. 

В.А. Мещеряков относит цифровые следы к материальным т.к., по мнению 

автора, для их существования необходим материальный источник, а для измене-

ния – технические средства (носители информации с соответствующими харак-

теристиками)2. С данными выводами сложно не согласиться, но не следует остав-

лять без внимания различие материальных и цифровых следов, которое состоит 

в том, что человек не способен воспринимать цифровую информацию без ис-

пользования устройств – триггеров. 

Структурно цифровые данные состоят из набора чисел, построенных по 

методу двоичного кода, т.е. воспринимаемая нами информация в виде теста, гра-

фического изображения, аудиофайла и т.д. отображается в памяти устройства в 

виде последовательности единиц и нулей. Триггер, хранящий кодированную на 

машинный язык информацию, играет роль полупроводникового транзистора и 

запоминает положение только нулей и единиц. Иными словами триггер, обозна-

чив одно из состояний за ноль, а другое за единицу, способен хранить в памяти 

разряд числа из двоичного кода и при необходимости его воспроизводить. Ис-

ходя из выше изложенного, следует, что, употребляя в криминалистике понятие 

«цифровой след», недостаточно определять его как некую информацию, храня-

щуюся и воспроизводимую устройством, поскольку такая формулировка отра-

жает только его внешнюю сторону, доступную восприятию пользователем, при 

этом не раскрывается внутреннее состояние данного объекта и не исследуются 

механизмы производимых с ним процессов. В повседневной жизни пользователи 

 
1 Колычева А.Н. Фиксация доказательственной информации, хранящейся на ресурсах 

сети Интернет : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12. М., 2019. 25 с. 
2 Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютер-

ной информации : дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. Воронеж, 2001. 387 с. 
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информационных технологий и ресурсов не задумываются над тем, как именно 

данные преобразуются в цифровой формат, каким образом копируются, пересы-

лаются, хранятся или используются иным способом. Однако данные обстоятель-

ства имеют существенное значение для криминалистической деятельности, 

направленной на установление источников цифровых следов, получение доступа 

к информации, имеющей значение для уголовного дела, а также объективного и 

всестороннего исследования цифровых данных. 

Кроме того, цифровые следы, в сравнении с материальными и идеальными, 

имеют специфические особенности и признаки, среди которых можно выделить 

следующие: 

1) цифровые данные обладают двойственностью формы, которая может 

быть как доступна для зрительного и слухового восприятия органами чувств 

пользователя (т.е. та информация, которая воспринимается нами с экранов ком-

пьютера), так и иметь неявный (программный) вид, для исследования которого 

требуется использование технических средств и специальных знаний (в том 

числе при проведении компьютерно-технических экспертиз); 

2) цифровые данные подвержены быстрому изменению, уничтожению, 

блокированию, передаче и копированию; указанные действия могут осуществ-

ляться не только посредством прямого воздействия пользователя на систему 

устройства, но и удаленно через локальные или глобальную сети; 

3) цифровая информация способна синхронизироваться одновременно на 

нескольких устройствах, что довольно тяжело отследить в кратчайшие сроки и 

установить владельцев таких устройств. 

Таким образом, представленные признаки указывают на необходимость 

разработки особого подхода к обнаружению, изъятию, исследованию и оценке 

цифровых следов, которые могут образовываться не только при совершении ки-

берпреступлений, но и в результате экономических (электронный документообо-

рот при ведении бухгалтерского учета), преступлений против жизни и здоровья 

(высказывание угроз жизни в переписках в социальных сетях, мессенджерах, по 

электронной почте), хищений (взаимодействие мошенника или вымогателя с по-

терпевшим через социальные сети) и других. В криминалистике актуальным 

остается вопрос разработки единой концепции и методики получения и исследо-

вания цифровых следов, поскольку на сегодняшний день имеют место лишь раз-

розненные рекомендации.  
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Захаров Д.С. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель Д.И. Шнейдерова 

Криминалистическая характеристика личности потерпевшего  
по делам о хищениях посредством сети Интернет   

Непрерывное развитие информационных технологий оказывает влияние не 

только на упрощение определенных процессов повседневной жизни общества, но 

и способствует совершенствованию видов и механизмов киберпреступлений, от-

дельным звеном среди которых выступают хищения, совершаемые посредством 

сети Интернет. Статистические данные Министерства внутренних дел Респуб-

лики Беларусь свидетельствуют о ежегодном приросте киберпреступлений в 2 и 

более раза, которые к началу 2021 года превысили 25,5 тысяч зарегистрированных 

фактов. Для киберпреступлений, в частности хищений, характерен невысокий 

процент раскрываемости уголовных дел и высокий уровень латентности.  

В определенной степени процесс расследования киберпреступлений зави-

сит от правильно подобранной методики данного процесса, отдельным пунктом 

которой можно выделить криминалистическую характеристику исследуемых ви-

дов преступлений. Криминалистическая характеристика преступления позво-

ляет определить присущие ему черты объекта и предмета преступного посяга-

тельства, места, времени, средств, способов и механизмов его совершения, дает 

описание обстановки совершаемых деяний, характеристику следовой картины, а 

также анализирует особенности личности преступника и потерпевшего. Особое 

значение среди представленных содержательных элементов криминалистиче-

ской характеристики занимает личность потерпевшего, так как знание особенно-

стей его личности влияет не только на процесс расследования и раскрытия ки-

берхищений, но и на разработку мер по профилактике и предупреждению дан-

ных видов преступлений. 

Согласно ч. 1 ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бела-

русь, потерпевшим признается физическое лицо, которому предусмотренным 

уголовным законом общественно опасным деянием причинен физический, иму-

щественный или моральный вред и в отношении которого орган, ведущий уго-

ловный процесс, вынес постановление (определение) о признании его потерпев-

шим. В свою очередь криминалистическая характеристика личности потерпев-

шего направлена на выявление характерных для киберпреступлений физиологи-

ческих, социальных, психологических и иных особенностей потерпевшего-фи-

зического лица, которые позволяют выявить причину совершения в отношении 

него конкретного преступления (т.е. почему именно этот человек подвергся пре-

ступному посягательству, и что на это повлияло, был ли он случайной «жертвой» 

или определен специально и т.д.). 
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Составляющими криминалистической характеристики личности потерпев-

шего выступают его половозрастные данные, степень и характер причиненного 

ему вреда, обстановка, в которой совершалось преступление, а также психофи-

зические и эмоциональные особенности, которые были использованы преступ-

ником в своих корыстных целях. Так, согласно статистике, по уголовным делам, 

совершаемым в информационном пространстве, потерпевшими чаще становятся 

лица мужского пола (более 55 %), чем женского. Среднее значение возраста по-

терпевших приходится на период 25-35 лет, что на несколько лет меньше потер-

певших от хищений, не связанных с использованием информационных техноло-

гий. В 90 % случаев потерпевший оказывался заранее не знаком с преступником, 

что объясняется особенностью механизма совершения киберхищений (исполь-

зование удаленного доступа, а также вредоносного программного обеспечения, 

способного обнаруживать мало защищенные компьютерные системе в большом 

диапазоне). Наиболее подвержены посягательствам в сфере киберхищений несо-

вершеннолетние и престарелые лица. Связано это, в первую очередь, с их низким 

уровнем компьютерной грамотности, что также провоцирует злоумышленников 

на совершение в отношении них преступлений. 

В процессе совершения преступления значение имеет ряд личностных ка-

честв потерпевших. Так, небрежное, халатное отношение к сохранности своих 

конфиденциальных данных, с большей вероятностью приведет к их утере, и бу-

дет служить причиной или благоприятным условием к совершению преступле-

ния, облегчая процедуру его совершения. В последнее время довольно часто 

встречаются преступления, связанные с нарушением тайны телефонных разго-

воров, личной переписки, а также неправомерным доступом к иной конфиден-

циальной информации (логины и пароли от учетных записей, криптокошельков, 

банкинга, реквизиты банковских карт и т.д.). В редких случаях утеря данных мо-

жет быть вызвана конфликтными отношениями между потерпевшим и его зна-

комым (например, в результате ссоры и ревности между молодой парой), кото-

рый, желая отомстить «сливает» личные данные потерпевшего в сеть Интернет, 

чем умело пользуются мошенники, вымогатели и хакеры1. 

Потерпевшими от такого вида киберпреступлений, как «фишинг» и его 

разновидности, являются пользователи, конфиденциальные данные которых 

были получены преступником в результате применения фальшивых страниц Ин-

тернет-ресурсов или «сайтов-двойников», куда потерпевший попадал благодаря 

переходу по ссылке, полученной в электронном письме, в сообщении из мессен-

джера или социальной сети, указанной в рекламном объявлении или всплываю-

щем окне при посещении различных развлекательных сайтов. Чрезмерная довер-

чивость, неучтивость, желание получить бесплатные подарки или обогатиться, 

 
1 Старичков М.В. Умышленные преступления в сфере компьютерной информации: уго-

ловно-правовая и криминологическая характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08. Иркутск, 2006. 26 с. 
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наивность, поспешность и невнимательность к деталям – основные качества по-

терпевших, на которые рассчитывают «фишеры».  

Нередко потерпевшими могут являться администраторы и владельцы ин-

формационных интернет-ресурсов, например в случаях, когда происходит за-

мена либо блокирование содержимого веб-страницы. Иногда злоумышленни-

ками используется «дефейс» сайта – хакерская атака, которая заменяет действи-

тельную страницу на другую (с рекламой, угрозами и т.д.), удаляя прежнее со-

держимое ресурса или блокируя доступ к нему1. «Дефейс» применим преступни-

ками с целью получения признания, повышения уровня своей известности в 

определенных кругах, либо в целях указания администрации сайта на низкий 

уровень его защищенности. Однако владелец атакованного ресурса несет не 

только материальные потери ввиду причинения вреда ему и его пользователям, 

но и теряет свою деловую репутацию. 

Таким образом, следует отметить, что на данный момент в сфере высоких 

технологий количество преступлений стремительно растет и механизмы их со-

вершения становятся все сложнее и недоступнее, однако лишь некоторая часть 

этих преступлений получает дальнейшее движение и судебную перспективу 

ввиду высокой латентности. В этой связи сложно однозначно определить реаль-

ные признаки личности потерпевших в таких преступлениях, так как их обобще-

ние и анализ судебной практики не позволяют сделать точные выводы, которые 

относятся к реальной ситуации. Данное обстоятельство свидетельствует о том, 

что криминалистическая характеристика потерпевших от киберхищений явля-

ется актуальным и открытым для новых исследований вопросом криминалисти-

ческой науки. 

 

 

Комилзода Тобон Хаким  

Академия МВД Республики Таджикистан (г. Душанбе) 

Научный руководитель Рустамзода Зарина Рустам 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, как международная угроза 

За последние годы, наряду с международным терроризмом и экстремиз-

мом, наркомания превратилась в одну из самых больших угроз национальной 

безопасности практически всех государств мира. Особо остро эта проблема стоит 

в таких странах, как Афганистан, Пакистан, Российская Федерация и государства 

Центрально-Азиатского региона. В связи с этим выбор темы моего исследования 

не случаен. 

 
1 Дефейс // Информационный ресурс «Securitylab.ru». URL: https://www.securitylab.ru/ 

news/tags (дата обращения: 17.04.2021). 

https://www.securitylab.ru/%20news/tags
https://www.securitylab.ru/%20news/tags
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Как известно, эффективное противодействие криминальному наркообороту 

возможно лишь только в том случае, если работа следователей и сотрудников опе-

ративных подразделений опирается на уголовно-процессуальное и оперативно-

розыскное законодательство. При этом важно, чтобы соответствующие процессу-

альные нормы, с одной стороны, гарантировали соблюдение прав и свобод граж-

дан, оказавшихся в сфере следственных и оперативных аппаратов, а с другой – 

позволяли указанным организационным звеньям правоохранительных органов ре-

шать поставленные перед ними задачи. В последнем случае возникает вопрос со-

размерности этих задач и тех полномочий, которые определяются на законода-

тельном уровне следователям и сотрудникам оперативных подразделений. 

Обратившись к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Таджики-

стан (далее – УПК РТ), можно заместить, что в ст. 2 законодатель сформулировал 

два вида задач уголовного судопроизводства. Во-первых, это быстрое и полное 

раскрытие преступлений, изобличение виновных, обеспечение правильного при-

менения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подверг-

нут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уго-

ловной ответственности и осужден. Во-вторых, это укрепление законности и 

правопорядка, предупреждение и искоренение преступлений, охрана интересов 

общества, прав и свобод граждан в духе неуклонного соблюдения Конституции 

Таджикистана и иных законов республики.  

Постановка названных задач предопределяет необходимость предоставле-

ния следователям и дознавателям прав на осуществление процессуальных мер 

по собиранию и оценке доказательств. В УПК РТ они закреплены в главах 6, 12-

17. Анализируя их содержание, можно увидеть, что законодатель включил в 

число следственных действий те способы собирания и оценки доказательств, ко-

торые базируются на методах познания человеком окружающей действительно-

сти. Уголовно-процессуальный аспект их осуществления предполагает четкое 

определение процессуальных правил их применения в ходе досудебного произ-

водства по уголовным делам, в том числе и по факту наркопреступлений. Все это 

создает предпосылки для разработки в рамках криминалистической тактики при-

емов и способов производства следственных действий. 

В этом вопросе можно выделить ряд важных моментов. Так, в УПК РТ в 

перечне следственных действий отсутствуют методы собирания и оценки дока-

зательств, которые максимально ограничивают конституционные права и сво-

боды граждан, или же осуществляются в условиях конспирации, то есть, тайно 

от подозреваемого и обвиняемого. Подобного рода правовые и тактические воз-

можности законодатель поместил исключительно в сферу правового регулиро-

вания оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД). 

Напомним, что ОРД ОВД Республики Таджикистан является частью госу-

дарственно-правовых мер борьбы с преступностью, самостоятельной формой 

правоохранительной деятельности, направленной на реализацию задач уголов-
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ной политики. Как и любой другой вид правоохранительной детальности, ОРД 

базируется на системе юридических норм, предусмотренных различными источ-

никами права, составляющими ее правовую основу1.  

Законодатель определяет задачи ОРД в ст. 2 Закона Республики Таджики-

стан от 25 марта 2011, № 687 «Об оперативно-розыскной деятельности». Те же 

возможности, которые могут использоваться для их разрешения, он предусмат-

ривает в ст. 6, 15, 17 указанного законодательного акта.  

Криминогенная ситуация, которая начала складываться в начале 1990-х го-

дов на постсоветском пространстве, настоятельно требовала закрепления в опе-

ративно-розыскных законах стран СНГ адекватного перечня оперативно-розыск-

ных мероприятий. При этом на первоначальном этапе принятия этого перечня 

законодатели стран СНГ не включали в него контролируемую поставку. Скорее 

всего, это было продиктовано социально-политической обстановкой того вре-

мени, необходимостью ограничения ее возможностей в силу вероятного вмеша-

тельства в частую жизнь граждан и риска необоснованного ограничения их кон-

ституционных прав и свобод. 

Особенность в регламентации данного оперативно-розыскного мероприя-

тия проявляется еще и в том, что готовить и проводить его могут только соответ-

ствующие органы исполнительной власти республики, обладающие полномо-

чием вести следствие в области борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров. При этом решение на проведение 

контрольной отправки должно быть принято теми органами исполнительной 

власти, которые обладают данной компетенцией с указанием на источник при-

обретения и количество используемых в ходе оперативно-розыскного меропри-

ятия названных средств и веществ. 

Проверочная закупка. Специфика законодательного закрепления данного 

оперативно-розыскного мероприятия состоит в том, что оно первоначально в об-

щесоюзном законодательстве было признано методом, предназначенным для 

пресечения преступлений в сфере экономики, а также иных правонарушений, 

влекущих административную ответственность в сфере финансовой, хозяйствен-

ной, предпринимательской и торговой деятельности. Он имел скорее всего ад-

министративно-правовой, нежели оперативно розыскной характер. 

К проведению проверочной закупки в качестве «покупателя» может при-

влекаться как сотрудник милиции, так и любой другой гражданин, давший со-

гласие сотрудничать с оперативным подразделением при проведении конкрет-

ных операций. В преступную среду наркодельцов «покупатель» может вво-

диться как самостоятельно, так и с помощью спецаппарата, оперативного со-

трудника, внештатного сотрудника милиции, а также любого гражданина, заслу-

живающего доверия и изъявившего желание оказать такую помощь. 

 
1  Рахимов, Р.Х. История создания и развитие национального законодательства РТ в 

области ОРД. Душанбе, 2004. 
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Перед направлением «покупателя» для проведения проверочной закупки 

наркотиков он обязательно досматривается в присутствии понятых и в протоколе 

досмотра фиксируется отсутствие у него наркотических средств, иных предме-

тов, оборот которых запрещен. Если «покупатель» отправляется на сделку на ав-

томобиле, то проводится аналогичный досмотр транспортного средства. 

Для обеспечения прослушивания и фиксирования в ходе сделки разговора 

с наркоторговцем «покупатель» снабжается соответствующими спецсредствами 

(радиомикрофон, диктофон). В том случае в присутствии понятых производится 

пометка аудио- или видеокассеты, на которых будет производиться запись пере-

говоров «покупателя» с наркоторговцем. Факт и процесс пометки кассеты фик-

сируется с указанием в протоколе наименования фирмы – производителя и се-

рийного номера кассеты и записывающей аппаратуры. После завершения подго-

товительных мероприятий к проведению такой проверочной закупки движение 

«покупателя» до момента передачи им денег наркоторговцу и предъявления по-

следним партии наркотиков по возможности фиксируется на видеопленку. Все 

переговоры «покупателя» с наркоторговцем необходимо по возможности запи-

сывать на аудиопленку. 

При проведении проверочной закупки возникает необходимость взаимо-

действия с оперативно-техническими и оперативно поисковыми подразделени-

ями, которые привлекаются для обеспечения технической поддержки проводи-

мого мероприятия, осуществления скрытого наблюдения и документирования 

противоправных действий разрабатываемых. Их легализованные материалы мо-

гут иметь важное доказательственное значение. 

Проведение проверочной закупки по расследуемому уголовному делу мо-

жет производиться на основании письменного поручения следователя. При этом 

в первую очередь у задержанных выясняются принадлежность изъятых наркоти-

ков и источники их приобретения, кто участвовал в сбыте наркотиков, где осу-

ществлялись приобретения (изготовление, заготовка), перепродажа наркотиче-

ских средств, в каком количестве, когда и по какой цене. 

Оперативный эксперимент. Статья 183 УПК РТ предусматривает такое 

следственное действие, как следственный эксперимент, представляющий собой 

воспроизведение действий, обстановки или иных обстоятельств определенного 

события, совершения необходимых опытных действий в целях проверки и уточ-

нения данных, имеющих значение для дела. С учетом этого возникает вопрос о 

возможности проведения эксперимента для выявления, предупреждения и пре-

сечения преступлении и установления лиц (сообществ лиц), их совершивших, 

подготавливающих или совершающих, в том числе в сфере наркобизнеса.  

В Законе Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» оперативный эксперимент в качестве оперативно розыскного мероприятия 

нашел отражение в п. 14 ч. 1 ст. 6. 
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Оправданной является и необходимость снять законодательное ограниче-

ние на проведение оперативного эксперимента только в случаях выявления, пре-

дупреждения, пресечения и раскрытия только тяжких или особо тяжких преступ-

лений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, соверша-

ющих или совершивших (ч. 6 ст. 8 Закона РТ «Об ОРД»), Во-первых, в процессе 

оперативной разработки не всегда возможно предвосхитить квалификацию про-

тивоправных действий. Во-вторых, такое ограничение снижает эффективность 

борьбы с другими опасными и распространенными – экономическими, долж-

ностными и наркотическими преступлениями, например коммерческим подку-

пом, получением и дачей взятки, незаконной выдачей либо подделкой рецептов 

или иных документов, дающих право на получение наркотических средств и пси-

хотропных веществ. 

Оценивая положительно законодательную регламентацию оперативно-ро-

зыскных мероприятий, которые, исходя из сложившейся оперативной обста-

новки, необходимы для функционирования механизма противодействия крими-

нальному наркообороту, можно отметить, что подлежат восполнению пробелы в 

их законодательном регулировании с учетом сложившейся правоприменитель-

ной практики стран СНГ и других зарубежных государств. 

Необходимость эффективного противодействия криминальному нарко-

обороту и иным формам организованной преступности должна побуждать уче-

ных и практиков принимать попытки поиска надлежащей правовой основы со-

ответствующей работы следователей и сотрудников оперативных подразделений 

в целях повышения ее эффективности. 
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Хутиев Р.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель М.В. Глубокая  

Особенности организации физической подготовки  
в условиях распространения COVID-19 

В условиях распространения по всему миру коронавирусной инфекции 

(COVID-19) становится актуальным вопрос о пользе и вреде физических нагрузок 

для организма человека. Спорт как неотъемлемая составляющая здорового образа 

жизни может укрепить иммунную систему человека, а может и ослабить ее. Что 

же касается организации занятий по физической подготовке в дистанционном ре-

жиме, на сегодняшний день выявлены ряд проблем, требующих решения путем 

использования преподавателями современных информационных технологий. 

От физической активности напрямую зависит иммунная система человека, 

которая является естественным барьером для вирусных инфекций. Для исследо-

вания данного вопроса разделим режим жизнедеятельности человека на 3 

уровня: физическая активность практически отсутствует; чрезмерная физиче-

ская активность; умеренная физическая активность. Рассмотрев каждый из этих 

уровней, выделим их плодотворное или негативное влияние на организм. 

В случае, когда физическая активность практически отсутствует, что в со-

временных реалиях наблюдается довольно часто, ухудшается кровообращение в 

организме человека, в том числе в органах, отвечающих за поддержание иммунной 

системы. В отсутствие нагрузки дыхательная система человека не способна в пол-

ной мере выполнять свои защитные функции, что позволяет инфекционным аген-

там проникать в жизненно важные системы человека. Все эти факторы в совокуп-

ности снижают сопротивляемость иммунитета. Поэтому даже в домашних усло-

виях необходимо выполнять физические упражнения, к примеру с отягощением 

собственного веса, что являются силовой гимнастикой. Также рекомендованы 

упражнения со штангой, гантелями, гирями и с использованием тренажеров1. 

 
1 Глубокая М.В. Дистанционное обучение по модулю дисциплин «Физическая подго-

товка» в условиях самоизоляции, связанной с COVID-19 // Актуальные проблемы огневой, 

тактико-специальной и профессионально-прикладной физической подготовки : сборник ста-

тей. Могилев, 2020. С. 101-106. 
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Но не всегда физическая нагрузка действует во благо. Другой крайностью 

является чрезмерное израсходование ресурса организма, что порой оказывает бо-

лее губительное воздействие, чем отсутствие занятий спортом. Истощающие 

нагрузки затрагивают количество и функциональные свойства лимфоцитов: 

уменьшается число Т-лимфоцитов1. Существует определенная зависимость, ко-

гда интенсивность и длительность тренировок прямо пропорционально влияет 

на снижение иммунитета и период его восстановления. Согласно медицинским 

исследованиям чрезмерно высокие, изнуряющие нагрузки вызывают обратный 

эффект – чем дольше и интенсивнее тренировки, тем сильнее ослабляется им-

мунный ответ организма и тем длительнее период снижения иммунитета2. В дан-

ном вопросе следует руководствоваться принципом «золотой середины». 

Наиболее оптимальными для здоровья человека являются умеренные заня-

тия спортом. Выполнять физические упражнения необходимо с учетом возмож-

ностей организма человека. Умеренная физическая нагрузка позволяет повысить 

количество иммунных клеток (Т-хелперов), которые защищают организм от ви-

русных инфекций. Улучшается работа сердечно-сосудистой системы, повыша-

ется насыщение органов человека, ответственных за иммунитет.  
Считаем разумным привести несколько рекомендаций по организации 

спортивных занятий. Первая: правильным решением будут занятия спортом на 

улице, а не в спортивных залах. Вторая: предпочтительней выбрать индивиду-

альные тренировки и воздерживаться от командных видов спорта. Заниматься 

следует в аэробном режиме, в легком и среднем темпе. После тренировки очень 

важно дать организму восстановиться. 

В сложившихся условиях многие учебные заведения, в том числе вузы си-

стемы МВД России, были вынуждены перейти на дистанционный формат обу-

чения, возникла необходимость в создании новых методик обучения. Современ-

ный педагог должен уметь грамотно и обоснованно применить в образователь-

ном процессе информационные технологии3. Для этих целей разумно использо-

вать смартфон и специально разработанные для тренировок приложения. Ни для 

кого не секрет, что мобильные телефоны, смартфоны стали уже привычным бла-

гом в жизни человека, обыденностью. Поэтому внедрение в учебный процесс та-

кой системы не потребует каких-либо материальных затрат. На сегодняшний 

день существует масса таких приложений («Strava», «Nike Training Club», «Gym 

Pro» и др.), в том числе и бесплатных, позволяющих не только осуществлять 

 
1 Козлов В.А., Кудаева О.Т. Иммунная система и физические нагрузки. Медицинская 

иммунология.2002 г. № 4. Т. 4. С. 427-438. 
2 Карпина Е.В. Повышение иммунитета. Профилактика простудных заболеваний // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 5. С. 33-36. 
3 Солодовников Е.М., Киселев А.В. Применение мобильных приложений на занятиях 

физической культуры в условиях пандемии // Международный журнал гуманитарных и есте-

ственных наук. 2020. № 10. С. 137-138. 
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контроль за выполнением учебного плана обучающимися, но и грамотно по-

дойти к организации занятия, повысить его качество и эффективность. Нами 

были проанализированы несколько разновидностей таких приложений с целью 

выявления наиболее приемлемой и эффективной программы, которую в дальней-

шем возможно использовать в учебных целях. 

Приложение «Strava». Программа очень проста в обращении и не требует 

выполнения каких-либо подготовительных действий. Достаточно единожды за-

регистрироваться на официальном сайте, после чего можно начинать трени-

ровку. Данное приложение главным образом предназначено для отслеживания 

маршрута, дистанции, темпа и времени бега обучающегося. Также есть возмож-

ность проведения пеших прогулок, велотренировок и др. Однако данное прило-

жение не предназначено для выполнения иных общеразвивающих упражнений, 

что ограничивает его функционал. 

Приложение Nike Training Club. Отличительной особенностью данного про-

дукта от предыдущего является то, что в ней существует 4 программы тренировок, 

рассчитанных на несколько недель тренировок. В данных программах присут-

ствуют различные комплексы упражнений, для которых не требуется наличие 

спортивных снарядов. Из плюсов также следует выделить вариативность упраж-

нений, а также наличие видео и фото с инструкцией по их выполнению.  

Приложение Gym Pro. Главными преимуществами данной программы яв-

ляются наличие широкого ассортимента упражнений и возможность ведения 

дневника тренировок. При помощи данного приложения удобно планировать за-

нятие по физической подготовке. При правильном внесении всех деталей трени-

ровки также существует возможность отслеживания прогресса.  

Таким образом, занятия спортом положительно влияют на иммунитет че-

ловека, если физические нагрузки не выходят за рамки возможностей организма, 

не истощают его. В условиях дистанционного обучения следует избирать новые 

методы обучения. В этих целях необходимо использование современных техно-

логий, не только позволяющих вести контроль над учебным процессом, но и 

предлагающих различные варианты сбалансированных тренировок. Нами были 

проанализированы несколько разработанных с этой целью приложений, выде-

лены их особенности и преимущества. Эффективно использовать данные прило-

жения в комплексе, в зависимости от целей занятия, для развития физических 

качеств обучающих и выполнения учебного плана. 
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Научный руководитель Е.И. Кокова, кандидат педагогических наук, доцент 

Новые возможности ЗОЖ-активности в современных реалиях 

Ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 привели к измене-

ниям в привычной жизнедеятельности, включая спорт и физическую активность. 

Массовый спорт оказался наиболее подверженным влиянию COVID-19. Однако 

пандемия затронула также профессиональный спорт и других заинтересованных 

лиц: спортсменов, тренеров, инструкторов, судей, административный персонал, 

волонтеров, фитнес-клубы, тренажерные залы, организаторов мероприятий, мар-

кетинговые агентства и производителей спортивной продукции. 

Появившиеся форматы ЗОЖ-активности – это новые возможности: для 

начинающих – заняться своим здоровьем, для спортсменов – не прерывать свою 

физическую активность. Смарт-часы, фитнес-трекеры и другие гаджеты, носи-

мые на руке, которые могут показывать и записывать пульс, время, расстояние и 

прочие показатели тренировочной деятельности – главный фитнес-тренд в 2020 

г., как заявили в Американском колледже спортивной медицины (ассоциация, 

объединяющая специалистов по спортивной медицине и врачей разного про-

филя) по результатам ежегодного опроса 3000 профессионалов из мира фитнеса. 

Пандемия коронавируса заставила людей больше времени находиться дома, а 

производителей фитнес-гаджетов – разрабатывать решения для тренировок 

дома. Спрос на товары для спорта превысил все прогнозы. 

Американская компания Peloton является одним из популярных стартапов. 

Компания продает интерактивные велотренажеры и беговые дорожки с большим 

монитором за $2245 и за $4295 соответственно. Заплатив 39$ в месяц, вы полу-

чаете приложение с видеотренировками, так как ставку делают не на гаджеты, а 

на геймификацию и сервис. Тренировки платформа подбирает индивидуально, 

при этом учитывая спортивную форму и предпочтения владельца девайса, заня-

тия ведут фитнес-блогеры с популярными Instagram-аккаунтами, а пользователи 

могут соревноваться друг с другом и собираться в команды. 

Во время пандемии люди чаще стали проводить тренировки, это подтвер-

ждают исследования аналитиков онлайн-приложения для тренировок Mindbody. 

Около (56%) зарегистрированных пользователей сервиса с марта 2020 г. стали 

тренироваться более 5 раз в неделю, о чем пишет Forbes. Самым популярным 

направлением стала йога – занятия по йоге покупают около 36% пользователей 

сервиса Mindbody. 

Таким образом, сфера спорта и развлечений все больше ориентируется на 

онлайн-форматы. Многие практики, которые были протестированы в период ка-

рантина, продолжат действовать и после его окончания. Среди основных 
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проблем в спортивной индустрии можно отметить падение доходов спортивных 

организаций, пропуск спортсменами целого сезона, а также потерю финансовых 

выгод и возможности тренироваться и конкурировать, обострение проблемы без-

работицы. Эксперты не ожидают серьезных долговременных последствий пан-

демии COVID-19 в сфере организации и проведения международных спортив-

ных соревнований, за исключением вынужденного переноса ближайших меро-

приятий.  

Одним из очевидных приоритетов в период после пика пандемии COVID-

19 станет повышенная забота о здоровье спортсменов, зрителей и общества в це-

лом, а также закрепление усиленных мер безопасности, направленных на предот-

вращение распространения коронавирусной инфекции при проведении массо-

вых мероприятий, включая требования по степени заполняемости трибун и по-

мещений, использованию средств индивидуальной защиты, проведению меди-

цинских осмотров и других. Коронавирус в очередной раз подчеркнул, что вир-

туальная реальность имеет ряд преимуществ, например в плане безопасности: у 

пользователей нет необходимости напрямую контактировать друг с другом, они 

могут взаимодействовать, оставаясь на удаленном расстоянии. 

Коронавирус внес свои существенные коррективы в нашу спортивную 

жизнь. Повсеместная изоляция способствовала реализации проектов, основан-

ных на онлайн-технологиях, и ускорила цифровизацию спортивного бизнеса. 

Компьютерные методики активно внедряются как в любительский спорт, так и в 

профессиональный, а привычные гаджеты и технологии мотивируют вести здо-

ровый образ жизни.  

Мобильные приложения занимают неотъемлемую частью нашего быта, 

также помогают контролировать массу тела, организовать режим дня и сна, сба-

лансированное питание, правильное восстановление организма после физиче-

ских нагрузок, эффективные тренировки и многое другое. Молодое поколение 

стремительно быстро изучает и осваивает новые методы, девайсы и активно ис-

пользует их для улучшения своего результата. Новые технологии могут каче-

ственно изменять методы и организационные формы подготовки спортсменов, 

тренеров и судей, эффективнее осуществлять сбор, обработку и передачу инфор-

мации, а также проведение физкультурно-оздоровительной работы с населе-

нием.  
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Стрельба в условиях плохой видимости 

Основы системы методик приобретения навыка точной прицельной 

стрельбы в России сформировались в начале XX века. Тогда происходил обмен 

опытом и тренерами между советской и германской армиями. Формированию 

особых навыков огневой подготовки, нужных для стрельбы в условиях понижен-

ной видимости, необычных положений, посвящены труды И.А. Золотницкого, 

В.А. Торопова1. 

Подробно рассмотрим ведение стрельбы в условиях недостаточной осве-

щенности и ночное время. В практике 29% ситуаций применения оружия проис-

ходят в период с 20:00 до 02:00, что означает недостаточную видимость. Ввиду 

этого обучение стрельбе при ограниченной видимости заслуживает внимания. 

Большинство преступлений и военных действий происходит в ночное время. Со-

вершающий преступление рассчитывает на неспособность потерпевшего ориен-

тироваться в условиях отсутствия освещения. Для натренированных и оснащен-

ных к действиям при недостаточности света темнота оказывается помощником, 

так как обеспечивает скрытность и оказывает психологическое воздействие2.  

В ситуации недостаточной видимости стрельбу возможно вести «на звук», 

«на вспышку» или ориентируясь на проемы окон и дверей. Тренировочные цен-

тры, оснащенные пейнтбольным оборудованием, имеют задачами приобретение 

навыка тактического мышления и доведение до автоматизма верных действий 

стрелка в условиях недостаточного освещения. Стрельба в условиях плохой ви-

димости обычно происходит внезапно, не запланировано. При этом не всегда 

находятся приборы ночного видения и иные технические средства ведения ноч-

ного боя. Ночью значительно возрастает эффект внезапности, и психофизиоло-

гически тренированный стрелок способен выполнить задачу быстро, с наимень-

шими потерями. При этом результат боевого события зависит не от числа бой-

цов, не силы огневых средств, не меры оснащенности, а степени подготовки со-

трудников к ночному бою и способности определенных лиц ориентироваться в 

темноте3. 

На все передвижения в ночное время затрачивается больше времени, чем 

днем. Усложняются управление, связь и взаимодействие между подразделе-

 
1 Осипов О.О. Технико-тактическая подготовка сотрудников правоохранительных ор-

ганов в стрельбе из пистолета : учебно-методическое пособие. Омск, 2014. С. 44. 
2 Огневая подготовка: учебник / под общ. ред. Н.В. Румянцева. М., 2018. С. 154. 
3 Щипин А.И., Ковшов Н.В., Шестопалова Е.В., Дьякова Е.Ю. Огневая подготовка в 

органах внутренних дел : учебно-методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. М., 2005. С. 155. 
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ниями. У нетренированных сотрудников быстро наступает усталость, уменьша-

ющая уровень активного внимания, дисциплину и боевую готовность. Понижен-

ная видимость вызывает ощущение одиночества, парализующее волю. Подав-

ленное психологическое состояние вызывает утрату контроля над собой. Растет 

растрата боеприпасов. Решающую роль имеет как успех стратегического плани-

рования определенной операции, так и самостоятельная боевая активность тре-

нированных бойцов. 

Ночная боеспособность подразделения может быть увеличена лишь кон-

кретной натренированностью личного состава, обнаружением сильных психофи-

зиологических качеств конкретных лиц. Сотрудников с развитым от природы 

звериным чутьем в дальнейшем используют при самых ответственных задачах. 

У бойцов с быстрым восстановлением зрения также обнаруживается ускоренная 

реакция на возникновение неожиданных силуэтов и быстрее прицельный интуи-

тивный захват целей. Инструктор-тренер должен замечать бойцов, у которых 

природное зрение восстанавливается скорее других после резкой смены освеще-

ния. В целях проверки испытываемому сотруднику в ходе ночных тренировок 

резко и не предупреждая «светят» в глаза фонариком, после чего требуют заме-

тить цель. Целью становится стоящий на расстоянии ста метров от границы си-

луэт, на котором изредка светится лампочка, имитирующая вспышку выстрела. 

Когда сотруднику становится видна цель, он сообщает об этом. Время реакции 

измеряется инструктором по секундомеру. Сотрудники с более быстрыми пока-

зателями восстановления зрения назначаются к работе в близком ночном кон-

такте с противником. 

Общими принципами стрельбы при низкой освещенности становятся тре-

бование не отсвечивать, не демонстрировать свое местонахождение, соблюдать 

светомаскировку, не оповещать противника о своем присутствии, не слепить 

себя и свою группу, не создавать фоновую подсветку, избегать фонового подсве-

чивания, не направлять луч на члена команды. Всякое внезапное освещение 

нужно применять для личной ориентировки. Глядя по нижней границе светового 

пятна запоминать возникший образ с привязкой к ориентирам. В том числе после 

вспышки своего выстрела отметить появившуюся картинку зрительной памятью, 

отметить укрытие и использовать его1. 

В ходе тренировок в миг внезапного освещения бойцам отдается приказ на 

выдвижение вперед по зрительной памяти. Рекомендуется одевать очки с крас-

ными стеклами для защиты глаз от ослепления ракетой. Ночью зрение подвер-

жено ложному восприятию. Всякий источник света кажется ближе на одну чет-

верть дистанции. Объекты видятся более высокими и близкими. В ходе трениро-

вок визуального восприятия ночью производятся прикуривание, зажигание 

 
1 Огневая подготовка : учебник / под общ. ред. Н.В. Румянцева. М., 2018. 354 с. 
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спички, стрельба холостыми патронами. Стажеры должны запомнить эти эталон-

ные дистанции, научиться определять их по оставшемуся в подсознании эталону.  

Тренировки по восприятию ночной дистанции происходят на отрезках до 

трехсот метров – максимальном расстоянии для результативной стрельбы в ноч-

ное время. Приборы ночного видения не стоит воспринимать средством безопас-

ности. При работе с ними глаза устают в течение 15 минут. В умеренно светлые 

ночи можно наблюдать с помощью бинокля. 

Ночью слух имеет большее значение, чем зрение. Человек слышит отчет-

ливее, направление на источник звука определяется точнее. Это обусловлено 

тем, что днем воздух нагревается неравномерно, обладает различной плотно-

стью. Эта разница ослабляет и искажает звук. Сотруднику, имеющему привычку 

к ночной работе, улавливание звуков помогает точнее ориентироваться и наблю-

дать. При создании секретного поста необходимо устранять все, что при ветре 

вызывает дополнительный шум в радиусе нескольких метров (ветки, траву, су-

хие листья. Сотруднику необходимо мгновенно сориентироваться и принять ре-

шение об использовании оружия. Как правило, удаление от цели при плохих 

условиях освещенности и неблагоприятной погоде в 70% случаев составляло до 

трех метров, в 20% – случаев от 4 до 6 метров и в 10% случаев – от 6 до 22 метров 

(то есть ближайшие расстояния). Так, расстояние больше 10 метров следует 

назвать «дистанцией дальнего выстрела»1. Освещение при ведении стрельбы при 

этом, как правило, искусственное и характеризуется как плохое (луна, реклама, 

фонарь над дверью дома, фонари автомобиля). Опасности проекции теней, каса-

ющиеся отражающихся проекций очертаний, не распознавались, нарушалось 

правило укрытия в темных местах. В темное время суток места столкновений и 

стрельбы находятся обычно за пределами жилых зданий, на улицах, в парках, 

дворовых территориях. Целесообразность исследовать эту тему для сотрудников 

полиции объясняется задачами и существующей статистикой. 

 

 

Шмидт О.Д. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.А. Филиппович, кандидат педагогических наук 

Формирование техники ударов у девушек-курсантов  
образовательных организаций МВД России  

Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел все-

гда была опасной и нелегкой. От рук преступников ежегодно гибнут сотни со-

трудников, тысячи получают травмы или увечья. Опасные преступники, да и 

 
1 Дворяк И.А. Огневая (стрелковая) подготовка работников органов внутренних дел : 

учебник. М., 2009. С. 156. 
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обычные хулиганы – это, как правило, молодые, жестокие и наглые люди, многие 

из которых владеют навыками ведения боевых действий в различных условиях, 

в том числе и в рукопашных схватках.  

Слабый физически и психологически, мало обученный сотрудник полиции 

в условиях противостояния с матерыми преступниками не только не сможет вы-

полнить служебный долг по пресечению или предотвращению преступления, но 

и рискует погибнуть или лишиться здоровья.  

Данные обстоятельства требуют от сотрудников ОВД более эффективных 

действий по борьбе с преступностью и охране общественного порядка. Служеб-

ные действия по задержанию правонарушителей зачастую осуществляются в об-

становке реальной опасности для здоровья и жизни сотрудников при значитель-

ных физических и психологических нагрузках, что определяет основную цель 

одного из слагаемых боевой готовности в системе ОВД – формирование готов-

ности сотрудника ОВД к эффективному решению оперативно-служебных задач 

по задержанию правонарушителей при помощи специальных средств или бое-

вых приемов борьбы1. 

Основным компонентом физической подготовки курсантов и слушателей 

образовательных организаций системы МВД России является раздел «Боевые 

приемы борьбы». Целью изучения данного раздела является формирование у 

обучающихся двигательных умений и навыков, обеспечивающих способность 

эффективно решать оперативно-служебные задачи, связанные с применением 

физической силы. 

В связи с тем, что Наставление по организации физической подготовки в 

органах внутренних дел Российской Федерации для сотрудников мужского и 

женского пола одинаково (различия только в нормативах), возникают некоторые 

проблемы в подготовке девушек-курсантов, в частности в технике ударов руками 

и ногами. 

Несмотря на важное значение и эффективность ударов при выполнении бо-

евых приемов борьбы, нами замечено, что на занятиях по физической подготовке 

обучающиеся к обозначению расслабляющих ударов относятся по меньшей мере 

несерьезно. Как правило, они выполняют не удар, а движение, больше похожее на 

толчок, более того, они обозначают его в места, которые не относятся к уязвимым. 

В большей степени это касается девушек из числа курсантов и слушателей.  

Удары являются одними из эффективных технико-тактических приемов, 

позволяющих вывести из равновесия человека, превосходящего сотрудника по-

лиции по силе или ловкости. К таковым стоит отнести расслабляющий удар, ко-

торый, не причиняя вреда здоровью человека, позволяет на мгновение изменить 

его мышечный тонус, обеспечивая тем самым ослабление мышечного напряже-

 
1 Кравчук А.И. Приемы рукопашного боя : учебно-методическое пособие. Красноярск: 

Сибирский юридический институт МВД России, 2007. 280 с. 
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ния, межмышечной и двигательной координации, сосредоточения внимания, 

утрату устойчивости (равновесия). 

Если сравнивать физиологические реакции на физическую нагрузку и меха-

низмы, определяющие функциональные возможности организма и их изменения 

под влиянием тренировки у женщин и мужчин, то они в принципе не отличаются. 

Организм женщины реагирует на регулярные физические нагрузки в основном так 

же, как и организм мужчины. Несмотря на это, все же есть различия в телосложе-

нии, силе, физической работоспособности и т.д., на что необходимо обращать вни-

мание на занятиях по физической подготовке при отработке ударов. 

Процесс обучения ударам можно разделить на три этапа, в ходе которых 

последовательно решаются определенные задачи обучения. 

На I этапе обучения решаются следующие задачи: формирование знаний о 

роли ударов в оперативно-служебной деятельности сотрудников ОВД, а также о 

правомерности их применения, изучение основных уязвимых точек на теле че-

ловека и последствий, возникающих при нанесении ударов в эти точки; обучение 

технике боевым стойкам и способам передвижений в них; обучение техники уда-

ров руками; обучение технике защитных действий. 

На II этапе: совершенствование техники передвижений в боевой стойке; 

совершенствование техники ударов руками, ногами и защитных действий; обу-

чение сериям, включающим в себя 2-3 удара руками и ногами. 

На III этапе: совершенствование техники ударов руками и защитных дей-

ствий; совершенствование техники выполнения серий ударов; обучение комби-

нациям, включающим в себя защитное действие с последующей контратакой од-

ним ударом или серией ударов; формирование умения вести рукопашную 

схватку, используя технику ударов и защитных действий. 

В завершение каждого этапа следует проводить педагогический контроль 

успеваемости, имеющий целью выявление степени усвоения обучающимися 

учебного материала и конкретизации задач исходя из индивидуальной степени 

восприятия и освоения навыков, двигательных умений и навыков для самостоя-

тельной работы1.  

В заключение хотелось бы напомнить, что одной из задач, решаемой на 

практических занятиях по физической подготовке в образовательных организа-

циях МВД России, является формирование у обучающихся устойчивого навыка 

выполнения боевых приемов борьбы. Отсюда следует, что при изучении того или 

иного двигательного действия следует добиваться от обучающихся доведения их 

до автоматизма. По нашему мнению, это в полной мере относится и к выполне-

нию ударов и защиты от них. 

 

 
1 Броев А.Х. Организация и методика обучения сотрудников ОВД России ударам и за-

щитным действиям в процессе их физической подготовки // Научное обозрение. Педагогиче-

ские науки. 2019. № 6. С. 22-26. 
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Пузий И.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.В. Панов, кандидат педагогических наук, доцент 

Физическая культура и спорт как средство  
минимизации девиантного поведения  

В результате взросления организм каждого человека меняется и формиру-

ется как физически, так и психически. Формирования зависят от условий, в ко-

торых находился человек, в большей степени на это влияет ближайшее окруже-

ние, родители и родственники, сверстники, а также школа.  

Термин, с которым придется столкнуться при исследовании и изучении 

данного вопроса, – девиантное поведение. В общем смысле этот термин понима-

ется как поведение, отклоняющееся от норм морали общества, общепризнанных 

норм. Девиантное поведение может негативно сказаться на развитии общества и 

государства, поэтому мы считаем, что государство заинтересовано в нахождении 

каких-либо путей решения этой проблемы. Девиантное поведение может обра-

зовываться из-за алкоголизма, наркомании, особенностей психики личности и 

т.п., чаще всего оно проявляется в подростковом возрасте. Растущие темпы пре-

ступности подростков показывают, что они составляют криминально активную 

часть населения, есть основания полагать, что уменьшений в этой области не 

предвидится, если на это не будет обращено особое внимание и не будут приняты 

какие-либо меры по улучшению профилактики девиантного поведения. 

Без сомнения, есть необходимость нахождения путей по противодействию 

девиантного поведения для подростковых групп с использованием как можно 

большего количества средств, которые возможны и имеются у общества. Одним 

из таких средств является наиболее социально значимый вид деятельности, ко-

торый отвечает за потребности формирующейся личности, а также его социали-

зации – физическая культура и спорт. В условиях профилактики девиантного по-

ведения значение физической культуры и спорта значительно растет. 

В программу по профилактике девиантного поведения должны входить 

следующие элементы:  

– диагностика психологии и особенностей личности, а также изучение пу-

тей к привлечению занятиями спортом и физической культурой;  

– увеличение физических показателей и совершенствование физической 

формы. 

Это достигается путем изучения особенностей каждого из подростков, 

подбором методик изучения того, чем все-таки обусловлено девиантное поведе-

ние. Диагностические методики должны отображать все особенности поведения 

подростка в обществе (учеба, отношения в семье, физические данные, интересы 

и т.д.). 
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Один из важнейших этапов профилактической работы – максимально за-

интересовать детей и подростков заниматься спортом, принимая во внимание их 

желания и мотивы в спортивной деятельности. В ходе тренировочного процесса 

особенно важно правильно подобрать средства и методы, максимально схожие с 

их интересами и потребностями:  

– учебный материал должен усваиваться с приложением определенной 

доли усилий, но при этом быть доступным и понятным; 

– уровень нагрузки и сложности упражнений должен повышаться пропор-

ционально увеличению уровня физических показателей; 

– тренер должен следить за правильностью выполнения заданий и поддер-

живать дисциплину1. 

Главными методами привлечения детей и подростков к занятию спортом 

выступают: 

– побуждающий этап – разговоры на спортивную тематику, знакомство с 

характерными чертами различных видов спорта; 

– при появлении желания заниматься физической культурой и спортом 

прививание чувства важности регулярного посещения тренировок, дисциплини-

рованности и активного участия в соревнованиях; 

– при сформировавшемся интересе к регулярным тренировкам посред-

ством поощрений различного рода достижений стимулирование подростка к 

дальнейшим достижениям спортивных целей.  

Также физическая культура и спорт помогают в профилактике девиант-

ного поведения лицам, которые находятся в постоянном напряжении из-за усло-

вий профессиональной деятельности. Работа лиц, у которых профессия отно-

сится к органам внутренних дел, в большей степени связана с большими нагруз-

ками как эмоционального, так и физического плана, это оказывает негативное 

влияние на психику сотрудника полиции, также это может спровоцировать 

нервно-психическую неустойчивость, нарушение психики. Наличие таких нару-

шений в психике человека, негативных событий вызывает развитие девиантного 

поведения. Профилактика таких расстройств у сотрудников полиции является 

важнейшим элементом работы психологов. Работая с сотрудниками, психолог 

должен находить оптимальные пути оказания помощи.  

Проведенные исследования показывают, что спортом прежде всего зани-

маются лица, которые активны и мотивированы на успех и достижение опреде-

ленной цели. В ряде случаев такие лица обладают высокой целеустремленностью 

и работоспособностью во многих сферах деятельности. Также исследования 

 
1 Панов Е.В. Роль физической культуры и спорта в профилактике наркомании и право-

нарушений среди несовершеннолетних на территории Красноярского края // Актуальные про-

блемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и 

нелегального оборота наркотиков : материалы XV международной научно-практической кон-

ференции / отв. ред. Д.Д. Невирко. Красноярск, 2012. С. 256-259. 
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показывают, что агентом социализации выступают физическая культура и спорт, 

которые являются значимым элементом воспитания, в том числе средством про-

филактики девиантного поведения1. 

В спорте всегда присутствует агрессия, которая в большей степени явля-

ется средством достижения победы в различных спортивных соревнованиях, но 

в данном случае агрессия не является признаком девиантного поведения. Кроме 

того, спорт чаще всего признается наилучшим средством уменьшения, а также 

снятия эмоциональной агрессивности, что оказывает положительное влияние на 

организм и психику человека. Агрессия в спорте имеет большое значение, в не-

которых случаях ее сравнивают с одаренностью. Но физическая культура и спорт 

имеют свойство снижать агрессию, объединять группы людей, развивают обще-

ние между ними. По нашему мнению, профессиональные спортсмены чувствуют 

себя намного лучше современном мире, им комфортнее находится в нем, они 

позиционируют себя как сильных и активных личностей2. 

Мы убеждены, что в связи с активным развитием средств массовой инфор-

мации и ростом популярности среди всего общества различных интернет-ресур-

сов следует пропагандировать спорт именно на этих площадках. Имеет место ор-

ганизация дополнительных тренировок (мастер-классов) с привлечением знаме-

нитых спортсменов, которые личным примером показывают, что благодаря ре-

гулярным тренировкам они смогли развить в себе и усовершенствовать такие 

физические качества, как сила, выносливость, скорость, ловкость. 

Основываясь на приведенных выше фактах и заключениях, можно сделать 

вывод о том, что девиантным считается поведение, которое отклоняется от об-

щепризнанных стандартов поведения в обществе. Такое поведение лица обу-

словлено его недостаточной социализацией в обществе, то есть индивид не смог 

в достаточной мере выразить свою индивидуальность и тем самым вызвал у себя 

состояние «социальной дезорганизации», когда в достаточной мере не осознает 

культурные нормы, нормы морали и нравственности. Принимая во внимание ак-

тивное развитие форм девиантного поведения, необходимо искать пути ликви-

дации каждой из форм.  

 
1 Панов Е.В. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа как один из 

факторов совершенствования физической подготовки курсантов вузов правоохранительных 

органов // Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и профессионально-приклад-

ной физической подготовки : сборник статей / отв. ред. Ю.А. Матвейчев. Могилев, 2016. 

С. 260-263. 
2 Филиппович В.А., Панов Е.В., Алыева К.М. Организация спортивной работы в вузах 

МВД России: проблемные моменты, предложения по совершенствованию // Совершенствова-

ние системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма, психологического со-

провождения и оздоровления различных категорий населения : сборник статей XVIII Всерос-

сийской научно-практической конференции с международным участием / под ред. С.И. Логи-

нова, Ж.И. Бушевой. Сургут, 2019. С. 301-303. 



 
Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и физической подготовки»  

 

 
939 

Без социальной профилактики, которая представляет собой комплекс раз-

личных (экономических, социальных, культурных) мер, невозможно предупре-

ждать возможные в будущем правонарушения. Главным критерием девиантного 

поведения подростков является удовлетворение потребностей личности в том, 

чтобы самоутвердиться и самореализоваться в различных социальных группах. 

Для данной категории населения важна потребность в острых ощущениях и 

жажда новых захватывающих эмоций. 

Важным направлением профилактики девиантного поведения является по-

пуляризация спорта, физической культуры и здорового образа жизни для всего 

общества. Основная цель данного направления – показать плюсы занятий спор-

том и физической культурой, а также объяснить непригодность асоциального об-

раза жизни для дальнейшего проживания в обществе.  

 

 

Юрьянов В.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.В. Панов, кандидат педагогических наук, доцент 

О значении пейнтбола как средства совершенствования  
тактической подготовки сотрудников силовых структур  

Мы уверены, что практически каждый человек, который ведет активный 

образ жизни, хотя бы раз играл в пейнтбол, а если не играл, то наверняка слышал 

об этой экстремальной игре. Пейнтбол является игрой, цель которой состоит в 

том, чтобы при помощи специального пейнтбольного оружия (маркера) поразить 

всех игроков команды соперника, захватить флаг, освободить заложников и т.д. 

За дозой адреналина на «поле боя» готовы выходить не только мужчины, но и 

женщины. 

История рассматривает несколько версий происхождения пейнтбола. Одна 

из них сводится к тому, что в XIX веке появилось ружье, стреляющее снарядами 

с краской. Это ружье было предназначено для тренировки солдат армии Фран-

ции. Вторая версия сводится к тому, что идею французов могли позаимствовать 

немцы. Они начали серийно производить оружие, стреляющее краской, которое 

назвали «саксонским ружьем». Однако наибольшую популярность пейнтбол 

приобрел в Северной Америке. В 30-х годах XIX века группа ковбоев решила 

устроить себе новую забаву – стрелять из краскометов в коров и лошадей, тем 

самым помечая их. Так сказать, совместили веселое с полезным. Согласно дру-

гой версии, краскометы для пометки деревьев использовали канадские лесорубы.  

В Россию пейнтбол пришел в начале 90-х годов XX века. Первый матч про-

шел 7 ноября 1992 г. в пансионате «Полет». Игра привлекала все больше новых 

поклонников, однако развитие пейнтбола в России шло только из-за энтузиастов, 
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которые всячески пытались популяризовать новое развлечение. Официальное 

признание как спорт пейнтбол получил в 1996 г. из-за создания Федерации 

пейнтбола, которая занялась его продвижением и активным развитием. 

С тех пор пейнтбол обрел несколько ключевых направлений: 

– спортивная дисциплина, контролируемая спортивным комитетом; 

– развлекательный пейнтбол. Данное направление стало существовать из-

за создания многочисленных частных клубов, где каждый желающий мог попро-

бовать свои силы в этой интересной и захватывающей игре; 

– пейнтбол как средство для подготовки сотрудников силовых структур.  

Последнее направление пейнтбола занимает одну из ключевых позиций 

при подготовке сотрудников силовых структур, деятельность которых связана с 

применением оружия.  

Направления подготовки сотрудников полиции и других ведомств можно 

разделить на две составляющие: первая – это непосредственно физическая под-

готовка, которая направлена на развитие специальных акробатических навыков, 

скоростных качеств и выносливости. Вторая – это огневая подготовка и специ-

альные игры, направленные на моделирование реальной обстановки боя. Именно 

к этой составляющей идеально подходит пейнтбол.  

Никакие физические тренировки, никакие занятия по стрельбе, которые 

проводятся по последнему слову техники, не смогут дать сотруднику полное 

представление того, на что направлена его подготовка. При непосредственном 

огневом контакте с противником человек испытывает сильное напряжение от 

осознания того, что он может погибнуть или получить травму, которая может 

принести смерть. Также в таких ситуациях на нем лежит ответственность за при-

нятие решений, ведь ошибка одного из бойцов может стоить жизни всему под-

разделению или полностью сорвать план операции. Ко всему прочему следует 

прибавить психологический барьер, связанный со стрельбой по живым людям. 

Разумеется, далеко не каждый сможет преодолеть этот барьер без труда. Сово-

купность всех этих факторов вводит человека в такое состояние, при котором он 

не способен четко выполнять действия, которые он неоднократно отрабатывал в 

тире или полигоне.  

К большому сожалению, многие компоненты взаимодействия внутри под-

разделений невозможно отрабатывать с боевыми патронами, а холостая стрельба 

не дает ощущения опасности и не позволяет смоделировать реальную ситуацию. 

Эту проблему успешно решают пейнтбольные маркеры, а чтобы обезопасить лицо 

и глаза участников игры, существуют специальные маски. Существенным плюсом 

пейнтбольных маркеров является возможность точно зафиксировать попадание, 

что облегчает работу судье или инструктору. К тому же стоимость пейнтбольных 

маркеров гораздо ниже стоимости любого другого учебного оружия.  

Пейнтбольное оснащение наиболее целесообразно при моделировании 

ближних огневых контактов. Это связано с тем, что дальность полета шарика, 
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выпускаемого из стандартного маркера – примерно 35-50 м, а его скорость рав-

няется примерно 100 м/с, что предоставляет противнику возможность укло-

ниться от шарика, если он находится достаточно далеко. С помощью полуавто-

матического маркера можно успешно имитировать стрельбу из полуавтоматиче-

ского оружия. Опытные игроки способны сделать за одну секунду от 5 до 8 вы-

стрелов, причем такая скорострельность позволяет корректировать полет каж-

дого из последующих шариков в очереди, что повышает точность стрельбы.  

Также плюсом пейнтбольных маркеров является то, что они по габаритам 

и массе схожи с применяемым оружием, в частности автоматами, в различных 

подразделениях, однако возникают затруднения с имитацией пистолетной 

стрельбы.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что модель обучения со-

трудников силовых ведомств с применением пейнтбола имеет цель заставить со-

трудников выполнять установленную задачу в экстремальных условиях, когда 

вся окружающая обстановка пропитана напряжением и неким страхом, а в кровь 

поступает большое количество адреналина. Безусловно, угрозы жизни при со-

блюдении всех правил техники безопасности такая модель не представляет, од-

нако при попадании шарика с близкого расстояния вызывает бурю неприятных 

эмоций, и чем больнее это попадание – тем лучше для тренировочного процесса. 

Это заставит сотрудника думать о том, чтобы лучше укрыться, бесшумнее пере-

мещаться и при виде соперника сразу поражать его, чтобы он не поразил его или 

товарищей.  

Пейнтбол очень хорошо подходит для профессиональной подготовки по-

лицейских. Сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие 

только в самых крайних ситуациях (все они прописаны в Федеральном законе от 

7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»). Чтобы сотруднику не растеряться в 

столь напряженной ситуации, чтобы он был готов грамотно обороняться и вести 

огонь из-за укрытия, нужно прибегать к пейнтбольным упражнениям. Это поз-

волит сотруднику в дальнейшем тактически грамотно действовать против зло-

умышленников, максимально обезопасить себя и лиц, которым может понадо-

биться помощь. 

Неслучайно в системе МВД России на протяжении долгих лет при под-

держке ВФСО «Динамо» проходят соревнования по пейнтболу. Эти соревнова-

ния ежегодно собирают большое количество сотрудников различных органов 

безопасности и правопорядка и славятся своей зрелищностью, накалом страстей 

и духом соперничества. Успех в данных соревнованиях зависит от слаженной 

работы команды, грамотного руководства капитана, предельной концентрации и 

полной самоотдачи каждого из членов команды, потому что соперники не про-

щают ни одной ошибки и охотно пользуются ими, дабы одержать победу.  

Команда Сибирского юридического института МВД России является мно-

гократным победителем соревнований КРО ОГО ВФСО «Динамо» по пейнт-
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болу. На протяжении долгих лет команда института занимает лидирующие по-

зиции, составляя серьезную конкуренцию таким командам, как ГУ МВД России 

по Красноярскому краю, ГУ ФСИН по Красноярскому краю, подразделениям 

Росгвардии и т.д.  

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что, несмотря на 

сложность имитации огневого контакта и реальной боевой обстановки, сотруд-

никам различных силовых ведомств удалось найти выход из этой ситуации – им 

стал пейнтбол. 

Применение пейнтбола как средства подготовки сотрудников силовых 

структур позволяет максимально точно испытать участникам все те эмоции, ко-

торые они переживали бы при реальном огневом контакте с противником, осо-

знать цену своей ошибки и долю ответственности, которую они несут в составе 

подразделения. Пейнтбол позволяет развить такие важные качества, как ско-

рость, выносливость, психологическую устойчивость к экстремальным ситуа-

циям, умение грамотно оценивать обстановку и взаимодействовать внутри сво-

его подразделения для достижения поставленной задачи, что, безусловно, спо-

собствует совершенствованию профессиональной подготовки сотрудников орга-

нов внутренних дел. 

 

 

Молдованов Г.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.А. Глубокий, кандидат педагогических наук, доцент 

Теоретические основы развития силы по методу Дэна Джона  

Вопросы базовой силовой подготовки современного человека представ-

ляют в настоящее время особый интерес в связи с выраженными изменениями в 

социальных, экологических и экономических условиях жизни общества. Однако 

разработка основополагающих методических рекомендаций по широкому ис-

пользованию различных методов базовой тренировки физической силы начиная 

с юных лет ограничена дефицитом научных исследований. 

Основополагающим физическим качеством любого человека является 

сила. Ее развитие требует определенного времени и знания различных средств, 

методов. Рассмотрим методические рекомендации Дэна Джона – известного аме-

риканского тяжелоатлета, чемпиона мира по броскам больших и тяжелых пред-

метов в длину и в высоту, тренера и автора научных изысканий в области физи-

ческого воспитания атлетов. 

Такие основные принципы закладывает Дэн Джон в свою методику сило-

вых тренировок. 
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1. Движения, а не мышцы. Мы должны толкать, тянуть, приседать, висеть, 

тащить и выполнять определенные движения на полу во время тренировки. 

Дэн Джон отмечает, что в повседневной жизни человек, как правило, стал-

кивается с ситуациями, в которых необходимо применить свою физическую 

силу, чтобы достичь определенного результата.  

В связи с этим хотелось бы отметить, что при выполнении каких-либо фи-

зических упражнений не стоит зацикливаться на выполнении небольшого коли-

чества однородных упражнений. Любой человек, который решил заняться раз-

витием такого качества, как физическая сила, должен выбрать для себя набор 

упражнений, который бы задействовал наиболее эффективно все группы мышц. 

В свою очередь, стоит обратиться к спортивным тренерам или спортсменам, ко-

торые занимаются этим на профессиональной основе и получить у них рекомен-

дации для самостоятельно развития физической силы. 

2. Если это важно, делай это каждый день. Этот принцип говорит нам о 

важности и необходимости основ выполнения базовых упражнений на каждой 

тренировке. 

В этом принципе Дэн Джон поднимает сразу несколько актуальных вопро-

сов, попробуем их разбить на 2 группы: 

1) эффективность и целесообразность выполнения определенных упражне-

ний каждый день. Действительно, в настоящий период времени нет единой точки 

зрения насчет пользы и эффективности каждодневных занятий спортом. Напри-

мер, Т.А. Пашкова и О.Г. Турлыбекова считают, что каждодневные нагрузки мо-

гут негативно повлиять на мотивацию и желание человека к занятию спортом1; 

2) периодичность и системность занятий физическими упражнениями на 

повышение силы. Это важный аспект, на который влияют не только жизненные 

обстоятельства (учеба, работа, бытовые дела), но и внутренняя мотивация чело-

века, его личность. 

Поэтому данный принцип можно было бы изложить в следующей форме: 

если это важно, то не забывай это делать в выделенное на это время. 

3. Повторы. Лучший способ улучшить какой-то навык – начать работать 

над ним. Нельзя обмануть природу. Прогресса можно добиться только путем 

стремления к совершенству и тысячам повторов. Дэн Джон говорит о том, как 

различные упражнения и веса требуют разного количества повторов, однако 

ключ к успеху всегда один: заложить основу можно только с помощью огром-

ного количества повторений, только так ваше тело сможет привыкнуть к боль-

шому объему работы.  

Итак, какие же упражнения рекомендует Дэн Джон для развития физиче-

ской силы? Штанга – главный инструмент развития силы, по мнению Дэна 

 
1 Пашкова Т.А., Турлыбекова О.Г. Плюсы и минусы занятий спортом // Colloquium-

journal. 2019. № 3-5 (27). С. 43-45. 
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Джона1. А рекомендованные им упражнения со штангой следующие: приседа-

ния, становые тяги, наклоны, тяга в наклоне, планки. Эти пять упражнений раз-

вивают те мышцы, которые помогают вам в зале, на ринге, на стадионе и в других 

местах. Они тяжелы в своем техническом выполнении и требуют нескольких 

недель для отработки. 

Также стоит сказать, что данные упражнения требуют правильной техники 

выполнения во избежание различных видов травм. Необходимо ознакомиться с 

методикой выполнения данных упражнений, чтобы их польза была действи-

тельно опосредована. 

Таким образом, можно сказать, что методические основы развития силы по 

рекомендациям и принципам Дэна Джона являются наиболее актуальными и гар-

моничными в области физического воспитания и развития человека. Данная тема 

требует дальнейших научных исследований, разработки и упорядочивания дру-

гих методических основ развития физической силы. 

 

 

Павлова Я.А., Шишкова В.О. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель М.В. Глубокая 

Методика развития специальной выносливости  
у курсантов образовательных учреждений системы МВД России 

Проблеме выносливости посвящено множество научно-исследовательских 

работ. Тем не менее нельзя утверждать, что на данный период имеется научно 

обоснованная теория тренировки выносливости. 

В теории и методике физической культуры различают общую и специаль-

ную выносливость. Общая выносливость является основой высокой физической 

работоспособности, необходимой для успешной профессиональной деятельно-

сти. Общая выносливость – это способность длительно выполнять работу уме-

ренной интенсивности при глобальном функционировании мышечной системы. 

По-другому ее еще называют аэробной выносливостью.  

Г.Н. Германов, И.А. Сабирова и Е.Г. Цуканова наметили направления: 

1) как способности противостоять утомлению, где оно рассматривается в 

физиологическом плане; 

2) как способности сохранять длительное время высокую работоспособ-

ность. 

При этом, однако, подчеркивается, что нельзя сводить выносливость к кри-

терию максимально длительной работы, поскольку при кратковременных 

 
1 Дэн Джон. Осмысление тренировки: сумбурная попытка внести ясность. URL: 

https://ru-healthlife.livejournal.com/3602905.html. 
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напряжениях, например в спринте, при повторных поднятиях тяжестей, статиче-

ских усилиях и т.д. также возможно увеличить продолжительность работы путем 

развития выносливости1. 

Специальная выносливость зависит от возможностей нервно-мышечного 

аппарата, быстроты расходования ресурсов внутримышечных источников энер-

гии, от техники владения двигательным действием и уровня развития других 

двигательных способностей2. 

По мнению Т.А. Мартиросовой, начиная работу по развитию и совершен-

ствованию выносливости, необходимо придерживаться определенной логики 

построения тренировочного процесса, так как нерациональное сочетание в заня-

тиях нагрузок различной физиологической направленности может привести не к 

улучшению, а, наоборот, к снижению тренированности3. 

На начальном этапе необходимо сосредоточить внимание на развитии 

аэробных возможностей одновременно с совершенствованием функций сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем, укреплением опорно-двигательного 

аппарата. Эта задача требует для своего решения определенных волевых усилий, 

постепенности усложнения требований, последовательности применения 

средств и систематичности тренировок. 

На втором этапе необходимо увеличить объем нагрузки, применяя для 

этого непрерывную равномерную работу в форме темпового бега, кросса, плава-

ния и т.д. На третьем этапе необходимо увеличить объемы тренировочных нагру-

зок за счет применения более интенсивных упражнений, выполняемых методами 

интервальной и повторной работы в смешанном аэробно-анаэробном режиме. 

В.М. Гелецкий пишет, что для развития общей выносливости применяют 

равномерный, переменный и интервальный методы. Выбор методов в значитель-

ной мере определяется уровнем подготовленности занимающихся4. 

Каждый метод имеет специфические особенности и обеспечивает развитие 

того или иного фактора, лимитирующего выносливость, а поэтому они в разной 

мере должны использоваться в зависимости от уровня физической подготовлен-

ности занимающихся. 

Для повышения физической работоспособности необходимо преимуще-

ственное использование физических упражнений, которые сопровождаются зна-

чительным расходом энергии. Циклические упражнения в зоне малой и умерен-

 
1 Германов Г.Н. Классификационный подход и теоретические представления специаль-

ного и общего в проявлениях выносливости // Ученые записки. 2014. № 2. С. 49-57. 
2 Осипов А.Ю. Развитие выносливости на занятиях физической культуры в вузах : 

учебно-методическое пособие. Красноярск: СФУ, 2014. 48 с. 
3 Мартиросова Т.А. Формирование ключевой двигательной компетентности человека 

посредством воспитания и совершенствования выносливости как физического качества // Фи-

зическое воспитание студентов. 2010. № 1. С. 83-86. 
4 Гелецкий В.М. Теория и методика физической культуры : учебное пособие. Красно-

ярск: Сибирский федеральный университет, 2014. 433 с. 
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ной мощности обеспечивают длительную, равномерную нагрузку системам ды-

хания и кровообращения, обеспечивающим доставку кислорода тканям, т.е. 

имеют выраженную аэробную направленность. На наш взгляд, одним из самых 

простых, доступных и эффективных видов двигательной активности цикличе-

ского характера является оздоровительный бег. 

Можно сделать следующие выводы: 

1) выносливость является критерием мышечной работоспособности орга-

низма – чем она выше, тем более продолжительно выполняется работа и успешно 

преодолевается утомление. В теории и методике физической культуры разли-

чают общую и специальную выносливость; 

2) для развития общей выносливости применяют равномерный, перемен-

ный и интервальный методы. Выбор методов в значительной мере определяется 

уровнем подготовленности занимающихся. Для начинающих наиболее подходя-

щим будет равномерный метод. Для более подготовленных – переменный. Ин-

тервальный метод могут использовать люди, обладающие хорошим уровнем об-

щей выносливости. 

Для повышения физической работоспособности необходимо использова-

ние физических упражнений, которые сопровождаются значительным расходом 

энергии. В основном это упражнения циклического характера. К таким сред-

ствам относят длительный бег, длительную ходьбу, плавание, езду на велоси-

педе, ходьбу на лыжах и др. 

 

 

Вологдина Я.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.А. Черменев, кандидат педагогических наук 

Формирование профессионально значимых служебно-прикладных 
умений и навыков у сотрудников ОВД  

Преступность на современном этапе развития нашей страны значительно 

возросла, поэтому сотрудникам ОВД приходится постоянно совершенствовать 

свои умения и навыки физической и огневой подготовки. Исходя из этого, к со-

трудникам ОВД предъявляются высокие требования профессиональных качеств, 

навыков и умения владеть оружием. В связи с этим особое значение приобретает 

качественная огневая подготовка сотрудников полиции. 

В своих нормативных документах МВД РФ неоднократно выражало серь-

езную обеспокоенность неудовлетворительным уровнем огневой подготовки 

личного состава. Исходя из этого, значительно возрастают требования к скоро-

стрельности ведения огня, возникает необходимость поиска новых методик обу-

чения стрельбе из оружия. В связи с этим совершенствование огневой подго-
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товки в ОВД приобретает сегодня характер актуальной педагогической про-

блемы и нуждается в более глубоком анализе в рамках целостного педагогиче-

ского процесса. 

Также стоит отметить, что качество подготовки сотрудников полиции зави-

сит не только от количества учебных часов, состояния материально-технической 

базы, оснащения учебного процесса необходимым инвентарем и оборудованием, 

но и наличия современной научно обоснованной методики преподавания.  

Вместе с тем во многих территориальных органах МВД России вообще нет 

специально обученных людей, то есть инспекторов по огневой подготовке, их 

обязанности чаще всего возлагаются на сотрудников различных должностей, ко-

торые не имеют никакого отношения к проведениям занятий по огневой подго-

товке и соответствующей квалификации. Из этого и возникает проблема плохой 

подготовленности сотрудников. В ряде случаев сотрудники полиции недоста-

точно квалифицированно применяют табельное оружие при задержании пре-

ступников, что нередко приводит к невыполнению поставленной задачи и зача-

стую к реальной угрозе их жизни. 

Исходя из анализа данных о пострадавших сотрудниках, выделяют наибо-

лее типичные обстоятельства и условия их гибели, одними из которых являются 

недостаточный уровень огневой и физической подготовки сотрудников, неуме-

лое обращение с оружием и нарушение мер безопасности при обращении с ним. 

Известно, что выход на качественно новый уровень работы сотрудников 

правоохранительных органов невозможен без постоянного совершенствования 

профессионального обучения, прежде всего его важнейшей учебной дисци-

плины – служебной подготовки, которая включает в себя и огневую подготовку. 

Формирование профессионально значимых физических качеств и двига-

тельных навыков осуществляется средствами профессионально-прикладной 

подготовки. В теории профессионально-прикладной подготовки процесс, 

направленный на разучивание, закрепление и совершенствование рациональных 

приемов решения задач, возникающих в процессе физической деятельности, и 

развитие специальных способностей, определяющих эффективность решения 

этих задач, называется технико-тактической подготовкой. 

Основными средствами технико-тактической огневой подготовки сотруд-

ников органов внутренних дел являются стрелковые упражнения, в которых от-

рабатываются различные ситуации, возникающие при обращении с табельным 

оружием. Во время занятий, на которых отрабатываются действия с оружием по 

условиям, приближенным к реальным, сотрудник должен адаптироваться к из-

меняющимся условиям и ситуациям, что лежит в основе психологической под-

готовки. 

Также считаем, что подготовительные упражнения предшествуют прове-

дению стрельб, то есть они включают в себя быстрое освоение техники и тактики 

стрельбы и развивают физические и психические качества. Данные упражнения 
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условно можно разделить на формирующие и развивающие. На первоначальном 

этапе обучения занятия должны быть направлены на освоение техники стрельбы. 

Технику стрельбы лучше осваивать на тренировках с незаряженным оружием – 

вхолостую, т.к. это вырабатывает у стрелка нужную координацию движений и 

автоматизирует необходимые навыки. 

Исследуя основные факторы, влияющие на результат и время стрельбы, 

считается необходимым варьировать средства тренировки за счет периодиче-

ского изменения объема и интенсивности нагрузки, разнообразного сочетания 

тренировочной стрельбы вхолостую, включения специальных упражнений на 

точность усилий движений, положений, сочетания специальных упражнений с 

тренировкой без выстрела и со стрельбой. 

Учебные упражнения стрельб предназначены для обучения сотрудников 

ведению огня в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке 

при выполнении служебно-боевых задач в любое время года и суток.  

При обучении стрельбе, в том числе из табельного оружия, необходимо 

использовать метод строго регламентированного упражнения, который вклю-

чает метод разучивания по частям и метод разучивания в целом1. 

Метод расчлененного обучения предполагает разучивание упражнения по 

частям с последовательным их объединением по мере освоения в целостное дей-

ствие. При этом изучаемое двигательное действие представляется как сумма бо-

лее мелких двигательных актов, выполняемых в определенной последовательно-

сти. В частности, этот метод используется при обучении наиболее технически 

сложным двигательным действиям по переносу направления огня при вооруже-

нии пистолетом и перемещениям с линии встречного огня, заканчивающимся 

точным выстрелом. 

Рост результатов стрельбы в значительной мере зависит от продуктивно-

сти применения средств и методов подготовки, оптимального построения учеб-

ного процесса, управления им с учетом квалификации сотрудника. 

Выполнение МВД России поставленных перед ним сложных задач пред-

полагает достижение высокого уровня боевой готовности, внимание руководи-

телей структурных подразделений должно быть обращено на качественное обу-

чение личного состава, методический уровень и качество проведения занятий, на 

внедрение новых форм и методов обучения в огневой подготовке2. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что при использовании 

оптимального сочетания педагогических средств и методов возможно значи-

тельно повысить уровень огневой подготовленности сотрудников ОВД. 

 

 

 
1 Боген М.М. Обучение двигательным действиям. М.: Физкультура и спорт, 1985. 192 с. 
2 Попова Н.Ф. Организационные и правовые основы деятельности органов внутренних 

дел в области обороны : монография. М.: ВНИИ МВД России, 1998. 168 с. 
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Попелышко А.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.А. Анисимов 

Лыжная подготовка как средство профилактики  
простудных заболеваний курсантов образовательных  

организаций МВД России 

Профилактика простудных заболеваний крайне важна в сохранении здоро-

вья курсантов образовательных организаций МВД России, особенно в холодное 

время года, когда риск получить инфекцию возрастает в несколько раз. Хотя хо-

лодная погода сама по себе не вызывает простуду или грипп, но тот факт, что 

очень многие курсанты из-за ненастной погоды испытывают недомогание, гово-

рит об их слабом иммунитете. Как известно, зимой закаленный организм легко 

справляется с первопричиной простуды или гриппа, поскольку его организм 

стоек к типичным вирусам. Поэтому, если говорить о том, как курсантам укре-

пить иммунитет, частично разрешить данную проблему возможно посредством 

применения лыжной подготовки на занятиях по физической подготовке, так как 

лыжные прогулки на свежем морозном воздухе благотворно влияют на нервную 

систему, снимают умственное утомление, способствуют закаливанию и улучше-

нию общего состояния организма. 

Лыжная подготовка является обязательным разделом физического воспи-

тания для сотрудника органа внутренних дел. В нее входит обучение основам 

техники передвижения на лыжах, достижение нормативных показателей и при-

обретение теоретических знаний в соответствии с программами физического 

воспитания. При ходьбе на лыжах работают все основные группы мышц, акти-

визируется деятельность органов дыхания и кровообращения, а также вырабаты-

ваются и совершенствуются многие необходимые навыки и качества, а именно 

выносливость, сила, быстрота, ловкость, смелость, решительность и упорство1. 

На данный момент профилактика простудных заболеваний очень акту-

альна, так как почти каждый курсант с наступлением ненастной погоды испыты-

вает недомогание, что приводит к простудным заболеваниям. И одним из реше-

ний данной проблемы являются занятия на открытом воздухе, чтобы укрепить 

иммунитет. 

Но прежде чем приступить к занятию, необходимо тщательно подгото-

виться, так как около 60% курсантов не учитывают погодные условия, тем самым 

подбирают неправильную экипировку, в результате чего подвергаются пере-

охлаждению и, как следствие, простудным заболеваниям. Правильно подобран-

ная экипировка является одним из важнейших элементов предупреждения 

 
1 Лыжная подготовка в образовательных организациях системы МВД России : учебно-

методическое пособие / А.Н. Воротник, А.Н. Кандабар, А.И. Ткаченко [и др.]. 2018. 100 с. 
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простудных заболеваний. Так, одежда и обувь курсанта должны быть удобными, 

не стеснять движений, надежно защищать от холода и быть по размеру. К при-

меру, если размер ботинок будет велик, то возможен риск получить травму из-за 

недостаточно плотной фиксации стопы, а если, наоборот, размер ботинок или 

даже одежды будет мал, то это не только приведет к повреждениям кожных по-

кровов (мозоли, натертости), но и нарушит воздухопроницаемость и теплопро-

водность. Место проведения занятия имеет также немаловажную роль, так как 

при ходьбе на лыжах организм человека начинает работать интенсивнее, усили-

вается кровообращение и увеличивается легочная вентиляция. Поэтому с целью 

исключения риска получения простудного заболевания место для проведения за-

нятий должно быть защищено от сильных порывов ветра. 

Для предотвращения переохлаждения необходимо, чтобы поблизости 

было теплое отапливаемое помещение. Погодные условия также играют немало-

важную роль, так как сильный мороз, метель, обильный снегопад могут затруд-

нить проведение занятий либо привести к заболеванию курсанта. Если в конце 

занятия поднялась метель или просто почувствовались первые признаки обмо-

рожения, то лучше всего прервать занятие и идти греться в теплое помещение.  

Занятия по лыжной подготовке проводятся в течение 90 минут (учебной 

пары). Из них 10-15 минут отводится на подготовительную часть, то есть раз-

минку, 70-60 минут на основную и 10-15 минут на восстановление (подведение 

итогов и выставление оценок). Разминка перед занятием должна быть интен-

сивна и организована с высокой плотностью, чтобы максимально приблизить ор-

ганизм к повышенным нагрузкам и предупредить возможность заболевания и 

травмы. Дальше следует сделать плавный переход на основную часть работы. 

Заключительная часть занятия направлена на восстановление работоспособно-

сти, следует выполнять дыхательные упражнения в сочетании с упражнениями 

на растяжку. 

Во время занятий не исключено получение переохлаждения организма, ко-

торое впоследствии может привести к простудному заболеванию. Поэтому для 

предотвращения переохлаждения на морозе необходимо двигать всеми частями 

тела. Что касается ног, они всегда должны находиться в тепле и быть сухими, 

для этого желательно иметь запасные сухие и чистые носки. Исходя из вышеска-

занного, чтобы предотвратить переохлаждение организма, нужно учитывать по-

годные условия, грамотно подбирать экипировку и следить за своим дыханием. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учебные занятия по лыжной 

подготовке могут развивать не только физические качества, но и иммунитет. Бла-

годаря времяпровождению на свежем воздухе курсанты в меньшей степени под-

вергаются простудным заболеваниям, так как занятия по лыжной подготовке за-

каливают организм и вовлекают в активную двигательную деятельность все 

группы мышц. 
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Шимолина А.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.А. Овчинко  

Эффективность дистанционного обучения  
в огневой подготовке курсантов и слушателей образовательных  

организаций МВД России 

За последнее десятилетие в мире произошли кардинальные изменения не-

которых сфер жизнедеятельности общества. В связи с последними событиями, 

возникновением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также совершен-

ствованием и развитием телекоммуникационных технологий большинство обра-

зовательных учреждений перешли на применение нового вида получения обра-

зования – дистанционное обучение (ДО). 

Дистанционное обучение применялось в высших учебных заведениях и 

раньше и имело название «заочное обучение», однако не так активно, как сейчас, 

когда нахождение обучающихся в большом количестве в одном помещении ста-

вит под угрозу их жизнь и здоровье из-за возможности заражения коронавирус-

ной инфекцией. Поэтому новая форма обучения не обошла стороной и высшие 

учебные заведения МВД России. 

Определение понятию «дистанционное обучение» можно дать следующим 

образом: дистанционное обучение – это форма обучения, позволяющая препода-

вателю преподносить образовательную программу обучающимся посредством 

применения компьютерных и телекоммуникационных технологий. Такая форма 

обучения подразумевает больше самостоятельное изучение материала, ведь обу-

чающийся имеет возможность изучать материал дистанционно, находясь в лю-

бой точке мира, однако для этого важно наличие доступа к сети Интернет. 

Чтобы ответить на вопрос: «Эффективно ли использование дистанцион-

ного обучения в образовательных организациях МВД России?», разберем следу-

ющие аспекты. 

При очной форме обучения курсант лично присутствует на занятиях, по-

лучает информацию от преподавателя через прямой контакт: преподаватель и 

обучающийся находятся в одном помещении, имея при этом возможность обсу-

дить некоторые неясные моменты или возникшие у курсанта вопросы по прой-

денной теме. Сложно не согласиться, что такой способ получения информации 

считается действенным, так как материал усваивается обучающимся по большей 

степени весь. Однако не стоит забывать, что усвоение курсантом пройденного 

материала напрямую зависит от него самого: здесь участвуют его воспитание, 

характер и ранее полученная в школе база знаний1. 

 
1 Горбатова М.К. Назипова М.А. Методики преподавания в высшей школе : учебное 

пособие. Н. Новгород: ННГУ, 2012. С. 4-5. 
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В каждой образовательной организации МВД России присутствует дисци-

плина «Огневая подготовка». Курсанты и слушатели обязаны в полной мере изу-

чить данный предмет, так как отсутствие знаний или хотя бы основ знаний по 

данному предмету может привести к необратимым последствиям. Поэтому изу-

чение материала по огневой подготовке позволяет сотруднику полиции пра-

вильно обращаться с оружием, быстро реагировать на возможные угрозы, фор-

мирует у сотрудника морально-психологическую устойчивость, умение сосредо-

точиться и не допускать грубых ошибок при реагировании на внешние раздра-

жающие факторы. 

Прохождение огневой подготовки курсантов и слушателей образователь-

ных организаций МВД России основано на использовании различных методов, 

приемов и форм обучения. Рассмотрим основные методы, которые целесооб-

разно было бы применять в изучении данной дисциплины. 

Лекция – этот метод обучения представляет собой последовательное изло-

жение преподавателем темы или проблемы, при котором раскрываются теорети-

ческие положения, законы, сообщаются факты, события и проводится их анализ, 

тем самым раскрывается связь между ними. Также выдвигаются и аргументиру-

ются отдельные научные положения, освещаются различные точки зрения по 

изучаемой проблеме и обосновываются правильные позиции. Лекция – самый 

экономичный путь получения информации курсантами и слушателями, так как в 

лекции преподаватель может сообщить научные знания в обобщенном виде, по-

черпнутые из многих источников и которых еще нет в учебниках. Лекция, по-

мимо изложения научных положений, фактов и событий, несет в себе силу убеж-

дений, критической оценки, показывает обучающимся логическую последова-

тельность раскрытия темы1. 

Объяснение – словесное толкование основных свойств и закономерностей 

того или иного изучаемого объекта, а также раскрытие его существующих поня-

тий и явлений. На практике этот метод обучения выглядит следующим образом: 

преподаватель объясняет обучающимся информацию, стараясь делать это до-

ступно и понятно для каждого, используя при этом теоретические и практиче-

ские знания. Использование объяснения позволяет применять различные сред-

ства наглядности, которые способствуют раскрытию существенных положений 

изучаемых тем, процессов, явлений и событий. В ходе объяснения преподава-

телю необходимо ставить вопросы перед курсантами и слушателями с целью 

поддержания их внимания и познавательной активности.  

Семинар – один из эффективных методов проведения занятий. Перед про-

ведением семинарского занятия обычно проходит лекция по той или иной теме, 

что в дальнейшем определяет характер и содержание семинара. 

 
1 Кирикова М.И. Современные методы обучения в вузе // Сборники конференций НИЦ 

Социосфера. 2012. № 23. С. 25-31. 
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Семинарские занятия обеспечивают: 

– решение, углубление, закрепление знаний, полученных на лекции и в 

результате самостоятельной работы; 

– формирование и развитие навыков творческого подхода к овладению 

знаниями и самостоятельному изложению их перед аудиторией. 

Практическое занятие – включает в себя выполнение различных упражне-

ний, направленных на освоение и укрепление навыков, техники и правил обра-

щения с оружием и боеприпасами. На практическом занятии курсанты и слуша-

тели могут в полной мере изучить и освоить материал путем неоднократного вы-

полнения стрелковых упражнений, а также сдачи нормативов и контрольных 

упражнений. 

Что касается дистанционного обучения, то применение практических ме-

тодов обучения невозможно, так как между преподавателями и курсантами нет 

прямого физического контакта, как при проведении очных занятий, где курсанты 

и слушатели имеют возможность изучать материал при помощи наглядных ме-

тодов обучения и выполнять стрелковые упражнения. Отсюда следует вывод, что 

на дистанционном обучении преподавателям огневой подготовки целесообразно 

использовать устные методы, приемы и способы обучения.  

Также следует отметить, что на дистанционном обучении преподавателям 

удобнее было бы преподносить материал через видеолекции, при этом препода-

ватель может вести такую лекцию как через групповые видеозвонки, так и созда-

вать лекции в виде фильмов с озвучиванием материала. Однако этот способ под 

силу не каждому преподавателю, так как создание видеолекции состоит из мон-

тирования и соединения нескольких видео, а на это необходимо потратить время, 

а также иметь достаточные ресурсы и знания в области монтирования видео.  

Согласно приказу МВД России от 23 ноября 2017 г. № 880 «Об утвержде-

нии Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации» одной из основных задач огневой подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации является приобретение сотрудниками 

знаний материальной части огнестрельного оружия и боеприпасов, их тактико-

технических характеристик, мер безопасности при обращении с оружием и бое-

припасами. 

Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел также включает 

в себя формирование необходимых умений и навыков правомерного применения 

оружия и боеприпасов; ведения огня в различной обстановке; быстрого обнару-

жения цели и определения исходных установок для стрельбы и гранатометания; 

умелых и эффективных действий с оружием и боеприпасами во время стрельбы 

и гранатометания. 

Как было сказано ранее, такая дисциплина, как огневая подготовка, тре-

бует от курсантов, слушателей и преподавателей образовательных организаций 

МВД России особого внимания. В этой дисциплине важно применение практи-
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ческих методов обучения, так как они позволяют обучающимся в полной мере 

владеть необходимыми знаниями и умениями, которые в дальнейшем они смогут 

применять на практике. 

Если обобщить вышесказанное, то можно прийти к выводу, что использо-

вание в огневой подготовке курсантов и слушателей образовательных организа-

ций МВД России такого метода обучения, как дистанционное обучение, будет 

считаться эффективным лишь частично. Например, в ходе дистанционного обу-

чения обучающийся сможет самостоятельно изучить теоретический материал и 

примерно будет понимать его практическую составляющую, однако без выпол-

нения специальных стрелковых упражнений, сдачи нормативов и проведения 

контрольных стрельб сотрудник не сможет в полной мере пройти курс огневой 

подготовки, а также свободно, а главное правомерно, полагаясь на существую-

щие нормативно-правовые акты, владеть полученными навыками и знаниями в 

данной дисциплине.  

Также хотелось бы отметить, что эффективность дистанционного обуче-

ния в большей степени зависит от самого обучаемого: от его стремления к полу-

чению знаний и навыков, умения саморазвиваться и тенденции к самосовершен-

ствованию. Поэтому, учитывая тот факт, что все люди индивидуальны и имеют 

свои психологические особенности, можно утверждать, что не каждый курсант 

или слушатель способен освоить теоретический материал огневой подготовки на 

дистанционном обучении1. 

 

 

Маркин Д.Г. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.А. Овчинко 

Физическая готовность курсантов к выполнению упражнений  
в стрельбе из пистолета Макарова 

В данной работе мы рассмотрим вопросы физической подготовки и готов-

ности курсантов МВД к выполнению упражнений в стрельбе из пистолета Мака-

рова (далее – ПМ). 

Проанализировав научно-учебную литературу, мы пришли к выводу, что 

существует тесная связь между успешной профессиональной деятельностью и 

хорошей физической формой. 

Необходимый элемент профессиональной подготовки курсантов МВД 

России – боевая подготовка, в частности тактическая стрельба из ПМ. Ее важ-

нейшей частью и является специальная физическая подготовка. 

 
1 Шамис В.А. Активные методы обучения в ВУЗЕ // Сибирский торгово-экономический 

журнал. 2011. № 4. 
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Физическая готовность к выполнению упражнений из табельного оружия 

курсантов МВД складывается из двух равнозначных частей: общая физическая 

подготовка и специальная физическая подготовка.  

Общая физическая подготовка организуется и проводится с целью повы-

шения уровня функциональных возможностей организма, необходимых для до-

стижения устойчивых результатов в стрельбе из пистолета Макарова. 

Специальная физическая подготовка необходима для того, чтобы дальше 

развить физические качества курсанта. Для этого проводятся специализирован-

ные тренировки, которые также помогают овладеть технической подготовкой1. 

Для того чтобы будущий сотрудник полиции имел больше возможностей 

тела, физическая подготовка и огневая являются крайне важными и необходи-

мыми. Полицейский-стрелок должен иметь следующие данные, как пишет 

С.И. Данилова: 

– развитая мышечная система, в особенности рук, брюшной пресс, а также 

развитые мышцы ног, это важно как для устойчивости, так и для стрельбы в про-

цессе бега; 

–выносливость с целью наносить четкие выстрелы в наибольшем количе-

стве; 

–умение в нужный момент расслаблять правильные группы мышц орга-

низма; 

– способность регулировать процесс дыхания; 

– правильно и четко управлять своим чувством равновесия, что поможет 

точности движений курсанта2. 

Для того чтобы развить все вышеперечисленные качества, курсанту необ-

ходима не только физическая выносливость, но и высокая морально-этическая 

составляющая.  

Исходя из того, что эффективность выполнения стрелковых упражнений 

из ПМ зависит от огромного количества факторов, можно отметить, что крайне 

важно всестороннее физическое развитие и регулярная тренировка нервной си-

стемы. 

В то же время огневая подготовка в прямой связи с физической обязана 

носить системный и комплексный характер. 

Важно заметить, что основным средством данного вида подготовки явля-

ются именно стрелковые упражнения. Первоначально идет разминка, а именно 

происходят специальные подготовительные упражнения и выполнение опреде-

ленных тактический заданий. 

 
1 Макарчук А.Н., Кароян В.В., Лаптев И.М. Ошибки при стрельбе из пистолета Мака-

рова: особенности хвата оружия и прицеливания // Вестник Кузбасского института. 2015. № 4 

(17). С. 135-139. 
2 Данилова С.И. Оружие: правовое регулирование, характеристики, техника стрельбы : 

учебно-практическое пособие. М.: ВНИИ МВД РФ, 2017. 264 с. 
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Рассмотрим существующие специальные упражнения, которые направ-

лены на то, чтобы развить отдельные качества курсанта: 

– чтобы развить быструю двигательную реакцию, возможно производить 

действия, которые курсант не ожидает, а именно давать неожиданные сигналы, 

давать старты на стрельбу, когда курсант может находиться в любом положении, 

это может быть положение стоя и лежа, а также в процессе ходьбы или бега; 

– упражнение, которое содержит в себе указание произвести за определен-

ное время определенное задание на быстроту и четкость, помогает устойчивости 

внимания курсанта; 

– с целью улучшить равновесие курсанта идеально подойдут упражнения 

по передвижению на узких опорах, это также необходимо произвести в короткое 

(указанное) время, стоять на одной ноге на узком бревне и далее; 

– существующие упражнения для мышечной чувствительности. Сюда 

можно отнести упражнения общей физической подготовки. Они направлены на 

укрепление и развитие как самих мышц, так и суставов организма. 

–также существуют в данном специальном виде подготовки упражнения 

на точность и ловкость. 

Все рассмотренные виды специальной физической подготовки помогут 

курсантам (слушателям) иметь все необходимые качества для тактической 

стрельбы из ПМ во время своих служебных обязанностей. 

Заметим, что данный вид подготовки осуществляется в двух основных 

направлениях1: совершенствование специальных качеств и приспособление ор-

ганизма курсанта к перегрузке организма и ее пресечение. 

Все это происходит в вариантах, которые максимально приближены к экс-

тремальным ситуациям. 

Гражданин, который носит форму, в любой момент может встретиться с 

физически подготовленным человеком, а в некоторых случаях еще и с вооружен-

ным, именно по этой причине крайне важно иметь хорошую физическую подго-

товку.  

Исходя из вышесказанного, подводим итог. Физическая подготовка кур-

санта во время огневой подготовки и проведения стрельбы из ПМ должна все же 

проводиться исходя из состояния физического здоровья курсанта, необходимо 

регулировать тренировки по их интенсивности, частоте заданий, а также их дли-

тельности. 

 

 

  

 
1 Жилина М.Л. Тренировка специальной выносливости стрелка из пистолета // Разно-

цветные мишени. М., 1974. С. 20-24. 
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Непомнящих Д.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Р.С. Слюнченко 

Ключевые проблемы огневой подготовки  

В обучении сотрудников органов внутренних дел существуют ряд проблем 

и ключевых вопросов, решение которых позволит сформировать единый подход 

к обучению, формированию навыков стрельбы, что позволит снизить риск 

несчастных случаев с применением оружия и боеприпасов. 

Подготовка специалиста к профессиональной деятельности должна опре-

деляться факторами, отражающими его способность профессионально действо-

вать на службе и существовать в предоставленных жизненных ситуациях. Пре-

небрежение обучением обращению с оружием, неграмотные действия сотрудни-

ков полиции и постоянное отсутствие у них знаний и навыков при использовании 

оружия и исполнении служебных обязанностей на практических занятиях свиде-

тельствуют о неутешительной статистике несчастных случаев со смертельным 

исходом среди сотрудников. Подготовка полицейских к стрельбе в процессе по-

вышения квалификации и приобретения опыта должна быть соответствующим 

образом улучшена, а знания и навыки должны быть расширены до способности 

постоянно использовать оружие и методы стрельбы. В большинстве случаев это 

так, но есть проблемы, которые замедляют процесс и требуют значительных ма-

териальных, трудовых и временных затрат. Огненная подготовка как дисци-

плина не может вызывать разногласий по большинству вопросов. Однако тен-

денции современной жизни заставляют искать новые формы и подходы к обуче-

нию, не всегда отвечающие необходимым требованиям, заставляя педагога тра-

тить время и силы на различные дискуссии о проблеме подготовки полицейских. 

В результате возникают проблемы, негативно влияющие на фундаментальные 

принципы огневой подготовки в целом1. 

Рассмотрим эти проблемы. 

1. Проблема подбора кадров. Этот вопрос актуален при приеме на работу 

сотрудников на должности педагогов, инструкторов по огневой подготовке, ин-

спекторов по боевой и физической подготовке и других лиц, в служебные обя-

занности которых входит не только понимание вопросов огневой подготовки, но 

и непосредственное участие в процессе обучения навыкам стрельбы. 

2. Проблема единого подхода к обучению. Что такое единый подход к обу-

чению? Это единая линия обучения и стратегия, сопровождаемые определен-

ными учебными материалами и методами. Несомненно, основным документом, 

регулирующим огневую подготовку в системе МВД России, является приказ 

 
1 Дворяк И.А. Огневая (стрелковая) подготовка работников органов внутренних дел : 

учебник. М., 2005. С. 307-327. 
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МВД России «Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки 

в органах внутренних дел Российской Федерации». Из последнего издания ис-

ключен раздел примерной методики обучения упражнениям курса стрельб. В 

связи с этим наличие учебного пособия имеет особое значение при обучении ог-

невой подготовке. Очень важно, чтобы в материале были предусмотрены этапы 

подготовки, возможность развития фундаментальных основ огневой подготовки, 

развитие определенных психофизических особенностей, а также возможность 

повышения квалификации до уровня спортивного мастерства. 

3. Проблема выработки единой методики для первоначального, базового 

этапа обучения1. В последнее время широкое распространение получили всевоз-

можные нововведения в преподавании различных дисциплин в учебных заведе-

ниях. Обязательным элементом стали индивидуальные методы обучения, кото-

рые не всегда соответствуют заданному предмету, поскольку не привносят ни-

чего нового в обучение, а лишь содержат элементы новизны. В некоторых слу-

чаях, не объясняя учащемуся азов и четкого понимания сути проблемы, препо-

даватель вынужден отступать от основ в поисках мнимой новизны. На первое 

место следует поставить задачу получения сотрудником необходимого количе-

ства учебно-практического материала в короткие сроки и с наименьшими затра-

тами, для чего необходимо разработать единый алгоритм формирования основ 

стрелковой техники и практических навыков на начальном этапе обучения с воз-

можностью их дальнейшего совершенствования. 

4. Проблема планирования занятий. Всем известно, что для развития 

навыка необходимо соблюдать принципы системности и последовательности в 

обучении. Физиология человеческого организма организована таким образом, 

что при развитии техники и навыка физического движения, адаптации тела к 

определенной нагрузке положительный эффект может быть получен только при 

условии целенаправленного воздействия на организм систематических упражне-

ний, которые нужно делать не реже трех раз в неделю. 

5. Проблема материально-технического обеспечения2. Эта проблема 

намного глобальнее, чем просто отсутствие того или иного оборудования. От-

сутствие тиров и стрельбищ вообще, определенных по метражу стрелковых га-

лерей, устройство пулеприемников, низкая пропускная способность тиров нега-

тивно сказываются на всем процессе обучения огневой подготовке. Следова-

тельно, преподаватели огневой подготовки не могут обучать сотрудников необ-

ходимым видам стрельбы, а вынуждены модифицировать упражнения и исполь-

зовать имеющиеся виды оружия исходя из существующих условий. 

 
1 Огневая подготовка : учебник / под общ. ред. Н.В. Румянцева. М., 2009. С. 669-672. 
2 Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутрен-

них дел Российской Федерации : приказ МВД России от 13.11.2012 № 1030 дсп. 
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6. Проблема оценки и контроля знаний1. В различных образовательных 

учреждениях МВД, а также в подразделениях ОВД для проверки знаний по тео-

ретической части дисциплины «Огневая подготовка» используются теоретиче-

ские задания. В их число входят вопросы, которые не раскрывают качества зна-

ний, а могут только запутать сотрудника. Например, вопросы «Что такое нута-

ция?» или «Сколько литров газа выделяется при сжигании порохового заряда в 

патроне 9 мм ПМ?». Что дает сотруднику знание ответов на эти вопросы, в чем 

их практическое значение и где эти знания могут быть применены? Часто бы-

вают плохо сформулированные вопросы или ответы, когда текстовая часть отве-

тов занимает целую страницу в объеме, в этом случае можно говорить о компе-

тенции того, кто составляет и проверяет эти тестовые задания. В связи с этим 

определение ряда тем и разработка вопросов остаются актуальной проблемой. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что правильный подбор пер-

сонала, планирование занятий и наличие единого подхода к методике обучения 

огневой подготовке во всей системе МВД снизят риск возникновения несчаст-

ных случаев при выполнении работ с оружием и боеприпасами среди сотрудни-

ков полиции, а также повысят их профессионализм в целом. В связи с этим необ-

ходимо рассматривать прежде всего выпускников учебных заведений, имеющих 

спортивные разряды и звания по стрельбе, в качестве кандидатов на должность 

педагога по огневой подготовке. 

 

 

Ноздрин А.О. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Ю.И. Ильин 

Преследование транспортного средства 

По роду служебной деятельности участковым уполномоченным полиции 

приходится заниматься профилактикой правонарушений в области безопасности 

дорожного движения2. Особенно данное направление работы участковых акту-

ально в сельской местности, где плотность нарядов дорожно-патрульной службы 

крайне низка, дорог местного значения много, а население склонно к соверше-

нию таких правонарушений, как управление транспортным средством в состоя-

нии алкогольного опьянения, или без установленных п. 2.1.1 ПДД РФ докумен-

тов, или с неисправностями транспортного средства, при наличии которых 

 
1 Огневая подготовка в органах внутренних дел : учебное пособие / А.И. Щипин [и др.]. 

2-е изд., испр. и доп. М., 2005. 238 с. 
2 Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств : Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ. 
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согласно требованиям п. 2.3.1 ПДД РФ1 его эксплуатация запрещена и т.п. При 

выявлении подобного рода нарушений бывают случаи, когда водители оказы-

вают неповиновение законным требованиям сотрудника полиции передать для 

проверки документы, утверждая при этом, что правом проверки документов у 

водителей обладают только инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД. 

Следует помнить, что проверка транспортных средств осуществляется не менее 

чем двумя сотрудниками полиции2! 

Однако гораздо сложнее, когда проверяемый участковым уполномочен-

ным водитель, пользуясь удаленностью отдела полиции и малочисленностью по-

лицейских нарядов в сельской местности, не останавливается по требованию по-

лицейского и предпринимает попытку скрыться. Ситуация становится и вовсе 

опасной, когда есть достоверные сведения о том, что в автомобиле находятся 

лица, совершившие преступление или своими действиями создающие угрозу 

жизни и здоровью граждан. В этом случае участковый обязан начать преследо-

вание данного автомобиля. При этом он сразу же сообщает об этом оператив-

ному дежурному, указав свое точное место расположения, сведения о преследу-

емом ТС (марка, модель, цвет, регистрационный знак, особые приметы), ско-

рость и предполагаемое направление преследования. 

Следует иметь в виду, что преследование на транспортном средстве пред-

ставляет собой сложнейшую область деятельности сотрудника полиции. Для его 

выполнения требуются незаурядная водительская и тактическая подготовка и 

надлежащие тактико-технические данные служебного автомобиля. 

Принимая решение об организации преследования транспортного сред-

ства, следует учитывать, что настойчивые решительные действия полицейских 

практически всегда оказывают неблагоприятное воздействие на душевное состо-

яние преследуемого. Он начинает совершать рискованные маневры, разгоняется 

до недопустимо высоких скоростей, создавая при этом аварийные ситуации.  

Нередко правильная тактика, самообладание и быстрые действия сотруд-

ников полиции могут привести преследуемых в замешательство, подавить их во-

левой порыв, побудить отказаться от попыток скрыться.  

Однако не менее часто при выполнении преследования среди полицейских 

выявляются:  

 
1 О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению без-

опасности дорожного движения») (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 марта 2021 г.) : постановле-

ние Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090. 
2 Ильин Ю.И. Особенности подготовки сотрудников полиции к действиям по проверке 

транспортных средств, водителей, пассажиров в ходе оперативно-поисковых мероприятий // 

Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XXII 

международной научно-практической конференции : в 2 ч. / отв. ред. Н.Н. Цуканов. Красно-

ярск, 2019. С. 229-231. 
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− отсутствие умения маневрировать на скорости; 

− неумение выполнять экстренное торможение, разгон, ввод автомобиля 

в занос и вывод его из заноса. 

Соответственно, полицейский должен осознавать, что в ходе преследова-

ния он неизбежно создает своими действиями множество опасных ситуаций, ко-

торые вводят в стрессовое состояние не только преследуемого, но десятки води-

телей и пешеходов. Ему необходимо уметь подавлять в себе азарт преследова-

теля.  

Очень важно, чтобы полицейский мог своевременно прервать преследова-

ние при возникновении малейших сомнений в своих силах и надежности служеб-

ного автомобиля. 

Преследуемые в безвыходной ситуации, например при блокировании, по-

тере скорости движения или попав в тупик, пытаются уйти от преследования, 

совершая намеренные столкновения со служебными автомобилями с целью их 

повреждения или освобождения проезда, причинения ранения полицейским. 

Иногда они переходят к активному нападению на сотрудников полиции. В по-

добных ситуациях полицейским логично предпринять следующие действия: 

− не позволять повредить переднюю часть своего автомобиля, беречь си-

стемы охлаждения и смазки, двигатель и передние колеса;  

− при угрозе лобового столкновения не поворачивать влево от движуще-

гося навстречу автомобиля, только вправо; 

− когда неизбежно бортовое касательное столкновение, не тормозить, а, 

наоборот, предельно увеличить число оборотов двигателя, что позволит избе-

жать разворота автомобиля и его выбрасывания на полосу встречного движения 

либо за пределы дороги;  

− при блокировании несколькими легковыми автомобилями для осво-

бождения проезда попытаться ударом по линии передних колес сместить в сто-

рону ТС, стоящие под острым углом к направлению движения экипажа ДПС, и 

только когда это не удается, пойти на смещение ТС, стоящих перпендикулярно 

к служебному автомобилю.  

Применение служебного автомобиля как средства для принудительной 

остановки преследуемых ТС возможно лишь в исключительных случаях, напри-

мер при отсутствии заслонов в направлении преследования и связи с ОВД либо 

расходовании патронов к табельному оружию, когда другими способами нельзя 

предотвратить угрозу жизни и здоровью людей.  
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Егорова А.П. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.Ю. Рублева, кандидат медицинских наук 

Информированность обучающихся высших учебных заведений  
о здоровом образе жизни и способах его реализации  

На сегодняшний день актуальность темы здорового образа жизни очевидна 

и не вызывает сомнений. Однако каждый трактует это понятие по-разному. Ко-

гда для одних морально-психологический комфорт есть основополагающая 

часть его здоровья, для других на первом месте стоят спорт и правильное пита-

ние, отказ от вредных привычек. В связи с этим очень важно определить, что 

именно включает понятие «здоровье». 

В преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения здоровье 

трактуется как «состояние человека, которому свойственно не только отсутствие 

болезней или физических дефектов, но и полное физическое, душевное и соци-

альное благополучие»1. 

Эксперты ВОЗ в 80-х гг. XX века определили ориентировочное соотноше-

ние различных факторов обеспечения здоровья современного человека, выделив 

в качестве основных четыре производные. Впоследствии эти выводы были прин-

ципиально подтверждены и применительно к нашей стране следующим образом: 

генетические факторы – 15-20%, состояние окружающей среды – 20-25%, меди-

цинское обеспечение – 10-15%, условия и образ жизни людей – 50-55%. 

Первостепенным для сохранения и укрепления здоровья является здоро-

вый образ жизни, который, по мнению ученых, более чем на 50% обуславливает 

уровень здоровья человека. 

Следует отметить, что здоровый образ жизни включает в себя множество 

компонентов: медицинскую активность (посещение медицинских учреждений 

для прохождения профилактических осмотров; полное и адекватное выполнение 

медицинских советов, предписаний в случае каких-либо расстройств здоровья); 

участие в охране и улучшении здоровья населения (профилактические при-

вивки); преодоление вредных привычек (курения, употребления психоактивных 

веществ); физическую активность, занятия физкультурой и спортом; соблюде-

ние режима труда и отдыха; культуру рационального и полезного питания; куль-

туру интимных отношений; навыки эмоциональной саморегуляции. 

При этом необходимо учитывать, что образ жизни человека и семьи фор-

мируется в течение жизни целенаправленно и постоянно. Формирование здоро-

вого образа жизни является главным фактором первичной профилактики в 

 
1 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения (Нью-Йорк, 

22.07.1946) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения : 15.04.2021). 
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укреплении здоровья населения через изменения стиля жизни, его оздоровление 

с использованием гигиенических мер в борьбе с вредными привычками. 

В целях изучения отношения к здоровому образу жизни нами был прове-

ден опрос по авторской анкете, состоящей из 13 вопросов, определяющих отно-

шение респондентов и их родителей к здоровому образу жизни, досуговой дея-

тельности, профилактики употребления психоактивных веществ и отношение к 

средствам контрацепции. 

В анкетировании участвовали 26 человек: обучающиеся СибЮИ МВД Рос-

сии (n=13) и обучающиеся гражданских вузов (n=13). Средний возраст респон-

дентов на момент обследования составил 19 лет. По гендерному признаку 13 че-

ловек мужского пола и 13 человек женского пола. 

В ходе опроса было выявлено, что 46% респондентов гражданских вузов 

под «здоровым образом жизни» понимают «отказ от вредных привычек», а около 

54% представителей СибЮИ – «занятия физической нагрузкой и спортом». По-

нашему мнению, полученные данные можно объяснить спецификой ведомствен-

ного вуза МВД, где неотъемлемая часть времени уделяется именно спортивной 

деятельности и достижению определенных результатов согласно заявленным 

нормативам, что уже предполагает отказ от вредных привычек. 

Курсанты и студенты «положительно» и «скорее положительно» относятся 

к здоровому образу жизни (74% и 21% соответственно), как и их родители (77% 

и 23% соответственно). С целью сохранения своего здоровья около 69% обуча-

ющихся занимаются спортом, 42% поддерживают свой эмоциональный фон и 

лишь 35% целенаправленно в рамках сохранения здоровья проявляют медицин-

скую активность и посещают медицинские учреждения, в том числе для прохож-

дения профилактических осмотров. 

Говоря личном времени, стоит отметить, что респонденты обеих групп 

предпочитают проводить его в кругу друзей: 62% представителей гражданских 

вузов и 69% респондентов СибЮИ. 

Относительно потребления психоактивных веществ выявлено, что спирто-

содержащие напитки употребляют «по праздникам» представители обеих групп 

(61% обучающихся гражданских вузов и 69% из СибЮИ). 

Вызывает тревогу тот факт, что лишь 77% курсантов считают табак, алко-

голь и наркотические средства вредными для организма, остальные 23% к вред-

ным для здоровья относят только лишь наркотические средства. Представители 

гражданских вузов единогласно негативно высказались относительно вреда дан-

ных веществ (100%), что говорит о понимании последствий их употребления, а 

именно об ухудшении состояния здоровья человека, деградации личности. 

В ходе исследования мы изучили мнение молодежи по вопросам отказа от 

вредных привычек ради сохранения здоровья. Около 99% студентов и 77% кур-

сантов заявили, что ради здоровья необходимо от них избавляться, а 23% пола-

гают, что вредные привычки не влияют на здоровье. 
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Бытует мнение, что «в жизни необходимо попробовать все». В ходе иссле-

дования мы выяснили отношение респондентов к данной фразе. В рамках отве-

тов на вопрос: «Употребляете ли Вы табак и как часто?» – было выявлено, что 

46% студентов и 38% курсантов не имели опыта употребления табачной продук-

ции, пробовали 1 раз 39% и 31% (соответственно); 15% и 23% курят изредка, а 

8% курсантов курят часто. 

Результаты ответов на вопросы: «Употребляете ли Вы алкоголь и как ча-

сто?» – выявили факт, что 62% студентов и 69% курсантов употребляют алкоголь 

«по праздникам», 7% и 8% (соответственно) 1 раз в неделю и только 31% сту-

дентов и 15% курсантов никогда не употребляли алкоголь. 

Что касается употребления наркотических веществ, то 92% студентов и 

85% курсантов никогда их не пробовали (8% и 15% соответственно не дали от-

вета на вопрос). 

Следует отметить, что одной из составляющих здорового образа жизни яв-

ляется культура интимных отношений, в связи с этим 99% опрошенных студен-

тов и 77% курсантов полагают, что использование средств контрацепции явля-

ется очень важным аспектом касаемо здоровья человека. Свои мотивы использо-

вания средств контрацепции молодые люди объяснили тем, что предохраняются 

от беременности, заражения половыми заболеваниями, а также в целях интимной 

гигиены. 

Таким образом, респонденты не только осведомлены, что здоровый образ 

жизни включает в себя множество направлений, но и стараются придерживаться 

некоторых из них, таких как: медицинская активность, преодоление вредных 

привычек (курение, употребление психоактивных веществ); физическая актив-

ность, занятия физкультурой и спортом; культура интимных отношений; навыки 

эмоциональной саморегуляции. 

Однако этот факт не исключает наличия у них факторов, которые оказы-

вают отрицательное воздействие на здоровье, а именно курение табака и упо-

требление алкоголя, а также осознание того, что ради здоровья необходимо от 

них избавляться (99% студентов и 77% курсантов). 

 

 

Иванов Д.Д. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.И. Кравчук, доцент 

Значимость физической подготовки для сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации 

Физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации (далее – сотрудники) является неотъемлемой частью профессио-
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нальной подготовки сотрудников к выполнению служебных задач. Каждый со-

трудник при выполнении служебных обязанностей должен действовать в любых 

ситуациях умело, тактически грамотно, быстро и решительно. 

В соответствии с Наставлением по организации физической подготовки в 

органах внутренних дел Российской Федерации (далее – Наставление) задачами 

физической подготовки являются:  

1) развитие и поддержание профессионально важных физических качеств 

на уровне, необходимом для успешного выполнения оперативно-служебных за-

дач; 

2) формирование двигательных навыков и умений эффективного и право-

мерного применения физической силы, в том числе боевых приемов борьбы; 

3) поддержание и укрепление здоровья, сохранение продуктивного уровня 

общей работоспособности, повышение устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов служебной деятельности. 

Под физическими качествами человека понимают социально обусловлен-

ные совокупности биологических и психических свойств, выражающие физиче-

скую готовность человека осуществлять активную двигательную деятельность. 

От других качеств личности физические качества отличаются тем, что могут про-

являться только при решении двигательных задач через двигательные действия. 

В отличие от подготовки спортсменов, где осуществляется выборочное 

развитие одного-двух физических качеств, которые определяют успешность вы-

ступления спортсмена в конкретном виде спорта, сотрудникам полиции необхо-

димо гармонично развивать все физические качества, так как их деятельность 

многообразна и им приходится решать разноплановые задачи, требующие про-

явления различных двигательных способностей. Конечно, некоторую приори-

тетность в развитии физических качеств определить можно и необходимо исходя 

из специфики выполняемых сотрудником служебных задач. 

Средствами развития физических качеств являются различные физические 

упражнения, среди которых следует выделить пять видов. 

1. Упражнения для развития силы (упражнения с отягощениями и блоч-

ными устройствами, упражнения с преодолением веса собственного тела, стати-

стические упражнения). 

2. Упражнения для развития быстроты (бег на короткие дистанции). 

3. Упражнения для развития выносливости (бег на средние и длинные ди-

станции). 

4. Упражнения для развития ловкости (акробатические упражнения, спе-

циально-подготовительные упражнения, челночный бег). 

5. Упражнения для развития гибкости.  

Комплексное развитие всех физических качеств происходит у сотрудни-

ков, занимающихся игровыми видами спорта, а также спортивными единобор-

ствами. В данном случае физические качества, помимо целенаправленного 
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развития, успешно формируются посредством сопряженного воздействия, ана-

логичным образом это реализуется и при совершенствовании служебно-при-

кладных упражнений (боевых приемов борьбы). 

Помимо физических качеств, во время занятий физическими упражнени-

ями и участия в соревнованиях у сотрудников формируются профессионально 

важные психические, нравственные и морально-волевые качества, развиваются 

коллективизм и навыки взаимодействия. 

Значительное количество времени на занятиях по физической подготовке 

уделяется изучению и совершенствованию боевых приемов борьбы. Устойчивое 

владение навыками их применения является важнейшей составляющей профес-

сиональной готовности сотрудников к решению оперативно-служебных задач, 

связанных с применением физической силы. Следует отметить и то, что профес-

сиональная пригодность в условиях, связанных с применением физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия, в настоящее время явля-

ется обязательным условием службы в полиции. 

Посредством применения боевых приемов борьбы сотрудники решают 

важнейшие служебные задачи – задерживают правонарушителей и преступни-

ков, пресекают правонарушения, защищают граждан, обеспечивают личную без-

опасность при выполнении сложных оперативных задач, связанных с риском для 

собственной жизни и здоровья. 

Средствами формирования навыков боевых приемов борьбы являются со-

ответствующие упражнения (приемы), а также служебно-прикладные виды 

спорта и спортивные единоборства. 

Так называемая «силовая» составляющая правоохранительной деятельно-

сти сотрудников не отражает всех особенностей их деятельности и происходя-

щих в ней изменений, касающихся психического и физиологического состояния 

сотрудников. Понятие «качество специалиста» в избранном виде профессио-

нального труда включает не только знания и умения, но и психофизическую при-

годность. Поэтому поддержание и укрепление здоровья сотрудников является 

одной из важнейших задач физической подготовки. 

Многочисленные научные данные показывают, что физическая подготовка 

существенно влияет на повышение качества профессионального обучения и со-

кращение сроков овладения трудовыми навыками, создает предпосылки для вы-

сокой работоспособности, повышает устойчивость организма к неблагоприят-

ным воздействиям производственной среды и снижает заболеваемость, способ-

ствует профессиональному долголетию сотрудников. Физическая подготовка со-

здает предпосылки для успешной профессиональной деятельности, опосредо-

ванно проявляясь в ней через такие факторы физической работоспособности, как 

состояние здоровья, уровень физического развития, уровень аэробной и анаэроб-

ной мощности функциональных систем организма, силы и мышечной выносли-

вости. 
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Вывод: значимость физической подготовки для сотрудников органов внут-

ренних дел Российской Федерации заключается в формировании устойчивых 

навыков боевых приемов борьбы, развитии профессионально-важных физиче-

ских качеств, сохранении и укреплении здоровья. 

 

 

Чистякова А.М. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель М.В. Глубокая  

Организация физической подготовки курсантов  
вузов МВД России 

В служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел суще-

ствует множество ситуаций, правильный выход из которых может не только 

обеспечить эффективное и результативное исполнение возложенных на сотруд-

ника обязанностей, но и в экстренных случаях сохранить как свою жизнь, так и 

жизнь и здоровье граждан, которым угрожает опасность. Но для желаемого ис-

пользования сил и средств сотрудников органов внутренних дел нужен высокий 

уровень их профессионализма, а в особенности большое значение имеет их фи-

зическая подготовка, умение тактично и рационально использовать боевых при-

емов борьбы и эффективность приемов задержания лиц, оказывающих сопротив-

ление как с оружием, так и без такового. Поэтому, говоря о важности такой дис-

циплины, как физическая подготовка, необходимо обратить внимание на не-

сколько особенностей: 1) исходные физические данные лиц, поступающих на 

обучение; 2) процесс усвоения преподаваемого материала преподавателем в про-

цессе самого обучения; 3) совершенствование навыков физической подготовки 

после окончания обучения в целях поддержания должного уровня физических 

качеств для беспрепятственного выполнения возложенных на действующего со-

трудника обязанностей. 

Основа дисциплины физической подготовки курсантов и слушателей со-

стоит из изучения служебно-прикладных упражнений и их отработки, а также 

общей физической подготовки, которая включает в себя развитие ловкости и вы-

носливости будущего сотрудника, а также его силовых качеств, поэтому некото-

рые занятия посвящены наработке двигательных умений и навыков, к примеру 

тренировка прохождения полосы препятствий. Также в содержание занятий по 

физической подготовке непосредственно включаются и иные упражнения, 

например упражнения прикладной гимнастики и атлетической подготовки, лег-

кой атлетики и ускоренного передвижения, преодоления препятствий, лыжной 

подготовки, плавания, боевых приемов борьбы. 
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Сегодня специалисты отмечают низкий уровень такой готовности выпуск-

ников вузов МВД России и призывают к модернизации и повышению эффектив-

ности профессиональной подготовки, в том числе физической1. 

В процессе решения служебных задач сотрудникам полиции зачастую при-

ходится действовать в ситуациях, в которых правонарушители оказывают непо-

виновение законным распоряжениям и требованиям. В подобных конфликтных 

ситуациях в деятельности полиции преимущество отдается ненасильственным 

способам воздействия на правонарушителей путем ведения переговоров, и как 

крайняя мера применяются силовые приемы рукопашного боя, специальные 

средства и огнестрельное оружие, т.е. меры насильственного принуждения. В 

связи с этим основным разделом программы физической подготовки в образова-

тельных организациях МВД России является раздел «Боевые приемы борьбы», 

который ориентирован на формирование технико-тактической и психофизиче-

ской готовности к насильственному пресечению преступлений или администра-

тивных правонарушений и задержание лиц, их совершивших.  

Таким образом, современную профессиональную, служебную и физиче-

скую подготовку сотрудников органов внутренних дел для большей эффектив-

ности необходимо организовывать, опираясь на наиболее прогрессивную мето-

дику использования специализированных комплексов профессионально при-

кладной направленности. Сущность ее заключается в соблюдении личной без-

опасности, отработке боевых приемов борьбы в условиях, наиболее приближен-

ных к реальной деятельности сотрудников полиции, а именно отработке защиты 

от ударов, задержаний (ограничений передвижения) в различных типовых ситу-

ациях, для создания правильного правомерного применения физической силы 

сотрудником в отношении граждан. 

Для формирования готовности к обеспечению личной безопасности при 

выполнении поставленных задач необходимо использовать знания, умения и 

навыки различных преподаваемых на протяжении обучения дисциплин (физиче-

ская подготовка, огневая подготовка, тактико-специальная подготовка)2. 

Повышение профессиональной готовности курсантов к эффективным дей-

ствиям в экстремальных условиях жизненных реалий является важным направ-

лением совершенствования системы физической подготовки. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: стратегия физического 

воспитания курсантов (слушателей) должна заключаться не только в специально 

 
1 Лавров В.Н. Высокий уровень физической и стрелковой подготовленности сотрудни-

ков как основа их личной безопасности // Совершенствование физической, огневой и тактико-

специальной подготовки сотрудников правоохранительных органов : материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции. Орел, 2010. С. 84. 
2 Цекунов С.О., Крысин М.В. Моделирование типовых ситуаций как эффективный спо-

соб формирования готовности курсантов ДВЮИ МВД России к задержанию правонарушителя 

// Проблемы правоохранительной деятельности, 2017. С. 117-120. 



 
Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и физической подготовки»  

 

 
969 

организованных занятиях, а еще и в самостоятельной, осознанной и активной 

двигательной деятельности, направленной на психофизическую адаптацию к 

сложившимся социально-правовым условиям современной жизни. 

Бесспорно, физическая подготовка курсантов (слушателей) в высших об-

разовательных организациях МВД России нацелена прежде всего на развитие 

физических качеств, формирование профессиональных умений и навыков, спо-

собствующих выполнению профессионально-служебных задач. Но при этом не 

стоит забывать, что решение данных задач возможно лишь при гармоничном со-

четании физической подготовки с другими дисциплинами, знание которых не 

менее важно в практической деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

 

 

Васютин П.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Р.С. Слюнченко  

Ошибки в стрельбе из пистолета и рекомендации  
по их исправлению 

Вы никогда не задумывались, какие ошибки совершаете при стрельбе из 

пистолета? Нам всем кажется, что это очень просто, взять пистолет и попасть в 

мишень, но на деле все оказывается гораздо сложнее. Даже опытные люди со-

вершают ошибки. Преподаватели на уроках по огневой подготовке объясняют 

нам наши основные ошибки при стрельбе и пистолета, но мы решили выделить 

их, проанализировав научную литературу. 

Всем известно, что техника стрельбы из пистолета включает в себя следу-

ющие элементы:  

1) изготовка для стрельбы; 

2) хват оружия; 

3) способ прицеливания; 

4) обработка спуска курка. 

Разберем ошибки при принятии изготовки к стрельбе: 

– чрезмерное выпрямление напряженной руки; 

– напряжение, поднятые плечи (в этом случае стрелок быстро устанет); 

– наклон головы к сильной руке (смещение поля зрения вызывает напря-

жение в мышцах шеи); 

– сильное опущение локтя (ствол пистолета поднимается при отдаче); 

– прищуривание одного глаза (при закрытии одного глаза острота зрения 

другого глаза снижается). 

Ошибки, допущенные в процессе изготовки, приводят к отклонению СТП 

вправо или влево, так как все мышцы человека напрягаются и пистолет тянется 
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в направлении неправильного производства. Чтобы устранить этот тип ошибки, 

изготовка должна быть проверена сразу же после завершения стрельбы и необ-

ходимо сверить с отклонением СТП. 

Правильная стрельба основана на развитии правильной, устойчивой, одно-

образной хватки оружия. Сила мышц при удержании пистолета минимальна, но 

ее должно хватить, чтобы пистолет не вылетел из рук. Мы решим эту проблему 

с помощью длительной соответствующей подготовки, рассмотрим основные 

проблемы: 

– низкий или мелкий хват (при выстреле с мелким хватом выстрел проис-

ходит вверх из-за отдачи и отсутствия точки опоры в кисти руки); 

– чрезмерное зажимание пистолета (из-за сильного сжатия пистолета про-

исходит тремор мышц, увеличивается колебание пистолета и в результате плохая 

кучность выстрелов). 

Большинство людей заблуждаются в том, что чем крепче держать писто-

лет, тем лучше будет выстрел. Это совершенно не так, ведь стрелок должен об-

ратить все свое внимание на мушку и целик, не увеличивая мышечного напря-

жения, которое вызывает колебания. Также делают ошибки, такие как сильное 

давление на затвор, что приводит к отклонению пуль. 

В результате вышеуказанных ошибок центр попадания отличается от цен-

тра цели. Для того чтобы устранить эти ошибки, требуется длительная и целена-

правленная тренировка для осуществления правильного хвата оружия. 

В свою очередь, прицеливание не отходит на последнее место по ошибкам, 

наоборот, занимает лидирующее место. Прицеливание бывает монокулярное и 

бинокулярное. Из названия мы можем понять, что монокулярное – это когда 

стрелок осуществляет коррекцию зрения одним глазом, второй не участвует, а 

бинокулярное – когда у стрелка оба глаза отрыты. Большинство стрелков исполь-

зуют монокулярное прицеливание, так как бинокулярный способ сложнее, его 

используют опытные стрелки. Рассмотрим основные ошибки:  

– «поиск десятки». Данная ошибка заключается в том, что стрелок пыта-

ется лучше увидеть цель, а не прицельное приспособление. В результате проис-

ходит угловое смещение оружия и отклонение пуль от цели; 

– ожидание выстрела. Это самая распространенная ошибка, которая за-

ключается в том, что при выстреле происходит ожидание отдачи. Громкие звуки 

и отдача вызывают страх у стреляющего, и происходят судорожные сокращения 

мышц. В данном случае пуля попадет ниже цели, а иногда и вообще не попадает 

в мишень. 

Для решения данных проблем существуют ряд подготовительных упраж-

нений, которое формируют и закрепляют навыки правильной стрельбы. 

При прицеливании должны соблюдаться правила: 1) сосредоточиться на 

целике и мушке; 2) помнить, что при длительном прицеливании устает глаз; 3) не 

нужно ожидать отдачи.  
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Следующая ошибка – обработка спуска курка. Чаще всего при выполнении 

упражнения стрелок не делает ошибок и производит спуск курка плавно, но при 

стрельбе с боевым патроном происходит испуг и происходит дерганье курка, 

чтобы побыстрее выстрелить, в данном случае пули отклоняются влево вниз от 

центра. Эту ошибку можно решить путем использования учебных патронов.  

Рассмотрев основные ошибки при стрельбе из пистолета, можно сделать 

вывод, что без тренировок и грамотного преподавателя невозможно избавить 

себя от данных ошибок. Существует множество упражнений для улучшения 

навыков стрельбы. Не нужно считать, что если вы один раз попали точно в цель, 

то тренировки вам не нужны, наоборот, вы должны закреплять результаты и до-

стигать большего1. 

 

 

Ануфриева В.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.А. Черменев, кандидат педагогических наук 

Формирование значимых прикладных умений у слушателей ФПП  
в образовательных организациях МВД России  

Количество и многообразие оперативно-служебных задач, решаемых со-

трудниками ОВД, постоянно увеличивается. Наряду с этим постоянно изменя-

ется политическая обстановка в стране с возрастанием физических, моральных и 

психологических нагрузок на сотрудников. Данные факты предъявляют высокие 

требования к профессионально значимым качествам сотрудника ОВД и специ-

альным навыкам, которыми должны обладать сотрудники полиции. К ним отно-

сятся всестороннее физическое развитие, уверенное владение боевыми прие-

мами борьбы, огнестрельным оружием, тактикой применения физической силы, 

спецсредств и табельного оружия. В связи с этим особое значение приобретает 

качественное начальное профессиональное образование, проводимое в образо-

вательных организациях МВД России с различными категориями слушателей 

факультета профессиональной подготовки (далее – ФПП). 

Большинство территориальных органов МВД России на различных уров-

нях вообще не имеют штатных инспекторов (инструкторов) по огневой, физиче-

ской тактической подготовке. В результате этого допускаются серьезные про-

счеты в организации и методике подготовки рядового и начальствующего 

 
1 Огневая подготовка : учебник / под общ. ред. канд. юр ид. наук Н.В. Румянцева. М., 

2009. С. 669-672; Макарчук А.Н., Кароян В.В., Лаптев И.М. Ошибки при стрельбе из пистолета 

Макарова: особенности хвата оружия и прицеливания // Вестник Кузбасского института. 2013. 

№ 4 (17). С. 135-139; Огневая подготовка в органах внутренних дел : учебное пособие / 

А.И. Щипин [и др.]. 2-е изд., испр. и доп. М., 2005. 238 с. 
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состава, обеспечении личной безопасности сотрудников, формировании профес-

сионально значимых знаний, умений и навыков1. 

В этой связи возникает необходимость формирования значимых знаний, 

умений и навыков в период кратковременного обучения (от 3 до 6 месяцев). С 

учетом данных фактов разработаны программы первоначального обучения в за-

висимости от категории слушателей, которые предполагают, что по окончании 

процесса обучения сотрудник будет обладать необходимыми знаниями и умени-

ями по применению физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия, а 

также тактически грамотно применять на практике для успешного решения опе-

ративно-служебных задач. Кроме того, необходимо учитывать педагогические 

принципы, необходимые для успешного организации обучения. Из всего много-

образия педагогических принципов важнейшим будет являться принцип созна-

тельности и активности. 

Важным фактором в теории профессионально-прикладной подготовки яв-

ляется процесс, направленный на разучивание, закрепление и совершенствова-

ние рациональных приемов решения задач, возникающих в процессе служебной 

деятельности, и развитие специальных способностей, определяющих эффектив-

ность решения этих задач. 

Рост результатов в значительной мере зависит от продуктивности приме-

нения средств и методов подготовки, оптимального построения учебного про-

цесса, управления им с учетом квалификации сотрудника.  

Одним из важных аспектов при подготовке сотрудников ОВД является со-

вершенствование управления учебным процессом на основе широкого примене-

ния средств и методов, способствующих повышению его эффективности. При 

выявлении новых средств и методов подготовки сотрудников полиции необхо-

димо учитывать индивидуальные особенности разработки и включения в учеб-

ный процесс наиболее рациональных средств с применением ТСО2. 

При проведении занятий в рамках специального цикла (огневая, физиче-

ская и тактико-специальная подготовка) в зависимости от специфики изучаемой 

тематики необходимо привлекать сотрудников, имеющих практический опыт в 

данных дисциплинах, который не должен ограничиваться только рамками тем в 

соответствии с программой обучения. С учетом специфики тем занятия должны 

иметь большую практическую направленность. 

 
1 Черменев Д.А. Моделирование условий соревновательной деятельности в процессе 

учебно-тренировочных занятий по служебному биатлону с курсантами и слушателями обра-

зовательных организаций МВД России. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. 78 с. 
2 Черменев Д.А. Комплексная подготовка сотрудников правоохранительных органов 

России // Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и профессионально-приклад-

ной физической подготовки : сборник статей V Международной научно-методической конфе-

ренции / отв. ред. В.В. Борисенко [и др.]. Красноярск, 2020. С. 229-232. 
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Ввиду того, что у слушателей ФПП в большей степени обучение направ-

лено на получение специальных знаний и формирование практических навыков, 

количество практических занятий значительно больше, чем у обучающихся кур-

сантов и слушателей по программам высшего образования. 

Так как группы ФПП среднего начальствующего состава сформированы из 

сотрудников, имеющих высшее не юридическое образование, программа обуче-

ния включает в себя только дисциплины, входящие в профессиональный цикл. 

Такой способ обучения считается достаточно эффективным, так как со-

трудник за период первоначального обучения получает необходимые знания и 

умения, позволяющие считаться полноценным сотрудником ОВД, с закрепле-

нием за ним табельного оружия и несением службы самостоятельно в зависимо-

сти от направления деятельности. 

При анализе такого вида специального образования сотрудников ОВД в 

образовательной организации МВД России слушатели ФПП обладают достаточ-

ным багажом специальным знаний и практических умений, не уступающим по 

компетентности сотрудникам, обучавшимся в образовательной организации на 

протяжении всего срока обучения. 

Одним из способов успешного обучения сотрудников ОВД в рамках пер-

воначального обучения является формирование знаний и умений у слушателей 

на основе имеющихся у них жизненного опыта, необходимого уровня всесторон-

него физического развития. 

В итоге выпускник первоначального обучения должен обладать организа-

торскими способностями, иметь сформированные и систематизированные спе-

циальные знания правовых дисциплин и устойчивые адаптированные умения по 

применению физической силы и огнестрельного оружия, умело и тактически 

грамотно применять их на практике. 

Полученные специальные знания и практические навыки позволят сотруд-

нику ОВД выполнять поставленные перед ним сложные задачи в экстремальных 

условиях служебной деятельности. 

 

 

Достай Ч.О. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.В. Паршин 

Места и роль физической подготовки в совершенствовании 
уровня профессиональной подготовленности сотрудников  

органов внутренних дел 

Для того чтобы оценить место и роль физической подготовки в совершен-

ствовании профессиональной подготовленности сотрудников органов внутрен-
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них дел, необходимо понять, что же понимается под профессиональной подго-

товленностью. Под профессиональной подготовленностью, на наш взгляд, необ-

ходимо понимать уровень обученности навыкам, необходимым для выполнения 

определенной работы или группы работ. 

Как известно, деятельность сотрудников органов внутренних дел нераз-

рывно связана с риском для жизни и здоровья. Данный тезис справедлив не 

только для сотрудников ОВД, но и для других сотрудников, деятельность кото-

рых связана с общением с гражданами. В своем выступлении на ежегодной кол-

легии МВД В.А. Колокольцев сообщил о том, что в 2019 г. при исполнении слу-

жебных обязанностей погибли 60 сотрудников полиции, более 3000 пострадали1. 

Как видно из представленной статистики, отрицать тот факт, что сотруд-

ники органов внутренних дел подвергаются опасности при несении службы, как 

минимум не логично. 

Служба в ОВД требует от сотрудника не только высокой теоретической 

подготовки, стрессоустойчивости, но и значительной работы физических сил и 

координации.  

Высокий уровень физической подготовленности личного состава должен 

благотворно влиять на способность противостоять преступникам в ежедневной 

служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

Как известно, в системе профессиональной подготовки сотрудников орга-

нов внутренних дел физическая подготовка представлена самостоятельным раз-

делом служебно-боевой подготовки2. Данное положение, конечно, полностью 

оправдано. 

После того как нами в полной мере обозначена актуальность выбранной 

темы, считаем необходимым дать понятие физической подготовке. Итак, под фи-

зической подготовкой понимается процесс физического воспитания, имеющий 

выраженную прикладную ориентацию по отношению к тем или иным видам де-

ятельности, предстоящим в жизненной практике3. 

Кроме того, физическая подготовка также предусматривает формирование 

профессионально важных физических качеств и служебно-прикладных двига-

тельных навыков, в том числе отработку боевых приемов борьбы и способов пре-

одоления различных препятствий.  

 
1 МВД назвало число убитых на службе в 2019 году полицейских // Газета «Известия». 

URL: https://iz.ru/980381/2020-02-26/mvd-nazvalo-chislo-ubitykh-na-sluzhbe-v-2019-godu-

politceiskikh. 
2 Морковкина Д.С., Скороходова Л.А. Роль физической подготовки сотрудников орга-

нов внутренних дел Российской Федерации // Здоровье сбережение как инновационный аспект 

современного образования : материалы III Международной научно-практической заочной сту-

денческой конференции. Екатеринбург, 2016. С. 178-186. 
3 Колюхов В.Г. Физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел. М.: 

ЦОКР МВД России, 2006. 136 с. 
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Физическая подготовка выполняет следующие функции, которые ценны 

для сотрудников органов внутренних дел:  

1) образовательная функция предусматривает формирование у сотрудни-

ков необходимых знаний, умений, навыков. Прежде всего, это обучение сотруд-

ников различным движениям, боевым приемам борьбы, а также формирование у 

них целостных практических действий по правомерному применению мер при-

нуждения для охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности; 

2) развивающая функция предусматривает формирование у сотрудников 

средствами физической подготовки высокого психофизического потенциала и 

высокого уровня работоспособности, обеспечивающих готовность к правоохра-

нительной деятельности и успешность ее выполнения;  

3) воспитательная функция предусматривает формирование у сотрудников 

средствами физической подготовки положительных нравственных качеств лич-

ности. Физическая подготовка как составная часть физической культуры и 

спорта является особым видом воспитательного воздействия, так как охватывает 

все уровни человеческого существа – сознание, психику, организм1. 

Можно сказать, что физическая подготовка заключается в приобретении 

специальных знаний, прикладных умений и навыков, а также в развитии профес-

сионально-нравственных качеств и познавательных способностей сотрудников 

органов внутренних дел. 

На наш взгляд, главной целью в данном случае является формирование фи-

зической и психологической готовности к успешному выполнению оперативно-

служебных задач, умелому применению физической силы, боевых приемов 

борьбы и специальных средств при пресечении различных противоправных дей-

ствий, а также обеспечение высокой работоспособности сотрудников в процессе 

служебной деятельности.  

Общий уровень профессиональной подготовки сотрудников складывается 

из множества различных факторов, в том числе и уровня психологической устой-

чивости. Учитывая тот факт, что сотрудники органов внутренних дел находятся в 

постоянном психологическом напряжении, его снятие – одна из важнейших задач.  

Как считают многие спортсмены, занятие спортом является способом сня-

тия психического напряжения. 

По нашему мнению, такие игровые виды спорта, как футбол или баскетбол, 

отлично подойдут для вышеназванных целей. Занятие игровыми видами спорта 

может способствовать более успешному преодолению стрессовых ситуаций. От-

метим, что стрессоустойчивость является приобретенным качеством, а не врож-

денным. 

Подводя итог нашему исследованию, хотелось бы еще раз обратить внима-

ние на тот факт, что физическая подготовка многогранна и оказывает значи-

 
1 Мунтян В.С. Стратегия, технико-тактическая и психологическая подготовка. Страте-

гия преодоления страха. Харьков: ХаГАФК, 2001. 76 с. 
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тельное влияние на уровень профессиональной подготовки сотрудников, позво-

ляет им развиваться, а также позволяет снять психологическое напряжение со-

трудников и повысить их работоспособность. 

 

 

Ольшевская А.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.А. Юсупова, кандидат педагогических наук, доцент 

Проблемы лицензирования гражданского оружия  

Изучая Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об ору-

жии», можно убедиться в том, что за достаточно долгий период действия из-

менения в его содержание вносились более 50 раз, а попытки удалить юриди-

ческие пробелы и успешно решить имеющиеся технические вопросы путем 

внесения поправок так и не дали положительного результата. 

Статья 3 Федерального закона «Об оружии» содержит информацию о 

том, что относится к гражданскому оружию (рисунок). 

 
 

Рис.  Виды гражданского оружия 

Данные виды оружия определяются в ст. 3 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» как специальные средства, что вызывает 

некоторое недоумение. Даже поверхностная оценка такой классификации ука-

зывает на ее неопределенность и нечеткость, так как на сегодняшний день су-

ществует масса различных видов гражданского оружия, выходящих за ее пре-

делы. 

Таким образом, понятие «гражданское оружие» в настоящее время опре-

деляется посредством анализа понятия «оружие» в общем плане и одновре-

менной оценки типичных его признаков, предполагаемой цели применения и 

обязательности соответствия особым требованиям.  

В первую очередь, необходимо отметить терминологическую неопреде-

ленность, выявленную в процессе анализа Федерального закона «Об оружии». 

В качестве примера можно указать, что законодатель активное использует тер-

мин «спортсмен высокого класса», не прибегая при этом к его расшифровке. 
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огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револь-

вер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного произ-

водства) 
газовое оружие (аэрозольные и другие устройства, снаряженные сле-

зоточивыми или раздражающими веществами, а также электрошоко-

вые устройства) 
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Определение вышеуказанного термина раскрыто только в ст. 2 и 22 Федераль-

ного закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». Так, данные статьи определяют в качестве спортс-

мена высокого класса физическое лицо, которое занимается определенным ви-

дом спорта и имеет спортивное звание, а также принимает участие в спортив-

ных соревнованиях, преследуя цель достижения высоких спортивных резуль-

татов. Таким образом, законодатель в Федеральном законе «Об оружии» при-

бегает к использованию терминологии иного законодательного акта, не давая 

при этом ее расшифровки. Также стоит отметить, что при использовании вы-

шеуказанной формулировки законодатель прибегает к указанию только од-

ного признака спортсмена высокого класса, а именно наличие у него спортив-

ного звания. В целях устранения данной терминологической неопределенно-

сти законодателю необходимо прибегнуть к использованию бланкетной фор-

мулировки, при этом уточнив специфическую особенность данных обще-

ственных отношений. Так, в вышеуказанном случае более уместным было бы 

использование формулировки «спортсмен высокого класса», признаваемый 

таким в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и 

спорте». 

В качестве еще одной проблемы, установленной по итогу изучения 

ст. 13 Федерального закона «Об оружии», выделяется несоответствие целей, 

преследуемых гражданами при приобретении оружия, его нормативно закреп-

ленному значению. В качестве примера можно рассмотреть практическую 

стрельбу, предусматривающую использование пистолета (револьвера), ружья 

и карабина. В качестве полноценного вида спорта практическая стрельба офи-

циально признана приказом Минспорта России от 13 декабря 2012 г. № 4411. 

Однако эти обстоятельства никак не повлияли на процедуры, связанные с при-

обретением оружия для практической стрельбы. Например, короткоствольное 

оружие приобретается спортивными федерациями и формально становится их 

собственностью (хотя на самом деле оно часто приобретается за счет отдель-

ных спортсменов и впоследствии передается им в собственность). Длинно-

ствольное гладкоствольное и нарезное оружие приобретаются самими спортс-

менами, но, поскольку другой возможности нет, они регистрируются как охот-

ничье оружие. Вышеуказанное обстоятельство стимулирует появление новой 

коллизии – основные модели должны быть доведены до стандарта спортив-

ного оружия, что в некоторых случаях может иметь негативные последствия 

для спортсмена путем внесения несанкционированных изменений в конструк-

цию оружия. 

 
1 О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисци-

плин и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта : приказ Минспорта России 

от 13.12.2012 № 441 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. 2013. № 17. 
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Нормативное закрепление целей приобретения оружия требует одновре-

менной разработки действенных механизмов контроля за соблюдением его 

владельцами установленных норм и правил. Достаточно перспективным 

направлением представляется осуществление негосударственного контроля за 

рассматриваемыми процессами со стороны разнообразных общественных ор-

ганизаций. Не вызывает сомнения и то, что для реализации описанного пред-

ложения необходим целый комплекс разноплановых мероприятий. Прежде 

всего, это разработка механизмов взаимодействия общественных организаций 

с государственными органами, уполномоченными на осуществление контроля 

в сфере оборота оружия. Комплексная реализация всех описанных процессов 

повысит не только эффективность правовых механизмов предоставления 

гражданам права на приобретение оружия, но и, если взглянуть на проблему 

шире, формирование культуры обращения граждан с оружием. 

 

 

Вольнова О.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Р.Ф. Байкин 

Физическая подготовка сотрудников ОВД,  
способствующая повышению результативности  

при стрельбе из боевого оружия 

Огневая подготовка является одной из важнейших дисциплин в системе 

профессиональной подготовки сотрудников ОВД и направлена на формирование 

умелого и полного использования возможностей оружия, развитие и совершен-

ствование навыков и умений по ведению меткого огня в различных условиях, 

обеспечению выполнения задач, связанных с его применением.  

Сотрудник ОВД должен уверенно владеть табельным огнестрельным ору-

жием, уметь быстро поражать различные цели, в том числе появляющиеся и дви-

жущиеся, на различных расстояниях в любую погоду и в любое время суток. Для 

этого необходимо знать тактику ведения огня, уметь быстро изготавливаться к 

стрельбе и уверенно поражать цель с первых выстрелов, обладать выносливо-

стью, выдержкой и т.д. Следует помнить, что каждый меткий выстрел является 

результатом кропотливой подготовительной работы, выработки оптимальной из-

готовки, устойчивого удержания оружия (хвата), быстрого и точного прицелива-

ния, а также правильного нажатия на спусковой крючок1. 

 
1 Иванников С.В. Использование элементов практической стрельбы из пистолета (фор-

мата I.P.C.S.) в системе огневой подготовки сотрудников ОВД : учебно-методическое пособие. 

Рязань: Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 2015. 

48 с. 
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Согласно п. 1.1 ст. 76 Федерального закона «О службе в ОВД» подготовка 

кадров для органов внутренних дел осуществляется путем первоначальной подго-

товки, предусматривающей приобретение сотрудником органов внутренних дел, 

поступившим на службу в органы внутренних дел, основных профессиональных 

знаний и навыков, необходимых для выполнения служебных обязанностей1. 

Актуальной задачей, стоящей перед образовательными организациями 

МВД РФ, является повышение эффективности обучения сотрудников правоохра-

нительных органов приемам обращения с огнестрельным оружием. Именно в 

учебных заведениях МВД в полной мере реализуется возможность качественно 

организовать подготовку кадров для органов внутренних дел. 

Стрельба из пистолета – это сложное двигательное действие, представля-

ющее высокие требования к физическим возможностям и психофункциональ-

ному состоянию человека2. 

Неотъемлемой частью подготовки стрелка является физическая подго-

товка, входящая в состав общей подготовки. Именно она закладывает фунда-

мент, является основой результативной и стабильной стрельбы в будущем. 

Силовая подготовка имеет особое значение при обучении сотрудников по-

лиции стрельбе из боевого огнестрельного оружия. Сила – способность человека 

преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мы-

шечных усилий. 

Как отмечают А.П. Бобровик и А.А. Любаков, результативность стрельбы 

из боевого огнестрельного оружия не находится в непосредственной зависимо-

сти от физического развития сотрудника полиции, от развития его основных фи-

зических качеств. 

Для того чтобы произвести точный выстрел, сотруднику полиции нет необ-

ходимости развивать максимально возможную для себя силу мышц. Он должен 

задействовать те группы мышц и с такими усилиями, которые были бы достаточ-

ными для удержания оружия в нужном положении (как при скоростной стрельбе, 

так и при медленной). 

Силовая подготовка способствует формированию и совершенствованию у 

сотрудников полиции необходимых для стрельбы навыков и умений: 

– умение расслаблять (а в необходимый момент напрягать) те группы 

мышц, которые непосредственно участвуют в производстве выстрела; 

 
1 Об утверждении Инструкции о порядке присвоения (подтверждения) квалификацион-

ных званий сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД Рос-

сии от 14.08.2002 № 777. 
2 Пивоваров Д.В., Пенькова И.В., Осипов О.О. Схема заполнения дневника самоанализа 

по огневой подготовке для курсантов на первоначальном этапе обучения // Подготовка кадров 

для силовых структур: современные направления и образовательные технологии : материалы 

ХХ Всероссийской научно-методической конференции. Иркутск, 2015. С. 250-253. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=424014250&fam=%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%94+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=424014250&fam=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=424014250&fam=%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9E+%D0%9E
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– способность к правильному дыханию (задержка дыхания, полувдох, по-

лувыдох и т.д.); 

– умение точно и согласованно выполнять движения, с быстрой реакцией 

на меняющуюся обстановку, особенно в средствах индивидуальной защиты, бро-

нежилетах, форменном обмундировании и т.д. 

Росту результатов в стрельбе будут способствовать упражнения: 

–направленные на то, чтобы увеличить силовую выносливость мышц 

спины и плечевого пояса (для повышения устойчивости системы «человек-ору-

жие»); 

– направленные на повышение статической силы мышц предплечья (чтобы 

улучшить хват оружия одной рукой); 

– которые дают возможность добиться дозированных мышечных усилий 

указательного пальца на спусковой крючок при статическом напряжении мышц 

предплечья1. 

Пристальное внимание необходимо уделять регулярности занятий по сило-

вой подготовке сотрудника полиции. Тренировочный процесс не должен быть ха-

отичным, он должен строиться с учетом принципа цикличности, где особая роль 

должна отводиться упражнениям на развитие силы и силовой выносливости таких 

групп мышц, как мышцы брюшного пресса, мышцы плечевого пояса, рук и ног2. 

На начальном этапе обучения необходимо развивать мышцы, непосред-

ственно участвующие в производстве выстрела.  

Для развития физических качеств можно применять следующие упражне-

ния: сжатие-разжатие кистевого экспандера (от 15 до 30 повторений на каждую 

руку, 2-4 подхода), стойка на кулаках в упоре лежа (в течение 1-2 минут, 2-4 под-

хода), удержание в вилке, образуемой большим и указательным пальцами, кило-

граммовой гантели после принятия изготовки для стрельбы с одной руки (15 се-

кунд одной рукой, затем другой, 2-3 подхода по 8-12 раз), жонглирование тен-

нисным мячом. Эти и другие упражнения укрепляют лучезапястные суставы3. 

Профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных предъ-

являет повышенные требования к их огневой подготовке. Поэтому реформиро-

вание системы образования требует разработки новых подходов к обучению, в 

том числе и в рамках такой дисциплины, как «Огневая подготовка»4. 

 
1 Бобровик А.П., Любаков А.А. Методологические особенности обучения сотрудников 

полиции стрельбе из боевого огнестрельного оружия, существенно влияющие на результатив-

ность стрельбы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2017. № 1 (73). 

С. 164. 
2 Там же. 
3 Пельж З., Гут В. Общефизическая подготовка стрелков : методическое пособие. 

Львов, 2014. 59 с. 
4 Агафонов Д.В. Методические особенности огневой подготовки курсантов образова-

тельных учреждений МВД // Наука-2020. 2016. № 5 (11). С. 54. 
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Вышеописанные рекомендации приведены на основе проведенных различ-

ными авторами исследований, учитывая, что на занятиях по огневой подготовке 

слушателям даются знания, вырабатываются умения и навыки, внимание препо-

давателя распределяется на всех стрелков и преимущественно контролируется 

соблюдение мер безопасности и отсутствие грубых ошибок стреляющих. Слу-

шателю для более высокого уровня навыков стрельбы из табельного оружия ре-

комендуется выполнять упражнения на развитие физических качеств самостоя-

тельно в период самоподготовки к занятию. Силовые упражнения могут выпол-

няться непосредственно перед выполнением стрелковых упражнений. Подбор 

силовых упражнений, определение последовательности, количества повторений 

и интенсивности их выполнения должны осуществляться руководителем занятия 

в соответствии с поставленными учебными задачами. 

 

 

Смирнова И.Д. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.А. Черменев, кандидат педагогических наук 

Проблемные аспекты обеспечения личной безопасности  
сотрудников ОВД в условиях необходимой обороны  

В служебной деятельности практически каждого сотрудника органов внут-

ренних дел возникали ситуации, обуславливающие необходимость применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия (далее – ФС, 

СС и ОО) в соответствии с главой 5 ФЗ «О полиции». Несмотря на детальную 

законодательную регламентацию вышеперечисленных способов самозащиты и 

защиты жизни и здоровья граждан, их применение таит в себе ряд сложностей и 

проблем. 

Ранее нами было отмечено, что применение ФС, СС и ОО прописано в за-

коне, что позволяет сотрудникам ОВД, например в условиях применения необ-

ходимой обороны, знать, правомерно ли будет использование какого-либо сред-

ства защиты. Тем не менее анализ правоприменительной практики и юридиче-

ской литературы позволил нам сделать вывод, что действующее законодатель-

ство все же нуждается в доработке и совершенствовании. 

Проведя анализ литературных источников и СМИ по исследуемой нами 

теме, мы выяснили, что очень часто российские новости пестрят заголовками о 

случаях гибели сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанно-

стей. В настоящий момент можно уверенно сказать, что применение сотрудни-

ками ОВД огнестрельного оружия оценивается неоднозначно, данный факт сле-

дует из практики необоснованного привлечения сотрудников к дисциплинарной 

и уголовной ответственности.  
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Поэтому при возникновении ситуаций с применением насилия в отноше-

нии сотрудников ОВД огнестрельное оружие для отражения нападения они 

практически не применяют. То же касается применения физической силы и спе-

циальных средств. Мы определили некоторые причины, приводящие к данному 

факту: 

1) недостаточный уровень служебной, боевой и физической подготовки 

сотрудников ОВД; 

2) слишком детализированная регламентация применения ФС, СС и ОО; 

3) страх дисциплинарной и уголовной ответственности. 

Что касается уровня подготовки, можно сказать, что безопасность сотруд-

ника зависит в первую очередь от умения грамотно применять различные спо-

собы принуждения, готовности к отражению противодействия, уровня мораль-

ного самоконтроля, и все это должно сопровождаться правовой подкованностью 

сотрудника.  

Глава 5 Федерального закона «О полиции» позволяет нам заметить тща-

тельную, возможно даже излишне, регламентацию применения ФС, СС и ОО, 

что, на наш взгляд, является проблемным аспектом в момент практической необ-

ходимости применения одного из этих средств. Ведь в критических ситуациях на 

обдумывание правомерности планируемых действий времени может не быть, по-

этому, как нами было сказано выше, сотрудники предпочитают просто «принять 

удар на себя». 

Но нельзя оставить без внимания случаи действительного превышения со-

трудниками необходимой обороны. Так, Железнодорожным районным судом 

г. Ростова-на-Дону 25 июня 2015 г. был приговорен к наказанию в виде лишения 

свободы сроком на 1 год Р.О.В. В ходе следствия установлено: «11 марта 2012 г. 

Р.О.В., являясь командиром взвода ОБ ДПС ГИБДД УМВД..., действуя в соот-

ветствии с представленными ему ФЗ «О полиции» полномочиями, потребовал у 

Д. документы, удостоверяющие его личность и право на управление автомоби-

лем, с целью составления протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном п. 1 ч. 3 ст. 5 КоАП РФ. Однако Д. отказался выполнить закон-

ные требования сотрудника полиции, чем нарушил ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Р.О.В., 

действуя в соответствии с представленными ему ФЗ «О полиции» полномочи-

ями, предупредил Д. о применении к нему физической силы в случае отказа в 

предоставлении документов. Однако Д. на неоднократные требования Р.О.В. 

предоставить документы на автомобиль и водительское удостоверение, ответил 

отказом… После чего Р.О.В. правомерно применил физическую силу к Д. в мо-

мент его задержания с целью доставления в районный отдел полиции, но при 

этом превысил меры, необходимые для задержания лица, совершившего пре-

ступление, причинив Д. путем залома руки за спину телесное повреждение в 



 
Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и физической подготовки»  

 

 
983 

виде изолированного перелома венечного отростка правой локтевой кости, по-

влекшее за собой средней тяжести вред здоровью»1. 

Приведенный пример демонстрирует, что при применении сотрудниками 

полиции даже самого, как кажется, элементарного и «безобидного» боевого при-

ема борьбы «загиб руки за спину» следует быть максимально внимательным, не 

допускать резких движений и в любом случае стараться минимизировать ущерб 

здоровью лица, в отношении которого применяется прием. В противном случае 

действия сотрудника могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 114 УК РФ, где 

санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сро-

ком до 2 лет. 

На основании вышеизложенного для правомерного обеспечения личной 

безопасности сотрудников ОВД в условиях, связанных с применением ФС, СС и 

ОО, необходимо обращать внимание на следующие аспекты деятельности: 

1) тщательно подходить к изучению приказов, инструкций, наставлений, 

иных нормативных актов и законов, носящих как ведомственный, так и межот-

раслевой характер; 

2) регулярно в условиях учебных полигонов, спортивных залов и тиров 

отрабатывать умения и совершенствовать навыки по применению ФС, СС и ОО; 

3) ответственно и с особой бдительностью принимать у сотрудников за-

четы по огневой и физической подготовке; 

4) своевременно доводить до личного состава изменения нормативной 

базы в части, их касающейся; 

5) периодически проводить с личным составом психологические тре-

нинги и усиленные физические тренировки для их готовности к действиям в экс-

тремальных ситуациях. 

На наш взгляд, достаточно точно и, возможно, иронично о современном 

законодательстве в области личной безопасности сотрудников ОВД пишут 

П.А. Волков и М.М. Ченцова: «Думается, что в нормах, устанавливающих пра-

вомерность причинения вреда при задержании лица, совершившего преступле-

ние либо административное правонарушение, прослеживается "забота" о пре-

ступнике, а не о государственном служащем»2. 

  

 
1 Приговор Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону от 25.06.2015 по 

делу № 1-238/2014. URL: https://sudact.ru/regular/doc/abMF0F7ipYll/. 
2 Волков П.А., Ченцова М.М. Применение огнестрельного оружия сотрудниками орга-

нов внутренних дел: проблемы практики и возможные пути ее совершенствования // Ленин-

градский юридический журнал. № 4 (54). 2018. С. 220-225. URL: https://cyberleninka.ru/arti-

cle/n/primenenie-ognestrelnogo-oruzhiya-sotrudnikami-organov-vnutrennih-del-problemy-praktiki-

i-vozmozhnye-puti-ee-sovershenstvovaniya (дата обращения: 20.02.2020). 
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Шуховцев А.Н. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.А. Юсупова, кандидат педагогических наук, доцент  

Применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции: про-
блемы практики и возможные пути ее совершенствования  

В связи с увеличением количества совершаемых с особой дерзостью и же-

стокостью преступлений, ростом вооруженности преступников сотрудникам по-

лиции все чаще приходится сталкиваться с их открытым противодействием. В 

результате появляется серьезная угроза конституционным правам и законным 

интересам населения России, стабильности функционирования общественных 

институтов и государственных органов, что вынуждает граждан, в особенности 

сотрудников правоохранительных органов, более детально исследовать вопросы 

теории и практики применения условий правомерности защиты от преступных 

посягательств. 

Характерными чертами развития современного российского общества яв-

ляются нестабильность, увеличение количества правонарушений и преступле-

ний, в том числе отличающихся особой агрессивностью и жестокостью и затра-

гивающих право на жизнь, здоровье и свободу человека. 

Главной задачей любого государства, безусловно, является защита граж-

дан, их прав, жизни, здоровья и имущества. Для этого государство имеет в рас-

поряжении широкий арсенал правовых средств. Меры административного пре-

сечения занимают одно из главных мест в системе таких правовых средств. 

В современной преступности наряду с изменениями в количественных ха-

рактеристиках происходят крайне негативные качественные перемены в виде уси-

ления ее агрессивности и вооруженности. Как показывает статистика, в первом 

квартале 2019 г. число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 

незначительно снизилось на 0,6%, составив 7800. Уменьшилось на 7,3% количе-

ство преступлений, совершенных с использованием оружия, и составило 1500. 

В период с января по декабрь 2018 г. в России было зарегистрировано 6003 

преступления, совершенного с применением оружия, что на 10,5% больше, чем 

за аналогичный период 2017 г. В январе-декабре 2017 г. с использованием ору-

жия совершено 5434 преступления. Следствием таких изменений является рост 

числа правонарушений, пресечение которых требует применения огнестрель-

ного оружия. 

Всего за 2017 г. в России зарегистрировано 95 случаев применения сотруд-

никами ОВД огнестрельного оружия, повлекших гибель или ранения граждан. 

Из них 49 – при задержании за совершение преступлений, 17 – при отражении 

нападения на сотрудников ОВД, 12 – при остановке автомототранспорта, 2 – при 
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пресечении побегов из-под стражи. В результате применения оружия сотрудни-

ками ОВД за указанный период погибло 10 человек и 91 получили ранения1. 

В соответствии с действующим законодательством целью применения ог-

нестрельного оружия является поражение определенного лица или лиц, произво-

димое для достижения цели, определенной конкретным условием применения 

огнестрельного оружия, соответствующим положениям ст. 23 Федерального за-

кона «О полиции». 

По моему мнению, следует обозначить причину, влияющую на своевре-

менное и правомерное применение огнестрельного оружия сотрудниками поли-

ции, из-за боязни сотрудников полиции перед дисциплинарной и уголовной от-

ветственностью в результате применения ими огнестрельного оружия. 

Проблемы, которые могут возникнуть в процессе использования огне-

стрельного оружия в деятельности сотрудников органов внутренних дел, приво-

дят к тому, что значительная часть сотрудников полиции сегодня предпочитают 

уклониться от применения огнестрельного оружия для защиты интересов граж-

дан, общества и государства. Представляется, что причина этого кроется в опа-

сении наступления для них неблагоприятных последствий. Например, проблемы 

доказывания обоснованности и дальнейшего наступления уголовной ответствен-

ности. Некоторые сотрудники полиции боятся большого количества отчетов, бу-

мажной волокиты и служебной проверки, чтобы оправдать собственные дей-

ствия, обосновать необходимость применения огнестрельного оружия к соблю-

дению правопорядка на основании нормативно-правовых актов. Сложно пред-

ставить, что каждый сотрудник точно знает, каким образом он поведет себя в 

экстремальной ситуации, тем более когда потребуется применять огнестрельное 

оружие. Понятно, что на принятие решения о применении оружия будут оказы-

вать воздействие различные факторы: сама ситуация, ее характер, качество про-

фессиональной подготовленности, стаж службы, уровень психологической го-

товности к нестандартным, напряженным ситуациям, а также умение применять 

и использовать оружие. 

А.Р. Косиковский и З.И. Тагиров отмечают, что «определенное психологи-

ческое воздействие на сотрудников правоохранительных органов при примене-

нии оружия могут оказывать негативные юридические прецеденты, когда в си-

туации обоснованного применения огнестрельного оружия приходится доказы-

вать законность данного применения в следственных органах и судах»2. 

 
1 Состояние преступности в Российской Федерации // Официальный сайт Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации.  URL: https://мвд.рф (дата обращения: 

20.02.2020). 
2 Косиковский А.Р., Тагиров З.И. Проблемный анализ современной практики примене-

ния огнестрельного оружия сотрудниками полиции и некоторые актуальные вопросы совер-

шенствования огневой подготовки (по материалам Республики Татарстан) // Труды Академии 

управления МВД России. 2015. № 4 (36). С. 55-59. 
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У некоторых сотрудников складывается мнение, что в нормах, устанавли-

вающих правомерность причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление либо административное правонарушение, прослеживается «за-

бота» о преступнике, а не о государственном служащем. 

Правовая оценка действий сотрудников следует практически всегда после 

применения ими оружия и осуществляется в ходе ведомственной служебной 

проверки или в связи с применением оружия в ходе уголовного расследования1. 

Юридическим основанием возникновения обязанности своевременно и 

правомерно применять сотрудниками огнестрельное оружие является реальная 

угроза, исходящая от исчерпывающего перечня источников опасности, непо-

средственно угрожающих жизни, здоровью. Для эффективного применения ору-

жия сотрудники полиции должны уделять достаточное время изучению норма-

тивно-правовой базы в части вопросов, касающихся применения огнестрельного 

оружия. 

Несомненно, что огнестрельное оружие, обладая высокой поражающей 

способностью, является предметом повышенной опасности и требует вниматель-

ного и компетентного обращения и применения. Однако при всей очевидной 

опасности, исходящей от непрофессионального применения оружия, на мой 

взгляд, в России следует расширить законодательную базу, разрешающую со-

трудникам полиции применение огнестрельного оружия в различных ситуациях. 

Необходимо повысить уровень доверия населения к органам внутренних 

дел, который способствовал бы оказанию помощи гражданами полицейским, 

уважению закона и государственных органов, обеспечивающих охрану обще-

ственного порядка. 

 

 

Амиров Р.Н.  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.А. Овчинко 

Современные тенденции законодательства,  
регламентирующего оборот гражданского оружия  

в России и иностранных государствах  

Оружие исторически сопутствовало социальному развитию, не без по-

мощи оружия самоопределялись нации и народы, образовывались государства, 

которые при помощи оружия же и устанавливали взаимные права и обязанности, 

подписывали мирные договоры и устанавливали торговые отношения.  

 
1 Петракова Л.В., Гааг И.А. Проблемы правового регулирования применения огне-

стрельного оружия сотрудниками полиции // Вестник Кемеровского государственного уни-

верситета. 2014. Вып. 4 (60). Т. 3. 
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Определив понятие оружия вообще в Федеральном законе от 13 декабря 

1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», федеральный законодатель изначально не выде-

лил в отдельную категорию такое оружие, которое по своим культурным и исто-

рическим характеристикам представляет собой культурологическую ценность. 

Этого понятия не давалось ни в самом законе, ни в подзаконных правовых актах, 

принятых в его исполнение, что представляло собой длительное время пробел в 

регулировании оборота оружия и его статуса как предмета исторической и куль-

турной ценности. Несмотря на имеющуюся терминологическую определен-

ность, в баллистике, на практике квалификации все же возникают проблемы 

определения тех или иных видов оружия, а также его составных частей. Все это 

происходит по той причине, что орудие часто модифицируется, изменяется, в 

качестве оружия используются самые различные вещества, которые не получили 

оценку в разъясняющих актах Верховного Суда РФ. 

В 2005 г. на Генеральной Ассамблее ООН был рассмотрен проект между-

народного акта, который содержал разъяснение понятий стрелкового оружия и 

легкого вооружения. Документ определял стрелковое оружие легкого вооруже-

ния как любую переносную конструкцию, предназначенную для поражения жи-

вой цели, кроме древнего оружия. 

В странах СНГ в 2008 г. принято Соглашение о сотрудничестве государств 

– участников СНГ в борьбе с незаконным производством и торговлей огне-

стрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными 

устройствами. Этот региональный международный акт в ст. 1 также содержит 

определение понятия огнестрельного оружия, под которым понимается меха-

низм, конструктивно предназначенный для поражения любой цели с расстояния, 

конструкция которого основана на придании направленного движения заряду на 

основе взрыва пороха или иного взрывчатого вещества.  

Таким образом, терминология правового акта также исходит из основного 

назначения огнестрельного оружия – это его назначение для поражения цели, но 

международный акт не содержит указание на поражение именно живой или ме-

ханической цели. 

Для исследования общественной опасности незаконного оборота оружия 

необходимо сначала определить понятие этого явления. Как следует из самой 

терминологии, незаконный оборот оружия – это совокупность деяний, которые 

предполагают оборот оружия вне установленного законом порядка1. То есть об-

разующими существенными признаками для данного понятия являются: 1) при-

знак незаконности, то есть совершение деяний вне правового поля; 2) признак 

оборота, то есть использования оружия от его производства или приобретения 

вплоть до реализации; 3) признак предмета оборота – таковым является оружие 

в легальном его определении, данном в Федеральном законе «Об оружии». 

 
1 Дирютин И.В. Проблемы борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия // 

Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2015. № 4. С. 96. 
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Общими признаками этих преступлений является объект, которым является об-

щественная безопасность в сфере оборота огнестрельного, холодного и газового 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств1. 

Следует указать, что незаконный оборот оружия выступает детерминантом 

совершения и иных преступлений. Так, отечественные криминологи признают 

незаконный оборот оружия главным катализатором преступности, поскольку 

противоправные действия с оружием и боеприпасами являются факторами, спо-

собствующими совершению убийств, разбоев, бандитизма, терактов и т.п.2 

Динамика незаконного оборота оружия в России, в Сибирском федераль-

ном округе и в Красноярском крае по годам представлена следующим образом 

(табл.). 

Таблица 1 
ДИНАМИКА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ В 2012-2019 ГГ. 

Год Россия 
Темп при-

роста, % 

Сибирский 

федеральный 

округ 

Темп 

прироста, 

% 

Красноярский 

край 

Темп 

прироста, 

% 

2012 28134 - 5012 - 551 - 

2013 26477 -5,9 4559 -9,0 535 -2,9 

2014 26965 1,8 4724 3,6 506 -5,4 

2015 26220 -2,8 4550 -3,7 500 -1,2 

2016 27320 4,2 4300 -5,5 603 20,6 

2017 27994 2,5 4140 -3,7 560 -7,1 

2018 28940 3,4 4684 13,1 759 35,5 

2019 27452 -1,9 3748 -9,5 719 28,4 

Среднее 27438 - 4465 - 592 - 

В среднем по России за 2012-2019 гг. совершалось 27438 преступлений в 

сфере незаконного оборота оружия за год; в Сибирском федеральном округе – 

4465 преступлений, в Красноярском крае – 592 преступления (13,3% по СФО и 

2,2% по России в целом). 

По России в целом наблюдается рост преступлений в сфере незаконного 

оборота оружия в 2014, 2016-2017 гг., в 2018 г. темп прироста снижается. По Си-

бирскому федеральному округу всплеск регистрируемой преступности этой 

направленности наблюдается в 2014 г., далее количество регистрируемых пре-

ступлений, связанных с оружием, снижается. В Красноярском крае динамика не-

равномерная – наблюдается резкий скачок незаконного оборота оружия в 2016 г. 

и 2018 г., причем в 2018 количество преступлений возросло почти на одну треть. 

 
1 Ситникова А.И. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов: вопросы квалификации // Российский 

следователь. 2017. № 5. С. 40. 
2 См., напр.: Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. 

М.: Норма, 2017. С. 222-223; Криминология / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб: 

Питер, 2015. С. 257; Корецкий Д.А. Оружие и его незаконный оборот: криминологическая ха-

рактеристика и предупреждение. СПб: Питер, 2013. С. 102. 
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Преступность в сфере незаконного оборота оружия является показателем 

социальной напряженности в обществе, спутником кризисных явлений в эконо-

мике, политике, социальной сфере. Являясь преступлением уже сам по себе, не-

законный оборот оружия является своего рода катализатором преступности как 

в России, так и во всем остальном мире.  

Противодействие незаконному обороту оружия представляет собой одно 

из направлений борьбы с преступностью в целом и предполагает устранение 

причинного комплекса, способствующего данному виду преступности, профи-

лактическое воздействие на лиц, совершающих или могущих совершить пре-

ступления в этой сфере. В комплексе специальных мер по устранению причин-

ного комплекса незаконного оборота оружия в теории криминологии выделя-

ются два направления:1) оптимизация правового режима оборота оружия, ис-

ключающего его использование в криминальных целях; 2) совершенствование 

деятельности правоохранительных органов по сокращению незаконного оборота 

оружия. 

Специально-криминологическое предупреждение преступности в России 

осуществляется системой специализированных государственных органов: Сове-

том Безопасности, органами прокуратуры, судами, войсками национальной гвар-

дии, органами внутренних дел, органами федеральной службы безопасности, та-

моженными органами и др. Деятельность по противодействию незаконному обо-

роту оружия должна иметь научно обоснованный характер, вытекать из резуль-

татов исследования преступности. 

 

 

Белогривый И.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.А. Глубокий, кандидат педагогических наук, доцент 

Роль физической культуры и спорта  
в профилактике наркомании молодежи 

В настоящее время в Российской Федерации можно наблюдать тенденцию 

к значительному росту потребления наркотических и токсических веществ. Дан-

ное явление касается не только взрослой части населения страны, но и молодежи. 

К нашему огромному сожалению, возраст лиц, приобщающихся к потреблению 

вышеуказанных веществ, с каждым годом снижается. Возрастают также темпы 

роста преступности, связанной с наркотическими веществами. Рассмотрим более 

подробно статистику. Так, в период с 2015 по 2020 гг. число потребителей нарко-

тических веществ увеличилось более чем в 3 раза. Общее число наркоманов при-

равнивается к 8,5 млн человек. По официальным данным Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации ежегодно наркотики употребляют 90 тысяч 
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граждан нашей страны, а это в среднем 250 человек ежедневно. Один наркозави-

симый может потянуть с собой в бездну наркомании 20 человек и более. От об-

щего числа граждан, страдающих наркоманией, 60% – граждане от 15 до 30 лет, 

20% из них дети, принимающие наркотики с 10-14 лет. Оставшиеся же 20% – 

граждане старше 30 лет. Как известно, наркомания в большинстве случаев при-

водит к смерти. По данным Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции каждый год численность населения нашей страны из-за подобных вредонос-

ных веществ сокращается приблизительно на 70 тысяч человек, что в 12 раз 

больше, чем было 10 лет назад. Смерть от наркотиков наступает по следующим 

причинам: 

– превышение дозы наркотического вещества; 

– несчастный случай; 

– возникновение хронических заболеваний; 

– самоубийство вследствие «ломки»; 

– заражение ВИЧ-инфекцией в процессе употребления наркотиков;  

– гибель по различным криминогенным причинам, ввиду того что потреб-

ление вовлекает наркомана в криминальный мир. 

Несмотря на усилия государства и различных международных организа-

ций, направленных на борьбу с наркотизацией общества, число наркоманов уве-

личивается с каждым годом. Только представьте, какой уровень угрозы несет в 

себе наркомания, если средний возраст лиц, употребляющих наркотики, равен 

на сегодняшний день 15-17 годам.  

Выбранная нами тема является актуальной вследствие увеличения масшта-

бов наркомании в России. По нашему мнению, бороться с таким злом, как нарко-

тики, нужно путем приобщения молодежи к спорту. Проведение различных про-

филактических мероприятий, направленных на предупреждение употребления 

наркотических веществ, конечно же, вносит свой вклад в борьбу с наркоманией, 

однако ничто не принесет такой пользы, как приобщение молодого поколения к 

занятию спортом. Существует огромное количество спортсменов – наших сооте-

чественников, добившихся огромных спортивных результатов на уровне страны 

и мира. Мы уверены, что каждый ребенок, подросток, хотел бы достичь тех же 

результатов, что и наши Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и страны. 

Необходимо лишь направить подрастающее поколение в нужное русло. 

Считаем, что положительное влияние на антинаркотическую пропаганду 

могут оказать различные спортивно-массовые мероприятия. Именно они 

должны стать основным направлением профилактики наркотических средств. 

Наличие таких критериев, как соревновательность или соперничество, мотиви-

рует к достижению определенных результатов. Современные исследования до-

казали, что элементы соперничества являются компонентом антропологии чело-

века, а также то, что соревнования в физической подготовке имеют универсаль-

ный характер и являются одними из наиболее важных социальных принципов 
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человечества. Иными словами, спортивно-массовые мероприятия должны стать 

средством профилактики потребления наркотических веществ. При этом основ-

ная цель методики проведения любых соревнований должна состоять в том, 

чтобы сформировать мотивацию к самосовершенствованию, стремлению к раз-

витию как духовно, так и физически. Положительную роль на пути к антинарко-

тической пропаганде может сыграть также вовлечение детей с раннего возраста 

в различные виды спорта. Так, ребенок, помимо учебы, будет занят также разви-

тием своей спортивной карьеры.  

Необходимо понимать, что молодежь, которая занята какой-либо полезной 

деятельностью, в меньшей степени подвергается к потреблению наркотиков. Та-

кую молодежь больше будет волновать состояние своего здоровья и собственные 

спортивные результаты, нежели то, где добыть наркотики. Поэтому считаем 

нужным расширять кругозор подрастающего поколения в области физической 

культуры. Сделать это можно путем пропаганды спорта в образовательных орга-

низациях, а также с помощью средств массовой информации. Следует каче-

ственно проводить антинаркотическую профилактику, не ограничиваться мини-

мальными ресурсами, ведь от качества зависит жизнь и здоровье молодежи. Сле-

дует отметить, что на современном этапе развития общества и нашего государ-

ства в целом проблема наркомании переступает границы и ставится проблемой 

всего мира. Ни в коем случае нельзя игнорировать данную проблему, необхо-

димо, наоборот, распространять причины наркотизации общества, последствия 

их потребления и способы или методы борьбы с данным антисоциальным явле-

нием. Чем более внимательно мы будем относиться к данной проблеме, тем 

выше вероятность положительного эффекта. В связи с этим спорт и физическая 

культура должны стать необходимыми элементами, направляющими подраста-

ющее поколение в позитивное русло.  

В заключение скажем, что ежегодный рост наркомании дает определенные 

основания полагать, что положительные сдвиги и успех в исследуемом нами 

направлении маловероятны, если не будут приняты четкие и грамотно выстро-

енные меры по улучшению системы профилактики употребления наркотиков. 

Мы должны понимать, что от качества профилактики зависит судьба молодого 

поколения, а значит, и судьба всего общества в целом.  
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Бурова Я.О. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.С. Сергиенко, кандидат психологических наук 

О применении ситуационных задач в ходе профессиональной  
подготовки курсантов образовательных организаций МВД России  

Одной из важнейших составляющих профессиональной подготовки буду-

щих сотрудников полиции является умение юридически грамотно и тактически 

верно строить взаимодействие с гражданами, проявляя к ним внимание и уваже-

ние, решая при этом поставленные оперативно-служебные задачи. 

Несмотря на то, что такое умение (а далее и навык) является базовым, его 

формирование связано с множеством сложностей, в результате чего на практи-

ческих занятиях при отработке моделируемых типовых тактических ситуаций 

курсанты допускают множество ошибок.  

Ошибки, понятные и потому простительные на начальных этапах обучения 

профессии «Полицейский», недопустимы в деятельности сотрудников органов 

внутренних дел, поскольку непосредственно определяют эффективность их про-

фессиональной деятельности. 

Существуют различные формы обучения, которые варьируются в зависимо-

сти от специальности. Данные формы основываются на таких общих принципах, 

как, например: принцип связи обучения с жизнью, принцип систематичности и 

последовательности обучения, принцип наглядности обучения и развития теоре-

тического мышления обучающихся, принцип коллективного характера обучения 

и учета индивидуальных особенностей обучающихся, а также ряд специфических 

принципов. В совокупности с особенностями необходимо понимать, что большую 

часть должны составлять именно практические навыки. Согласно мнениям авто-

ров, приблизительно в 85% случаев использования сотрудником ОВД своих прав 

возникают конфликтные ситуации1. В связи с этим формирование умений и навы-

ков посредством осуществления каких-либо конкретных действий, применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия является конеч-

ным результатом обучения по программам дисциплин «Основы профессиональ-

ной деятельности» и «Введение в профессию «Полицейский»». 

Ситуации, возникающие у сотрудников ОВД при решении задач по охране 

общественного порядка, бывают двух видов: типовые и единичные (конкрет-

ные). Под типовыми ситуациями понимаются распространенные и часто встре-

чающиеся случаи в практике, а единичные – наоборот.  

 
1 Караяни А.Г. Психология общения и психология переговоров в экстремальных усло-

виях : учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. URL: https://studopedia.ru/7_66326_prichini-

vozniknoveniya-konfliktov-mezhdu-sotrudnikami-militsii-i-grazhdanami-i-metodi-ih-neytrali-

zatsii.html. 
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При анкетировании 207 обучающихся в СибЮИ МВД России слушателей 

факультета профессиональной подготовки наиболее распространенными ситуа-

циями, встречающимися на практике, являются деятельность по обеспечению 

паспортного режима (проверка документов), доставление нарушителя, админи-

стративное задержание, пресечение семейно-бытовых скандалов. 

Отметим, что, по мнению той же категории обучающихся института, са-

мыми частыми ошибками, допускаемыми сотрудниками ОВД, являются следу-

ющие: невнимательность, нерешительность, неправильная тактическая расста-

новка сотрудников, неясные и необоснованные нормой закона требования, несо-

блюдение правил безопасности (например, короткая дистанция между сотрудни-

ком и проверяемым лицом). Поэтому наработка практических навыков посред-

ством ситуационных задач – наиболее правильное, по нашему мнению, решение. 

Многолетний опыт работы преподавателей института подтверждает эф-

фективность применения активных методов для формирования у обучающихся 

необходимых навыков профессиональной деятельности: деловые игры, разыгры-

вание ролей, организационно-деятельностные игры, моделирование ситуаций, 

управленческие игры и т.д. Важной составляющей активных методов является 

сама группа людей, без которых невозможно решение поставленных задач, а 

также конструирование и имитация профессиональной деятельности. 

Игровой метод можно подчеркнуть с положительной стороны, за счет него 

способ работы, который тесно связан с условиями, происходящими в реальности, 

характеризуется как безопасный, за счет этого обучающийся познает проблем-

ные аспекты правоохранительной деятельности, быстро осознает ответствен-

ность и «безболезненно» переносит негативные последствия его действий, наби-

рается опыта и подтверждает свои теоретические знания посредством практики. 

Помимо игрового метода также существуют групповые дискуссии, обсуж-

дения, ролевые и деловые игры и анализ конкретных ситуаций, которые в той 

или иной степени оказывают положительное воздействие, особенно если они ис-

пользовались в совокупности. 

Как ранее было отмечено, эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность невозможно лишь посредством изучения теории, необходима еще 

и практика.  

Практическое занятие будет эффективным только при условии его пра-

вильной организации. Конструирование ситуационных задач помогает избегать 

хаотичных и спонтанных решений, которые будут тормозить процесс обучения. 

Можно выделить последовательность взаимосвязанных действий, разработан-

ную преподавателями СибЮИ МВД России, подразделяющуюся на несколько 

этапов1: 

 
1 Формирование конфликтной компетентности сотрудников строевых подразделений 

патрульно-постовой службы полиции в типовых ситуациях общения с гражданами : отчет о 

НИР (заключ.) / А.С. Сергиенко [и др.]. Красноярск, 2020. 51 с. 
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первый этап – выбор ситуации для задачи; 

второй этап – постановка учебной цели и задач; 

третий этап – конструирование ситуационной задачи, разработка условий 

и правил ее решения; 

четвертый этап – решение данной ситуационной задачи; 

пятый этап – завершающий (оценивание). 

Несомненно, учитывая индивидуальные качества обучающегося и мнение 

коллектива, возможно прийти к оптимальной форме проведения группового за-

нятия, отталкиваясь от предложенных этапов, наполняя их конкретным содержа-

нием и используя различные педагогические приемы. Отметим, что решение си-

туационных задач в виде игровой формы является основным средством форми-

рования личностных и деловых качеств сотрудников полиции, в частности про-

фессиональной компетентности. 

 

 

Батандаева К.Д. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.В. Силантьев  

Важность физической подготовки для формирования  
компетенции профессиональной готовности сотрудников  

органов внутренних дел Российской Федерации  

Физическая подготовка для сотрудников органов внутренних дел является 

основным показателем качества подготовки работника к профессиональной дея-

тельности, определяющим профессионализм сотрудников.  

Служебная деятельность сотрудников органов внутренних дел предусмат-

ривает высокий уровень подготовки к выполнению оперативно-служебных, а 

также служебно-боевых задач. Согласно Федеральному закону «О полиции» со-

трудникам следует обладать способностью применять огнестрельное оружие, а 

также боевые приемы борьбы. Из этого следует, что физическая подготовленность 

в основном ориентирована на освоение сотрудниками полиции специальных при-

емов, оперативно-служебных и служебно-боевых действий и их закрепление. 

Основной целью физической подготовки в соответствии с Наставлению по 

организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Фе-

дерации является развитие физической готовности, успешное выполнение и уме-

лое использование физической силы в ходе должностной работы.  

Перед сотрудниками органов внутренних дел устанавливаются такие за-

дачи, как: 

− развитие и поддержание профессионально значимых физических ка-

честв; 
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− формирование двигательных навыков и умений результативного и пра-

вомерного использования физической силы, а также боевых приемов борьбы; 

− повышение устойчивости организма к влиянию негативных условий 

служебной деятельности; 

− освоение практических умений и навыков индивидуальной защищен-

ности и личной безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Основным средством физической подготовки работников органов внут-

ренних дел считаются физические упражнения, выполняемые с учетом возраст-

ных отличительных черт, с соблюдением мер безопасности. 

Физическая подготовка сотрудников исполняется и организуется на протя-

жении всего периода службы в органах внутренних дел. Не менее одного раза в 

квартал все работники организации органов внутренних дел сдают зачеты со-

гласно нормативам, предоставленным законодательством в соответствии с ква-

лификационными требованиями к уровню физической подготовки в отношении 

отдельных должностей рядового состава, младшего, среднего и старшего началь-

ствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации.  

Авторы, рассматривающие значимость физической подготовки сотрудни-

ков органов внутренних дел, выражают суждение о том, что базовой составляю-

щей должна быть методика комплексного формирования профессиональных 

важных качеств, а также следует принимать во внимание профессиональные осо-

бенности структурных подразделений, в которых сотрудники внутренних дел 

станут осуществлять свои служебные задачи. При ответственном отношении к 

делу руководителей за осуществление профессиональной подготовки, а также 

высокой их требовательности обучения подготовка проводится успешно в раз-

личных условиях, в таких коллективах выше дисциплинированность, единство, 

взаимопомощь и прочие значимые качества, необходимые для исполнения уста-

новленных задач1. Правильно продуманное занятие по физической подготовке 

будет способствовать мотивации обучающихся для того, чтобы жизненная ситу-

ация помогала необходимости усвоить знания, умения и навыки. 

В ходе выполнения занятий непосредственно решается и такая задача, как 

«формирование значительной эмоциональной стабильности личности сотрудни-

ков, формирование у них наблюдательности, внимательности, памяти, мышле-

ния и иных профессионально психологических процессов». Сотрудник органов 

внутренних дел при применении физической силы всегда должен помнить, что 

его профессиональная деятельность строго регламентирована законодатель-

ством и служебной дисциплиной. 

 
1 Карданов А.К. Актуальные вопросы планирования и организации учебно-тренировоч-

ного процесса на занятиях физической подготовке // Культура физическая и здоровье. 2019. 

№ 3 (71). С. 54-58. 
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По моему мнению и опыту, целенаправленные и регулярные занятия, а 

также использование средств физической подготовки оказывают огромное воз-

действие на физическое и психическое формирование, помогают укреплению 

здоровья сотрудников и служат надежной основой их общей и служебно-профес-

сиональной работоспособности, а также повышению уровня их физической под-

готовленности в различных сверхэкстремальных моментах. От эффективности 

использования работниками специализированных приемов, оперативно-служеб-

ных и служебно-боевых действий во многом зависит состояние правопорядка и 

безопасности в нашем государстве. В любой момент от сотрудника может пона-

добиться проявление самых разнообразных физических качеств. Самое важное – 

это проявление выносливости, что выражается в потребности укрепления высо-

кой продуктивности интеллектуальной и физической работоспособности в тече-

ние ненормированного трудового дня. 

Таким образом, с целью укрепления правопорядка и эффективного проти-

востояния преступности сотрудники органов внутренних дел обязаны владеть 

довольно высокой степенью физической готовности, чтобы уметь профессио-

нально использовать оружие и боевые приемы борьбы. По этой причине овладе-

ние необходимыми знаниями, умениями, навыками, поддержание их на надле-

жащем уровне и стремление к достижению профессионализма являются служеб-

ной обязанностью всех сотрудников органов внутренних дел Российской Феде-

рации. Каждый, кто планирует работать в данной сфере, обязан сконструировать 

ради себя собственную мотивацию и программу приобщения к физической куль-

туре и спорту, а также приступать к осуществлению поставленных задач с высо-

кой дисциплинированностью и ответственностью. 

 

 

Бухтоярова А.К. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.А. Евтушенко  

Значение физической культуры и спорта  
для здоровья студентов 

Здоровье является основой жизни человека. От того, каково состояние здо-

ровья, зависят работоспособность, мироощущение, способность противостоять 

стрессам и нагрузкам, в конечном итоге и то, как осуществятся жизненные планы 

и задачи1. От состояния здоровья зависят и развитие личностных качеств, соци-

ализация, коммуникабельность, лидерские качества, профессиональный рост. К 

сожалению, в современных условиях, когда на человека влияет обилие инфор-

 
1 Бишаева А.А. Физическая культура (для бакалавров). М.: КноРус, 2018. 167 c. 
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мации, развитие интернета, гиподинамия, интерес к занятиям спортом и физиче-

ской культурой среди молодежи неуклонно падает. 

Целью нашего исследования является изучение роли физкультуры в жизни 

студентов вузов. 

Методы исследования – анкетирование, тестирование. 

Актуальность темы особенно отчетливо проявляется в условиях дистанци-

онного обучения при пандемии, когда сведена к минимуму любая физическая 

нагрузка, а занятия спортом и тренировки отсутствуют полностью.  

Деятельность студентов, как и будущая профессиональная деятельность 

специалистов, связана со значительными зрительными, интеллектуальными и 

психологическими нагрузками, требует концентрации внимания1. Учебная дея-

тельность неизбежно сопровождается малой подвижностью, статическими 

нагрузками на опорно-двигательную систему. Все эти факторы в совокупности 

снижают стрессоустойчивость организма, влияют на состояние здоровья.  

Анкетирование, проведенное в группе из 50 человек, показывает, что си-

стематически занимаются спортом во внеаудиторной среде лишь 10% студентов, 

еще 30% занимаются физкультурой эпизодически, а у 60% студентов занятия 

спортом и физической культурой отсутствуют или сводятся к вузовским заня-

тиям. При этом процент студентов, освобожденных по состоянию здоровья от 

учебных занятий физкультурой, составляет 12-15%. В условиях дистанционного 

обучения, когда учебные занятия физкультурой отсутствуют вовсе или сводятся 

к изучению теории спорта, процент учащихся, у которых физические нагрузки 

минимальны, составляет порядка 80-90%2. 

В этих условиях огромную роль может сыграть развитие мотивации к са-

мостоятельным занятиям физической культурой, закаливанию, ведению здоро-

вого образа жизни как средства укрепления иммунитета, Мотивацией может слу-

жить сохранение здоровья и жизни как самого студента, так и членов его семьи, 

что особенно актуально в условиях пандемии. 

В формирование мотивации на регулярные занятия физкультурой и спор-

том большой вклад может внести профессионализм тренеров и педагогов, их 

личностные качества, методика проведения занятий и тренировок, комплексное 

использование как личных методических наработок, так и применение опыта 

других специалистов. 

Физкультура и спорт в высшем учебном заведении являются необходи-

мыми условиями формирования гармонично развитой личности, здорового 

члена общества, становления высокого профессионализма и компетенции, помо-

гают решению личностных и общественных задач как отдельно взятого 

 
1 Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента (для 

бакалавров). М.: КноРус, 2017. 160 c. 
2 Гришина, Ю.И. Физическая культура студента : учебное пособие. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2019. 83 c. 
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человека, так и общества в целом, сохранению стабильности и планомерного ро-

ста общественной безопасности, сохранения здоровья и жизни граждан. 

 

 

Горгота Н.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.А. Евтушенко  

Социальное значение спорта 

«Спорт» – обобщенное понятие, обозначающее один из компонентов фи-

зической культуры общества, исторически сложившееся в форме соревнователь-

ной деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнова-

ниям. 

Современные системы физических упражнений представляют собой спе-

циально подобранные движения и позы, направленные на комплексное или из-

бирательное воздействие на определенные функциональные системы организма. 

В некоторых из них имеются соревновательные элементы. 

В настоящее время наибольшей популярностью среди студентов пользу-

ется атлетическая гимнастика, ритмическая гимнастика (аэробика), шейпинг, 

единоборства и комплексы физических упражнений из восточных систем каратэ, 

ушу, йоги. 

Организационные основы занятий студентов различными системами фи-

зических упражнений в свободное время те же, что и при организации занятий 

различными видами спорта. Также могут быть организованы секции и группы 

для занятий одной из систем физических упражнений. Критерием эффективно-

сти таких занятий выступают субъективные, косвенные показатели улучшения 

здоровья (самочувствие, внутренняя удовлетворенность от занятий). Однако мо-

гут быть и объективные показатели самоконтроля: изменение массы тела, по-

движность в суставах. Занятия отдельными системами физических упражнений 

в свободное время отличаются от обязательных тем, что имеется возможность 

целостно освоить эти системы (включая разделы медитации). 

Цель большого спорта принципиально отличается от цели массового. Это 

достижение максимально возможных спортивных результатов или побед на 

крупнейших спортивных соревнованиях. 

Всякое высшее достижение спортсмена имеет не только личное значение, 

но становится общенациональным достоянием, так как рекорды и победы на 

крупнейших международных соревнованиях вносят свой вклад в укрепление ав-

торитета страны на мировой арене. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 

крупнейшие спортивные форумы собирают у экранов телевизоров всего мира 

миллиардные аудитории, а среди прочих духовных ценностей столь высоко 
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ценятся и мировые рекорды, и победы на чемпионатах мира, и лидерство на 

Олимпийских играх. 

Спорт снижает вероятность самых распространенных заболеваний – 

сердца и сосудов, которые лидируют по числу летальных исходов. Физически 

активные люди теряют лишний вес и жидкость, снижается артериальное давле-

ние, холестерин крови. Ткани и органы активно насыщаются кислородом, обмен-

ные процессы протекают интенсивнее. 

Спорт имеет социальное значение. Спортивная жизнь – это череда трени-

ровок, соревнований, взаимодействия между участниками. Параллельная реаль-

ность, где человек реализует себя, доказывает свою состоятельность. 

 

 

Химиченко Р.Ю. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.В. Силантьев  

Роль физической подготовки для сотрудников органов  
внутренних дел Российской Федерации 

Актуальность темы исследования заключается в том, что занятия сотруд-

ников ОВД физической культурой и спортом обусловлены применением физи-

ческой силы для профессионального выполнения должностных и служебных 

обязанностей, возможностью вступления в физическое противоборство с пре-

ступниками. 

Профессиональной обязанностью сотрудников полиции является незамед-

лительная помощь каждому, кто подвергся преступным посягательствам. Осу-

ществление защиты жизни и здоровья населения, охрана правопорядка и обеспе-

чение безопасности ставят во главу угла высокий уровень физической подготов-

ленности сотрудников полиции с целью противодействия преступности в экстре-

мальных ситуациях. 

Необходимость постоянного поддержания высокого уровня физической 

подготовки обусловлена спецификой деятельности полицейских в сфере проти-

водействия преступности: умение превзойти преступника, обезвредить его, тем 

самым пресечь совершение противоправных действий. 

Физическая подготовка сотрудников есть система усвоения умений и 

навыков, преимущественно на практике, применяемых в деятельности полицей-

ского. Физическая подготовка является неотъемлемой частью на этапе подго-

товки курсантов в образовательных учреждениях МВД России, а также в дея-

тельности постоянных сотрудников МВД РФ.  

Нормативно-правовое регулирование физической подготовки закреплено 

в приказе МВД России от 1 июля г. 2017 № 450. В данном нормативном доку-



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
1000 

менте закреплены требования к физической подготовке, нормативам, в соответ-

ствии с половой принадлежностью и возрастом курсантов и постоянного контин-

гента сотрудников. 

Средством физической подготовки являются физические упражнения, ко-

торые выполняются сотрудниками с учетом их возрастных особенностей, 

направленные на развитие силы и скорости, выносливости, координации, ловко-

сти в совокупности с психологической подготовкой. 

Роль физической подготовки в успешной профессиональной деятельности 

сотрудников МВД РФ значительна, поскольку она напрямую повышает эффек-

тивность оперативной деятельности, гармонизирует развитие, квалификацию и 

подготовку сотрудников. 

Физическая подготовка выступает воспитательным средством, оказывает 

влияние на формирование личности сотрудника. В тренировке происходит за-

калка воли, характера, улучшаются навыки самоконтроля и умения оперативно 

ориентироваться в опасных и сложных ситуациях, своевременно принимать ре-

шение, обоснованно применять риск. 

Особенностью службы в МВД России является обязанность сотрудников 

систематически заниматься физическими упражнениями, сдавать нормативы на 

соответствие установленным требованиям по уровню физической подготовлен-

ности на протяжении всего периода службы. 

Огромное значение физической подготовки наблюдается в сфере профес-

сионально-прикладной подготовленности сотрудников МВД РФ, которая со-

стоит из эффективного применения приемов борьбы и боевой подготовки, 

стрельбы из табельного оружия, общей и специальной физической подготовки. 

Учебно-тренировочный процесс направлен на воспитание высоких мо-

ральных, психологических, волевых и физических качеств, готовность орга-

низма к нагрузкам, высокий уровень работоспособности, сохранение и укрепле-

ние здоровья. 

Требования к физической подготовке сотрудников МВД России имеют 

различия по таким критериям, как пол, возраст, состояние здоровья, физическая 

подготовленность, спортивная квалификация, характер профессиональной дея-

тельности. 

Обязанности по общему руководству и организации физического воспита-

ния и спортивной работы, мониторинг физического состояния сотрудников воз-

ложены на начальствующий состав подразделений МВД России. 

Физическая подготовка осуществляется посредством учебно-тренировоч-

ных и самостоятельных занятий, обеспечивающих оптимальную непрерывность 

и эффективность физического воспитания. 

Эффективность физической подготовки – это общее количество результа-

тов в процессе использования двигательных, психологических умений и навы-

ков, решительности. 
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Выше мы обозначили значение и роль физической подготовки в осуществ-

лении профессиональной деятельности сотрудников полиции. Далее выявим ос-

новные проблемы, снижающие эффективность физической подготовки личного 

состава. 

Наиболее весомыми проблемами являются разноуровневая подготовка со-

трудников в физическом плане и различная степень координации. Именно по-

этому преимущественно применяется усредненный подход в организации 

учебно-тренировочных занятий и построения системы нормативов, что снижает 

эффективность применения индивидуального подхода. 

Нормативно-правовое регулирование физической подготовки, закреплен-

ное в приказе МВД России от 1 июля 2017 г. № 450, не имеет наглядности. То 

есть в нем полностью отсутствует иллюстративный материал, который мог бы 

эффективно дополнить текстовое содержание документа и создать самое полное 

представление о технике боевых приемов для обучающихся. Решить данную 

проблему можно путем разработки дополнительных методических видеоматери-

алов и наглядных пособий. 

Таким образом, для поддержания правопорядка и успешного противостоя-

ния преступникам сотрудники ОВД РФ должны обладать достаточно высокой 

степенью физической готовности, чтобы уметь профессионально пользоваться 

оружием и боевыми приемами борьбы. Поэтому овладение необходимыми зна-

ниями, умениями, навыками, поддержание их на должном уровне и стремление 

к достижению профессионального мастерства являются служебной обязанно-

стью всех сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. 

Профессиональная физическая подготовка личного состава осуществля-

ется посредством формирования у сотрудников комплексных знаний, навыков и 

умений, способствующих решению сложных многокомпонентных задач, а также 

поддержанию в органах внутренних дел высокой профессиональной подготовки 

к выполнению оперативно-служебных задач, в том числе в условиях осложнения 

оперативной и военно-политической обстановки. 

 

 

Дорошенко Н.Ю. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.А. Евтушенко  

Значение и эффективность физической подготовленности  
сотрудников ОВД России 

Органы внутренних дел Российской Федерации осуществляют не только 

юридическую, но и силовую, вооруженную защиту закона. Владение навыками 

самообороны, а также силового пресечения противоправных действий и задер-
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жания преступников и правонарушителей является оперативно-служебной необ-

ходимостью в деятельности сотрудников органов внутренних дел. Естественно, 

что в такой ситуации значение физической подготовленности является опреде-

ляющим фактором их эффективной профессиональной деятельности1. 

Деятельность сотрудников полиции во все времена было принято считать 

одной из самых сложных и опасных, что требует от каждого сотрудника не 

только высокого уровня теоретических знаний и морально-психологической го-

товности к возникающим оперативно-служебным задачам, но и хорошей физи-

ческой подготовленности2. 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

Закона «О полиции» сотрудникам полиции предоставлено право применять фи-

зическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не 

обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей. При этом 

требуется соблюдение условий правомерности причинения вреда здоровью. 

Существующая в МВД России статистика гибели и ранений сотрудников 

показывает, что зачастую полицейские проявляют беспомощность, оказываются 

неспособными противостоять правонарушителям и уступают им в единобор-

ствах. При этом множество сотрудников владеют техникой боевых приемов 

борьбы и в целом уровень их физической подготовленности является удовлетво-

рительным. Практическое же осуществление ими полномочий в ситуациях фи-

зического противодействия затрудняется в основном из-за недостаточной такти-

ческой подготовленности. 

Современные реалии показали актуальность данной темы, которая осо-

бенно отчетливо проявилась в условиях дистанционного обучения при панде-

мии, когда обучение сотрудников проводилось вне учебных центров, что пока-

зало сложность дистанционного обучения при изучении практических дисци-

плин. К числу проблемных вопросов можно также отнести и низкую мотивацию 

слушателей в связи с отсутствием очного общения с преподавателем и неосво-

бождением сотрудника от основной деятельности. 

Анкетирование, проведенное в группе из 20 человек, прошедших дистан-

ционное обучение по программе физическая подготовка, показывает, что лишь 

5% слушателей положительно отнеслись к дистанционному обучению и овла-

дели правильной техникой боевых приемов борьбы, еще 5% знают в теории пра-

вила техники боевых приемов борьбы, но испытывают сложность их примене-

ния, а 90% овладели правилами только теоретически, применить их в реальной 

жизни не могут. 

 
1 Шевырталов Е.П., Басистов Д.Г. Роль физической подготовки в деятельности сотруд-

ника полиции // Интернаука. 2020. № 9 (138). С. 24. 
2 Подрезов И.Н. К вопросу о применении боевых приемов борьбы при задержании пра-

вонарушителя // Наука-2020. № 1 (37). С. 114. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42572741&selid=42572749
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Структура образовательных учреждений МВД России предусматривает 

многоуровневую подготовку специалистов, в которую включены учебные цен-

тры МВД, УВД, специальные средние и высшие учебные заведения. Физическая 

подготовка в учебных центрах считается важной составной частью процесса 

формирования специалиста для ОВД. Ее основными задачами являются:  

– во-первых, обучение навыкам выполнения боевых приемов борьбы, 

ускоренного передвижения по пресеченной местности и преодоления препят-

ствий различного типа; 

– во-вторых, обучение способности к выполнению указанных прикладных 

двигательных действий в условиях значительных физических нагрузок и психо-

логических направлений служебно-боевой правоохранительной деятельности1. 

Таким образом, физическая подготовка, являющаяся самостоятельной 

учебной дисциплиной в образовательных учреждениях МВД России и решаю-

щая общие и специальные задачи, призвана не только формировать устойчивые 

навыки в овладении боевыми приемами борьбы, но и способствовать приобрете-

нию устойчивых знаний в области правомерности применения боевых приемов 

борьбы при выполнении своих оперативно-служебных задач. 

Зачастую сотрудник не имеет права на ошибку, т.к. ее ценой может быть 

жизнь и здоровье граждан или его собственные, поэтому особое место в перво-

начальном профессиональном обучении сотрудников МВД занимает служебно-

прикладная физическая подготовка, в частности одно из ее подразделений – бо-

евые приемы борьбы. Цель служебно-прикладной физической подготовки – под-

готовка полицейского, способного выполнить задержание преступника, умело и 

законно, используя приемы задержания и сопровождения, защиты от вооружен-

ных и безоружных ударов врага, от угрозы оружия, освобождения от захватов и 

обхватов, защиты от группового нападения, оказать взаимопомощь. 

Таким образом, в подготовке высококвалифицированных сотрудников 

ОВД, в формировании правильного применения боевых приемов большой вклад 

вносится профессионализмом тренеров и педагогов, их личностными каче-

ствами, методикой проведения занятий и тренировок, оптимальным выбором 

средств, форм и методов обучения, высоким уровнем практической и методиче-

ской подготовки, отражением на занятиях по физической подготовке различных 

задач, ситуаций и условий, приближенных к реальным, а также комплексным ис-

пользованием личных методических наработок и применением опыта других 

специалистов. 

 

 

 
1 Троян Е.И. Обучение боевым приемам борьбы в служебно-прикладной физической 

подготовке слушателей учебных центров МВД России : дис. ... канд. пед. наук. М., 2006. 

С. 207. 
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Гибадулин М.Г. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.В. Силантьев  

Физическая подготовка сотрудников МВД России  

Физическая подготовка сотрудников ОВД является одной из составных ча-

стичек подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел 

Российской Федерации. Такое приготовление регламентировано приказом МВД 

России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации 

физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации». В 

приведенном выше приказе указано, что физическая подготовка проходит по ме-

сту прохождения работы сотрудников и ее целью является усовершенствование 

их профессиональных эрудиций и умений, нужных для осуществления ими слу-

жебных обязанностей, в том числе для действий в условиях, связанных c исполь-

зованием физической cилы, специальных средств и огнестрельного оружия. Фи-

зическая подготовка сотрудников ОВД МВД России взаимосвязана и основана 

на национальных программах роста физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, защиты здоровья граждан Российской Федерации, в ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации». 

Формирование развитие у сотрудников полиции качеств и навыков проис-

ходят на практических занятиях по физической подготовке. Навыков и качеств, 

так необходимых в обыденной деятельности и в экстремальных случаях, навы-

ков личной безопасности и применения боевых приемов борьбы в обстановке, 

максимально приближенной к реальным условиям, с агрессивно сопротивляю-

щимися преступниками, с использованием специальных средств и табельного 

оружия. 

При организации и проведении занятий, оценке уровня физической подго-

товленности сотрудников руководствуются наставлениями по организации фи-

зической подготовки в органах внутренних дел. На основании наиболее важных 

документов, в которых регламентировано содержание и организация физической 

подготовки в МВД России, помимо этого входит спортивное разделение, пра-

вила проведения спортивных игр, соответствующие планы профессиональной и 

физической подготовки и спортивно-массовых мероприятий. 

Для реализации занятий и выполнения нормативов по физической подго-

товке сотрудники полиции подразделяются на возрастные группы. В зависимо-

сти от содержания оперативно-служебной деятельности сотрудников физиче-

ская подготовка сотрудников полиции исполняется в форме базовой, усиленной 

и специальной подготовки. 

Физическая подготовка сотрудников формируется еженедельно в служеб-

ное время. При посменном режиме службы подразделений органов, организаций 



 
Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и физической подготовки»  

 

 
1005 

и подразделений МВД России физическая подготовка может быть организована 

вне нормальной длительности служебного времени с предоставлением в уста-

новленном законодательно виде соответствующих вознаграждений. 

Работа по организации физической подготовки начинается в подразделе-

ниях органов, организаций МВД России в феврале, а в образовательных учре-

ждениях МВД России – единовременно с началом учебного года. Занятия по фи-

зической подготовке длятся на протяжении всего года. Итоговые занятия выпол-

няются в 4 квартале каждого года (в образовательных учреждениях МВД России 

– в конце учебного года) и являются обязательными. Во время обязательных ито-

говых занятий подлежат проверке 100% состава из числа сотрудников, прошед-

ших первоначальную специальную подготовку, на основании законодательно за-

крепленных обязательных итоговых занятий по физической подготовленности 

сотрудников, которые выступают в качестве проверки сотрудников полиции на 

их профессиональную пригодность к действиям и в обстановке, связанных с при-

менением физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия. На 

присвоение квалификационного звания могут повлиять результаты обязательной 

итоговой проверки. Уровень и степень профессиональных познаний, умений и 

навыков по физической подготовке для каждой категории сотрудников устанав-

ливаются по уровню владения боевыми приемами борьбы, а также по результа-

там выполнения контрольных нормативов. На основании требований Наставле-

ния каждому сотруднику полиции выставляется индивидуальная оценка. С уче-

том различных категорий и специализации сотрудников организуются и прово-

дятся занятия по физической подготовке. Руководители учебных групп опреде-

ляются из числа руководителей подразделений органов, организаций и подраз-

делений МВД России. 

Физическая подготовка сотрудников реализуется на протяжении всего пе-

риода службы в ОВД с использованием различных видов урочных и неурочных 

мероприятий. Ее цели и задачи выполняются в рамках занятий, которые струк-

турированы. Такими являются урочные формы занятий. Виды урочных форм – 

учебные занятия, учебно-тренировочные занятия, тренировочные занятия, ком-

плексные занятия. К неурочным формам занятий по физической подготовке 

можно отнести тренажи перед заступлением на службу нарядов ППС, ДПС, вне-

ведомственной охраны, сотрудников, входящих в ГНР, учебно-методические за-

нятия, показательные занятия, индивидуальные или групповые дополнительные 

занятия для сотрудников, не выполнивших нормативы по физической подго-

товке или нечетко овладевших боевыми приемами борьбы, физические занятия 

в режиме дня, самостоятельные занятия физическими упражнениями, а также 

спорт, туризм в разных секциях или кружках, массовые оздоровительные, физ-

культурные и спортивные занятия. Основной вид занятий по физической подго-

товке – это практические занятия. Во всем множестве форм занятий их структура 

имеет определенные общие черты. Под структурой воспринимается 
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определенный порядок всякого индивидуального занятия, который проявляется 

в последовательности, взаимосвязанности и взаимной подчиненности его частей, 

компонентов и разделов. 

«Динамо» в соответствии с Уставом всероссийского физкультурно-спор-

тивного общества (ВФСО) осуществляет подготовку массовой физкультурно-

спортивной работы с сотрудниками МВД России. 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия входят в процесс 

физической подготовленности личного состава ОВД МВД России в виде инди-

видуальных занятий физическими упражнениями в режиме дня, соревнований, 

турпоходов выходного дня, тренировок в клубах по спортивным интересам и 

объединениях физкультурно-оздоровительной направленности. Для подготовки 

сотрудников полиции к мероприятиям создаются секции по различным видам 

спорта. Работу в секциях проводят, как правило, общественные тренеры. 

По большому счету обучение и освоение боевых приемов борьбы стано-

вятся с разучивания техники – способа, приема его выполнения. После этого изу-

чаются и совершенствуются способы его применения в условиях и различных 

ситуациях служебной деятельности сотрудников полиции. Изучаются первона-

чально простейшие действия и приемы, состоящие из маленького количества 

элементов, а затем более сложные. Специфика изучения приемов борьбы, руко-

пашного противоборства, боевых приемов борьбы такова, что они первона-

чально рассматриваются в условиях отсутствия любого противодействия со сто-

роны ассистента, противника. Применение приемов на практике само по себе 

подразумевает способность их применять в условиях обоюдного противодей-

ствия друг другу.  

Главное условие знания использовать боевые приемы борьбы – это способ-

ность применять боевые приемы борьбы, упреждать, подавлять и преодолевать 

противодействие правонарушителя. Основная цель обучения боевым приемам 

борьбы сводится к усвоению технико-тактической модели физического задержа-

ния правонарушителя. Основное отличие этой модели от модели единоборства в 

спорте состоит в подчинении к условиям и обстоятельствам применения сотруд-

никами полиции силы, а также ее правовым условиям и факторам, обуславлива-

ющим основание, порядок и пределы применения сотрудниками полиции силы. 

Усвоение материала начинается с освоения технико-тактических действий 

и приемов борьбы, рукопашного противоборства, далее все более подходя к ти-

пичным обстоятельствам, условиям и факторам правомерного применения силы 

сотрудниками полиции. Заканчивается же освоением их как средств силового за-

держания правонарушителей. Овладение техникой боевых приемов борьбы осу-

ществляется в три этапа. На каждом этапе выделяются свои задачи. Поэтапное 

разучивание приема. Они первоначально осваиваются на уровне представления, 

далее умения и, наконец, навык. На каждом новом уровне степень владения дей-

ствием характеризуется рядом признаков. Освоение техники приемов боевой 
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борьбы осуществляется по схеме, которая основывается на делении приемов на 

части.  

Изучение приемов до тренировки представляет собой только механическое 

умение к использованию, где нужны только скорость и точность их исполнения. 

А уже при переходе к тренировке проявляется воля, которая оказывает сопротив-

ление, и вызывает в дополнение к отличной технической работе появление также 

душевных качеств. Когда мы тренируемся, мы усовершенствуем: 

1) быстроту и инстинктивное использование приемов; 

2) развитие инициативы, смелости, ускоренной ориентировки в создаю-

щейся обстановке; 

3) использование приемов «по принципу», т.е. в разных положениях и си-

туациях, когда мы избираем те или иные виды приемов, помня только лишь уни-

версальную свойственную особенность – обратный рычаг, дожимы, выверты, ра-

бота на пальцах, а также дополнительные приемы; 

4) всестороннее физическое развитие. 

Подводя итог, можно сказать, что физическая культура позволяет сотруд-

нику полиции эффективно разрешать служебные задачи на протяжении всего 

профессионального пути, быстрее подниматься по служебной лестнице, иметь 

материальное и моральное удовлетворение итогами своей деятельности, что во 

многом и обуславливает социальное благополучие человека. 

 

 

Фогель А.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.В. Силантьев  

Значимость физической культуры в профессиональной  
деятельности сотрудников органов внутренних дел  

Физическая подготовка представляет один из важнейших методов форми-

рования и поддержания профессионально важных физических качеств для 

успешного осуществления оперативно-служебных и служебно-боевых задач. 

Данная статья посвящена изучению значимости физической подготовки в про-

фессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел.  

В последние годы деятельность сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации осуществляется в условиях сохранившейся сложной пре-

ступной ситуации в стране, жестокости и агрессивного поведения правонаруши-

телей. 

Принимая присягу, сотрудники полиции стоят на страже закона и обязу-

ются защищать законные права и интересы граждан и государства от противо-

правных посягательств. В большинстве случаев устных убеждений и мер 
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психологического влияния бывает недостаточно для поддержания правопорядка. 

В первую очередь, это относится к тем лицам, которые находятся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, лицам, не единожды привлекав-

шимся к уголовной ответственности, лицам, совершившим тяжкие или особо 

тяжкие преступления против интересов государства, законных прав граждан и 

тех, кто пытался скрыться с места происшествия1. 

Так, в ст. 20 «Применение физической силы» Федерального закона «О по-

лиции» говорится следующее. 
1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения 

(группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если 

несиловые способы не обеспечивают выполнение возложенных на полицию обя-

занностей, в следующих случаях: 
1) для пресечения преступлений и административных правонарушений; 
2) для доставления в служебное помещение территориального органа или 

подразделения полиции, в помещения муниципального органа, в иное служебное 

помещение лиц, совершивших преступление и административные правонаруше-

ния, и задержания этих лиц; 
3) для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника 

полиции. 
2. Сотрудник полиции имеет право применять физическую силу во всех 

случаях, когда настоящим Федеральным законом разрешено применение специ-

альных средств или огнестрельного оружия2. 

В связи с этим, чтобы успешно, решительно, профессионально и компе-

тентно осуществлять служебные действия, защищая общество и государство от 

преступных посягательств, сотрудники органов внутренних дел Российской Фе-

дерации должны выполнять не только юридическую, но и силовую, вооружен-

ную защиту закона. Владение навыками самообороны, а также навыками сило-

вого пресечения противоправных действий и задержания преступников и право-

нарушителей – все это составляет оперативно-служебную необходимость в дея-

тельности сотрудников органов внутренних дел.  
На основании этого можно утверждать, что освоение всех необходимых 

знаний, умений, навыков, а также поддержание их на соответствующем уровне 

и стремление к достижению профессионального мастерства являются служебной 

обязанностью всех сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.  

Как показывает практика, от уровня профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки сотрудников органов внутренних дел по большей части будет 

зависеть результат любой операции по пресечению преступных действий. 

Поэтому физическая подготовка как один из элементов системы профес-

сиональной подготовки призвана обеспечить готовность сотрудников 

 
1 Озолин Н.Г. Профессия – тренер. М.: Астрель, 2004. 863 с. 
2 Сисоєва С.О. Психологія и педагогіка [підручник]. К.: Міленіум, 2005. 520 с. 
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правоохранительных органов к охране общественного порядка, предупрежде-

нию преступлений, сохранению жизни и здоровья граждан. 

Следует отметить, что сотрудникам полиции часто приходится вступать в 

физический контакт с правонарушителями, для того чтобы защитить законные 

интересы. И именно здесь выходит на первый план уровень физической и психо-

логической подготовленности сотрудника. 
В образовательных учреждениях МВД России физическая подготовка яв-

ляется плановым учебно-тренировочным процессом, который направлен на то, 

чтобы физически подготовить сотрудников органов внутренних дел к выполне-

нию оперативно-служебных обязанностей и при этом поддерживать их высокую 

работоспособность1. 

Физическая подготовка – одна из важных составных частей процесса фор-

мирования специалиста для органов внутренних дел. Ее основными задачами яв-

ляются:  

– обучение навыкам выполнения боевых приемов ведения боя, ускорен-

ному передвижению по пересеченной местности и преодолению препятствий 

различного типа; 

– умение выполнять эти прикладные двигательные действия в условиях с 

большими физическими нагрузками и в психологических направлениях слу-

жебно-боевой правоохранительной деятельности2. 

В повседневной жизни немаловажное значение имеют систематичность 

учебного процесса, результативное применение учебно-материальной базы, по-

степенность, последовательность и регулярность процесса вырабатывания физи-

ческих качеств и служебно-прикладных навыков, сочетание и взаимосвязь раз-

нообразных форм физической подготовки, размеренное распределение общей 

физической нагрузки на протяжении всего периода обучения. 

Изучив материалы, в которых представлен многолетний опыт педагогиче-

ской деятельности, можно сказать, что организация учебных занятий по физиче-

ской подготовке содержит в себе ряд методов (приемов) обучения и воспитания 

сотрудников органов внутренних дел. В процессе обучения, как правило, форми-

руются и отрабатываются двигательные навыки и физические качества, которые 

необходимы как в повседневной деятельности, так и в экстремальных ситуациях. 

Также становятся совершеннее и практические приемы личной безопасности и 

ведения боевых приемов борьбы в условиях, максимально приближенных к ре-

альным условиям силового единоборства с правонарушителями с применением 

специальных средств и табельного оружия. 

 
1 Тезиков Д.А. Способность будущего офицера полиции проявлять инициативу в про-

фессиональной деятельности: сущностные характеристики // Ученые записки университета 

им. П.Ф. Лесгафта. 2016. № 1 (131). С. 252-255. 
2 Троян Е.И. Обучение боевым приемам борьбы в служебно-прикладной физической 

подготовке слушателей учебных центров МВД России : дис. ... канд. пед. наук. М., 2006. 207 с. 
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При этом следует отметить, что физическая подготовка предполагает не 

только формирование прикладных двигательных навыков, но и обучение эффек-

тивному и правомерному решению задач правоохранительной деятельности 

(продолжительный поиск или быстрое преследование правонарушителя на мест-

ности, задержание правонарушителей, проявивших неповиновение или сопро-

тивление, силовой бой с вооруженным или невооруженным правонарушителем 

и т.д.)1. 

Анализ статистических данных, связанных с гибелью и ранениями сотруд-

ников полиции при выполнении служебных обязанностей, показывает, что про-

фессиональная подготовка личного состава органов внутренних дел все еще да-

лека от тех требований современного общества, которые предъявляются к со-

трудникам как к профессионалам и представителям закона. Большинство сотруд-

ников, попав в экстремальную ситуацию, не всегда готовы использовать боевые 

приемы борьбы, не готовы действовать в соответствии с текущей обстановкой, 

которая требует от них быстрого и верного решения. 
Это может быть связано с рядом причин: 
во-первых, важная роль отводится морально-психологической подготовке: 

нерешительность в использовании оборонительных, атакующих и контратакую-

щих технико-тактических действий будет напрямую связана с недостаточным 

уровнем овладения навыками боевых приемов борьбы; 
во-вторых, многие сотрудники полиции опасаются правовых последствий 

применения ими физической силы, в том числе боевых приемов борьбы. Как, 

показывает практика, хоть закон и наделил их правом применения физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия, часто в результате ряда 

объективных и субъективных причин сами же сотрудники полиции в конечном 

итоге и становятся обвиняемыми. 
По этой причине эффективное применение боевых приемов борьбы тре-

бует согласованности всех действий сотрудника полиции, включая его пси-

хоэмоциональную сферу – решительность производить задержание в любых 

условиях, на фоне повышенной усталости с применением обширного арсенала 

оборонительных, атакующих и контратакующих действий. 
С помощью физических упражнений можно предотвратить появление по-

сторонних мыслей, робости, нерешительности, расстройств внимания, устранить 

психологические барьеры. Сотрудник полиции должен знать свои слабые сто-

роны и суметь вовремя применить силу воли, чтобы не дать им появиться во 

время работы. Для этого нужно, чтобы сотрудник полиции мысленно подавлял 

 
1 Кудря А.Д. Современный аспект модернизации профессиональной подготовки специ-

алистов физической культуры в контексте реализации здоровьесберегающих технологий // 

Вестник СКФУ: научный журнал. 2014. № 1 (40); Соловьев Г.М. Технологическая сущность 

физической культуры личности // Философия права. 2015. № 1. С. 89-94. 
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свои недостатки еще в процессе тренировок, до выполнения своих служебно-

профессиональных обязанностей1. 

Вывод из всего вышеизложенного состоит в том, что сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации для поддержания правопорядка и успеш-

ного противостояния преступникам необходимо обладать достаточно высоким 

уровнем физической подготовки, чтобы уметь профессионально пользоваться 

оружием и боевыми приемами борьбы. Поэтому физическая подготовка является 

одним из нужных аспектов, оказывающих прямое воздействие на эффективность 

выполнения сотрудниками служебно-оперативных задач. В связи с этим сотруд-

никам органов внутренних дел необходимо постоянно совершенствовать про-

цесс своей физической и психологической подготовки.  

 

 

Гончарова О.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.Б. Васильева 

Вопросы психологического обеспечения  
занятий по огневой подготовке  

в образовательных организациях МВД России  

Огневая подготовка для сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации (далее – сотрудников ОВД) является одним из приоритетных направ-

лений в их профессиональной подготовке в связи с тем, что оперативно-служеб-

ная деятельность сотрудников ОВД тесно связана с применением физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия. В связи с этим каждому 

сотруднику ОВД необходимо уметь безопасно и уверенно обращаться с огне-

стрельным оружием, поскольку оружие является источником повышенной опас-

ности и неправильное его применение может повлечь за собой негативные по-

следствия. Также сотруднику ОВД необходимо иметь устойчивую психику и 

психологическую подготовленность, чтобы в случае возникновения экстремаль-

ной ситуации не растеряться и при необходимости применить огнестрельное 

оружие в соответствии с обстановкой и требованиями законодательства. 

Согласно приказу МВД России от 23 ноября 2017 г. № 880 «Об утвержде-

нии Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации» огневая подготовка включает в себя теоретический и 

 
1 Дьяков Ю.Е., Бобровик А.П. Основы саморегуляции, аутотренинг, снятие проявлений 

воздействия экстремальных нагрузок на организм сотрудников полиции после выполнения 

после оперативно-служебных задач. // Физическая культура и спорт в структуре профессио-

нального образования: ретроспектива, реальность и будущее : сборник материалов межведом-

ственного круглого стола. Иркутск, 2017. С. 42-45. 
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практический разделы1. В образовательных организациях системы МВД дисци-

плина «Огневая подготовка» включает в себя изучение тем как теоретического, 

так и практического разделов. 

Стоит отметить, что в большинстве своем на факультетах профессиональ-

ной подготовки образовательных организаций МВД России обучаются лица, 

впервые принятые на службу в органы внутренних дел, и у многих из них возни-

кают трудности не только в освоении тем теоретического раздела огневой подго-

товки, но и в выполнении упражнений стрельб. Не стараясь выявлять гендерные 

различия восприятия и освоения данной дисциплины, стоит все же отметить, что 

слушателям женского пола сложнее выполнить первый выстрел, а затем и упраж-

нения, предусмотренные для курсантов и слушателей организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность и находящихся в ведении МВД России. 

На наш взгляд, стоит добавить в разделы изучения дисциплины «Огневая 

подготовка» темы, предусматривающие психологическую подготовку сотрудни-

ков ОВД. На занятиях по темам психологической подготовки слушатель факуль-

тета профессиональной подготовки не только сможет научиться не бояться ра-

ботать с оружием, но и разовьет уверенность в своих действиях при обращении 

с оружием, что позволит ему в экстремальных ситуациях выбрать правильную 

тактику безопасного применения огнестрельного оружия. 

Оказание правильного психологического воздействия на стрелка в этих це-

лях позволит ему приобрести умение безопасно и уверенно действовать в любой, 

даже самой напряженной ситуации оперативно-служебной деятельности, а 

также поможет осуществить необходимую морально-психологическую подго-

товку себя к производству выстрела. Стоит отметить, что далеко не у каждого 

человека есть способность произвести выстрел на поражение, так как в таких си-

туациях происходит наибольшая нагрузка на психику. Результатом психологи-

ческой подготовки могут стать осознанные и правомерные действия сотрудника 

в реальных условиях2. 

Психологическая нагрузка при применении огнестрельного оружия может 

происходить не только в реальной жизни, но также и в тире, при освоении дис-

циплины «Огневая подготовка», в связи с тем что в большинстве случаев слуша-

тель факультета профессиональной подготовки, проходящий первоначальную 

подготовку, как правило, впервые работает с боевым оружием, поэтому испыты-

вает достаточно сильную эмоциональную нагрузку. Причин этому может быть 

несколько: боязнь получить неудовлетворительную оценку за выполнение 

 
1 Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутрен-

них дел Российской Федерации : приказ МВД России от 23.11.2017 № 880. 
2 Шаранова А.Е., Леднев А.Е. Проблемы подготовки сотрудников ОВД по применению 

огнестрельного оружия // Проблемы совершенствования учебного процесса по дисциплинам 

кафедры тактико-специальной и огневой подготовке : материалы межвузовского научно-прак-

тического семинара. Иркутск, 2018. 
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упражнения стрельб, боязнь нарушить требования мер безопасности, боязнь вы-

стрела и многие другие. 

Например, Л.М. Вайнштейн указывает, что центральная нервная система 

подвергается большой нагрузке при выполнении прицельного выстрела, а также 

недостаточная эмоциональная стабильность является причиной неудачи его вы-

полнения1. 

На наш взгляд, чтобы слушатель образовательной организации системы 

МВД не боялся производства выстрела, можно допустить проведение тренингов 

(возможно, даже с участием психолога), на которых будут разбираться методики 

психологического самоконтроля при производстве выстрела. Преподавателю ог-

невой подготовки в некоторой степени необходимо быть тонким психологом, не 

только способным обучить безопасному обращению с оружием и меткому пора-

жению цели, но и умеющим внушить стреляющему уверенность в его силах, пра-

вильности действий при поставленных целях и задачах, доходчиво и понятно 

объяснить, что требуется от обучающегося на определенном этапе обучения. 

Согласно Федеральному закону «О полиции» сотрудник полиции при при-

менении огнестрельного оружия действует с учетом создавшейся обстановки, 

характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяется 

огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления. В 

связи с этим при организации обучения огневой подготовке большое значение 

имеет проведение практических занятий по ситуациям, которые могут произойти 

на службе в органах внутренних дел, а также привлечение к проведению занятий 

сотрудников территориальных органов, оперативно-служебная деятельность ко-

торых непосредственно связана с применением огнестрельного оружия (напри-

мер, подразделения специального назначения).Такие практические занятия 

имеют положительное влияние на психологическую подготовку сотрудника к 

действиям при возникновении оснований для применения огнестрельного ору-

жия. Для проведения таких занятий в тире Сибирского юридического института 

МВД России установлены движущиеся мишени, различные сооружения (окна, 

дверные проемы), с помощью которых преподаватели огневой подготовки вос-

производят на практических занятиях обстановку, максимально приближенную 

к реальным условиям.  

Также практические занятия по огневой подготовке регулярно проводятся 

в территориальных органах и подразделениях МВД России. Хотелось бы, чтобы 

каждый сотрудник ОВД имел возможность регулярного посещения занятий по 

огневой подготовке, которые бы включали в себя не только выполнение кон-

трольных упражнений, но и отработку действий в различных типовых ситуа-

циях. Стоит отметить, что только постоянная отработка данных умений может 

 
1 Вайнштейн Л.М. Оружие – пистолет : учебно-методическое пособие по стрельбе из 

пистолета. М.: Юрайт, 2005. 213 с. 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
1014 

привести к положительному результату и формированию устойчивых навыков 

безопасного обращения с оружием в огневой подготовке сотрудника ОВД.  

Естественно, что психологическое состояние сотрудника ОВД контроли-

руется прежде всего им самим, поскольку только сам человек может настроить 

себя на позитивные установки, при которых он будет действовать безопасно, ре-

шительно, слаженно в экстремальной ситуации. 

 

 

Зыкова А.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.Б. Васильева 

Отрицательная роль страха у курсантов и слушателей   
на занятиях по огневой подготовке  

в образовательных организациях МВД России  

Страх – естественная реакция человека на реальную угрозу жизни и здоро-

вью. Его отрицательная роль в момент стрельбы либо огневого контакта давно 

известна и, следовательно, желание не испытывать ужаса, быть отважным, храб-

рым – абсолютно объяснимо. 

Игнорирование угрозы нехарактерно для человека, оно противоесте-

ственно. Более того, переживание страха либо опасности – скорее положитель-

ная сторона нашей природы, чем ее порок. В процессе выживания человека страх 

играет значимую роль, по сути являясь пусковой кнопкой, переводящей психику 

в состояние готовности, катализатором, ускоряющим протекание физиологиче-

ских процессов. Следовательно, стрелки обязаны не подавлять страх, а преодо-

левать его отрицательные последствия1. 

На наш взгляд, сотрудника полиции необходимо готовить так, чтобы зало-

жить основу неустрашимости – сформировать ядро грядущего боевого навыка. 

Видимо, итогом такой подготовки могло бы стать осознание того, что боевой 

навык – явление целостное и цельное, неделимое на составляющие. 

Следует отметить, что навык, в том числе и боевой (навык огневого кон-

такта), – это итог синтеза процесса и успешных выводов и неудачных попыток 

решения реальных задач. Во главе угла – естественность учебных задач. В про-

тивном случае взамен навыка деятельности рождается игровой, сценический 

навык. 

Чтобы сформировать ядро будущего профессионального стрелкового бое-

вого навыка, необходимо следующее. Во-первых, это двигательная основа дея-

тельности, специальная пластика, способная реализовать и связать между собой 

 
1 Колесников А.С. Психологическая подготовка стрелка // Молодой ученый. 2019. № 23 

(261). С. 367-371. 
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самые различные действия, объединить их в цельный, многофункциональный 

комплекс. Многие сотрудники утрачивают свою первородную пластику. Во-вто-

рых, традиционное моделирование боя смысла не имеет – смертельную угрозу 

сымитировать нереально. 

Если условия реального огневого контакта (боя) вне боевых действий вос-

произвести невозможно, комплексное влияние реальных угрожающих факторов 

необходимо заменить избыточной информационной и двигательной нагрузкой 

учебных задач. Разноплановые, многомерные учебные задачи вводят стрелка в 

стрессовое состояние. Именно в таком состоянии, когда выполнение заданий 

требует от человека крайнего напряжения и предельной мобилизации, начинают 

усиленно работать механизмы адаптации. В такие моменты сотрудник форми-

рует сущностную, глубинную основу стрелкового навыка. 

Первые, самые тяжелые для всякого сотрудника боевые эпизоды не заго-

няют его в ступор, не ломают психику. Огневой контакт понимается им по-дру-

гому: да, опасность огромна, но она «видна»; да, угроза реальна, но известны 

«правила безопасности». Страх вначале еще возникает, но это не парализующий 

ужас гибели, это скорее опасение за «работоспособность» новых боевых навы-

ков, еще не опробованных, не испытанных в деле. Такой страх не подавляет, не 

угнетает, а возбуждает, стимулирует, активизирует. База (основа, ядро) боевых 

навыков методично и целеустремленно достраивается, наращивается, шлифу-

ется и превращается в настоящий высокопрофессиональный боевой навык1. 

Существует только одно средство, позволяющее фактически безгранично 

наращивать трудность стрелкового тренинга: схватка с несколькими противни-

ками. Сотрудник, готовый к ведению группового боя, все прочие обстоятельства 

боевой реальности воспринимает как облегчение своей задачи. Сотрудник, обу-

ченный видеть обстановку в объеме, без труда разрешит всякий «местный» кон-

фликт. Сотрудник – специалист, который ориентируется в «многомерной» за-

даче, легко проникает во всякую ее проекцию. Групповой бой аккумулирует в 

себе неиссякаемый потенциал для творческого понимания и богатейший резерв 

для формирования профессионального боевого навыка. Без стрелкового тре-

нинга нет пути к настоящему мастерству и бесстрашию. 

Стрельба полна парадоксов, она является искусством и наукой расслабле-

ния и концентрации. Нужно учиться получать наслаждение от стрельбы, от вся-

кого точного выстрела. 

Исходя из своего опыта, отметим, что на первых порах обучения необхо-

димо преодолеть страх (боязнь) молодых сотрудников перед короткоствольным 

оружием. Даже сотрудники, которые раньше имели опыт обращения с длинно-

ствольным оружием (автомат, винтовка, охотничье оружие), на первых порах ис-

пытывают страх (боязнь) перед пистолетом. 

 
1 Огневая подготовка : учебник / под ред. В.Г. Лупыря. Омск: Омская академия МВД 

России, 2014. С. 89. 
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Следующая фобия – это боязнь выстрела и борьба с отдачей, иногда очень 

трудно определить, чего больше боится сотрудник. Это отвлекает стрелка от чет-

кого выполнения прицеливания, спуска курка и держит его нервную систему в 

напряженном состоянии. Новички пугаются выстрела, а свои промахи объяс-

няют отдачей пистолета. Приходится доказывать и показывать, что, когда писто-

лет при выстреле дернуло в руке, пуля уже находится в мишени. Следует также 

учитывать, что неустойчивое положения оружия может зависеть от нервного со-

стояния сотрудника, у которого учащается пульс при первых стрельбах из бое-

вого оружия. 

Со всеми этими страхами можно и нужно бороться, это только вопрос вре-

мени. Однако его зачастую и не хватает из-за недостаточного количества часов 

или неравномерного распределения плотности занятий. 

Использование некоторых приемов позволит курсантам и слушателям 

устранить преждевременное волнение (страх), тем самым улучшив восприятие и 

понимание выполнения всех команд руководителя либо помощника руководи-

теля стрельб, а также находиться на огневом рубеже с холодной головой. 

Так, находясь на огневом рубеже, курсант или слушатель должен макси-

мально сконцентрировать свое внимание на собственных действиях, парал-

лельно осознавая логичность и последовательность своих действий. Подобного 

можно достичь только при достаточном настрое и самовнушении об успешности 

выполнения поставленных задач. Каждый страх и волнение следует пресекать 

еще до выхода на огневой рубеж, подкрепляя себя уверенностью в своих теоре-

тических знаниях и практических умениях, которые позволят курсанту абстра-

гироваться и посмотреть на происходящую ситуацию как бы со стороны. Это, 

несомненно, позволит уменьшить количество выполненных ошибок и необду-

манных действий как на огневом рубеже, так и на тренировочном месте1. 

Таким образом, использование методов саморегуляции в процессе обуче-

ния курсантов и слушателей позволит существенно повысить качество обучения 

и попутно снизить вероятность совершения необдуманных действий курсантами 

и слушателями образовательных организаций МВД России. 

 

 

  

 
1 Болотова А.К. Развитие идей саморегуляции в исторической перспективе // Куль-

турно-историческая психология. Теория и методология. М. 2013. С. 64-74. 
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Чигрина А.П. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.В. Паршин  

О применении метода круговой тренировки на занятиях  
по физической подготовке курсантов  

образовательных организаций МВД России  

Согласно Наставлению по организации физической подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденному приказом МВД России от 

1 июля 2017 г. № 450, одной из задач физической подготовки сотрудников явля-

ется развитие и поддержание профессионально важных физических качеств на 

уровне, необходимом для успешного выполнения оперативно-служебных задач. 

Одно из основных средств достижения данной цели – выполнение упражнений 

общей физической подготовки (на силу, быстроту и ловкость, выносливость). 

В последнее время широко применяются специальные формы упражнений 

при проведении занятий, в частности круговая тренировка, сочетающая в себе 

избирательно направленное и комплексное воздействие на организм человека. 

Круговая тренировка – самостоятельная организационно-методическая 

форма занятий, включающая цикличное выполнение нескольких видов физиче-

ских упражнений по кругу, замкнутой линии, поочередно или группами на зара-

нее намеченные местах (станциях) с минимальным перерывом. Упражнения, как 

правило, хорошо знакомы курсантам. Количество упражнений и время их вы-

полнения (15-49 сек) определяются исходя из поставленных задач. По форме раз-

деляют: поточную (непрерывным движением занимающихся в колонне по за-

мкнутой линии, с преодолением препятствий или выполнением отдельных 

упражнений) и групповую (работа групп на отдельных «станциях», занимаю-

щихся автономно с быстрой или отодвинутой по времени сменой мест занятий, 

разделяющее занимающихся на отдельные группы)1. 

Основная задача круговой тренировки – обеспечение высокой работоспо-

собности организма и увеличение моторной плотности занятия2. Последнее до-

стигается путем одновременного, самостоятельного, соразмерно своим возмож-

ностям выполнения упражнений. 

Круговой тренировке предшествовала поточная форма занятий, где акцент 

делался на подборе упражнений, многократности и слитности их повторения. 

Постепенно стало уделяться внимание строго регулируемым интервалам отдыха, 

 
1 Калакаускене Л.М. Теория и практика физической культуры. М., 2005. 14 с. 
2 Моторная плотность – это выраженное в процентах отношение времени, которое было 

потрачено только на выполнение физических упражнений, к общему времени тренировки. 

Этот показатель имеет большое значение, так как определяет продуктивность каждого кон-

кретного занятия. 
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характерным для интервальной тренировки. Суть метода заключалась в слитном, 

непрерывном выполнении различных по характеру воздействия на организм фи-

зических упражнений. Возникновение круговой тренировки было обусловлено 

необходимостью одновременного охвата студентов физической нагрузкой в 

условиях ограниченного места занятий, снарядов и другими организационно-ме-

тодическими причинами. 

Основное отличие круговой тренировки от мелкогруппового поточного 

способа – четкий регламент, называющийся алгоритмическим предписанием, 

под которым понимается строгое выполнение конкретных подобранных упраж-

нений в заданном временном интервале. Это обеспечивает развитие двигатель-

ных качеств за короткое время. 

Данная форма воздействует на организм целостно, развивая у курсантов 

силу, быстроту, выносливость, гибкость. В одном комплексе рекомендуется при-

менять упражнения разной направленности. Так, материалом для занятий могут 

служить несложные по технике выполнения движения, заимствованные из гим-

настики, тяжелой и легкой атлетики. 

Положительные стороны круговой тренировки – чередование кардио- и си-

ловых нагрузок, обеспечивающих проработку всех групп мышц.1. 

Необходимо следить за физическим и эмоциональным состоянием студен-
тов, так как круговая тренировка держит в напряжении весь организм, что ведет 
к снижению объема и интенсивности нагрузок. В связи с этим важно определе-
ние индивидуальной физической нагрузки. Для этого на первом занятии прово-
дится максимальный тест (МТ) – курсантам необходимо выполнить максималь-
ное для себя количество повторений за определенное время. Оптимальная 
нагрузка составит половину максимальных повторений. Спустя 3-6 недель этим 
способом корректируется последующая дозировка. Для контроля нагрузки 
между сериями измеряется частота сердечных сокращений. Учет пульса явля-
ется средством контроля реакции организма на предложенную физическую 
нагрузку. В случае если пульс превышает 180 ударов в минуту, по прохождению 
всего круга необходимо снизить дозировку упражнений большой интенсивности 
при последующем прохождении круга или на следующем занятии2. Организм 
постепенно приспосабливается к систематически повторяемой нагрузке, по-
этому необходимо ее постепенное повышение путем увеличения дозировки. 
Оценка результатов по максимальному тесту и учет нагрузки позволяют судить 
об улучшении работоспособности организма. Сравнение реакций пульса к 

 
1 Подрезов И.Н. Выносливость как профессионально значимое качество для сотрудни-

ков ГИБДД, средства и методы ее развития // Управление деятельностью по обеспечению без-

опасности дорожного движения (состояние, проблемы, пути совершенствования) : материалы 

Международной научно-практической конференции. Орел, 2016. С. 328-331. 
2 Костычаков В.Ф. Использование на занятиях по физической подготовке метода кру-

говой тренировки // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2015. № 4 

(21). С. 114-117. 
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стандартной нагрузке (комплекс упражнений, неоднократно повторяемый на за-
нятиях) позволяет судить о приспособлении сердечно-сосудистой системы к 
ним. Так, снижение частоты пульса после стандартной нагрузки свидетельствует 
об улучшении ее регуляции. 

По направленности выделяют: развивающие скоростные способности, си-
ловые, скоростно-силовые, скоростную выносливость и т.д., отличающиеся по 
интенсивности, времени отдыха, отягощению, количеству повторений. 

Для развития силовых способностей эффективен метод, основанный на че-
редовании силовых и скоростно-силовых упражнений с отягощением в сочета-
нии с гимнастическими упражнениями на расслабление и растягивание мышц. 

В качестве средств развития быстроты на станциях круговой тренировки ис-
пользуются упражнения с максимальной скоростью. Широко используется метод 
повторного упражнения, заключающийся в превышении своей максимальной ско-
рости при каждой последующей тренировке. Также увеличиваются: длина дистан-
ции, интенсивность выполнения, интервалы отдыха, число повторений. 

По результатам исследований установлена положительная динамика ос-
новных качеств учащихся в процессе круговой тренировки. Помимо общей фи-
зической подготовки, на занятии необходимо усвоить приемы самбо, задержания 
и освобождения от захватов, поэтому небольшое количество затраченного вре-
мени на круговую тренировку – положительный фактор. 

Установлено, что круговая тренировка может применяться при отработке 
болевого приема сотрудниками ОВД. При этом необходимо выполнять один и тот 
же прием в различных вариантах защиты от ударов. В этом случае выполняются 
основные условия формирования навыка двигательного действия: высокий объем 
повторений и вариативность исполнения движения. Уровень сформированности 
навыков рассматриваемых приемов защиты от различных ударов ножом у обуча-
ющихся в экспериментальной группе в конце педагогического эксперимента ока-
зался выше, чем у представителей контрольной в среднем на 24%. Результаты те-
стирования показали, что метод круговой тренировки может быть использован 
для обучения сотрудников патрульно-постовой службы полиции приемам защиты 
от различных ударов ножом, но при соблюдении определенных условий1. 

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что метод круговой тре-
нировки – один из наиболее эффективных форм физической подготовки курсан-
тов. Он способствует комплексному развитию большинства групп мышц и фи-
зических качеств, что соответствует задачам физической подготовки сотрудни-
ков ОВД. При этом учебный материал и задания должны иметь постоянно повы-
шающуюся нагрузку, последовательность, индивидуальную дозировку, а орга-
низм курсантов должен быть подготовлен к работе.  

 
1 Троян Е.И., Голубев И.В. Обучение сотрудников патрульно-постовой службы поли-

ции приемам защиты от ударов ножом на основе использования кругового метода // Сибир-

ский педагогический журнал. 2020. № 6. С. 93-101. 
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По результатам проведенного исследования разработаны следующие реко-

мендации. 

1. Проведение разминки перед тренировкой.  

2. Максимальная сила и скорость выполнения упражнений.  

3. Увеличение количества упражнений в круге.  

4. Между снарядами рекомендуется бегать между тренажерами (или сна-

рядами), постепенно увеличивая пробегаемое расстояние, что улучшит деятель-

ность сердечно-сосудистой системы.  

5. Отдых между подходами в зависимости от самочувствия и физической 

формы. На отдых отводится 15 секунд, а интервалы между подходами должны 

составлять около 30 секунд на 40-60% максимума силы. 

 

 

Лунев А.Е. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.Б. Васильева 

К вопросу о проблемах общего физического развития  
сотрудников органов внутренних дел  

Общеизвестно, что спорт и иная физическая нагрузка на тело человека яв-

ляются способом укрепления его здоровья, совершенствования навыков соб-

ственного тела и полезным занятием в рамках свободного времяпрепровожде-

ния. К сожалению, лишь малая часть людей осведомлены об истинности и мно-

гогранности развития физических качеств, которые, помимо основных след-

ствий, кардинально меняют жизнь во всех ее сферах в позитивном русле. Эта 

тема актуальна и для сотрудников органов внутренних дел, практическая дея-

тельность которых улучшается под влиянием спорта, что впоследствии способ-

ствует становлению их служебной карьеры. 

Физическое воспитание сотрудников органов внутренних дел может осу-

ществляться только на основе высокого уровня основных физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, ловкость). Без этого условия развитие професси-

онально важных двигательных качеств вряд ли принесет положительный резуль-

тат. Поэтому первоочередными задачами преподавателей по физической подго-

товке в образовательных организациях МВД России являются определение 

уровня общей физической подготовленности курсантов и слушателей и повыше-

ние его средствами физической культуры. 

На наш взгляд, физической подготовке сотрудников органов внутренних 

дел отводится недостаточное количество времени в общей профессиональной 

подготовке, только отдельные подразделения органов полиции можно назвать 
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физически подготовленными как к прямой встрече с преступником, так и к иной 

задаче, требующей высокой физической подготовки. 

Физическая подготовка в настоящий момент проводится один раз в неделю 

по 2 часа или 2 раза в неделю по одному часу и зачастую носит только характер 

поддержания уже развитых навыков, развития же новых либо не производится, 

либо сотрудник занимается этим за пределами своей служебной деятельности. 

При этом на данных занятиях зачастую проводят спортивные игры либо отраба-

тывают боевые приемы борьбы. Спортивные залы территориальных органов 

МВД, как правило, не оборудованы тренажерами, за редким исключением в спор-

тивных залах имеются многочисленные тренажеры, что также создает препят-

ствия сотруднику развивать свою физическую форму при помощи тренажеров. 

При этом не стоит забывать, что большое количество подразделений зача-

стую несет свою службу в кабинетах, где в течение рабочего дня они находятся 

в сидячем положении, что отрицательно влияет как на их общий уровень физи-

ческой подготовки, так и в целом на состояние здоровья. Опросы среди людей, 

работающих в офисе за компьютером, показали, что лишь 17% из них не имеют 

болезней, связанных с сидячей работой. У оставшихся 83% наблюдались про-

блемы со здоровьем. Около 50% испытывали различные боли в шее и спине, 

нарушение зрения и дискомфорт при сидении. Более 27% отметили головные 

боли и чрезмерные психические нагрузки1. 

Изучив эту информацию, можно сделать вывод, что с сотрудниками поли-

ции хоть и проводятся регулярные занятия по физической подготовке, но они, на 

наш взгляд, являются недостаточными для их физического развития. 

Конечно, думая о решении данной проблемы, не стоит забывать, что у со-

трудников органов внутренних дел большой объем выполняемой работы и если 

вводить дополнительные обязательные занятия по физической подготовке, то 

это повлияет на уровень выполнения ими своих должностных обязанностей, чем 

пренебречь нельзя. Следует отметить, что, возможно, увеличение часов для про-

ведения одного занятия, а также включение к отработке боевых приемов борьбы 

занятий в тренажерном зале могло бы положительным образом сказаться на 

уровне физической подготовки сотрудников. 

Как вариант решения данной проблемы мы предлагаем: 

1) произвести оснащение тренажерами всех спортивных залов территори-

альных органов и подразделений МВД России; 

2) заключить договор о бесплатном посещении сотрудниками полиции 

тренажерных залов, находящихся вблизи территориальных органов и подразде-

лений МВД России. 

Данные предложения могут быть рассмотрены как отделами, находящимся 

в городской среде, так и в сельской местности. 

 
1 Артамонова В.Г., Михин Н.А. Профессиональные болезни : учебник. 4-е изд., перераб. 

и доп. М.: Медицина, 2004. 480 с. 
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Галимзянова Е.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.А. Овчинко  

Комплексные занятия и их эффективность  
в образовательных организациях МВД России  

Образовательные организации МВД России на различных уровнях пресле-

дуют своей целью построение учебного процесса таким образом, чтобы при вы-

пуске курсанты были наделены умениями и навыками различных областей зна-

ний. Для успешного выполнения оперативных задач сотруднику полиции в про-

цессе обучения необходимы так называемые комплексные занятия, включающие 

в себя основы огневой подготовки, физические навыки, теоретические и практи-

ческие знания по основам личной безопасности сотрудника при обращении с 

оружием, тактические основы действий сотрудника в различных служебных си-

туациях, а также тактика применения конкретного вида оружия.  

Хотелось бы начать с проведения занятий по огневой подготовке. Огневая 

подготовка есть и будет учебной дисциплиной, являющейся одной из ведущих 

по профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел. Целью 

огневой подготовки является дальнейшее совершенствование уровня професси-

ональной подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-

ции к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия. 

Для качественной подготовки сотрудников органов внутренних дел необходимо 

создавать условия, приближенные к действительности1. 

Обучение огневой подготовке в образовательных организациях основыва-

ется в том числе на приказе МВД России от 23 ноября 2017 г. № 880 «Об утвер-

ждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних 

дел Российской Федерации» В нем содержатся ряд упражнений с различным ви-

дом оружия, как раз-таки имитирующих различные оперативно-служебные си-

туации. Доктор педагогических наук, профессор Н.В. Астафьев подчеркивает, 

что средства и методы, используемые при обучении, способствуют созданию 

специального фундамента для последующего совершенствования в стрельбе, 

развитию специальных физических качеств: устойчивости, координации, вынос-

ливости и силы, способствуют более быстрому и качественному изучению тех-

ники и тактики стрельбы, повышает огневой потенциал обучающихся2. 

 
1 Еремин Р.В. Профессионально-прикладная физическая подготовка как одно из 

направлений обучения слушателей вузов МВД России // Научный вестник Орловского юри-

дического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2018. № 3(76). С. 124-126. 
2 Астафьев Н.В. Изготовки к стрельбе из пистолета и обращение с ним при выполнении 

оперативно служебных задач сотрудниками правоохранительных органов: учебное пособие. 

М., 2004. 104 с. 



 
Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и физической подготовки»  

 

 
1023 

Значительная часть упражнений, зафиксированных в наставлении по огне-

вой подготовке, связана с различными физическими нагрузками, начиная от обыч-

ного выдвижения на огневой рубеж бегом и заканчивая стрельбой в ограниченное 

время с физической нагрузкой, передвижением и переносом огня по фронту. Даже 

при скоростной стрельбе из различных положений из-за укрытия сотруднику по-

лиции просто необходимо обладать развитыми физическими способностями, сти-

мулирующими его на смену положения, ловкостью и выносливостью при обраще-

нии с оружием. Важно подчеркнуть, что даже в мерах безопасности при обраще-

нии с оружием закреплен вариант выполнения упражнений стрельб, связанных с 

поворотами, разворотами, кувырками, прыжками, передвижениями. Законодатель 

тем самым призывает сотрудника не только к соблюдению мер безопасности, а 

именно включению предохранителя до момента открытия огня и положению ору-

жия, не направленного в стреляющего, но и к умелому владению своим телом при 

физической нагрузке во время открытия огня. 

Приведем пример. Сотрудник полиции, получая образование в высшем 

учебном заведении МВД России, владеет техникой обращения с оружием, от-

лично знает материальную часть и тактико-технические характеристики писто-

лета Макарова. Но, к сожалению, не владея физической подготовленностью, а 

именно отлаженной техникой и тактикой физического противодействия, не смо-

жет поразить цель, не отрабатывая правильную постановку быстрого бега до ми-

шени либо технику действия кувырка, разворота, прыжка именно с оружием в 

руках. 

По нашему мнению, комплекс физических нагрузок, совмещенных с тех-

никой удержания и стрельбы из пистолета, да и любого из видов оружия, закреп-

ленных в Наставлении по огневой подготовке, наиболее эффективно подготовит 

курсантов для выполнения служебных задач в реальной действительности. 

Также немаловажным фактором служит и укрепление мышц при стрельбе. 

Стрельба на фоне физической нагрузки является распространенной методикой 

(отжимания, подтягивания). 

Немаловажной частью комплексного занятия, по нашему мнению, явля-

ется и личная безопасность сотрудника ОВД. Данная дисциплина включена в об-

разовательную программу дисциплин, преподаваемых в образовательных орга-

низациях МВД России. Она включает в себя целую систему взаимосвязанных 

мероприятий, а именно: мероприятия по физической подготовке сотрудника 

ОВД в борьбе с правонарушителями и развитие его общефизических качеств; ог-

невую подготовку, которая заключается в изучении материальной части огне-

стрельного оружия, а также в отработке навыков стрельбы из него в различных 

положениях; тактико-специальную подготовку, которая состоит в подготовке со-

трудника ОВД к действиям в различных сложных ситуациях с учетом осознания 

сложившейся обстановки.  
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По нашему мнению, на занятиях необходимо стремиться к выполнению 

обучающимися поставленных задач при условиях, которые приближенны к ре-

альным оперативным ситуациям, создавать в процессе занятия трудности, ста-

вить цели и установки, которые требуют активной деятельности обучающихся и 

выбора наиболее верного способа их решения. Проще говоря, совмещать пра-

вильное ношение и использование оружия в кобуре с максимально безопасным 

применением как для самого сотрудника, так и для окружающих его людей. Либо 

же ставить обучающимся различные сложные оперативные задачи, связанные с 

поражением цели и одновременным противоборством протестующей стороны, а 

именно нарушителей закона.  

Тактико-специальная подготовка также включена в образовательную про-

грамму дисциплин, преподаваемых в образовательных организациях МВД Рос-

сии. При проведении комплекса занятий необходима отработка именно тактики 

действия и алгоритма выполнения задач, поставленных перед сотрудником по-

лиции. Например, при задержании вооруженного преступника. В данном случае 

в комплекс обучения включается и физическая подготовка сотрудника, который 

в случае оказания сопротивления со стороны правонарушителя должен дать от-

пор, продемонстрировать боевые приемы борьбы и при этом же оказать сопро-

тивление с точки зрения подготовленности стрельбы в экстремальных ситуациях 

противоборства.  

Резюмируя вышесказанное, хочется отметить, что такие дисциплины, как 

огневая подготовка, физическая подготовка, тактико-специальная подготовка, 

личная безопасность сотрудника ОВД, взаимосвязаны между собой. Курсант об-

разовательных организаций МВД России, впоследствии сотрудник полиции, ис-

ходя из специфики своей работы, должен отрабатывать на учебных занятиях 

именно тактику и технику противодействия преступности в совокупности специ-

ализированных учебных дисциплин. Наиболее эффективных навыков по борьбе с 

нарушителями закона в различных условиях целесообразно достичь, проводя ком-

плексные занятия, направленные на всестороннюю развитость сотрудника поли-

ции при выполнении нестандартных оперативно-служебных задач. 
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Лыскова Е.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.В. Горелик 

Самоконтроль на занятиях по физической подготовке  
у слушателей, проходящих первоначальное обучение,  
как фактор обеспечения качественного образования 

Образовательные потребности населения в настоящее время весьма разно-

образны и включают в себя, помимо всего прочего, получение и совершенство-

вание какой-либо профессии, а также потребности в обучении для поддержания 

и улучшения здоровья, развития собственной личности.  

Получение профессии по должности «полицейский», помимо здоровья, 

предполагает повышенные требования в аспекте физической силы и выносливо-

сти, так как миссия сотрудников полиции, согласно действующему законода-

тельству – обеспечивать поддержание правопорядка и противодействовать пре-

ступности, в том числе путем применения мер государственного принуждения.  

К сожалению, даже те сотрудники ОВД, которые ведут здоровый образ 

жизни, не застрахованы от естественных факторов, оказывающих отрицательное 

воздействие на их здоровье, в виде неблагоприятного климата, ухудшения эко-

логии, наличия резких колебаний температуры, а также длительного чрезмер-

ного физического и психического напряжения, которые способны вызвать раз-

личные заболевания.  

В этой связи для наблюдения за состоянием здоровья и оценки влияния 

систематических занятий по физической подготовке в идеале необходим врачеб-

ный контроль. В силу определенных организационных причин осуществление 

врачебного контроля не всегда реально выполнимое условие, поэтому занимаю-

щиеся обязаны проходить медицинское обследование в установленные сроки, 

осуществлять самоконтроль за состоянием здоровья и физической подготовлен-

ности1. 

Главный принцип при занятиях по физической подготовке, особенно по 

разделу боевые приемы борьбы – не навредить. Самочувствие после занятий фи-

зической подготовкой должно быть бодрым, настроение хорошим, не должно 

быть головной боли, разбитости и выраженного утомления. При отсутствии со-

стояния комфортности (вялость, сонливость, раздражительность, сильные мы-

шечные боли, нет желания тренироваться) занятия надо временно прекратить. 

На основе проведенных наблюдений и анализа специальной литературы 

мы рекомендуем слушателям, проходящим первоначальную подготовку, 

 
1 Кузнецов С.В. Теоретические и методические основы организации физической под-

готовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. М.: ДГСК МВД России, 

2016. С. 275. 
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осуществлять ведение дневника самоконтроля, который будет дисциплиниро-

вать и поможет сохранить здоровье. Его ведение может быть в свободной форме, 

с указанием определенных параметров, таких как сон, аппетит, вес тела, пульс и 

артериальное давление. 

Кратко остановимся на таком параметре, как сон. Сон при систематиче-

ских занятиях физической подготовкой, как правило, хороший, с быстрым засы-

панием и бодрым состоянием после него. Если же после занятий трудно заснуть 

и сон беспокойный (и это повторяется после каждого занятия), то следует счи-

тать, что применяемые нагрузки не соответствуют физической подготовленно-

сти и возрасту. 

Тенденция, направленная на увеличение предельного возраста поступле-

ния на службу в органы внутренних дел для замещения должностей среднего, 

старшего и высшего начальствующего состава1, может также свидетельствовать 

о том, что образование взрослых играет ключевую роль в развитии граждан-

ственности и компетентности.  

Поэтому различия по полу, возрасту, весу, росту, уровню развития двига-

тельных умений и навыков, предшествующему жизненному пути и т.п. наклады-

вают глубокий отпечаток на образовательную деятельность различных групп 

взрослых сотрудников. Как представляется, главная задача для специально под-

готовленных кадров преподавателей, управленческого персонала в отношении 

обучения взрослых сотрудников ОВД (полиции) заключается в вовлечении са-

мого взрослого обучающегося в организацию процесса собственного обучения.  

В этой связи следует согласиться с мнением ученых, полагающих, что за-

дача преподавателя, работающего с взрослыми, заключается прежде всего в том, 

чтобы оказать взрослому обучающемуся научно-методическую поддержку, по-

мощь в реализации тех преимуществ, которыми обладает взрослый человек, и в 

купировании, нейтрализации определенных негативных явлений, которые со-

провождают процесс взросления человека2. 

Таким образом, чтобы занятия по физической подготовке укрепляли здо-

ровье, создавали положительный кумулятивный эффект, необходимо, помимо 

правильной организации занятий, выполнять также основные медицинские тре-

бования при их проведении. 

 

 

 
1 См.: О внесении изменений в Федеральный закон «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации» и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации : Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 318-ФЗ. 
2 Змеев С.И. Образование взрослых и андрагогика в реализации концепции непрерыв-

ного образования в России // Проблемы образования и воспитания в современной педагогиче-

ской науке. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-vzroslyh-i-andragogika-v-

realizatsii-kontseptsii-nepreryvnogo-obrazovaniya-v-rossii/viewer (дата обращения: 02.04.2021). 
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Чернышева Т.М. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.Б. Васильева 

Вопросы необходимости перевооружения сотрудников  
органов внутренних дел Российской Федерации 

В связи с происходящей модернизацией сферы огневой подготовки со-

трудников органов внутренних дел, а именно дополнением перечня основных 

видов оружия и патронов к ним, боеприпасов, специальных средств, находя-

щихся на вооружении полиции, а также созданием и принятием нового Настав-

ления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской 

Федерации, возник вопрос о необходимости перевооружения сотрудников орга-

нах внутренних дел Российской Федерации (далее – ОВД РФ) более современ-

ными видами огнестрельного оружия. 

С середины ХХ века по настоящее время главным табельным оружием со-

трудника полиции выступает пистолет Макарова. Данный вид табельного ору-

жия на протяжении длительного времени являлся одним из основных и надеж-

ных видов оружия сотрудника полиции, но на данный момент перестал отвечать 

требованиям современной действительности, в связи с чем подлежит постепен-

ной замене на более компактные и безопасные для городских условий образцы 

табельного оружия. 

Основными недостатками пистолета Макарова в условиях современной 

действительности и возможности его применения в условиях режима регуляр-

ных круглосуточных дежурств и ежедневного ношения оружия, в том числе с 

учетом мгновенности его применения в непредвиденных условия, являются: не-

большая емкость магазина (всего 8 патронов) в совокупности с малой мощно-

стью патрона, при этом относительно большой массой оружия, отсутствие уни-

версальных приспособлений при стрельбе с левой руки, а также нехватка в кон-

струкции состава пистолета автоматического предохранителя. 

Именно данные факты выступают основными предпосылками для прове-

дения перевооружения сотрудников полиции, чья деятельность непосредственно 

связана с постоянным ношением оружия в режиме повседневности и необходи-

мости его применения при определенных условиях. 

Подобрать оружие, которое потенциально могло бы заменить уже зареко-

мендовавший себя пистолет Макарова, значительная задача. В связи с этим со-

временный пистолет сотрудника полиции для выполнения возложенных на него 

функций по защите и укреплению порядка в современном обществе и пресече-

ния различного рода правонарушений и преступлений должен быть наделен та-

кими характеристиками, как удобство и легкость обращения, соотношение 
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максимальной вместимости магазина к относительно небольшому весу, высокая 

кучность стрельбы и скорострельность1. 

Процесс разработки оружия, в том числе пистолетов, на протяжении по-

следних десяти лет получил широкое развитие. Одним из результатов процесса 

создания современной модели оружия стала модель пистолета «Удав», который 

позволил бы сотруднику более эффективно выполнять свои обязанности по пре-

сечению противоправных посягательств. Основным преимуществом данного 

вида пистолета выступает 9-миллиметровый калибр, но с использованием усо-

вершенствованного, модернизированного патрона – 10×21 мм, большая емкость 

магазина (18 патронов) при относительно небольшой массе пистолета (без па-

тронов) – 780 г и прицельная дальность стрельбы 100 метров.  

«Удав» – это пистолетный комплекс, в конструкцию которого включен 

курковой ударно-спусковой механизм двойного действия в сочетании с автома-

тической затворной задержкой. Пистолет «Удав» имеет возможность использо-

вания всех видов патронов калибром 9*21 мм, в том числе с обыкновенной пу-

лей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия, 

пониженной и повышенной пробиваемости и дозвуковые.  

Преимущества конструкции пистолета «Удав»: 

1) увеличенная масса пули, на переднем торце сердечника которой имеется 

две плоские грани (режущая кромка); 

2) возможность использования пистолета при температурном режиме от -

50 до +70 по Цельсию, без значительного влияния на функциональные особен-

ности оружия; 

3) способность автоматического досылания патрона в патронник при 

смене магазина, что существенно сокращает время, затрачиваемое для переза-

рядки пистолета; 

4) в конструкции пистолета предусмотрены универсальные органы управ-

ления, которые упрощают процесс управления пистолетом как с левой, так и с 

правой руки; 

5) предусмотрена возможность определения наличия патрона в патрон-

нике и полностью снаряженного магазина как с помощью визуального, так и с 

помощью тактильного контроля; 

6) возможность вести стрельбу мокрыми руками, в печатке и рукавице за 

счет предусмотренной создателем пистолета конструктивной особенности поли-

мерной рукоятки, которая расположена под комфортным для стреляющего углом 

и имеет плавные обводы; 

7) наличие в составе пистолетного комплекса лазерных целеуказателей 

дневного и ИК-спектра, а также тактических фонарей, которые устанавливаются 

 
1 Пестерев Н.Н. К вопросу замены табельного оружия участковых уполномоченных по-

лиции // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : мате-

риалы международной научно-практической конференции, 2020. С. 194-195. 
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на специализированное крепление и позволяют значительно сэкономить время 

прицеливания в непредвиденных условиях. 

Исходя из проведенного анализа, можно прийти к выводу, что рассматри-

ваемая модель пистолета «Удав» проще в использовании, а его тактико-техниче-

ские характеристики превосходят своих предков, тем самым он может стать эф-

фективной заменой находящемуся в настоящее время на вооружении МВД РФ 

оружию ближнего боя. Но стоит учитывать, что принятие на вооружение совре-

менных образцов пистолета не исключает возможности использования образцов 

оружия, ранее принятых на вооружение МВД РФ. 
 

 

Шотин И.А. 

Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.В. Лепилина, доцент  

Упражнение планка для развития физических качеств  
в условиях дистанционного обучения  

Система дистанционного обучения в предметной области «Физическая 

культура» включает разнообразные варианты заданий, которые в комплексе поз-

воляют поддерживать должный уровень физического, функционального состоя-

ния студента, имеют оздоровительную направленность, позволяют добиться осо-

знанного отношения к самостоятельным занятиям физической культуры на ос-

нове тщательного самоанализа1. 

Возможность выполнять комплексы физических упражнений в удобное 

время, в индивидуальном темпе, свободный доступ в любое время к интернет-

ресурсам, мобильным приложениям, онлайн-библиотекам, связь с преподавате-

лем онлайн – преимущества дистанционного обучения. В свою очередь, это тре-

бует от студента самодисциплины, самоорганизации, повышенной мотивации к 

самостоятельным занятиям. Разные интересы побуждают студентов заниматься 

физической культурой самостоятельно. Это стремление выделиться, самоутвер-

диться в своей среде, завоевать авторитет, поднять свой престиж, быть первым. 

Стройная, подтянутая фигура, красивый рельеф мышц, удовлетворенность фи-

зическим «Я», внимание со стороны сокурсников – мечта для любого молодого 

человека2. 

 
1 Кремнева В.Н. Система реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» в 

условиях дистанционного обучения // Электронное периодическое издание E-Scio. 2020. № 5. 

С. 51-56. 
2 Лепилина Т.В. Упражнение «планка» для достижения хорошей физической формы 

студента // Физическая культура, спорт, наука и образование : материалы II всероссийской 

научной конференции. Якутск, 2018. 562 с. 
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Для достижения хорошей физической формы, улучшения осанки, создания 

красивой фигуры идеально подходит универсальное упражнение планка – стати-

ческое упражнение на полу с упором на руки или предплечья. Выполнение 

упражнения не требует специального оборудования, помещения, экипировки, 

его можно выполнять в любом удобном месте, на небольшом пространстве, в 

простой форме для занятий, поэтому оно отлично походит для дистанционного 

формата обучения студентов.  

Классическая планка подразумевает собой принятие положения упор лежа, 

как для отжиманий, после чего нужно опустится на локти (локти должны нахо-

дится под плечами), тело зафиксировать в принятой позе прямой линии позво-

ночника и ног, напрячь мышцы всего тела. Ноги в ходе упражнения необходимо 

держать сдвинутыми вместе, корпус не прогибать вниз, но и не выгибаться вверх 

дугой. Если корпус не выровнен или ноги не прямые, то нагрузка на пресс станет 

меньше, эффективность упражнения снизится. Дыхание ровное, спокойное, жи-

вот подтянут (рис.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классическая планка 

На что обратить особое внимание при выполнении упражнения: 

– голова и шея расслабленные, свободные, взгляд в пол, не поднимать го-

лову наверх; 

– руки держать прямо перед собой либо скрестить их, локти строго под 

плечевыми суставами, чтобы не создавать лишней нагрузки на плечи; 

– поясницу не выгибать, не прогибать, представить, что поясница плотно 

прижата к стене; 

– ноги прямые и напряженные, в противном случае основная нагрузка пе-

рейдет на поясницу, а не на мышцы пресса; 

– ягодицы также напряжены и находятся на одном уровне со спиной, не 

прогибать таз и не поднимать ягодицы вверх; 

– живот втянуть, затем (уже втянутым) постараться подтянуть к ребрам, 

держать подтянутым на протяжении всего упражнения, дыхание не задерживать; 

– ступни можно соединить вместе, можно немного расставить – чем ближе 

их поставить друг к другу, тем сильнее будет нагрузка на мышцы пресса; 
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– дыхание спокойное, ровное на протяжении всего упражнения1. 

Начинать выполнять упражнение рекомендуется с 30 секунд по 3 подхода. 

Постепенно увеличивать время выполнения до 2 минут, количество подходов 

оставить прежним. Далее можно начинать усложнять упражнение различными 

его вариантами, увеличивать количество подходов. Такое же количество вре-

мени и повторений можно рекомендовать студентам для выполнения в формате 

дистанционного обучения, при самостоятельном контроле самочувствия, соблю-

дая режим восстановления после нагрузки.  

Планка подходит для всех уровней подготовки, это упражнение всегда 

можно модифицировать и усложнить, увеличить или уменьшить продолжитель-

ность статического положения в зависимости от уровня подготовки каждого сту-

дента:  

– студенты начального уровня подготовки, с ослабленным здоровьем, от-

носящиеся к подготовительной группе здоровья могут выполнять планку на лок-

тях или опустившись на колени; 

– студенты основной медицинской группы – классическую планку на вы-

прямленных руках, на локтях;  

– для более продвинутых в спортивной подготовке студентов – сложные 

варианты выполнения этого упражнения (боковая, со скруткой, с отжиманиями, 

с выносом руки или ноги).  

Если 2-3 минуты в планке для студентов не составляют особого труда, то 

следует переходить к более сложным модификациям. Правильное, регулярное 

выполнение поможет подтянуть туловище, сделать его более рельефным. Эф-

фективность, результаты во многом определяются следующими факторами:  

– регулярность: выполнять планку нужно минимум три раза в неделю;  

– количество подходов: лучше составить полноценную тренировку, соче-

тающую различные виды планки;  

– правильность выполнения, строгое соблюдение техники;  

– правильное питание, здоровый сон, режим дня, коррекция пищевых при-

вычек – без этого планка не даст никаких результатов (для похудения).  

Планка – безопасное упражнение для всех уровней подготовки студентов, 

но в определенных случаях выполнять ее не рекомендуется:  

– травмы рук, плеч, ступней;  

– гипертония или гипотония;  

– межпозвоночная грыжа, травмы позвоночника;  

– заболевания внутренних органов, обострение хронических заболеваний2. 

 
1 Упражнение планка: вся информация + 45 видов. URL: http://goodlooker.ru/vse-o-

planke.html (дата обращения 29.03.2021). 
2 Упражнение планка: польза и вред. URL: http:///polzavred.ru/uprazhnenie-planka-polza-

dlya-tela-i-varianty-vypolnenia. (дата обращения 06.04.2021). 
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Это следует учитывать на занятиях по физической культуре в дистанцион-

ном формате, а также при рекомендациях к самостоятельным занятиям студен-

там в режиме свободного времени. 

Использование упражнения планка в формате дистанционного обучения 

эффективно и универсально для укрепления мышц, воспитания силы, выносли-

вости, координации, достижения хорошей физической формы студентов. Упраж-

нение позволяет качественно «прокачать» мышцы спины, так как в статическом 

положении удерживать массу своего тела намного сложнее, чем при других ви-

дах физической нагрузки, улучшить работу вестибулярного аппарата, ведь 

упражнение требует длительного сохранения баланса и координации движения. 

Правильное, регулярное выполнение поможет добиться подтянутой, стройной 

фигуры, идеально плоского живота, рельефного торса, что актуально как для де-

вушек, так и для молодых людей. 

 

 

Мягких А.О. 

Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.В. Сафронов, кандидат юридических наук, доцент 

Государственная политика России, направленная  
на формирование здорового образа жизни граждан  

Здоровье человека всегда являлось высшей ценностью, благополучное со-

стояние человека также считается немаловажным показателем благоприятного 

развития общества и государства, поэтому по сей день тема здоровья и форми-

рования здорового образа жизни, а также поддержки благополучного состояния 

граждан остается довольно актуальной. Здоровье – это естественное право чело-

века, сохранение здоровья человека – это также его личные права и свободы, а 

личные права и свободы – это возможности, позволяющие индивиду свободно и 

самостоятельно без чьего-либо вмешательства (включая и вмешательство госу-

дарства) решать все вопросы частной жизни1. На сегодняшний день формирова-

ние здорового образа жизни является приоритетной темой для российского гос-

ударства, а также закреплено официальными документами РФ. 

К сожалению, в данный момент на здоровье людей оказывают влияние не-

мало серьезных факторов, падает рождаемость, а молодые поколения, являющи-

еся потенциалом страны, имеют более слабую иммунную систему, нежели стар-

шее, а показатели их заболеваний продолжают расти. В связи с этим необходима 

поддержка со стороны государства путем введения различных проектов, 

 
1 Сафронов В.В. Теория государства и права : учебное пособие : в 2 ч. Красноярск, 2010. 

Ч. 2. 144 с. 
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направленных на пропаганду поддержания здорового образа жизни как среди 

молодежи, так и среди старшего поколения. 

Формирование здорового образа жизни содержит в себе два направления – 

это отношение человека к собственным здоровью и образу жизни, а также фор-

мирование здорового образа жизни на государственном уровне, что представляет 

собой законотворческую деятельность, финансирование сфер здравоохранения, 

образования, культуры, досуга, окружающей среды. Развитие такого мероприя-

тия особо зависит от наличия массовой пропаганды обеспечения и развития здо-

рового образа жизни, направленного на сохранение здоровья и осознанного к 

нему отношения индивида. 

Существует множество факторов, определяющих здоровье человека, но, 

по мнению Всемирной организации здравоохранения, на первом месте стоит 

именно здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это еще и выгодная по-

зиция с различных точек зрения. Согласитесь, намного приятнее иметь здоровое 

будущее, возможность вести активную жизнь, нежели иметь постоянные затраты 

на лечение различных заболеваний, образовавшихся впоследствии равнодуш-

ного отношения к собственному здоровью и жалеть о негативных последствиях 

всю оставшуюся жизнь1. Все основные направления государственной политики 

в области профилактики и формирование ЗОЖ регламентированы в Федераль-

ном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». Очень важно, чтобы граждане сами понимали значе-

ние поддержания здорового образа жизни, следует также отметить, что степень 

заинтересованности людей по укреплению своего здоровья оказывает значитель-

ное влияние на успешный результат реализации необходимых мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни. 

И общественность, и государство стараются поднять разглашение про-

блемы формирования здорового образа жизни населения и сохранения его здо-

ровья путем различных полезных мероприятий и ограничений, связанных с по-

нижением влияния пропаганды вредных привычек путем ограничения на них. 

Например, в отношении табачных изделий установлен Федеральный закон «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, послед-

ствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции», 

который обосновывает в своем содержании весь вред данной продукции и огра-

ничения на их употребление в определенных местах. 

Что касается особой составляющей ЗОЖ – так это установление тенденции 

на физически активный образ жизни и повышение интереса у молодежи к заня-

тиям физической культурой, что также закреплено Федеральным законом РФ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». Важным аспектом 

 
1 Войт Л.Н. Медико-социальные аспекты формирования здорового образа жизни : учеб-

ное пособие для вузов. Благовещенск, 2008. 28 с. 
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является создание политики повышения мотивации всех членов общества, неза-

висимо от пола, возраста, должности, на ведение здорового образа жизни. 

Также пропагандой формирования ЗОЖ являются и публикации в СМИ. 

Задача государства – обеспечить гражданам свободный и информированный вы-

бор здорового образа жизни и сделать его доступным для каждого. Подготовка 

России к проведению олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу в России 

и многое другое, что поддерживается и реализуются государством, также оказы-

вают значительное влияние на формирование здорового образа жизни у населе-

ния и правильное отображение в отечественных СМИ1. 

На данный момент действует национальный проект «Здоровье нации», 

направленный на поддержку семей с детьми, активного долголетия, занятости и 

здорового образа жизни,. Так, среди проектов есть направления на укрепление 

общественного здоровья: производятся консультации по правильному питанию, 

профилактике и отказу от таких вредных привычек, как курение и употребление 

алкоголя, а также рекомендации по физической активности, которые можно по-

лучить в более 750 центрах здоровья для взрослых и детей, действуют корпора-

тивные мероприятия, которые уже внедрены в 300 компаний России. Следую-

щий проект «Спорт – норма жизни», в рамках которого закупаются новые инвен-

тарь и оборудование для спортивных объектов, планируются постройки регио-

нальных центров по хоккею, футбольных манежей, крытых катков с искусствен-

ным льдом, физкультурно-оздоровительных комплексов. Также любой гражда-

нин может пройти тестирование на соответствие государственным требованиям 

к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в центрах тестирования 

ГТО, которые открываются по всей России. Кроме того, Национальный проект 

включает проведение крупных массовых спортивных мероприятий, таких как 

«Лыжня России», «Кросс нации», «День физкультурника». Формирование здо-

рового образа жизни у населения РФ требует постоянных усилий. 

Итак, формирование здорового образа жизни у граждан является одним из 

главных приоритетов государства, так как именно состояние здоровья населения 

является основным показателем стабильного развития государства. С целью со-

хранения здоровья населения и формирования здорового образа жизни граждан 

разрабатываются и вводятся различные программы, как, например, утвержден-

ная от 15 января 2020 г. приказом Минздрава России «Об утверждении Страте-

гии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля 

неинфекционных заболеваний на период до 2025 года», определяющей задачи и 

принципы государственной политики в области общественного здоровья по 

обеспечению национальных интересов в сфере формирования здорового образа 

 
1 Старостин В.П. Государственная политика России, направленная на формирование 

здорового образа жизни: основные тенденции за 10 лет // Международный журнал прикладных 

и фундаментальных исследований. 2018. № 5-1. С. 130-137. 
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жизни и профилактики неинфекционных заболеваний у населения РФ на долго-

срочную перспективу, разработки мер по снижению объема злоупотребления ал-

когольной и табачной продукцией, профилактика алкоголизма, табакокурения и 

наркомании, что эффективно позволит снизить показатели смертности. 

 

 

Балашов А.Н. 

Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель А.Н. Ковальчук, кандидат технических наук, доцент 

Гироплатформы для развития вестибулярного аппарата  
при стрельбе из пневматического оружия  

Элементы техники выполнения выстрела – изготовка, прицеливание, 

управление спуском, задержка дыхания – едины для стрельбы из любого вида 

оружия. Наиболее сложным видом стрельбы при этом является стрельба из по-

ложения стоя1. 

В этой изготовке удержать положение оружия без движения в одной пози-

ции достаточно сложно. Ствол оружия испытывает постоянную тенденцию к 

большим или меньшим колебаниям. Основными причинами этих колебаний яв-

ляются: общие колебания тела стрелка, нарушающие устойчивость оружия, они 

легко контролируются сознанием; стрелок над выстрелом не работает, пока они 

не исчезнут; неконтролируемые сознанием микроколебания тела стрелка, хотя 

их амплитуда невелика, но большое плечо действующих сил может приводить к 

заметным колебаниям дульной части ствола винтовки. 

Поскольку изготовка не может обеспечить абсолютную неподвижность 

оружия, практически приходится прицеливаться в условиях непрерывного боль-

шего или меньшего его колебания. Прицеливание является очень сложным зри-

тельно-двигательным процессом, требующим высокой зрительно-двигательной 

координации действий стрелка. Стрелок во время прицеливания должен не 

только воспринимать зрением нарушения во взаимном расположении между со-

бой прицельных приспособлений, но и их положение по отношению к точке при-

целивания, а также соответствующими действиями перемещать оружие, восста-

навливая его направление относительно точки прицеливания и соблюдая баланс 

равновесия системы «стрелок – оружие» при минимальном напряжении мышц.  

Технической проблемой является то, что мышечный баланс практически 

не может контролироваться сознательно, т.к. его регуляция (проприоцептивная 

чувствительность мышц и суставов) представлена нервными проводящими 

 
1 Ковальчук А.Н. Огневая подготовка. Ч. 2. Обучение обращению с огнестрельным ору-

жием в условиях оперативно-служебной деятельности : учебное пособие. Красноярск, 2017. 

276 с. 
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путями, не достигающими уровня коры головного мозга. Необходима методика 

совершенствования контроля: уровня мышечного напряжения в разных отделах 

позвоночника и ногах; ощущения центра тяжести в площади опоры системы 

«стрелок – оружие» для совершенствования тренировочного процесса и повы-

шения КПД тренировки.  

Для решения этой проблемы специалисты по стрельбе рекомендуют при-

менять гироплатформы. Их использование позволяет существенно снижать сте-

пень колебания тела стрелка и оружия, улучшать способность удерживать ров-

ную мушку в точке прицеливания во время производства выстрела, контролируя 

проприоцептивную чувствительность мышц и суставов. Для подтверждения дан-

ной гипотезы и выбора наиболее приемлемой конструкции нами апробированы 

три варианта гироплатформ (рис.). 

  

 

а 

  
б в 

 

 

Гироплатформы используются следующим образом. Стрелок становится 

на платформу (педали) и отрабатывает приемы стрельбы, контролируя проприо-

цептивную чувствительность мышц и суставов. Изменение пространственного 

расположения платформы или педалей вынуждает стрелка постоянно контроли-

ровать на уровне ощущений положение общего центра тяжести в площади опоры 

системы «стрелок – оружие», сбалансированность напряжения мышц шейно-го-

ловного и других отделов позвоночника, мышц ног и рук, удерживая при этом 

плоскость платформы близкой к горизонтали, и одновременно выполнять дей-

ствия по выполнению меткого выстрела.  

Апробация гироплатформ осуществлялась с использованием пневматиче-

ской винтовки МР-512С, стрельба велась с 10 м.  

Как показывают результаты стрельб, боллеоплатформа вызывает мини-

мальные воздействия на вестибулярный аппарат в вертикальном и горизонталь-

ном направлениях, что проявляется в более стабильной и кучной стрельбе. Дис-

коплатформа увеличивает амплитуду колебаний тела стрелка преимущественно 

в горизонтальном направлении, что сопровождается большим разбросом попа-

даний в мишень (результативность снижается в 1,5 раза). Наименьшую устойчи-

Рис.  Гироплатформы:  

а – боллеоплатформа; б – дископлатформа; в – педалоплатформа 
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вость стрелка из всех моделей создает педалоплатформа, создавая существенные 

вертикальные и горизонтальные колебания тела стрелка, негативно отражающи-

еся на качестве и кучности стрельбы – результативность снижается практически 

в 2 раза. 

Таким образом, наибольший тренирующий эффект вестибулярного аппа-

рата возможен при применении педалоплатформы, а наименьший – при исполь-

зовании боллеоплатформы. Дископлатформа занимает между ними промежуточ-

ное положение по тренирующему эффекту. 

Как видим, представленные технические решения способствуют повыше-

нию эффективности тренировочного процесса благодаря созданию интеграль-

ных возмущающих воздействий на вестибулярный аппарат. Уяснив, какие откло-

нения преобладают в тренировочном процессе, тренер подбирает комплекс под-

готовительных упражнений для специальной стрелковой физической подго-

товки и специальных стрелковых упражнений для совершенствования навыков 

выполнения элементов меткого выстрела.  

В выводах экспертного заключения, сделанных мастером спорта, победи-

телем первенства России по стрельбе из пневматического оружия Д.Е. Данилец, 

указывается, что использование гироплатформ в тренировочном процессе спо-

собствует повышению контроля над уровнем мышечного натяжения в разных 

отделах позвоночника, ногах, ощущения положения центра тяжести в площади 

опоры системы «стрелок – оружие», что способствует повышению устойчивости 

системы «стрелок – оружие» и повышает результативность стрельбы на 13-18%. 

В настоящее время гироплатформы успешно используются на практиче-

ских занятиях ВСК «Патриот» Красноярского ГАУ для подготовки бойцов клуба 

к спортивным соревнованиям, а также для стрелковой подготовки специалистов-

охотоведов в рамках научно-исследовательской работы «Военно-прикладные 

виды спорта в подготовке специалистов-охотоведов».  

В связи с вышеизложенным мы можем сделать следующие выводы: 

1) анализ результатов эксперимента показывает, что все три модели гиро-

платформ можно использовать в тренировочном процессе стрелков винтовочни-

ков; 

2) использование гироплатформ в тренировочном процессе способствует 

повышению контроля над уровнем мышечного напряжения в разных отделах по-

звоночника и ногах, а также ощущения положения центра тяжести в площади 

опоры системы «стрелок – оружие»; 

3) наибольший тренировочный эффект достигается при использовании пе-

далоплатформы, но он требует приложения больших усилий стрелков в трени-

ровке вестибулярного аппарата.  
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Спасский Е.Л. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель А.А. Вихляев 

Обзор зарубежного опыта в применении специальных  
полигонов и полос препятствий для тренировок  

выносливости полицейских 

При охране общественного порядка и обеспечении общественной безопас-

ности полицейские зачастую сталкиваются с активными формами противодей-

ствия со стороны правонарушителей. Умение дать отпор и задержать преступ-

ника является одним из наиболее важных для сотрудников полиции, работаю-

щих «на улице». 

Физическая сила, выносливость и реакция полицейского, безусловно, яв-

ляются одними из важных параметров, позволяющих полицейскому реализовать 

весь комплекс специальных прав по задержанию правонарушителя. 

Базовая подготовка российской полиции включает комплекс образователь-

ных модулей по общей и специальной физической подготовке, направленных на 

выработку быстроты, ловкости и реакции. 

Так, стандартная программа, применяемая в территориальных подразделе-

ниях органов внутренних дел, включает еженедельные занятия по физической 

подготовке, в рамках которых с сотрудниками полиции отрабатываются базовые 

навыки владения боевыми приемами борьбы: задержания, освобождения из за-

хватов и обхватов, а также задержание и обезоруживание правонарушителя с ис-

пользованием приемов самообороны без оружия. Неотъемлемой частью подго-

товки сотрудников территориальных органов МВД России является и обучение 

досмотровым мероприятиям. 

В рамках физического воспитания акцент при подготовке российских по-

лицейских делается на комплексные силовые упражнения, челночный бег без 

препятствий, а для некоторых категорий сотрудников, имеющих значительные 

физические габариты, заключается в гиревой тяге. 

Для того чтобы разобраться, является ли базовый комплекс общей и спе-

циальной физической подготовки достаточным для воспитания силы, ловкости 

и возможностей реакции отечественных сотрудников полиции, было проведено 

экспресс-исследование иностранного опыта в указанном направлении. 

За основу экспресс-исследования брались комплексные методики обуче-

ния, применяемые наиболее популярными полицейскими подразделениями 

США и Франции, прежде всего их полигональная часть и сегментные полосы 

препятствий. 

Основу подготовки полицейских формирований в выбранных странах со-

ставляет принцип, базирующийся на специальной подготовке, охватывающей 
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деятельность подразделений в условиях городской среды, при измененных по-

годных условиях, а также с применением транспортных средств, естественных и 

искусственных препятствий. 

Так, в частности, в США при подготовке агентов Федеральным бюро рас-

следований и большинства полицейских формирований активно применяются 

специально-модифицированные полигоны, моделирующие условия пересечен-

ной местности, лесополосы, городской среды, а также различных элементов ин-

фраструктуры. Обучение на полосе препятствий с дополнительными усложне-

ниями проводится на протяжении 12-14 недель. При этом преодоление полосы 

препятствий применяется как в индивидуальном порядке, так и совместно с под-

разделением. Во втором случае временные отсечки замеряются по последнему, 

а ошибки каждого рекрута складываются в общие штрафные баллы. 

Полосы препятствий выстроены таким образом, что рекрут, преодолевая 

их, не имеет фактической возможности срезать дистанцию или сократить воз-

можные физические нагрузки за счет напарников или характеристик местности. 

В случае нарушения условий прохождения полосы рекруту предлагается преодо-

леть полосы в усложненном порядке либо вернуться к изначальной точке 

(старту), что увеличивает утомляемость кадета. 

Основной целью подобных полос препятствий в полицейских формирова-

ниях США является воспитание воли испытуемого. Характерной особенностью 

выступает приобретение рекрутом не только базовых умений и навыков, разви-

тия физической силы и ловкости, но и психологический тренинг, направленный 

на преодоление себя, проявление необходимых компетенций для действий в 

условиях высокой степени неочевидности. 

Также этому способствует и кампусный способ прохождения рекрутских 

сборов, что позволяет рекрутам погрузиться в этот процесс полностью, абстра-

гируясь от иных факторов внешней и внутренней среды. В такой ситуации обу-

чение имеет более действенное влияние на приобретение специальных компе-

тенций: умение мыслить в движении, реагировать на внешние раздражители, во-

время мобилизовать свои силы и умения для преодоления не только возникших 

препятствий, но и для достижения поставленной перед собой цели. 

Как и в российской полиции, уровень физической подготовки американ-

ских полицейских оценивается балльной системой. 

Для успешной сдачи контрольных нормативов полицейский должен пре-

одолеть полосу препятствий, а также выполнить следующие комплексы упраж-

нений:  

– сделать максимальное количество приседаний за одну минуту; 

– спринтерский бег на 300 метров; 

– выполнить максимальное количество отжиманий в положении лежа; 

– преодолеть стайерскую дистанцию по пересеченной местности на 1,5 

мили (около 2,4 км). 
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Как можно увидеть, в американской системе акцент в физической подго-

товке делается в сторону воспитания как скоростных характеристик, так и пока-

зателей выносливости. 

Следует отметить, что многие практики в подготовке представителей си-

ловых структур США обрели свои методики в гражданской жизни, в частности 

в фитнесе. Наиболее распространенной практикой современного фитнеса, соче-

тающего многие элементы базовой подготовки американских силовиков, явля-

ется модное направление «табата». 

Отметим и базовую методику, применяемую американскими армейскими 

подразделениями и специальными полицейскими подразделениями SWAT. Так, 

в указанных методиках имеется два курса (полос препятствий): начальный «курс 

препятствий»; усложненный «курс уверенности». 

«Курс препятствий» предназначен в основном для физического развития 

рекрутов и выработки умений в преодолении несложных препятствий полевого 

типа, траншей, рвов, туннелей, барьеров, заборов, стен и пр. Общая протяжен-

ность – 275-400 м. На этой полосе через 18-25 м устанавливается от 5 до 15 пре-

пятствий в произвольной последовательности, но с учетом степени трудности и 

характера их воздействия на различные группы мышечной системы организма. 

«Курс уверенности» представляет собой полосу, состоящую из 24 препят-

ствий значительной сложности. Многие из них имеют большую высоту. Основ-

ная задача – воспитание морально-волевых качеств: смелости, решительности, 

уверенности в своих силах. Большая часть препятствий также полевого типа, но 

преодоление некоторых из них требует исключительно высокой технической, 

физической и психологической подготовки.  

Курс включает в себя такие действия, как преодоление высоких препят-

ствий, прыжки в высоту и глубину, выпрыгивания из положения в приседе, ра-

боту с покрышками, передвижение по узкой и неустойчивой опоре, упражнения 

в равновесии1. 

При этом базовый курс препятствий часто используется полицейскими 

подразделениями в качестве приоритетного при отборе кадетов, поскольку поз-

воляет проверить их возможности и волевые качества. 

Также интересен опыт подготовки сотрудников жандармерии во Франции. 

Стандартное обучение рекрутов проводится в течение 8 месяцев, носит группо-

вой характер. Для приобретения специальных навыков кадеты размещаются на 

специальных базах, где проходят курс специальной подготовки, включающий 

ежедневный кросс, альпинизм, лыжную подготовку, боевые искусства (нападе-

ния и защиты), а также плавание. 

Эти же сегменты подготовки закладываются и в полосы препятствий, 

сдача нормативов по которым ожидает выпускников впоследствии. По аналогии 

 
1 Москвин М.А. Методика специальной физической подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной инспекции : дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. 
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с американской системой по окончании этого курса на службу выходят морально 

подготовленные, физически выносливые сотрудники, готовые выполнять любой 

сложности задачи по защите правопорядка на улицах крупных городов, населен-

ных пунктах и сельской местности. 

Беспорядки в Париже в декабре 2019 г. послужили вызовом для француз-

ских полицейских формирований. При пресечении массовых беспорядков и 

групповых нарушений общественного порядка французские полицейские были 

полностью готовы к изменениям оперативной обстановки, максимально мо-

бильны и действовали решительно. 

При подготовке действующих сотрудников российской полиции не хва-

тает дополнительных сегментов обучения, включающих не только базовые си-

стемы физических упражнений и специальных приемов, но и полосы препят-

ствий. Как показывает практика, существует большая разница в уровне подго-

товки штатных сотрудников территориальных органов МВД России, привлекае-

мых для охраны общественного порядка, и сотрудников Росгвардии или специ-

альных подразделений полиции (оперативных полков). К сожалению, имеют ме-

сто случаи, когда полицейские не справляются с преследованием и задержанием 

правонарушителей. При этом причины подобного могут крыться как в различ-

ных сегментах оперативно-служебной деятельности, так и в отчуждении самих 

сотрудников от своего физического воспитания. 

Перспективным видится введение методик преодоления полос препят-

ствий как базовой подготовки штатных сотрудников российской полиции, осу-

ществляющих свои функциональные обязанности «на улицах». Как показывает 

зарубежный опыт, подготовка рекрутов при использовании специальных поли-

гонных баз и полигонных комплексов имеет очень высокий конечный эффект и 

не только позволяет развить в обучаемых физическую силу, базовые навыки и 

ловкость, но и по-настоящему влияет на скорость реакции, усиливает мыслитель-

ный процесс и позволяет подготовить сотрудников, способных исполнить свои 

должностные обязанности в условиях высокой степени неочевидности. 
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Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель В.В. Корнюхин 

Влияние физической культуры на здоровье студентов 

В древности великий греческий философ Аристотель пришел к выводу о 

том, что «более всего истощает организм человека не физическая работа, а пас-

сивность»1. Развитие человечества доказывает верность данного умозаключения. 

С момента рождения начинается формирование человеческого организма. 

На протяжении многих тысячелетий наши предки для того, чтобы добыть еду, 

обустроить жилище и просто защитить себя, были вынуждены активно двигаться, 

принимать на себя большие физические нагрузки. Под влиянием цивилизации та-

кая необходимость постоянно уменьшалась: от изобретения колеса и совершен-

ствования примитивных орудий труда до «эпохи смартфонов» и Интернета. 

Сейчас мы почти не передвигаемся пешком: личный и общественный 

транспорт взял на себя эту функцию. Доля физического труда даже в самых, ка-

залось бы, физически сложных профессиях неуклонно стремится к нулю: экска-

ваторы и тракторы, станки и ручной электроинструмент применяются повсюду. 

Большинство современных профессий буквально приковывают работников к 

стулу на 8 и более часов. Тем самым создался феномен: упрощая и совершен-

ствуя свой быт и трудовую деятельность, устраняя многие очевидные проблемы, 

мы попадаем в некий капкан под названием «дефицит физической нагрузки»2. 

Неправильное формирование скелета, дисфункция внутренних органов, 

мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем приводят к снижению 

качества и продолжительности жизни. Происходит раннее старение организма, 

то есть календарный возраст человека не соответствует биологическому. 

Проблема гиподинамии особенно актуальна для студенчества, так как 

именно на этот возрастной промежуток приходится окончание физического со-

зревания человеческого организма3. 

Молодые люди проводят большое количество своего времени в учебных 

аудиториях при отсутствии движения. Возвращаясь домой, также вынуждены 

практически неподвижно заниматься за компьютером или книгой. Да и досуг у 

многих из них почти не связан со спортом, туризмом. Кроме этого, нельзя не 

учитывать негативное влияние больших психологических и эмоциональных пе-

регрузок: недосып и заедание стрессов дают о себе знать. Что уж говорить о вред-

ных привычках. 

 
1 Аристотель. Сочинения : в 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 608-609. 
2 Ильинич В.И. Физическая культура студента. М.: Гардарики, 2000. 385 с. 
3 О физической культуре и спорте в Российской Федерации : Федеральный закон от 

04.12.2007 № 329-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
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Для того чтобы компенсировать указанные аспекты, необходимо прово-

дить регулярные занятия физкультурой. Физическая культура представляет со-

бой систему ценностей и знаний, созданных для физического и интеллектуаль-

ного развития человеческих способностей, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации пу-

тем физического воспитания, физической подготовки и физического развития. 

Это довольно общее понятие, которое включает в себя большой перечень видов 

и форм. К их подбору и степени применения следует подходить серьезно и гра-

мотно. При этом необходимо учитывать множество критериев, среди которых 

состояние здоровья, возраст, общее физическое развитие, антропометрические 

данные, вид недостающих нагрузок и др.1. 

Пожалуй, наиболее важной целью физического воспитания среди студен-

чества является укрепление здоровья и внедрение сознательного отношения к 

физической культуре. 

Для ее достижения следует решить такие задачи: 

− создавать надлежащие условия для комфортного и полноценного заня-

тия физической культурой; 

− проводить разъяснение среди студентов ключевых моментов ведения 

здорового образа жизни; 

− наделять студентов системой знаний о личностном и общественном 

значении физкультуры и спорта, их значении в укреплении здоровья и всесто-

роннем развитии личности; 

− формировать ответственное отношение к своему собственному здоро-

вью; способствовать осознанию студентами здоровья как важной социальной и 

личностной ценности; 

− развивать у студентов двигательные умения и навыки; 

− воспитывать устойчивый интерес и потребность в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом, в укреплении своих физических сил и здоровья; 

− проводить пропаганду спорта, активного отдыха и туризма. 

Занятия физической культурой, помимо непосредственной пользы для ор-

ганизма, помогают студентам более рационально распределить свое время, вы-

рабатывают собранность и концентрацию внимания. Кроме того, достижение 

определенных положительных результатов повышает самооценку и настраивает 

студента на положительный лад. 

Физическая культура помогает совершенствовать физическую подготов-

ленность студента, дает мотивационную, функциональную и двигательную го-

товность к выбранной при поступлении в вуз профессии. 

Правильно рассчитанные физические нагрузки препятствуют дегенератив-

ным процессам в организме, повышают уровень минерализации костной ткани. 

 
1 Ягодин В.В. Физическая культура. Основы спортивной этики. М.: Юрайт, 2019. 114 с. 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
1044 

Особенно это касается содержания кальция, что, в свою очередь, дает профилак-

тический эффект в отношении развития остеопороза. Кроме того, увеличивается 

приток лимфы к хрящевым тканям и межпозвонковым дискам. То есть уменьша-

ется риск развития остеохондроза. 

Отдельного упоминания требует положительное влияние занятий физиче-

ской культурой на дыхательную систему. Наблюдается увеличение количества 

альвеол и объема легких. Хорошо развитый дыхательный аппарат способен бо-

лее активно усваивать поступающий кислород, что позитивно сказывается на 

нормализации работы всего организма. Активные движения диафрагмы способ-

ствуют нормализации движения крови по внутренним органам. 

Внедрение принципа оздоровительной направленности системы физиче-

ского воспитания среди студенчества способствует осуществлению врачебного 

контроля. Система мониторинга играет большую роль в выявлении учащихся с 

проблемами здоровья и последующем определении студента в ту или иную 

группу здоровья. Число таких групп и их участников из года в год имеет тенден-

цию к увеличению.  

Как свидетельствуют результаты исследований отечественных ученых, 

свыше 30% молодых людей 18-25 лет (а это студенческий возраст) имеют про-

блемы с сердцем и опорно-двигательной системой1. Весьма актуальным остается 

распространение ожирения, нарушения обмена веществ. 

Какой бы совершенной ни была современная медицина, только при по-

мощи нее эти и многие другие заболевания не предупредить и не вылечить. Здесь 

приходит на помощь физическая культура. Привитие здорового образа жизни с 

самого юного возраста и дача мотивации на дальнейшие занятия физкультурой 

и спортом, в том числе и студентам, являются залогом формирования здорового 

общества. 

Каждый человек сам должен следить за своим здоровьем и бороться за 

него. Имея такие установки, студент не будет иметь вредных привычек. Физиче-

ская культура является важной частью общей культуры человека, и от того, 

насколько серьезным будет отношение студента к занятиям физическими упраж-

нениями, можно судить о его отношении к себе, обществу, к своему будущему. 

В свою очередь, формирование мотивации к занятиям физической культу-

рой со стороны преподавательского состава вузов играет важную роль для раз-

вития здорового студенчества. 

Таким образом, следует прийти к заключению, что занятия физической 

культурой среди студентов играют важную роль. Серьезный подход со стороны 

студенчества и сотрудников вузов к этому явлению станет залогом успешности 

как отдельного гражданина, так и страны в целом. 

 
1 Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебное пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., исп. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 

2003. 490 с. 
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Петрова К.С.  
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Научный руководитель И.В. Терентьев  

Формирование здорового образа жизни и здоровье формирующих 
технологий в образовательных учреждениях МВД 

Актуальность данной темы обусловлена важностью здоровья человека для 

его личной, профессиональной и общественной жизни, с одной стороны, и недо-

статочным вниманием многих молодых людей к его поддержанию и сохране-

нию, с другой. Статистические данные, содержащиеся в официальных докумен-

тах и публикациях за последнее десятилетие, свидетельствуют об ухудшении 

здоровья молодежи, резком увеличении количества людей, употребляющих та-

бак, алкоголь и различные психоактивные вещества. В то же время среди студен-

тов растет количество людей с хроническими заболеваниями, инфицированных 

ВИЧ, вирусами гепатита В и С, совершивших попытки самоубийства и т.д. Су-

ществует явное противоречие между жизненной важностью здоровья и реаль-

ным поведением молодых людей1. 

Подчерку, что в последние годы возросло внимание к проблемам форми-

рования здорового образа жизни у курсантов и студентов образовательных орга-

низаций МВД России. Студенты вузов МВД России относятся к группе повы-

шенного риска, поскольку, помимо возрастных проблем (адаптация к физиоло-

гическим и анатомическим изменениям в связи с процессами взросления: высо-

кие психоэмоциональные, умственные и физические нагрузки, адаптация к но-

вым условиям жизни и обучения, формированию межличностных отношений 

вне семьи), накладывают негативные последствия кризиса практически на все 

важные сферы жизни общества и государства2. 

Ориентация на здоровый образ жизни – актуальная задача и значимый ре-

зультат образовательного процесса в образовательных учреждениях МВД Рос-

сии, важное требование к личному благополучию и профессионализму сотруд-

ников милиции. Здоровый образ жизни – неотъемлемая часть профессиональной 

подготовки и безопасности жизни сотрудников правоохранительных органов. 

Миссия кафедры физической культуры – необходимость выработать такое 

отношение к физическим упражнениям, которое мотивировало бы курсантов за-

ниматься самостоятельно в свободное время. Их решение возможно также через 

активное вовлечение курсантов в учебно-тренировочный процесс, а также через 

формирование мотивационно-ценностных ориентиров здорового образа жизни3. 

 
1 Бишаева А.А., Малков А.А. Физическая культура : учебник. М.: КноРус, 2020. С. 44. 
2 Зайцев А.А., Зайцева В.Ф., Луценко С.Я. Элективные курсы по физической культуре. 

Практическая подготовка. М.: Юрайт, 2020. С. 24. 
3 Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура : учебник. М.: КноРус, 2020. С. 14. 
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Именно поэтому в образовательных учреждениях МВД существует мето-

дика здорового образа жизни и здоровьеформирующих технологий, которая со-

стоит из 2 этапов: 

1) оценочного (оценка сформированности компонентов здорового образа 

жизни) 

2) деятельностного (программа «Формирование здорового образа жизни и 

здоровье формирующих технологий»). 

На рисунке в виде таблицы показана программа «Формирование здорового 

образа жизни и здоровье формирующих технологий».  

 

Рис. Формирование здорового образа жизни и здоровье формирующих  

технологий в образовательных учреждениях МВД 

При освоении методик и программы, курсант МВД должен: 

− знать основные законы развития человеческого тела; 

− претворять в жизнь стратегии здорового образа жизни; 

− создавать собственные методы укрепления физического и психиче-

ского здоровья; 

− оценивать современные системы улучшения здоровья; 

− уметь разработать собственную программу оздоровления1.  

Можно сделать вывод, что формирование здорового образа жизни у кур-

сантов и студентов образовательных организаций МВД России должно быть 

неотъемлемой частью их здорового образа жизни, в основе которого лежат си-

стематические и регулярные физическая культура и спорт. Можно только согла-

ситься с тем, что физическая культура необходима каждому, но особенно она 

важна для курсантов, потому что их фундамент является основой физического 

развития и здоровья, которые будут определять их состояние на всю жизнь. 

 

 

 
1 Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура : учебник. М.: КноРус, 2020. 

С. 44. 
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Научный руководитель К.Э. Мактасымов, доцент 

Актуальные проблемы огневой подготовки  
в образовательных организациях МВД России 

Рассматривая вопрос огневой подготовки сотрудников МВД России, 

нужно в первую очередь обратиться к огневой подготовке образовательных ор-

ганизаций МВД России, так как именно оттуда она начинается. Сотрудник поли-

ции должен уметь произвести точный выстрел из огнестрельного оружия, трезво 

оценив сложившуюся обстановку и действия правонарушителя в соответствии с 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

Подготовка курсантов и слушателей происходит согласно приказу МВД 

России от 23 ноября 2017 г. № 880 (в ред. от 25 января 2021 г.) «Об утверждении 

Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации», а также с использованием методических материалов и 

учебных планов образовательных организаций. В результате обучения сотруд-

ники получают теоретические знания, практические умения и психологическую 

готовность для выполнения возложенных на них обязанностей.  

По моему мнению, актуальной и наиболее важной проблемой в огневой 

подготовке является недостаточная норма положенности боеприпасов, выделяе-

мых для курсантов и слушателей.  

Постоянное увеличение требований к сотрудникам в области огневой под-

готовки заметно снижает психологическую готовность к произведению вы-

стрела, в связи с чем падают общие показатели. 

Стрелок должен в процессе обучения решить ряд основных задач: 

− воспитать уверенность в своих силах; 

− преодолеть негативное воздействие факторов на психику при выстреле; 

− сформировать устойчивость центральной нервной системы при выпол-

нении задач. 

Изучение теоретической и нормативно правовой основы не позволяет ре-

шить перечисленные выше задачи, и основной упор делается на получении прак-

тических умений. 

Практические занятия по огневой подготовке включают в себя: 

− повторение знаний о мерах безопасности при проведении стрельб, об-

ращении с оружием и боеприпасами; 

− отработка навыков готовности к стрельбе (отработка положений для 

стрельбы, действие по командам руководителя (помощника руководителя) 

стрельб); 

− отработка упражнений стрельбы; 
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− сборка-разборка оружия. 

Исходя из того, что одно занятие по огневой подготовке длится два акаде-

мических часа (1 час 30 минут), студенты отрабатывают все задания по не-

сколько раз, но самым главным упражнением является именно стрельба. На одно 

упражнение стрельбы выделяется 4 боевых патрона на одного курсанта (слуша-

теля), норма положенности для одного учебного занятия составляет 8 боевых па-

тронов. В среднем на одно упражнение уходит 2 минуты, включая действия по 

командам, произведение выстрелов, проверку попадания в мишень. 

Рассмотрев перечисленные факты, можно сделать вывод, что, выполняя 

упражнения стрельбы за одно занятие, курсанты (слушатели) тратят в среднем 4 

минуты на это, получается 1 час 26 минут уходит на отработку остальных знаний 

и умений. К примеру: занятия по огневой подготовке на факультете подготовки 

сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия 

коррупции проходят 1 раз в неделю, что составляет в среднем 4 раза в месяц. 

Такой временной период не позволяет получить в полном объеме все практиче-

ские навыки стрельбы. Но как за 0,044 части от занятия можно выработать и мо-

ральную, и практическую готовность к произведению выстрелов? 

Применение огнестрельного оружия напрямую связано с деятельностью 

сотрудников полиции, и одни теоретические знания не могут обеспечить выпол-

нения возложенных на сотрудника полиции обязанностей. Соответственно, 

можно сделать вывод, что необходимо улучшить огневую подготовку, но увели-

чить количество занятий невозможно, так как появится большая нагрузка на пре-

подавательский состав кафедры огневой подготовки и на студентов, значит, 

стоит увеличить норму положенности боеприпасов. 

Для решения проблемы слабой огневой подготовки будущих сотрудников 

полиции можно произвести эксперимент: выбрав одну группу на каждом факуль-

тете, увеличить норму положенности боеприпасов на студентов, что позволит 

увидеть тенденцию повышения качества готовности и улучшения результатов по 

проведению стрельб. 

Если за одно занятие на одного курсанта будет выделено не 8 штук боевых 

патронов, а 16, то практическая составляющая проведения упражнений стрельбы 

от занятия будет составлять уже не 0,044, а 0,088 части. Это позволит студентам 

получить лучшую моральную готовность, которая ведет за собой устранение 

мандража перед выстрелом, что позволит наиболее точно попадать в мишени, а 

также более умело обращаться с оружием при стрельбе. Повышение всех резуль-

татов будет заметно быстрее, чем у остальных групп. 

Улучшение огневой подготовки сотрудников полиции позволит сократить 

смертность при выполнении определенных задач и обязанностей, и уменьшит 

количество несчастных случаев при обращении с оружием, позволит наиболее 

профессионально использовать огнестрельное оружие и боеприпасы. 
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Вопрос об улучшении огневой подготовки упирается в увеличение нормы 

положенности боеприпасов. Учитывая все указанные факты в данной работе, мы 

пришли к выводу о том, что это позволит повысить профессионализм сотрудни-

ков полиции при применении огнестрельного оружия согласно ст. 23 Федераль-

ного закона «О полиции». 

 

 

Завьялов Д.А. 
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Научный руководитель А.П. Вилков 

Значение мотивации в физической подготовке  
курсантов образовательных организаций МВД России  

К физическим качествам будущих сотрудников полиции предъявляются 

высокие требования, в связи с чем физическая подготовка является неотъемле-

мой частью процесса обучения в образовательных организациях МВД России. В 

настоящей статье рассматривается воздействие мотивации на качественность 

физической подготовки, а также взаимосвязь психологического состояния кур-

санта и уровня его физической активности. Кроме того, определяется роль пре-

подавателя в процессе формирования мотивации к физической подготовке и спо-

собы, которые необходимы для достижения данной цели. 

На сегодняшний день физическая культура и спорт являются неотъемле-

мой частью жизни любого человека, который заботится о сохранении своего здо-

ровья, силы, гибкости и выносливости. Физическая культура становится частью 

системы духовных ценностей как общества в целом, так и отдельной личности. 

Физическая подготовка, будучи элементом физической культуры, оказы-

вает положительное влияние на совершенствование человека. Так, С.Н. Баркалов 

пишет: «Физическая подготовка обеспечивает гармоничное развитие духовных 

и физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как физи-

ческое и психическое здоровье, психофизическое благополучие, физическое со-

вершенство, а также повышение уровня работоспособности и формирование це-

лостной психофизической готовности к профессиональной деятельности»1. 

Данный факт подкрепляют многочисленные психологические исследова-

ния. Например, американские ученые Р.С. Уэйнберг, Д. Гоулд в 2001 г. провели 

изучение воздействия двигательной активности на психические процессы чело-

века. Согласно полученным данным физические нагрузки как у клинически боль-

ных, так и у обычных людей привели к увеличению умственной активности, 

 
1 Баркалов С.Н. Место дисциплины «Физическая подготовка» в структуре образова-

тельных программ, реализуемых вузами МВД России: конкретизация характеристики и прин-

ципов построения учебно-воспитательного процесса // Наука-2020. 2019. № 4 (29). С. 38-45. 
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настойчивости, эмоциональной устойчивости, памяти, восприимчивости. Вместе 

с тем были понижены показатели по тревожности, гневу, враждебности, головной 

боли, напряженности, депрессии1. Таким образом, общее морально-психологиче-

ское и физическое состояние здоровья человека находится в прямой зависимости 

от уровня физической подготовки человека и присутствия спорта в его жизни. 

Еще большее значение физическая подготовка приобретает в процессе 

обучения курсантов образовательных организаций МВД России, так как деятель-

ность сотрудника полиции связана с физическими нагрузками, интенсивность 

которых зависит от категории сотрудника. Например, служба оперативных со-

трудников связана с активной деятельностью, нередко с серьезными физиче-

скими нагрузками, в то время как работа следователя носит преимущественно 

малоподвижный характер. Тем не менее развитие физической подготовки явля-

ется обязательным условием для сотрудников полиции любой специализации не 

только по причине вероятности смены сферы деятельности, но и в связи с тем, 

что физическое развитие позитивно воздействует на общее состояние здоровья. 

Кроме того, физическая подготовка является необходимым фактором для повы-

шения работоспособности как действующего сотрудника полиции, так и кур-

санта, проходящего обучение. 

Таким образом, в образовательной программе курсантов важное место за-

нимает дисциплина «Физическая подготовка». Данное положение отвечает зако-

нодательным требованиям, предъявляемым к сотрудникам полиции. В соответ-

ствии с Федеральным законом «О службе в органах внутренних дел РФ» правом 

поступления на службу обладают лишь граждане, которые обладают такими лич-

ными, деловыми качествами, физической подготовкой и состоянием здоровья, 

позволяющими выполнять служебные обязанности2. Из этого следует, что основ-

ная цель процесса обучения – сформировать у курсантов указанные навыки, не-

обходимые для осуществления работы. 

Федеральный закон «О полиции» закрепляет право сотрудников полиции 

на использование физической силы против правонарушителей3. То есть сотруд-

ник полиции при выполнении законных обязанностей зачастую вынужден всту-

пать в непосредственный физический контакт с лицом, представляющим серьез-

ную общественную опасность. Для обеспечения правопорядка и общественной 

 
1 Уэнберг Р.С. Основы психологии спорта и физической культуры. Киев: Олимпийская 

литература, 2001. 229 с. 
2 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон № 342-ФЗ : 

принят Государственной Думой 17 ноября 2011 г. ; одобрен Советом Федерации 25 ноября 

2011 г. // Российская газета. 2011. № 275 (5651). URL: https://rg.ru/2011/12/07/sluzhba-policiya-

dok.html (дата обращения: 09.04.2021). 
3 О полиции : Федеральный закон № 3-ФЗ : принят Государственной Думой 28 января 

2011 г. ; одобрен Советом Федерации 2 февраля 2011 г. // Собрание законодательства РФ. 2011. 

№ 7. Ст. 900; 2014. № 30 (ч. 1). Ст. 4259 
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безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, а также для самообороны, для 

осуществления задержания сотрудник полиции должен находиться в хорошей 

физической форме. Особенно важным данное требование становится в связи с 

участившимися вооруженными нападениями правонарушителей как на рядовых 

граждан, так и на сотрудников полиции. Спецификой учебного процесса курсан-

тов является то, что результативность обучения оценивается не только по объему 

полученных знаний, теоретических и практических навыков, но и по уровню фи-

зической подготовки.  

Дисциплина «Физическая подготовка» преподается на протяжении всего 

учебного процесса в образовательных организациях МВД России. Как говори-

лось ранее, ее целью является качественная подготовка будущего сотрудника к 

эффективному решению служебных задач и развитие у него практических навы-

ков осуществления боевых приемов борьбы. Данная цель закреплена в основном 

нормативном акте, регулирующем указанную сферу, в Наставлении по органи-

зации физической подготовки в органах внутренних дел РФ1. В процессе дости-

жения поставленной цели реализуются такие задачи, как формирование теорети-

ческих знаний о здоровом образе жизни, а также о техниках боевых приемов 

борьбы; развитие физических качеств курсантов, в том числе выносливость, 

сила, хорошие двигательные навыки; повышение работоспособности и улучше-

ние навыков, необходимых для пресечения противоправных деяний; воспитание 

характера у курсантов, повышение их психической устойчивости. 

Однако на сегодняшний день прослеживается тенденция к ухудшению со-

стояния здоровья у курсантов образовательных учреждений МВД России. Для 

разрешения данной проблемы необходимо совершенствование средств и мето-

дов преподавания физической подготовки как учебной дисциплины. В то же 

время существующие объемы практических занятий, включенных в учебные 

планы, не являются удовлетворительными. Для полноценного и эффективного 

развития физических навыков курсант должен самостоятельно заниматься спор-

том на регулярной основе. В связи с этим существует объективная необходи-

мость в разработке методики по приобщению курсантов к физической культуре, 

развитию у них осознанного подхода к физической подготовке, повышению за-

интересованности в данном процессе. 

Мотивация является необходимым условием для качественного выполне-

ния любой деятельности. Мотивация формируется под воздействием личных или 

коллективных потребностей. Мотив, с одной стороны, определяет цели деятель-

ности и ее содержание, а с другой стороны, служит основным побуждающим 

фактором к достижению данных целей. Мотивация у курсантов способствует не 

только повышению качества физической подготовки в процессе освоения учеб-

ной дисциплины, но и приобщению их к самостоятельным тренировкам. 

 
1 Кузнецов А.Ф. Повышение мотивации курсантов к практическим занятиям по физи-

ческой подготовке // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2010. № 2 (41). С. 60-63. 
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В научной литературе можно встретить различные позиции ученых отно-

сительно вопроса об источнике возникновения мотива. Например, Ж. Нютенн и 

А. Маслоу соотносили мотив в первую очередь с потребностью, а С.Л. Рубин-

штейн – с переживанием этой потребности. А.Н. Леонтьев писал о том, что мотив 

связан не с переживанием потребности, а с тем, в чем она конкретизируется. 

Л.И. Божович дополнял указанную теорию тем, что в качестве мотива, по его 

мнению, могут выступать любые идеи, предметы, чувства, переживания, из-за 

которых осуществляется данная деятельность и которые предопределяются су-

ществующей потребностью1. 

Физическая подготовка как часть учебного процесса курсантов находится 

в прямой зависимости от учебной мотивации, которая во многом формируется 

под воздействием той образовательной организации, в которой проходит обуче-

ние, спецификой преподавания данной дисциплины, личностными качествами 

как преподавателя, так и самого курсанта. 

Кроме теоретических предположений, значимость мотивации в физиче-

ской подготовке доказывается и рядом исследований, которые проводились в об-

разовательных организациях МВД России. Одним из наиболее показательных 

является исследование, проведенное в Омской академии МВД России. В ходе 

него было осуществлено анонимное анкетирование 514 курсантов с целью выяв-

ления тенденций в их уровне мотивации и побуждающих факторов к практиче-

ским занятиям по дисциплине «Физическая подготовка». 

Результаты опроса показали, что у курсантов в процессе обучения значи-

тельно изменилось отношение к физической культуре и физической подготовке. 

74,1% респондентов отметили, что до поступления в академию физическая куль-

тура рассматривалась ими как способ укрепления здоровья, а 15,8% – как средство 

самовыражения. После поступления в высшее учебное заведение 45,9% опрошен-

ных курсантов осознали, что занятия по физической подготовке необходимы для 

всестороннего развития физических навыков, в то время как 37,8% ответили, что 

данные занятия им необходимы для освоения навыков самообороны и рукопаш-

ного боя2. Данное исследование доказывает, что в процессе обучения в образова-

тельных организациях МВД России в связи со спецификой будущей служебной 

деятельности у курсантов изменяются ценностные ориентиры и их мотивы.  

Исследования Омской академии МВД России отражают и то, что с каждым 

годом уровень заинтересованности курсантов в занятиях по физической подго-

товке снижается: старшие курсы уступают по различным показателям развития 

физических способностей младшим курсам. Можно предположить, что данный 

факт обусловлен понижением побуждения курсантов в целом к учебной деятель-

ности, низким уровнем осознанности в деятельности. 

 
1 Кузнецов А.Ф. Указ. соч. 
2 Там же. 



 
Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и физической подготовки»  

 

 
1053 

Указанные процессы связаны с воздействием как внутренних, так и внеш-

них факторов. Внутренние процессы связаны с потребностями курсанта, измене-

нием его личностных качеств, то есть с теми процессами, которые происходят в 

его психике. Внешние факторы – это те условия окружающей реальности, в ко-

торых курсант находится. 

Во многом внутренние процессы предопределяются внешними. Так, на мо-

тивацию к физической подготовке может повлиять неудовлетворенность каче-

ством обучения по причине однообразных занятий, низкого освоения боевых 

приемов борьбы, отсутствия вовлеченности в процесс.  

По мнению многих психологов, наибольшую заинтересованность человек 

проявляет к задачам, решение которых требует постоянной напряженности. Но 

при этом они все равно должны оставаться решаемыми и преодолимыми. То есть 

если учебный процесс для курсанта становится слишком легким (например, при 

однообразности упражнений и отсутствия повышения уровня сложности), то его 

мотивация уменьшается, вследствие чего ухудшается эффективность физиче-

ской подготовки. К аналогичному результату приводит и деятельность, которая 

не по силам курсанту. Из вышесказанного следует, что при разработке методик 

проведения практических занятий по физической подготовке в основу должен 

быть положен оптимальный уровень сложности, который должен повышаться в 

течение всего времени обучения, что позволит сохранить заинтересованность и 

у курсантов старших курсов. 

Внутренние факторы связаны с тем, насколько курсант осознает значение 

физической подготовки для его развития, укрепления здоровья и дальнейшей 

служебной деятельности. В связи с этим необходимым является проведение лек-

ционных занятий по физической подготовке в целях приобщения к здоровому 

образу жизни. Для этого теоретическая часть обучения должна включать в себя 

освоение курсантами базовых знаний об анатомии и физиологии и влиянии дви-

гательных упражнений на организм человека.  

Низкая мотивация может быть связана с непониманием того, для чего 

необходима физическая подготовка, на какие процессы в организме она воздей-

ствует и какую пользу несет для не только для здоровья, но и для психологиче-

ского состояния. 

Еще одной проблемой, из-за которой курсанты не развивают физические 

навыки самостоятельно, является недостаточный объем знаний о том, как рас-

пределять нагрузку в процессе тренировки и, следовательно, как правильно со-

ставлять программы тренировок, какие упражнения, в каком количестве и с ка-

ким количеством подходов нужно в нее включать. Отсутствие грамотного под-

хода приводит к отсутствию результатов и впоследствии к падению мотивации. 

Таким образом, на теоретических занятиях курсанты также должны получать 

знания по основам планирования тренировок и технике выполнения упражнений 

для того, чтобы избежать получения травм и достигать поставленных целей.  
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Из вышесказанного следует, что в процессе формирования мотивации у 

курсантов важную роль играет преподаватель, чья деятельность должна основы-

ваться на определенных принципах. К их числу относится целенаправленность 

практических и теоретических занятий, то есть каждое занятие должно пресле-

довать определенную цель, которой курсант достигает в процессе выполнения 

заданий преподавателя. Следующим принципом является требовательность к 

курсантам, которая не позволит им пренебрегать качеством выполнения упраж-

нений. С принципом целенаправленности связан принцип планируемости и 

должной организации, то есть каждое учебное занятие должно иметь четкую 

структуру. Немаловажным является и индивидуальный подход к курсантам, по-

тому что каждый из них имеет различные физические данные, разный уровень 

подготовки, разное состояние здоровья. Для сохранения мотивации к физиче-

ской подготовке необходимо, чтобы упражнения были под силу курсантам, но 

при этом не давались им слишком легко. 

Как упоминалось ранее, большое значение в формировании мотивации 

имеет личность преподавателя, поэтому искренняя заинтересованность препода-

вателя в достижении курсантами результатов и в занятиях в целом, во введении 

новых элементов в тренировочный процесс является необходимым условием для 

качественного освоения дисциплины курсантами. 

Соблюдение указанных принципов при проведении занятий способствует 

повышению их эффективности, а также формированию у курсантов позитивных 

установок относительно физической подготовки, так как благодаря данным 

принципам они способны видеть промежуточные и конечные результаты, полу-

чать необходимые навыки и знания, а также учиться самоконтролю. 

Стоит понимать, что мотивы имеют различную природу в зависимости от 

полового признака курсанта. Например, у девушек в качестве мотива может вы-

ступать желание улучшить физические качества, в то время как юноши во главу 

угла ставят потребность в соперничестве, достижении более высоких результа-

тов, чем товарищи1. Данный фактор необходимо учитывать при составлении 

учебной программы. 

Важным является формирование мотивации при начале обучения в обра-

зовательных организациях МВД России. Курсанты младших курсов, еще не 

адаптировавшиеся к сложному процессу обучения, могут испытывать ряд нега-

тивных эмоций и состояний, в том числе тревожность, усталость, подавленность. 

Данные чувства влекут снижение мотивации, что приводит к неудовлетвори-

тельным результатам в физической подготовке. В связи с этим программа обу-

чения курсантов младших курсов должна учитывать психологические особенно-

сти курсантов на этом этапе. 

 
1 Некоторые аспекты мотивации курсантов МВД России к занятиям физической подго-

товкой / М.Б. Кузнецов, Е.А. Алдошина, В.Н. Смирнов [и др.] // Известия ТулГУ. Физическая 

культура. Спорт. 2021. № 2. С. 37-43. 
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На сегодняшний день физическая подготовка является одной из основных 

дисциплин, изучаемых в рамках обучения в образовательных организациях МВД 

России. Повышенное внимание к физической подготовке будущих сотрудников 

полиции связано со спецификой службы в органах внутренних дел, требующей 

хорошей физической формы, крепкого физического и психологического здоро-

вья. К физической подготовке курсантов предъявляются более высокие требова-

ния, чем к физической подготовке студентов гражданских вузов, что находит 

свое отражение в учебных программах по данной дисциплине. В рамках учебных 

занятий по данной дисциплине курсанты не только развивают свои физические 

качества, но и осваивают боевые приемы борьбы, необходимые для практиче-

ской деятельности. 

Большое значение в физической подготовке курсантов имеет мотивация, 

так как именно от нее зависит качество и эффективность учебного процесса. Бо-

лее того, высокая мотивация побуждает курсантов заниматься физическим раз-

витием дополнительно, что является необходимым фактором для соответствия 

высоким критериям, предъявляемым к сотрудникам полиции.  

Мотивация зависит от многих условий, которые могут быть объективными 

и субъективными. Физическая активность находится в тесной взаимосвязи с пси-

хическим состоянием и побуждающими мотивами курсанта. Таким образом, пе-

ред преподавателем стоит задача помочь в формировании интереса у курсанта к 

физической подготовке. При разработке учебных программ по дисциплине «Фи-

зическая подготовка» должны учитываться особенности курсантов и их физиче-

ской развитости на разных этапах обучения, использоваться различные мето-

дики, разработанные психологами и педагогами по воспитанию и обучению, ко-

торые способствуют повышению результативности освоения дисциплины и за-

интересованности в ней. 

 

 

Чернякова Е.М. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель И.В. Терентьев  

Методы и технологии формирования здорового образа жизни  
в образовательных учреждениях МВД 

В настоящее время в Российской Федерации предъявляются повышенные 

требования к деятельности сотрудников органов внутренних дел, поскольку от 

их эффективности во многом зависит состояние правопорядка и безопасности в 

нашей стране. Официальная деятельность сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации чревата повышенными физическими и психическими 

нагрузками. Для борьбы с преступностью полицейские должны обладать отлич-
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ной физической подготовкой, которая во многом зависит от состояния их здоро-

вья1. 

Значительная часть сотрудников органов внутренних дел проходит обуче-

ние в образовательных учреждениях МВД России. В связи с этим вопросы физи-

ческого и психического здоровья имеют первостепенное значение при подго-

товке курсантов и студентов вузов МВД России. 

В настоящее время существующая учебная программа по физической 

культуре содержит довольно большой объем тренировочных занятий. Однако 

образовательные наблюдения показывают, что не все студенты ведут здоровый 

образ жизни и следят за своим здоровьем на правильном уровне. Эти обстоятель-

ства не способствуют качественному физическому воспитанию и повышению 

квалификации курсантов и студентов образовательных организаций МВД Рос-

сии2. Именно поэтому в образовательных учреждениях МВД существует мето-

дика и технология здорового образа жизни и здоровьеформирующих техноло-

гий, которая состоит из 2 этапов: 

1) оценочного (оценку сформированности компонентов здорового образа 

жизни); 

2) деятельностного (методика и технология «Формирование здорового об-

раза жизни и здоровье формирующих технологий»). 

На рисунке в виде таблицы показана методика и технология формирования 

здорового образа жизни в образовательных учреждениях МВД России3. 

 

 

Рис. Методика и технология «Формирование здорового образа жизни  

и здоровьеформирующих технологий в образовательных учреждениях МВД» 

 
1 Гришина Ю.И. Физическая культура студента: учебное пособие. Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2019. С. 24. 
2 Муллер А.Б. Физическая культура студента : учебное пособие. М.: Инфра-М, 2018. С. 44. 
3 Попов С.Н. Лечебная физическая культура : учебник. М.: Academia, 2019. С. 14. 
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При освоении методик и технологий в образовательных учреждениях МВД 

России, учащийся должен: 

− уметь оценивать современные системы улучшения здоровья; 

− уметь разработать собственную программу оздоровления; 

− знать основные законы развития человеческого тела; 

− претворять в жизнь стратегии здорового образа жизни; 

− создавать собственные методы укрепления физического и психиче-

ского здоровья1. 

Можно сделать выводы, что формирование здорового образа жизни у кур-

сантов и студентов образовательных организаций МВД России должно быть 

неотъемлемой частью их здорового образа жизни, в основе которого лежат си-

стематические и регулярные физическая культура и спорт. Можно только согла-

ситься с тем, что физическая культура необходима каждому, но особенно она 

важна для курсантов, потому что является основой физического развития и здо-

ровья, которые будут определять их состояние на всю оставшуюся жизнь. 
 

 

Буханов К.А. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Е.А. Мотина 

Проблема формирования здорового образа жизни курсантов  

Перед системой высшего профессионального образования стоит задача по 

созданию в образовательных организациях МВД России условий обучения, спо-

собствующих достижению оптимальных результатов учебной и служебной дея-

тельности. С первых дней  нахождения в вузе вчерашние школьники погру-

жаются в новую образовательную среду, отличающуюся от условий, в которых 

будут обучаться их сверстники, поступившие в гражданские вузы. Курсанты 

проживают в казармах, питаются в столовой, занимаются уборкой территории, 

имеют высокую физическую нагрузку, несут службу в суточных нарядах без от-

рыва от учебной деятельности, живут по распорядку дня, готовятся к занятиям в 

строго определенное время и др. Адаптация (психофизиологическая, професси-

ональная, педагогическая и др.) длится весь период обучения в вузе. Ее успех 

зависит в первую очередь от состояния здоровья обучающегося: психофизиоло-

гического, физического и социального. Только здоровый организм способен 

быстро адаптироваться к устойчивым и меняющимся условиям образовательной 

среды, поддерживая гомеостатическое равновесие. Поэтому на первый план вы-

ходит проблема сохранения и укрепления здоровья курсантов, в решении кото-

рой большое значение отводится вопросу ведения здорового образа жизни. 

 
1 Решетников Н.В. Физическая культура : учебник. М.: Академия, 2018. С. 34. 
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Ориентация на здоровый образ жизни является одним из важнейших 

направлений образовательного процесса в вузе, условием личного благополучия 

и успешного формирования профессионально значимых качеств курсантов. Про-

паганда и ведение здорового образа жизни являются неотъемлемой частью про-

фессиональной подготовки, обеспечивают предупреждение развития ряда заболе-

ваний, сохранение и укрепление здоровья обучающегося. Бесспорно, каждому из 

курсантов необходимо развивать такие физические качества, как сила, быстрота, 

выносливость, гибкость и пр. Высокий уровень физического развития, в свою оче-

редь, расширяет функциональные возможности организма и позволяет успешно 

пройти практическую подготовку как в вузе, так и в органах внутренних дел. 

Главными составляющими здорового образа жизни являются: 

1) здоровый сон (в процессе сна происходят ряд химических, нейрофи-

зиологических и прочих изменений, которые обеспечивают умственную и физи-

ческую работоспособность курсанта; по мнению сомнологов, время сна должно 

составлять 6-8 часов в сутки, однако его продолжительность для каждого инди-

видуальна и должна увеличиваться при стрессе, а также после физической или 

умственной нагрузки); 

2) закаливание (неотъемлемая часть жизни для курсантов, так как явля-

ется вспомогательным компонентом в профилактике заболеваний; для закалива-

ния можно использовать контрастный душ, выполнять зарядку без верхней 

одежды); 

3) отсутствие вредных привычек (регулярное занятие спортом, соблюде-

ние правил личной гигиены способствует оздоровительному процессу); 

4) возможность интеллектуального досуга (чтение художественной лите-

ратуры, СМИ, просмотр телепередач, участие в интеллектуальных играх и кон-

курсах и т.д. позволяет расширять кругозор, тренировать память и коммуника-

тивные возможности); 

5) двигательная активность (реализуется с помощью утренней физиче-

ской зарядки, которая является обязательной в распорядке дня курсантов, прово-

дится на протяжении 15-20 минут, обычно в виде комплексных упражнений);  

6) рациональное питание (курсанты должны получать питание с учетом 

их физиологических потребностей в энергетической ценности, полезных пита-

тельных веществах; при составлении меню важно учитывать половозрастные 

особенности курсантов и условия обучения, связанные с высокой физической ак-

тивностью). 

Помимо перечисленных факторов, важную роль в ведении здорового об-

раза жизни играет организация активного и пассивного отдыха курсантов. Пра-

вильно организованный досуг дает возможность снять усталость и напряжение, 

которые курсант накопил в течение всего дня. Активный отдых, включающий в 

себя выполнение физических упражнений, спортивные игры и т.д., способствует 

совершенствованию физических качеств, оказывает расслабляющее действие, 
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повышает устойчивость к стрессу. Пассивный отдых реализуется во время сна, 

малоподвижных занятий, таких как игра в шахматы, собирание пазлов, просмотр 

телепередач. 

Здоровый образ жизни также во многом зависит от мировоззрения и цен-

ностей отдельного человека. Каждый человек вправе выбирать, как он хочет ре-

ализоваться в своей жизни: быть спортсменом, ведущим здоровый образ жизни, 

или иметь вредные привычки и букет хронических заболеваний. Таким образом, 

человек вправе выбирать свой путь. Но в наше время и, как хотелось бы верить, 

в будущем приоритетным выбором будет ведение здорового образа жизни. 

Результаты ведения здорового образа жизни не заставляют себя долго 

ждать и отражаются на внешнем облике, физических возможностях и внутрен-

нем мире человека. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:  

1) здоровый образ жизни курсанта – образец и пример для младшего по-

коления; 

2) существует множество составляющих здорового образа жизни: здоро-

вый сон, закаливание, двигательная активность, отсутствие вредных привычек, 

рациональное питание и т.д.; 

3) одним из главных факторов, определяющих здоровый образ жизни, 

также является правильно организованный отдых, как активный, так и пассивный. 

 

 

Кувшинов А.А. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Е.А. Мотина 

Рациональное питание как составляющая   
здорового образа жизни  

Что человеку нужно для счастливой, яркой и долгой жизни? Конечно же, 

здоровье. В экономически развитых странах Западной Европы у лиц, достигших 

пенсионного возраста и имеющих крепкое здоровье, на пенсии активность 

только возрастает, теперь у них есть свободное время для путешествий, общения 

с внуками, они наслаждаются жизнью. А как ей насладиться, если здоровье уже 

совсем не то, если общее состояние уже настолько плохое, что ничего не хо-

чется? Чтобы сохранить свое здоровье с молодых лет, необходимо вести здоро-

вый образ жизни: в рационе должна быть здоровая пища, и каждый день необхо-

димо находить время для физической нагрузки. 

Одной из главных составляющих здорового образа жизни является рацио-

нальное, здоровое питание. Понятие «здоровое питание» впервые стали исполь-

зовать в Японии в 90-х гг. ХХ столетия. Предполагается, что питание должно не 
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только удовлетворять потребности организма в пищевых веществах и энергии, 

но и предупреждать развитие ряда заболеваний – мультифакторной патологии 

алиментарного характера (железодефицитная анемия, рахит, заболевания щито-

видной железы). Рациональное питание снижает риск развития так называемых 

«болезней цивилизации»: онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, 

остеопороза, ожирения, диабета и прочих. 

В мире постоянных стрессов человек порой находит утешение и удоволь-

ствие во вкусной еде, но она не всегда истинно вкусная, поскольку из-за много-

численных подсластителей и усилителей вкусов, добавляемых в большую часть 

продуктов, он уже и забыл, что такое простая, но вкусная еда. Качество продук-

тов питания, созданных человеком, а не природой, уступает натуральным про-

дуктам питания, не прошедшим переработку. Сегодня пищевая промышленность 

старается выпускать продукцию с пролонгированным сроком годности, что до-

стигается посредством использования в технологическом процессе разного рода 

улучшителей, консервантов. Всевозможные чипсы, сладкие газированные 

напитки, сухарики, лапшу быстрого приготовления вообще сложно назвать едой. 

Они содержат большое количество соли, сахара, ароматизаторы, пальмовое 

масло, усилители вкуса, наносят вред здоровью и не могут заменить полноцен-

ного питания. Чрезмерное употребление фастфуда, полуфабрикатов приводит к 

росту алиментарной (неинфекционной) патологии, что, в свою очередь, влечет 

экономические и социальные потери. 

Во время плохого настроения всегда хочется полакомиться сладким. Это 

естественное желание, оно с человеком еще с детства, ведь молоко матери – слад-

кое на вкус. Грудное вскармливание положительно влияет на когнитивное раз-

витие, снижает риск развития ожирения и сахарного диабета в будущем. Но все 

те сладости, которые человек употребляет во взрослом возрасте, никак не срав-

нятся с материнским молоком. Они содержат такое количества сахара, что при 

низкой физической активности он с легкостью отложится в жировых депо. А 

ожирение – это верный путь к диабету второго типа. Шокирующий факт состоит 

в том, что эта болезнь уже становится и детской, т.к. ожирение у детей – это уже 

не редкость. Кроме того, ожирение приводит к развитию гипертонической бо-

лезни, к проблемам с опорно-двигательным аппаратом.  

Для адекватного, разнообразного, полезного питания человеку нужно упо-

треблять фрукты, овощи и зерновые, молочные и мясные продукты. Фрукты и 

овощи – это источники витаминов, а клетчатка, содержащаяся в них, обеспечи-

вает кишечнику нормальную перистальтику. Мясная и молочная продукция 

наполняет организм белками. А зерновые продукты – это хороший источник уг-

леводов, которые насытят человека энергией. Важно не забывать пить воду, 

норма для человека – это два литра в день (30 мл на 1 кг массы тела). Предпочти-

тельнее, чтоб это была преимущественно простая вода, а не чай и кофе. 
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Не менее важно для поддержания здоровья, чтобы пища была богата вита-

минами. Лишь некоторые витамины могут вырабатываться организмом чело-

века, но многие витамины наш организм вообще не производит или синтезирует 

их, но в недостаточном объеме, поэтому мы должны их получать извне, то есть 

с пищей. Так, 90% витаминов поступают в организм из продуктов питания. Те 

витамины, которые мы приобретаем в аптеке в виде капсул и таблеток, являются 

химическими аналогами, произведенные искусственным способом. Их лучше 

покупать в исключительных случаях и по рецепту врача. 

В качестве примера рационального питания можно предложить следующее 

меню на день: 1) до завтрака можно выпить стакан воды, можно съесть ложку 

меда – это запустит работу органов пищеварения; 2) на завтрак – каша, которую 

можно приготовить на воде или молоке, затем добавить сухофрукты и сливочное 

масло, а можно сделать омлет с овощами; 3) до обеда желательно сделать пере-

кус – поесть фруктов (бананы, апельсины, яблоки, нектарины); 4) гарнир с мясом 

или первые блюда – это идеальный вариант для обеда, можно запечь овощи в 

духовке, сделать котлеты на пару; 5) полдник может состоять из творога с фрук-

тами или только из фруктов; 6) ужин должен быть легким и не поздним. Перед 

сном полезно пить кисломолочные продукты – ряженку, кефир или йогурт. 

Удобнее всего, на наш взгляд, при составлении меню на день руководство-

ваться «пирамидой здорового питания», которая схематически изображает прин-

ципы здорового питания, утвержденные ВОЗ. Так, продукты, находящиеся в ос-

новании пирамиды (овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, полиненасы-

щенные жирные кислоты), желательно употреблять с каждым приемом пищи, а 

продукты на вершине пирамиды (животные жиры, продукты с высоким содер-

жанием «быстрых» углеводов) – как можно реже. 

В 2005 г. Министерством сельского хозяйства США была разработана дру-

гая пирамида питания – пирамида MyPyramid, в основе которой лежит индиви-

дуальный подход. Сбоку от пирамиды изображен человечек, поднимающийся по 

ступеням, что акцентирует внимание на необходимости регулярных физических 

нагрузок, а не только на рациональном питании. Основными принципами по-

строения пирамиды являются: физическая активность, умеренность, разнообра-

зие продуктового набора, пропорциональность (сбалансированность) химиче-

ского состава пищи (соотношение по калорийности белков, жиров и углеводов 

составляет в процентах 12:30:58; белков животного происхождения – не менее 

50% (возраст не менее 18 лет) от общего количества потребляемого белка), ин-

дивидуальность, то есть питание с учетом пола и возраста, физической активно-

сти и пр. Специалисты НИИ питания РАМН из двух предложенных пирамид 

наиболее оптимальным считают проект MyPyramid. 

По мнению академика В.А. Тутельяна, в настоящее время вопрос обеспе-

чения полноценного рациона питания с учетом его допустимой калорийности ре-

шается посредством использования традиционных натуральных продуктов, 
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создания генно-модифицированных продуктов с заданным составом и свой-

ствами, включением в рацион питания биологически активных добавок, техно-

логической модификации пищевой продукции путем снижения содержания не-

желательных нутриентов (соли, сахара, холестерина и т.д.) или обогащения 

функциональными ингредиентами (витаминами, минералами) 1. 

Главным же в формировании здоровья являются сила воли и желание под-

держивать здоровый образ жизни. Соблюдая режим питания, принимая в пищу 

натуральные продукты, богатые витаминами и минералами, мы продлеваем свою 

жизнь и делаем ее более качественной. Здоровое питание и сбалансированное по-

ступление витаминов уберегут наш организм от сонливости, перманентной уста-

лости, нервозности, депрессий и других современных напастей. Для представи-

тельниц прекрасного пола в поддержании женской красоты рациональное питание 

также играет далеко не последнюю роль – результатами здорового питания явля-

ются привлекательный внешний вид, молодость и отличное настроение. 

 

 

Комарова А.В. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Т.Ш. Казбеков  

Здоровый образ жизни и его основные составляющие 

В современном обществе мы все чаще сталкиваемся с таким понятием как 

«здоровый образ жизни», но не все мы можем дать объяснение, что же это зна-

чит. Здоровый образ жизни – это некий образ жизни человека, выполнение кото-

рого максимально обеспечит сохранение и укрепление здоровья. В статье рас-

крываются основные аспекты здорового образа жизни, анализируются его ком-

поненты. 

Многие считают, что здоровый образ жизни стал актуален только сейчас, 

но это не так. К нему начали проявлять интерес еще в 70-х гг. XX века. Все нача-

лось с ухудшения экологии Земли, связанного с развитием промышленного про-

изводства. Уже тогда это заставило задуматься людей о сохранении своего здо-

ровья, оздоровлении организма, укреплении иммунитета и мерах по увеличению 

длительности жизни. 

Что касается сегодняшних дней, то инициатором обсуждения данного во-

проса стали врачи. Рассматривая статистику, они обнаружили, что продолжи-

тельность жизни людей уменьшилась, несмотря на то, что у человека улучши-

лись условия труда и быта, появилось больше свободного времени. Данная тен-

денция связана с тем, что общество стало более пассивным, а также выросло 

 
1 Тутельян В.А. Роль пищевых микроингредиентов в создании современных продуктов 

питания // Пищевые ингредиенты в создании современных продуктов питания. М., 2014. С. 10-24. 
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количество вредных привычек. Все эти причины привели к росту хронических 

заболеваний и сокращению длительности жизни общества. 

Здоровый образ жизни состоит из перечня определенных правил, которые 

помогут сделать жизнь лучше. Таковыми являются: 

– режим дня и полноценный отдых; 

– правильное и рациональное питание; 

– отказ от вредных привычек; 

– физическая активность; 

– эмоциональное самочувствие. 

Режим дня каждого человека должен выражаться в высокоэффективной 

трудовой деятельности. Любой работающий человек живет в своем ритме, кото-

рый подходит лично для него, а именно: он должен просыпаться в определенное 

время, выполнять свои обязанности, питаться, отдыхать, спать. И это неудиви-

тельно – все процессы в природе подчинены в той или иной мере строгому 

ритму: чередуются времена года, ночь сменяет день, день снова приходит на 

смену ночи. Ритмичная деятельность – один из основных принципов ЗОЖ. 

Правильное сочетание элементов режима дня поможет увеличить трудо-

вую деятельность человека и уровень его здоровья. Трудовая деятельность чело-

века заставляет участвовать весь организм как единый механизм. Трудовой ритм 

задает ритм физиологический: в определенные часы организм испытывает 

нагрузку, вследствие чего повышается обмен веществ, усиливается кровообра-

щение, а затем появляется чувство усталости; в другие часы, дни, когда нагрузка 

снижается, наступает отдых после утомления, восстанавливаются силы и энер-

гия. Правильное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой ра-

ботоспособности человека. 

Следующим, но немаловажным компонентом ЗОЖ является правильное 

питание. Самый простой ответ на вопрос о том, почему необходимо сделать вы-

бор в пользу правильного питания – чтобы быть здоровым. Здоровое питание – 

это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность 

человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболева-

ний. Неправильное питание провоцирует недостаток, избыток или дисбаланс 

энергетической ценности и питательных веществ в рационе. Оно помогает чело-

веку с нормализацией веса, обогащением организма витаминами, что является 

профилактикой против болезней, улучшением сна1. 

Еще одним из компонентов является отказ от вредных привычек. К ним 

следует отнести злоупотребление алкоголем, курение, наркоманию. Все они 

негативно влияют на здоровье человека, разрушая организм и вызывая различ-

ные заболевания. Одной из распространенных привычек является курение. От 

 
1 Здорово есть: научим правильному пищевому поведению. URL: https://7spsy.com/blog/ 

zdorovo-est-nauchim-pravilnomu-pishchevomu-povedeniyu. 

https://7spsy.com/blog/
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табачного дыма страдает легочная система, разрушаются механизмы защиты 

легких, развивается такое заболевание, как бронхит. 

Табачный дым оказывает влияние не только на курильщика, но и на людей, 

находящихся поблизости с ним. В таких случаях у некурящих людей может воз-

никнуть головная боль, обостряются заболевания верхних дыхательных путей, 

недомогание. В особенности вредоносное воздействие проявляется в пассивном 

курении при детях1. 

Что касается алкоголя, то он оказывает действие на все органы и системы, 

поскольку хорошо растворяется в крови и быстро разносится по организму. От 

него страдает печень, которая не может справляться с большим количеством 

спирта, что приводит к гибели ее клеток, а затем и к развитию цирроза. Больше 

всего он влияет на головной мозг. Алкоголь нарушает координацию движения, 

речь, интеллект, а затем происходит социальная деградация личности. 

На очереди физическая активность. Без нее невозможно говорить о здоро-

вом образе жизни. Люди, занимающиеся физической активностью, меньше стра-

дают различными заболеваниями, а также имеют здоровую массу тела. 

Научные исследования отмечают, что физическая активность уменьшает 

риск смертности по естественным причинам. Помимо этого, она увеличивает 

устойчивость организма к внешним факторам. Доказано, что физические упраж-

нения повышают свойства кожи, крови, а также приобретается устойчивость ор-

ганизма к инфекционным заболеваниям. 

Стресс, переутомление, депрессия оказывают неприятное воздействие на 

работоспособность, да и в целом на здоровье человека, независимо от его воз-

раста. Эти качества способны сидеть в нас годами, что мешает ему спокойно и 

размерено жить. При анализе ЗОЖ необходимо также рассмотреть эту немало-

важную сторону жизни. Нужно постараться исключить негатив из своей жизни, 

ведь что это за жизнь, обусловленная лишь отрицанием. Если не получается 

справиться своими силами, то лучше всего обратиться к врачу. 

Подводя итоги, хочется сказать, что здоровье зависит от здорового образа 

жизни. Самое главное в ЗОЖ – это соблюдение всех выше перечисленных ком-

понентов. Он не должен доставлять дискомфорта и его соблюдение должно быть 

в радость человеку. Приучать себя к полезным привычкам нужно постепенно. 

Лучше всего начать со здоровой пищи, затем делать ежедневную зарядку по 

утрам и т.д. В дальнейшем человек начнет чувствовать себя намного лучше, чем 

было до этого, он сможет достичь определенных целей, которые раньше ему ка-

зались непосильными. 

Хочется сказать, что здоровый образ жизни является выбором каждого че-

ловека. Ведь только ему решать, как он хочет прожить свою жизнь: долго и 

 
1 Здоровый образ жизни и его составляющие. URL: https://gp16.medkhv.ru/index.php/ 

medinfo/32-zdorovyj-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushchie. 

https://gp16.medkhv.ru/index.php/
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счастливо или всю жизнь мучиться с различными болезнями, психологическими 

проблема либо вообще умереть раньше времени. 

 

 

Навоян В.А. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  

Научный руководитель И.В. Терентьев 

Роль физической культуры в жизни человека  

Физическая культура в жизни человека занимает очень важную роль, по-

тому что занятие спортом приносит человеку положительные эмоции, а тем са-

мым укрепляет здоровье, это очень важно в наше время.  

Физическая культура – это часть культуры, представляющая собой сово-

купность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях 

физического и интеллектуального развития способностей человека, совершен-

ствование его двигательной активности и формирование здорового образа 

жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической под-

готовки и физического развития.  

Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны инди-

вида, полученные в виде задатков, которые передаются генетически и развива-

ются в процессе жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружающей 

среды. 

Спорт во многом определяет здоровье человека, если человек не занима-

ется им, то он обладает существенно меньшими шансами в достижении заплани-

рованной цели. Занимаясь спортом, человек укрепляет свой иммунитет, полу-

чает удовольствие, усиливает веру в себя, повышает самооценку, становится 

сильнее как личность. Спорт помогает человеку преодолевать свои трудности, 

работой на пределе своих возможностей, переоценкой своих ценностей и мно-

гими другими вещами, которые закаляют характер человека. 

Спорт – это способ противостоять хроническому утомлению, увеличить 

стрессоустойчивость, повысить запас жизненной энергии и поддерживать пре-

красное самочувствие. Посещая спортзал, ходя на тренировки, совершая про-

бежки, человек делает себя сильнее перед воздействием внешних обстоятельств 

и давлением будничной жизни. Каждый день становится наполненным стиму-

лами и желанием добиваться целей, смело шагая по жизни. 

Физическая культура нужна нашему организму так же, как и ежедневная 

пища. Люди, которые дают регулярную нагрузку своему организму, дольше 

остаются молодыми, реже болеют, соответственно, и живут дольше. Важно 

только как можно больше двигаться и не лениться, ведь движение – залог здоро-

вого организма. 
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У людей, занимающихся спортом, быстро восстанавливается организм по-

сле травмы. И интересно то, что это действует во всех случаях, т.е. не важно, 

предшествовали занятия спортом каким-либо проблемам со здоровьем или про-

блемы со здоровьем предшествовали занятиям спортом – положительное воздей-

ствие спорта будет заметным всегда, т.к. организм становится в разы сильнее, 

чем был прежде. 

Преимущества физической культуры: 

- укрепление иммунитета и снижение заболеваемости вирусными и ин-

фекционными недугами; 

- достижение долголетия и сохранение даже в старости дееспособности 

и подвижности; 

- снижение риска развития хронических заболеваний, увеличение дли-

тельности периода ремиссий; 

- избавление от плохого настроения, депрессии и стресса; 

- активное участие в социальной и семейной деятельности; 

- возможность заниматься любимым делом даже в старости; 

- ежедневное ощущение сил и энергии; 

- правильный пример родственникам и детям; 

- красивое тело и чистая кожа без прыщей и морщин; 

- увеличение возраста появления первых возрастных изменений в орга-

низме; 

- чувство, что все возможно и достижимо. 

Физическая культура приобретает в нашей стране все большее распростра-

нение, охватывая все больше слоев населения. С детства детей приучают зани-

маться спортом, отдают их на разные секции: футбола, волейбола, самбо и т.д. 

Людям, не занимающимся спортом, очень тяжело начинать, потому что вли-

яние неблагоприятных факторов на здоровье человека настолько велико, что внут-

ренние защитные функции самого организма не в состоянии справиться с ними. 

Как показывает опыт, лучшим противодействием неблагоприятным факто-

рам оказались регулярные занятия физической культурой, которые помогли вос-

становлению и укреплению здоровья людей. 

В основе здорового образа жизни и физической культуры входит отказ от 

вредных привычек, к которым относятся алкоголь, курение, наркотики. Они 

негативно влияют на здоровье человека. Вредные привычки ведут к социальному 

падению человека. Как наркомания, так и алкоголизм, способны в два счета за-

губить жизнь любого человека, имеющие подобные вредные привычки. Человек 

просто перестает быть собой, все его желания основываются на том, чтобы до-

быть себе очередную дозу, без которой он уже не может существовать. Поэтому 

очень важно отказаться от вредных привычек при занятии спортом. Для профес-

сиональных спортсменов спорт – это вся жизнь, возможность построить карьеру, 

реализоваться. Профессиональный спорт направлен на достижение результата. 
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Конечно, каждый спортсмен хочет победить, иначе зачем вообще соревноваться. 

Победа на крупнейших соревнованиях – мечта любого, кто серьезно занимается 

спортом. Поэтому неудачи воспринимаются крайне болезненно, приводя к пси-

хологическим травмам. Несомненно, для победы мало только хорошей физиче-

ской подготовки. Крайне важно иметь силу воли, выдержку, быть сильным не 

только физически, но и эмоционально. 

Человеческие жизнь и здоровье тесно связаны с физической культурой. 

Именно она способствует излечению многих болезней и продлевает жизнь, яв-

ляется неотъемлемой частью жизни человека. Каждый человек, уделяющий 

время спорту, улучшает свое здоровье. Улучшение здоровья конкретного чело-

века ведет к улучшению здоровья общества в целом, повышению уровня жизни 

и культуры. 

 

 

Богатенков И.Д. 

Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя 

Научный руководитель А.П. Вилков  

Актуальные проблемы в формировании необходимых знаний  
у тренеров для дальнейшего воспитания ЗОЖ у молодого поколения  

Результативность системы управления физической культурой и спортом 

как общественной сферы в существенной мере зависит от кадрового обеспечения 

отрасли. Необходимость в профессиональных физкультурно-спортивных кадрах 

обусловлена потребностью организации физического воспитания молодого по-

коления и общей спортивной подготовки населения. 

В нашей стране каждый год выпускается около 9000 квалифицированных 

профессионалов в области физической культуры и спорта. По оценке госслужа-

щих высшего ранга их трудоустройство превышает 80%, но, даже невзирая на 

это, до сих пор остается острым вопрос тренерских кадров. Преподаватель с под-

готовкой в области ФКиС может осуществлять проведение занятий или соревно-

ваний (увеселительных мероприятий) на низшем любительском уровне, в то 

время как его профессиональный уровень недостаточен для целенаправленной 

поэтапной спортивной подготовки. 

Задача тренера – преподавание и воспитание методами пропаганды спорта, 

но это недостаточная база для выстраивания спортивного мастерства. Представ-

ляется, что в современном мире «омоложения» спорта высокие требования 

должны предъявляться и к квалификации специалистов в области ФКиС. Со-

гласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 034300.62 «Физическая куль-

тура» бакалавр подготавливается к следующим видам профессиональной дея-
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тельности: педагогической, тренерской, рекреационной, организационно-управ-

ленческой, научно-исследовательской, культурно-просветительской. 

Как итог, факт неквалифицированных сотрудников по тренерским должно-

стям, предусмотренным для сотрудников ФКиС, а также сотрудников образова-

ния, можно считать правовым явлением настоящего времени. Для подготовки ма-

гистров характерны те же проблемы – профессиональное спортивное образование 

не разделено с педагогическими, эти специальности дублируют друг друга. 

Практика учреждений среднего специального образования говорит о том, 

что учебные занятия не имеют должного воспитывающего эффекта в процессе 

формирования у учащихся знаний и навыков здорового образа жизни, не решают 

в полной мере задачу по развитию творческой познавательной деятельности в 

данном направлении, ведению продуктивного диалога, позволяющего создать 

ситуацию успеха. 

Немаловажной составляющей процесса формирования здорового образа 

жизни является развитие экологической культуры юношей и девушек. Экологи-

ческая культура личности подразумевает наличие у человека определенной ак-

тивной позиции, наличия познаний и убеждений. Каждый должен быть готов к 

действиям по охране окружающей среды, к подчинению своей деятельности 

предписаниям рационального природопользования, заботе об окружающей 

среде, умению хранить благоприятные природные условия и прикладывать опре-

деленный труд в этом направлении. Однако результаты мониторинга дают по-

нять, что только 7% учащихся высших учебных учреждений осознают всю опас-

ность для окружающей среды жизнедеятельности человека, например курения. 

Задача внедрения здорового образа жизни подрастающему поколению в настоя-

щее время является одной из наиболее актуальных в педагогической науке раз-

личных государств мира. В молодежной среде острой проблемой являются бо-

лезни социального характера: токсикомания, СПИД, наркомания, курение, вене-

рические заболевания, алкогольная зависимость.  

По последним данным каждый третий учащийся высших учебных заведе-

ний курит. Причем курение с каждым годом становится все популярнее среди 

девочек. Если анализировать причины курения, можно понять что появление 

данной вредной привычки часто отмечается среди парней и девушек, имеющих 

членов семьи, ровесников или приятелей, которые курят. Алкогольная зависи-

мость является вековым злом, она давно в нашем быту и породила целую систему 

питейных обычаев. Современная молодежь ведет довольно разгульный образ 

жизни, по статистике около 65% практически еженедельно посещают клубы, 

пабы, кафе и т.д. Посещение таких заведений провоцирует молодое поколение к 

употреблению алкоголя, наркотиков и никотина. Также было выяснено, что при-

мерно 45% молодежи ежедневно покупают сигареты и пиво, естественно, это 

оказывает губительное влияние на их здоровье. И только около 24% употреб-

ляют данные изделия реже чем два раза в месяц. Анализ показывает, стерео-
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типное поведение окружающих также влияет на формирование вредных привы-

чек, например членов семьи, сокурсников или приятелей, которые злоупотреб-

ляют алкоголем, курят. Воспитание культуры здоровья – это непростой процесс 

создания педагогических условий, обеспечивающих развитие личности студента 

или учащегося школы как субъекта оздоровительной деятельности с соблюде-

нием его интересов, склонностей, способностей. 

Создание ценностных установок на сохранение своего здоровья, а также 

знаний, умений и навыков осознанного ведения здорового образа жизни, увели-

чение объема знаний по вопросам сохранения и укрепления здоровья содей-

ствуют повышению уровня культуры здоровья педагогов. Информированность о 

здоровом образе жизни воспитывает позитивное отношение к собственному здо-

ровью и готовность к формированию культуры здоровья учащихся. 

Вместе с тем до настоящего времени недостаточно рассмотрены вопросы 

профессиональной готовности преподавателей к защите ребенка в области здо-

ровья, недостаточно доработаны вопросы планирования обучения и воспитания. 

Культура здоровья преподавателя ₽ элемент общей и профессиональной куль-

туры педагога, отображающий научно обоснованный и доказанный традициями 

народа опыт здорового образа жизни, который преподаватель, как его трансля-

тор, передает молодому поколению в своей профессиональной деятельности. 

В системе культуры здоровья педагога выделяются основные его компо-

ненты: 

1) стабильная мотивация здорового образа жизни (ЗОЖ); 

2) профессиональная компетентность в области ЗОЖ; 

3) владение здоровьесберегающими технологиями педагогической дея-

тельности и методами здоровьесберегающего профессионального поведения 

(«поведенческая грамотность»). 

Насущность проблем и формирования культуры здоровья педагогов в со-

временной школе обусловлена ее социально-педагогической важностью, осо-

бенно в условиях модернизации образования, связанной с активностью иннова-

ционных процессов, которые требуют дополнительных затрат здоровья и твор-

ческих сил педагогов. Положительное решение данной проблемы тесно связано 

с организацией экспериментальной работы в учебном заведении и повышением 

квалификации преподавателя в области культуры здоровья. 

Существенную роль в этом играют: 

1) факультативы по культуре здоровья для обучающихся; 

2) междисциплинарная интеграция знаний о здоровье и ЗОЖ в обучении 

педагогов; 

3) самопознание и саморазвитие преподавателей и студентов в области 

культуры здоровья; 

4) устойчивая мотивация и значимость здоровья и созидающего поведения. 
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Потребность в дополнительной работе преподавательского коллектива по 

укреплению здоровья детей бесспорна. Наша молодежь – это наше общество зав-

тра. Уже сегодня необходимо думать о том, будет ли оно здоровым. Выстраива-

нию здорового и комфортного образа жизни студентов может содействовать 

формирование культуры здоровья. 

 

 

Ермилова О.А. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель В.Н. Косякин  

Актуальные проблемы формирования здорового образа жизни 
студентов 

Здоровый образ жизни студентов выступает наиболее актуальной пробле-

мой, так как здоровый и образованный человек является на сегодняшний день 

приоритетом в любой сфере общественной деятельности государства1. Наблюда-

ется ускоренный рост употребления спиртных напитков, наркотических средств 

и табачных изделий у подростков и студентов. Россия занимает ведущее место 

по употреблению табака и подростковому курению. По данным статистики учеб-

ных заведений России курящих юношей около 75%, а девушек около 64%. 

Пропаганда выступает весомым источником влияния на сознание людей, 

поэтому в образовательных учреждениях появляется необходимость в разра-

ботке различных стендов, создании буклетов, роликов, проведении соревнова-

ний и так далее. В противодействии вредным привычкам и в пропаганде здоро-

вого образа жизни должны быть заинтересованы: государственная власть, сред-

ства массовой информации, образовательные учреждения, социум, церковь и 

учреждения здравоохранения. 

Образовательные учреждения занимают ведущее место в осуществлении 

пропаганды спорта, физической культуры, здорового образа жизни и привлече-

ния студентов к активному занятию спортом и отказу от вредных привычек.  

Для достижения данной цели предлагается устраивать спортивные меро-

приятия, различные спартакиады, привлекать к этому большее количество сту-

дентов, открывать спортивные кружки на протяжении каждого учебного года.  

Необходимо на постоянной основе организовать работу спортивных учре-

ждений для молодежи разных возрастов, создать специализированные условия 

для проведения мероприятий на разных уровнях.  

 
1 Назарова Е.Н. Основы здорового образа жизни : учебник. М.: Academia, 2019. 536 c. 
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По результатам реализации поставленных задач анализируется результа-

тивность, целостность, эффективность и системность работы, проводимой в об-

разовательных организациях по пропаганде здорового образа жизни. 

Необходимо воспитывать у студентов культуру здорового образа жизни 

посредством разработки методических материалов, использования новых техно-

логий, направленных на сбережение здоровья, различной литературы, проведе-

ния конференций, интеллектуальных игр, мероприятий, ярмарок и так далее1. 

Преподаватели должны построить систему обучения так, чтобы она при-

обретала необходимое духовное содержание, патриотизм, нравственность, жела-

ние уделять внимание себе, своему внешнему виду и здоровью. Особое внимание 

необходимо уделить именно этическому воспитанию студентов, искоренению 

сквернословия, хамства и привитию вежливости и правил культуры.  

Вследствие следования здоровому образу жизни человек вносит в свою 

жизнь упорядоченность посредством регулярного соблюдения режима, сна, пи-

тания, занятия физическими нагрузками и других элементов. Но не стоит так 

жестко себя ограничивать, необходимо также разнообразить свой досуг и прово-

дить время с друзьями и родными, заниматься любимым хобби, отдыхать от тру-

довой недели, заниматься домашними делами или спортом. Человеческий фак-

тор во всяком случае является базой, так как каждый сам для себя определяет 

цели для дальнейшего развития2. 

Все потребности личности связаны с ее индивидуальными предпочтени-

ями, которые студент способен сам регулировать под воздействием окружения 

или сложившихся обстоятельств.  

Здоровый образ жизни отражает устойчивые предпочтения личности, сте-

пень удовлетворенности ее потребностей, ценности и развития. Он зависит от 

окружения человека, его ценностей, опыта, мировоззрений, социального разви-

тия, важны цели и жизненные приоритеты человека, которым он следует. Такой 

образ жизни является достаточно устойчивым, но изменчивым.  

Зачастую ценности студентов различаются с нормами, установленными 

здоровым образом жизни, поэтому происходит дилемма между двумя факторами. 

К примеру, формирование в процессе развития личности таких процессов, как по-

знавательный, психологический и социально-психологический, могут привести к 

дальнейшей дисгармонии и формированию антиобщественных качеств. Именно 

поэтому в момент обучения в учебных заведениях так важно обеспечить для сту-

дентов почву для осознанного выбора, сформировать правильные жизненные цен-

ности и приоритеты, замотивировать на дальнейшую работу и развитие.  

 
1 Саламатов В. Вредные привычки и зависимости. Нервно-психическое здоровье. М.: 

Амфора, 2019. 768 c. 
2 Брусник Т.А. Воспитание здорового образа жизни студенческой молодежи сред-

ствами физкультурно-спортивной деятельности // Вестник Шадринского государственного пе-

дагогического института. 2018. № 1. С. 272-275. 
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Студентам, обладающим существенной степенью развития индивида, 

свойственно желание познать, изменять себя и окружающий себя мир. Посред-

ством саморазвития и изменения формируется образ жизни человека. 

Познание себя позволяет человеку сформировать представление о себе, о 

своих физических, психических качествах, об умениях в той или иной сфере. 

Формируются важнейшие качества личности, нормы, эталоны, а также ценности.  

Физическая и психическая подготовленность оказывает влияние на устой-

чивость организма в целом, поскольку чем выше физическая активность, тем 

лучше человек себя чувствует.  

Задача образовательных учреждений заключается в проведении различных 

мероприятий, повышении уровня вовлечения в спортивные секции, формирова-

нии рационального питания, соблюдения режима дня, отказа от вредных привы-

чек, то есть создания мотивации перехода к здоровому образу жизни.  

 

 

Малахаев Д.Д. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель С.И. Павлов  

Проблемы распространения физической культуры  
среди молодежи 

Физическая культура – неотъемлемая часть жизни человека, направленная 

на развитие и укрепление здоровья человека. Она является результатом объеди-

нения профессиональной подготовки и воспитания. По большей степени она 

проявляется в образе жизни, мысли человека, что во многом определяет его 

направленность, развитие возможностей, достижение различных высот1. 

Непосредственно положительным моментом физической культуры явля-

ется улучшение функций организма, что позволяет молодежи развиваться и бо-

лее качественно, эффективно осуществлять учебный процесс, а взрослым – про-

фессиональную деятельность. При всем этом физическая культура сильно влияет 

на формирование личности, ее самоопределение, выбор индивидом ценностей, 

возможность их освоения, для государства очень важно направить развитие мо-

лодежи в нужное русло2. 

Во время физической активности развиваются внутренние умения, по-

скольку увеличивается информированность человека. Для примера: знания в об-

ласти теории позволяют знать принципы существования тела человека в 

 
1 О физической культуре и спорте в Российской Федерации : Федеральный закон от 

04.12.2007 № 329-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
2 Барчуков И.С. Физическая культура и спорт. Методология, теория, практика. М., 2005. 

С. 323-341. 
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движении и при выполнении последовательности действий, самостоятельного 

развития тела и становления лучшей версией себя. Знание методической теории 

позволяет практически использовать знания в области теории для самостоятель-

ного развития. А практические знания позволят лучше делать реальные задания, 

связанные с физической активностью. 

Знания необходимы для осознания себя как личности, своих интересов, 

стремлений, переживаний. Знания о себе соотносятся со знаниями о других и с 

идеалом. Самооценка – результат сравнительного познания себя. Она способ-

ствует возникновению таких личностных качеств, как самоуважение, тщеславие, 

честолюбие. Самооценка предоставляет возможность проведения сравнитель-

ного познания себя, дать прогностическую оценку себе, определить регулятив-

ную деятельность (что делать, чтобы не потерять самоуважение, иметь душев-

ный комфорт). 

Убеждения определяют направленность оценок и взглядов личности в 

сфере физической культуры, побуждают ее активность, становятся принципами 

ее поведения. Потребности в физической культуре – главная побудительная, 

направляющая и регулирующая сила поведения личности. Она выражается в по-

требности двигаться, получать физические нагрузки, общаться с другими 

людьми, в играх, развлечениях, отдыхе, эмоциональной разрядке, в самоутвер-

ждении, эстетическом наслаждении, комфорте и др. Потребности тесно связаны 

с эмоциями, переживаниями, ощущениями. 

Физическая культура посредством тренировок позволяет человеку развивать 

дисциплинированность и силу воли, упорство в достижении целей, которые выра-

жаются через совершенствование терпения, настойчивости, самообладания, стрем-

ление достичь цели, которая значительно отдалена от субъекта во времени. Также 

позволяет подавить страх, развить смелость, выносливость, побороть леность. 

Но для развития и совершенствования физической культуры в стране 

должны быть созданы соответствующие условия, которые будут способствовать 

развитию положительных моментов общественного сознания и подавлению от-

рицательных. На настоящий момент в нашей стране созданы все необходимые 

условия для того чтобы молодежь могла развиваться физически, за одним исклю-

чением – отсутствует как таковое сформированное общественное сознание, ко-

торым физическая культура признавалась чем-то необходимым. Большое влия-

ние на умы молодежи оказывают популярные люди, кинематограф, которые, как 

правило, показывают жизнь исключительно с позиции наслаждения. 

Так, музыкальное произведение «Jah Khalib – Все, что мы любим – сeкс, 

наркотики и сeкс», довольно популярное в 2016 г., содержит мысль о том, что 

«наш тайный уголок украсит дрянь и порошок», т.е. отношения между людьми 

украсят наркотики. Дальше мы можем найти строчку, в которой автор обесцени-

вает отношения между людьми: «Лучше тонуть в дыму, чем утонуть в твоих гла-

зах». Возникает закономерный вопрос: как при подобной культуре можно ожи-

дать развитие физической культуры. И это лишь один из немногих примеров. 
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В качестве аналогичного примера можно привести произведение популяр-

ного и известного на настоящий момент исполнителя Мorgenstern, а именно «Ро-

зовое вино 2». Тут можно найти следующие строчки: «Я курю допинг, план – 

крутая тема» и «То, как ты трясешь этим, я не могу поверить». Прослеживается 

аналогичная история, наиболее популярные произведениями являются те, кото-

рые разжигают в человеке низменные чувства. 

Не будем ходить далеко и рассмотрим непосредственный источник разжи-

гания похоти – порносайты, самым популярным из которых является Pornhub. 

За 2019 г. всего на сайте Pornhub было зарегистрировано около 42 милли-

ардов посещений, в среднем это 115 миллионов в день, что подобно населению 

Канады или Австралии. Что касается России, то 10% населения посещают дан-

ный сайт. 

Подобное положение крайне негативно сказывается на воспитании детей и 

развитии культуры в целом. Ни для никого не является секретом, что указание 

возрастного ограничения на том или ином ресурсе не остановит человека, кото-

рый захочет его посмотреть, по этой причине придется вводить более строгие 

ограничения по поводу представляемого контента. 

При этом необходимо будет осуществить более интенсивное навязывание 

здоровой культуры, нравственности, что позволит осуществить в итоге и навя-

зывание здорового образа жизни, а именно физической культуры.  

С этой целью необходимо создать государственный орган или обществен-

ную организацию, которая будет осуществлять контроль за контентом и позво-

лит способствовать здоровому развитию молодежи. 

 

 

Бондаренко А.О. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Е.А. Мотина 

Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни сту-
денческой молодежи 

Здоровье играет огромную роль в жизнедеятельности человека и является 

основой активной жизни. Важным показателем благополучия государства и об-

щества является уровень состояния здоровья современного поколения. Данный 

показатель отражает не только нынешнюю ситуацию, но и дает точный прогноз 

на будущее. Несмотря на то, что, по сведениям Минздрава, средняя продолжи-

тельность жизни в РФ достигла в 2019 г. своего исторического максимума – 73,4 

года, до сих пор наша страна находится в состоянии демографического кризиса, 

что проявляется высоким уровнем смертности, снижением рождаемости, ухуд-

шением состояния здоровья граждан. 
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Быстрый темп развития современного общества предъявляет высокие тре-

бования к состоянию здоровья человека. С большими трудностями сталкиваются 

обучающиеся вузов, которые попадают в новые условия образовательной среды, 

требующие от них высоких психоэмоциональных затрат, адаптации к учебному 

процессу. 

Нынешний учебный процесс, связанный с применением цифровых техно-

логий, дистанционного обучения, нередко приводит к ухудшению самочувствия 

обучающихся, что подтверждается данными статистики, полученными в резуль-

тате ежегодных профилактических осмотров в вузах: 75% студентов имеют ка-

кую-либо хроническую патологию – плоскостопие, остеохондроз, заболевания 

органов зрения, нервно-психические расстройства. Малоподвижный образ 

жизни студентов приводит к развитию ожирения, что чаще встречается у деву-

шек. Почти половина юношей по результатам медосмотра не годятся для службы 

в армии. 

Причинами, вызывающими ухудшение самочувствия учащихся, являются 

высокие интеллектуальные нагрузки, интенсификация учебного процесса, гипо-

динамия, что приводит к снижению работоспособности, иммунологической ре-

зистентности организма и росту заболеваемости. 

Также здоровье у подрастающего поколения может ухудшаться в резуль-

тате курения, употребления спиртных напитков, наркотиков и от наличия других 

вредных привычек. Свободное от учебы время большинство студентов проводят 

в кафе, барах, клубах, а не в спортивных залах, бассейнах и пр. По данным Мин-

здрава РФ, примерно 70% школьников имеют хронические заболевания: лиди-

руют болезни органов дыхания, на втором месте – болезни эндокринной си-

стемы, на третьем – расстройства пищеварительной системы. К 2015 г. хрониче-

ская заболеваемость достигла около 90%, но со временем этот показатель может 

повыситься. Почти в 2 раза выросла заболеваемость по другим классам заболе-

ваний: болезни костно-мышечной, сердечно-сосудистой систем, болезни глаз. 

В связи с этим физическая культура должна быть важным инструментом 

физического воспитания студентов, который, в свою очередь, позволит сохра-

нить и укрепить их здоровье, обеспечить гармоничное развитие и сформировать 

жизненно важные двигательные навыки и умения. Необходимо развивать физи-

ческие качества, а именно силу, ловкость, быстроту, выносливость. При состав-

лении плана дня необходимо учитывать продолжительность тренировок и время 

для отдыха. 

Важной составляющей здорового образа жизни является сбалансирован-

ное, рациональное питание. Оно обеспечивает организм энергией на протяжении 

дня, обеспечивает полезными веществами, необходимыми для работы орга-

низма. 

Экологическая обстановка также влияет на здоровье человека. Нарушение 

экологического равновесия опасно срывом механизмов адаптации человека. 
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Проживание в промышленной зоне, вблизи фабрик, заводов, в крупных промыш-

ленных городах, со временем отражается на здоровье человека. Из-за загрязне-

ния воздуха появляются различные заболевания дыхательных путей, из-за за-

грязнения воды развиваются заболевания желудочно-кишечного тракта, онколо-

гия. Чтобы уменьшить негативное влияние факторов среды обитания на орга-

низм, человеку нужно больше проводить времени на природе, находится на све-

жем воздухе, пить очищенную воду. 

Формирование здорового образа жизни – это комплекс необходимых ме-

роприятий, направленных на сохранение здоровья, мотивирование граждан к 

личной ответственности за свое здоровье, разработку индивидуальных подходов 

для формирования здорового образа жизни, борьбу с факторами риска, которые 

могут привести к развитию травм, сложных заболеваний. Кроме того, это рас-

пространение информации для населения о вреде курения, чрезмерного употреб-

ления алкоголя и увеличение продолжительности активной жизни. 

Вся деятельность высшего учебного заведения по формированию здоро-

вого образа жизни у студентов проводится в соответствии с планом работы со-

циально-воспитательной деятельности, который может иметь следующие раз-

делы: 

− проверка здоровья и культуры здоровья субъектов образовательной си-

стемы; 

− повышение уровня здоровья субъектов образовательной системы; 

− формирование культуры здоровья субъектов образовательной системы; 

− проведение мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО»; 

− проведение профилактических и коррекционно-реабилитационных ме-

роприятий. 

Большой вклад в формирование здорового образа жизни у студентов вно-

сит профилактическая медицина. Это обуславливается общей работой педагогов, 

социальных работников и всех ветвей власти на различных уровнях, поскольку 

необходимо предусмотреть бюджет на реализацию целевых программ по дан-

ному направлению. 

В заключение хотелось бы отметить: чтобы замотивировать студентов ве-

сти здоровый образ жизни, необходимо применение новых образовательных здо-

ровьесберегающих технологий, которые должны гармонично вписываться в об-

разовательный процесс вуза, иметь полное программно-методическое обеспече-

ние, что позволит повысить качество высшего профессионального образования 

и укрепить здоровье обучающихся. 
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Данько М.А.  

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель А.П. Вилков 

Проблемы в формировании устойчивой мотивации  
в поддержании (сохранении) здоровья 

Проблема формирования мотивации ведения здорового образа жизни у лю-

дей разной возрастной категории является актуальной на сегодняшний день. 

Данная проблематика многогранна по своему характеру и может рассматри-

ваться в разных плоскостях: психолого-педагогическое сопровождение форми-

рования мотивации к ведению здорового образа жизни; своевременная диагно-

стика здоровья; управление процессом целенаправленного формирования моти-

вации. 

Мотивацию можно рассматривать с позиции диалектического материа-

лизма, что позволяет понимать мотивационную систему человека не как первич-

ное духовное начало, не как первоисточник человеческой активности, а как 

сложно построенный регулятор человеческой жизнедеятельности, отражающий 

особенности объективной действительности, в которую включается и внешний 

для человека мир, и сам человек во всех его объективных характеристиках. Само 

понятие мотивации у индивида включает в себя все виды побуждений: мотивы, 

потребности, интересы, стремления, цели, влечения, мотивационные установки, 

идеалы. 

Движущая сила человеческого поведения – это мотивация, которая зани-

мает ведущее место в структуре личности, пронизывая ее основные структурные 

образования: направленность личности, характер, эмоции, способности, деятель-

ность и психические процессы. 

Выделим три основные группы мотивов, которые помогут людям осознать 

необходимость регулярных занятий физическими упражнениями1: 

– физиологические – желание улучшить свои функциональные возможно-

сти, устранить недостатки фигуры; 

– психологические – воспитание характера и силы воли, самовоспитание и 

самосовершенствование; 

– социальные – достижение успеха и признания со стороны друзей, чувство 

собственного достоинства и самоутверждение. 

Мотивы деятельности в области сохранения здоровья возникают, развива-

ются и перестраиваются под влиянием общего развития личности, а также в 

связи с накоплением знаний, умений и навыков оздоровительной деятельности. 

 
1 Ольховская Е.Б. Педагогическое проектирование физического воспитания бакалавров 

в профессионально-педагогическом вузе / Проблемы современного педагогического образо-

вания. 2016. № 51-3. С. 231-237. 
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При этом мотивы могут отличаться по силе воздействия, что обуславливает их 

ситуативное или долгосрочное, стабильное проявление1. 

Без мотивации будет, независимо от амбиций, идти борьба за то, чтобы 

двигаться к достижению этой цели. В некоторых случаях мотивация может быть 

сильной, но затем таинственным образом исчезает. В других случаях она может 

оставаться высокой, что позволит с большой скоростью двигаться к своей цели. 

Мотивация определяется как «причина или причины, по которым человек дей-

ствует или ведет себя определенным образом». Мотивация – это большое «по-

чему», которое побуждает действовать в соответствии со своими амбициями. 

Мотивация чувствуется, когда есть амбиции – причина действовать. Без амбиций 

–желания что-то сделать или достичь – мотивации не чувствуется. 

Вот почему так много тренеров по достижениям подчеркивают необходи-

мость постановки целей. Эта цель – ваше честолюбие. И ваши амбиции поддер-

живают вашу мотивацию – принятие мер для достижения цели. 

Махатма Ганди однажды сказал: «Здоровье – это настоящее богатство, а не 

кусочки золота и серебра». К сожалению, здоровье – это не то, что можно при-

обрести с помощью таблеток или операций. 

Возросла численность людей, у которых имеются проблемы со здоровьем. 

На сегодняшний день почти в каждом доме есть один больной диабетом. Ожи-

рение и депрессия часто создают проблемы для нашей молодежи. Часто встреча-

ются проблемы с сердцем и колебания уровня артериального давления. Многие 

факторы играют определенную роль в сохранении здоровья. В свою очередь, хо-

рошее здоровье может снизить риск развития определенных заболеваний. К ним 

относятся болезни сердца, инсульт, некоторые виды рака и травмы. 

Существуют следующие способы поддержания устойчивой мотивации к 

здоровому питанию. 

1. Получение образования и знаний в области здорового питания. 

Доверие к этикеткам продуктов питания, рекламе диет или заголовкам 

журналов не даст основы, необходимой для того, чтобы придерживаться здоро-

вого образа жизни.  

Важно узнать, что такое искусственные ингредиенты, как современные бо-

лезни свирепствуют с введением таких вещей, как прогорклые растительные 

масла, ГМО и пестициды. Новые знания могут заставить захотеть измениться к 

лучшему. Это также может ошеломить и расстроить до бесконечности. 

2. Не стоит отказываться от «плохой» еды с комментарием «я не должен 

это есть». 

 
1 Тагаев Ш.С. Предпосылки формирования мотивации к ведению здорового образа 

жизни индивидуума в современном социуме // Образование и воспитание. 2020. № 3 (29). С. 

72-75. URL: https://moluch.ru/th/4/archive/168/5205/ (дата обращения: 19.04.2021). 
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Большинство людей думает, что подобные мысли о том, чтобы стыдить 

«плохую» пищу, являются инструментом мотивации, но на самом деле все 

наоборот. 

Когда человек помещает настоящую пищу в категорию «хорошей» или 

«плохой», включается тот диетический менталитет, который говорит, что пища, 

которой мы наслаждаемся, сделает нас толстыми, больными или нездоровыми. 

Когда мы отказываемся от идеи запретной пищи, мы открываем для себя гораздо 

более здоровые отношения с нашей пищей. 

Некоторые люди думают, что могут сойти с ума и съесть все, что попадется 

на глаза, если им дать на это разрешение, но обычно это признак того, что суще-

ствуют серьезные проблемы с питанием… Обычно потому, что некоторые вещи 

делаются запрещенными. Здоровые отношения с пищей имеют большое значе-

ние для того, чтобы заставить нас хотеть делать то, что заставляет нас чувство-

вать себя лучше. 

При отборе методов мотивации следует учитывать ее аспекты: эмоцио-

нальный, познавательный, волевой, социальный, которые тесно взаимосвязаны 

и могут выступать в единстве формирования познавательной и оздоровительной 

деятельности1. 

Но существует множество причин, из-за которых устойчивая мотивация 

теряет свою силу. Причина, по которой человек не всегда остается мотивирован-

ным, сводится к причинам мотивации. Если причины не совпадают с чем-то еще 

более важным – с целью, то человек будет бороться за то, чтобы продолжать 

действовать2. Цель чаще всего определяется как причина, по которой что-то де-

лается. Таким образом, цель вырастает из амбиций и служит мотивацией к дей-

ствиям, которые помогают достичь ее. 

Следующей причиной может быть ошибочное чувство, где вдохновение 

путают с мотивацией. Вдохновение – это не мотивация. Можно задаться вопро-

сом, откуда же приходит вдохновение, поскольку иногда именно оно и побуж-

дает к действию. Можно обнаружить, что человек ждет вдохновения, прежде чем 

начать действовать, потому что верит, что вдохновение – это то, что нужно для 

достижения цели. 

Вдохновение, или «процесс умственного побуждения сделать или почув-

ствовать что-то, особенно сделать что-то творческое; внезапная блестящая, твор-

ческая или своевременная идея», действительно помогает, но вдохновение, ко-

торое не согласуется с целью или амбициями, создаст неустойчивую мотивацию. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что в про-

цессе обучения основам ЗОЖ, который направлен на формирование оздорови-

 
1 Борисенко Н.Ф. Современные принципы разработки моделей здорового образа жизни. 

М: Академия, 2004. 
2 Тихомирова Л.Ф. Как сформировать у школьника здоровый образ жизни. Ярославль: 

Академия развития, 2007. 160 с. 
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тельной деятельности, наблюдается трансформация мотивации, которая обу-

славливает взаимопроникновение различных мотивов в процессе деятельности и 

качественное изменение самой деятельности в результате возникновения новых 

мотивов. Устойчивая же мотивация зависит от амбиций и от того, насколько они 

соответствуют поставленной цели. 

Для поддержания мотивации нужна целенаправленная работа по пропа-

ганде физической культуры, здорового образа жизни среди всех возрастных 

групп. Необходимо вовлекать людей в физкультурно-оздоровительную деятель-

ность с помощью нахождения новых форм занятий и интересных соревнований, 

где появится возможность реализовать свои собственные потребности в движе-

нии.  

Наиболее эффективным способом сохранения и укрепления здоровья яв-

ляется создание здоровьесберегающей среды, характеризующейся как оптималь-

ное сочетание педагогических методов, форм, средств, технологий в учебно-вос-

питательном процессе, оптимизация режима и организации учебно-воспитатель-

ного процесса, создание необходимых санитарно-гигиенических условий и обес-

печение оптимального режима двигательной активности, формирование куль-

туры здоровья людей. Так, от успешности формирования и закрепления в созна-

нии принципов здорового образа жизни зависит вся последующая деятельность 

человека. 

 

 

Фоменко А.А. 

Московская академия СК России 

Научный руководитель Е.А. Романцов  

Актуальные проблемы физической подготовки  
в Московской академии СК России 

Профессиональная деятельность следователей СК РФ сопряжена с высоким 

уровнем эмоциональной и физической напряженности. Следователи работают в 

экстремальных условиях, которые определяются дефицитом времени, сложно-

стью принимаемых решений и высоким уровнем ответственности за каждое дей-

ствие и решение, от которого зависит результативность расследования дел.  

Глава Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин, го-

воря о вопросах подготовки следственных кадров СК России, неоднократно упо-

минал о том, что в системе образовательных учреждений ведомства важную роль 

играет уровень физического развития, причем это относится в равной степени 

как к кадетам, так и студентам. 

Отметим, что уровень физической подготовленности абитуриентов, посту-

пающих в академию, зачастую слабый. Несмотря на введение всероссийского 
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физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», по данным 

Москомспорта только 37% учащихся регулярно занимаются спортом. 

Однако вступительное испытание по физической подготовке в академии 

не проводится, что, безусловно, отрицательно сказывается на мотивации посту-

пающих в академию к занятиям физической подготовкой и спортом.  

В соответствии с учебной программой на физическую подготовку в акаде-

мии отводится 328 академических часов, что соответствует одному занятию в 

неделю. 

В современном ритме жизни в условиях мегаполисов периодические фи-

зические нагрузки особенно актуальны. Так, по данным Всемирной организации 

здравоохранения для полноценного физического развития человека, по рекомен-

дациям многих специалистов-кардиологов, необходимо минимум три занятия 

физической активностью в неделю. 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

располагает одним игровым залом, двумя тренажерными залами, которые разме-

щены в разных корпусах, и одной площадкой для пляжного волейбола. В целом 

это составляет необходимый минимум для реализации программы физической 

подготовки. 

Но ни материальное оснащение, ни отсутствие испытаний при поступле-

нии не является определяющим фактором при достижении студентами необхо-

димого уровня физической подготовки. Главным условием достижения цели яв-

ляется личная мотивация самого учащегося заниматься спортом. 

Помимо увеличения физической подготовленности и выносливости, что 

способствует более эффективному исполнению своих должностных и служеб-

ных обязанностей, регулярные занятия спортом укрепляют здоровье и способ-

ствуют профилактике широкого спектра заболеваний. 

Занятия спортом формируют и закаляют характер человека. Дух победи-

теля, стремление достичь определенного уровня, перегнать в своих спортивных 

достижениях соперника формируют у человека несгибаемый характер, способ-

ный противостоять любым жизненным трудностям. 

Стоит уделять необходимое внимание развитию студенческого спорта, 

что, несомненно, увеличит интерес со стороны студентов к регулярным занятиям 

спортом, а также повысит статус учебного заведения и его привлекательность 

для будущих абитуриентов. 

В Московской академии СК России студенческому спорту уделяется боль-

шое внимание. Так, сформирована команда по футболу, которая достаточно ста-

бильно выступает в любительских лигах.  

В заключение можно сказать, что в высших учебных заведениях незаслу-

женно мало внимания уделяется развитию физкультуры и спорта, и улучшение 

данной работы способно усилить позиции и авторитет вуза. 

 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы всероссийской студенческой научной  
конференции. Выпуск 23. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. 

 

 
1082 

Злотникова К.А. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.А. Моисеенко 

К вопросу о необходимости психологической подготовки  
обучающихся образовательных организациях МВД России   

для повышения результативности стрельбы  

Огневая подготовка обучающихся образовательных организаций МВД 

России включает теоретические и практические занятия. Необходимо отметить, 

что теоретическая подготовка является фундаментальным элементом для фор-

мирования практических навыков. Изучив меры безопасности, порядок выпол-

нения упражнения, составные части и работу огнестрельного оружия, а также 

теоретически ознакомившись с алгоритмом выполняемых действий при произ-

водстве выстрела, обучающийся переходит к непосредственной отработке дей-

ствий при стрельбе. Таким образом, огневая подготовка является комплексной 

дисциплиной, которая включает техническую, психологическую и физическую 

подготовку. Долгое время психологической готовности стрелка не уделялось 

должного внимания, акцент делался на технической и физической подготовке, 

но в современном мире ей уделяется все больше времени и сил1. 

Психологическая подготовка стрелка представляет собой сложный про-

цесс, осуществляемый индивидом, направленный на выработку оптимального 

состояния боевой готовности, позволяющий в последующем успешно выполнять 

задачи, сопряженные с применением огнестрельного оружия. 

Как показывает практика, даже при должном разъяснении порядка произ-

водства выстрела, алгоритма выполняемых действий у обучающихся возникают 

некоторые проблемы с правильным выполнением указанных действий2. При 

этом технически и физически, на первый взгляд, обучающие справляются, но ре-

зультат на мишени не позволяет судить о правильности выполняемых действий3. 

Это наталкивает на мысль о недостаточном уровне психологической подготовки 

тех курсантов, которые не способны выполнить упражнение на отлично. В связи 

 
1 Злотникова К.А. Влияние психологической готовности стрелка на соревновательный 

результат // Проблемы совершенствования российского законодательства : сборник тезисов 

Всероссийской (с международным участием) научной конференции курсантов, слушателей и 

студентов / под ред. Ю.В. Анохина. Барнаул, 2019. С. 374-376. 
2 Купавцев Т.С. О методике огневой подготовки курсантов и слушателей вузов МВД 

России // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2020. 

№ 20-1. С. 189-190. 
3 Пашин А.С. Корреляционный анализ показателей в упражнениях по огневой подго-

товке слушателей ФПП ДВЮИ МВД России // Физическая культура и спорт в профессиональ-

ной деятельности: современные направления и образовательные технологии : материалы VII 

международной научно-практической конференции, Хабаровск, 2020. С. 200-204. 
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с этим мы приняли решение провести исследование, которое позволит сделать 

вывод о связи уровня волевой саморегуляции как основного структурного эле-

мента психологической подготовки стрелка и уровня огневой подготовки кон-

кретного индивида в целом. 

В ходе эксперимента были изучены результаты стрельбы и психологиче-

ские качества личности курсантов двух учебных групп 3 курса факультета под-

готовки сотрудников полиции и следователей БЮИ МВД России в количестве 

50 человек. Им предложен тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Уро-

вень волевой саморегуляции», состоящий из 30 утверждений, которые необхо-

димо оценить каждому как «верно» или «неверно». По итогам тестирования ис-

пытуемый получает результат, определяющий уровень его волевой саморегуля-

ции, то есть способность человека определять и управлять своими действиями в 

различной обстановке. Уровни волевой саморегуляции представлены следую-

щими значениями: «низкий», «средний», «высокий». В рамках данного исследо-

вания считаем необходимым приравнять значению «низкий» средний балл обу-

чающегося, равный 2 баллам, «средний» – 3 или 4 баллам, «высокий» – 4 или 5 

баллам. 

По результатам исследования у 82% обследуемых обучающихся заданные 

нами значения совпали, что позволяет сделать вывод о взаимосвязи огневой и 

психологической подготовки курсантов. У 18% обследуемых значения не сов-

пали, что говорит о различиях в уровнях физической, технической подготовки с 

уровнем психологической соответственно. Так, у 7% обследуемых уровень пси-

хологической подготовки выше, чем их практические навыки и умения, что не 

позволяет им выполнять упражнения по стрельбе на 5 баллов. У 11% обследуе-

мых уровень психологической подготовки не позволяет выполнять упражнения 

по стрельбе на отлично, даже при должном уровне физической и технической 

готовности. 

Проведенное исследование позволяет сделать заключение о важности пси-

хологической подготовки во время освоения обучающимися образовательных 

организаций МВД России дисциплины «Огневая подготовка», что свидетель-

ствует о необходимости внедрения данного элемента в образовательную про-

грамму. 
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Рясная А.П. 

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель А.А. Каримов, кандидат педагогических наук 

Проблемы соблюдения личной безопасности  
сотрудников полиции в ходе проведения охраны  

общественного порядка во время митингов  

Рассматриваются вопросы и проблемы соблюдения сотрудниками поли-

ции личной безопасности при выполнении своих служебных обязанностей: а 

именно в ходе проведения охраны общественного порядка во время митингов. 

В современном мире многие экономические, социальные и политические 

процессы и события сопровождаются распространением роста напряженности в 

обществе. На социально-психологическом уровне это может проявляться в раз-

личных формах протестного поведения индивидов или групп. Протест в таком 

случае представляет собой один из способов выражения конфликта. Одной из 

его распространенных форм является митинг1. 

Являясь одной из форм протестной активности, митинг определяют как 

массовое присутствие граждан в каком-то определенном месте с целью откры-

того выражения собственного мнения и позиции относительно актуальных про-

блем, чаще всего социально-политических2. В нем, прежде всего, проявляются 

интересы и потребности народа. Под митингом также понимают особую форму 

взаимодействия между обществом и государством, коммуникативное событие. 

В практической деятельности встречаются случаи перерастания митингов 

в групповые нарушения общественного порядка и массовые беспорядки3. 

Именно для предотвращения такого рода экстремальных ситуаций сотрудники 

ОВД как представители органов государственной власти привлекаются к охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. При реали-

зации задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной без-

опасности сотрудники ОВД вправе использовать весь арсенал мер государствен-

ного принуждения, который находится под их юрисдикцией, с целью поддержа-

ния функционального состояния и восстановления нарушенного общественного 

порядка в случае возникновения массовых беспорядков. 

Деятельность сотрудников ОВД нередко проходит в напряженных ситуа-

циях служебной деятельности. В последнее время перед сотрудниками 

 
1 Прокофьев К.Г. К вопросу о классификации публичных мероприятий в Российской 

Федерации // Юридический вестник Самарского университета. 2017. № 1. С. 5. 
2 Там же. С. 21. 
3 Подлиняев О.Л., Каримов А.А. Психологические особенности поведения людей в 

толпе и их учет сотрудниками правоохранительных ор-ганов при проведении массовых меро-

приятий // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2018. № 3 (74). С. 10-16. 
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правоохранительных органов все чаще ставятся задачи повышенной сложности, 

решение по выполнению которых в значительной степени приходится прини-

мать в особых, чрезвычайных ситуациях, приближенных к военным условиям, 

опасных для здоровья и жизни, связанных с обеспечением правопорядка во 

время проведения митингов, применением физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

Перед сотрудниками ОВД, привлекаемыми на митинги, стоит задача не 

только обеспечить общественный порядок и общественную безопасность, но и 

принять меры по обеспечению личной (собственной) безопасности, что является 

весьма актуальной проблемой на современном этапе развития правоохранитель-

ных органов. При возникновении массовых беспорядков в ходе проведения ми-

тингов сотруднику ОВД особо важно знать и соблюдать меры личной безопас-

ности во избежание получения травм, ранений, а также для того, чтобы исклю-

чить возможность применения в отношении сотрудника ОВД различного рода 

провокаций1. 

Под личной безопасностью сотрудников ОВД следует понимать систему 

тактических, специальных, правовых, защитных, педагогических, управленче-

ских и психологических мер, которые способны обеспечить нормальное функ-

циональное состояние физического и психологического здоровья, а также сохра-

нить жизнь сотрудников ОВД при условии поддержания высокого уровня про-

фессиональных действий. 

В настоящее время в различных средствах массовой информации и иных 

источниках информационно-телекоммуникационной сети Интернет появляются 

видеофрагменты и новостные материалы, которые свидетельствуют о том, что 

сотрудники ОВД довольно часто пренебрегают рекомендациями по соблюдению 

мер личной безопасности, что, в свою очередь, приводит к негативным послед-

ствиям не только для конкретного сотрудника ОВД, но и в целом для системы 

правоохранительных органов РФ. Причинами пренебрежения сотрудников ОВД 

рекомендациями по соблюдению личной безопасности являются недостаточная 

осведомленность о мерах личной безопасности, недооценка реальной опасной 

ситуации, неадекватная оценка складывающейся обстановки, отсутствие практи-

ческого учебного опыта, недостаточная физическая и/или психологическая под-

готовленность, а также ряд других причин.  

Для того чтобы грамотно и эффективно обеспечить личную безопасность, 

сотруднику ОВД необходимо более тщательно подходить к процессу подготовки 

по несению службы. При подготовке к несению службы сотрудник ОВД должен 

повторить положения законодательства Российской Федерации, регламентиру-

ющие порядок проведения митингов и ответственность за нарушение такого по-

рядка, а также положения, касающиеся алгоритма действий и оснований 

 
1 Прокофьев К.Г. Указ. соч. 
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применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. В 

процессе подготовки необходимо изучить основные особенности оперативной 

обстановки, которая складывается на местах проведения митингов, и, исходя из 

специфики митинга, быть психологически и физически готовым к действиям в 

экстремальных условиях оперативной обстановки. Для объективной оценки сло-

жившейся ситуации необходимо учесть и такие факторы, влияющие на число со-

вершаемых противоправных действий в отношении сотрудников полиции, как 

обучение грамотным и решительным действиям.  

Пренебрежение правилами и рекомендациями, несмотря на анализ уже со-

вершенных ошибок, является следствием того, что в правоохранительных орга-

нах в настоящее время нет общепринятого, обоснованного и систематизирован-

ного механизма обучения стратегии безопасности при выполнении задач в раз-

личных условиях оперативной обстановки. Учитывая, что специальная целена-

правленная работа по выработке соответствующих навыков имеет чрезвычайно 

важное практическое значение, мы считаем необходимым ввести обязательные 

специальные занятия по личной безопасности сотрудников ОВД, на которых бу-

дут изучаться теоретические основы мер обеспечения личной безопасности и от-

рабатываться практические умения и навыки в условных ситуациях, что будет 

являться одним из основных путей решения проблемы. 

 

 

Кершенова А.А. 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева 

Научный руководитель М.Д. Абильмажинов  

Проблемы огневой подготовки  
в ведомственных учебных заведениях МВД Республики Казахстан  

Возрастание требований к уровню владения табельным оружием делает ак-

туальным педагогическое обоснование вопросов совершенствования преподава-

ния огневой подготовки курсантов высших учебных заведений МВД Республики 

Казахстан. Приоритетное направление уделяется первоначальной подготовке в 

системе подготовки кадров МВД Республики Казахстан, и от того, насколько ка-

чественно будет освоен начальный уровень подготовки, во многом зависит даль-

нейшая служба полицейского и качество выполнения им оперативно-служебных 

задач1. 

В настоящее время в высших учебных заведениях МВД Республики Казах-

стан огневая подготовка проводится на основании Наставления по организации 

огневой подготовке в органах внутренних дел Республики Казахстан. В данном 

 
1 О правоохранительной службе : Закон Республики Казахстан от 06.01.2011 № 380-IV. 
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документе есть свои резервы по совершенствованию огневой подготовки кур-

сантов высших учебных заведений. В связи с этим совершенствование препода-

вания огневой подготовки в вузах МВД Республики Казахстан приобретает се-

годня характер актуальной педагогической проблемы и необходимо в более глу-

боком анализе в рамках целостного педагогического процесса. 

Занятиям по огневой подготовке слушателей и курсантов принадлежит не 

вспомогательная, а особая роль в осуществлении профессиональной подготовки 

и формировании их подготовленности к предстоящей деятельности. 

Анализ практической деятельности сотрудников и теоретические исследо-

вания позволяют предположить, что эффективность обучения курсантов образо-

вательных учреждений МВД Республики Казахстан по огневой подготовке зави-

сит от развития у них нескольких видов подготовленности. За основу приняты 

группы компонентов боевой подготовленности, которые позволяют выделить 

необходимые компоненты для обучения курсантов образовательных учрежде-

ний МВД Республики Казахстан к применению огнестрельного оружия. 

Рассматривая нормативно-правовой документ Наставления по организа-

ции огневой подготовки в органах внутренних дел Республики Казахстан, в обу-

чении курсантов стрельбе из табельного оружия (ПМ) профессорско-преподава-

тельский состав основывается на следующих принципах: 

1) системности (предусматривает освоение упражнений в определенной 

последовательности, с поэтапным разучиванием элементов техники производ-

ства выстрела, с сосредоточением на конкретном упражнении для его освоения 

в оптимально короткие сроки); 

2) сознательности и активности (предусматривают выработку у обучае-

мого естественной заинтересованности к освоению стрелковых упражнений и 

огневой подготовки в целом); 

3) доступности и прочности (ориентируют на постепенный переход от про-

стого к сложному, регулярное повторение учебного материала и стрелковых 

упражнений); 

4) наглядности (наряду со зрительным восприятием предполагает широкое 

использование иных органов чувств, особенно двигательные ощущения в си-

стеме «стрелок – оружие»)1. 

Педагогический анализ проблемы показывает, что обучение слушателей и 

курсантов огневой подготовленности представляет собой сложный, многогран-

ный и диалектический процесс, для которого характерны определенные тенден-

ции развития: повышение роли специальных дисциплин, целостный характер 

обучения, расширение спектра методических приемов обучения на основе ис-

пользования передовых технологий обучения. 

 
1 Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутрен-

них дел: Приложение № 2 к приказу МВД РК от 04.09.2017 № 127.  
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По нашему мнению, обучение курсантов огневой подготовленности пред-

ставляет собой не просто сумму этих видов подготовленности, а единый инте-

гративный комплекс, который позволяет проявлять их в реальной обстановке не 

раздельно, а слитно, в разных комбинациях и взаимосвязях. Так, в реальных си-

туациях огневого контакта сотрудник ОВД применяет огнестрельное оружие, 

опираясь на законность его применения. Необходимо учитывать меры безопас-

ности при обращении с оружием, используя индивидуально-тактическую подго-

товленность, уметь воздействовать на себя, брать себя в руки, отключаться от 

всего постороннего, концентрировать внимание, сосредоточиваться на главном 

при стрельбе и контролировать свои действия. 

Поэтому обучение курсантов применению огнестрельного оружия будет 

эффективно при условии: 

– специализации организации, методики и содержания всей подготовки с 

учетом требований к огневой подготовке; 

– структурирования содержания обучения не только по приемам самоза-

щиты, но и по действиям и ситуациям; 

– использования средств и методов имитации реальных условий и мер без-

опасности при проведении занятий по огневой подготовке; 

– специализированного содержания подготовки, дифференцирования ее по 

учебным курсам, кафедрам, циклам и согласования по времени изучения; 

– использования специальных тренажеров, учебных комплексов, полиго-

нов, эффективных учебных приборов, устройств и других технических средств 

обучения; 

– использования комплекса педагогических критериев оценки эффектив-

ности занятий по огневой подготовке; 

– разработки и внедрения специальных комплексных занятий и экзамена, 

имеющего объединительную и завершающую педагогические функции в форми-

ровании огневой подготовленности курсанта; 

– использования комплекса объективных методов изучения и оценки ре-

альной готовности курсантов применению оружия. 

Знание курсантами устройств, материальной части, тактико-технических 

характеристик и предназначения оружия, по мнению преподавателей, полностью 

не формирует стрелковую подготовку. 

С учетом высоких требований к огневой подготовке сотрудников ОВД 

необходимо ответственно подходить к начальной стрелковой подготовке. Целе-

сообразно ввести принцип «учить ОВД тому, что необходимо в оперативно-слу-

жебной деятельности» для обучения по огневой подготовке курсантов. Данный 

принцип требует, чтобы обучение по боевой и профессиональной подготовке со-

трудников ОВД проводилось в тесной связи с задачами неуклонного повышения 
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боевой готовности личного состава, максимально приближенной к экстремаль-

ным или кризисным ситуациям1. 

Освоив практические навыки владения оружием, правильного удержания, 

быстрого извлечения и приведения его в готовность, необходимо обратить вни-

мание курсантов, слушателей сотрудников органов внутренних дел на правомер-

ность и быстроту его применения, а также поражения целей без потери времени 

и нанесения ранения окружающим лицам. 

 

 

Поляков Д. 

Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск) 

Клепцов С.В. 

Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права 

Научный руководитель Т.Н. Клепцова, доцент 

Государственно-правовая политика Российской Федерации  
в области физической культуры и спорта  

Создание условий для роста благосостояния нации в экономическом и ду-

ховном плане всегда было одной из главных целей внутренней политики различ-

ных государств. Привитие патриотизма, любви к своей Родине, своему народу и 

самому себе является главным приоритетом правовой политики любого государ-

ства. Российская Федерация проводит политику, обеспечивающую стабильное и 

полноценное развитие физической культуры и спорта, разрабатывая для этого 

законы, обязующие граждан заниматься физической активностью, разрабатывая 

методы пропаганды здорового образа жизни, занимаясь постройкой современ-

ных спортивных объектов, регулярно проводя региональные, всероссийские и 

международные спортивные мероприятия различных уровней спецификации (от 

любительских до профессиональных). 

Спорт в России всегда был значимой частью культуры, на развитие кото-

рой выделялись колоссальные средства. Именно поэтому Российские спортс-

мены считаются одними из лучших во всем мире, из года в год подтверждая этот 

почетный статус на тех или иных международных турнирах. Подготовка сорев-

нований и подготовка спортсменов различных квалификаций требуют превос-

ходной инфраструктуры. Это и обеспечивает строгая и эффективная государ-

ственно-правовая политика нашей страны. 

Основным законом, регулирующим правовые основы спортивной сферы 

Российской Федерации, является Федеральный закон от 29 апреля 1999 г. № 880-

 
1 Зуев Ю.Ф. Военная педагогика. М., 2010. С. 341, 348. 
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ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Данный феде-

ральный закон устанавливает правовые, организационные, экономические и со-

циальные основы деятельности физкультурно-спортивных организаций, опреде-

ляет принципы государственной политики в области физической культуры и 

спорта в Российской Федерации и олимпийского движения России.  

Согласно закону физическая культура и спорт – это одни из лучших и до-

ступных мер уровня физического здоровья отдельного человека, средства его 

улучшения, развития как в физическом, так и эмоциональном плане, способ ак-

тивного проведения свободного времени и досуга, подкрепляющий националь-

ный дух населения, высокую нравственность и способность человека вести пра-

вильный и здоровый образ жизни. 

Спорт – это средство поддержки здорового духа в теле человека, позволя-

ющее развивать его работоспособность, прививающее патриотизм и способность 

физически и морально защищать свое Отечество. 

Федеральный закон обеспечивает абсолютную доступность к занятиям 

спортом для всех категорий населения, вне зависимости от социального статуса, 

материального благосостояния или категории здоровья. Правовая политика Рос-

сийской Федерации в сфере спорта и физической культуры стремится стандар-

тизировать и разработать оптимальный план занятий для каждой категории насе-

ления. 

В Российской Федерации всегда любили и продолжают любить спорт, мно-

гие отечественные спортсмены вошли в Общемировую историю спортивных до-

стижений как яркие ее представители. Российская Федерация всегда поддержи-

вает Общемировую политику спортивного мира, постоянно принимаются новые 

и обновляются уже существующие стандарты спортивных объектов, правила 

проведения тех или иных соревнований по различным видам спорта.  

Как и политика во всех сферах общественной жизни, правовая политика 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта осуществляется 

согласно некоторым принципам. К таковым можно отнести: 

– принцип самостоятельности и равенства прав абсолютно всех физкуль-

турно-спортивных организаций, объединений, вне зависимости от количества их 

участников и прочих факторов, не нарушающих основного Федерального закона 

о физической культуре и спорте на требуемую государственную помощь как в 

защитно-правовом, так и материальном плане; 

– принцип создания стабильных условий материальной помощи для физ-

культурно-спортивных организаций, организаций, относящихся к олимпий-

скому резерву; 

– принцип финансирования детских, юношеских и взрослых учебных заве-

дений, а также научных организаций, специализирующихся на сфере физической 

культуры; 
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– принцип открытости к предложениям граждан, а также обратной связи с 

гражданами при решении тех или иных спорных моментов, касающихся физиче-

ской культуры и спорта; 

– принцип обеспечения постоянной возможности занятий физической 

культурой и спортом для каждой из категорий населения. 

Сама суть деятельности, определяемой федеральным законом о физиче-

ской культуре и спорте заключена в следующем. 

1. Проводится ежегодное финансирование мероприятий, имеющих непо-

средственное отношение к спорту и физической культуре на всех уровнях про-

ведения (муниципальных, региональных, федеральных или международных тур-

ниров). 

2. Создаются новые условия, позволяющие обеспечить одинаковый доступ 

для всех спортивных организаций к ресурсам научным, информационным, тех-

нологическим с целью заявления о себе или продвижения своих спортсменов 

либо же привлечения новых участников. 

3. Ежегодно из федерального бюджета выделяются денежные средства 

непосредственно на содержание, обслуживание и строительство современных 

спортивных объектов различных уровней, находящихся как на счету Российской 

Федерации, так и в собственности частных лиц. 

4. Создается все больше и больше спортивных объектов, направленных на 

физическое воспитание и оздоровление матери и ребенка, женщин и девушек с 

учетом специфики профессиональной деятельности. 

5. Проводятся строгий контроль за соблюдением всех норм, сертификация 

как спортивных объектов на соответствие всем международным и обязательным 

стандартам безопасности для занимающихся или зрителей, что касается объек-

там, предназначенным к массовым смотрам, так и спортивного инвентаря. 

При рассмотрении государственно-правовой политики Российской Феде-

рации в области физической культуры и спорта нельзя не обратиться к составу 

самой системы физической культуры и спорта, ее основным структурам и со-

ставляющим. Таковыми являются: 

– образовательные организации, школы, секции, детско-юношеские и мо-

лодежные спортивные клубы, любительские и профессиональные спортивные 

клубы, находящиеся на федеральном резерве; 

– образовательные учреждения, специализирующиеся на физической куль-

туре и спорте, вне зависимости от их формально-правовых статусов и организа-

ционных форм; 

– общероссийские спортивные организации, физкультурно-спортивные 

объединения; 

– органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

различных уровней (федеральные и субъектов РФ); 
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– Олимпийский комитет Российской Федерации1. 

Российская Федерация проводит различные мероприятия в рамках под-

держки высокого уровня спорта в стране, обеспечения лучших условий для под-

готовки первоклассных спортсменов и использует для этого перечень многих ме-

тодов и средств: 

1) происходит ежегодное увеличение числа новых спортивных объектов, 

появляется все больше новых организаций и клубов; 

2) модернизируются и отстраиваются новые центры по подготовке профес-

сиональных спортсменов, участников сборных страны по различным квалифи-

кациям и видам спорта, участвующих в международных турнирах; 

3) выделяются средства на поддержку комплексных научных центров, за-

нимающихся решением проблем физической культуры и спорта; 

4) проводятся различные мероприятия, целью которых являются сбор бла-

готворительности, меценатство в пользу тех или иных спортивных и околоспор-

тивных организаций2. 

Одной из форм ведения государственной политики Российской Федерации 

в сфере спорта и физической культуры, как и отмечалось ранее, является пропа-

ганда здорового образа жизни, призыв граждан страны вести свою спортивную 

жизнь, добиваться высоких побед и развиваться как профессионал. Отличитель-

ной чертой этого метода является то, что он является одним из самых масштаб-

ных, ведь реклама окружает каждого из нас, каждый человек, вне зависимости 

от его характера, обладает своей долей восприимчивости к мнению окружаю-

щих. 

Из всего вышеперечисленного напрашивается вывод: физическая культура 

и спорт действительно являются одними из самых важных аспектов жизни каж-

дого человека. Уровень заинтересованности или любви к какому-либо отдель-

ному виду спорта или к спорту в целом не столь важен, его может и не быть в 

человеке вовсе, но любовь к самосовершенствованию, саморазвитию и желание 

улучшить свое здоровье присущи всем людям. На этом и основывается вся госу-

дарственно-правовая политика Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта: никого не обязуют к упорному занятию спортом, но обязуют 

ценить свое здоровье и стремление развивать себя, улучшать свою работоспо-

собность, а значит, делать свою жизнь ярче и насыщеннее. 

 

 

  

 
1 Российский Олимпийский комитет (РОК) был создан 29 марта 1911 г. представите-

лями русских спортивных обществ. 
2 Научно-исследовательские институты и прочие учреждения, занятые решением про-

блем в области физкультуры и спорта. 
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Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.В. Лепилина, доцент 

Экзергейминг – средство повышения двигательной  
активности современной молодежи 

Научно-технологический прогресс в информационной сфере, появление 

новых интернет-технологий, программ и цифровых устройств приводят к тому, 

что огромное количество молодежи проводит все больше времени за компьюте-

рами, телефонами, гаджетами, играя в игры, просматривая видеоролики и обща-

ясь в социальных сетях. Молодежь становится зависимой, отказываясь от физи-

ческих нагрузок в пользу геймерства и других развлечений1. 

Цифровые технологии, Интернет и компьютер сводят физическую актив-

ность в обществе к минимуму. Многие люди трудятся в офисах, сидя в кресле. 

Согласно исследованию 2018 г. офисные работники проводят сидя до 85% сво-

его дня. Студенческая молодежь вузов, других учебных заведений ежедневно 

находится от трех до восьми часов в сидячем положении на лекциях, за компью-

терами, в залах библиотек, подвергаясь умственной нагрузке2. Это негативно 

складывается на здоровье и физическом состоянии в целом. 

Игровая индустрия, имеющая огромное влияние на все слои и категории 

общества в современном мире, предпринимает попытки решить проблему недо-

статка физической активности среди молодежи. Это привело к появлению поня-

тия «экзергейминг». Exergaming, или exertainment (от англ. exercise – упражнение 

и gaming – игра) – синхронизация видеоигр с фитнесом3. 

Первые попытки связать фитнес и игры были предприняты еще в 1980-е 

гг. с появлением High Cycle – велотренажера, подключаемого к телевизору, но в 

те времена это было не так занимательно, и данное изобретение быстро забы-

лось, а его прототипы стали использовать для тренировки спортсменов, чтобы 

разнообразить их интерактивом. Далее, спустя огромное количество попыток со-

здать что-то привлекательное и для игроков, и для спортсменов, появляются Eye-

Toy для PlayStation 2 в 2003 г., которые заставляли игрока совершать огромное 

количество разного рода движений, напрягая мышцы. 

 
1 Влияние компьютера и сотового телефона на физическое и психическое здоровье сту-

дентов. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=4986 (дата обращения: 

19.03.2021). 
2 Компьютерные игры – проблема или возможность. URL: https://econet.ru/blogs/1010-

novizna-otnosheniy/posts/3491-kompyuternye-igry-problema-ili-vozmozhnosti (дата обращения: 

19.03.2021). 
3 Экзергейминг. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Exergaming (дата обращения: 

10.03.2021). 
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Прорывом экзергейминга в сфере фитнеса стали так называемые «пам-

пы»1, устройства с плитками, где под музыкальные треки нужно было выполнять 

определенные движения ногами, которые дублировались на экране (рис.). 
 

Рис.  Dance Dance Revolution, или «памп». 
 

Данное устройство помогает сжигать огромное количество калорий, в 

среднем варьирующееся в пределах от 300 до 600 ккал в час в зависимости от 

сложности выбранной игры, и поддерживать мышцы ног и спины в тонусе из-за 

возрастающей сложности прохождения уровней. Оно имеет рейтинговую си-

стему, что дополнительно мотивирует игроков за счет конкуренции. В г. Крас-

ноярске сформировалась группа людей численностью приблизительно 200 чело-

век, проводящих на «пампе» колоссальное количество времени. 

Следующим прорывом в области доступного молодежи «экзергейминга» 

стали сразу несколько проектов, таких как: Pokеmon GO, Harry Potter: Wizards 

Unite, оба проекта реализованы компанией Niantik (2016 г.), функционал этих 

проектов, как и продвижение по игре, происходит за счет того, что пользователю 

или игроку предстоит выполнять задания на свежем воздухе, достижение про-

гресса в игре происходит за счет пройденных километров. Каждую неделю про-

исходит их подсчет и раздача бонусов. Чтобы получить какой-то предмет или 

уникального питомца, нужно пройти в определенное место на карте или же 

встретиться с человеком, что заставляет проявлять двигательную активность. 

 
1 Dance Dance Revolution. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Dance_Dance_Revolution 

(дата обращения: 10.03.2021). 
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Из-за популярности самих проектов еще до релиза этих экзергеймов коли-

чество фанатов уже превысило 50 миллионов человек, на данный момент коли-

чество загрузок по данным App Store и Google Play превысило 210 миллионов. 

После выхода обоих проектов ажиотаж не пошел на спад, а, наоборот, вспыхнул 

с новой силой. 

Анализ социальных сетей позволил выявить, что в г. Красноярске суще-

ствует несколько групп так называемых «покемонщиков», насчитывающих 340 

человек в Telegram и еще 200 в сети ВКонтакте. Это 540 человек, которые еже-

дневно проходят от 5 до 15 км ради игрового процесса, что благоприятно влияет 

на общее состояние организма, повышает двигательную активность, физическое 

развитие. Механика экзергейма позволяет играть во время велотренировки, про-

бежки или обычной прогулки. Таким образом, у молодежи появляется все боль-

шее количество разнообразных альтернатив для борьбы с сидячим образом жизни. 

Экзергейминг активно развивается и стремится к тому, чтобы повысить у 

молодежи желание заниматься физической культурой. Уже сейчас игровая ин-

дустрия смогла привлечь ту часть молодежи, которой не интересны физические 

упражнения и нагрузка, выйти из дома и заняться физической активностью. Судя 

по данным от Niantik, среднее количество пройденных игроком Pokеmon Go ша-

гов – от 8000 в день. В дальнейшем экзергейминг сможет создать полноценную 

альтернативу фитнесу для той категории молодежи, которую не привлекают тра-

диционные виды двигательной активности. 
 

 

Иванова И.Ю. 

Уфимский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.С. Матвеев 

Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной  
и физической подготовки 

Одним из основополагающих направлений профильных дисциплин, таких 

как физическая, огневая и тактико-специальная подготовка в образовательных 

организациях МВД России, является не только повышение физического уровня 

развития личности, но и воспитание морально-волевых качеств, необходимых 

для выполнения оперативно-служебных и иных задач в ходе осуществления 

своей профессиональной деятельности сотрудниками органов внутренних дел. 

Поэтому роль данных дисциплин для курсантов таких образовательных органи-

заций сложно переоценить, так как волевая и морально-психологическая устой-

чивость, готовность к быстрому реагированию на возникающие угрозы являются 

основными компонентами личности сотрудника.  

При этом на современном этапе развития общества в условиях увеличения 

количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного, наркотичес-
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кого или токсического опьянения, особую актуальность приобретают вопросы, 

касающиеся применения полученных в образовательной организации МВД Рос-

сии умений и навыков при исполнении своего долга, так как зачастую преступ-

ники и правонарушители проявляют агрессию, неуважение по отношению к со-

труднику.  

Стоит отметить, что в процессе освоения образовательных программ выс-

шего образования по линии МВД России возникают некоторые сложности, свя-

занные с обучением курсантов правильным и юридически грамотным действиям 

при возникновении внештатных ситуаций, связанных с необходимостью приме-

нения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.  

Одной из таких существенных проблем является психическая и моральная 

неподготовленность курсантов. В первую очередь данное обстоятельство свя-

зано с недостаточной проработкой рассматриваемого вопроса в области право-

вой регламентации и боязнью наступления соответствующих правовых послед-

ствий за неправильное применение физической силы, специальных средств и ог-

нестрельного оружия. Как мы знаем, порядок и основания применения закреп-

лены в главе 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

Однако при возникновении различных ситуаций неподготовленный в морально-

психологическом плане сотрудник либо неправомерно применяет нормы указан-

ной главы, либо неправильно толкует уголовное законодательство в области при-

менения необходимой обороны. Вследствие этого он становится субъектом пре-

ступления, предусмотренного чч. 1, 2 ст. 108 УК РФ. Так, согласно статистике за 

2019 г. было зарегистрировано 38 случаев привлечения сотрудников органов 

внутренних дел за убийство при превышении пределов необходимой обороны. 

Однако для всех без исключений физическая подготовка является важной 

и неотъемлемой частью профессиональной подготовки сотрудников полиции1. 

В связи с этим считаем целесообразным внедрить в практику детальное 

разъяснение норм главы 5 Федерального закона «О полиции», обеспечив четкое 

понимание правовых оснований для применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. С этой целью необходимо также проводить 

ежемесячные тренинги, при которых будут моделироваться различные ситуации, 

в которых курсант образовательной организации должен будет выбрать правиль-

ную и юридически грамотную линию поведения. Данная работа должна прово-

диться на протяжении всех пяти лет обучения с целью психологической подго-

товки будущих сотрудников к действиям при различных внештатных ситуациях. 

 
1 Матвеев А.С. Физическая подготовленность в образовательных организациях МВД 

России // Актуальные вопросы совершенствования тактико-специальной, огневой и професси-

онально-прикладной физической подготовки в современном контексте практического обуче-

ния сотрудников органов внутренних дел : материалы международной научно-практической 

конференции / сост. В.В. Горбатов, С.А Горелов, О.В. Григорьева. СПб., 2020. С. 252-254. 



 
Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и физической подготовки»  

 

 
1097 

Кроме того, считаем необходимым проводить практические занятия по 

дисциплине «Огневая подготовка» не только в рамках выполнения упражнений 

из курса стрельб, предусмотренных приказом МВД России от 23 ноября 2017 г. 

№ 880 «Об утверждении наставления по организации огневой подготовки в ор-

ганах внутренних дел Российской Федерации», но и в условиях, максимально 

приближенных к реальности (во время передвижения, погони, из-за укрытий, из 

движущегося автомобиля).  

Что же касается физической подготовки курсантов и слушателей образо-

вательных организаций МВД России, мы считаем необходимым проведение раз-

личных спаррингов, разыгрывания на занятиях ситуаций, возникающих в прак-

тической деятельности сотрудников органов внутренних дел и связанных с необ-

ходимостью применения физической силы по отношению к нападающему лицу.  

Физкультура и спорт являются ценными средствами повышения произво-

дительности труда. Улучшение физического состояния содействует повышению 

выносливости1.  

Также в целях приобретения курсантами соответствующих навыков и уме-

ний в данной области необходимо предусмотреть возможность проведения вы-

ездных занятий на различные учебные полигоны, где в условиях реального вре-

мени под воздействием сбивающих факторов (недостаточная освещенность, не-

благоприятные погодные условия, в условиях сильного шумового эффекта и т.д.) 

обучающийся должен будет правильно и юридически грамотно применить либо 

табельное оружие, либо различные специальные средства, либо физическую 

силу, в зависимости от возникшей угрозы.  

Ряд исследователей в данной области отмечают положительный эффект 

при использовании на практических занятиях по физической подготовке метода 

моделирования ситуаций, что в итоге приводит к проявлению самостоятельно-

сти, инициативности курсантов и позволяет повысить их физическую и психиче-

скую выносливость2. 

Таким образом, хочется отметить, что в настоящее время существуют про-

блемы, связанные с применением курсантами и слушателями получаемых в про-

цессе обучения в образовательной организации умений и навыков, связанных с 

использованием физической силы, специальных средств и огнестрельного ору-

жия в ходе своей практической деятельности. В связи с этим предлагаем принять 

 
1 Ким В.О. Особенности воспитания выносливости при подготовке к служебному биат-

лону у обучающихся образовательных организациях МВД России // Физическое воспитание и 

спорт: актуальные вопросы теории и практики : сборник статей Всероссийской научно-прак-

тической конференции / отв. ред. А.А. Тащиян, В.М. Баршай, Т.А. Степанова. Ростов-на-Дону, 

2020. С. 72-77. 
2 Болотин А.Э. Педагогическая модель формирования готовности курсантов вузов 

МВД России к боевой деятельности с использованием средств физической подготовки // Уче-

ные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2019. № 6 (112). С. 75. 
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ряд комплексных мер, направленных на формирование психической и физиче-

ской устойчивости будущих сотрудников при действиях в условиях возникнове-

ния внештатных ситуаций.  

 

 

Спильная В.А. 

Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Хабаровск) 
Научный руководитель Н.А. Тен 

Модель управления спуском курка при стрельбе  
в ограниченное время из пистолета Макарова 

На сегодняшний день не теряет своей актуальности огневая подготовка не 

только сотрудников территориальных органов, но и курсантов, слушателей об-

разовательных учреждений системы МВД России. Именно на этапе обучения 

стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия необходимо формировать пра-

вильное представление о технике производства выстрела. Уровень подготовки 

сборных команд по служебно-прикладным видам спорта и материально-техни-

ческая база образовательных организаций МВД России являются доказатель-

ством того, что огневая подготовка подвержена значительным изменениям. А 

упражнения, выполняемые не только на стрельбах, но и на чемпионатах среди 

образовательных организаций системы МВД России приобретают более практи-

ческий характер и прикладную направленность в последующей служебной дея-

тельности. Наличие в программе чемпионата таких упражнений, как ПБ-8, ПБ-9, 

ПБ-11, позволяет участникам соревнований ориентироваться в выборе наиболее 

эффективной тактики и техники выстрела с учетом ограниченного времени и со-

ответствующего огневого рубежа1. 

Данные обстоятельства вынуждают непрерывно совершенствовать техни-

ческие аспекты производства выстрела и методику обучения стрельбе из писто-

лета. И одним из важных элементов техники точного и эффективного выстрела 

при стрельбе из пистолета является нажим на спусковой крючок.  

В данной статье мы постарались сформировать модель нажима на спуско-

вой крючок для выполнения прицельного или эффективного выстрела из писто-

лета Макарова. 

Задачи исследования:  

1) выявить характеристики ударно-спусковых механизмов пистолета Ма-

карова; 

2) выявить способы нажима, используемые обучающимися; 

 
1 Об утверждении правил служебно-прикладного вида спорта «стрельба из боевого руч-

ного стрелкового оружия : приказ Министерства спорта России от 30.06.2017 № 609 // Россий-

ская газета. 2017. № 121. 
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3) на основе выявленных характеристик ударно-спусковых механизмов 
определить модель двигательного действия по нажиму на спусковой крючок. 

Методы исследования:  
1) изучение научно-методической литературы; 
2) тестирование ударно-спусковых механизмов пистолета Макарова; 
3) визуальное наблюдение за выполнением нажима на спусковой крючок 

с использованием стрелкового тренажера «СКАТТ». 

Тестирование было проведено по аналогии1, и в результате тестирования 
работы ударно-спусковых механизмов пистолетов ПМ были получены следую-
щие данные: 

1) усилие, необходимое для нажима на спусковой крючок непосред-
ственно в самом начале боевого хода – среднее значение 2,2 кг, при этом мини-
мальное значение – 2 кг, а максимальное – 2,4 кг; 

2) длина боевого хода имеет средний показатель 8 мм при минимальном 
значении 6 мм и максимальном 10 мм; 

3) плавность и равномерность хода спуска курка были нестабильными, 
это подтвердилось использованием динамометра. В начале боевого хода среднее 
значение прилагаемого усилия равнялось 2,4 кг, а после 3-4 мм пути – 2 кг; 

4) при остановке нажима и повторном прикладывании динамометра в ме-
сте остановки, а именно в одном миллиметре от срыва курка с боевого взвода, 
выяснилось, что для продолжения нажима необходимо было усилие, равное в 
среднем 320 г, при максимальном значении 500 г и минимальном 200 г. 

Для выявления способов нажима, используемых обучающимися при про-
изводстве выстрела, выполнялось упражнение с использованием стрелкового 
тренажера «СКАТТ» при условиях: 

− расстояние – 10 метров (мишень пропорционально уменьшена);  

− положение для стрельбы – стоя;  

− количество выстрелов – 10;  

− время на каждый выстрел – не более 3 сек.  
Порядок: стрелок находится на огневом рубеже, удерживает оружие двумя 

руками под углом 45 градусов. По команде преподавателя «Огонь» поднимает 
оружие в район прицеливания и производит выстрел, после чего принимает ис-
ходное положение; количество повторений – 10. 

При визуальном наблюдении было выявлено, что обучающиеся нажимают 
на спусковой крючок следующим образом. 

1) с ускорением, чрезмерно увеличивая силу и скорость движения фа-
ланги пальца к конечной фазе нажима, которая приведет к спуску курка с боевого 
взвода; 

 
1 Тен Н.А. Особенности управления спуском курка при стрельбе в ограниченное время 

// Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности: современные направления 

и образовательные технологии : сборник материалов IV Международной научно-практиче-

ской конференции. Хабаровск, 2016. 463 с. 
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2) используют ступенчатый тип, постоянно увеличивая и уменьшая ско-

рость движения фаланги пальца и усилие по воздействию на спусковой крючок, 

совершая при этом значительные паузы;  

3) используют равномерный способ нажима на спусковой крючок. 

Использование обучающимися первого и второго способов нажима на 

спусковой крючок приводило к значительным отклонениям попадания от района 

прицеливания. При этом время на выполнение выстрела составляло 1,5-3 сек. 

При использовании третьего способа отклонения носили нестабильный харак-

тер, однако обучающиеся обрабатывали нажим на спусковой крючок в период 

2,5-4,5 сек. 

На наш взгляд, представленные способы нажима, которые были использо-

ваны самими обучающимися, не отвечают современным требованиям стрельбы 

из боевого ручного стрелкового оружия.  

В научной и методической литературе различают следующие способы об-

работки спуска курка: равномерный, равномерно-ускоренный, равномерно-за-

медленный, ступенчатый и пульсирующий1. По результатам педагогического 

наблюдения было выявлено, что обучающиеся схематично используют обозна-

ченные выше способы управления спуском курка. 

Мы предлагаем следующую модель нажима на спусковой крючок, суть ко-

торого заключается в поэтапном нажиме на спусковой крючок с дифференциро-

ванием усилия и скорости по ходу двигательного действия. В первом этапе 

нажима на спусковой крючок необходимо в одно двигательное действие с мак-

симальными скоростью и силой продавить часть боевого хода, во втором же 

этапе – замедлить скорость и уменьшить силу воздействия указательного пальца 

на спусковой крючок, не останавливая движения нажима на спусковой крючок. 

Такую модель предстоит опробовать на практике при обучении стрельбе 

из боевого ручного стрелкового оружия, ее реализация позволит прививать уме-

ния на первоначальном этапе обучения, станет базой для совершенствования 

навыков обращения с оружием, будет способствовать повышению уровня огне-

вой подготовленности курсантов и слушателей образовательных организаций 

МВД России, сотрудников территориальных органов МВД России. 

Успешное достижение поставленной цели в данном аспекте предполагает 

решение следующих задач:  

1) подробное описание технологии нажима на спусковой крючок; 

2) разработка методики формирования отдельных двигательных дей-

ствий, а именно по нажиму на спусковой крючок. 

 
1 Железнов О.В. Выбор оптимального способа нажима на спусковой крючок при 

стрельбе из табельного оружия // Вестник Тамбовского университета. 2007. № 1(16). С. 80; 

Хайдуров Е.Л. Некоторые вопросы техники и методики подготовки стрелка из пистолета // 

Сборник информационных и методических материалов по пулевой стрельбе и биатлону. 1988. 

№ 2. С. 33. 
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Подводя итог, хочется отметить, что эффективность стрельбы зависит не 

только от принятой изготовки, дыхания, но и правильной обработки нажима на 

спусковой крючок. Ведь малейшая неточность между последовательными связу-

ющими элементами такого сложного процесса, как выстрел, может привести к 

снижению результативности стрельбы и неправильности техники ее выполне-

ния. Исходя из этого, следует учитывать все представленные нами тезисы для 

последующей разработки конкретных предложений и внедрения не только в 

практическую деятельность сотрудников территориальных органов, но и при 

обучении курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России.  

 

 

Лазарев С.С. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель Е.К. Обринская, кандидат политических наук 

Потенциал использования зарубежного опыта   
в совершенствовании системы профессиональной подготовки  

в органах внутренних дел Российской Федерации 

Значимость постоянного и всемерного совершенствования системы про-

фессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел России обу-

словлена их ролью в обеспечении общественной безопасности и порядка, а также 

зависимостью эффективности выполнения данной задачи от содержания и каче-

ства этой подготовки. В этих условиях стоит обратить внимание на зарубежные 

методики профессиональной подготовки полицейского персонала с целью воз-

можного заимствования положительного опыта.  

В частности, в США различаются понятия подготовки и образования по-

лицейского. В подготовку входит приобретение полицейским теоретических и 

практических навыков по профессии в полицейской академии, закончив которую 

можно приступать к работе в полиции. А под образованием полицейского под-

разумевается учеба в гражданском учебном заведении с получением диплома по 

любой специальности уже после окончания полицейской академии. В США нет 

высших учебных заведений для полиции, и для получения высшего образования 

полицейские учатся в гражданских вузах1. 

В полицейской академии изучаются законодательные акты, навыки обра-

щения с оружием, алгоритм действий полицейского в экстремальных ситуациях, 

тактические действия при осмотре зданий и помещений, оказание первой 

 
1 Злоказов К.В. Современное профессиональное обучение полицейских зарубежных 

стран: национальные различия // Правопорядок: история, теория, практика. 2019. № 4(23). С. 86. 
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медицинской помощи и т.д.1 В США на занятиях в полицейской академии с са-

мого начала обучения делается упор на физическую подготовку, где сразу дается 

максимальная нагрузка для определения предела физических возможностей2. 

Обучение в полицейской академии длится 6 месяцев за счет средств из государ-

ственного бюджета. После выпуска предстоит работа в полицейском подразде-

лении с испытательным сроком в один год. 

Помимо общих правил организации профессиональной полицейской под-

готовки у некоторых подразделений есть собственные наработки. В полиции 

Майами в рамках тренировочного процесса новобранцев отправляют выполнять 

различные упражнения, они отрабатывают ударную технику в полную силу, 

учатся применять наручники «вслепую», учатся противодействовать и подавать 

голосовые команды, имитируются попытки завладения оружием полицейского. 

Все это время новобранцы находятся под воздействием перцового баллончика, и 

все действия максимально приближены к реальным. Следует отметить, что жен-

щины тренируются наравне с мужчинами. 

Интересные методы используют инструкторы в центре подготовки дорож-

ного патруля г. Квинси (штат Флорида). Для поступления в центр кандидаты 

проходят большое количество экзаменов и тестов, из 1000 кандидатов на курс 

отбираются 65 человек, мужчины и женщины на равных основаниях. Кандида-

там, прошедшим экзамены и зачисленным в школу, назначают день приезда в 

центр. Все курсанты прибывают на личных автомобилях и в классических ко-

стюмах. Курсантов выстраивают перед личными автомобилями и проверяют то-

нировку их автомобилей, курсанты не должны быть лишены прав или иметь про-

сроченных штрафов. Считается, что полицейский, следя за исполнением закона, 

сам должен исполнять этот закон. Инструкторы в первый день смотрят на такие 

моменты: прочитали курсанты письмо с рекомендациями или нет; оделись ли как 

было предписано; прибыли вовремя или опоздали; как выглядит их автомобиль. 

Далее курсантов ждет «зал ожидания». В «зале ожидания» курсанты будут сто-

ять по стойке смирно, на них будут кричать инструктора, курсанты будут отжи-

маться, качать пресс, поднимать ноги, проливая пот. 

Стоит оценить возможность и целесообразность заимствования зарубеж-

ного опыта для совершенствования профессиональной подготовки сотрудников 

российских органов внутренних дел. Уравнивание условий обучения мужчин и 

женщин в части, например, установления одинаковых нормативов по физиче-

ской подготовке обусловлено тем, что условия службы у сотрудников предпола-

 
1 Карасев А.В. Особенности профессионального отбора и обучения кандидатов для 

службы в правоохранительных органах США // Вестник экономической безопасности. 2018. 

№ 4. С. 284-285. 
2 Бялт В.С. Правовое регулирование условий прохождения службы в правоохранитель-

ных агентствах США // Юридическая наука: история и современность: федеральный научно-

практический журнал. 2011. № 5. С. 56. 
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гаются одинаковые, соответственно, подготовка должна быть универсальной. 

Однако на практике это приведет к фактической дискриминации женщин при 

поступлении на службу в полицию. А вот возможность внедрения более реали-

стичных условий обучения, в том числе использование стрессовых технологий, 

осуществление коррекционной работы по итогам практики, стоит рассмотреть. 

Заимствование зарубежного опыта, особенно в такой специфичной сфере, как 

подготовка сотрудников органов внутренних дел, не всегда оправдано. Необхо-

дим тщательный анализ системы и методик осуществления такой подготовки с 

целью выявления положительного опыта, а также возможности внедрения этого 

опыта в отечественную практику. 

 

 

Литвиненко Н.Д. 

Казакова М.А. 

Красноярский государственный медицинский университет  

имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

Галактионова М.А.  

Фармацевтический колледж Красноярского государственного медицинского  

университета имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

Пучинин А.Г. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научные руководители Н.В. Лисихина, М.Ю. Галактионова 

Состояние здоровья детей, родившихся от матерей  
с героиновой зависимостью 

В последние годы отмечается существенное снижение возраста знакомства 

молодого поколения с психоактивными веществами (ПАВ). Приему ПАВ под-

вержены лица молодого и зрелого возраста, которые находятся в репродуктив-

ном периоде. Ущерб, который приносят наркотические средства и психотропные 

вещества, не ограничивается влиянием лишь на здоровье самого человека, а рас-

пространяется и на его будущее потомство. У мужчин сперматозоиды образу-

ются в течение всего активного полового периода в больших количествах и об-

новляются каждые 72 дня, у женщин фолликулы формируются во внутриутроб-

ном периоде. Природой задумано так, что общего количества фолликулов 

должно быть достаточно для того, чтобы женщина выполнила свою биологиче-

скую функцию – продолжение рода. Пороки развития легче предупредить, чем 

лечить. Чтобы сохранить свое репродуктивное здоровье, необходимо как можно 

раньше задуматься о своем образе жизни. К сожалению, на данный момент об-

ществом недооценивается ценность значения образа жизни, его формирование и 
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значимость в повседневном существовании. Если обратиться к статистическим 

данным, можно увидеть, что в Красноярском крае по итогам 2019 г. уровень 

наркомании остается высоким1. 

Репродуктивный возраст женщин – 15-49 лет (в странах с низкой рождае-

мостью ‒ 15-44), именно в период репродуктивного возраста люди впервые про-

буют психоактивные вещества с последующим привыканием. По данным зару-

бежных авторов, у 17% женщин, употреблявших до и вовремя беременности 

ПАВ, выявлено прямое токсическое поражение плода2. По статистике женщины 

с наркологической зависимостью не обращаются в женскую консультацию для 

постановки на учет, соответственно, выявить патологию плода на ранних сроках 

не удается. Наркотические средства способны повреждать все органы и ткани 

эмбриона, этому способствуют незрелость ферментных систем печени плода, за-

медляющая инактивацию наркотических веществ, и особенности фетальной ге-

модинамики, когда часть токсического вещества попадает в системный кровоток 

плода, минуя печень, в неизмененном виде. Хроническое употребление психо-

тропных веществ провоцирует у беременных недостаточность плаценты, выки-

дыши, преждевременные роды, вызывает задержку внутриутробного развития 

плода, аномалии внутренних органов, оказывает нейротоксическое действие, 

увеличивает риск возникновения кровоизлияний в сосудах головного мозга 

плода, повышает риск внезапной смерти, а прерывание поступления наркотика 

через плаценту после родов вызывает развитие абстинентного синдрома (син-

дрома лишения, отмены) у новорожденных. Время появления и конкретные про-

явления абстинентного синдрома определяются видом наркотика и его токсико-

кинетическими особенностями. Указывается, что чаще всего синдром отмены у 

новорожденных развивается через 12-24 часа после родов, а своего максималь-

ного развития он достигает в течение 24-48 часов3. Наибольшую опасность для 

плода и новорожденного представляет опийная зависимость матери, в связи с 

неблагоприятным влиянием на родовую деятельность и риском олигопноэ у 

плода. При героиновой наркомании наблюдается до 50% преждевременных ро-

дов, выкидышей и других осложнений. Среди патологий внутриутробного пери-

ода, наиболее часто встречающихся у детей, родившихся от матерей с нарколо-

гической зависимостью: врожденные пороки сердца (дефект межжелудочковой 

 
1 Доклад о наркоситуации в Российской Федерации в 2019 году. М., 2020 // Государ-

ственный антинаркотический комитет. URL: https://media.mvd.ru/files/embed (дата обращения: 

10.04.2021). 
2 Гречаный С.В., Кожадей Е.В. Особенности постнатального периода у новорожденных 

с героиновым абстинентным синдромом // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2017. 

Т. 12. № 3. С. 10. 
3 Лисихина Н.В. Катамнез недоношенных новорожденных детей, рожденных от нарко-

зависимых матерей / Национальный и международный уровни противодействия наркоугрозе 

и взаимодействие в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей : материалы 

XVIII международной научно-практической конференции. Красноярск, 2015. С. 307-311. 
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перегородки, дефект межпредсердной перегородки, тетрада Фалло), гидроцефа-

лии, дисплазии тазобедренных суставов, пупочные грыжи и др. Респираторный 

дистресс-синдром и необходимость искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у 

данных детей выше, чем у детей, рожденных от матерей без наркологической 

зависимости. Летальность детей, рожденных от матерей с наркологической за-

висимостью, находится на высоком уровне. 

В связи с вышесказанным нами были выбраны амбулаторные карты ре-

бенка (форма 112/у «История развития ребенка») в КГБУЗ «Красноярская город-

ская детская больница № 8» и проведен статистический анализ состояния здоро-

вья детей от наркозависимых матерей (в анамнезе которых указана героиновая 

зависимость). По данным медицинских карт, все дети были разделены на две 

группы: 25 детей от матерей с героиновой зависимостью (1 группа) и группа кон-

троля (2 группа – 25 человек), куда вошли новорожденные, рожденные от мате-

рей без наркотической зависимости. Выявлено, что среди матерей с героиновой 

зависимостью только пять человек наблюдались в женской консультации на про-

тяжении всей беременности, в группе контроля все матери были поставлены на 

учет в медицинскую организацию и систематически отмечались. 

При анализе выявлено, что почти все дети 1 группы родились недоношен-

ными (92%), в состоянии асфиксии (40%), с различными врожденными пороками 

сердца (24%) и аномалиями развития опорно-двигательной системы (12%). Син-

дром дыхательных расстройств встречался в группе контроля у одного ребенка, 

а в группе детей, рожденных от героинзависимых матерей – у 11 (44%); различ-

ная патология центральной нервной системы в 1 группе зарегистрирована в 92% 

случаев, а в группе контроля – в 12%. Абстинентный синдром новорожденных в 

разной форме встречался у всех детей, матери которых употребляли героин. 

Таким образом, употребление героина женщинами в репродуктивном воз-

расте чаще вызывает преждевременные роды, различные пороки развития, ас-

фиксию и патологию дыхания у детей. Соответственно, после рождения такие 

дети первое время находятся в реанимационных отделениях на искусственной 

вентиляции легких. Употребление наркотических средств не пройдет бесследно 

для ребенка, в дальнейшем у него будут наблюдаться ослабление иммунной си-

стемы, отклонения центральной нервной системы и, как следствие, задержка 

психического и физического развития. Детям, рожденным от матерей с наркоти-

ческой зависимостью, показано искусственное вскармливание, лечение врож-

денных патологий, дальнейшая реабилитация. Для того чтобы не было таких 

страшных последствий, наркоманию лучше предупредить, чем лечить, мотиви-

руя родителей к формированию здорового образа жизни как одного из факторов 

репродуктивного здоровья. 
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Социальные и психологические факторы, влияющие  
на соблюдение здорового образа жизни  

Пассивный образ жизни, неправильное питание, зависимость от алкоголя, 

курения, наркотиков являются центральными проблемами для многих стран. Но-

вые ощущения, вкусы, эмоции привлекают современных людей больше, чем во-

просы сохранения собственного здоровья и работоспособности. Значит ли это, 

что от занятий спортом, правильного питания, активного отдыха человек полу-

чает меньше впечатлений? Совсем нет, учеными доказано, что при занятиях 

спортом вырабатываются гормоны, улучшающие настроение (дофамин, серото-

нин) и эндорфины, которые также могут синтезироваться в организме в ответ на 

употребление алкоголя, никотина, наркотиков. Кроме того, при занятии спортом 

вырабатывается инсулин и тироксин – гормоны, регулирующие обмен веществ 

и расщепление жировых клеток. При неправильном питании, например при упо-

треблении фастфуда, обмен веществ замедляется и увеличиваются жировые от-

ложения. При, казалось бы, очевидном выборе некоторые люди все равно отдают 

предпочтение нездоровому образу жизни, значит, существуют внешние и внут-

ренние факторы, определяющие такое поведение. 

Гиппократ утверждал, что человек носит врача в себе, надо только уметь 

помочь ему в его работе1. Необходимо дать людям знания о важности здоровья, 

о способах его сохранения и улучшения, создать условия для реализации потреб-

ности в активности, в этих случаях можно ожидать повышение уровня здоровья 

населения. 

Внешними факторами являются социальное окружение человека, средства 

массовой информации и политика государства.  

Человеку необходимо быть членом какой-либо группы. Социальная под-

держка способствует улучшению здоровья через потребность человека к принад-

лежности к какой-либо группе. Если эта группа регулярно занимается спортом, 

правильно питается, то индивид будет стремиться к такому же образу жизни. По-

стоянная динамика развития членов группы повышает мотивацию и самоэффек-

тивность человека. 

С помощью интернет-сообществ и социальных сетей также можно повы-

шать интерес к здоровому образу жизни среди населения, создавая приложения 

для бега, в которых отслеживается собственная активность и успехи людей всего 

мира. Помимо этого, существуют беседы для обмена опытом и знакомства людей 

 
1 Федосеева Т.А. Большая энциклопедия очищения организма. М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2007. 320 с. 
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со схожими интересами для совместного активного отдыха. В социальных сетях 

можно просматривать видеоуроки для повышения грамотности в сфере здоро-

вого питания, а также наблюдать за людьми, ведущими здоровый образ жизни. 

Государство для решения проблем, связанных со здоровьем населения ре-

ализует программы строительства спортивных площадок, стадионов, фитнес-

клубов, обеспечивает школьников бесплатными занятиями в секциях, органи-

зует общегородские спортивные мероприятия, спартакиады, акции по борьбе с 

алкоголем и курением, усиливает меры наказания за употребление и распростра-

нение наркотических средств. 

К внутренним факторам, влияющим на здоровый образ жизни, относятся 

индивидуально-психологические особенности личности и психофизиологиче-

ские качества. Людям, обладающим дисциплинированностью, целеустремленно-

стью, активностью, устойчивостью к физическим нагрузкам, выносливостью, 

высокой работоспособностью, легче вести здоровый образ жизни, так как ука-

занные качества формируют внутренний стержень, помогающий им преодоле-

вать привлекательность элементов нездорового образа жизни.  

Для того чтобы начать вести здоровый образ жизни, человеку необходимо: 

1) развить в себе хотя бы несколько вышеперечисленных качеств; 

2) следить за соблюдением ритмов сна и бодрствования, ночью – сон, 

днем – активность; 

3) проводить время на природе, ездить в отпуск на море, в горы, в лес, это 

способствует укреплению иммунитета; 

4) стараться находить в каждой жизненной ситуации больше положитель-

ных сторон, так как позитивные эмоции способствуют улучшению физического 

состояния; 

5) избавиться от вредных привычек и зависимостей; 

6) повышать активность с помощью ходьбы – это повышает сопротивля-

емость болезням; 

7) включать в рацион больше натуральных продуктов, богатых клетчат-

кой и витаминами; 

8) соблюдать правила личной гигиены; 

9) изучать литературу про правильное питание и спорт; 

10) поддерживать доброжелательные отношения в семье, на работе и с дру-

зьями, потому что именно в состоянии эмоционального комфорта все начинания 

переходят в привычку. 

Активный образ жизни, правильное питание сохраняют здоровье населе-

ния, что приводит к снижению затрат на здравоохранение и улучшению качества 

жизни граждан. Здоровое питание, физическая активность могут предотвратить 

возникновение или уменьшить прогрессирование хронических заболеваний, 

например сердечных заболеваний (инсультов и инфарктов), и привести к общему 

улучшению здоровья.  
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Гудкова К.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Р.Ф. Байкин 

Роль «тревожного состояния» при стрельбе  
из огнестрельного оружия 

Огневая подготовка является одним из основных предметов профессио-

нального обучения сотрудников органов внутренних дел, она направлена на фор-

мирование устойчивых навыков в обращении с огнестрельным оружием, обуче-

ние личного состава действовать в различных условиях, связанных с эффектив-

ным и правомерным применением огнестрельного оружия.  

Актуальность вышеуказанной темы обусловлена тем, что многие слуша-

тели на начальном этапе изучения огневой подготовки впервые осуществляют 

стрельбу из огнестрельного оружия, в связи с чем возникающее чувство тревож-

ности мешает им осуществлять стрельбу правильно. 

В ходе проведения всех видов учебных стрельб и занятий необходимо уде-

лить значительное внимание морально-психологической подготовке слушате-

лей, которое заключается в формировании готовности проявлять выдержку, ра-

зумную инициативу, активность в сложной эмоциональной обстановке.  

Важным условием повышения умения применения огнестрельного оружия 

является изучение отдельных элементов структуры психологической готовности 

к деятельности. 

К психологическим процессам, которые участвуют при обучении 

стрельбы, стоит отнести память, внимание, мышление1. 

Поскольку на слушателя постоянно оказывают влияние раздражители 

окружающей среды, выражающиеся в виде посторонних звуков, слушателю 

необходимо научиться психологически ограничить доступ в сознание посторон-

них раздражителей, не относящихся к выполнению упражнения стрельб.  

Механизмом, выполняющим организацию психологической деятельности, 

служит концентрация внимания. 

Память – это запечатление, сохранение и воспроизведение прошлого 

опыта. В случае с изучением огневой подготовки слушателю необходимо задей-

ствовать все разновидности памяти: двигательную, наглядную, эмоциональную. 

Эмоции тормозят полученные навыки, вызывая тем самым несогласован-

ность действий. Эмоциональное возбуждение вызывает снижение внимания слу-

шателя и нарушение двигательных функций2. 

 
1 Пискунова А.В., Плешков А.В. Основы психологического влияния при стрельбе из 

табельного оружия сотрудниками МВД // Научно-практический журнал «Аллея Науки». 2017. 

№ 16. 
2 Там же. 
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При первом взаимодействии с огнестрельным оружием эмоционально не-

устойчивые слушатели испытывают неуверенность, чувство страха, тревоги. 

Данные чувства вызывают у слушателя несвоевременные действия, импульсив-

ность, торопливость или, напротив, замедление, нарушение последовательности 

действий, панику, приводящие в конечном итоге к ошибкам, что в отношении 

изучения огневой подготовки является грубым нарушением мер безопасности1. 

Анкетирование, проведенное в группе, состоящей из 30 человек, показы-

вает, что при взаимодействии с огнестрельным оружием 24 человека испытают 

тревогу, 3 человека – панику и всего лишь 3 человека не испытывают вышеука-

занных эмоций, так как считают, что уверены в своих действиях в связи с ранее 

имеющимся опытом огневой практики. 

В заключение проведенного анкетирования можно сделать вывод, что для 

слушателя необходимо развивать психологическую выносливость и формиро-

вать уверенность в достижении и осуществлении цели. 

Для развития вышеуказанных навыков рекомендуется тренировка, которая 

включает в себя психорегуляцию, состоящую из двух основных компонентов:  

– аутовоздействие, направленное на выработку способности к саморегуля-

ции; 

– уменьшение степени эмоциональной напряженности. 

По прошествии времени в случае системного выполнения данных аутотре-

нингов слушатель методом тренировок психорегуляции достигнет состояния го-

товности к выполнению упражнения стрельб.  

Состояние готовности включает в себя следующие признаки:  

– уверенность в себе и своих силах; 

– высокая психоустойчивость; 

– произвольное управление своими действиями и поведением; 

–стремление достигнуть цели. 

Поскольку между эмоциональным состоянием и мышечной системой осу-

ществляется прямая зависимость, при выполнении вышеуказанных рекоменда-

ций и положительных эмоциях мышцы расслабляются и происходит состояние 

покоя тела. Таким образом, можно отметить, что процесс психологической под-

готовки слушателя направлен на создание оптимального психологического со-

стояния и внутренней готовности к действиям. Слушатель должен постоянно 

быть психологически готов к уверенным действиям с оружием, а также управ-

лять своим поведением.  

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что психоло-

гическое состояние слушателя оказывает существенное влияние на процесс обу-

чения и формирования навыков огневой подготовки при осуществлении 

стрельбы из огнестрельного оружия. 

 
1 Воробьева И.В., Тарасов В.А. Психологические особенности подготовки сотрудников 

ОВД и методика обучения технике стрельбы из пистолета. Уфа, 2012. 
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Перспективные концепции тактической подготовки  
сотрудников органов внутренних дел 

В статье освещаются существующие ныне и перспективные концепции и 

методики тактической подготовки сотрудников органов внутренних дел. Дается 

обзор на тактические методики, применяемые правоохранительными органами 

различных стран, а также оценивается их эффективность в современных россий-

ских реалиях. 

С течением времени движением технологического прогресса неизбежно 

развиваются оружейные технологии. Появляются новые виды вооружения, вве-

дение которых в практическое использование в буквальном смысле переворачи-

вает картину понимания и реализации тактической подготовки. 

Следует помнить, что комплексы тактической и огневой подготовки уре-

гулированы нормативными актами. Необходимость проведения специальной 

подготовки и периодических проверок профессиональной пригодности к дей-

ствиям в условиях применения сотрудниками специальных средств и огне-

стрельного оружия установлена в ст. 18 Федерального закона Российской Феде-

рации «О полиции». Также основные положения в части проведения тактико-

огневой подготовки урегулированы в приказе МВД России от 5 мая 2018 г. 

№ 275 и в Наставлении по организации огневой подготовки, утвержденном при-

казом МВД России от 23 ноября 2017 г. № 880. 

Правоохранительными органами зарубежных стран в настоящее время ши-

роко используются новейшие методы тактико-огневой подготовки. Постоянное 

исследование и внедрение новых тактических техник положительно сказывается 

на эффективности работы сотрудников, на их личной безопасности и выживае-

мости в огневых контактах.  

Например, сотрудниками ШАБАК (службы внутренней безопасности) и 

МАГАВ (пограничной полиции) государства Израиль уже более 30 лет исполь-

зуется и постоянно совершенствуется техника огневой подготовки на основе так-

тической системы крав-мага1. 

Условия, в которых израильские оперативники выполняют оперативно-

служебные задачи, предполагают резкое возникновение огневого контакта, кон-

такта на ближней дистанции, а также частый количественный перевес в пользу 

преступников. 

 
1 Гершон Б.К. Крав-мага. Система израильского рукопашного боя. М.: Арсенал-инфо, 

2011. С. 9. 
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Израильский стиль огневой подготовки представляет собой обучение со-

трудников особым техникам, таким как досылание патрона на уровне пояса, ве-

дение плотного огня на подавление от бедра с последующим выведением оружия 

на цель и прицельной работой по ней. 

Сотрудники полицейских департаментов США в последнее время разви-

вают так называемую технику македонской стрельбы1, которая подразумевает 

ведение кучного огня по цели в движении с двух рук. Это обусловлено специфи-

кой противодействия представителей американского криминалитета законным 

требованиям сотрудников полиции.  

Применение македонской стрельбы позволяет быстро нейтрализовать убе-

гающую или наступающую цель в условиях пространственной и малоэтажной 

городской застройки. 

Одним из наиболее функциональных упражнений на развитие стрессо-

устойчивости является так называемая «Стрельба 360», широко используемая в 

ЦСН ФСБ и внедряемая в подразделения МВД и Росгвардии. Такое упражнение 

предполагает создание стрессовой обстановки вокруг сотрудника. Инструктор 

будет давать целеуказание, в соответствии с которым сотрудник должен тех-

нично работать по цели (при этом на линии огня будут часто появляться «граж-

данские»), а также решить несколько простых математических задач, которые 

устно будут задаваться инструктором. 

Наряду с военнослужащими регулярных боевых подразделений и сотруд-

никами правоохранительных органов современные образцы вооружения и ме-

тоды работы с ним активно изучаются представителями криминалитета, как 

обособленными элементами, так и полноценными ОПГ и вооруженными банд-

формированиями. Непрерывное совершенствование методов тактико-огневой 

подготовки сотрудников органов внутренних дел неразрывно связано с уровнем 

эффективности противодействия преступности. Условия, в которых сотрудники 

органов внутренних дел выполняют оперативно-служебные задачи в настоящее 

время, кардинально отличаются от условий несения службы десять, двадцать и 

более лет назад. 

Во многих ведомственных вузах системы МВД России практически отсут-

ствуют программы тактико-огневой подготовки сотрудников в условиях экстре-

мальных ситуаций. Так как большая часть занятий проходит в рамках стрелко-

вых тиров и стрельбищ, очень часто отсутствует возможность учесть в рамках 

подготовки такие факторы, как: 

1) погодные условия; 

2) тактическая обстановка; 

3) степень стресса сотрудника; 

 
1 Цыреторова А.В., Галимова А.Г. Проблемы обеспечения личной безопасности сотруд-

ников ОВД при выполнении служебных задач // Научный журнал «Дискурс». 2019. № 5 (31). 

С. 23-29. 
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4) скорость оперативного реагирования и применения оружия в резуль-

тате внезапного огневого контакта. 

При выборе методики обучения сотрудника необходимо учитывать усло-

вия его службы, его личные морально-волевые качества, а также актуальный уро-

вень подготовки. Развить в сотрудниках готовность к стрессовым ситуациям 

можно с помощью комплексов силовых упражнений, проводимых непосред-

ственно перед началом работы с оружием, и перспективных образцов стрелко-

вых упражнений. 

Современная городская среда, как правило, предполагает плотную за-

стройку, из-за чего резко сокращаются дистанция и продолжительность огневого 

контакта. Если стандартная дистанция перестрелки на открытой местности со-

ставляет 30-50 метров, то в условиях городской застройки она сокращается до 5-

10 метров. Плюс из-за плотной застройки открывается множество возможностей 

для ведения огня на подавление. 

Все чаще преступники обладают тем или иным уровнем стрелковой подго-

товки, начиная от скулшутеров и колумбайнеров1, которые обучаются в интер-

нете, заканчивая вооруженными бандформированиями, проходящими серьезную 

подготовку в специализированных лагерях под руководством опытных инструк-

торов. 

Следует понимать, что помимо фундаментальных навыков стрелка, таких 

как хват, правильность нажатия на спусковой крючок, выведение на цель, пере-

зарядка, чрезвычайно важными остаются навыки быстрой нейтрализации цели, 

перемещение во время огневого контакта, работа с различных положений тела и 

укрытий. Обучение сотрудников в рамках стрельбища из одного положения и 

при отсутствии стрессовых факторов может негативно сказаться на реакции и 

поведении сотрудника при внештатной ситуации во время несения службы. 

Таким образом, развитие современных методик тактической и огневой 

подготовки играет одну из важнейших ролей в профессиональном развитии со-

трудников органов внутренних дел. Повышение степени противодействия со 

стороны криминалитета, постоянное изменение условий и характера обстоятель-

ств применения сотрудниками огнестрельного оружия вынуждают постоянно со-

вершенствовать методики тактико-огневой подготовки в целях повышения эф-

фективности борьбы с вооруженными субъектами, а также стрессоустойчивости 

и, как следствие, выживаемости сотрудников. Развитие современных методик 

подготовки, основанных на актуальных требованиях современной реальности 

вкупе с перениманием опыта зарубежных силовых структур, положительно 

 
1 Галимова А.Г., Кудрявцев М.Д. Междисплинарная связь учебных модулей физическая 

подготовка, тактико-специальная подготовка, огневая подготовка и личная безопасность // 

Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, ре-

альность и будущее : материалы межведомственного круглого стола / отв. ред. С.М. Струга-

нов. 2018. С. 21-25. 
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скажется на уровне специальной профессиональной подготовки сотрудников ор-

ганов внутренних дел и государственной безопасности. 

 

 

Бальжинимаева А.Б. 

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель А.А. Каримов 

Задачи ОВД при введении чрезвычайной ситуации  

Управление ООН по снижению риска бедствий заявило, что в период с 

2000 по 2019 гг. произошло 7348 крупных стихийных бедствий, в результате ко-

торых погибло 1,23, пострадали 4,2 миллиарда человек. Это обошлось мировой 

экономике примерно в 2,97 триллиона долларов. За год в России произошли две 

экологические катастрофы и десятки крупных происшествий и катаклизмов. По-

сле некоторых из них природа будет восстанавливаться десятилетиями. 

Число чрезвычайных ситуаций в России в 2020 г. выросло почти на 30%, 

однако при этом значительно сократилось число погибших и пострадавших в 

них, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев. 

 

Рис. 1. Гибель людей от пожаров 

Значительную часть ЧС составляют пожары. Так, количество пожаров (см. 

рис. 2) снизилось на 0,3% (с 780 до 778), гибель людей от пожаров (см. рис. 1) 

увеличилась на 54,8% (с 62 до 96 человек). 
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Рис. 2. Количество пожаров 

Приведенная нами статистика свидетельствует о том, что в стране и в мире 

на сегодняшний день напряженная обстановка, требующая принятия необходи-

мых мер в целях ее контроля и недопущения роста чрезвычайных ситуаций. 2020 

год характеризуется ростом преступности, стихийных бедствий, пандемией 

COVID-19, которая нанесла большой вред нормальной жизнедеятельности лю-

дей, ущерб экономике, окружающей среде. 

Согласно ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 68 «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» могут дей-

ствовать следующие режимы: 

– повседневной деятельности (опасность существует); 

– повышенной готовности (есть реальная угроза массовой заболеваемости 

людей, государство принимает активные меры по предупреждению ЧС); 

– чрезвычайной ситуации (проблема возникла и требует срочного реше-

ния, правительство контролирует распространение инфекции, оповещает органы 

власти всех уровней и население, защищает людей и территории, ликвидирует 

последствия). 

Говоря об актуальности выбранной темы настоящего исследования, позво-

лим себе обратить внимание на то, что изменения, затронувшие российское гос-

ударство в период после распада Советского Союза, не позволили достичь жела-

емых его руководством результатов по безопасности. Более того, во многом они 

предопределили и негативные тенденции в этом процессе. Так, в последние годы 

особенно остро это выразилось в криминализации отдельных слоев российского 

социума, повсеместном общественном нигилизме, проявлении сепаратистских и 

экстремистских настроений, отсутствии готовности противостоять природно-

климатическим и техногенным катастрофам. Именно сложившаяся столь крити-
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ческая обстановка обусловила собой возникновение необходимости в законода-

тельной разработке специального механизма обеспечения безопасности государ-

ства, нации, общества, личности в условиях чрезвычайных ситуаций, путем уста-

новления отдельных особенностей действия в данный период. Обеспечение ра-

ционального и эффективного использования привлекаемых сил и средств орга-

нов внутренних дел в условиях чрезвычайной ситуации является одной из важ-

нейших задач МВД России. Решение этой проблемы во многом определяется оп-

тимальностью направлений совершенствования правового регулирования ука-

занной деятельности. 

При изучении опыта деятельности органов внутренних дел во время раз-

личного рода чрезвычайных ситуаций заслуживают внимания следующие зако-

номерности: наряду с обычными повседневными задачами органы внутренних 

дел выполняют дополнительные и при этом качественно новые обязанности по 

охране общественного порядка и общественной безопасности. Они направлены:  

– на восстановление нарушенного общественного порядка и его поддержа-

ние при чрезвычайной ситуации;  

– на спасение людей и имущества, защиту населения от внезапно возника-

ющих опасностей;  

– на недопущение случаев использования преступными элементами резко 

осложнившейся оперативной обстановки, охрану государственного, обществен-

ного и личного имущества, оставшегося без присмотра, а также оказание необ-

ходимой различной первой помощи пострадавшим гражданам1.  

Сотрудник полиции должен быть готовым изменению обстановки. Для 

этого нужно учитывать психологическую адаптацию сотрудников полиции в та-

ких условиях работы, очень важно выработать механизмы по устранению эмо-

ционального дискомфорта в процессе работы и научить приемам выхода из него 

уже после работы. При создании таких курсов не нужно увеличивать или выде-

лять дополнительно часы по данным темам, достаточно грамотно продумать си-

стему упражнений в рамках отработки охраны общественного порядка. 

Еще одной особенностью подготовки должен выступать мотивационный 

компонент в работе сотрудников полиции. Мотивационная сфера работы со-

трудников органов внутренних дел выступает очень важным компонентом про-

фессиональной деятельности полицейского и во многом определяет его нахож-

дение в профессии и создание «законного и правильного» поведения сотруд-

ника. Поэтому на таких занятиях каждое действие молодого специалиста 

 
1 Хорольский В.В. К вопросу о проблемах организационно-правовой деятельности ОВД 

в условиях чрезвычайных ситуаций // Наука и образование: право и управление. 2020. № 3 

(118). С. 68-71. 
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должно быть подкреплено мотивационной составляющей, которую нужно про-

говаривать постоянно1. 

При организации психопрофилактической работы с сотрудниками поли-

ции в первую очередь необходимо проводить тщательный профессиональный 

психологический отбор кандидатов на обучение и службу. Психологи после про-

ведения психодиагностических процедур рекомендуют кандидата на обучение и 

службу, выставляя группу пригодности и определяя состав группы повышенного 

психолого-педагогического внимания.  

Таким образом, подготовка сотрудника органов внутренних дел играет 

ключевую роль при выполнении служебных обязанностей, а при введении ЧС 

более повышенную, поэтому необходимо обеспечивать качественную подго-

товку и отбор при поступлении на службу. Обратим внимание, что одними из 

важнейших предназначений сотрудников полиции являются охрана и защита 

граждан. Сотрудник полиции должен уметь оценивать обстановку при чрезвы-

чайной ситуации, владеть тактикой действий при выявлении преступлений, а 

именно обладать высоким профессионализмом. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что для качественного и успеш-

ного выполнения задач, поставленных перед органами внутренних дел в усло-

виях чрезвычайных ситуаций, обязанности и права сотрудников полиции 

должны соответствовать основному принципу – защите населения и принятию 

всех мер для устранения угрозы распространения при ЧС.  

 

 

Талахадзе Г.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.Н. Афанасенко  

Особенности тактико-специальной  
подготовки сотрудников ОВД 

Обучение курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД 

России тактико-специальной подготовке, несомненно, является неотъемлемой 

частью профессиональной подготовки сотрудников ОВД. 

Многобразие всех возможных ситуаций, которые могут сложиться в повсе-

дневной деятельности сотрудников полиции, предсказать невозможно, но со-

трудники полиции должны быть готовы ко всем неожиданностям. Необходимо 

уметь правильно и уверенно действовать в любых ситуациях, которые возни-

кают, как правило, при выполнении служебных обязанностей. 

 
1 Кобозев И.Ю., Шаповал В.А. Психологические особенности работы с сотрудниками 

ОВД по укреплению служебной дисциплины и законности, профилактике чрезвычайных про-

исшествий // Актуальные проблемы укрепления законности сотрудников ОВД. 2019. С. 52-60. 
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Современные социальные тенденции внутри России и за ее пределами по-

вышают требования к качеству подготовки специалистов силовых ведомств, в 

том числе и системы МВД. Подготовка специалистов данной системы – доста-

точно длительный процесс, и основную сложность представляет тактическая 

подготовка к действиям в различных ситуациях. Данную задачу возможно ре-

шить, подходя к подготовке комплексно, т.е. нарабатывая комбинации действий, 

применимых к той или иной ситуации, формируя настойчивость, умения и пси-

хофизические качества. 

Одним из направлений в подготовке будущих полицейских является так-

тическая подготовка, основанная на использовании психофизических качеств 

силы, выносливости, координационных способностей, волевых качеств, способ-

ности преодоления страха, внимания (устойчивости, переключения, концентра-

ции). Так как выполнение сотрудниками правоохранительных органов своих 

служебных обязанностей с недостаточно сформированными тактической подго-

товленностью снижает результативность самой служебной деятельности, непро-

фессиональные действия приводят к усложнению самой ситуации, к преждевре-

менной потере здоровья, смерти и неспособности противостоять правонаруши-

телю, что является результатом профессиональной несостоятельности. Специ-

фические условия служб правопорядка характеризуются высоким уровнем от-

ветственности, ограничением времени на принятие правильного решения1. 

Важно добиться понимания всеми курсантами и слушателями того, что все 

сотрудники полиции при выполнении своих служебных обязанностей должны 

действовать в строгом соответствии с Федеральным законом «О полиции» и при-

казом МВД России от 29 января 2008 г. № 80, утвердившим «Вопросы организа-

ции деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы поли-

ции». 

Практический опыт деятельности органов внутренних дел говорит о том, 

что сотрудники полиции, участвующие в задержании вооруженных правонару-

шителей, часто допускают ошибки в тактических действиях, в том числе с при-

менением оружия, а также недостаточно обеспечивают личную безопасность. В 

итоге это отрицательно влияет на имидж полиции в целом. 

Дисциплина «Тактико-специальная подготовка» направлена на формиро-

вание высоких морально-волевых, физических и нравственных качеств, личной 

ответственности за выполнение служебного долга, воспитание в духе верности 

законным интересам граждан, законам и Присяге. Обучение сотрудников орга-

нов внутренних дел способам и методам тактико-специальной подготовки и 

обеспечения личной безопасности, уверенным и грамотным действиям в различ-

ных ситуациях служебно-боевой деятельности выступает сейчас одним из 

 
1 1Егоров Д.Е., Войнов П.Н., Грачев А.С. Тактика действий сотрудников ОВД в типовых 

ситуациях несения службы // Научный журнал «Дискурс». 2017. № 3 (5). С. 26. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42572741&selid=42572749
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важных направлений профессиональной подготовки кадров для органов внут-

ренних дел1. 

Практическая деятельность сотрудников по задержанию правонарушите-

лей в различных условиях выполнения служебных задач показывает, что исход 

операции по пресечению преступных действий правонарушителя зависит от раз-

личных факторов. Умелое владение огнестрельным оружием, элементами физи-

ческой и тактической подготовленности является наиболее важным для обеспе-

чения личной безопасности сотрудника ОВД. 

Практика показывает, что противоборство с правонарушителями и задер-

жание преступников происходят зачастую в одних и тех же условиях. Действия 

происходят, когда преступники ведут огонь по патрульной машине, при преодо-

лении открытого участка местности, при движении к зданию, к пролому в стене 

или заборе, при преодолении коридоров, лестничных маршей, дверных проемов, 

при досмотре жилых помещений и обследовании подвалов, чердаков и т.д.2 

Традиционные средства и методы тактической подготовленности, преду-

смотренные учебными программами, не обеспечивают в должной мере форми-

рования у сотрудников необходимого профессионального уровня для противо-

борства с правонарушителями. Поэтому с целью выработки умений и навыков 

по тактико-специальной подготовке, обеспечивающих личную безопасность со-

трудников в условиях противоборства с правонарушителями, необходимых в 

дальнейшей служебной деятельности, тренировки и обучение необходимо про-

водить на учебных полигонах. 

Создание учебно-тренировочных полигонов, имитирующих различные 

условия оперативно-служебной деятельности, включающие в себя навыки ис-

пользования тактико-специальной, огневой и физической подготовки, характер-

ных особенностей местности, применения оружия после значительной физиче-

ской нагрузки, правильного использования специальных и подручных средств, 

где задержание правонарушителя происходит в условиях эмоционального напря-

жения, должны сочетать все компоненты подготовки сотрудника, обеспечиваю-

щие его личную безопасность. 

Подготовка курсантов и слушателей осуществляется с помощью комплек-

тования, технического оснащения и подробного инструктажа с уточнением воз-

можных тактических действий при отработке вводных задач по задержанию пра-

вонарушителей и осложнении обстановки. 

Количество сотрудников и их экипировка определяются с учетом числен-

ности правонарушителей, их вооружения, физической подготовленности и сте-

пени опасности, которая от них исходит. 

 
1 Бибиев А.Ш. Тактико-специальная подготовка сотрудников ОВД и соблюдение ими 

правил личной безопасности. URL: https://elib.institutemvd.by/bitstream/MVD_NAM/ 

4059/1/Bibiev.pdf. 
2 Там же. 

https://elib.institutemvd.by/bitstream/MVD_NAM/
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Знание этих особенностей в сочетании с соответствующей практической 

подготовкой будет способствовать уверенности в своих силах, грамотности так-

тических действий, безопасности жизни и здоровья сотрудников полиции и окру-

жающих людей. 

 

 

Кочетков А.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.П. Рябинин, кандидат педагогических наук 

Влияние игры в «русские шашки» на технико-тактическую  
подготовку курсантов СибЮИ 

Анализ педагогической теории и практики оперативной работы позволил 

выявить проблему, заключающуюся в том, что при ведении следственно-опера-

тивной работы курсантами недостаточно учитывается логическая взаимосвязь 

между различными аспектами следственно-оперативных мероприятий, что при-

водит в конечном итоге к недооценке всех обстоятельств сложившейся ситуации 

и, как следствие, к осложнению выбора правильных действий. В статье раскры-

вается логическая взаимосвязь игровых действий и технико-тактической подго-

товки курсантов, а также выявляется процентное соотношение отводимого вре-

мени между дебютом, миттельшпилем и эндшпилем. Цель статьи – научное 

обоснование логической взаимосвязи технико-тактической подготовки курсан-

тов МВД по принятию правильных действий, основанных на моделировании си-

туационных действий в игре русские шашки. 

Во многих странах мира ученые решают проблему, как научить своих со-

граждан, особенно молодежь, принимать точные решения в какой-либо жизнен-

ной ситуации в положительном направлении1. Шашки – это интеллектуальная 

игра, в которой смоделированы различные конфликтные ситуации, которыми по-

лон окружающий нас мир: борьба живых организмов за существование, столк-

новение классовых интересов, экономическое соперничество, военные кон-

фликты и многое другое. Во всех этих случаях одна сторона должна принимать 

решение, учитывая при этом возможность противодействия противника. 

Теория игр – один из бурно развивающихся разделов математики, разраба-

тывающий методы решения различных конфликтных ситуаций на основе моде-

лирования, которое позволяет и дает возможность поэтапно решать самые слож-

ные ситуации и тем самым достичь цели2. Практика показывает, что современная 

молодежь часто не в состоянии принимать правильные решения в различных 

 
1 .Белоусов В.Н. Шац М.Б. Курс шашечных лекций. Русские шашки. Книга вторая. Ша-

шечный всеобуч. Челябинск: ГлавУНО, 1995. 236 с. 
2 Злобинский А.Д. Комбинации в русских шашках. Киев. Здоровье, 1985. 156 с. 
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жизненных ситуациях, и в связи с вышеизложенным возникает проблема форми-

рования навыков правильного решения различных ситуаций1. Спортивная наци-

ональная игра русские шашки изобилует различными конфликтными ситуаци-

ями, которые возникают из правил ведения соревновательной борьбы. Применяя 

ее в обучении курсантов, рассматривая возможности проектирования и модели-

рования различных ситуаций, при ведении тактической борьбы, мы учим прини-

мать ответственное, а порой и единственно правильное решение2. 

Методологию исследования составляют изучение нормативно-правовых 

документов в сфере физической культуры и спорта, анализ и обобщение научно-

исследовательских работ отечественных ученых. Как отмечают в своих работах 

российские ученые, в шашечной игре возникают всевозможные типичные кон-

фликтные ситуации, в которых спортсмену необходимо принять единственно 

правильное решение, используя из огромного арсенала всевозможных техниче-

ских и тактических средств то, которое позволит достичь искомой цели. Эта игра 

позволяет обучить человека принимать правильное решение в конкретной сфере 

человеческой деятельности и имеет огромный положительный перенос в различ-

ные социальные слои населения. 

Мы предположили, что применение предложенной нами эксперименталь-

ной методики обучения технике игры в русские шашки будет способствовать 

улучшению их технико-тактической подготовленности, а следовательно, и со-

ревновательной конкурентоспособности. На всех трех стадиях игры в шашки 

действует основной принцип – максимальное стеснение сил и действий сопер-

ника. Стратегический план каждой партии должен предусматривать наилучшую 

расстановку сил, использование слабостей, возникающих в лагере соперника, за-

хват ключевых полей доски или окружение центра, атаку или защиту, подго-

товку угроз, прорыва, связку или зажим позиций. Для этого необходимо 

научиться искусству далекого расчета, давать правильную оценку возникающим 

в процессе игры позициям, умению составлять и выполнять планы, особенно в 

эндшпиле. Необходим серьезный научный подход к изучению игры, детальная и 

углубленная разработка принципов построения и схемы развития партии. Кроме 

того, производя расчеты в середине игры, зачастую приходишь к какой-то пози-

ции, от верной оценки которой зависит исход партии. Знание примерных схем 

позиций сыграет здесь большую роль. 

Окончания должны изучаться так же внимательно и серьезно, как и осталь-

ные стадии партии. Окончанию, как и остальным частям партии, присущи свои 

 
1 Рябинин С.П. Русские шашки – путь к мастерству : учебное пособие. Красноярск: 

КГПУ, 2018. 436 с. 
2 Колодезникова А.Н. Анализ стратегического планирования в игре высококвалифици-

рованных спортсменов шашистов // Современные проблемы физической культуры, спорта и 

молодежи : материалы V региональной научной конференции молодых ученых / под ред. А.Ф. 

Сыроватской. 2019. С. 198-200. 
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законы и особенности. Одним из этих особенностей можно найти соответствие 

и в других стадиях партии, некоторые же свойственны только окончанию. Когда 

партия приходит к окончанию, в котором у противника один из флангов сильно 

ослаблен, логичнее всего наметить план игры, основанный на прорыве этого не-

достаточно защищенного фланга. При этом следует иметь в виду, что иногда по-

лезно бывает добиться прорыва, даже ценою некоторых материальных жертв, 

если, конечно, пожертвованный материал компенсируется за счет позиции. 

В результате анализа различных методик по обучению игре в русские 

шашки нами была разработка экспериментальная методика, суть которой заклю-

чалась в перераспределении времени, отводимого на технико-тактическую под-

готовленность между дебютом, миттельшпилем и эндшпилем в тренировочном 

процессе. Увеличение процентного времени на изучение эндшпиля будет спо-

собствовать их более высокой технико-тактической, а следовательно, и соревно-

вательной подготовленности (табл. 1). 

Таблица 1 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

День недели Вид подготовки 

Понедельник Дебют, тактика защиты 

и нападения 

Решение комбинаций 

в эндшпиле 

Учебные игры 

Среда Эндшпиль (решение 

этюдных окончаний) 

Решение комбинаций Учебные игры 

Пятница Миттельшпиль (захват 

или окружение центра) 

Решение этюдных 

окончаний 

Учебные игры 

Изменяя время, отводимое на изучение дебюта, миттельшпиля и энд-

шпиля, в сторону увеличения времени на изучение игры в эндшпиле, мы ставили 

перед собой первоочередную задачу – научить курсанта «видеть» шашечное 

поле. 

Сравнение экспериментальных данных по критерию Уайта (см. табл. 2), 

технико-тактической подготовленности между экспериментальной и контроль-

ной группами в зависимости от занятого места на соревновании показало, что в 

экспериментальной группе произошло достоверное (Р>0,05) улучшение показа-

телей соревновательной деятельности. 

Таблица 2 
СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ГРУПП В КОНЦЕ ЭКСПЕРИМЕНТА, N = 10 

Группы n Место ребенка, занятое на соревнованиях 
Сумма 

рангов 
Р 

Э 10 1 2 5 6 7 8 10 11 12 14 76 >0.05 

К 10 3 4 9 13 15 16 17 18 19 20 134 <0.05 

С целью повышения эффективности тренировочного процесса мы реко-

мендуем использовать экспериментальную методику, направленную на 
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уделение в тренировочном процессе, в разделе технико-тактическая подготов-

ленность большего внимания эндшпилю. Последовательность применения раз-

работанного нами комплекса в зависимости от задач тренировки и ее содержания 

может варьироваться. 

 

 

Белозерцева Е.С. 

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель В.Н. Константинов, кандидат педагогических наук, доцент 

Морально-психологическая подготовка сотрудников  
органов внутренних дел при проведении занятий  

по огневой подготовке 

Психологическая подготовка сотрудника органов внутренних дел при про-

ведении занятий по огневой подготовке является одним из основных направле-

ний обучения. Данная подготовка актуальна как для курсантов образовательных 

организаций МВД России, так и для сотрудников правоохранительных органов. 

Одной из первостепенных задач образовательных организаций системы МВД 

России является подготовка обучающихся к различным ситуациям служебного 

характера, в том числе к чрезвычайным1. От профессионализма и морально-пси-

хологической устойчивости сотрудников органов внутренних дел зависит 

предотвращение различного рода преступлений и обеспечение правопорядка в 

целом.  

Сотрудники ОВД в процессе профессиональной подготовки обязаны не 

только освоить базис знаний, необходимых в их будущей служебной деятельно-

сти, но и выработать определенный уровень морально-психологической устой-

чивости, в том числе к неблагоприятным факторам применения оружия.  

Успешность выполнения контрольных стрельб зависит от сознания и пси-

хического состояния сотрудников, способности преодолеть возможные трудно-

сти вне зависимости от характера сложившейся ситуации, обеспечения резуль-

тативности выполнения стоящих перед обучающимся задач2. Морально-психо-

логическую подготовку наиболее эффективно, на наш взгляд, проводить в форме 

коллективных и индивидуальных воспитательных работ, включающих в себя 

разного рода корректирующие и воспитательные беседы, выявление результатов 

 
1 Каримов А.А. Применение методики обучения, разработанной «Федерацией практи-

ческой стрельбы России» в огневой подготовке сотрудников органов внутренних дел Россий-

ской Федерации : учебно-методическое пособие. Иркутск: ВСИ МВД России, 2017. 78 с. 
2 Сериков С.Н. Современные методики обучения огневой подготовке сотрудников си-

ловых структур, необходимые для качественного выполнения оперативно-служебных задач // 

Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2014. № 3 (70). С. 3-6. 
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стрельбы, с последующим анализом возникших трудностей. Также нельзя не 

упомянуть о важности индивидуальных психологических особенностей каждого 

сотрудника, необходимости соблюдения рекомендаций психологов. 

Психологическая подготовка при проведении стрельб опосредованно вли-

яет на соблюдение мер безопасности. В огневой подготовке важным аспектом 

является проведение профилактических мероприятий, направленных на преду-

преждение происшествий при действиях с огнестрельным оружием, связанных с 

негативным морально-психологическим состоянием человека1. 

При планировании задач обучения целесообразно проводить определен-

ные тренинги, в основе которых будут лежать упражнения, посредством которых 

прорабатывается система поведения в критических ситуациях, требующих быст-

роты реакции, слаженности работы, подготовки к возможным экстремальным 

ситуациям. Специфику конкретного подразделения, его морально-психологиче-

ский климат также следует учитывать при проведении данных тренингов, основ-

ной функцией которых является адаптационная. Подобные стрессовые ситуации 

должны прорабатываться заблаговременно, то есть необходимо производить не-

кую репетицию возможных психологических проблем и впоследствии выявлять 

модели поведения, присущие индивидуально каждому сотруднику. 

Существует перечень определенных ситуаций, способных вызывать мо-

рально-психологическое угнетение. Нередко таковыми являются случаи, когда 

риск касается жизни и здоровья сотрудника, а временные ресурсы на принятие 

решения ограничены. Моральное напряжение и эмоциональная нестабильность 

обучающегося, вызванные проведением контрольных стрельб, связаны с резуль-

татами, от которых, возможно, зависит его дальнейшая судьба. 

Таким образом, морально-психологическая подготовка является не фор-

мальностью, а необходимой мерой, предотвращающей психологическую не-

устойчивость сотрудника органов внутренних дел при проведении стрельб и, как 

следствие, при реальном применении огнестрельного оружия в ситуациях опера-

тивно-служебной деятельности. 

 

 

  

 
1 Сериков С.Н. Современные методики обучения огневой подготовке сотрудников си-

ловых структур, необходимые для качественного выполнения оперативно-служебных задач // 

Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2014. № 3 (70). С. 3-6. 
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Емельянова Д.Д.  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.М. Гуралев, кандидат педагогических наук, доцент 

Подготовка бегунов-стайеров массовых разрядов  
в условиях вузов юридического профиля  

Проблеме подготовки квалифицированных спортсменов в условиях выс-

ших образовательных учреждений уделяется большое внимание. 

Физическая подготовка в вузах юридического профиля организуется и про-

водится в формах учебных занятий (лекций, семинаров, практических занятий) и 

учебно-тренировочных занятий в отделении спортивного совершенствования. 

Исходя из исследований протоколов соревнований среди образовательных 

учреждений МВД России, большинство вузов имеют сборные команды по лег-

коатлетическому спорту. Однако, к сожалению, не все вузы могут в нужной сте-

пени организовать тренировочный процесс. Для подготовки квалифицирован-

ных бегунов-стайеров необходимо рациональное планирование учебно-трениро-

вочного процесса, а также оптимальный подбор средств и методов подготовки. 

При правильно организованном тренировочном процессе за 5 лет обучения 

в юридическом вузе можно достичь различных успехов: от 1 разряда до мастера 

спорта. 

Исследования показывают, что чаще всего подготовка бегунов на средние 

и длинные дистанции ведется не очень успешно. Это связано с тем, что трениро-

вочный процесс требует больших энергетических и временных затрат, что может 

пагубно сказаться на качестве обучения. Поэтому при составлении тренировоч-

ного процесса стоит учитывать особенности режима дня и условий обучения 

спортсмена. 

Правильный подход к тренировочному процессу способствует рациональ-

ному построению, распределению энергетических ресурсов и использованию 

оптимального сочетания жиров и углеводов при физической нагрузке. Чтобы 

обеспечить рациональное распределение энергии, необходимо проводить дли-

тельные тренировки, которые позволят организму экономично расходовать энер-

гию во время соревнований. Существует несколько подходов к проведению тре-

нировок для повышения этих качеств. Одни считают, что более эффективным 

способом является включение в тренировочный процесс бега на сверхдлинные 

дистанции (30-40 км). Другие придерживаются мнения, что правильным явля-

ется тратить на одну тренировку не более 1,5 часа. Снижение объема тренировки 

они компенсируют повышением общей интенсивности1. 

 
1 Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать. М.: Астрель, 2004. 863 с. 
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Для подготовки бегунов-стайеров используются физические упражнения, 

направленные на развитие различных проявлений выносливости. Выносливость 

– это способность к эффективному выполнению упражнения с преодолением 

утомления. Выносливость бывает общая, специальная и силовая. 

Общая выносливость – это способность спортсмена к эффективному и про-

должительному выполнению работы умеренной интенсивности, в которой 

участвует значительная часть мышечного аппарата. Специальная выносливость 

– это способность к эффективному выполнению работы и преодолению утомле-

ния в условиях, предлагаемых требованиями соревновательной деятельности в 

конкретном виде спорта. Силовая выносливость – это способность длительное 

время поддерживать достаточно высокие силовые показатели.  

У спортсменов, специализирующихся на длинных и средних дистанциях, 

развитие общей выносливости связано с повышением возможностей организма 

к эффективному выполнению работы в большой и умеренной интенсивности. 

Общая выносливость считается базовой частью по отношению к процессу раз-

вития специальной выносливости. 

Для развития специальной выносливости основными являются специ-

ально-подготовительные упражнения, максимально приближенные к соревнова-

тельным по форме, структуре и особенностям воздействия на функциональные 

системы организма.  

В группе спортивного совершенствования (специализация «Легкоатлети-

ческий кросс») вуза МВД России учебно-тренировочный процесс должен стро-

иться на закономерностях физического воспитания и спортивной тренировки, 

при этом должны учитываться условия обучения в данном образовательном 

учреждении.  

Для качественной подготовки к соревнованиям по легкоатлетическому 

кроссу и к другим стартам в беге на длинные дистанции в группу спортивного 

совершенствования вуза МВД России отбор спортсменов следует осуществлять 

по уровню физической подготовленности. Для этого используются тесты «бег на 

100 м», «бег на 3000 м» – юноши; «бег на 1000 м» – девушки. Кроме того, при 

отборе спортсменов следует учитывать мотивацию к занятиям бегом на длинные 

дистанции и способность переносить длительные физические нагрузки. 

Цикл подготовки в группе спортивного совершенствования (специализа-

ция «Легкоатлетический кросс») длится 1 год и состоит из 3 периодов: подгото-

вительного, соревновательного и переходного. Подготовка бегунов-стайеров 

массовых разрядов включает в себя: бег по пересеченной местности, по дорожке 

стадиона в равномерном и переменном темпе; ускорения на отрезках; упражне-

ния с отягощениями; упражнения на развитие гибкости; участие в соревнованиях 

в беге на средние и длинные дистанции.  

В заключение следует отметить, что для повышения уровня физической 

подготовленности бегуны-стайеры массовых разрядов должны уделять внима-
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ние трем основным факторам, которые определяют их спортивную форму. Это 

тренировочная работа, питание и восстановление. Правильное сочетание этих 

составляющих в подготовке спортсмена позволит ему добиться высоких резуль-

татов на соревнованиях, повысить спортивную квалификацию.  

 

 

Пузырева С.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.М. Дворкин, кандидат педагогических наук, доцент 

Скоростно-силовая подготовка дзюдоистов и самбистов  
в образовательных организациях МВД России  

к соревнованиям различного уровня  

В соответствии с Единым календарным планом основных спортивных ме-

роприятий МВД России ежегодно проводится Спартакиада МВД России среди 

17 образовательных организаций по 12 служебно-прикладным видам спорта. В 

перечень представленных на данной Спартакиаде видов спорта включены сорев-

нования по дзюдо и самозащите без оружия (самбо). 

В данных соревнованиях традиционно принимает участие сборная ко-

манда Сибирского юридического института МВД России. При отборе кандида-

тов в сборную института по дзюдо и самбо, а также при организации учебно-

тренировочного процесса для подготовки к соревнованиям различного уровня 

необходимо учитывать ряд особенностей: 

– численность обучающихся в образовательной организации МВД России; 

– недостаточное количество обучающихся в образовательной организации 

МВД России с необходимой спортивной квалификацией, участвующих в отборе 

в сборную института по дзюдо и самбо; 

– различная специализированная подготовленность членов сборной ко-

манды института по дзюдо и самбо, участвующих в учебно-тренировочном про-

цессе; 

– особенности режима дня, учебной и служебной деятельности курсантов 

и слушателей, обучающихся в образовательной организации МВД России. 

В перечень основных соревнований, в которых принимают участие члены 

сборной команды по дзюдо и самбо Сибирского юридического института МВД 

России, входят: чемпионат МВД России среди образовательных организаций; 

Универсиада среди вузов города Красноярска и Красноярского края, чемпионат 

краевого регионального отделения ВФСО «Динамо» и другие соревнования раз-

личного уровня. Основными стартами для сборной команды СибЮИ МВД Рос-

сии по дзюдо и самбо являются чемпионаты МВД России среди образовательных 

организаций. Конкурировать с образовательными организациями системы МВД 
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России Сибирскому юридическому институту довольно сложно, так как он явля-

ется самым малочисленным. Численность курсантов и слушателей СибЮИ МВД 

России по очной форме обучения на данный момент составляет 375 человек. В 

связи с этим при комплектовании сборной института возникают определенные 

сложности с отбором спортсменов, имеющих необходимую спортивную квали-

фикацию. Мы вынуждены активно включать в учебно-тренировочный процесс 

представителей других видов единоборств, таких как вольная борьба, греко-рим-

ская борьба и др. Но проблема в том, что эти спортсмены не всегда обладают 

нужными сформированными двигательными навыками, присущими дзюдоистам 

и самбистом. Таким образом, при разработке планов учебно-тренировочных за-

нятий необходимо учитывать различный уровень подготовленности занимаю-

щихся. 

Многообразие технических действий, динамичность тактических ситуа-

ций требуют в момент активного противодействия больших мышечных усилий, 

высокого уровня силовой подготовленности и качественно сформированных 

двигательных навыков1. 

Между тем в таких условиях важен не столько уровень абсолютной мы-

шечной силы, сколько способность проявлять значительные мышечные усилия 

в наикратчайшее время, так как эффективность многих тактических двигатель-

ных действий зависит не только от его умения выполнять, например, бросок, но 

и от быстроты выполнения данных действий. Этим обусловлен скоростно-сило-

вой характер подавляющего числа двигательных действий в различных видах 

единоборств. Данный факт необходимо учитывать при организации учебно-тре-

нировочного процесса2. 

У курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД 

России довольно насыщенный и напряженный режим дня (служба в нарядах, раз-

личные курсовые и общеинститутские мероприятия). Они вынуждены по объек-

тивным причинам иногда пропускать тренировочные занятия. Также следует 

помнить, что занятия спортом не должны противопоставляться полноценному 

формированию будущего специалиста. В связи с этим при организации учебно-

тренировочного процесса нужно учитывать данную проблему и шире применять 

индивидуальный подход в тренировках. 

Таким образом, на современном этапе существует необходимость выявле-

ния проблем и способов их решения при отборе членов сборных команд 

 
1 Гуралев В.М. Повышение уровня технических умений выполнения приемов спортив-

ной борьбы у курсантов вузов Министерства внутренних дел России // Ученые записки уни-

верситета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 10 (176). С. 118-121. 
2 Дворкин В.М. Формирование у курсантов и слушателей образовательных организа-

ций МВД России навыков правомерного применения боевых приемов борьбы // Научный ком-

понент. 2019. № 3 (3). С. 140-145. 
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образовательных организаций системы МВД России1. Также при организации 

учебно-тренировочного процесса и эффективной подготовке к соревнованиям 

различного уровня членов сборных команд образовательных организаций си-

стемы МВД России, необходимо учитывать ряд особенностей: 

– скоростно-силовой характер подавляющего числа двигательных дей-

ствий в различных видах единоборств; 

– особенности режима дня, учебной и служебной деятельности курсантов

и слушателей, обучающихся в образовательной организации МВД России; 

– необходимо опираться на современные разработки и методики специа-

листов в данной области; 

– соответствие направленности методики совершенствования скоростно-

силовой подготовленности дзюдоистов и самбистов особенностям соревнова-

тельной деятельности. 

Кроме того, анализ научно-методической литературы, опыта ведущих тре-

неров позволяет заключить, что в годичном цикле тренировки дзюдоистов и сам-

бистов применяется преимущественно равномерное распределение средств ско-

ростно-силовой подготовки, не обеспечивающее достаточно эффективного по-

вышения их физической подготовленности. 

Кратковременное использование концентрированного применения 

средств скоростно-силовой подготовки (1-2 недель) не приносит значительного 

эффекта, при этом не приводит к существенному повышению скоростно-сило-

вых качеств и является недостаточным для включения адаптационных возмож-

ностей организма спортсмена. 

При использовании концентрированного планирования средств для разви-

тия скоростно-силовых качеств на протяжении 4 и 8 недель отмечены достовер-

ные сдвиги тестирующих показателей этих качеств. 

1 Дворкин В.М. Проблемы отбора в сборную команду образовательных организаций 

МВД России по дзюдо и самбо (на примере Сибирского юридического института МВД Рос-

сии) // Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и профессионально-прикладной 

физической подготовки : сборник статей V Международной научно-методической конферен-

ции / отв. ред. В.В. Борисенко [и др.]. 2020. С. 16-19. 
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