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ВИДЫ ПРЕСТУПНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
СОВЕРШЕНИЕ ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Обеспечивающая преступность, признаки оперативно-разыскной 
деятельности, манипулирование сознанием, жертва преступления, хищение.

АННОТАЦИЯ. Введение. В теории криминологии описано множество видов преступности, 
обеспечивающих совершение других преступлений. Так, в некоторых случаях совершению насильственных 
преступлений предшествует обеспечивающее преступление: например, незаконное приобретение оружия 
предшествует совершению убийства. В судебно-следственной практике встречаются и обратные ситуации, 
в которых насильственное преступление является обеспечивающим по отношению к корыстному: например, 
когда преступник, похитивший чужое имущество, впоследствии убивает случайного очевидца, способного 
его изобличить. Однако необходимо признать, что чаще всего обеспечивающим видом преступности 
выступает корыстная преступность. Это всевозможные хищения, совершаемые для того, чтобы в 
дальнейшем иметь возможность совершить преступления других видов, такие, например, как незаконное 
приобретение наркотиков. Или же украсть транспортное средство требуется для последующего совершения 
террористического акта. В последнее время внутри корыстной преступности наметился устойчивый тренд: 
растет число краж и мошенничеств, совершенных с использованием электронных средств платежа. Хищения 
этих двух видов все чаще оказываются не только самостоятельными деяниями, но еще и преступлениями, 
обеспечивающими совершение их жертвами других преступлений. Методы. В ходе исследования авторами 
статьи применялся общенаучный диалектический метод познания окружающей действительности, 
предполагающий полное и всестороннее изучение явлений, рассмотрение связей и противоречий между ними. 
Кроме того, были использованы методы описания и логического осмысления. Проведен анализ динамики 
обеспечивающей преступности. Результаты. Механизм совершения хищений с использованием электронных 
средств платежа в настоящее время заметно отличается от того, каким он был в сравнительно недавнем 
прошлом. В большей степени стали проявляться признаки незаконно осуществляемой оперативно-разыскной 
деятельности, направленной на сбор информации о жертве преступления, а также обеспечивающей 
преступности. Показательные примеры имели место в ходе выборов Президента Российской Федерации, 
состоявшихся в марте 2024 года. В это время было зафиксировано множество случаев, когда законопослушные 
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ВВЕДЕНИЕ

В теории уголовного права давно ведется на-
учная дискуссия о сложных формах единого 
преступления, их соотношении, квалифика-

ции. Среди таких форм ученые выделяют: для-
щиеся преступления [1, с. 442]; продолжаемые 
пре ступления [2, с. 3]; преступления, слагающиеся 
из повторных деяний [3, с. 20]; совершение одного 
преступления в отношении двух или более лиц [4, 
с. 79]; преступления с альтернативными дейст-
виями [5, с. 73]; преступления, слагающиеся из 
нескольких разнородных деяний [6, с. 29]; пере-
растание одного преступления в другое [7, с. 888]; 
составные преступления [8, с. 12].

В криминологии соответственно сформирова-
лись подходы к пониманию видов преступности, 
обеспечивающих совершение других преступле-
ний [9, с. 145]. Так, в некоторых случаях соверше-
нию насильственных преступлений предшествует 
обеспечивающее преступление. Многие авторы 
писали о том, что такой вид преступности, как 
незаконный оборот оружия, не существует сам по 
себе [10, с. 70]. Преступники крайне редко приоб-
ретают оружие в небоевых целях, как некий экспо-
нат [11, с. 146]. Подавляющее большинство таких 
преступлений совершается для продолжения 
преступной деятельности – для разбоя, убийства 
и т.д. Например, из материалов уголовного дела, 
рассмотренного в Новосибирском областном суде, 
следует, что члены устойчивой вооруженной 
группы (банды), готовясь к совершению престу-
плений, приняли решение использовать различ-
ные виды оружия в своей преступной деятельно-
сти с целью обеспечения максимальной ее эффек-
тивности. В их арсенале находились пистолеты, 
относящиеся к категории огнестрельного оружия 
ограниченного поражения, среднествольное 
огнестрельное оружие, холодное оружие, а также 
предметы, которые они планировали использо-
вать в качестве оружия. Все эти средства могли 
позволить им умышленно и целенаправленно со-
вершать преступления, увеличивая их обществен-
ную опасность и размер причиненного вреда1.

В судебно-следственной практике встречают-
ся и обратные ситуации, когда насильственные 
преступления оказываются обеспечивающими по 

отношению к корыстным. Например, «убийство, 
совершенное с целью скрыть другое преступле-
ние или облегчить его совершение», предусмо-
тренное п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В данном случае 
преступник, опасаясь изобличения, причиняет 
смерть жертве, осведомленной о содеянном им 
ранее. С.В. Павлуцкая по этому поводу в своей 
научной статье приводит такое описание пре-
ступных действий: «Б. с целью тайного хищения 
чужого имущества проник в помещение школы 
и похитил аудиомагнитофон стоимостью 50 руб-
лей. Завладев аудиомагнитофоном, Б. обнаружил, 
что на него смотрит сторож. Узнав, что сторож на-
мерен сообщить о совершенном правонарушении 
в правоохранительные органы, Б. решил убить 
его» [12, с. 181].

Однако нужно признать, что чаще всего обе-
спечивающим видом преступности выступает 
корыстная преступность. Ее составляют хищения 
различных видов, совершаемые для того, чтобы 
впоследствии иметь возможность совершить пре-
ступления других видов [13, с. 5]. Например, как 
следует из материалов уголовного дела, рассмо-
тренного Измайловским районным судом города 
Москвы, «С.С.В. 25.01.2016 в результате внезапно 
возникшего преступного умысла, направленного 
на тайное хищение чужого имущества, восполь-
зовавшись тем, что за его действиями никто не 
наблюдает, из корыстных побуждений, перерезав 
кусачками по металлу металлический трос, тайно 
похитил велосипед марки «…», после чего с места 
совершения преступления скрылся, причинив 
Х.М.В. значительный материальный ущерб. Позже 
похищенный велосипед он продал неустановлен-
ному лицу, для того чтобы на вырученные деньги 
купить наркотики. Имея преступный умысел, 
направленный на незаконные приобретение и 
хранение без цели сбыта наркотических средств и 
психотропных веществ, и реализуя его, незаконно 
приобрел для личного употребления без цели 
сбыта вещество массой 0,52 грамма, содержащее 
в своем составе психотропное вещество – амфета-
мин в значительном размере»2.

Другим видом хищений, совершаемых в обе-
спечивающих целях, является кража автотран-
спорта для последующего его использования при 

российские граждане, пришедшие на избирательные участки, пытались уничтожить бюллетени или иным 
образом воспрепятствовать осуществлению избирательных прав и нормальной работе избирательных 
комиссий. Расследование данных инцидентов позволило прийти к выводу о том, что подавляющее большинство 
таких правонарушителей в недалеком прошлом стали жертвами преступников, похитивших у них крупные 
суммы денег. Похитители после совершения преступления выходили на связь с жертвами и предлагали 
вернуть им деньги в обмен на выполнение тех или иных незаконных действий в ходе избирательной кампании. 
Жертвы преступлений, будучи в отчаянии и надеясь на возврат похищенного, соглашались с условиями 
мошенников. Зная механизм воздействия преступника на жертву, можно разработать рекомендации, 
реализация которых поможет уберечь потенциальных жертв от манипулирования их поведением.

1 Приговор Новосибирского областного суда № 2-44/2023 от 29 ноября 2023 г. // Интернет-сайт 
«Судебные и нормативные акты РФ» // URL: https://sudact.ru/regular/doc/CsUjclwdX1dr/?regular-
txt=приговор&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+162.+Разбой%28УК+РФ%29&regul
ar-date_from=01.01.2023&regular-date_to=28.05.2024&regular-workfl ow_stage=10&regular-area=&regular-
court=&regular-judge=&_=1716892610669&snippet_pos=23798#snippet (дата обращения: 28.05.2024).
2 Приговор Измайловского районного суда города Москвы № 01-0275 от 22 апреля 2016 года // Интернет-
сайт Федеральной службы юридических консультаций «ЮрКонсульт» // URL: https://advocate-service.ru/
sud-praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-st.-158-uk-rf-krazha/prigovor-suda-po-ch.-1-st.-158-uk-rf-ch.-
1-st.-228-uk-rf--01-02752016--sudebnaja-praktika.html (дата обращения: 28.05.2024).



Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 2 (76)

11

совершении преступлений [14, с. 30]. В междуна-
родной практике было достаточно много случаев, 
когда похищенный автотранспорт становился 
орудием осуществления террористических актов. 
Один из примеров – серия нападений, произо-
шедших в столице Великобритании 4 июня 2017 г., 
когда террористы на легковом автомобиле совер-
шили наезды на людей сначала на Лондонском 
мосту, а затем на рынке1.

МЕТОДЫ 
В работе применялся общенаучный диалек-

тический метод познания окружающей действи-
тельности, предполагающий полное и всесто-
роннее изучение явлений, рассмотрение связей 
и противоречий между ними. Кроме этого, были 

использованы: метод описания, необходимый 
для сбора фактического материала о видах пре-
ступности, обеспечивающих совершение других 
преступлений; метод логического осмысления, 
позволивший определить механизм воздействия 
преступников на жертву и дать рекомендации, 
следование которым может способствовать тому, 
чтобы уберечь потенциальных жертв от мани-
пулирования их поведением; абстрагирование 
и обобщение, призванные систематизировать 
установленные нами факты и дать им толкование. 
Проведен анализ динамики количества престу-
плений для выяснения сущности феномена пре-
ступности, обеспечивающей совершение других 
преступлений.
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TYPES OF CRIME THAT ENSURE THE COMMISSION OF OTHER 
CRIMES AND THE POSSIBILITY OF THEIR PREVENTION
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ANNOTATION. Introduction. The theory of criminology describes many types of crime that ensure the 
commission of other crimes. Thus, in some cases, the commission of violent crimes is preceded by an underlying 
crime: for example, the illegal acquisition of weapons precedes the commission of murder. In judicial investigative 
practice, there are also opposite situations in which a violent crime is a security measure in relation to a selfi sh 
one: for example, when a criminal who has stolen someone else’s property subsequently kills a random eyewitness 
who is able to expose him. However, it must be recognized that most often the type of crime that provides for it 
is mercenary crime. It consists of all kinds of thefts committed in order to later have the opportunity to commit 
other types of crimes, such as, for example, the illegal purchase of drugs. Or stealing a vehicle is required for 
the subsequent commission of a terrorist act. Recently, a steady trend has emerged within mercenary crime: the 
number of thefts and frauds committed using electronic means of payment is growing. Thefts of these two types 
are increasingly turning out to be not only independent acts, but also crimes that ensure that their victims commit 
other crimes. Methods. During the research, the authors of the article used the general scientifi c dialectical method 
of understanding the surrounding reality, which involves a complete and comprehensive study of phenomena, 
consideration of connections and contradictions between them. In addition, methods of description and logical 
comprehension were used. An analysis of the dynamics of enabling crime was carried out. Results. The mechanism 
for committing thefts using electronic means of payment is currently noticeably different from what it was in the 
relatively recent past. To a greater extent, signs of illegally carried out operational investigative activities began to 
appear, aimed at collecting information about the victim of a crime, as well as ensuring crime. Illustrative examples 
took place during the elections of the President of the Russian Federation, held in March 2024. At this time, many 
cases were recorded when law-abiding Russian citizens who came to polling stations tried to destroy ballots or 
otherwise interfere with the exercise of voting rights and the normal work of election commissions. The investigation 
of these incidents led to the conclusion that the vast majority of such offenders in the recent past became victims 
of criminals who stole large sums of money from them. After committing the crime, the kidnappers contacted the 
victims and offered to return their money in exchange for performing certain illegal actions during the election 
campaign. Victims of crimes, being in despair and hoping for the return of the stolen goods, agreed to the conditions 
of the scammers. Knowing the mechanism of infl uence of the criminal on the victim, it is possible to develop 
recommendations, the implementation of which will help protect potential victims from manipulating their behavior.

1 Террористические атаки в центре Лондона: что известно на данный момент // Интернет-сайт РБК. 04.06.2017 // 
URL: https://www.rbc.ru/society/04/06/2017/59336c759a794759a24e683c (дата обращения: 28.05.2024).
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В последнее время внутри корыстной преступ-

ности наметился устойчивый тренд: растет число 
краж, совершенных с использованием электрон-
ных средств платежа (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), и 
мошенничеств, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ 
[15, с. 90]. Хищения этих двух видов стали все чаще 
оказываться не только самостоятельными деяния-
ми, но еще и преступлениями, обеспечивающими 
совершение их жертвами других преступлений. 

Еще пару лет назад наиболее типичным видом 
краж, совершаемых с использованием электрон-
ных средств платежа, были случаи незаконного 
завладения банковской картой для того, чтобы впо-
следствии оплачивать ею покупки в магазинах на 
сумму, не требующую введения ПИН-кода. Однако 
теперь все чаще такие преступления стали совер-
шаться с применением фишинговых программ, 
когда несанкционированный доступ в личный 
кабинет клиента банка обеспечивается с помощью 
вредоносных компьютерных программ, случайно 
скаченных пользователем. По утверждению мно-
гих экспертов, нередко кибератаки на российских 
граждан совершаются с целью их дальнейшего 
шантажа и принуждения лиц, ставших жертвами 
краж, к преступным действиям в обмен на якобы 
возможный возврат похищенных средств.

Еще одним весьма распространенным видом 
хищений является мошенничество, совершенное 
с использованием электронных средств платежа. 
Раньше типичным способом достижения пре-
ступного результата в таких случаях было воз-
действие на сознание жертв методами социальной 
инженерии в ходе веерных телефонных обзвонов, 
осуществлявшихся преимущественно из мест 
лишения свободы. Мошенники, как правило, со-
вершали звонки на случайные номера. Начиная 
разговор, они утверждали, что банковская карта 
абонента «скомпрометирована» и в любой момент 
он может лишиться всех накоплений. Звонящий 
вводил жертву в заблуждение и буквально застав-
лял ее перевести деньги на «безопасный счет». От-
части эту проблему удалось решить: с одной сто-
роны, сами кредитные организации наработали 
опыт распознавания подозрительных транзакций 
и получили возможность блокировать большин-
ство из них современными средствами обеспече-
ния финансовой безопасности; с другой – органам 
государственной власти удалось оснастить учреж-
дения, исполняющие наказания, устройствами 
подавления сигналов сотовой связи. Соответствен-
но, количество совершаемых с мошенническими 
целями звонков от граждан, отбывающих срок 
лишения свободы, сократилось (см. таблицу 1).

Однако в оставшихся мошенничествах заметно 
изменился механизм их совершения. В нем стали 
отчетливо прослеживаться признаки незаконно 
реализуемой оперативно-разыскной деятельно-
сти, направленной на сбор информации о жертве. 
Приведем несколько примеров из практики.

Пример первый. Жертва – пожилая женщина, 
занимающая высокую должность в государствен-
ной структуре. Ей поступил телефонный звонок. 
Звонивший мужчина представился сотрудником 
ФСБ России. В ходе разговора он заявил, что жен-

щина подозревается в содействии террористиче-
ской деятельности, обосновав подозрения тем, что 
она в течение длительного времени направляла 
денежные средства своим родственникам, про-
живающим на территории иностранного государ-
ства. Назвал даты и суммы переводов, на чье имя 
и в какую страну они были сделаны. Женщина 
подтвердила изложенные факты. Звонивший со-
общил, что в настоящее время в отношении жен-
щины проводится доследственная проверка и ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела по 
факту совершения преступления, предусмотрен-
ного ст. 205.1 УК РФ, – «финансирование терро-
ризма». И предложил прокомментировать ситуа-
цию. Женщина объяснила, что она действительно 
направляла денежные средства родственникам, но 
делала это в личных целях, поздравляла их с дня-
ми рождения и другими праздниками, помогала 
оплачивать медицинские услуги. Мужчину эти 
доводы «не убедили», и он пригласил женщину 
для личной беседы, назначив встречу по адре-
су, где действительно в ее городе располагается 
управление ФСБ России (она это знала в силу сво-
ей профессиональной деятельности), на конкрет-
ные день и время, указав номер кабинета. Затем 
мужчина назвал должности и фамилии реальных 
людей, работающих в управлении ФСБ России, 
которых женщина знала, упомянув о том, что эти 
люди знают о сложившейся ситуации. Он поре-
комендовал женщине прийти с адвокатом, чтобы 
незамедлительно приступить к процессуальным 
действиям. Далее мужчина безошибочно назвал 
счета женщины на территории России, в каких 
банках они открыты, какое количество денежных 
средств сейчас на них находится. Он заявил, что 
эти счета «скомпрометированы» осуществленны-
ми «незаконными трансакциями в иностранные 
банки», что сейчас он готовит письма руководству 
банков с требованием заблокировать данные сче-
та, чтобы женщина не могла производить никаких 
операций по ним, угрожал ей и другими санкци-
ями. В ходе разговора мужчина упомянул знако-
мых женщины, высокопоставленных сотрудников 
правоохранительных органов. Сообщил о том, что 
якобы именно эти знакомые просили его с ней 
связаться, поскольку хотят ей помочь, и что они 

 

 , 
   
    

(  159.3  ) 

2019 18133 

2020 25820 

2021 10258 

2022 7288 

2023 2461 

Таблица 1.
Данные о количестве выявленных 

мошенничеств, совершенных с использованием 
электронных средств платежа 

(статья 159.3 УК РФ)
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рекомендуют женщине перевести денежные сред-
ства со «скомпрометированных» счетов на счета в 
другие банки, пока дело еще не имеет официаль-
ного характера. Мужчина предложил женщине 
оставить на «скомпрометированных» счетах не-
значительные суммы, для того чтобы «не вызвать 
лишних подозрений закрытием счетов», и спасти 
остальные деньги. Поскольку названные знакомые 
в правоохранительных органах у женщины дей-
ствительно были, и она понимала, что те потенци-
ально могли пытаться оказать ей подобного рода 
помощь, она начала верить в истинность проис-
ходящего. Мужчина порекомендовал ей не со-
званиваться и не выходить иным образом на связь 
с «доброжелателями», поскольку это может их 
дискредитировать и обнаружить их намерения. 
Женщина, пребывая в состоянии сильного волне-
ния, возмущения и негодования, была уже готова 
предпринять действия, направленные на сохране-
ние денежных средств, хотя и понимала, что ни в 
чем не виновата. Под давлением правдоподобных 
доводов в этой ситуации она стала действовать в 
соответствии с рекомендациями, которые ей дал 
звонивший. На следующий день женщина отпра-
вилась в банк, открыла новые счета и перевела на 
них практически все свои средства (десятки мил-
лионов рублей). После этого она позвонила муж-
чине, сообщила, что все сделала, как он ей сказал, 
и подготовилась к визиту в управление ФСБ Рос-
сии с адвокатом для проведения процессуальных 
действий. Буквально через четверть часа после 
этого звонка ей стали приходить сообщения о том, 
что с переведенными денежными средствами про-
исходят новые транзакции. Причем все выглядит 
так, как будто деньги переводит она сама, каждый 
раз подтверждая банковскую операцию. Осознав, 
какую ошибку совершила, женщина незамедли-
тельно обратилась в полицию. В ходе проведения 
оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, 
что переведенные женщиной денежные средства 
сразу же были разделены на несколько частей. 
Первая из них посредством множественных тран-
закций между банками России в итоге оказалась 
выведена за рубеж. Вторая часть была обналичена 
через маркетплейсы. Здесь сработала известная 
схема, когда покупатель заказывает дорогостоя-
щий товар, оплачивает его, потом заявка отклоня-
ется продавцом, а средства выводятся за рубеж по 
месту расположения офисов интернет-магазинов.

Этот пример наглядно демонстрирует, что в 
настоящее время телефонное мошенничество вы-
шло на новый, более высокий организационный 
уровень. Для совершения преступления прово-
дится тщательная разработка личности жертвы, 
кропотливо собирается информация, отраженная 
в банковских документах, размещенная в социаль-
ных сетях, сообщенная по телефону и т.д. Прора-
батываются психологические аспекты воздействия 
на жертву. Поэтому даже грамотный, юридически 
подкованный, опытный человек не всегда может 
распознать мошенничество и уберечься от его по-
следствий.

Пример второй. Жертва – женщина средних 
лет, получатель государственных услуг на офи-
циальном портале. Она на определенном этапе 

жизни решила сменить профессию, зарегистри-
ровалась на портале «Госуслуги», оставила заявку, 
после чего ей было предложено несколько вари-
антов обучения в рамках национального проекта. 
Выбрав один из них, она прошла переобучение, 
и затем через тот же портал отправила заявку 
в службу занятости населения с целью поиска 
нового места работы. В течение следующего дня 
ей позвонил «представитель» центра занятости, 
заявил, что знает о ее обучении (назвал програм-
му национального проекта), и сказал, что с ней 
хочет связаться потенциальный «работодатель», 
который предлагает высокооплачиваемую работу. 
«Представитель» центра занятости попросил раз-
решение передать контакты женщины «работо-
дателю» для связи, на что она согласилась. Через 
некоторое время ей действительно позвонил по 
«Скайпу» мужчина, представился «сотрудником 
отдела кадров» известной строительной фирмы, 
предложил должность в соответствии с получен-
ными женщиной в ходе обучения компетенция-
ми. «Сотрудник» беседовал с ней на протяжении 
двух часов очень профессионально, использовал 
узкоспециализированную терминологию, выяс-
няя способности женщины в области проектной 
деятельности (в предлагаемой сфере работы), 
называя конкретные объекты строительства, 
которые женщине были известны. У нее не воз-
никло никаких сомнений в том, что она общается 
с представителем компании-застройщика. После 
собеседования «сотрудник» сообщил женщине 
о том, что она подходит «работодателю», и от-
правил ей комплект документов для оформления 
трудового договора, где необходимо было указать 
паспортные денные, а также попросил приложить 
фотографию паспорта. Женщина заполнила 
документы и с копией паспорта выслала их «со-
труднику». Для ускорения процесса оформления 
на должность тот предложил женщине сообщить 
сведения о ее банковской карте, требующиеся 
для начисления ей заработной платы, попросив 
поднести карту к экрану сначала одной, а затем 
другой стороной. Женщина, воодушевленная 
успехом на собеседовании, выполнила все это. 
Через 15 минут после окончания разговора у нее 
со счета были списаны все денежные средства. 
А еще через некоторое время выяснилось, что 
на ее имя оформлены кредиты в разных банках 
общей суммой более 500 тысяч рублей. 

Приведенные примеры говорят о том, что 
современные мошенники используют как нега-
тивные, так и позитивные эмоции потенциальных 
жертв для того, чтобы получить доступ к их персо-
нальным данным и банковским счетам. Даже 
такие «защищенные» порталы, как «Госуслуги», 
порой оказываются в поле зрения мошенников, 
которые пользуются перехваченными там сведе-
ниями в криминальных целях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в настоящее время хищения 

с использованием электронных средств платежа 
совершаются иначе, не так как в сравнительно не-
давнем прошлом. В них в большей степени стали 
проявляться признаки незаконно осуществляемой 
оперативно-разыскной деятельности, а также обе-
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спечивающей преступности. Это в полной мере 
проявилось в ходе выборов Президента Россий-
ской Федерации в марте 2024 года. Было зафикси-
ровано несколько случаев, когда законопослуш-
ные российские граждане, пришедшие на избира-
тельные участки, внезапно пытались уничтожить 
бюллетени или иным образом воспрепятствовать 
осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий, что вызвало широкий 
общественный резонанс. Такие действия квали-
фицируются по ст. 141 УК РФ. По информации 
Центризбиркома, в общей сложности в результате 
попыток залить урны для голосования химически-
ми веществами было безвозвратно испорчено 214 
бюллетеней1.

Расследование данных инцидентов позволи-
ло прийти к следующим выводам. Большинство 
нарушителей в недалеком прошлом оказались 
жертвами преступников, похитивших у них круп-
ные суммы денег. Похитители после совершения 
преступления снова выходили на связь с жертвами 
и предлагали им вернуть украденные у них день-
ги в обмен на выполнение незаконных действий в 
ходе избирательной кампании. Жертвы, будучи в 
отчаянии и надеясь на возврат похищенного, со-
глашались на условия мошенников.

В связи с этим можно дать некоторые реко-
мендации гражданам, ставшим жертвами пре-
ступников и впоследствии подвергшимся ма-
нипулятивному воздействию с их стороны. При 
обнаружении первых признаков совершенного 
преступления необходимо обратиться в право-
охранительные органы. Следует составить за-
явление и указать в нем все известные сведения о 
преступнике, подробно описать действия, пред-
принимаемые злоумышленником. Если у жертвы 
есть фотографии правонарушителя, записи его 
голоса или видео, на котором он запечатлен, рас-

печатки диалогов с ним, их также нужно предо-
ставить в полицию. Если общение с преступником 
происходило с использованием Интернета, важно 
сообщить об этом сотруднику органов внутрен-
них дел, поскольку для получения тех или иных 
сведений может понадобиться подтверждение 
интернет-провайдера.

До встречи с представителем правоохранитель-
ных органов желательно придерживаться следую-
щих правил:

1. Постараться сохранять спокойствие, восполь-
зоваться помощью и поддержкой членов семьи, 
друзей, при необходимости позвонить на телефон 
доверия. Паника может привести к совершению 
ошибки.

2. Не нужно игнорировать манипулятора. Если 
это возможно, следует продолжать с ним диалог 
вплоть до вмешательства сотрудников правоохра-
нительных органов.

3. Нельзя выполнять требования манипулято-
ра. Даже если требования выполнены, манипу-
лятор не прекращает контакта со своей жертвой. 
Увидев, что человек поддается, он может снова по-
требовать совершить какие-то действия, угрожая, 
например, не вернуть ранее похищенные деньги.

4. Нужно постараться убедиться в том, что 
манипулятор понимает последствия совершаемых 
действий. Не стоит запугивать, но можно на-
помнить ему о нормах Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, под  которые подпадает его 
деяние.

Исходя из вышеизложенного, считаем необ-
ходимым обратить внимание на то, что соблю-
дение элементарных виктимологических правил 
предупреждения преступлений поможет уберечь 
потенциальных жертв не только от первичных 
преступлений, но и от вторичных, обеспечивае-
мых первичными. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ КАК МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДОСТУПА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ К ПОРНОГРАФИЧЕСКОМУ КОНТЕНТУ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Возрастная идентификация, Интернет, несовершеннолетний, ограничение 
доступа, информация с возрастными ограничениями, порнографический контент, порнография.

АННОТАЦИЯ. Введение. Ознакомление несовершеннолетних с некоторыми видами информации, 
размещенной в сети Интернет, может наносить существенный вред их развитию. Одним из таких видов 
информации является контент порнографического характера. Существующие в России механизмы защиты 
несовершеннолетних от воздействия на них информации с возрастными ограничениями следует признать 
устаревшими и, по сути, фиктивными. Например, несмотря на законодательный запрет порнографии, 
доступ несовершеннолетних к порносайтам остается беспрепятственным. Такое положение дел создает 
серьезную угрозу для морально-нравственного развития детей и подростков. В статье излагаются результаты 
анализа механизмов ограничения доступа к информации «для взрослых», используемых в зарубежных странах, 
рассмотрены достоинства и недостатки «дорожной карты», применяемой там для получения доступа к 
сайтам, где размещена информация с возрастными ограничениями. Методы. При проведении исследования 
автор статьи использовал методы анализа и синтеза, системный метод, сравнительно-правовой метод. Это 
позволило составить представление о сути изучаемой проблемы. Результаты. Предложено разработать в 
России механизм цифровой сертификации двойной анонимности, который будет обязывать все интернет-
платформы эффективно контролировать возраст пользователей, а также рассмотреть возможность 
подготовки федерального закона, регулирующего различные аспекты использования систем и инструментов, 
основанных на технологии искусственного интеллекта. Кроме того, автором сформулированы предложения 
по предупреждению доступа несовершеннолетних к порнографическому контенту в сети Интернет, связанные 
с необходимостью совершенствования нормативно-правовой базы и программного обеспечения.

ВВЕДЕНИЕ

Порнографический контент в настоящее 
время стал весьма обширным сегментом 
информационно-коммуникационного 

пространства сети Интернет. Порно – один из на-
иболее популярных поисковых запросов во всем 
ми ре. Виртуальный мир заполнен многочисленны-
ми клипами, видеороликами, фильмами, пред-
назначенными для просмотра только взрослыми 
людьми. Современные технологии позволяют не 
только снимать порнографию с участием реальных 
актеров, но и генерировать порно-контент с ис-
пользованием возможностей, предоставляемых ис-
кусственным интеллектом (далее – ИИ). Обычный 
зритель не в силах отличить порно, снятое людьми, 
от произведенного с помощью ИИ [1, с. 239].

ИИ на сегодняшний день является передовой 
технологией, способной в числе прочего создавать 
порнографию, в том числе и детскую, располагая 
потенциалом изготовления реалистичных изо-
бражений любых людей без их непосредственного 
участия в съемках, делая их тем самым участника-

ми виртуального порно. Впервые контент такого 
рода был обнаружен в Испании в ноябре 2022 
года, когда удалось арестовать предполагаемого 
педофила, который использовал ИИ для создания 
материалов о сексуальном насилии, осуществляе-
мом с особой жестокостью в отношении детей. Он 
изготавливал видео порнографического характера 
на основе сгенерированных изображений детей 
разных возрастов, сюжеты соответствовали сексу-
альным предпочтениям, которые были им заданы 
программе ИИ с помощью текстового описания1. 

Возможности ИИ по созданию, комбинации 
и обработке изображений размывают границы 
даже самого смелого воображения и открывают 
невиданные ранее перспективы для производи-
телей порно. Последние изучают предпочтения 
потребителей и «заказчиков» на многочисленных 
порносайтах [2, с. 57]. На основе материалов, за-
груженных в Интернет, и в соответствии с инди-
видуальными запросами они могут воплощать в 
реальность любые фантазии, получая на выходе 
уникальный порно-контент. В том числе дипфей-

1 Информация с сайта «Cybersecurity Products and Services» (Продукты и услуги 
по кибербезопасности) // URL: https://www.group-ib.ru (дата обращения: 20.10.2023).
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ки (deepfake от англ. deep learning «глубинное обу -
чение» + fake «подделка») – созданные ИИ при 
помощи технологии наложения синтезированных 
изображений и звуков ролики, в которых порно-
графические материалы с участием людей переме-
шиваются с порно, генерированным ИИ [3, с. 71].

Испания является лидером в области иссле-
дований детской порнографии, созданной ИИ. 
Выявлено, что такие порно-материалы изготав-
ливаются, в частности, и самими несовершенно-
летними – по собственной инициативе или под 
руководством взрослых, осуществляемым через 
социальные сети, что является одним из про-
явлений сексуального онлайн-груминга. Так, 
например, в 2019 году полицией Испании было 
выявлено 110 детей в возрасте до 13 лет, которые 
загрузили в соцсети видео сексуального характе -
ра со своим участием в поисках подписчиков 
с целью извлечения материальной прибыли. Это 
позволяет говорить о наличии такой проблемы, 
как беспрепятственный доступ несовершенно-
летних к сайтам, которые должны быть закрыты 
для посещения детьми и подростками (и это не 
только порносайты, но и, например, алкогольные 
и табачные маркетплейсы и др.).

Проблемы, вызываемые возможностями гене-
рации ИИ порнографических материалов с ис -
пользованием изображений несовершеннолет-
них, сегодня  приобрели особую остроту. Детская 
порнография находится под запретом во всех 
развитых странах, доступ несовершеннолетних 
к сайтам с порнографией законодательно запре-
щен, а демонстрация или распространение пор-
нографии среди несовершеннолетних является 
уголовно наказуемым деянием [4, с. 232]. Реализуя 
такую политику, государства исходят из того, что 
«взрослые развлечения» вредят несовершеннолет-
ним. Дети и подростки, не обладая богатым жиз-
ненным опытом и обширными знаниями, имеют 

обыкновение злоупотреблять сиюминутными 
удовольствиями, возносить их на вершину своих 
потребностей, что в конечном счете приводит 
к неблагоприятным последствиям (алкоголизму, 
наркомании, половым дисфункциям, психиче-
ским расстройствам и т.д.) [5, с. 137]. 

В связи с этим устанавливаются запреты на 
доступ несовершеннолетних к информационным 
ресурсам, которые могут нанести вред здоровью 
и развитию детей. Основными нормативными 
правовыми актами в этой области в России явля-
ются Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон от 29 
декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», Федеральный закон от 13 марта 2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Закон Российской Феде-
рации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средст-
вах массовой информации». К сожалению, есть 
основания говорить о том, что фактически не все 
нормы законов соблюдаются [6, с. 25; 7, с. 53]. 

Когда же речь идет о возможностях генерации 
порно с помощью ИИ, то проблема представляет-
ся трудноразрешимой в ближайшее время в связи 
с отсутствием нормативно-правового регулиро-
вания ИИ по причине его стихийного развития, 
а также из-за того, что идентификация пользо-
вателей порносайтов до сих пор на деле остается 
фикцией.

Свободный доступ имеется к различным сер-
висам типа генератора ИИ-порно. Таким, напри-
мер, является «Unstable Diffusion», так называемая 
нейросеть без цензуры, которая позволяет поль-
зователям генерировать эротические и порно-
графические изображения (людей, животных, 
аниме-персонажей и т.д.). Подобные нейросети 
позволяют беспрепятственно создавать запре-
щенный законом контент. Однако их блокировка 
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ANNOTATION. Introduction. Familiarizing minors with certain types of information posted on the Internet can 
cause signifi cant harm to their development. One of these types of information is pornographic content. The existing 
mechanisms in Russia to protect minors from the infl uence of age-restricted information on them should be considered 
outdated and, in fact, fi ctitious. For example, despite the legal ban on pornography, access to porn sites by minors 
remains unhindered. This state of affairs creates a serious threat to the moral development of children and adolescents. 
The article presents the results of an analysis of mechanisms for restricting access to information «for adults» used in 
foreign countries, and examines the advantages and disadvantages of the «road map» used there to gain access to sites 
where information with age restrictions is posted. Methods. When conducting the research, the author of the article 
used methods of analysis and synthesis, a systematic method, and a comparative legal method. This allowed us to get 
an idea of the essence of the problem being studied. Results. It is proposed to develop in Russia a mechanism for digital 
certifi cation of double anonymity, which will oblige all Internet platforms to effectively control the age of users, and 
also to consider the possibility of preparing a federal law regulating various aspects of the use of systems and tools 
based on artifi cial intelligence technology. In addition, the author has formulated proposals for preventing minors 
from accessing pornographic content on the Internet, related to the need to improve the legal framework and software.
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невозможна из-за отсутствия нормативных актов, 
которые регулировали бы функционирование 
программ ИИ [8, с. 168]. 

МЕТОДЫ
При проведении исследования использовались 

общенаучные и частнонаучные методы: анализ и 
синтез, системный, сравнительно-правовой, фор-
мально-юридический. Методы анализа и синтеза 
были необходимы для изучения возможностей 
предупреждения распространения порнографии 
среди несовершеннолетних. Они позволили при-
йти к выводам о фиктивности механизмов огра-
ничения доступа к сайтам «для взрослых», что 
представляется угрозой морально-нравственному 
развитию детей и подростков. С помощью срав-
нительно-правового метода рассмотрены суще-
ствующие механизмы предупреждения доступа 
несовершеннолетних к порнографическим сайтам 
в зарубежных странах, их достоинства и недостат-
ки. Системный метод использовался для исследо-
вания проблем, связанных с беспрепятственным 
доступом несовершеннолетних к порнографи-
ческому контенту сети Интернет на территории 
Российской Федерации, и для формулирования 
предложений по ограничению такого доступа.

ОБСУЖДЕНИЕ
Для иллюстрации неэффективности иденти-

фикации на порносайтах и смежных платформах 
воспользуемся примером популярного портала 
«Reddit» (заблокирован в России с 2015 года из-за 
наличия на нем страниц с запрещенным к рас-
пространению контентом). Портал сочетает в себе 
черты соцсети и форума, где зарегистрированные 
пользователи могут размещать ссылки на заинтере-
совавшую их в Интернете информацию и обсуж-
дать ее. Здесь разрешено размещение, хранение 
и обсуждение порноматериалов при условии, что 
порно загружается с согласия задействованных в 
нем лиц1. На сегодняшний день платформа пере-
насыщена изображениями порнографического 
характера, доступ к ним есть у каждого из 57 мил-
лионов ее активных пользователей. На «Reddit», 
как и на многих других сайтах, имеется переключа-
тель функции безопасного поиска, использование 
которой позволяет отсеивать «взрослый контент», 
не отображая его в списке результатов, полученных 
по запросу. Однако функция эта включается непо-
средственно самим пользователем, то есть данный 
инструмент защиты оказывается бесполезным 
для защиты детей от вредоносной информации, 
так как ребенок самостоятельно без особого труда 
может обойти ограничение [9, с. 135].

Сегодня порносайты практически никак не 
контролируют возраст пользователей. И это не 
только является серьезной проблемой, но и кажет-
ся несуразным недоразумением, так как государ-
ства в XXI веке обладают огромными возможно-
стями, в том числе техническими, по осуществле-
нию возрастного контроля [10, с. 92]. Они реализу-
ются в отношении магазинов табачных изделий, 
спиртных напитков, баров, казино, ночных клубов 
и других заведений ограниченного доступа. Как 
правило, в таких местах требуется предъявить 

удостоверяющий возраст документ для входа или 
приобретения товаров и услуг. В некоторые из 
этих мест доступ несовершеннолетним запрещен, 
в другие – возможен при соблюдении ряда усло-
вий. И если для контроля за соблюдением возраст-
ных ограничений в таких случаях необходимы 
люди (охранник, администратор, продавец и т.д.), 
то ту же функцию на сайтах может выполнять 
специализированное программное обеспечение 
без непосредственного участия человека.

В государствах, где нет запрета на азартные 
игры в режиме онлайн, игорные домены обязаны 
подтверждать идентификационные данные поль-
зователей, прежде чем те смогут начать делать 
ставки. А вот сайтам, содержащим порнографию, 
по какой-то причине предоставлена свобода 
распространять свой контент без необходимости 
идентификации личности пользователя, в том 
числе возрастной [11, с. 277]. Такие сайты перед 
тем, как открыть доступ, максимум предлагают 
ответить на вопрос «Вам больше 18 лет?». Любой 
желающий может ответить «да», подтверждать ка-
ким-либо образом, что это правда, необходимости 
не возникает [12, с. 84].

Требования к идентификации на порногра-
фических сайтах в некоторых странах (Латвия, 
Чехия, Эстония) были настолько мягкими, что 
это привело недавно к большому скандалу. Вы-
яснилось, что несколько таких сайтов фактически 
распространяли детскую порнографию и не тре-
бовали возрастной идентификации исполнителей 
ролей в видеоматериалах. Если бы обнаружилось, 
что магазин в нарушение закона продает алкоголь 
несовершеннолетним, его закрыли бы, лишили 
лицензии, а сотрудников и владельца оштрафо-
вали. Аналогичные меры должны применяться к 
владельцам и администраторам сайтов, где рас-
пространяется порнография, в случаях, когда они 
отказываются соблюдать закон в части возрастной 
идентификации и не могут гарантировать, что не 
распространяют порнографию среди несовершен-
нолетних [13, с. 33].

Любое физическое лицо или организация, 
которые свободно распространяют порнографию 
онлайн и не используют в качестве средства про-
верки возраста удостоверения личности государ-
ственного образца (будь то паспорт, водительское 
удостоверение и др.), ставят под вопрос соблюде-
ние ими законов, устанавливающих запрет на рас-
пространение порнографии среди несовершенно-
летних [14, с. 371]. Существующий сейчас порядок 
идентификации пользователей на порносайтах 
является лишь имитацией выполнения законода-
тельных требований.

Летом 2023 года в США был представлен ряд 
законопроектов, направленных на ограничение 
доступа молодежи к порнографическим сайтам. 
В соответствии с новыми законами государство 
получит право требовать от владельцев сайтов 
включать усиленные настройки конфиденциаль-
ности и безопасности для несовершеннолетних.

Граждане США, которые являются авторами 
роликов на «Pornhub», в последние месяцы стол-

1 Информация с официального сайта социальной платформы 
«Reddit» // URL: https://www.reddit.com (дата обращения: 20.10.2023).
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кнулись с нововведением. Прежде чем «залить» 
для трансляции видео откровенного сексуального 
содержания, они должны теперь предоставлять 
доказательства того, что их возраст составляет не 
менее 18 лет: идентифицировать себя по паспорту 
или водительскому удостоверению. Это, по наше-
му мнению, один из действенных инструментов 
защиты, представляется возможным заимствова-
ние такого опыта.

В 2022 году в США был принят закон, обязыва-
ющий устанавливать защиту от доступа несовер-
шеннолетних в случае, если информация, раз-
мещенная на сайте, может навредить их здоровью 
или нравственному развитию. 

Большинство штатов США в последнее время 
предпринимают масштабные усилия по изоляции 
молодежи от потенциально опасного контента, 
размещенного в Интернете. Благодаря этому не-
которые онлайн-сервисы ограничивают или даже 
запрещают доступ несовершеннолетних пользо-
вателей к своим платформам. Результатом такой 
деятельности в скором времени может стать повсе-
местная необходимость идентификации поль-
зователей социальных сетей и порно-сайтов по 
водительским удостоверениям либо иным доку-
ментам, при помощи которых можно подтвердить 
возраст. Представляется, что такие меры не только 
сделают Интернет более безопасным для несовер-
шеннолетних, но и положат начало культурному 
сдвигу в сторону более осознанного пребывания 
в интернет-пространстве.

Своеобразная «дорожная карта» проверки 
возраста для ограничения доступа к онлайн-пор-
нографии имеется и в других странах, например 
в Великобритании и Австралии. Рассматриваются 
различные варианты проверки возраста пользова-
телей: с помощью документов, удостоверяющих 
личность; по данным дебетовых или кредитных 
карт; с использованием сведений, полученных от 
интернет-провайдеров или операторов мобиль-
ной связи, с которыми у пользователя заключен 
договор на оказание услуг. «Дорожная карта» 
стала предметом широкой полемики и нашла 
как поддержку, так и резкое неприятие. Против-
ники нововведений придерживаются позиции, 
что каждая такая проверка возраста нарушает 
конфиденциальность лица, ставит под угрозу его 
безопасность, а сама система идентификации по-
средством личных данных может нанести мате-
риальный и репутационный ущерб гражданам 
в случае взломов сайтов. Специалисты в области 
цифрового права выражают обеспокоенность по 
поводу того, что злоумышленники могут созда-
вать сайты с такой системой идентификации для 
сбора конфиденциальной информации о людях 
с целью осуществления неправомерных действий 
с их персональными данными. Сторонники «до-
рожной карты» считают, что в случае применения 
современных качественных технологических раз-
работок она будет работать эффективно и не по-
зволит обходить возрастные ограничения обман-
ным способом, что защитит несовершеннолетних 
от доступа к вредоносной информации. Те, кто 
поддерживает идею «дорожной карты», полагают, 
что защита должна быть унифицирована и соот-

ветствующее программное обеспечение необходи-
мо применять всем сайтам, имеющим возрастные 
ограничения доступа.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С учетом вышеизложенного считаем, что и 

в России требуется обеспечить безопасную для 
несовершеннолетних среду в интернет-простран-
стве. Для этого необходимо, чтобы порнографиче-
ские сайты начали требовать удостоверения лич -
ности у пользователей перед просмотром контен-
та для подтверждения того, что не происходит рас -
пространения порнографии среди несовершен-
нолетних [15, с. 138]. Несмотря на запрет распро-
странения порнографии в России, русскоязычные 
порносайты с доменными именами иностранных 
государств существуют в неисчислимом количе-
стве, поэтому разработка программ, обеспечиваю-
щих безопасность детей и подростков в Интерне-
те, будет полезна для российского общества.

Кстати говоря, в 2021 году в России предло-
жили легализовать доступ к порно через портал 
государственных услуг «Госуслуги.ру». Доклад-
чиком по данному вопросу выступил Главный 
радиочастотный центр. Со ссылкой на опыт неко-
торых зарубежных стран предлагалось разделить 
порнографическую продукцию на два типа: «не 
запрещенная законом» и «незаконная». Ко второ-
му типу были причислены детская порнография 
и порно, содержащее сцены насилия. «Не запре-
щенную законом» порнографию авторы доклада 
определили как материалы, представляемые в 
виде «натуралистических изображений или опи-
саний половых органов совершеннолетнего чело-
века и/или полового сношения либо сопоставимо-
го с половым сношением действия сексуального 
характера с участием совершеннолетних людей с 
их согласия». Такие материалы было предложено 
разрешить смотреть совершеннолетним с осу-
ществлением доступа с использованием системы 
верификации порно-сайтов или посредством Еди-
ной системы идентификации и аутентификации, 
с помощью которой россияне регистрируются на 
сайте «Госуслуги.ру».

Эта инициатива в целом представляется 
конструктивной, хотя некоторые ее аспекты и 
заслуживают справедливой критики. Во-первых, 
необходимо решить проблему доступа несовер-
шеннолетних к материалам с возрастными огра-
ничениями. Во-вторых, предложенный механизм 
идентификации полностью лишит пользователей 
анонимности, а в случае сбоя работы сервиса или 
его взлома поставит под угрозу конфиденциаль-
ные персональные данные огромного количества 
лиц. По нашему мнению, только после разреше-
ния этих проблем стоит заводить речь о легализа-
ции порнографии.

Правительству Российской Федерации совмест-
но с Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций необходимо разработать механизм 
цифровой сертификации двойной анонимности, 
который будет обязывать все интернет-платфор-
мы эффективно контролировать возраст поль-
зо вателей. Люди, желающие посетить сайты с 
«взрослым» контентом, должны будут предвари-
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тельно зарегистрировать официальный документ 
(удостоверение личности на выбор: паспорт, во-
дительское удостоверение и др.) на независимой 
платформе и установить на свои мобильные теле-
фоны приложение для получения государствен-
ной цифровой сертификации. Сайты, которые не 
будут соответствовать требованиям безопасности, 
должны блокироваться автоматически и заносить-
ся в соответствующий реестр.

Принцип двойной анонимности в Интернете 
основан на контроле третьей стороны, которая вы -
ступает посредником между пользователем и сай-
тами. Этот посредник при обращении пользовате-
ля к сайту должен подтвердить право доступа сер -
ти фикатом совершеннолетия. Безопасность сведе-
ний в данном случае обеспечивается тем, что поль-
зователь не раскрывает своею личность полностью, 
а посредник не знает, для какого сайта пользова-
тель предоставляет сертификат совершеннолетия 
(отсюда и определение «двойная анонимность»).

Сайты, которые откажутся устанавливать 
программу для идентификации пользователей, 
должны быть заблокированы на территории 
России, а их владельцев следует привлекать к 
уголовной ответственности за распространение 
порнографии среди несовершеннолетних. Кроме 
того, необходимо создать единый реестр сайтов 
с вредоносной для несовершеннолетних инфор-
мацией, в который включать заблокированные 
сайты, несоблюдающие правила предоставления 
информации с возрастными ограничениями, а 
также сайты с аналогичными названиями, отлича-
ющимися доменными именами, знаками препи-
нания, цифрами или иными символами.

Подводя итог, мы приходим к ряду выводов. 
Гиперреалистичный порноконтент, создаваемый 
цифровыми средствами искусственным интеллек-
том, становится сегодня проблемой мирового уров -
ня. ИИ является передовой технологией, позволя-
ющей создавать имитацию порно-материалов, в 
том числе детской порнографии, без непосредст-
венного участия людей (виртуальная порногра-
фия). Необходимо, ужесточить требования к пор -
нографическим сайтам, добиваясь того, чтобы они 
начали проводить возрастную проверку всех поль-
зователей перед предоставлением доступа с целью 
недопущения несовершеннолетних к информа-

ции, которая может нанести вред их здоровью и 
нравственному развитию. Интернет-ресурсы, ко-
торые не будут соответствовать единому стандар-
ту прохождения возрастной проверки личности, 
должны блокироваться на территории России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Появление таких новых инструментов, как ис-

кусственный интеллект, требует своевременного 
введения правил их функционирования, устано-
вления за ними государственного контроля и 
опре деления ответственности в случае нарушения 
законодательства в результате генерации кон-
тента. С целью пресечения и недопущения рас-
пространения порно-материалов, созданных ИИ, 
в первую очередь среди несовершеннолетних, а 
также с их участием необходимо:

- с детства воспитывать и культивировать ду-
ховность, прививать морально-нравственные и 
этические ценности, чувство ответственности, обо-
значать допустимые границы поведения, которые 
в будущем будут служить барьером для соверше-
ния противоправных действий;

- разработать федеральный закон, регулирую-
щий различные аспекты использования систем и 
инструментов, основанных на ИИ, предусмотрев 
четкое разделение технологий ИИ по категориям 
и степеням их потенциальной опасности; отраз-
ить в законе запрет на генерацию запрещенной 
информации на территории России; закрепить 
ответственность разработчиков программ, исполь-
зующих технологии ИИ, с отсылкой к уголовному 
и административному законодательству;

- разработать механизм цифровой сертифика-
ции на основе принципа двойной анонимности в 
сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций, который будет обязывать 
все интернет-платформы эффективно контроли-
ровать возраст пользователей;

- создать единый реестр сайтов с информаци-
ей, оказывающей деструктивное воздействие на 
несовершеннолетних, в который заносить за-
блокированные сайты, несоблюдающие правила 
предоставления информации согласно возраст-
ным ограничениям, а также сайты с аналогичны-
ми названиями, но отличающимися доменными 
именами, знаками препинания, цифрами или 
иными символами. 
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ОТГРАНИЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 
СОСТАВА КРАЖИ ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО СОСТАВА 
МОШЕННИЧЕСТВА В СЛУЧАЯХ СОВЕРШЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Кража с банковского счета, 
мошенничество, электронные средства платежа, имущество, 
обман, злоупотребление доверием, умысел, корыстная цель.

АННОТАЦИЯ. Введение. В статье представлены некоторые теоретико-прикладные аспекты 
исследования бесконтактных форм хищений, совершаемых с использованием электронных средств 
платежа. В ходе исследования, проведенного автором статьи, осуществлен сравнительный 
анализ ряда признаков составов преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и 
ст. 159.3 УК РФ. Проведено разграничение общественно опасных деяний, ответственность за 
совершение которых закреплена в данных уголовно-правовых нормах. Они разграничиваются, в 
частности, по характеру и направленности обмана как способа действий, облегчающего доступ 
к чужому имуществу, в одном случае и как способа изъятия чужого имущества – во втором. 
Автором статьи изучены научные работы по теме исследования, обобщена судебная практика 
применения уголовного законодательства в сфере охраны прав собственности. По результатам 
проведенного анализа обоснована актуальность уголовно-правовой защиты имущественных прав 
от посягательств, совершаемых с использованием электронных средств платежа. Методы. 
Методологическую базу исследования составили как общенаучные (анализ, синтез, дедукция, 
обобщение, классификация, сравнение), так и частнонаучные методы (формально-юридический, 
метод анализа документов, сравнительно-правовой метод). Результаты. Автором обобщены 
сведения о случаях переквалификации деяний рассматриваемого им вида с мошенничества на кражу. 
Проанализированы причины переквалификации. На основе полученных данных автор вступает 
в научную дискуссию по поводу некоторых вопросов отграничения квалифицированного состава 
кражи от специального вида мошенничества в случаях совершения преступлений с использованием 
электронных средств платежа. В заключение статьи сформулированы критерии разграничения 
составов преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ст. 159.3 УК РФ.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире наблюдается негативная 
тенденция увеличения числа преступлений, 
совершаемых с использованием электронных 

технологий, сети Интернет, в отношении безна-
личных денежных средств, цифровых активов и 
имущественных прав. Как справедливо заметил 

М.В. Степанов, можно утверждать, что в настоя-
щее время уголовно-правовая охрана собственно-
сти как одного из важнейших ее объектов осу-
ществляется на недостаточно приемлемом уровне 
[1, с. 309].

Вопросы противодействия преступлениям, со -
вершенным с использованием безналичных де-
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нежных средств и виртуальной валюты, довольно 
часто становятся предметом научных дискуссий. 
Достаточно подробно они рассмотрены в трудах 
В.В. Векленко [2], И.И. Кучерова, Н.В. Летелкина, 
Н.А. Лопашенко [3], Т.В. Пинкевич, М.А. Просто-
сердова, В.В. Хилюта [4], М.В. Степанова [5] и ряда 
других ученых. Однако восполнить все пробелы 
в уголовно-правовой регламентации подобного 
рода деяний пока так и не удается. В связи с этим 
нами была изучена литература и судебная прак-
тика, накопленная в разных регионах страны, 
с учетом позиции Верховного Суда Российской 
Федерации. Удалось установить, в частности, что 
обман используется преступниками не только 
как способ совершения мошенничества, но и как 
элемент совершения кражи, а некоторые харак-
теристики субъективной стороны преступлений 
позволяют более точно разграничить кражу и 
мошенничество, совершенные с использованием 
электронных средств платежа.

МЕТОДЫ 
В ходе исследования применялись общенауч-

ные методы: анализ и синтез – для всестороннего 
и детального изучения отличий в квалификации 
кражи и мошенничества, совершенных с исполь-
зованием электронных средств платежа, углу-
бленного их исследования; дедукция, которая 
позволила сделать вывод о соотношении кражи 
и мошенничества, совершенных с использова-

нием электронных средств платежа; обобщение, 
с помощью которого на основании большого 
количества отдельных свойств и признаков краж и 
мошенничеств нами был сделан вывод о сходстве 
и различиях в механизме совершения этих пре-
ступлений; классификация позволила структури-
ровать информацию о кражах и мошенничествах, 
совершенных с использованием электронных 
средств платежа, сделать ее более четкой и понят-
ной для усвоения; сравнение дало возможность 
сопоставить сведения об элементах преступле-
ний рассматриваемых видов. Из частнонаучных 
методов нами были выбраны: формально-юриди-
ческий метод – для более точного и адекватного 
правоприменения; метод анализа документов, 
который помог понять, в какой степени в обще-
стве охраняется право собственности, соблюдается 
законность; сравнительно-правовой – для изуче-
ния юридической практики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проблемы негативной динамики преступно-

сти, связанной с совершением противоправных 
деяний с использованием электронных средств 
платежа – краж и мошенничеств, – интересуют не 
только ученых-материалистов, но и специалистов-
практиков различных сфер жизни общества. Цен-
тральный Банк Российской Федерации в 2023 году 
зафиксировал прирост жалоб клиентов на мошен-
нические действия со стороны злоумышленни-
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DISTINGUISHING THE QUALIFIED OFFENSE OF THEFT 
FROM THE SPECIAL OFFENSE OF FRAUD IN CASES OF CRIMES 
COMMITTED USING ELECTRONIC MEANS OF PAYMENT

KEYWORDS. Theft from a bank account, fraud, electronic means 
of payment, property, deception, breach of trust, intent, selfi sh purpose.

ANNOTATION. Introduction. The article presents some theoretical and applied aspects of the study of 
contactless forms of theft committed using electronic means of payment. In the course of the research conducted 
by the author of the article, a comparative analysis of a number of elements of crimes provided for in paragraph 
«g» of Part 3 of Art. 158 of the Criminal Code of the Russian Federation and Art. 159.3 of the Criminal Code 
of the Russian Federation. A distinction has been made between socially dangerous acts, responsibility for the 
commission of which is enshrined in these criminal law norms. They are differentiated, in particular, by the 
nature and direction of deception as a method of action that facilitates access to someone else’s property, in one 
case, and as a method of confi scating someone else’s property, in the second. The author of the article has studied 
scientifi c works on the research topic and summarized the judicial practice of applying criminal legislation in the 
fi eld of protection of property rights. Based on the results of the analysis, the relevance of criminal law protection 
of property rights from attacks committed using electronic means of payment is substantiated. Methods. The 
methodological basis of the study included both general scientifi c (analysis, synthesis, deduction, generalization, 
classifi cation, comparison) and private scientifi c methods (formal legal, method of document analysis, 
comparative legal method). Results. The author summarizes information about cases of reclassifi cation of acts 
of the type he is considering from fraud to theft. The reasons for retraining are analyzed. Based on the data 
obtained, the author enters into a scientifi c discussion about some issues of distinguishing qualifi ed theft from a 
special type of fraud in cases of crimes committed using electronic means of payment. In conclusion, the article 
formulates the criteria for delimiting the elements of crimes provided for in paragraph «g» of Part 3 of Art. 158 
of the Criminal Code of the Russian Federation and Art. 159.3 of the Criminal Code of the Russian Federation.

1 Объем похищенных мошенниками средств в 2023 году вырос до 15,8 млрд 
рублей // Официальный сайт информационного агентства «Интерфакс». 
13.02.2024 // URL: https://www.interfax.ru/russia/945907 (дата обращения: 05.05.2024).
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ков, использовавших в отношении пострадавших 
методы социальной инженерии. За 2023 год при 
улучшении общих результатов банковской пре-
венции преступникам удалось провести операции 
без согласия клиентов на сумму 15,8 млрд рублей. 
При этом вернуть клиентам банков удалось всего 
лишь 1,3 млрд рублей (то есть всего 8,7% от обще-
го объема похищенных средств)1. Кроме того, не-
довольство граждан вызвала деятельность микро-
финансовых организаций, которая для привлече-
ния клиентов осуществлялась с использованием 
недостоверной информации в сети Интернет.

В целях защиты населения Российской Феде-
рации от криминальных действий в банковской 
сфере 26 февраля 2024 года Государственная Дума 
приняла Федеральный закон № 31-ФЗ, которым 
внесены изменения в федеральные законы «О кре-
дитных историях» и «О потребительском кредите 
(займе)». Главным достижением закона стало 
предоставление возможности установления само-
запрета на получение кредитов и займов, с помо-
щью которого клиенты банка могут обезопасить 
себя от нежелательных последствий манипуляций 
с их счетами.

На фоне усугубления проблемы с растущим 
количеством хищений, осуществляемых с исполь-
зованием электронных средств платежа, посте-
пенно стали проявляться возникающие у право-
применителя затруднения с квалификацией этих 
преступлений. Так, анализ судебной практики 
показал распространенность следственных оши-
бок, влекущих за собой дальнейшую переквали-
фикацию в суде деяния со ст. 159.3 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
на п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Первая причина воз-
никновения такой ситуации является в большей 
степени субъективной: она заключается в недо-
статочной компетентности правоприменителя, 
который неверно интерпретирует нормы права 
или не знает об изменениях, внесенных в уго-
ловное законодательство. Вторая причина – по 
большей части объективная: это сложности, свя-
занные с разграничением краж и мошенничеств, 
совершаемых с использованием электронных 
средств платежа, в случаях хищения средств при 
бесконтактной оплате в рамках лимита платежа, 
допускаемого без введения ПИН-кода1. Суд по 
сложившейся традиции квалифицирует такие 
деяния по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, руководствуясь 
п. 25.1 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации (далее – ПП ВС РФ) от 27 
декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по де-
лам о краже, грабеже и разбое», который появился 
после упразднения соответствующего абзаца п. 17 
ПП ВС РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной 
практики по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате». Позиция суда в данном случае 

видится нам вполне разумной и заслуживающей 
поддержки. 

По ст. 159.3 УК РФ суд чаще всего квалифи-
цирует деяния виновных, которые, например, 
использовали возможности сети Интернет для 
создания заведомо ложных объявлений о прода-
же имущества, когда преступники требовали от 
пострадавших внесения предоплаты через банков-
скую карту. При этом банковские карты злоумыш-
ленников суд рассматривает как электронные 
средства платежа [6, с. 17]. 

Рассмотрим пример. Группа лиц в составе Г.И. 
и С., совершившая разбойное нападение, завла-
дела наряду с похищенным имуществом банков-
ской картой потерпевшего и с ее использованием 
совершила оплату покупки в магазине бесконтак -
тным способом. В кассации суд указал, что по смы-
 слу закона хищение может быть квалифицирова-
но как совершенное с использованием виновным 
электронного средства платежа, если изъятие де-
нег было осуществлено путем обмана или злоупо-
требления доверием. Таким образом, обоснован-
ность квалификации действий Г.И. и С. по ч. 2 
ст. 159.3 УК РФ справедливо вызвала сомнение2. 
Аналогичные примеры обнаруживаются в касса-
ционном определении Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 4 августа 2022 г. № 44-УД22-21- 
К7, кассационном определении Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 11 августа 2021 г. № 5-УДП21-
71-К2 и множестве других судебных актов.

Рассматривая подобные прецеденты, В.В. Век-
ленко отмечает, что совершение кражи может 
сопровождаться обманом в том случае, когда он 
направлен на облегчение доступа к имуществу 
в целях его последующего тайного изъятия [2, 
с. 88-89]. Об этом же говорится и в ПП ВС РФ от 
30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растра-
те» – в последнем абзаце пункта 2. Соглашаясь с 
приведенными позициями, считаем необходимым 
квалифицировать такие деяния по основному 
ви довому способу как кража. Данное правило 
квалификации объясняется тем, что в процессе 
реализации умысла на тайное хищение преступ-
ник может использовать любые другие способы, 
отличные от кражи, которые не могут и не долж-
ны иметь первоочередного значения, а выступа ют 
лишь условием, обеспечивающим осуществление 
в конечном итоге тайного хищения имущества.

Схожей точки зрения по вопросу вариативно-
сти способов совершения  кражи придерживается 
В.Н. Винокуров3. Он говорит о том, что при тай-
ном хищении чужого имущества, когда имуще-
ство передается преступнику исключительно для 
совершения технических действий и у него возни-
кает доступ к имуществу, такое деяние требуется 

1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 09.07.2021 № 1374-О «О прекращении 
производства по делу о проверке конституционности пункта «г» части 3 статьи 158 и статьи 159.3 УК РФ 
в связи с запросом Железнодорожного районного суда города Рязани» // Судебные и нормативные акты 
Российской Федерации // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 04.05.2024).
2 Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 28.01.2021 № 77-292/2021 
// СПС «КонсультантПлюс».
3 Винокуров В.Н. Квалификация хищения вверенного имущества: Учебное пособие. Красноярск: Сибирский 
юридический институт МВД России, 2006. С. 45.
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квалифицировать по ст. 158 УК РФ. Следователь-
но, такие деяния, когда злоумышленнику пере-
дают информацию для последующего доступа к 
имуществу или предоставляют непосредственный 
доступ к нему, а он в конечном итоге тайно этим 
имуществом завладевает, однозначно квалифици-
руются как кража.

Исходя из этого, можно констатировать, что 
проблемы разграничения преступлений, предус-
мотренных ст.ст. 158 и 159.3 УК РФ, в научной ли-
тературе связывают именно со способами доступа 
и изъятия предмета посягательства виновным, об-
манывающим потерпевшего1. В остальном данные 
составы преступлений и вовсе не конкурируют 
между собой.

Гипотетически тайность, раскрывающаяся че-
рез субъективные признаки (осознание виновным 
факта незаметности его действий для собственни-
ка, иного владельца либо других лиц; факта со-
хранения присутствующими увиденного в тайне; 
непонимания окружающими противоправности 
действий виновного), является весьма конкре-
тизированной категорией. Обман же и злоупо-
требление доверием могут быть представлены в 
большем многообразии (в намерении исполнения 
обязательств, в качестве и (или) количестве пред-
лагаемого товара, в статусе виновного, в сроках, 
в обмане-взятке, в корыстном использовании 
служебных полномочий и т.д.). На основании из-
ложенного можно утверждать, что логика законо-
дателя в дополненных и измененных конструкци-
ях п. «г» ч. 3 ст. 158 и ст. 159.3 УК РФ, опередившая 
разъяснения Верховного Суда Российской Федера-
ции (имеются в виду дополнения 2021 года), пред-
ставляется вполне последовательной. Хотя некото-
рые авторы с законодателем не соглашаются. 

По мнению М.В. Степанова, в случаях, когда 
ПИН-код от карты пострадавшего получен вино-
вным путем обмана или злоупотреблением дове-
рием, обман как признак сохраняется, а значит, не -
обходима квалификация преступления по ст. 159.3 
УК РФ. Даже если механизм обналичивания или 
иных операций с денежными средствами в безна-
личной форме, требующий идентификации, не 
был ярко выражен [5, с. 204].

В свою очередь, Н.А. Лопашенко рассматривает 
такие разновидности обмана, как умолчание об 
истине, когда сообщение сведений о ней влияет 
на принятие решения потерпевшим; обман в лич-
ности виновного и др. [3, c. 262, 274]. 

А.В. Архипов, полагая, что мошенничество с 
использованием электронных средств платежа 
нельзя признать «классическим» мошенниче-
ством, считает не совсем удачным применение 
юридической техники при использовании тер-
мина «мошенничество» в названии нормы УК РФ 
[6, с. 17]. Помимо этого, он говорит о неправомер-
ности квалификации по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
действий, связанных с оплатой товаров (работ, 
услуг) чужими или поддельными электронными 
средствами платежа в торговых и иных организа-
циях, сопровождающихся обманом сотрудников 
этих организаций [6, с. 18].

Представляется, что оплата товаров (работ, 
услуг), произведенная таким образом, отличается 
тайным характером списания денежных средств 
с банковского (иного) счета вне зависимости от 
того, участвует ли при этом представитель орга-
низации или нет. Способ достижения корыстной 
цели виновным одинаков в такой схеме и тогда, 
когда для производства расчета он прикладывает 
банковскую или иную платежную карту к терми-
налу на кассе самообслуживания, и тогда, когда он 
это делает на кассе с продавцом-кассиром. В этом 
случае, разумеется, похищая денежные средства 
со счета, виновный умалчивает, что является дер-
жателем, а не законным владельцем платежной 
карты. 

Законом в настоящее время не предусмотрено 
обязанности продавца распознавать личность 
плательщика при расчете с помощью платежной 
карты в магазинах и других торговых организа-
циях. Виновный в ходе выполнения объективной 
стороны преступления действует скрытно, хотя 
и в присутствии других лиц. При этом для по-
страдавшего, с карты которого злоумышленник 
похищает денежные средства, не имеет никакого 
значения, как именно спишутся деньги. Поэтому, 
как совершенно справедливо отмечает С.В. Скля-
ров, ответственность за действия виновного долж-
на быть единообразной, поскольку совокупность 
обстоятельств указывает на правильную квалифи-
кацию по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ [7, c. 21]. 

При существующем разнообразии мнений 
правоприменитель сталкивается с проблемой ос-
мысления характера обмана как составной части 
кражи или мошенничества. Думается, что пра-
вильным является такой подход: в составе мошен-
ничества обман должен присутствовать в момент 
передачи имущества от фактического владельца 
виновному [8, с. 48].

При совершении кражи тайный способ мо-
жет быть дополнен обманом. При совершении 
мошенничества обратная ситуация невозможна. 
Ведя речь о специальном виде мошенничества, 
предусмотренном ст. 159.3 УК РФ, мы вправе гово-
рить о дополнении обмана или злоупотребления 
доверием только «использованием электронных 
средств платежа», что вытекает из смысла ссы-
лочной диспозиции уголовно-правовой нормы. 
Обман представляет собой сообщение сведений, 
несоответствующих действительности, либо умал-
чивание о фактах (активная и пассивная формы). 
Злоупотребление доверием есть, по сути, ко-
рыстное использование виновным сложившихся 
доверительных отношений с потерпевшим. В этой 
части конструкция состава ст. 159.3 УК РФ много 
раз подвергалась критике со стороны ученых. 
А.П. Кузнецов считает, что «злоупотребление 
доверием» как конструктивный признак состава 
преступления должен быть и вовсе исключен из 
норм о мошенничестве [9, с. 363].

Абсолютно точное, по нашему мнению, умо-
заключение о соотношении обмана в краже и мо-
шенничестве сделали в свое время Г.В. Назаренко 
и А.И. Ситникова: «При краже обман – всего лишь 

1 Николаев К.Д. Отягчающие обстоятельства хищения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2002. С. 19.
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средство получения доступа к имуществу, кото-
рым еще предстоит завладеть, а при мошенниче-
стве – способ завладения имуществом с получени-
ем соответствующих «правомочий» на него»1. При 
мошенничестве реализации прямого умысла в 
достижении корыстной цели путем обмана долж-
но предшествовать его возникновение в сознании 
виновного. Не менее интересна данная ремарка 
о моменте возникновения умысла и корыстной 
цели и в практическом смысле. Названная цель 
должна возникнуть до реализации умысла ука-
занными выше способами [3, c. 280-283], и это 
важно учитывать при разграничении преступных 
деяний. Будучи введенным в заблуждение, по-
терпевший в случае мошенничества становится 
убежденным в законности передачи имущества 
виновному [2, с. 90, 93]. 

Разберем показательный пример. В пригово-
ре Соликамского городского суда отмечено, что 
Т.М.Г., намереваясь удовлетворить свои корыст-
ные потребности путем обмана, используя Интер-
нет, создала в группе социальной сети объявление 
о розыгрыше духов. В рассылаемых со своего 
аккаунта сообщениях виновная, не имея в дей-
ствительности духов и не намереваясь их достав-
лять, утверждала, что получатели этих сообщений 
выиграли духи, и предлагала им оплатить их 
доставку2. Действия Т.М.Г. суд квалифицировал 
по ст. 159.3 УК РФ. Считаем, что в данном случае 
судом было нарушено правило конкуренции 
общей и специальной норм об ответственности за 
мошенничество, несмотря на то, что обстоятель-
ства произошедшего достоверно указывают на со-
став преступления, предусмотренный ст. 159.3 УК 
РФ (Т.М.Г. не только обманула потерпевших, но и 
использовала электронные средства платежа).

Аналогичная судебная ошибка была допуще-
на, на наш взгляд, и при квалификации Ангар-
ским городским судом мошенничества, связанного 
с получением виновным от потерпевших предо-
платы за покупку автомобиля в виде денежного 
перевода3. Казалось бы, в ч. 3 ст. 17 УК РФ законо-
датель недвусмысленно призывает отдавать при-
оритет специальной уголовно-правовой норме, и 
никаких сложностей на практике быть не должно. 
Такое положение вещей, очевидно, можно связать 
с другим видом конкуренции, которая называется 
«конкуренция части и целого». Она разрешается 
выбором нормы, наиболее полно охватывающей 
признаки совершенного преступного деяния. Но, 
как видно, это правило на практике не соблюдает-
ся [10, с. 6].

Правильно было квалифицировано Верховным 
Судом Республики Бурятия по п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ хищение, когда преступник обманным 
путем перевел на свой счет денежные средства по-
терпевшего и в дальнейшем обналичил их4.

Выбор квалификации деяния непосредственно 
связан с направленностью умысла виновного [11, 
с. 96]. Полагаем, что при краже денежных средств 
с банковского или иного счета умысел должен 
быть направлен на тайное изъятие чужого имуще-
ства, а умыслом мошенника в отношении безна-
личных денежных средств должно охватываться 
введение фактического их владельца в заблужде-
ние или злоупотребление его доверием именно 
для изъятия этих средств. 

Итак, можно с полным основанием говорить о 
том, что состав мошенничества с использованием 
электронных средств платежа остается хищением 
со своими характерными способами изъятия иму-
щества (денежных средств в безналичной форме, 
цифровой валюты) только посредством обмана 
или злоупотребления доверием, за исключением 
случаев, предусмотренных ст. 159.6 УК РФ. Об -
ман в специальных видах мошенничества может 
иметь техническую и информационную природу 
(С.М. Кочои и Д.А. Овсюков сформулировали 
определение «электронного обмана» [12]). Прово-
дить разграничение мошенничества с использова-
нием электронных средств платежа и квалифици -
рованной кражи с банковского счета, а равно элек 
тронных денежных средств необходимо прежде все -
го по следующим признакам состава преступления:

- направленность умысла виновного для реали-
зации корыстной цели;

- обман при краже облегчает доступ к изыма-
емому самим виновным в дальнейшем предмету 
преступления, а при мошенничестве служит осно -
вным непосредственным источником возможно-
сти завладения им (обманутый или доверчивый 
потерпевший сам осуществляет операцию с день-
гами на счете);

- кража обязательно характеризуется как тай -
ное хищение чужого имущества, что не специфич -
но для мошенничества [13, с. 121];

- при мошенничестве виновный должен непо-
средственно использовать электронные средства 
платежа в процессе обмана или злоупотребления 
доверием, то есть при совершении общественно 
опасного деяния, а при краже их использование 
виновным будет являться формой распоряжения 
чужим имуществом (безналичными денежными 
средствами, цифровой валютой и т.п.) [14, с. 26]. 

Результаты анализа ошибок, допускаемых в 
судебно-следственной практике при квалифи-
кации деяний, связанных с хищением чужого 
имущества, наводит на мысли о неверной оценке 
всей совокупности обстоятельств дела субъектами 
правоприменения [15, с. 258].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При проведении разграничения между ква-

лифицированным составом кражи и специаль-
ным составом мошенничества, совершенными с 

1 Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Преступления против собственности: 
Научно-практическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2020. С. 28.
2 Приговор Соликамского городского суда Пермского края от 09.12.2021 
по делу № 1-463/2021 // URL: https://actofact.ru (дата обращения: 04.05.2024).
3 Приговор Ангарского городского суда от 03.08.2021 по делу № 1-763/2021 // 
URL: https://actofact.ru (дата обращения: 04.05.2024).
4 Определение Верховного Суда Республики Бурятия от 29.12.2021 по делу 
№ 22-2539/2021 // URL: https://zakony.online (дата обращения: 04.05.2024).
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использованием электронных средств платежа, 
необходимо точно устанавливать обстоятельства, 
характеризующие хищение: способ, характер 
причинения ущерба, момент возникновения и 
направленность умысла виновного, форма реали-
зации умысла на достижение корыстной цели. 

Право собственности как объект охраны зани-
мает одно из приоритетных мест в уголовно-пра-
вовой политике. «Государство берет субъективное 
право собственности под свою охрану, запрещая 
совершение кем-либо действий, нарушающих 
правомочия собственника» [16, с. 48]. В связи с 
этим правоприменителю очень важно добиваться 
правильной квалификации хищений. 

Отмеченные в статье современные тенденции 
криминализации цифрового пространства и 
существенный совокупный ущерб, причиняемый 
физическим и юридическим лицам при совер-
шении имущественных преступлений, требуют 
адекватной реакции со стороны правоохрани-
тельных органов. И в первую очередь – высоко-
эффективного противодействия, осуществляе-
мого уголовно-правовыми средствами. В частно-
сти, необходимо общими усилиями добиваться 
унификации правоприменительной практики 
и ее ориентации на принцип неотвратимости 
уголовной ответственности в делах, связанных с 
хищениями. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЁННЫХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИПФЕЙК-ТЕХНОЛОГИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Дипфейк, искусственный интеллект, расследование преступлений, 
цифровизация, методика расследования, IT-технологии, цифровая криминалистика, 
технико-криминалистическое обеспечение расследования, специальные знания.

АННОТАЦИЯ. Введение. Современная криминалистическая наука претерпевает существенную 
трансформацию в результате стремительной цифровизации, коснувшейся всех сфер жизни общества. 
Вследствие этого в последнее время в фокус внимания ученых-криминалистов все чаще попадают 
технологии искусственного интеллекта. При этом затрагиваются как их позитивные стороны, например 
реализация прогностической функции, использование искусственного интеллекта при получении и анализе 
оперативно-разыскной и криминалистически значимой информации, так и негативные, связанные с 
противодействием потенциальным угрозам, поскольку современные технологии помогают не только 
раскрывать преступления, но и совершать их. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
использования возможностей цифровой криминалистики при разработке криминалистических 
рекомендаций, способствующих эффективному и качественному расследованию высокотехнологичных 
преступлений. Методы. Исследование опиралось на универсальный диалектический метод, общенаучные 
методы познания (наблюдение, анализ, синтез, дедукция и др.) и специальные методы научного исследования 
(формально-юридический, сравнительно-правовой, статистический анализ, криминалистического 
прогнозирования и др.). Научная новизна исследования определяется кругом изучаемых проблем, 
носящих в рамках криминалистической деятельности комплексный характер. Результаты. Автором 
рассмотрены понятие и сущность дипфейк-технологии, проведен анализ статистических данных 
по соответствующей категории преступлений. Делается вывод о стремительном росте количества 
преступлений, совершенных с использованием дипфейк-технологии, во всех странах. Выявленная проблема 
свидетельствует о необходимости изучения механизма совершения таких преступлений. Отсутствие 
судебно-следственной практики предопределило проведение криминалистического анализа преступлений, 
совершаемых с использованием дипфейк-технологии. Автором установлены некоторые способы совершения 
преступлений данного вида. Формулируются предложения по повышению эффективности расследования и 
предупреждения преступлений, совершенных с использованием дипфейк-технологии.

ВВЕДЕНИЕ

Активное внедрение информационных тех-
нологий в повседневную жизнь способство-
вало кардинальному изменению архитек-

туры преступного мира и, в частности, появлению 
разнообразных высокотехнологичных способов 
совершения преступлений. С другой стороны, 
если рассматривать криминалистическую дея-

тельность как процесс и учитывать основные тен-
денций развития современного научного крими-
налистического знания, то становится очевидным, 
что бурная цифровизация послужила толчком к 
смене парадигмы расследования преступлений.

В последнее время все большую популярность 
в преступном мире набирает тренд, связанный с 
использованием в преступных целях технологий 
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искусственного интеллекта. По всему миру стре-
мительными темпами растет количество случаев 
мошенничества, осуществляемого с использова-
нием этих технологий. Образно говоря, планету 
накрывает эпидемия высокотехнологического 
обмана, проникающего во все сферы цифрово-
го пространства. В течение последних двух лет 
особую опасность стало представлять распростра-
нение такого вида преступлений, совершаемых 
с использованием возможностей искусственного 
интеллекта, как мошенничество с применением 
технологии «deepfake» (далее – дипфейк).

Об актуальности проблемы свидетельствует 
внимание к ней на самом высоком государствен-
ном уровне. 14 декабря 2023 года в ходе общения 
Президента России с гражданами и журналиста-
ми на прямой линии, проводившейся в рамках 
проекта «Итоги года с Владимиром Путиным», к 
нему обратился с вопросом его «цифровой двой-
ник», созданный с использованием дипфейк-тех-
нологии. После этого российский лидер подчер-
кнул, что предотвратить развитие искусственного 
интеллекта, в том числе сверхинтеллекта, который 
начинает чувствовать, который различает запахи, 
у которого появляются когнитивные возможности, 
который сам себя развивает, невозможно. «А зна-
чит, нужно возглавить. Во всяком случае, нужно 
сделать все, чтобы мы могли быть одними из лиде-
ров в этом направлении», – заявил он1.

МЕТОДЫ 
Методологической основой исследования 

являются универсальный диалектический метод, 

рассматривающий предмет исследования с точки 
зрения его непрерывного развития, изменения и 
взаимосвязи с другими явлениями, а также общие 
и частные методы научного познания правовых 
явлений. Сравнительно-правовой метод способ-
ствовал выявлению сходства состояния преступ-
ности в России и зарубежных странах; методы 
анализа и синтеза использовались для изучения 
позиций ученых по ключевым аспектам темы, 
нормативных актов, материалов практики. Метод 
системно-структурного анализа был необходим 
при исследовании механизма совершения пре-
ступлений рассматриваемого вида. Формально-
юридический метод позволил выявить различные 
способы совершения преступления с использо-
ванием дипфейк-технологии, а также толковать 
нормы действующего законодательства. При по-
мощи метода статистического анализа изучались 
статистические данные, практика правопримене-
ния, выявлялись наиболее актуальные проблемы. 
Метод криминалистического прогнозирования 
использовался для обоснования необходимости 
разработки частной криминалистической теории 
расследования преступлений в условиях цифро-
визации.

ОБСУЖДЕНИЕ
Отсутствие легитимной дефиниции и зако-

нодательной регламентации дипфейков предо-
пределяет их преступный потенциал. На устра-
нение пробелов в нормативном регулировании 
дипфейков направлена законодательная иници-
атива о введении ответственности за несанкцио-
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ANNOTATION. Introduction. Modern forensic science is undergoing a signifi cant transformation as a result 
of rapid digitalization, which has affected all spheres of society. As a result, artifi cial intelligence technologies have 
increasingly become the focus of attention of forensic scientists. At the same time, both their positive aspects are 
touched upon, for example, the implementation of a predictive function, the use of artifi cial intelligence in obtaining 
and analyzing operational investigative and forensically signifi cant information, as well as the negative ones associated 
with countering potential threats, since modern technologies help not only to solve crimes, but also to commit their. 
The relevance of the study is due to the need to use the capabilities of digital forensics in the development of forensic 
recommendations that contribute to the effective and high-quality investigation of high-tech crimes. Methods. The 
research was based on the universal dialectical method, general scientifi c methods of cognition (observation, analysis, 
synthesis, deduction, etc.) and special methods of scientifi c research (formal legal, comparative legal, statistical 
analysis, forensic forecasting, etc.). The scientifi c novelty of the research is determined by the range of problems being 
studied, which are complex in nature within the framework of forensic activity. Results. The author examined the 
concept and essence of deepfake technology and analyzed statistical data on the corresponding category of crimes. 
It is concluded that the number of crimes committed using deepfake technology is rapidly growing in all countries. 
The identifi ed problem indicates the need to study the mechanism for committing such crimes. The lack of forensic 
investigative practice predetermined the conduct of a forensic analysis of crimes committed using deepfake technology. 
The author has established some methods of committing crimes of this type. In conclusion, proposals are formulated 
to improve the effi ciency of investigation and prevention of crimes committed using deepfake technology.

1 Путин: лидеры в сфере ИИ вряд ли начнут договариваться об ограничениях до появления угроз // 
Интернет-сайт ТАСС. 14.12.2023 // URL: https://tass.ru/obschestvo/19538893 (дата обращения: 29.04.2024).
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нированное использование голоса и изображений 
человека в целях мошенничества1. Кроме того, 
на заседании Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений, состоявшемся 
20 декабря 2023 года, было принято решение о 
совместной разработке МВД России, Минцифры 
и Роскомнадзором до ноября 2024 года алгоритма 
правового регулирования «цифровых портретов» 
для недопущения их противоправного использо-
вания2. 

Исследованию проблем законодательной 
регламентации дипфейков и противодействия 
криминальному использованию этой технологии 
посвящены работы многих ученых: Е.Ю. Анто-
новой, В.Б. Батоева, А.В. Пучнина, Е.С. Лариной,
В.С. Овчинского, С.В. Лемайкиной, О.В. Расторо-
повой и др. [1-5]. Криминалистические аспекты 
расследования преступлений рассматриваемого 
вида и особенности использования искусствен-
ного интеллекта в противоправной деятельно  -
сти изучались А.А. Бессоновым, Д.В. Бахтеевым, 
О.Б. Дроновой, Д.С. Клюевым, А.Б. Смушкиным, 
Ю.В. Соколовой, С.Е. Платоновым, Е.Л. Лужин-
ской, В.А. Чванкиным и др. [6-10].

Согласно статистическим данным интернет-
платформы «Statista»3, в 2022-2023 годах зафикси-
рован взрывной рост мошенничеств, связанных с 
использованием дипфейк-технологии (см. иллю-
страцию 1), за это время собрана информация 
о двух миллионах подобных случаев, имевших 
место в 124 странах. Такие преступления проис-
ходят по всему миру вне зависимости от социаль-
но-экономического развития и политического 
режима государств. Так, например, в 2023 году 
на Филиппинах число случаев мошенничества с 
использованием дипфейков выросло на 4500% по 
сравнению с показателем 2022 года, во Вьетнаме 
рост составил больше 3000%, в Японии – 2800%. 
Четырехзначными числами выражаются темпы 
роста количества таких преступлений в США, 

Объединенных Арабских Эмиратах, ЮАР и мно-
гих странах Европы. В отчете «Onfi do» (компании, 
разрабатывающей платформы для безопасной 
цифровой идентификации личности) на основе 
результатов анализа мошеннических схем с ис-
пользованием персональных данных в 2024 году 
прогнозируется увеличение на 3000% количества 
цифровых атак4.

Считаем правильным присоединиться к мне-
нию В.Б. Батоева и А.В. Пучнина, полагающих, 
что опасность дипфейков находятся в прямой 
зависимости от уровня развития информацион-
ных технологий [2, с. 166]. Если раньше дипфейки 
встречались относительно редко из-за их техно-
логической сложности, то сейчас наблюдается 
тенденция к упрощению и общедоступности 
технологии их производства. Широко применяет-
ся «цифровая ретушь» и «цифровой монтаж» [11, 
с. 279]. Сегодня существует множество онлайн-сер-
висов, приложений, ботов, позволяющих созда-
вать дипфейки (например «DeepFaceLab», «Zao», 
«FaceSwap», «Neuman», «Deepfakesweb» и т.д.). 
Как только технология стала более доступна, ее 
стали активно использовать и мошенники.

Здесь целесообразно обратить внимание на 
точку зрения М.А. Желудкова, согласно которой 
необходимо видеть общую картину киберпре-
ступности и анализировать способы совершения 
преступлений с использованием программ ис-
кусственного интеллекта [12, с. 68]. В связи с этим 
требуется более подробное рассмотрение дип-
фейк-технологии.

Дипфейк (англ. Deepfake, от deeplearning – глу-
бокое обучение и fake – подделка) – технология 
на базе искусственного интеллекта, позволяющая 
создавать ложные изображения и видео на осно-
ве реальных кадров5. Компьютерный алгоритм 
анализирует большое количество снимков, аудио-, 
видеозаписей и изучает, как может выглядеть, 
говорить и двигаться тот или иной конкретный 

1 В Госдуме работают над законопроектом о запрете дипфейков // Интернет-сайт 
«Право.Ru». 23.01.2024 // URL: https://pravo.ru/news/251111/ (дата обращения: 09.05.2024).
2 Владимир Колокольцев провел заседание Правительственной комиссии по профилактике правонарушений // 
Интернет-сайт «МВД Медиа». 20.12.2023 // URL: https://mvdmedia.ru/news/offi cial/vladimir-kolokoltsev-provel-
zasedfanie-pravitelstvennoy-komissii-po-profi laktike-pravonarusheniy/ (дата обращения: 06.05.2024).
3 «Statista» – международная глобальная информационная интернет-платформа с обширной базой статистических 
данных, отчетов и аналитических сведений // URL: https://www.statista.com/aboutus/ (дата обращения: 02.05.2024).
4 Отчет о мошенничестве с личными данными, 2024 г. // Интернет-сайт «Onfi do» // 
URL: https://onfi do.com/landing/identity-fraud-report/ (дата обращения: 07.05.2024).
5 Дипфейк // Официальный сайт Большой российской энциклопедии 
// URL: http://bigenc.ru/c/dipfeik-f9f89b (дата обращения: 03.05.2024).

Иллюстрация 1. 
Стремительный рост 
показателей совершения 
мошеннических действий 
с использованием дипфейк-
технологии (данные по странам 
с наибольшим увеличением 
числа таких случаев), 
2022-2023 гг. (в %).



Vestnik of the Kaliningrad Branch of the Saint-Petersburg University of the Ministry of the Interior of Russia. 2024. № 2 (76)

32

человек. Нейросеть собирает из Интернета, в том 
числе из открытых источников в социальных се-
тях, файлы, содержащие изображения человека (в 
разных ракурсах, с разными выражениями лица), 
записи его голоса, обрабатывает их и создает на 
этой основе новое изображение, новую аудиоза-
пись или новый видеоролик. Дипфейки выгля-
дят гиперреалистично, поскольку инструменты 
искусственного интеллекта были обучены на 
десятках тысяч изображений реальных людей (см. 
иллюстрацию 2).

Следует согласиться с мнением В.Г. Иванова и 
В.Р. Игнатовского, которые считают, что, возмож-
но, более серьезной проблемой, чем манипуляции 
с изображениями и видео, является способность 
технологии имитировать акцент, интонацию и ре-
чевые паттерны с недоступной прежде точностью 
[13]. Мошенники с целью получения образцов 
голоса стали размещать в Интернете объявления 
с предложением принять участие в оплачиваемой 
озвучке рекламы и фильмов (см. иллюстрацию 3). 
Их целью в данном случае является сбор матери-
ала для обучения нейросетей и последующей ге-
нерации аудиосообщений, предназначенных для 
вымогательства денег от имени человека, образцы 
голоса которого были использованы при создании 
дипфейка, у его родственников и друзей.

Таким образом, можно констатировать, что 
нейросети научились создавать «цифрового двой-
ника» практически любого человека. Они могут 
подделывать не только внешность, но и голос. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Дипфейки становятся все более реалистичны-

ми и убедительными. Такая трансформация спо-
собствует появлению все новых мошеннических 

схем. Рассмотрим некоторые способы совершения 
подобного рода преступлений.

В настоящее время широкое распространение 
получила схема «FakeBoss» (ложный начальник), 
предполагающая направление распоряжения яко-
бы от лица руководителя. Жертве мошенничества 
поступает текстовое или голосовое сообщение, 
сгенерированное при помощи дипфейк-техно-
логии, в котором под предлогом возникновения 
форс-мажорных обстоятельств предлагается сроч-
но перевести деньги на «безопасный счет». 

Другим способом мошенничества является 
использование образа узнаваемой популярной 
личности. Так, в конце ноября 2023 года в сети 
появилось видео, в котором известный комик и 
киноактер Нурлан Сабуров рекламирует прило-
жение онлайн-казино. На самом деле это дипфейк 
– так мошенники завлекают пользователей на 
фишинговый сайт1. Ключевая идея всех дипфей-
ков заключается в достижении максимальной ре-
алистичности и правдоподобности, и уже сегодня 
можно наблюдать лавинообразный рост объемов 
модифицированного интернет-контента, создан-
ного с целью манипуляции сознанием и поведе-
нием человека.

Обратим внимание еще на один новый вид мо-
шенничества – хищение средств с использованием 
технологии «Voicedeepfake», основанной на обра-
ботке голоса для создания ложных звуковых сооб-
щений. Суть данного способа точно сформулиро-
вал Р.Н. Малышкин: хищение с помощью голосо-
вых клонов [14, с. 332]. Преступники посредством 
возможностей нейросети генерируют голосовые 
обращения якобы от имени владельца того или 
иного аккаунта и вымогают деньги у тех, с кем тот 
поддерживает связи, для убедительности прикре-
пляя фотографию банковской карты с именем и 
фамилией. На первом этапе они взламывают ак-
каунты в мессенджерах, например «Telegram» или 
«WhatsApp», с помощью фейковых голосований. 
Затем скачивают сохраненные голосовые сообще-

Иллюстрация 2. 
Примеры изображений, 
сгенерированных нейросетями.

1 Фейковая реклама казино от имени стендап-комика Нурлана Сабурова распространяется в Сети // 
Интернет-сайт «StopFake». 07.06.2024 // URL: https://stopfake.kz/ru/archives/21066 (дата обращения: 30.04.2024).

Иллюстрация 3. 
Объявление в мессенджере.

Иллюстрация 4. 
Пример дипфейка, с 
помощью которого 

мошенники вымогают 
деньги в «Telegram» 

(видео – по QR-коду).
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ния и создают на их основе новые – с нужным им 
содержанием, например с просьбой об одолжении 
большой суммы денег. Такие сгенерированные со-
общения рассылают в личные и групповые чаты, 
к ним, как правило, прикрепляются изображения 
банковских карт с поддельными именами получа-
телей (см. иллюстрацию 4).

Другим распространенным и при этом лег-
ким дипфейк-способом хищения денег является 
использование реального голоса жертвы, запи-
санного, например, посредством спам-звонка. 
Задача мошенников состоит в том, чтобы добиться 
произнесения ключевых слов, на основе кото-
рых генерируется типовая звуковая дорожка для 
«общения» с роботом службы поддержки банка. 
Грамотно синтезированная из фрагментов речи 
жертвы запись позволяет «достоверно» ответить 
на все вопросы робота и добиться осуществления 
перевода средств на счета, к которым у преступ-
ников имеется доступ. 

В начале 2024 года в России были зафиксиро-
ваны попытки использования еще одного способа 
мошенничества: злоумышленники, используя 
дипфейк-технологию для подтверждения лич-
ности владельца аккаунта по видеозвонку, об-
ращаются в банк с просьбой привязать личный 
кабинет к новому номеру телефона. После этого 
они получают полный доступ к личному кабинету 
потерпевшего и ко всем его денежным средствам 
(см. иллюстрацию 5). 

В теневом сегменте Интернета – даркнете на-
бирают популярность услуги по созданию фей-
ковых видео для криптостримов на платформах 
популярных социальных сетей и фальшивых 
розыгрышей криптовалют, в рамках которых 
мошенники побуждают зрителей переводить им 
деньги.

Главная особенность всех описанных выше спо -
собов мошенничества заключается в том, что вы -
явить подделку может только специалист с помо-
щью специализированного программного обес-
печения. Так, например, В.Б. Батоев и Р.С. Юмо-
жапов приходят к выводу о том, что по видеоза-
писям, созданным с помощью нейронных сетей и 
представленным при отсутствии информации об 
обстоятельствах их получения, возможно прово-
дить экспертное исследование [15, с. 79].

В конце 2023 года «Сбер» запатентовал техно-
логию распознавания дипфейков, предназначен-
ную для повышения точности и эффективности 
обнаружения синтетического изменения изобра-
жений лиц людей в видео1. Основу технологии 
составляет ряд ансамблей нейросетевых моделей 
класса «Effi cientNet» (патент № 2768797) и метод 
амплификации и анализа средствами искусствен-
ного интеллекта микроизменений в цветах объек-
тов на кадрах (патент № 2774624). Все это, объ-
единенное в одной системе, позволяет с высокой 
точностью определить наличие на видео синтети-
чески измененных изображений лиц. Отличитель-
ной особенностью системы является возможность 
обработки видеоконтента с несколькими лицами 
в кадре. В этом случае анализу на достоверность 
подвергается отдельно изображение каждого 
лица, созданное синтетическим образом.

Отметим также потенциал эффективности 
еще одной системы мониторинга дипфейков – 
«Зефир», которая предназначена для выявления 
сгенерированных нейросетями элементов аудио- 
и видеозаписей. Эта и подобные ей технологии 
предназначены прежде всего для использования в 
целях обеспечения защиты граждан от мошенни-
ческих действий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на то, что появляются программные 

продукты, ориентированные на распознавание 
дипфейков, сегодня специалисты все еще факти-
чески выявляют их «вручную». Для исследования 
объектов, содержащих признаки дипфейков, 
целесообразно назначать компьютерную, видео-
техническую и фоносокопическую экспертизы. 
Полагаем, что на разрешение экспертов необходи-
мо ставить вопрос «Имеются ли в представленной 
записи признаки применения технологии дип-
фейка?».

При производстве экспертизы можно выявить 
следующие признаки подделки: муар (волноо-
бразный узор, возникающий из-за наложения 
одного изображения на другое), излишняя пик-
селизация, дефекты, нечеткое или смазанное 
изображение, дрожание или запаздывание речи, 
неестественное лицо, неестественные движения и 

Иллюстрация 5. 
Переписка мошенника 
с сотрудником банка 
(январь 2024 г.).

1 Сбер создал одну из лучших в мире технологий распознавания дипфейков // Интернет-сайт 
«Ferra.ru». 09.02.2023 // URL: https://www.ferra.ru/news/techlife/sber-sozdal-odnu-iz-luchshikh-
v-mire-tekhnologii-raspoznavaniya-dipfeikov-09-02-2023.htm (дата обращения: 29.04.2024).
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мимика человека, отсутствие моргания, наруше-
ния потоков аудиозаписи, различие в освещенно-
сти и тенях, нарушение детализации, понижение 
качества видео как попытка скрыть факт исполь-
зования дипфейка и др.

Результаты проведенного исследования по-
зволяют сформулировать ряд предложений, 
реализация которых, по нашему мнению, будет 
способствовать повышению эффективности рас-
следования и предупреждения преступлений 
рассматриваемого вида:

1. Необходимы уголовно-правовая регламен-
тация дипфейка и закрепление дефиниции в 
законодательстве России с целью выработки еди-
нообразия правоприменения. Соответствующий 
законопроект активно обсуждается, но, судя по 
всему, до его принятия еще далеко, хотя очевидно, 
что существуют правовые коллизии и пробелы в 
данной сфере.

2. Видится актуальным внедрение системы рас-
познания компьютерного (клавиатурного) почер-
ка на основе интеллектуального анализа времени 
удержания объектов на экране, то есть того, как 
именно пользователь набирает текст и с какой 
скоростью. У каждого человека эти параметры 
уникальны, что и позволяет идентифицировать 
пользователя1. 

3. Авторизация пользователя по сетчатке 
глаза. Данный метод в качестве идентификатора 
использует уникальный рисунок кровеносных 
сосудов глазного дна. Сканирование происходит 
с помощью инфракрасного излучения низкой ин-
тенсивности, которое направляется через зрачок 
к задней стенке глаза. «Центр биометрических 
технологий» изучает возможность такой иденти-
фикации с конца 2023 года2.

4. Перспективной представляется разработка 
специальных программ, позволяющих автомати-
зировать выявление дипфейков. Такие програм-
мы необходимо внедрять в экспертную деятель-
ность.

5. Требует глубокого изучения механизм со-
вершения преступлений рассматриваемого нами 
вида, на основе полученных результатов возможна 
разработка частной криминалистической методи-
ки их расследования.

Таким образом, полагаем, что к решению 
проблем, связанных с использованием дипфейк-
технологии для совершения преступлений, не-
обходим комплексный подход – как на законода-
тельном, так и на технологическом уровне. Даль-
нейшее исследование механизмов совершения 
преступлений данного вида будет способствовать 
обеспечению эффективности их расследования. 

1 В РФ разработали систему идентификации пользователя по клавиатурному 
почерку // Интернет-сайт «Москва 24». 15.03.2024 // URL: https://www.m24.ru/
news/nauka/15032024/674543?utm_source=CopyBuf (дата обращения: 09.05.2024).
2 ЦБТ изучает возможность идентификации по сетчатке глаза // Интернет-сайт РИА «Новости». 
09.11.2023 // URL: https://ria.ru/20231109/identifi katsiya-1908290911.html (дата обращения: 07.05.2024).
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
ПО ОСНОВАНИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННОМУ 
СТАТЬЁЙ 28.2 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Уголовно-процессуальное согласие, 
прекращение уголовного преследования, участие в военных 
действиях, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель.

АННОТАЦИЯ. Введение. В статье рассматриваются особенности прекращения уголовного 
преследования по основанию, предусмотренному статьей 28.2 УПК РФ. Проводится сравнение данного 
вида прекращения уголовного преследования с другими видами его прекращения по нереабилитирующим 
основаниям. В ходе сравнительного анализа выявляются не только позитивные особенности правового 
регулирования правоотношений в рамках, закрепленных положениями статьи 28.2 УПК РФ, но и 
сопровождающие его проблемы, по-прежнему требующие своего разрешения. Методы. В ходе проведенного 
автором статьи исследования применялись общенаучные и частнонаучные методы познания (системно-
структурный, формально-юридический, логический, сравнительно-правовой). Результаты. По итогам 
исследования сделан вывод о необходимости совершенствования законодательства в части, касающейся 
рассматриваемого вида прекращения уголовного преследования. Предлагается расширить перечень случаев, 
дающих право суду при неявке в судебное заседание потерпевшего или свидетеля принять решение об 
оглашении ранее данных ими показаний и о воспроизведении видеозаписи или киносъемки следственных 
действий, указав в п. 6 ч. 2 ст. 281 УПК РФ следующее: «…если в результате их участия в военных 
действиях вызов их в судебное заседание не представляется возможным». Кроме того, обосновано предложение 
распространить на исследуемое автором статьи основание прекращения уголовного преследования положение 
ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, закрепляющее необходимость предоставления обвиняемому (подсудимому) в 
предыдущих стадиях производства по делу возможности оспорить доказательства предусмотренными 
законом способами, путем указания в ней на случаи, регламентированные пп. 2-6 ч. 2 ст. 281 УПК РФ.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в Российской Федерации 
настоятельно требуют решения проблемы 
лиц, участвующих в боевых действиях в 

условиях специальной военной операции. Спектр 
этих проблемы весьма широк [1, с. 123]. К их числу 
относится и необходимость совершенствования 
правового регулирования положения таких лиц 
в рамках уголовного процесса [2, с. 120]. Потреб-
ность в этом очевидна как для представителей 
следственных органов, так и для ученых-про-

цессуалистов [3, с. 1341]. Решение этой задачи 
не только призвано способствовать повышению 
уровня эффективности уголовного судопроизвод-
ства с участием лиц рассматриваемой категории, 
но и позволит упрочить гарантии прав личности, 
предусмотренные уголовно-процессуальным за-
конодательством. 

МЕТОДЫ
В ходе проведения исследования, результаты 

которого излагаются в статье, применялись обще-
научные и частнонаучные методы познания. Ме -
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тоды анализа и синтеза использовались на эмпи-
рическом уровне при изучении внешних призна-
ков и свойств явлений; на теоретическом – при вы-
яснении их сущности. Методы анализа и синтеза 
способствовали получению полного и всесторон-
него знания об объекте исследования посредством 
изучения его частей и свойств. Системно-струк-
турный метод применялся для рассмотрения 
объекта в качестве системы, результата взаимо-
действия ее элементов, а также как части более 
крупной системы. Для изучения внутреннего 
строения норм уголовно-процессуального права, 
их важнейших свойств возникла необходимость в 
использовании формально-юридического мето-
да. Он позволяет классифицировать признаки, 
определять юридические понятия и категории, 
предоставляет приемы толкования правовых норм 
и актов, способствует систематизации государ-
ственно-правовых явлений. Логика как метод на-
учного познания применялась для установления 
логических связей принципов и инструментов 
осуществления исследования. Сравнительно-
правовой метод использовался для сопоставления 
однопорядковых юридических понятий, явлений, 
процессов и выяснения их сходства и различий.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования является одной из форм оконча-
ния дела, причем весьма востребованной на прак-
тике. Существует немало оснований для приме-

нения этой формы. Они традиционно делятся на 
реабилитирующие и нереабилитирующие. Вну-
три каждой группы выделяются подвиды основа-
ний, у которых имеются не только различия, но и 
некоторые сходства [4, с. 325]. Последние связаны 
прежде всего с процессуальными средствами, ис-
пользуемыми для реализации форм окончания 
дела. Одно из таких средств – уголовно-процессу-
альное согласие, к которому нередко обращаются 
в ходе прекращения дела по нереабилитирующим 
основаниям.

Прекращение уголовного дела и уголовного 
преследования в ряде случаев невозможно без 
получения согласия тех или иных субъектов. 
Причем речь идет о необходимости получения и 
согласия властных субъектов, и согласия лиц, не 
обладающих властными полномочиями. К числу 
подобного рода случаев относится и прекращение 
уголовного преследования в связи с призывом 
на военную службу в период мобилизации или 
в военное время либо заключением в период мо-
билизации, в период военного положения или в 
военное время контракта о прохождении военной 
службы, а равно в связи с прохождением военной 
службы в указанные периоды или время (ст. 28.2 
УПК РФ) [5, с. 201]. Это основание является новин-
кой для российского уголовно-процессуального 
законодательства: оно было закреплено в нем 
федеральным законом в марте 2024 года1. Появле-
ние такого основания прекращения уголовного 
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ANNOTATION. Introduction. The article discusses the features of termination of criminal prosecution 
on the grounds provided for in Article 28.2 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. 
A comparison is made of this type of termination of criminal prosecution with other types of its termination 
on non-rehabilitative grounds. The comparative analysis reveals not only the positive features of the legal 
regulation of legal relations within the framework established by the provisions of Article 28.2 of the Code 
of Criminal Procedure of the Russian Federation, but also the accompanying problems that still require 
resolution. Methods. In the course of the research conducted by the author of the article, general scientifi c 
and specifi c scientifi c methods of cognition (systemic-structural, formal-legal, logical, comparative-legal) 
were used. Results. Based on the results of the study, it was concluded that it is necessary to improve 
legislation in terms of the type of termination of criminal prosecution under consideration. It is proposed 
to expand the list of cases that give the court the right, if a victim or witness fails to appear at a court 
hearing, to make a decision on reading out previously given testimony and on playing video or fi lming of 
investigative actions, indicating in paragraph 6 of Part 2 of Art. 281 of the Code of Criminal Procedure 
of the Russian Federation is as follows: «...if, as a result of their participation in military operations, it 
is not possible to summon them to a court hearing». In addition, the proposal is justifi ed to extend the 
provisions of Part 2.1 of Art. 281 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, which 
provides for the need to provide the accused (defendant) in the previous stages of the proceedings with the 
opportunity to challenge evidence in the ways provided for by law, by indicating in it the cases provided 
for in paragraphs 2-6 of Part 2 of Art. 281 Code of Criminal Procedure of the Russian Federation.

1 Федеральный закон от 23.03.2024 № 64-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
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преследования отвечает потребностям общества в 
современных реалиях, связанных с проведением 
специальной военной операции. Оно предостав-
ляет возможность решения вопроса об окончании 
предварительного расследования в отношении 
лиц, перечисленных в ст. 28.2 УПК РФ. Еще до 
введения в кодекс данной статьи представители 
органов власти делали заявления о том, что в от-
ношении таких лиц, если они вовлечены в уго-
ловное судопроизводство, должны быть сделаны 
послабления в уголовно-процессуальной сфере 
[6, с 206]. Госсобрание Башкирии, внося в Госу-
дарственную Думу законопроект о привлечении 
осужденных к участию в специальной военной 
операции, обратило внимание на то, что, защи-
щая в ходе боевых действий интересы Российской 
Федерации, осужденный может искупить свою 
вину перед обществом, чем фактически будет до-
стигнута цель уголовного наказания1. Законопро-
ект предполагал установление отсрочки от отбы-
вания наказания в связи с участием в специальной 
военной операции. Предлагалось, чтобы отсрочка 
могла применяться на основании добровольно-
го согласия осужденного [7, с. 160]. Идея нашла 
поддержку в Федеральном Собрании Российской 
Федерации, и сенаторы разработали законопро-
ект об участии осужденных в боевых действиях2.

Однако права и обязанности вовлеченных в 
уголовный процесс лиц, отправляющихся для 
участия в специальной военной операции, долж-
ны быть регламентированы не только в стадии 
исполнения приговора, но и в других стадиях уго-
ловного судопроизводства. Особенно актуальна 
такая потребность для стадий, предшествующих 
исполнению приговора: предварительного рас-
следования, подготовки уголовного дела к судеб-
ному заседанию, судебного разбирательства [8, 
с. 108]. Лицо, участвующее в уголовном процессе 
в этих стадиях, также может быть отправлено на 
военную службу в зону ведения боевых действий. 
И становится проблематичным обеспечить его 
реальное участие в уголовно-процессуальных 
отношениях, независимо от того, в каком статусе 
оно в них пребывает. Очевидно, что если речь 
идет о свидетеле или потерпевшем, то их участие 
в боевых действиях необходимо рассматривать в 
качестве уважительной причиной для неявки в 
суд. Следовательно, соответствующее основание 
для принятия решения об оглашении ранее дан-
ных ими показаний и о воспроизведении видео-
записи или киносъемки следственных действий, 
произведенных с их участием, должно быть пред-
усмотрено в ч. 2 ст. 281 УПК РФ: ее целесообразно 
дополнить пунктом 6 с формулировкой «если в 
результате их участия в военных действиях вызов 
их в судебное заседание не представляется воз-

можным» [9, с. 103]. Соответственно, положения 
ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, акцентирующие внимание 
на предоставлении обвиняемому (подсудимому) 
в предыдущих стадиях производства по делу воз-
можности оспорить такого рода доказательства 
предусмотренными законом способами, следует 
распространить и на это новое основание для при-
нятия решения, о котором идет речь в ч. 2 ст. 281 
УПК РФ, путем изменения формулировки. И тогда 
ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ будет начинаться словами 
«В случаях, регламентированных пунктами 2 - 6 
настоящей статьи…». Предписания, содержащиеся 
в ч. 1 ст. 281 УПК РФ, позволяют прийти к выводу 
о том, что в описанных ситуациях получения согла-
сия сторон на оглашение показаний неявившихся 
в суд потерпевшего и свидетеля не требуется.

Что касается лиц, отправляющихся для несе-
ния службы в зону проведения специальной во-
енной операции, которые участвуют в уголовном 
процессе в качестве подозреваемых и обвиняемых, 
то с учетом важности для государства и обще-
ства решаемых в условиях боевых действий задач, 
связанных с защитой прежде всего публичных ин-
тересов (интересов безопасности страны3), а также 
рисков для жизни, которым эти лица подвергают-
ся, представляется оправданным прекращение в 
отношении их уголовного преследования [10, с. 54]. 
Именно по такому пути пошел законодатель, пре-
дусмотрев соответствующее основание окончания 
предварительного расследования в ст. 28.2 УПК 
РФ. Отметим, что оно отчасти напоминает другое 
основание прекращения уголовного дела, которое 
было популярным в советское время, – изменение 
обстановки (ст. 6 УПК РСФСР). Недолго – до 8 дека-
бря 2003 г. – им пользовался правоприменитель 
уже и после принятия УПК РФ (ст. 26 до утраты ею 
силы). Вследствие изменения обстановки прекра-
щались дела в ситуации, когда лицо переставало 
быть общественно опасным, оказавшись в иных 
условиях [11, с. 103]. Например, было призвано в ар-
мию, совершило общественно полезный поступок 
(спасение утопающего, человека или имущества на 
пожаре и т.д.)4. Прекращение уголовного дела по 
ст. 6 УПК РСФСР обладало рядом особенностей:

1) оно являлось правом, а не обязанностью власт-
ных субъектов; 

2) его могли осуществить не только суд и про-
курор, но и следователь, орган дознания или до-
знаватель, заручившись согласием прокурора; 

3) как правило, оно было возможно только в 
случаях, когда совершенные деяния, содержащие 
признаки преступления, не приводили к тяж-
ким последствиям (примечательно, что в период 
действия УПК РСФСР правоприменитель при-
держивался такой позиции5, несмотря на то, что 
само это условие не было прописано ни в ст. 6, ни 

1 Муртазин А. Эта индульгенция имеет свою цену: парламент Башкирии предложил 
отправлять зэков на фронт // Новостной интернет-портал «Kazanfi rst». 02.10.2022 // 
URL: https://kazanfi rst.ru/articles/594420 (дата обращения: 18.02.2024).
2 Совет Федерации разработал проект об участии осужденных в боевых действиях // Новостной интернет-
портал «Вести.Ru». 13.10.2022 // URL: https://www.vesti.ru/article/2988277 (дата обращения: 18.02.2024).
3 Там же
4 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / 
Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. проф. В.П. Божьев. М.: СПАРК, 1996. 624 с.
5 Там же.
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в ст. 50 УК РСФСР; а вот ст. 77 УК РФ в контексте 
применения ст. 26 УПК РФ уже непосредственно 
указывала на преступления небольшой и средней 
тяжести); 

4) оно допускалось, если лицом преступление 
было совершено впервые (на это прямо указывала 
и ст. 77 УК РФ); 

5) лицо не должно было возражать против пре-
кращения в отношении него уголовного дела по 
данному основанию.

Перечисленные особенности позволяют гово-
рить о некотором сходстве прекращения уголов-
ного дела по ст. 6 УПК РСФСР с прекращением 
уголовного преследования по ст. 28.2 УПК РФ, 
например, в части необходимости получения со-
гласия лица на прекращение в отношении него 
уголовного дела, уголовного преследования.

Прекращение уголовного преследования 
по основанию, предусмотренному ст. 28.2 УПК 
РФ, имеет общие черты с его прекращением по 
другим основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством; вместе с тем, безусловно, 
существуют и различия между ними [12, с. 135]. 
Это касается в первую очередь случаев, когда для 
прекращения уголовного преследования необ-
ходимо получать на то согласие подозреваемо-
го или обвиняемого. Впрочем, по неизвестным 
причинам данное право подозреваемого и обви-
няемого в контексте реализации ст. 28.2 УПК РФ 
не нашло своего подтверждения в ч. 2 ст. 27 УПК 
РФ, включающей в себя общую норму о запрете 
на прекращение по ряду оснований уголовного 
преследования, если против этого возражают на-
званные участники уголовного процесса. Однако 
одного только их согласия недостаточно. Кроме 
него, прекращение уголовного преследования по 
ст. 28.2 УПК РФ предполагает получение согласия 
руководителя следственного органа (если прекра-
щение инициирует следователь) или прокурора 
(если инициатива исходит от дознавателя). Ины-
ми словами, без субъектов ведомственного кон-
троля и прокурорского надзора данный вопрос 
не решается.

Вместе с тем прекращению уголовного пресле-
дования по основанию, предусмотренному ст. 28.2 
УПК РФ, свойственны и весьма специфические 
черты. В отличие от других видов окончания 
пред варительного расследования оно возможно 
лишь в условиях, когда в отношении лица пред-
варительное расследование было приостановлено, 
и только по ходатайству командования воинской 
части [13, с. 54]. Прекращение уголовного пресле-
дования по всем остальным основаниям возможно 
и в случае, когда предварительное расследова-
ние не приостанавливалось. Соответствующее 
ходатайство, как правило, заявляют участники 
уголовного судопроизводства: потерпевший, его 
законный представитель (в соответствии со ст. 25 
УПК РФ может быть заявлено в суде), следователь 
или дознаватель (ч. 1 ст. 427 УПК РФ). Все подоб-
ного рода обращения обязательно должны быть 
обоснованы [14].

Прекращение уголовного преследования по 
ст. 28.2 УПК РФ допустимо только в отношении 
лиц определенной законом категории. Это лица, 
призываемые на военную службу в период моби-
лизации или в военное время либо заключившие в 
период мобилизации, в период военного положе-
ния или в военное время контракт о прохождении 
военной службы, а равно проходящие военную 
службу в указанные периоды или время.

И наконец, прекращение уголовного пресле-
дования по ст. 28.2 УПК РФ является не правом, а 
обязанностью соответствующих властных субъ-
ектов. Такой подход к прекращению уголовного 
дела по нереабилитирующим основаниям, да еще 
на стадии предварительного расследования, пред-
ставляется вполне прогрессивным. Заложенная 
в его основу идея становится вполне понятной, 
если учесть позицию ряд ученых-процессуалистов 
и практиков, предлагающих закрепить в уголов-
но-процессуальном законодательстве не право, 
а обязанность властных субъектов (следователя, 
дознавателя, суда) прекращать уголовное дело в 
случае соблюдения всех предусмотренных зако-
ном условий, включая согласие лиц, от которых 
его получение обязательно. Особенно четко этот 
подход прослеживается по отношению к прекра-
щению уголовного дела в связи с примирением 
сторон (ст. 25 УПК РФ). В научной литературе не 
без основания обращается внимание на то, что 
правоприменитель в схожих ситуациях прини-
мает совершенно разные решения относительно 
окончания предварительного расследования при 
наличии оснований, предусмотренных ст. 25 УПК 
РФ. Пользуясь своим правом, в одних ситуациях 
он прекращает уголовное дело, в других – нет 
[15, с. 110]. Очевидно, что это не идет на пользу 
заинтересованными лицам, стремящихся восполь-
зоваться правом на прекращение уголовного дела 
в связи с примирением сторон. 

Кстати, по пути к признанию необходимости 
закрепления в УПК РФ обязанности властных 
субъектов прекращать уголовное дело (уголов-
ное преследование) при наличии к тому усло -
вий наука движется и в рамках иных направ-
лений исследований. Об этом свидетельствует, 
например, критика диспозитивности формули-
ровок, использованных в статьях УПК РФ (ст. 28.1 
и др.)1. 

Таким образом, считаем правильным рассма-
тривать возложение на властного субъекта обя-
занности прекращать уголовное преследование в 
соответствии с требованиями ст. 28.2 УПК РФ как 
вполне прогрессивный шаг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на ряд позитивных особенностей 

правового регулирования прекращения уголов-
ного преследования по ст. 28.2 УПК РФ, все еще 
остаются не решенными некоторые вопросы, тем 
или иным образом с ним связанные. К их числу 
относится: 

1) расширение перечня случаев, дающих право 
суду при неявке в судебное заседание потерпев-

1 Попова Л.В. Особенности уголовно-процессуального регулирования досудебного 
производства по уголовным делам об экономических преступления, совершенных 
в сфере предпринимательской деятельности: Дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2019. 278 с.
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О СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ПРИНЦИПА ОТКРЫТОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Уголовное судопроизводство, принципы 
уголовного процесса, система принципов, открытость, уголовный процесс.

АННОТАЦИЯ. Введение. Демократическое государство и гражданское общество не могут 
существовать без осуществления информирования населения о принимаемых государственными 
органами решениях. Конституция Российской Федерации возлагает на должностных лиц органов 
государственной власти обязанность «обеспечить каждому возможность ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы» (ч. 2 ст. 24), а в ч. 1 ст. 123 
устанавливает необходимость проведения открытых разбирательств во всех судах. Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в ч. 1 ст. 241 закрепляет положение об открытости 
разбирательства во всех судах. Открытость как предмет исследования является относительно 
новым феноменом для отечественной правовой науки. При этом следует отметить, что 
открытость уголовного судопроизводства необходимо рассматривать как часть конституционного 
принципа открытости органов государственной власти. В статье приводятся различные мнения 
представителей научного сообщества, одни из которых выступают за выделение открытости в 
качестве самостоятельного принципа уголовного процесса, другие же, напротив, считают, что 
открытость не может являться принципом уголовного судопроизводства. Автором статьи 
формулируется собственная позиция по теме исследования. Методы. В ходе проведения исследования 
применялись общенаучный диалектический метод познания окружающей действительности, 
предполагающий полное и всестороннее изучение явлений, системный подход и формально-логический 
метод. Результаты. В статье проанализированы возможности включения открытости в систему 
принципов уголовного процесса. Для этого всесторонне исследованы основные признаки и особенности 
понятия «принцип» в уголовном процессе в целом, что позволило сформулировать вывод о 
целесообразности отнесения открытости к числу принципов уголовного судопроизводства. 

ВВЕДЕНИЕ

В науке уголовного процесса открытость рас-
сматривается как часть конституционного 
принципа открытости органов государствен-

ной власти. Исходя из этого, следует проанализи-
ровать открытость как элемент системы консти-
туционно-правового регулирования, не получив-
ший закрепления в качестве принципа уголовного 
судопроизводства. 

МЕТОДЫ
В ходе исследования применялся общенауч-

ный диалектический метод познания окружаю-
щей действительности, предполагающий полное 
и всестороннее изучение явлений, рассмотрение 
связей и противоречий между ними. Использо-
вание системного подхода позволило выявить 
качественные, устойчивые стороны исследуемых 
правоотношений, а не просто зафиксировать 
механическую совокупность составляющих их 

компонентов. Формально-логический метод по-
мог построить логические умозаключения и обо-
снования суждений.

ОБСУЖДЕНИЕ
Анализируя признаки понятия «принцип 

уголовного процесса», Л.В. Брусницын называет 
следующие из них:

1. Общепроцессуальность. Суть данного при-
знака заключается в том, что, по общему правилу, 
принцип должен распространять свое действие 
как на досудебное, так и на судебное производ-
ство по уголовному делу. Исключением является 
ситуация, в которой на судебных стадиях уголов-
ного процесса принцип выражается в большей 
степени, чем на досудебных. Однако принцип 
должен «пронизывать» все стадии уголовного 
судопроизводства.

2. Самостоятельность. Этот признак предпола-
гает обособленность каждого конкретного прин-
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ципа от всех иных принципов уголовного процес-
са, не допускающую дублирования тех или иных 
положений.

3. Значимость. Любое положение, закреплен-
ное в законе, может считаться принципом, только 
если оно является системообразующим.

4. Выраженность (нормативность). Обязатель-
ным условием отнесения положения к числу 
принципов уголовного судопроизводства является 
его нормативная закрепленность в правовом акте.

5. Первичность. Данный признак принципа 
неразрывно связан с предыдущим и предполага-
ет, что любое положение, закрепленное в законе 
в качестве принципа, не вытекает из понятий, а 
является первичным по отношению к ним.

6. Неочевидность. Предполагает отнесение к 
числу принципов уголовного процесса таких по-
ложений, которые не являются «банальными».

Какие же основополагающие идеи следует 
причислять к принципам уголовного процесса? 
Отвечая на этот вопрос, И.В. Головинская опре-
деляет критерии, соблюдение которых позволяет 
включать то или иное положение в группу прин-
ципов уголовного процесса. Такими критериями 
являются:

1) обязательность закрепления того или иного 
положения в качестве принципа в нормах УПК РФ;

2) властность, то есть положения предписывают 
обязательность того или иного поведения соответ-
ствующих участников уголовного судопроизвод-
ства;

3) бессанкционный характер, предполагающий 
отсутствие в положении прямого указания на 

ответственность за несовершение тех или иных 
действий;

4) длительность существования, то есть доста-
точно долгое пребывание положения в качестве 
института уголовного процесса и его распростра-
нение на все стадии уголовного процесса;

5) современность, под которой понимается со-
ответствие положения потребностям общества на 
текущем этапе его развития [1, c. 13].

По мнению А.П. Рыжакова, для отнесения 
положения к числу принципов уголовного судо-
производства, они должны отвечать следующим 
требованиям:

1) обязательность закрепления в нормах УПК 
РФ;

2) отражение не рядового порядка осущест-
вления той или иной уголовно-процессуальной 
деятельности, а именно такого, который характе-
ризуется основополагающим значением для всего 
уголовного процесса;

3) двусторонняя связь с другими принципами 
уголовного процесса, поскольку нарушение по-
рядка, предусмотренного одним принципом, за-
кономерно влечет нарушение другого принципа 
уголовного процесса.

В результате исследования возможности отне-
сения того или иного положения к числу принци-
пов уголовного процесса П.А. Лупинская выявила 
характеристику, которая обязательна для положе-
ния, чтобы оно могло быть признано принципом. 
Она сформулировала ее следующим образом: 
требования, предписанные положением, должны 
осуществляться с целью выполнения назначений 
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ANNOTATION. Introduction. A democratic state and civil society cannot exist without informing the 
population about decisions made by government bodies. The Constitution of the Russian Federation imposes 
on offi cials of public authorities the obligation to «provide everyone with the opportunity to familiarize 
themselves with documents and materials that directly affect their rights and freedoms» (Part 2 of Article 
24), and in Part 1 of Art. 123 establishes the need for public proceedings in all courts. Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation in Part 1 of Art. 241 enshrines the provision of openness of proceedings in 
all courts. Openness as a subject of research is a relatively new phenomenon for domestic legal science. It 
should be noted that the openness of criminal proceedings must be considered as part of the constitutional 
principle of openness of public authorities. The article presents various opinions of representatives of the 
scientifi c community, some of whom are in favor of identifying openness as an independent principle of 
criminal proceedings, while others, on the contrary, believe that openness cannot be a principle of criminal 
proceedings. The author of the article formulates his own position on the research topic. Methods. During 
the research, the general scientifi c dialectical method of cognition of the surrounding reality was used, 
which involves a complete and comprehensive study of phenomena, a systematic approach and a formal 
logical method. Results. The article analyzes the possibilities of including openness in the system of 
principles of criminal proceedings. For this purpose, the main features and features of the concept of 
«principle» in the criminal process as a whole were comprehensively studied, which made it possible to 
formulate a conclusion about the advisability of classifying openness as a principle of criminal proceedings.
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уголовного судопроизводства, предусмотренных 
ст. 6 УПК РФ1.

Рассматривая сущность принципов уголовного 
судопроизводства, Н.В. Ткачева и Т. Бобб состави-
ли перечень условий, позволяющих выделять их 
из общей массы положений:

1) нормативно-правовое закрепление, предпо-
лагающее описание того или иного положения в 
статье УПК РФ;

2) основополагающее значение для всего уго-
ловного судопроизводства;

3) гарантированность соблюдения положения 
(являющего принципом уголовного процесса) 
возможностью обжаловать те или иные действия 
должностных лиц государственных органов в 
случаях, когда их неправомерной деятельностью 
нарушены права и законные интересы лица, об-
жалующего решение;

4) отражение в положении (являющемся прин-
ципом уголовного процесса) закономерностей 
общественного развития;

5) системность принципов, заключающаяся в 
том, что каждый из них является элементом систе-
мы, в связи с чем за невыполнением предписаний 
одного принципа непременно следует нарушение 
одного или нескольких других принципов уголов-
ного процесса;

6) распространенность, то есть возможность 
применять принцип на всех стадиях уголовного 
судопроизводства;

7) непосредственность, представляющая собой 
обязательность соблюдения правил поведения, 
предусмотренных конкретной нормой, каждым из 
участников процесса [2, c. 67].

Таким образом, большинство ученых-процес-
суалистов выделяют схожие по своей сущности 
признаки, являющиеся критериями для отгра-
ничения положений общего характера от прин-
ципов уголовного судопроизводства. Разница в 
наименовании и количестве таких признаков не 
влияет на их сущностные характеристики [3, с. 70].

Далее полагаем целесообразным более под-
робно остановиться на некоторых из признаков 
принципов уголовного процесса. Так, необходи-
мость нормативно-правового закрепления прин-
ципа в норме конкретной статьи УПК РФ по-
рождает вопрос о том, каким образом то или иное 
положение должно быть закреплено как принцип. 
Представляется, что существуют два варианта 
такого закрепления: в виде статьи (главы) кодекса, 
непосредственно возводящей положение в ранг 
принципа, называемой в научной литературе 
нормой-принципом; в виде совокупности тех или 
иных норм, разобщенно регламентирующих кон-
кретное требование, рассматриваемое в качестве 
принципа.

Позиции ученых по этому вопросу значитель-
но расходятся, а порой являются противополож-
ными. Так, В.Н. Бибило утверждала, что норма-
тивное закрепление принципа уголовного процес-
са в виде одной нормы-принципа невозможно, и 

указывала на необходимость признания принци-
пом лишь совокупности норм, регулирующих 
тот или иной порядок осуществления уголовно -
го судопроизводства [4, c. 10]. В свою очередь, 
Л.М. Володина и Н.В. Сидорова в качестве прин-
ципов уголовного процесса рассматривают, нао-
борот, лишь нормы-принципы, закрепленные в 
гл. 2 УПК РФ2. Заслуживает внимания и мнение 
Д.М. Беровой, которая констатирует, что появле-
ние в УПК РФ главы 2, содержащей исчерпываю-
щий перечень принципов уголовного судопроиз-
водства, делает невозможным признание по ло-
жений, в ней не закрепленных, принципами уго-
ловного процесса [5, с. 155]. В то же время Ф.Н. Ба -
гаутдинов, усматривая излишний формализм в 
подходе, при котором принципом признается 
только положение, закрепленное в гл. 2 УПК РФ, 
указывает на невозможность в этом случае при -
знания принципами таких феноменов, как пу-
бличность, объективность, полнота расследова-
ния, и ряда прочих, так как они предусмотрены 
нормами других глав УПК РФ [6, с. 134]. Анало-
гичных взглядов придерживались Н.И. Газетди-
нов, Л.И. Лавдаренко, В.З. Лукашевич, Ю.К. Яки -
мо вич.

По мнению А.А. Власова и Е.А. Киримовой, 
принципами процессуальных отраслей права яв-
ляются конкретные правовые институты данных 
отраслей, соответственно, закрепляются данные 
принципы совокупностью правовых норм. Но так 
ли это на самом деле? Из требования о действии 
принципа уголовного процесса на каждой из его 
стадий следует, что принцип распространяет свое 
действие и на правовой институт, так как любой 
институт права представляет собой совокупность 
правовых норм, которые регламентируют схожие 
правоотношения. Принимая во внимание, что 
принципы уголовного процесса являются лишь об-
щими предпосылками для тех или иных действий, 
осуществляемых участниками уголовного судо-
производства, и не содержат конкретных указаний, 
считаем некорректным ставить знак равенства 
между принципом уголовного судопроизводства 
и институтом уголовно-процессуального права.

С точки зрения А.В. Гриненко, принципы уго-
ловного процесса, будучи нормами права, облада-
ют характерным лишь для них признаком – они 
предопределяют направления уголовно-процессу-
альной деятельности всех ее участников. Принци-
пы уголовного процесса в общем виде определяют 
содержание и пределы полномочий как органов, 
осуществляющих предварительное расследование 
по уголовному делу, так и органов, рассматри-
вающих уголовное дело по существу. При этом 
А.В. Гриненко, анализируя сущность принципов 
уголовного процесса, толкует их содержание в
широком смысле, включая в него и российское уго -
ловно-процессуальное законодательство, и меж ду-
народные источники права3.

Говоря о регламентации принципов уголовно-
го процесса в нормах УПК РФ, следует обратить 

1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Под ред. П.А. Лупинской. М., 2003. С. 19.
2 Володина Л.М., Сидорова Н.В. Уголовно-процессуальное право 
(уголовный процесс): Учебное пособие. Тюмень, 2011. С. 39.
3 Гриненко А.В. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров. М., 2012. С. 35.
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внимание на особенности закрепления тех или 
иных норм внутри нормативного акта. Кроме 
того, не стоит забывать, что некоторые нормы 
носят бланкетный характер, то есть отсылают к 
иным нормативным правовым актам. В данном 
контексте необходимо отметить, что нормы-прин-
ципы содержатся не только в УПК РФ, но и основ-
ном законе государства – Конституции Россий-
ской Федерации, статьи которой являются осново-
полагающими началами для всех отраслей права. 
Предписания, содержащиеся в статьях Конститу-
ции, более детально регламентируются нормами 
той или иной отрасли российского права. Так, 
например, основополагающая идея об открытости 
судебного разбирательства, закрепленная в ст. 123 
Конституции, конкретизируется в ст. 241 УПК РФ. 
Подчеркнем, что одно только декларирование 
того или иного принципа уголовного процесса в 
гл. 2 УПК РФ без его последующей конкретизации 
создает ситуацию, при которой отсутствует меха-
низм реализации принципа.

В юридической литературе бытует мнение 
о том, что в статьях Конституции Российской 
Федерации содержится закрытый перечень по-
ложений, являющихся принципами уголовного 
судопроизводства. Достаточно спорным выгля-
дит мнение А.С. Бахты, не нашедшего ответа на 
вопрос о том, по какой причине Конституция не 
указана в ч. 1 ст. 1 УПК РФ в качестве «закона, 
устанавливающего порядок судопроизводства» [7, 
c. 96]. Вступать в полемику по этому поводу пред-
ставляется нецелесообразным, поскольку предмет 
дискуссии находится за пределами нашего иссле-
дования.

На нахождение принципов уголовного судо-
производства «вне границ» гл. 2 УПК РФ ука-
зывает Г.П. Химичева [8, c. 50]. В свою очередь, 
А.П. Кругликов предлагает рассматривать в каче-
стве принципов уголовного судопроизводства как 
те, что прямо указаны в статьях гл. 2 УПК РФ, так 
и те, содержание которых возможно перманентно 
обнаружить в иных статьях уголовно-процессу-
ального закона1. Нам позиция А.П. Кругликова, 
а также других процессуалистов, придерживаю-
щихся аналогичного подхода к осмыслению прин-
ципов уголовного судопроизводства, видится не 
вполне корректной, поскольку возникает вопрос: 
в чем же тогда заключается целесообразность 
нахождения в уголовно-процессуальном законе 
целой главы соответствующего содержания, если 
она содержит не полный перечень принципов 
уголовного процесса?

Итак, на основании вышеизложенного мы 
приходим к выводу о том, что принципом уголов-
ного судопроизводства является такое положение, 
которое закреплено в нормах статьи, содержащей-
ся в гл. 2 УПК РФ, и конкретизируется в других 
статьях УПК РФ, обеспечивающих механизм его 
реализации.

Общепроцессуальность как признак любого 
принципа уголовного судопроизводства заклю-
чается в распространении действия положения, 
закрепленного в качестве принципа, на каждую 
стадию уголовного процесса. Иными словами, 

не может быть так, что принцип реализовывался 
бы на одной стадии и не брался бы в расчет при 
осуществлении уголовно-процессуальной дея-
тельности на другой стадии. Согласимся с мне-
нием И.Д. Перлова, отмечавшего, что положение, 
которое характеризует одну или несколько стадий 
уголовного судопроизводства, но не их все, не мо -
жет называться «принципом уголовного процес-
са» [9, c. 53]. Впрочем, в научной литературе обна-
руживаются попытки некоторых авторов выде-
лять принципы той или иной стадии уголовного 
процесса, как это делает, например, В.Г. Власенко 
[10, c. 144].

Появление в отечественном уголовно-процес-
суальном законе главы, содержащей исключитель-
но перечень положений, закрепленных в качестве 
принципов уголовного судопроизводства (система 
принципов уголовного процесса), связано с при-
нятием УПК РФ 2001 года. В ранее действовавшем 
УПК РСФСР 1960 года подобной главы не было. 
Вопрос о целесообразности закрепления в кодексе 
системы принципов до сих пор вызывает в науке 
оживленную полемику. Часть ученых-процессу-
алистов видят позитивные последствия такой 
но вации, другие говорят о негативных. Сторон -
ни ками важности появления в УПК РФ отдель -
ной главы, посвященной системе принципов уго-
ловного судопроизводства, являются, например, 
А.А. Тарасов [11] и Г.П. Химичева [8]. Они рассма-
тривают совокупность положений гл. 2 УПК РФ 
как законодательное ограничение круга явлений, 
которые представляют собой принципы уголовно-
го процесса, не допускающее его безосновательно-
го расширения.

Указывая на некоторые логические недочеты в 
содержании гл. 2 УПК РФ, А.С. Бахта в качестве ее 
достоинства называет возможность более легкого 
поиска среди принципов того или иного положе-
ния, что в последующем упрощает для правопри-
менителя процесс его реализации.

К числу критиков принятого законодателем 
решения о помещении принципов уголовного 
процесса в отдельную главу кодекса относятся, на-
пример, З.В. Макарова и М.Г. Янин. С появлением 
гл. 2 УПК РФ они связывают утрату статуса прин-
ципа уголовного процесса у таких положений, как 
всесторонность расследования, публичность, ра-
венство всех перед судом [12, c. 18-19]. По мнению 
А.А. Давлетова, анализ гл. 2 УПК РФ не позволяет 
в полной мере установить, какие критерии ис-
пользовал законодатель для закрепления тех или 
иных положений в качестве принципов уголовно-
го судопроизводства. В связи с этим он предлагает 
дополнить эту главу нормой, которая давала бы 
определение понятия принципа уголовного про-
цесса [13, с. 93].

В научных публикациях встречается немало 
предложений о признании того или иного поло-
жения принципом уголовного судопроизводства. 
Речь, например, идет о гласности, публичности, 
равенстве всех перед законом и судом и т.д. [14]. 
Обосновывая необходимость включения в гл. 2 
УПК РФ нового принципа, авторы, как правило, 
проводят анализ положения и представляют до-

1 Уголовный процесс Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. А.П. Кругликов. М., 2010. С. 41-45.
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воды, подтверждающие, что оно обладает все-
ми признаками, характерными для принципов 
уголовного процесса. Однако есть и такие рас-
суждения, в которых необходимость дополнения 
гл. 2 УПК РФ новым принципом объясняют некой 
«очевидностью».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для обоснования нашего предложения рассма-

тривать открытость в качестве принципа уголов-
ного судопроизводства считаем необходимым 
дать следующие пояснения:

1. Открытость представляет собой совокуп-
ность таких элементов, как гласность, публич-
ность и транспарентность. При этом гласность, 
на наш взгляд, предполагает возможность участ-
ников уголовного судопроизводства, а также иных 
лиц присутствовать при осуществлении уголов-
но-процессуальной деятельности должностными 
лицами государственных органов, уполномочен-
ных на проведение доследственной проверки, 
предварительного расследования и рассмотрение 
уголовного дела в судебном заседании. Публич-
ность предусматривает обязанность всех властных 
субъектов - участников уголовного судопроизвод-
ства осуществлять деятельность, предусмотренную 
ст. 21 УПК РФ. Содержание транспарентности как 
элемента открытости составляет обеспечение сво-
бодного доступа к информации как о деятельности 
судов, так и о принимаемых ими решениях [15].

2. Анализ признаков, присущих положениям, 
являющимся принципами уголовного процесса, 
позволяет сделать вывод о том, что открытость на-
делена такими признаками:

- она имеет основополагающее значение для 
всего уголовного судопроизводства, поскольку ее 
реализация в полной мере отвечает назначению 
уголовного судопроизводства;

- открытость предполагает наложение на власт-
ные субъекты обязанности не препятствовать по-
лучению, фиксации, сбору, анализу и распростра-
нению информации заинтересованными лицами 

в случаях, предусмотренных законом, поэтому не-
исполнение должностными лицами таких обязан-
ностей является основанием для возникновения у 
неопределенного круга лиц права на обжалование 
решений, предусмотренного гл. 16 УПК РФ;

- Конституция Российской Федерации объ-
явила человека, его права и свободы наивысшей 
ценностью в государстве, и в связи с тем, что в 
течение последних десятилетий в России проис-
ходит становление информационного общества, 
возможность обеспечения доступа неопределен-
ного круга лиц к интересующей их информации 
о ходе уголовного судопроизводства является 
приоритетным направлением государственной 
деятельности;

- если открытость является одним из элементов 
системы принципов уголовного судопроизвод-
ства, то невыполнение властными субъектами 
своих обязанностей по обеспечению доступа тех 
или иных лиц к интересующей их информации 
о ходе уголовного судопроизводства закономерно 
повлечет нарушение и других принципов уголов-
ного процесса;

- исходя из того, что открытость состоит из 
таких элементов, как гласность, публичность 
и транспарентность, она распространяет свое 
действие в той или иной степени на все стадии 
уголовного судопроизводства (гласность и пу-
бличность реализуются на каждой из них, транс-
парентность больше свойственна стадии судебно-
го разбирательства).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По нашему мнению, открытость остро нужда-

ется в законодательном закреплении как принцип 
уголовного судопроизводства в качестве нормы, 
предусмотренной статьей гл. 2 УПК РФ. Включе-
ние открытости в систему этих принципов благо-
приятно скажется на развитии отечественного уго-
ловного процесса, поскольку совокупность прин-
ципов уголовного судопроизводства скрепляет его 
каркас, а каждый из них является его опорой. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Головинская И.В. Принципы уголовного процесса и их нормативное закрепление // Вестник 

Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. Серия: Юридические 
науки. 2020. № 3 (25). С. 13-16.

2. Ткачева Н.В., Бобб Т. Сущность и значение принципов уголовного процесса и их признаки // 
Вестник Оренбургского государственного университета. 2008. № 83. С. 67-69.

3. Барабаш А.С., Дробышевский  С.А. О специфике принципов уголовного процесса // Правовая 
политика и правовая жизнь. 2012. № 2. С. 63-71.

4. Бибило В.Н. Конституционные принципы правосудия и их реализация в стадии исполнения 
приговора. Минск, 1986. 80 с.

5. Берова Д.М. К вопросу о соотношении понятия функции уголовного судопроизводства 
с понятиями целей, задач и принципов уголовного судопроизводства // Общество и право. 2012. 
№ 5 (42). С. 153-158.

6. Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение публичных и личных интересов при расследовании преступлений: 
Монография. М.: Юрлитинформ, 2004. 544 с.

7. Бахта А.С. Механизм уголовно-процессуального регулирования. Хабаровск, 2010. 372 с.
8. Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования 

уголовно-процессуальной деятельности: Монография. М., 2003. 352 с.
9. Перлов И.Д. Кассационное производство в советском уголовном процессе. М., 1968. 396 c.
10. Власенко В.Г. О принципах советской криминалистики // Актуальные проблемы отраслевых 

юридических наук. Саратов, 1982. С. 139-144.
11. Тарасов А.А. О системе принципов современного уголовного процесса России // Государство и право: 

вопросы методологии, теории и практики функционирования: Сб. научн. ст. Вып. 2. Самара, 2006. С. 14-20.



Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 2 (76)

47

12. Макарова З.В., Янин М.Г. Обжалование процессуальных действий и решений  в системе 
принципов уголовного судопроизводства // Актуальные вопросы уголовного процесса современной 
России: Межвузовский сборник научных трудов. Уфа, 2003. С. 18-20.

13. Давлетов А.А. Принципы уголовно-процессуальной деятельности // Правоведение. 2008. 
№ 2. С. 92-102.

14. Кругликов А.П. Равенство всех перед законом и судом – принцип уголовного судопроизводства 
// Законность. 2007. № 3. С. 34-36.

15. Стецовский Ю.И. О транспарентности власти и конституционной законности // Адвокат. 2006. 
№ 12. С. 23-27. 

REFERENCES
1. Golovinskaya I.V. Printsipy ugolovnogo protsessa i ikh normativnoye zakrepleniye // Vestnik 

Vladimirskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A.G. i N.G. Stoletovykh. Seriya: Yuridicheskiye 
nauki. 2020. № 3 (25). S. 13-16. 

2. Tkacheva N.V., Bobb T. Sushchnost’ i znacheniye printsipov ugolovnogo protsessa i ikh priznaki // 
Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2008. № 83. S. 67-69. 

3. Barabash A.S., Drobyshevskiĭ  S.A. O spetsifi ke printsipov ugolovnogo protsessa // Pravovaya politika 
i pravovaya zhizn’. 2012. № 2. S. 63-71. 

4. Bibilo V.N. Konstitutsionnyye printsipy pravosudiya i ikh realizatsiya v stadii ispolneniya prigovora. 
Minsk, 1986. 80 s. 

5. Berova D.M. K voprosu o sootnoshenii ponyatiya funktsii ugolovnogo sudoproizvodstva s ponyatiyami 
tseley, zadach i printsipov ugolovnogo sudoproizvodstva // Obshchestvo i pravo. 2012. № 5 (42). S. 153-158. 

6. Bagautdinov F.N. Obespecheniye publichnykh i lichnykh interesov pri rassledovanii prestupleniy. 
M., 2004. 

7. Bakhta A.S. Mekhanizm ugolovno-protsessual’nogo regulirovaniya. Khabarovsk, 2010. 372 s. 
8. Khimicheva G.P. Dosudebnoye proizvodstvo po ugolovnym delam: kontseptsiya sovershenstvovaniya 

ugolovno-protsessual’noy deyatel’nosti: Monografi ya. M., 2003. 352 s. 
9. Perlov I.D. Kassatsionnoye proizvodstvo v sovetskom ugolovnom protsesse. M., 1968. 396 c. 
10. Vlasenko V.G. O printsipakh sovetskoy kriminalistiki // Aktual’nyye problemy otraslevykh 

yuridicheskikh nauk. Saratov, 1982. S. 139-144. 
11. Tarasov A.A. O sisteme printsipov sovremennogo ugolovnogo protsessa Rossii // Gosudarstvo 

i pravo: voprosy metodologii, teorii i praktiki funktsionirovaniya: Sbornik nauchnykh statey. Vyp. 2. 
Samara, 2006. S. 14-20. 

12. Makarova Z.V., Yanin M.G. Obzhalovaniye protsessual’nykh deystviy i resheniĭ  v sisteme printsipov 
ugolovnogo sudoproizvodstva // Aktual’nyye voprosy ugolovnogo protsessa sovremennoy Rossii: 
Mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov. Ufa, 2003. S. 18-20. 

13. Davletov A.A. Printsipy ugolovno-protsessual’noy deyatel’nosti // Pravovedeniye. 2008. № 2. S. 92-102. 
14. Kruglikov A.P. Ravenstvo vsekh pered zakonom i sudom – printsip ugolovnogo sudoproizvodstva // 

Zakonnost’. 2007. № 3. S. 34-36. 
15. Stetsovskiy Yu.I. O transparentnosti vlasti i konstitutsionnoy zakonnosti // Advokat. 2006. № 12. S. 23-27.

© Зотова А.Ф., 2024.

ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ
Зотова А.Ф. О системе принципов уголовного судопроизводства России и возможности включения в 

нее принципа открытости // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2024. № 2 (76). С. 42-47.



Vestnik of the Kaliningrad Branch of the Saint-Petersburg University of the Ministry of the Interior of Russia. 2024. № 2 (76)

48

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Александр Витальевич АРТЮХОВ, 
кандидат юридических наук, ORCID 0000-0001-9344-5241
Волгоградская академия МВД России (г. Волгоград)
заместитель начальника кафедры оперативно-
разыскной деятельности и специальной техники
alex.v.artuhov@yandex.ru 

Александр Михайлович ЮРИН, 
Главное управление МВД России по Волгоградской области (г. Волгоград)
начальник отдела по борьбе с противоправным использованием 
информационно-коммуникационных технологий
mvd34@mvd.gov.ru

Научная статья
УДК 343.985:(343.3/.7:004)

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЁННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ИЛИ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Информационно-телекоммуникационные технологии, 
компьютерная информация, оперативно-разыскная деятельность, оперативно-
разыскное мероприятие, киберпреступник, компьютерный вирус.

АННОТАЦИЯ. Введение. В статье обосновывается необходимость использования гласных и негласных 
сил, средств и методов оперативно-разыскной деятельности в рамках противодействия органов 
внутренних дел преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной информации. Рассмотрены наиболее значимые элементы 
оперативно-разыскной характеристики таких преступлений: современное состояние преступности 
в сфере информационно-телекоммуникационных технологий; обстановка совершения преступления; 
оперативно значимые данные о личности киберпреступника и потерпевших; способы совершения 
преступления; оперативно-разыскная профилактика. Методы. При проведении исследования применялся 
общенаучный диалектический метод познания окружающей действительности, предполагающий полное 
и всестороннее изучение явлений, рассмотрение связей и противоречий между ними. Кроме того, были 
использованы метод описания и метод логического осмысления. Проведен анализ статистических данных, 
характеризующих современное состояние противодействия IT-преступлениям, а также личность 
киберпреступников. Результаты. В статье описаны существующие в настоящее время способы не 
только совершения преступлений рассматриваемого вида, но и оказания противодействия деятельности 
сотрудников оперативных подразделений по их выявлению, документированию и раскрытию. Представлен 
зарубежный опыт борьбы с IT-преступлениями. Сформулированы предложения по совершенствованию 
законодательства, регламентирующего оперативно-разыскную деятельность.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире развитие информаци-
онно-телекоммуникационных технологий 
(далее – ИТТ) имеет по-настоящему гло-

бальный характер. ИТТ пронизывают все сферы 

деятельности общества и государства, и доступ-
ность информационных систем непосредственно 
влияет на их широкое применение. Проблема по-
иска новых, эффективных путей противодействия 
преступлениям, совершаемым в сфере ИТТ (далее 
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- IT-преступления), является одной из наиболее 
важных для государства, а потому постоянно на-
ходится в фокусе внимания его уполномоченных 
органов и должностных лиц. Именно вокруг ор-
ганизации противодействия IT-преступлениям во 
многом формируются программные нормативные 
документы, ориентированные на борьбу с пре-
ступностью и обеспечение безопасности страны. 
Неслучайно в Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации, утвержденной ука-
зом Президента Российской Федерации от 2 июля 
2021 г. № 400, IT-преступления признаны одной из 
основных угроз общественной безопасности.

В теории оперативно-разыскной деятельности 
(далее – ОРД) методика противодействия пре-
ступлениям различных видов, в том числе и IT-
преступлениям, наиболее полно освещается при 
раскрытии элементов их оперативно-разыскной 
характеристики. Она представляет собой одну 
из наиболее дискуссионных категорий в опера-
тивно-разыскной науке. При этом споры вокруг 
нее ведутся по трем основным направлениям: о 
понятии, о содержании и об обусловленности су-
ществования. Считаем необходимым, прежде чем 
начать исследовать вопросы оперативно-разыск-

ной характеристики IT-преступлений, рассмо-
треть имеющие отношение к ней теоретические 
вопросы.

Под оперативно-разыскной характеристикой 
преступлений следует понимать совокупность их 
свойств и информационных признаков, сведения 
о которых необходимы субъектам ОРД для преду-
преждения, выявления и раскрытия этих престу-
плений. Безусловно, приведенное определение 
можно называть абстрактным. Но мы в первую 
очередь стремились взглянуть на изучаемую 
категорию с семантической точки зрения, которая 
позволяет определить ее внешне выраженную 
сущность. 

Необходимость существования элементов 
оперативно-разыскной характеристики престу-
плений обосновывается фактической невозмож-
ностью рассматривать данную категорию в общем 
порядке, без применения структурированного 
подхода. Очевидно, что содержательно оператив-
но-разыскная характеристика преступлений пред-
ставляет собой достаточно объемный массив ин-
формации, использование которого без деления 
его на составные части весьма затруднительно. 
Это не приведет к пониманию сущности исследу-
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to crimes committed using information and telecommunication technologies or in the fi eld of computer 
information. The most signifi cant elements of the operational investigative characteristics of such crimes are 
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of committing a crime; operational investigative prevention. Methods. When conducting the research, 
the general scientifi c dialectical method of cognition of the surrounding reality was used, which involves 
a complete and comprehensive study of phenomena, consideration of connections and contradictions 
between them. In addition, the description method and the logical comprehension method were used. An 
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емого феномена и не будет носить прикладного 
или гносеологического характера.

Обоснованность категории «оперативно-ра-
зыскная характеристика преступлений» – это, по-
жалуй, самый значимый дискуссионный вопрос, 
в рамках решения которого вносятся даже весьма 
радикальные предложения, ставящие под сомне-
ние само существование оперативно-розыскной 
характеристики преступлений как самостоятель-
ного явления. В чем же находят основу такие 
сомнения? С содержательной стороны опера-
тивно-разыскная характеристика преступлений 
достаточно сильно схожа с иными видами харак-
теристик преступлений, речь о которых ведется в 
других юридических науках [1, с. 101]. Особенно 
это заметно при сопоставлении с криминалисти-
ческой характеристикой преступления. Данное 
обстоятельство побуждает некоторых исследовате-
лей говорить о том, что оперативно-разыскная ха-
рактеристика преступлений – это новый фантом 
ОРД, а следовательно, ее дальнейшая разработка 
научной значимости не имеет [2, с. 94]. На наш 
взгляд, эта точка зрения неверна и не может быть 
принята в качестве верной ни при каких обстоя-
тельствах. Как отметил В.Ф. Луговик, «теория опе-
ративно-розыскной деятельности на протяжении 
своего развития и совершенствования выработала 
свое понятие характеристики преступлений, ко-
торое получило название оперативно-розыскной» 
[3, с. 13-16]. 

Признавая схожесть оперативно-разыскной 
характеристики преступлений с иными видами их 
характеристик, В.Д. Ларичев тем не менее отме-

чает, что «главной целью оперативно-розыск ной 
характеристики преступлений является предо-
ставление сотрудникам уголовного розыска и 
иным субъектам оперативно-розыскной деятель-
ности наглядного представления о том, какие 
могут быть проведены оперативно-розыскные 
мероприятия, для чего и каким образом» [4, с. 15]. 
Именно через цель конструирования всех призна-
ков оперативно-разыскной характеристики пре-
ступлений необходимо определять детерминант-
ную сущность ее использования. Ни одна другая 
характеристика преступлений не может дать воз-
можность субъекту ОРД спланировать и органи-
зовать оперативно-разыскные мероприятия (далее 
– ОРМ), проводимые как гласно, так и негласно, 
которые в конечном итоге позволят раскрыть 
преступление. Поэтому оперативно-разыскную 
характеристику преступления как элемент опера-
тивно-разыскной, поисковой и противоборствую-
щей преступлениям деятельности субъектов ОРД 
следует считать важнейшей самостоятельной кате-
горией, требующей самого тщательного подхода к 
ее изучению. В связи с этим считаем необходимым 
рассмотреть основные элементы оперативно-ра-
зыскной характеристики IT-преступлений.

Учитывая вышеизложенное, можем предпо-
ложить, что в единую систему признаков опера-
тивно-разыскной характеристики преступлений 
исследуемого нами вида входят следующие 
элементы: 

- современное состояние преступности в сфере 
ИТТ; 

- обстановка совершения преступления; 

Таблица 1.
Количество зарегистрированных в России IT-преступлений, 2021-2023 гг.

Таблица 2.
Количество IT-преступлений, зарегистрированных в Волгоградской области, 2021-2023 гг.
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2021  
 9 769 +1 206 7 797 1 299 134 

2022  
 10 992 +1 223 6 942 925 256 

2023  
 13 636 +2 644 8 532 1 871 600 
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- оперативно значимые данные о личности ки-
берпреступника и потерпевших; 

- способы совершения преступления;
- оперативно-разыскная профилактика.
О современном состоянии преступности в сфе-

ре ИТТ и актуальности вопросов противодействия 
ей свидетельствуют сведения статистики. Так, по 
данным Главного информационно-аналитиче-
ского центра МВД России, за последние годы был 
зарегистрирован существенный рост количества 
IT-преступлений (см. таблицу 1)1.

Исходя из результатов анализа приведенных 
статистических сведений о количестве зарегистри-
рованных IT-преступлений, можно сделать следу-
ющие выводы: 

- борьба с IT-преступлениями остается актуаль-
ной проблемой; 

- почти половина таких преступлений относит-
ся к категориям тяжких и особо тяжких;

- значительное количество преступлений 
данного вида совершены с использованием сети 
Интернет, а также мобильных средств связи.

Волгоградская область не является исключени-
ем, здесь также наблюдается расширение масшта-
бов преступности в сфере ИТТ, что влечет за со-
бой рост размеров причиняемого материального 
ущерба. Согласно статистике Информационного 
центра ГУ МВД России по Волгоградской области, 
в регионе наблюдается увеличение количества IT-
преступлений (см. таблицу 2)2.

В целях противодействия угрозам, генерируе-
мым киберпреступностью, коллегия МВД России 
в конце 2019 года приняла решение о проведе-
нии организационно-штатных мероприятий, 
направленных на создание в подразделениях по 
контролю за оборотом наркотиков (ГУКОН МВД 
России), по противодействию экстремизму (ГУПЭ 
МВД России), уголовного розыска (ГУУР МВД 
России), экономической безопасности и противо-
действия коррупции (ГУЭПиПК МВД России), 
следственных подразделениях (СД МВД России), 
подразделениях дознания (УОД МВД России), спе-
циальных технических мероприятий (БСТМ МВД 
России) отделов, отделений, групп, специализиру-
ющихся на противодействии IT-преступлениям3.

Анализ складывающейся оперативной обста-
новки свидетельствует, что, несмотря на предпри-
нимаемые государством меры по предотвраще-
нию развития негативной динамики показателей 
преступности в сфере ИТТ, они оказываются не-
достаточно эффективными и требуют скорейшего 
расширения. В связи с этим в сентябре 2022 года 
в системе МВД России создано Управление по 

организации борьбы с противоправным исполь-
зованием информационно-коммуникационных 
технологий (далее – УБК МВД России)4. В рамках 
нашего исследования, как очевидно, необходи-
мо рассмотреть специфику деятельности этого 
нового оперативного подразделения органов 
внутренних дел. Следует уделить внимание наи -
более значимым направлениям его работы, свя-
занным в первую очередь с документированием 
и раскрытием преступлений изучаемого нами 
вида. Мы сделаем это на примере Волгоградской 
об ла сти.

Прежде всего подчеркнем, что данное опера-
тивное подразделение осуществляет ОРД в пол-
ном объеме5. Отдел по борьбе с противоправным 
использованием информационно-телекомму-
никационных технологий (далее – ОБК ГУ МВД 
России по Волгоградской области) был образован 
1 февраля 2023 года, а фактически осуществлять 
ОРД его сотрудники стали с ноября 2023 года. 
Основными задачами ОБК ГУ МВД России по 
Вол гоградской области являются выявление, пре-
дупреждение, пресечение и раскрытие тяжких и 
особо тяжких преступлений:

- против жизни и здоровья, половой неприкос-
новенности и половой свободы личности, связан-
ных с использованием и распространением запре-
щенной информации в информационно-телеком-
муникационных сетях, включая сеть Интернет; 

- сопряженных с нарушением неприкосновен-
ности частной жизни, тайны переписки и сообще-
ний, передаваемых по сетям электрической связи, 
посредством неправомерного доступа к ком-
пьютерной информации и (или) использования 
вредоносного программного обеспечения; 

- против собственности и в сфере экономиче-
ской деятельности, совершенных по совокупности 
с неправомерным доступом к компьютерной ин-
формации и (или) использованием вредоносного 
программного обеспечения; 

- направленных на неправомерный доступ к ком -
пьютерной информации;

- связанных с созданием, использованием и рас -
пространением вредоносных компьютерных про -
грамм, нарушением правил эксплуатации инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей и средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации;

- касающихся нарушений авторских и смежных 
прав, совершенных по совокупности с неправо-
мерным доступом к компьютерной информации 
и (или) использованием вредоносного программ-
ного обеспечения; 

1 Представлена информация о состоянии преступности в России за 2021-2023 годы с официального сайта МВД России.
2 Комплексный анализ состояния преступности и основных результатов оперативно-служебной деятельности 
органов и подразделений ГУ МВД России по Волгоградской области за 2023 г. // Архив ГУ МВД России 
по Волгоградской области.
3 См.: п. 23 Приказа МВД России от 25.11.2019 № 878 «Об объявлении решения коллегии Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № 3км».
4 Указ Президента Российской Федерации от 30.09.2022 № 688 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»; приказ МВД России от 11.10.2022 № 747 «О создании Управления по 
организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий 
Министерства внутренних дел Российской Федерации».
5 Приказ МВД России от 31.03.2023 № 199 «Об утверждении Перечня оперативных подразделений органов 
внутренних дел Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность».
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- совершенных в рамках деятельности транс-
национальных, межрегиональных организован-
ных групп и преступных сообществ (преступных 
организаций) с использованием (в сфере) инфор-
мационно-коммуникационных технологий1. 

Таким образом, МВД России были предпри-
няты меры организационно-правового характе-
ра, направленные, в частности, на определение 
полномочий оперативных подразделений органов 
внутренних дел, осуществляющих противодей-
ствие преступности в сфере ИТТ2.

МЕТОДЫ
При проведении исследования применялся 

общенаучный диалектический метод познания 
окружающей действительности, предполагающий 
полное и всестороннее изучение явлений, рассмо-
трение связей и противоречий между ними. Кроме 
того, были использованы: метод описания, необхо-
димый для сбора фактического материала о про-
блемах, возникающих в процессе противодействия 
IT-преступлениям; метод логического осмысления, 
позволивший определить понятие «оперативно-ра-
зыскной характеристики преступлений» и его эле-
менты; абстрагирование и обобщение, призванные 
систематизировать установленные факты и дать 
им толкование. Проведен анализ статистических 
данных, характеризующих современное состоя-
ние противодействия преступности в сфере ИТТ, 
а также личность киберпреступников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
С учетом задач нашего исследования необходи-

мо проанализировать эффективность работы под-
разделений УБК МВД России, осуществляющих 
борьбу с IT-преступлениями, способы совершения 
таких преступлений, а также факторы, влияющие 
на динамику преступности рассматриваемого 
вида. При этом рассмотрим наиболее значимые, 
на наш взгляд, направления деятельности данного 
оперативного подразделения, связанные с доку-
ментированием и раскрытием IT-преступлений, 
на примере Волгоградской области.

Преступления против личности, в частности 
против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы несовершеннолетних, связанные с 
использованием и распространением запрещен-
ной информации в информационно-телеком-
муникационных сетях, включая сеть Интернет 
(п. «д» ч. 2 ст. 110, п. «д» ч. 3, ч. 4-6 ст. 110.1, ч. 2 
ст. 110.2, ч. 2 ст. 128.1, п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 3 
ст. 133, ст. 135 УК РФ).

Несовершеннолетние – это лица, которые 
обоснованно считаются наиболее уязвимыми и 
незащищенными. Это связано с тем, что дети еще 
не обладают полной дееспособностью и в силу 
возраста не могут самостоятельно защитить свои 

права и законные интересы. По этой причине они 
становятся жертвами преступлений со стороны 
взрослых, подвергаясь насилию, совершенному 
бесконтактным способом посредством современ-
ных коммуникационных технологий, включая 
сеть Интернет [5, с. 30]. Преступления рассматри-
ваемого вида совершаются посредством социаль-
ных сетей, электронной почты, мобильных при-
ложений «WhatsApp» и «Viber», интернет-сайтов 
знакомств, форумов, чатов и т.п. В ходе доказыва-
ния вины киберпреступника перед сотрудниками 
ОБК ГУ МВД России по Волгоградской области 
прежде всего стоит задача документирования его 
переписки с несовершеннолетним, не достигшим 
возраста шестнадцати лет. Кроме того, необхо-
димо подтвердить факт использования аккаунта 
в социальных сетях для осуществления противо-
правной деятельности именно этим преступни-
ком, а не кем-то другим. Данные задачи решаются 
путем проведения компьютерной экспертизы, а 
также получения информации от владельцев со-
циальных сетей и мессенджеров [6, с. 76]. 

В качестве примера эффективной работы по 
выявлению и документированию подобных пре-
ступлений рассмотрим реализацию материалов 
ОРД сотрудниками ОБК ГУ МВД России по Вол-
гоградской области в отношении жителя г. Волго-
града ранее не судимого К. В период с августа по 
октябрь 2023 года в ходе проведения комплекса 
оперативно-разыскных мероприятий было уста-
новлено, что фигурант, находясь по месту своего 
проживания, используя мобильный телефон с 
выходом в информационно-телекоммуникаци-
онную сеть Интернет и страницу в социальной 
сети «ВКонтакте, с целью удовлетворения своих 
половых потребностей осуществлял переписку с 
пятью заведомо для него несовершеннолетними 
лицами мужского пола, совершая тем самым раз-
вратные действия без применения насилия. По 
данному факту следственным отделом по Тракто-
розаводскому району г. Волгоград СУ СК России 
по Волгоградской области 25 сентября 2023 года 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ, а 
в отношении К. вынесено постановление о при-
влечении в качестве обвиняемого. К. свою вину в 
совершенных преступлениях признал полностью 
и дал признательные показания, после чего был 
задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. 

Преступления против собственности и в сфе-
ре экономической деятельности (ст.ст. 158, 159, 
159.3, 159.6, 163, 165 УК РФ (кроме ст. 159.6 УК РФ) 
в совокупности со ст. 272, 273 УК РФ). При анализе 
таких преступлений, деятельность по выявлению 
и раскрытию которых входит в компетенцию ОБК 

1 Приказ ГУ МВД России по Волгоградской области от 30.03.2023 № 176 «Об утверждении 
Положения об отделе по борьбе с противоправным использованием информационно-
коммуникационных технологий ГУ МВД России по Волгоградской области».
2 Приказ МВД России от 05.04.2022 № 236 «Об определении полномочий оперативных подразделений 
органов внутренних дел Российской Федерации по противодействию преступлениям, совершенным 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 
информации»; приказ МВД России от 27.07.2023 № 547 «О внесении изменений в приказ МВД России 
от 5 апреля 2022 г. № 236 «Об определении полномочий оперативных подразделений органов внутренних 
дел Российской Федерации по противодействию преступлениям, совершенным с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации».
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ГУ МВД России по Волгоградской области, следу-
ет учитывать, что в данном случае все преступные 
деяния (за исключением тех, ответственность за 
совершение которых предусмотрена ст. 159.6 УК 
РФ) требуют дополнительной квалификации по 
ст. 272 и/или ст. 273 УК РФ. Это обусловлено тем, 
что злоумышленники в процессе совершения 
IT-преступлений осуществляют неправомерный 
доступ к компьютерной информации и (или) соз-
дают, используют, распространяют вредоносные 
компьютерные программы, способные удалять, 
блокировать, модифицировать компьютерную 
информацию либо иным образом вмешиваться 
в работу средств хранения, обработки, передачи 
компьютерной информации или информацион-
но-телекоммуникационных сетей.

Заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма (ст. 207 УК РФ).

Киберпреступники, пользуясь тем, что их 
потенциальные жертвы (чаще всего это несовер-
шеннолетние и граждане пенсионного возраста) 
не соблюдают правил информационной безопас-
ности и размещают в свободном доступе данные 
о себе и своих родственниках в социальных сетях, 
мессенджерах, аккаунтах компьютерных игр, 
собирают сведения о них, а затем осуществляют 
массовые рассылки сообщений о террористиче-
ских атаках от их лица. Это может стать причиной 
негативных последствий в виде проведения право-
охранительными органами процессуальных про-
верок в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. Описанные 
противоправные деяния создают предпосылки к 
дестабилизации оперативной обстановки в регио-
не и стране в целом.

Преступления в сфере компьютерной инфор-
мации (ст.ст. 272, 273, 274, 274.1 гл. 28 УК РФ).

Согласно статистике за 2023 г., опубликован-
ной «Лабораторией Касперского», злоумышлен-
ники постоянно модернизируют свой арсенал 
вредоносного программного обеспечения,  позво-
ляющего им преодолевать не отвечающие совре-
менным требованиям средства защиты инфор-
мации, хранящейся на компьютерах, и способов 
его распространения. Количество ежедневно 
появляющихся новых вредоносных программ 
доходит до 411 тысяч1. Кроме того, предметом IT-
преступлений является и оборудование, обеспечи-
вающее информационно-телекоммуникационные 
процессы. Причем необходимо иметь в виду, что 
возможности Интернета активно используют 
представители спецслужб иностранных госу-
дарств для дестабилизации общественно-полити-
ческой обстановки (например для организации 
акций неповиновения законным властям и других 
противоправных действий).

С учетом вышеизложенного считаем, что все 
IT-преступления можно условно разделить на две 
группы:

1) связанные с вмешательством в работу компью-
теров;

2) совершаемые с использованием компьютера.
IT-преступления, связанные с вмешательст-

вом в работу компьютеров.
1. Неправомерный доступ к компьютерной инфор-

мации. 
Это деяние, которое включает в себя незакон-

ное получение доступа к компьютерной инфор-
мации без разрешения владельца или пользовате-
ля этой информации, образующее состав престу-
пления.

2. Разработка и распространение компьютерных ви -
русов. 

Компьютерные вирусы были и остаются одной 
из наиболее распространенных причин утраты 
информации. Известны случаи, когда они бло-
кировали работу организаций и предприятий. 
Так, 25 января 2003 года компьютерный червь 
«Slammer» обрушил корпоративную сеть атомной 
электростанции в штате Огайо (США), после чего 
распространился на системы мониторинга безо-
пасности и охлаждения АЭС. В сентябре 2010 года 
в Иране около 30 тысяч компьютерных систем 
промышленных объектов были заражены вирусом 
«Stuxnet». Взлом привел к остановке работы более 
1300 центрифуг по обогащению урана на объ-
екте в Натанзеи и переносу сроков запуска АЭС 
«Бушер»2. 27 июня 2017 года вирус-вымогатель 
заблокировал компьютеры радиационного мони-
торинга Чернобыльской АЭС3.

Компьютерный вирус – это программа, которая 
может копировать себя и распространяться без 
ведома пользователя, часто нанося вред компьюте-
ру или хранящийся на нем информации. Вирусы 
создаются для различных целей, в том числе для 
кражи персональных данных, повреждения фай-
лов, нарушения работы компьютера или даже его 
использования для атаки на другие компьютеры. 
Основными каналами распространения вирусов 
являются: электронная почта, интернет-сайты, 
съемные носители информации и др. 

С целью обеспечения информационной безо-
пасности необходимо использовать антивирусные 
программы, быть осторожным при открытии 
электронных писем или загрузке файлов из нена-
дежных источников, чтобы предотвратить зараже-
ние компьютера вирусом.

3. Ввод в компьютер пользователя вредоносных про-
грамм. 

В данном случае вредоносное программное 
обеспечение (например вирусы, трояны, шпион-
ское ПО и т.д.) вводится в компьютер или ком-
пьютерную систему без ведома пользователя. Это 
может произойти различными способами. К числу 
основных из них относятся: загрузка вредоносно-
го программного обеспечения из Интернета при 
посещении неизвестных сайтов или при загрузке 

1 Решения «Лаборатории Касперского» ежедневно находят 411 тыс. вредоносных файлов // 
Лаборатория Касперского: сайт // URL: https://safe.cnews.ru/news/line/2023-12-04_resheniya
_laboratorii_kasperskogo (дата обращения: 01.05.2024).
2 Кибератаки на ядерные объекты // Коммерсант: сайт // URL: https://www.kommersant.ru/
doc/3196397 (дата обращения: 01.05.2024).
3 Вирус-вымогатель Petya поразил Чернобыльскую АЭС // РИА «Новости»: сайт // URL: 
https://ria.ru/20170627/1497397238.html (дата обращения: 01.05.2024).
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файлов из ненадежных источников; открытие в 
электронной почте писем с вложениями, которые 
при просмотре автоматически устанавливают 
вредоносное программное обеспечение на ком-
пьютер; установка вредоносных программ по-
средством съемных носителей информации, таких 
как USB-флешки или CD/DVD-диски, на кото-
рых находятся компьютерные вирусы; установка 
вредоносного программного обеспечения через 
уязвимости в операционной системе компьютера 
или используемых на нем приложений (например 
в процессе автоматической установки обновлений 
операционной системы, браузеров, драйверов 
и т.д.); установка вредоносного приложения в 
результате принуждения пользователя посред-
ством техник социальной инженерии (например, 
когда его вводят в заблуждение, требуя при этом 
установить программное обеспечение через фи-
шинговые электронные письма или поддельные 
сайты).

4. Неправомерное нарушение порядка эксплуатации 
компьютера, систем компьютеров или их сетей либо 
умышленное нарушение установленных правил и про-
цедур. 

Это действия, которые могут привести к сбоям 
в работе компьютеров и их компьютерных систем, 
потере данных или другим негативным послед-
ствиям (например взлом систем, использование 
вредоносного программного обеспечения, не-
санкционированный доступ к конфиденциальной 
информации и т.п.).

5. Хищение компьютерной информации. 
Следует заметить, что доказать совершение 

такого преступления, как хищение компьютерной 
информации, согласно нормам действующего УК 
РФ, достаточно проблематично [7, с. 26]. Похи-
щенная компьютерная информация не обязатель-
но удаляется, ее можно просто скопировать. При 
этом законному владельцу наносится значитель-
ный вред, связанный, например, с лишением кон-
курентного преимущества или распространением 
информации ограниченного доступа.

6. Уничтожение компьютерной информации. 
Прежде всего это процесс, при котором ин-

формация, хранящаяся на компьютере или в 
компьютерной системе, намеренно удаляется или 
становится недоступной. Добиться преступного 
результата в данном случае можно различными 
способами: удаление файлов с компьютера; по-
вреждение файлов, что приводит к их недоступ-
ности; форматирование диска, в результате чего 
удаляется вся хранившаяся на нем информация; 
уничтожение данных на компьютере, напри-
мер, путем перезаписи файлов или удаления их 
из файловой таблицы; уничтожение данных на 
компьютере или в компьютерной системе посред-
ством проведения кибератаки.

7. Подделка компьютерной информации. 
Это действия, в результате которых инфор-

мация, хранящаяся на компьютере либо в ком-
пьютерной системе, намеренно изменяется или 
фальсифицируется без ведома или согласия 
ее владельца. Данный способ совершения IT-
преступления используется, как правило, для из-
менения конечной информации, запрашиваемой 

заказчиком (например результатов какого-либо 
конкурса и т.п.).

IT-преступления, совершаемые с использова-
нием компьютера.

Анализ второй группы преступлений рассма-
триваемого нами вида позволяет сделать вывод о 
том, что в качестве средств их совершения ис-
пользуется переносные (портативные) компью-
теры – ноутбуки, планшеты, смартфоны. Право-
применительная практика свидетельствует, что 
данные устройства способны хранить, передавать 
и обрабатывать информацию, которая необходи-
ма для различных противоправных действий [8, 
с. 145]. Поэтому компьютерную технику следует 
рассматривать в качестве элемента оперативно-
разыскной характеристики IT-преступлений. В 
этом контексте она требует особого внимания со 
стороны оперативных сотрудников ОБК ГУ МВД 
России по Волгоградской области. Это необходи-
мо для получения доказательной информации и 
обеспечения надлежащих условий для уголовного 
судопроизводства. 

Обстановка совершения преступления как эле-
мент оперативно-разыскной характеристики IT-
преступлений дает ответы на такие вопросы, как 
«где и когда совершаются эти преступления». При 
этом, конечно, полностью унифицировать ответы 
на подобные вопросы невозможно, так как каж-
дый случай совершения преступления по-своему 
уникален, и, по сути, IT-преступление может со-
вершаться в любом месте и в любое время.

Следующим по значимости элементом опе-
ративно-разыскной характеристики IT-престу-
плений является личность киберпреступника. 
Исследователи в области криминалистики, кри-
минологии, уголовного права, оперативно-разыск-
ной деятельности, психологии и других наук для 
более эффективного анализа и предотвращения 
преступлений разделяют преступников на группы 
по различным признакам (например пол, возраст, 
профессия, образование и т.д.). Рассмотрим не-
которые из них:

- лица (профессиональные киберпреступники), 
которые используют свои технические и интел-
лектуальные способности в области ИТТ в каче-
стве специального инструмента для достижения 
противоправных целей;

- лица, не являющиеся специалистами в сфере 
ИТТ, но тесно связанные с киберпреступника-
ми через свои профессиональные контакты или 
личные отношения (например сотрудники банков 
или коммерческих компаний, которые имеют до-
ступ к конфиденциальной информации);

- лица, не имеющие специального образования, 
но обладающие определенными навыками в об-
ласти ИТТ (позволяющими, например, создавать 
простые вредоносные программы или использо-
вать готовые для совершения IT-преступлений).

Кроме того, необходимо учитывать, что кибер-
преступления могут совершаться единолично, ор-
ганизованными группами специалистов в области 
ИТТ, транснациональными преступными группа-
ми со сложной иерархической структурой. Такие 
группы используют методы противодействия пра-
воохранительным органам, позволяющие уходить 
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из поля зрения оперативников [9, с. 59]. В качестве 
инструмента такого противодействия киберпре-
ступники используют средства анонимизации 
в сети, которые называются VPN (виртуальная 
частная сеть). Смысл VPN заключается в том, что 
пользователь Интернета, перед тем как войти на 
сайт, подключается к серверу третьего лица, как 
правило, находящегося на территории иного госу-
дарства, обычно недружественного. VPN может 
скрывать реальный IP-адрес пользователя. Одним 
из самых надежных способов противодействия 
правоохранительным органам и легализации до-
ходов от преступной деятельности, используемых 
киберпреступниками, является перевод денежных 
средств из официальных платежных систем в 
различные криптовалюты – «биткоин» и т.п. [10, 
с. 119]. При этом ими неоднократно осуществля-
ется перевод криптовалюты с одного анонимно-
го электронного счета на другой, именуемый в 
преступной среде «битмиксер». Фактически он 
представляет собой сервисы (сайты), разбивающие 
перевод на множество частей и смешивающие 
эти части с «монетами» (денежными средствами) 
других пользователей. Таким образом, кибер-
преступники скрывают поступление денежных 
средств и их последующий перевод до конечной 
точки обналичивания, которой в большинстве 
случаев является так называемая «дроп-карта». 
На сленге киберпреступников «дропом» (от англ. 
drop – сбрасывать) называют подставное лицо, на 
которое оформлены банковские карты, используе-
мые для обналичивания.

Анализируя оперативно значимые данные о 
личности, нельзя обойти вниманием тот факт, 
что киберпреступниками являются лица разных 
возрастных групп. Некоторые из них – это моло-
дые люди, которые только начинают осваивать 
компьютерные технологии (и даже подростки, 
которые имеют особые навыки и технические 
возможности для совершения разного рода IT-
преступлений) [11, с. 8], другие – опытные хакеры 
и программисты в возрасте от 16 до 35 лет. При 
этом примерно в 90% случаев киберпреступни-
ком является мужчина, в 95% случаев – ранее 
не судимый [12, с. 151]. Знание этих признаков 
способствует эффективной организации работы 
по предупреждению и раскрытию преступлений 
рассматриваемого нами вида.

Необходимо отметить, что, помимо меропри-
ятий, направленных на выявление и раскрытие 
IT-преступлений, на подразделения ОБК ГУ МВД 
России по Волгоградской области возложены за-
дачи по осуществлению их профилактики. Она 
также является элементом оперативно-разыскной 
характеристики таких преступлений. Представим 
ряд положительных примеров проводимой на 
территории Волгоградской области профилакти-
ческой работы такого рода:

1. Оперативно-профилактическое мероприятие 
«Сорняк» организуется в целях выявления, пред-
упреждения, пресечения преступлений и админи-
стративных правонарушений, связанных с эксплу-
атацией женщин и детей, а также производством и 

распространением с использованием информаци-
онных технологий порнографической продукции.

2. До сведения граждан доводится инфор-
мация, направленная на повышение уровня их 
цифровой грамотности. Считаем, что это одна 
из важнейших задач органов внутренних дел. Ее 
сформулировал Президент В.В. Путин в 2023 году 
на заседании коллегии МВД России. Под гра-
мотностью следует понимать не только владение 
навыками пользования компьютерной техникой, 
но и знание правил «гигиены» в Интернете, уме-
ние обнаруживать угрозы на ранней стадии. Как 
представляется, даже минимальный объем знаний 
о наиболее распространенных видах кибератак 
может способствовать предотвращению соверше-
ния IT-преступления в отношении лица, обладаю-
щего такими знаниями. 

3. Разрабатываются и распространяются мето-
дические рекомендации и алгоритмы действий, 
содержащих, кроме прочего, сведения о мерах 
профилактического характера. Эта деятельность 
осуществляется, в частности, с целью организации 
незамедлительного информирования ОБК ГУ 
МВД России по Волгоградской области руково-
дителями территориальных органов внутренних 
дел региона о фактах выявления преступлений, 
например, против несовершеннолетних, совер-
шенных с использованием ИТТ1. 

4. Участие в деятельности рабочей группы, 
созданной на базе Отделения «Волгоград» Южно-
го главного управления ЦБ РФ, в состав которой 
входят сотрудники правоохранительных орга-
нов, в том числе прокуратуры, представители 
кредитно-финансовых организаций, компаний 
сотовой связи и другие заинтересованные субъ-
екты, направленной на выработку и реализацию 
на региональном уровне мер по предупреждению 
киберпреступлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время на существующее около 

двух лет УБК МВД России и региональные подраз-
деления по организации борьбы с противоправ-
ным использованием информационно-коммуни-
кационных технологий государством возложены 
задачи по обеспечению безопасности в киберпро-
странстве. На наш взгляд, эффективность этой 
деятельности будет зависеть от нескольких ключе-
вых факторов:

1. Необходимо совершенствовать действую-
щее уголовное законодательство. Так, напри-
мер, невозможно привлечь лицо к уголовной 
ответственности за нелегальный майнинг и 
DDоS-атаку, если это не повлекло уничтожение, 
блокирование, модификацию либо копирование 
компьютерной информации, а просто исчерпыва-
ет ресурсы чужого устройства или делает невоз-
можным использование какого-либо интернет-
сервиса [13, с. 32].

За изменение идентификационного кода 
абонентского устройства сотовой связи, создание 
дубликата SIM-карты идентификации абонента 
сотовой связи уголовная ответственность не пред-
усмотрена. Вместе с тем, используя только або-

1 Методические рекомендации ОБК ГУ МВД России по Волгоградской области от 07.03.2024 № 6/1341 
// Архив ОБК ГУ МВД России по Волгоградской области.
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нентский номер, субъекты ОРД могут установить 
личность абонента, а также другую информацию, 
представляющую оперативный интерес [14, с. 124]. 
В то же время в Уголовном кодексе Республики 
Казахстана норма, позволяющая привлечь лицо 
к уголовной ответственности за вышеуказанные 
действия, закреплена. 

Еще в 2013 году были внесены изменения в 
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности», кото-
рые в один ряд с экологической, государственной, 
экономической безопасностью Российской Феде-
рации поставили информационную безопасность 
и тем самым дали возможность проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий в сфере противо-
действия киберпреступности всем заинтересован-
ным субъектам, правомочным осуществлять ОРД1. 
Однако, к сожалению, следует признать, что это 
не является прямым указанием на возможность 
проведения оперативно-разыскных мероприятий 
в сети Интернет. Законодатель в ст. 10 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» закрепляет лишь возможность создания 
и использования информационных систем, без 
какой-либо конкретизации. В связи с этим предла-
гаем дополнить эту статью следующим текстом: 

«Органы, осуществляющие оперативно-ро-
зыскную деятельность, для решения задач, возло-
женных на них настоящим Федеральным законом, 
могут создавать и использовать информационные 
системы, включая специальные программы, обеспе-
чивающие удаленный доступ к устройствам посред-
ством информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также заводить дела оперативного 
учета».

Отметим внимание на то, что подобного рода 
практика апробирована и с успехом применяется 
в странах Европы и США с 2010 года [15, с. 19]. 
Правоохранительными органами используются 
программы-помощники – «правоохранительные 
трояны», – которые позволяют в целях раскрытия 
и расследования преступлений получать доступ 
к устройству лица, совершившего, совершающего 
или готовящего совершение IT-преступлений. 
В отечественной правоохранительной системе 
такие программы не используются, специально 
для нее они не разрабатываются, так как их статус 
в правовом поле не определен. Хотя такое про-

граммное обеспечение существует. Так, например, 
удаленный доступ к электронным устройствам 
физических и юридических лиц обеспечивают за-
рубежные программы «TeamViewer» (бесплатный 
удаленный контроль с устройств, работающих 
на базе операционной системы «Android» или 
«Windows» и др.).

2. Необходимо укрепить взаимодействие 
между российскими и зарубежными правоохра-
нительными органами. Международная практика 
по предотвращению, выявлению и расследованию 
IT-преступлений ограничивается руководящими 
принципами и рекомендуемыми стандартами 
сотрудничества между субъектами информацион-
ной безопасности на семинарах, конференциях, 
проводимых на площадках ООН и других органи-
заций, в которых состоит Российская Федерация 
[16, с. 150]. Подчеркнем, что в настоящее время 
сотрудничество правоохранительных органов 
России в сфере ИТТ в условиях беспрецедентного 
санкционного давления со стороны США и их 
союзников возможно только с официальными 
представителями дружественных стран.

3. Необходимо повысить потенциал специа-
листов, занимающихся выявлением и расследо-
ванием киберпреступлений. Следует согласиться 
с мнением Д.А. Синькова, который отмечал, что 
«в настоящее время этой работой занимается до 
70% специалистов, которые слабо разбираются 
в специфике распространения компьютерной 
информации. Это недопустимо для эффектив-
ной работы специальных подразделений в сфере 
обеспечения компьютерной безопасности» [17]. 
На эту проблему указали и опрошенные нами 
респонденты из числа сотрудников оперативных 
подразделений ГУ МВД России по Волгоград-
ской области, осуществляющих противодействие 
IT-преступлениям. Считаем, что у МВД России 
существует острая потребность в подготовке 
высококвалифицированных кадров, способных 
эффективно выявлять, раскрывать и расследовать 
киберпреступления.

Учет в работе по противодействию IT-преступ-
ности перечисленных нами факторов будет 
способствовать решению задач по обеспечению 
безопасности в киберпространстве и повышению 
степени защищенности граждан России от кибер-
атак. 

1 Федеральный закон от 21.12.2013 № 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» и статью 13 Федерального закона «О федеральной службе безопасности»».
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ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЦ, 
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, 
ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ АНАЛОГИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Наркотические средства, психотропные вещества, аналоги, 
распространение наркотических средств, оперативно-разыскные мероприятия, Интернет.

АННОТАЦИЯ. Введение. В статье анализируются особенности некоторых оперативно-
разыскных мероприятий, осуществляемых в рамках привлечения к уголовной ответственности лиц, 
распространяющих наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги. Исследуются 
методы и техники оказываемого сотрудникам оперативных подразделений органов внутренних 
дел противодействия со стороны организаторов наркобизнеса. Сделан акцент на проведении 
оперативно-разыскных мероприятий с использованием информационной сети Интернет. 
Методы. В ходе исследования применялся общенаучный диалектический метод познания окружающей 
действительности, предполагающий полное и всестороннее изучение явлений, рассмотрение связей и 
противоречий между ними. Кроме того, были использованы методы описания и логического осмысления. 
Проведен комплексный анализ статистических данных о количестве преступлений, связанных со 
сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Результаты. Автором 
подробно рассмотрены не только основные способы изготовления тайников, в которые помещаются 
«закладки» с наркотиками, но и способы противодействия этим процессам, осуществляемого 
сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел. В статье обобщаются накопленный 
опыт и знания об особенностях проведения оперативно-разыскных мероприятий в сети Интернет.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из наиболее актуальных проблем со-
временной России является продолжающа-
яся наркотизация населения. Деятельность 

преступных групп и организаций (сообществ), 
в том числе транснациональных, связанная с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов (далее – нар-
котиков), признана угрозой национальной без-
опасности1. 

Практически ежегодно, выступая на расши-
ренных заседаниях коллегии МВД России, Пре  -
зидент Российской Федерации В.В. Путин гово-
рит о необходимости системной ликвидации 

каналов наркотрафика и подпольных лаборато-
рий по производству наркотиков2. Особое вни-
мание уделяется значимости борьбы с пропа -
гандой немедицинского потребления наркоти -
ков и их распространением посредством инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

Воплощением сущности позиции государства 
по рассматриваемой нами проблематике стала 
утвержденная в ноябре 2020 года Стратегия го-
сударственной антинаркотической политики до 
2030 года3. Ее разработка и принятие были обу-
словлены, в частности, результатами деятельности 
правоохранительных органов.

1 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
2 Расширенное заседание коллегии МВД. Владимир Путин выступил на ежегодном расширенном заседании 
коллегии Министерства внутренних дел России // Официальный сайт Президента Российской Федерации. 
02.04.2024 // URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/73770 (дата обращения: 29.04.2024).
3 Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года».
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МЕТОДЫ
При осуществлении исследования применялся 

общенаучный диалектический метод познания 
окружающей действительности, предполагающий 
полное и всестороннее изучение явлений, рас-
смотрение связей и противоречий между ними. 
Кроме того, были использованы: метод описания, 
необходимый для сбора фактического материала 
о проблемах, возникающих в процессе противо-
действия незаконному обороту наркотиков; метод 
логического осмысления, позволивший опреде-
лить понятие «информационно-телекоммуни-
кационной сети как ресурса, используемого для 
незаконного оборота наркотиков» и его элемен-
ты; абстрагирование и обобщение, призванные 
систематизировать установленные факты и дать 
им толкование. Проведен комплексный анализ 
статистических данных о количестве преступле-
ний, связанных со сбытом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
По данным Главного информационно-ана-

литического центра МВД России, в 2023 году на 
территории нашей страны была зарегистрирова-
на 191 тысяча преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, из них 185,7 тысячи 
выявлено сотрудниками органов внутренних дел. 
Показательно, что из общего числа зарегистриро-
ванных преступлений, совершенных с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной инфор-
мации (677 тысяч), каждое восьмое – совершено с 
целью незаконного производства, сбыта или пере-
сылки наркотических средств (81,5 тысячи, + 31% 
по сравнению с показателем предшествовавшего 

года)1. Среди факторов, обусловливающих нарко-
ситуацию в нашей стране, необходимо отметить:

- появление новых форм противоправной де-
ятельности организованных групп и преступных 
сообществ (преступных организаций), усиление 
ими конспирации каналов поставки и сбыта нар-
котиков с использованием инновационных, ком-
муникационных и других технологий [1, с. 119];

- недостаточный уровень взаимодействия 
правоохранительных органов в работе по проти-
водействию нелегальному производству и распро-
странению наркотиков [2, с. 192];

- масштабное использование информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, включая 
ее «теневой» сегмент – даркнет, для пропаганды 
незаконного потребления наркотиков [3, с. 110];

- использование новейших финансовых инст-
рументов в целях легализации доходов, получен-
ных в результате незаконного оборота наркоти-
ков, а также применение новых способов дистан-
ционного приобретения наркотиков [4, с. 168];

- сложность выявления, фиксации и докумен-
тирования фактов незаконного сбыта наркотиков 
бесконтактным способом [5, с. 104]; и др.

В связи с этим интерес вызывает определение 
понятия информационно-телекоммуникацион-
ной сети как ресурса, используемого для неза-
конного оборота наркотиков. Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации» и Постановление Правительства Рос -
сийской Федерации от 31 декабря 2021 г. № 2607 
«Об утверждении Правил оказания телематиче-
ских услуг связи» под информационно-телеком-
муникационной сетью понимают «технологиче-
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their analogues. The methods and techniques of counteraction provided to employees of operational units of internal 
affairs bodies by drug traffi cking organizers are explored. Emphasis is placed on conducting operational-search 
activities using the Internet information network. Methods. During the study, the general scientifi c dialectical 
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phenomena, consideration of connections and contradictions between them. In addition, methods of description and 
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analogues was carried out. Results. The author examines in detail not only the main methods of making caches 
in which «stashes» of drugs are placed, but also methods of counteracting these processes, carried out by employees 
of the operational units of the internal affairs bodies. The article summarizes the accumulated experience and 
knowledge about the peculiarities of conducting operational investigative activities on the Internet.

1 Информация о состоянии преступности в стране с официального 
сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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скую систему, предназначенную для передачи 
по линиям связи информации, доступ к которой 
осуществляется с использованием средств вы-
числительной техники». Сайт в сети Интернет 
представляется как «совокупность программ для 
электронных вычислительных машин и иной 
информации, содержащейся в информационной 
системе, доступ к которой обеспечивается посред-
ством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по доменным именам и (или) по 
сетевым адресам, позволяющим идентифициро-
вать сайты в данной сети». 

Таким образом, сеть Интернет служит сред-
ством передачи и получения информации через 
различные электронные устройства, такие как 
смартфоны, компьютеры и т.п. Организаторы 
наркобизнеса широко используют предоставля-
емые ею возможности анонимности и трансгра-
ничности информационного обмена в противо-
правных целях [6, с. 90]. Одним из направлений 
их деятельности с использованием Интернета 
является создание сайтов, замаскированных под 
площадки для торговли разрешенными к свобод-
ной продаже товарами (например солями, кури-
тельными смесями и т.п.), которые фактически 
представляют собой маркетплейсы по реализации 
наркотиков [7, с. 18]. Посредством коммуникаци-
онных возможностей, предоставляемых Интерне-
том, осуществляется связь между покупателями 
и продавцами наркотиков, проводится оплата, 
передается информация о местах нахождения 
или передачи приобретенного товара. При этом, 
как правило,  названия наркотиков скрываются, а 
общение покупателей с продавцами носит ано-
нимный характер [8, с. 113].

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комму-
никаций (Роскомнадзор) осуществляет деятель-
ность по выявлению и блокировке сайтов, нару-
шающих запреты на распространение информа-
ции, связанной с наркоторговлей и наркоманией. 
Так, в 2023 году Роскомнадзором было заблокиро-
вано более 104 тысяч интернет-страниц с инфор-
мацией о наркотиках, что на 25% больше, чем в 
2022 году (78 тысяч страниц). В то же время увели-
чилось и количество заблокированных страниц, 
ориентированных на вовлечение несовершенно-
летних в наркоторговлю и наркоманию: с 20700 в 
2022 году до 28400 в 2023 году1.

Эффективность противодействия организован-
ной наркопреступности, зависит от разрешения 
многих проблем2. К их числу относится необходи-
мость совершенствования положений уголовного, 
уголовно-процессуального, оперативно-разыскно-
го законодательства, а также значительного масси-
ва подзаконных нормативных правовых актов [9, 
с. 5], дальнейшее развитие системы социализации 
и реабилитации наркозависимых [10, с. 7], повы-
шение уровня кадрового [11, с. 80] и материально-
технического обеспечения субъектов противодей-

ствия наркоугрозе [12, с. 63]. В рамках настоящей 
статьи акцентируем внимание, в первую очередь, 
на деятельности, позволяющей своевременно вы-
являть, предупреждать, пресекать и раскрывать 
преступления, связанные с незаконным оборо -
том наркотиков, которая остается одним из при-
оритетных направлений работы МВД России. В 
частности, речь идет о деятельности оператив-
ных сотрудников органов внутренних дел, осу-
ществляемой в отношении бесконтактного сбыта 
наркотиков с использованием возможностей Ин -
тернета.

В последние годы контактный способ торговли 
наркотиками, то есть из рук в руки, практически 
не встречается. Более того, наркодельцы применя-
ют тактику активного противодействия правоох-
ранительным органам, которая, по сути, идентич-
на тактике оперативно-разыскной деятельности 
(далее – ОРД). Все действия, связанные с произ-
водством, перевозкой, сбытом наркотиков строго 
законспирированы. В организованных группах 
четко распределяются роли и задачи отдельных 
исполнителей при совершении преступлений. 
При этом участники таких групп зачастую неиз-
вестны друг другу, а координация их деятельно-
сти осуществляется дистанционно с использова-
нием возможностей теневого сегмента глобальной 
информационно-телекоммуникационной сети 
– даркнета. Он был специально разработан для 
скрытной и анонимной передачи информации, 
предназначенной для узкого круга пользовате-
лей, имеющих в него доступ. Сегодня в даркнете 
ведется активная торговля наркотиками, оружием 
и другими запрещенными к свободной продаже 
товарами со всего мира. 

Особенностью организации современных сетей 
распространения наркотиков является отлажен-
ная система вербовки и проверки новых участни-
ков посредством информационно-телекоммуни-
кационных ресурсов и их обучения на специально 
созданных для этого сайтах бесконтактному 
способу сбыта и мерам конспирации. В своих ре-
комендациях организаторы наркобизнеса указы-
вают, что «закладка» должна представлять собой 
маленький, прочно заклеенный полиэтиленовый 
или фольгированный пакетик, умещающийся на 
ладони, содержащий разовую дозу потребления 
наркотика. «Закладку» необходимо помещать в 
тайник – место, которое не сможет обнаружить 
случайный прохожий, но найдет по описанию по-
купатель, оплативший товар в даркнете на вирту-
альной торговой площадке, например на «Kraken» 
[13, с. 20]. В настоящее время существует немало 
способов организации тайников. Наиболее часто 
используются те из них, которые связаны с зака-
пыванием «закладки» в землю или снег на неболь-
шую глубину. Для проведения соответствующих 
манипуляций с землей или снегом закладчику 
требуется иметь при себе инструмент (нож, отверт-
ку и т.п.). 

1 Отчеты о деятельности // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций // URL: https://rkn.gov.ru/activity/
plans/reports/ (дата обращения: 29.04.2024).
2 Об этом см. подробнее: Алексеева А.П. Комплексное предупреждение наркотизма среди молодежи на 
региональном уровне (теоретические и прикладные аспекты): Дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 158.
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Лицами, ответственными за обучение заклад-
чиков, разработаны также общие правила маски-
ровки, применение которой позволит защитить 
тайник от наркоманов, похищающих, а не опла-
чивающих наркотики:

- тайник не должно быть видно, он должен 
быть незаметен;

- место тайника следует замаскировать окру-
жающим его природным материалом (песком, 
листьями, палками, травой и т.д.);

- материал маскировки тайника не должен вы-
деляться на общем фоне;

- тайник следует располагать в месте, к которо-
му не привлекается внимание людей;

- тайник не должен быть подвержен воздей-
ствию таких внешних факторов, как дождь, снег, 
ветер и т.д., которые могут разрушить его или 
повлиять на его маскировку [14, с. 8].

В крупных населенных пунктах организаторы 
наркобизнеса советуют помещать «закладки» в 
безлюдных местах, которые не просматриваются 
отчетливо из окон жилых домов, офисов, при-
паркованных машин. Это бордюры, засыпанные 
землей глубокие выбоины в асфальте, дыры в кир-
пичных стенах (при условии, что можно замаски-
ровать тайник); участки рядом с деревьями в 15-
20 см от ствола (при наличии рядом ориентиров, 
например куста); углубления в деревьях; клумбы 
возле домов, пешеходных дорожек, подъездов, не 
находящиеся в прямой видимости из окон; трубы, 
заборы, гаражи, рядом с которыми обычно есть 
земля или мелкий гравий, в котором легко спря-
тать «закладку» [14, с. 9].

После оборудования тайника закладчик от-
сылает диспетчеру описание местоположения 
«закладки» или ее точные координаты с использо-
ванием приложения «Notecam», сервисов «Яндекс 
Карты», «Google Карты» или других, а также 
фотографии места, где находится «закладка». 
В сообщении указываются адрес (улица, дом) и 
координаты (широта, долгота) тайника, описыва-
ется его маскировка, дается инструкция о том, как 
покупателю быстро сориентироваться на мест-
ности и найти тайник, предоставляются ссылки 
на две фотографии (одна – общий план места, 
другая – крупный план тайника). Организаторы 
бесконтактного сбыта наркотиков акцентируют 
внимание новых «закладчиков» на том, чтобы 
описание было кратким, но понятным, таким, что-
бы даже без фотографий покупатель смог найти 
тайник. Приведем пример подобного сообщения 
о тайнике:

«Адрес: пр. 6-я Автодорога, 6 «а». 
Координаты: 55.7006670 37.6743709. 
Тайник: замаскирован под круглый черный камень.
Описание: Встаньте спиной к зданию 6 «а», к де -

ревьям лицом, и идите прямо 30 метров до бетон-
ной плиты. Встаньте к ее правому краю лицом так, 
чтобы здание 6 «а» было слева от Вас. Камень черного 
цвета в ямке глубиной 3 см, в 20 см влево от левого 
края плиты на 8 часов, прикрыт землей».

Оформленную таким образом информацию 
диспетчер пересылает покупателю наркотиков.

Кроме способов организации тайников для 
«закладок», сотрудники оперативных подразделе-
ний органов внутренних дел должны знать, какие 
меры принимают преступники для ограничения 
доступа к телефону, используемому в криминаль-
ной деятельности. При задержании закладчика и 
получении полного доступа к сведениям, содер-
жащимся в телефоне, оперативные сотрудники 
могут установить местонахождение всех тайников, 
из которых покупатели наркотиков еще не успели 
извлечь «закладку». В такой ситуации действия 
закладчика будут квалифицироваться не толь-
ко по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, 
хранение наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов), но и как более тяжкий 
состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 30, 
ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их ана-
логов). На основании результатов анализа право-
применительной практики к числу наиболее 
распространенных мер обеспечения безопасности, 
которые в настоящее время предпринимают за-
кладчики для ограничения доступа к сведениям, 
содержащимся в их телефонах, следует отнести:

- включение функции стирания информации 
после нескольких попыток ввода неправильного 
пароля;

- отключение функции разблокировки по от-
печатку пальца;

- использование сложных паролей (как мини-
мум шестизначных);

- осуществление работы в Интернете только с 
подключенным VPN1 [15, с. 83].

Если у лица, задержанного по основаниям, не 
связанным с незаконным оборотом наркотиков, в 
телефоне выявляются перечисленные признаки 
применения мер безопасности для сокрытия со-
держащихся в нем сведений, оперативные сотруд-
ники должны проводить проверку, в том числе 
негласным путем, на причастность такого лица к 
криминальному бизнесу по сбыту наркотиков бес-
контактным способом.

Принимая во внимание то обстоятельство, что 
наркоторговцы очень быстро адаптируют новей-
шие достижения в сфере высоких технологий к 
потребностям своей преступной деятельности, 
следует констатировать, что оперативные подраз-
деления правоохранительных органов, осущест-
вляющие борьбу с незаконной продажей нарко-
тиков через Интернет, сталкиваются со значитель-
ными сложностями в процессе документирования 
преступной деятельности наркодельцов. Причем 
некоторые оперативно-разыскные мероприятия 
(далее – ОРМ), предоставляющие возможности 
документировать преступные действия организа-
торов наркобизнеса, оказываются малоэффектив-
ными в случаях осуществления таких действий в 
теневом сегменте глобальной сети – даркнете.

Далее рассмотрим ОРМ, которые способствуют 
нейтрализации или сведению к минимуму проти-
водействия органам внутренних дел со стороны 
наркопреступников. Эти ОРМ осуществляются 
на внутриведомственном, межведомственном, а 

1 VPN – сокращение от английского «Virtual Private Network» (виртуальная частная сеть), обозначающее 
технологию, позволяющую использовать в Интернете не свое, а подменное местоположение. 
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в ряде случаев и на международном уровне. Они 
должны быть тщательно скоординированы и объ-
единены общей целью, каковой является выявле-
ние и раскрытие преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. Такие ОРМ пред-
ставляют собой высшую организационную форму 
оперативно-разыскной деятельности и могут 
быть охарактеризованы как оперативно-разыск-
ные операции1. Их осуществление позволяет не 
только выявлять и изобличать мелких сбытчиков 
и перевозчиков наркотиков, получать сведения о 
причинах и условиях, способствующих соверше-
нию наркопреступлений, но и документировать 
действия организаторов таких преступлений, что 
сделать гласно практически невозможно. Полу-
ченные в результате ОРМ фактические данные 
после надлежащего процессуального оформления 
могут стать в рамках уголовного судопроизвод-
ства прямыми доказательствами причастности 
обвиняемых к совершению тяжких и особо тяж-
ких преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

Специфику проведения сложных в организа-
ционном плане ОРМ – проверочной закупки, кон-
тролируемой поставки, оперативного внедрения, 
оперативного эксперимента с использованием 
наркотиков – необходимо рассматривать с учетом 
соблюдения требований, предъявляемых к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну2. Та-
кие ОРМ представляются в виде системы взаимос-
вязанных по цели, времени и месту конкретных 
действий, осуществляемых по общему плану, на-
правляемых из единого центра на решение задач 
борьбы с организованной наркопреступностью. 
Тактику их реализации необходимо выстраивать 
с учетом обстоятельств, обусловленных исполь-
зованием преступниками возможностей теневого 
сегмента глобальной информационно-телекомму-
никационной сети – даркнета. 

Проверочная закупка. Это ОРМ, заключающе-
еся в затратном приобретении наркотиков у лиц, 
осуществляющих их нелегальный сбыт. В рамках 
популярного сейчас бесконтактного способа сбы-
та наркотиков торговцы обмениваются информа-
цией о местах «закладок» посредством Интернета. 
Расчеты за приобретение наркотиков также про-
водятся через различные виртуальные платежные 
системы. Это позволяет минимизировать прямые 
контакты между продавцами и покупателями и, 
как следствие, не оказываться в поле зрения со-
трудников оперативных подразделений органов 
внутренних дел, осуществляющих противодей-
ствие незаконному обороту наркотиков. Поэтому 
при раскрытии и расследовании наркопреступле-
ний, совершаемых бесконтактным способом с ис-
пользованием коммуникационных возможностей 
Интернета, очень важно устанавливать все эле-
менты механизма осуществления сделок, опреде-
лять содержание всех этапов этого процесса, в том 
числе носящих технический характер.

С практической точки зрения проверочная 

закупка наркотиков через Интернет по сущности 
и значению отличается от традиционной контакт-
ной закупки. Во-первых, с помощью данного ОРМ 
сотрудники оперативных подразделений органов 
внутренних дел осуществляют фиксацию циф-
ровых следов противоправной деятельности, что 
значительно облегчает дальнейшее ее докумен-
тирование и расследование наркопреступлений. 
Во-вторых, при проведении проверочной закупки 
в Интернете субъекты оперативно-разыскной 
деятельности получают возможность документи-
ровать такие важные сведения, как:

- номера банковских счетов, используемых нар-
косбытчиками для расчетов;

- адреса тайников, в которые помещены нарко-
тические средства;

- маршруты поставки наркотиков.
Контролируемая поставка. В рамках данного 

ОРМ допускается ввоз на территорию одной или 
нескольких стран (провоз или вывоз) незаконных 
или вызывающих подозрение партий наркотиков 
с ведома и под надзором компетентных органов в 
целях выявления лиц, участвующих в совершении 
наркопреступлений. В ст.ст. 36, 49 Федерального 
закона «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» контролируемая поставка занима-
ет первое место в перечне ОРМ, при проведении 
которых разрешается использование наркотиков 
без лицензии. Нормативное закрепление такого 
разрешения и в ряде других правовых актов сви-
детельствует о придании контролируемой постав-
ке большого значения российским законодателем.

В первую очередь подчеркнем, что рассма-
триваемое ОРМ проводится в условиях строгой 
конспирации. Обнаружение того факта, что о 
контролируемой поставке стало известно лицам, 
причастным к нелегальному наркотрафику, явля-
ется основанием для ее прекращения, принятия 
мер по изъятию наркотиков и задержанию вы-
явленных участников преступной деятельности. 
Оценивая оперативно-разыскную ситуацию, скла-
дывающуюся на момент принятия решения о про-
ведении контролируемой поставки, необходимо 
определять задачи, которые могут быть решены в 
процессе ее осуществления. Таковыми могут быть: 
выявление межрегиональных, международных 
преступных связей; обнаружение каналов (в том 
числе международных) транспортировки нарко-
тиков; установление конечного пункта доставки 
контролируемого груза наркотиков; определение 
мест хранения наркотиков; документирование 
преступной деятельности организаторов нарко-
бизнеса (обеспечение свидетельской базы, сбор 
вещественных доказательств, подготовка видео-, 
аудио- и фотоматериалов); выявление коррупци-
онных связей; задержание участников наркобиз-
неса и изъятие наркотиков.

Оперативное внедрение. Традиционно теория 
оперативно-разыскной деятельности связыва-
ет данное ОРМ с конспиративным введением 
штатного негласного сотрудника оперативного 

1 «Операция – координированные военные действия разнородных войск, объединенных единой целью. 
Оперативное искусство – составная часть военного искусства». См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь 
русского языка. М., 1994.
2 Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
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подразделения органов внутренних дел или 
конфидента в криминогенную среду или на вы-
зывающие оперативный интерес объекты с целью 
противодействия преступности. В рамках борьбы 
с наркопреступностью это позволяет выявлять 
непосредственных организаторов наркобизнеса 
и лиц, контролирующих его, определять меха-
низмы преступной деятельности, выяснять, ка ким 
образом распределяются доходы, устанавливать 
другие значимые обстоятельства, а также бо-
лее качественно документировать преступные 
действия фигурантов в рамках дел оперативного 
учета.

При этом следует иметь в виду, что оператив-
ное внедрение в наркоструктуру, использующую 
для распространения наркотиков возможности, 
предоставляемые Интернетом, является особым 
видом рассматриваемого ОРМ. Такое оператив-
ное внедрение применяется при расследовании 
преступлений, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий. Специфика этой разновидности ОРМ за-
ключается в том, что субъекты внедрения конспи-
ративно проникают в виртуальные криминаль-
ные сообщества, создают там легендированные 
учетные записи и профили с целью получения 
доступа к закрытой информации, что позволяет 
осуществлять документирование преступной дея-
тельности в сети Интернет.

Оперативный эксперимент. Содержание 
данного ОРМ состоит в проверке опытным путем 
информации о лицах, фактах и обстоятельствах, 
представляющих оперативный интерес, в специ-
ально создаваемых для этого условиях. Основным 
отличием оперативного эксперимента от схожего 
с ним следственного действия − следственного 
эксперимента − является конспиративность, то 
есть маскировка целей и субъектов его проведе-
ния. В целом элементы оперативного экспери-
мента схожи с элементами ранее рассмотренных 

ОРМ. При этом в каждой конкретной оператив-
но-разыскной ситуации, складывающейся на 
момент проведения оперативного эксперимента, 
его эффективность во многом зависит от профес-
сионального уровня оперативных сотрудников. 
Тактические особенности оперативного экспери-
мента обусловливаются различными обстоятель-
ствами, связанными с его организацией: местом, 
временем, субъектами его проведения и т.д. Пре-
жде чем начинать оперативный эксперимент, не-
обходимо четко определять его цели. Ими могут 
быть: выявление возможности совершения опре-
деленных действий тем или иным лицом (напри-
мер возможности совершить хищение наркоти -
ков или их незаконную транспортировку); уста-
новление наличия определенных умений и навы-
ков у проверяемых лиц (например тех, которые 
связаны с изготовлением синтетических наркоти-
ков) и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Знание оперативными сотрудниками вариан-

тов противодействия органам внутренних дел, 
осуществляемого участниками наркобизнеса, 
крайне важно. К сожалению, в настоящий момент 
арсенал сил, средств и методов оперативно-ра-
зыскной деятельности, имеющийся в распоря-
жении оперативных подразделений органов 
внутренних дел, ведущих борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков, недостаточен. По наше му 
мнению, необходимо повышать степень ин фор -
мированности оперативных сотрудников о тех -
нических возможностях, используемых при ор-
ганизации нелегального наркотрафика, совер-
шенствовать материальную базу оперативных 
подразделений, внедряя в их деятельность самые 
современные достижения технологического про-
гресса, активнее распространять позитивный 
опыт борьбы с наркопреступлениями, совершае-
мыми посредством информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
ВОВЛЕЧЁННЫХ В ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Оперативно-разыскные мероприятия, 
вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, 
конституционные права и свободы несовершеннолетних.

АННОТАЦИЯ. Введение. Вовлечение несовершеннолетних в преступную и иную 
антиобщественную деятельность является серьезной проблемой государственного значения. 
Преступники используют в своих интересах особенности несформированной личности 
подростков: нестабильность психики, недостаток опыта, стремление к самостоятельности, 
желание вырваться из-под родительской опеки, склонность к конформизму и т.п. Вовлечение 
несовершеннолетних в совершение преступлений представляет угрозу для государства и 
общества, поскольку формирует у подрастающего поколения искаженные представления о 
дозволенном поведении. Впоследствии ребенок с такими представлениями при отсутствии 
коррекционной работы с ним может пополнить ряды преступного сообщества. Нейтрализация 
причин криминального поведения и условий, способствующих вовлечению несовершеннолетних 
в преступную деятельность, зачастую невозможна без проведения оперативно-разыскных 
мероприятий. Методы. В ходе исследования, результаты которого представлены в 
статье, были использованы: диалектический метод познания явления (а именно вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антиобщественных действий); анализ и 
синтез; системный подход; документальный метод. Результаты. При проведении оперативно-
разыскных мероприятий в отношении несовершеннолетнего, вовлеченного взрослым в совершение 
преступления или иного антиобщественного действия, можно добиться таких важных результатов, 
как выявление скрытых процессов, способствующих преступной деятельности; получение значимой 
информации о криминогенной среде, обстановке на обслуживаемой органом внутренних дел 
территории; определение причин и условий, приведших подростка к совершению преступления.

ВВЕДЕНИЕ

Противодействие вовлечению несовершен-
нолетних в преступную и иных видов 
антиобщественную деятельность является 

важной государственной задачей, о чем неодно-
кратно говорил председатель Следственного ко-
митета Российской Федерации А.И. Бастрыкин1. 
В одном из выступлений на закрытом оперативном 
совещании он отметил увеличение числа груп-
повых преступлений, совершенных несовершен-
нолетними в сфере компьютерных технологий, а 
также обратил внимание на необходимость скорей-
шей нейтрализации условий, способствующих во-
влечению подростков в преступную деятельность. 

В числе обстоятельств, влияющих на увеличе-
ние уровня вовлеченности несовершеннолетних 
в преступную деятельность, по нашему мнению, 
особенно большое значение имеют следующие:

- активное развитие информационных ресур-
сов, которое привело к перемещению значитель-
ной части преступности в интернет-среду;

- увеличение количества дистанционных 
преступлений, совершенных посредством сети 
Интернет (кражи, мошенничества, незаконный 
оборот наркотиков и др.);

- массовое использование подростков в качестве 
участников протестных акций, в том числе экстре-
мистской направленности;

1 Александр Бастрыкин обеспокоен ростом детской преступности // Российская газета: интернет-сайт «RG.RU». 
19.04.2023 // URL: https://rg.ru/2023/04/19/malenkij-i-ochen-opasnyj.html (дата обращения: 24.04.2024).
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- развитие групповых форм совершения пре-
ступлений с участием несовершеннолетних, что 
влечет за собой рост числа тяжких преступлений, 
совершенных подростками.

Преступники, вовлекающие несовершеннолет-
них в криминальную деятельность, используют 
особенности их несформированной личности: 
нестабильность психики, недостаток опыта, 
стрем ление к самостоятельной жизни вне роди-
тельской семьи, склонность к конформизму и т.п. 
[1, с. 38]. Период детства и юности характеризует-
ся незрелостью сознания, эмоциональной возбу-
димостью, физической гиперактивностью. Про-
фессор В.Е. Эминов, исследуя феномен вовлече-
ния несовершеннолетних в преступную деятель-
ность, еще в 2006 году обращал внимание то, что 
взрослых преступников чаще всего привлекают в 
подростках такие наиболее характерные их черты, 
как жестокость и излишняя агрессивность в ходе 
совершения преступления [2, с. 1233]. 

Вовлечение несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений создает серьезную угрозу для 
государства и общества, поскольку формирует 
у подрастающего поколения искаженные пред-
ставления о дозволенном поведении. Ставший 
участником преступления ребенок впоследствии, 
если не проводить с ним коррекционной работы, 
может пополнить ряды преступного сообщест -
ва. По данным научных исследований, каждый 
второй преступник-рецидивист начинал свой 
криминальный путь в подростковом возрасте 
[3, с. 118]. Асоциальное поведение способствует 
появлению зависимостей (алкоголизма, наркома-
нии), являющихся частью субкультуры преступ-
ной среды. Возникающие в силу этого сложности 
со здоровьем провоцируют суициды, приводят к 

несчастным случаям. В результате общество те -
ряет молодых, потенциально работоспособных 
граждан, что негативно сказывается на его соци-
ально-экономическом положении. Кроме того, 
происходит дегуманизация общества, подростки 
теряют нравственные ориентиры, растет уровень 
их враждебности по отношению окружающему 
миру.

Можно согласиться с мнением правоведов о 
том, что далеко не все преступления подростков 
отражаются в данных официальной статистики, 
то есть для преступности несовершеннолетних 
свойственна достаточно высокая степень латент-
ности [4, с. 42]. Это может быть связано с тем, что 
многие подростки, имея достаточно большой 
опыт обращения c электронными устройствами 
и проводя значительное время в Интернете, со-
вершают преступления посредством информаци-
онных технологий. При этом, с одной стороны, 
пострадавшие нередко не спешат обращаться в 
полицию с заявлением о произошедшем, стесня-
ясь того, что стали жертвами преступления, или 
не желая взаимодействовать с силовыми структу-
рами. С другой стороны, с помощью информаци-
онных ресурсов подростками зачастую соверша-
ются такие преступления, в которых вообще нет 
жертвы (физического лица, которому причиня-
ется вред), а их выявляемость полностью зависит 
от эффективности работы правоохранительных 
органов. Таким преступлением, например, являет-
ся «бесконтактный» сбыт наркотиков с использо-
ванием интернет-сайтов, которые обслуживаются 
искусственным интеллектом. 

По данным официальной статистики, обоб-
щенным МВД России, в нашей стране в 2023 году 
число несовершеннолетних, совершивших пре-
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ANNOTATION. Introduction. The involvement of minors in criminal and other antisocial activities is a serious 
problem of national importance. Criminals take advantage of the characteristics of the unformed personality of adolescents: 
mental instability, lack of experience, desire for independence, desire to escape from parental care, tendency to conformism, 
etc. The involvement of minors in committing crimes poses a threat to the state and society, since it forms distorted 
ideas in the younger generation about acceptable behavior. Subsequently, a child with such ideas, in the absence of 
corrective work with him, can join the ranks of the criminal community. Neutralizing the causes of criminal behavior and 
conditions conducive to the involvement of minors in criminal activity is often impossible without conducting operational 
investigative activities. Methods. During the study, the results of which are presented in the article, the following were 
used: a dialectical method of understanding the phenomenon (namely, the involvement of minors in committing crimes 
and other antisocial actions); analysis and synthesis; systems approach; documentary method. Results. When carrying out 
operational investigative measures against a minor involved in committing a crime or other antisocial act by an adult, it 
is possible to achieve such important results as identifying hidden processes that contribute to criminal activity; obtaining 
signifi cant information about the crime environment and the situation in the territory served by the internal affairs body; 
determination of the reasons and conditions that led the teenager to commit a crime.
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ступления, сократилось на 15,1% по сравнению с 
предшествовавшим годом и составило 22340 чело-
век. Однако их доля в общем количестве выявлен-
ных преступников практически не уменьшилась 
(3,2% в 2022 году против 3% в 2023 году). Общее 
число преступлений несовершеннолетних в 2023 
году также сократилось – на 10,3% по сравнению с 
2022 годом. При этом в 2023 году был зафиксиро-
ван рост числа тяжких и особо тяжких преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними, с 9295 
до 9428 (+1,4%) с одновременным увеличением их 
доли в общем количестве преступлений несовер-
шеннолетних – с 30,5% до 34,5%1.

Следует отметить, что несовершеннолетние, по 
общему правилу, могут привлекаться к уголовной 
ответственности только с 16 лет. Однако в исклю-
чительных случаях по некоторым преступлениям 
ответственность наступает и раньше – с 14 лет [5, 
с. 73-75]. Таким образом, всех несовершеннолет-
них преступников можно условно разделить на 
две группы: 14-15-летние и 16-17-летние. Доля 
последних в структуре преступности несовершен-
нолетних гораздо выше, поскольку они являются 
субъектами большего количества преступлений; 
14-15-летние в силу ограничений, предусмотрен-
ных законодательством, оказываются субъектами 
преступлений, предусмотренных только 32 статья-
ми Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ).

Преследуя цели предупреждения вовлечения 
несовершеннолетних в преступную деятельность, 
государство обязано гарантировать соблюдение 
конституционных прав детей, обеспечивать над-
лежащие условия для воспитания полноценной 
личности. Развитие детей – приоритет государ-
ственной политики в нашей стране, о чем идет 
речь в Конституции Российской Федерации (ст. 7, 
ч.ч. 1 и 2 ст. 38, ст. 67.1). Необходимость обеспе че -
ния правовой защиты детей от жестокого отноше-
ния, эксплуатации и других негативных прояв-
лений неоднократно подчеркивалась Конститу-
ционным Судом Российской Федерации2. Права 
детей на защиту от пагубно влияющих на их 
развитие факторов гарантируются Федеральным 
законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции», что соответствует принципам Декларации 
прав ребенка 1959 года3, а также Конвенции о пра-
вах ребенка 1989 года4. Актуальность проблемы 
предупреждения вовлечения несовершеннолет-
них в преступную деятельность подтверждается 
принятием в нашем государстве многих специ-
ализированных нормативных правовых актов: это, 

например, Федеральный закон от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», Основы государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года5 и др.

Таким образом, государство признает необ-
ходимость охраны достоинства личности несо-
вершеннолетних и их защиты от преступных 
посягательств со стороны взрослых, в том числе 
собственных родителей. При совершении несо-
вершеннолетним преступления обязательному 
выяснению подлежат обстоятельства, подтолкнув-
шие его к противоправному поведению, а также 
причины и условия, способствовавшие проявле-
нию такого поведения. Их установление невоз-
можно без реализации оперативно-разыскных 
мероприятий. С их помощью, кроме того, изобли-
чаются лица, вовлекшие несовершеннолетних в 
преступную деятельность.

МЕТОДЫ
В ходе исследования применялся общенауч-

ный диалектический метод, необходимый для 
познания окружающей действительности, пред-
полагающий полное и всестороннее изучение во-
влечения несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений, рассмотрение связей и противоречий 
между разными явлениями. Методы анализа и 
синтеза использовались на эмпирическом уровне 
для изучения внешних признаков и свойств про-
цесса вовлечения несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений; на теоретическом уровне – для 
выяснения сущности феномена их противоправ-
ной деятельности. С помощью системного подхо-
да была изучена сложная поведенческая структу-
ра жизни подростков, исследование основывалось 
на моделировании возможных вариантов воздей-
ствия на них различных факторов, влияния их 
взаимосвязей на трансформацию выбора дальней-
ших поступков. Выводы, представленные в статье, 
сформулированы с учетом результатов изучения 
судебно-следственной практики по делам о пре-
ступлениях, предусмотренных ст.ст. 150, 151 УК РФ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Криминализация вовлечения несовершенно-

летних в преступную деятельность свидетель-
ствует о том, что государство возложило на себя 
обязанность защищать детей и подростков от не-
гативного влияния взрослых в рамках уголовной 
политики. Нарушение закона в юном возрасте 
может причинить физический и моральный вред 
несовершеннолетнему, оставить неизгладимый 
след в его психике, нанести душевную травму, 

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2023 года // 
Официальный сайт МВД России // URL: https://мвд.рф/reports/item/45293174/ (дата обращения: 24.01.2024).
2 См., например: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2013 № 19-П «По делу 
о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 
351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.К. Барабаш, А.Н. Бекасова и других 
и запросом Мурманской областной Думы» // СПС «КонсультантПлюс».
3 Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (ХIV) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959) // ИПО «Гарант».
4 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990) (Нью-Йорк, 20.11.1989) // СПС «КонсультантПлюс».
5 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении 
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
// СПС «КонсультантПлюс».
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излечить которую впоследствии будет крайне 
сложно. Главным условием эффективности преду-
преждения вовлечения несовершеннолетних в пре -
ступную деятельность, равно как и других преступ -
лений, является реализация принципа неотврати-
мости ответственности [6]. Когда потенциальные 
преступники осознают невозможность избежать 
ответственности за нарушение, наказание за кото-
рое предусмотрено нормами уголовного закона, 
желание совершать подобные действия у них, как 
правило, отпадает. В связи с этим возрастает роль 
оперативно-разыскных мероприятий в раскрытии 
преступлений, составы которых перечислены в 
ст.ст. 150 и 151 УК РФ [7, с. 85]. Чем выше раскры-
ваемость преступлений, тем сильнее эффект пре -
вентивности, удерживающий взрослых от вовле-
чения несовершеннолетних в преступную дея-
тельность. Однако для того чтобы этот эффект 
срабатывал в полной мере, кроме раскрытия пре-
ступления, необходимо качественно осуществлять 
предварительное расследование и добиваться 
обвинительных приговоров суда. Неукоснитель-
ное соблюдение уголовно-процессуального зако-
нодательства в ходе осуществления оперативно-
разыскных мероприятий является залогом преобра -
зования оперативных сведений в доказательства 
по уголовному делу [8, с. 268].

К числу обстоятельств, подлежащих установле-
нию в ходе оперативно-разыскных мероприятий 
в отношении несовершеннолетних, которые были 
вовлечены взрослым в совершение преступлений 
и иных антиобщественных действий, относятся 
следующие:

- наличие факта вовлечения;
- способ вовлечения;
- наличие осведомленности у взрослого о воз-

расте ребенка;
- особенности личности несовершеннолетнего;
- атмосфера в семье, взаимоотношения с роди-

телями;
- наличие прямого умысла в действиях взросло-

го лица;
- направленность умысла взрослого на вовле-

чение несовершеннолетнего в преступление в 
качестве исполнителя (соисполнителя), пособника 
(укрывателя);

- причины совершения преступного деяния;
- условия, способствовавшие совершению пре-

ступления ребенком;
- размер ущерба, причиненный преступника-

ми;
- наличие имущества, необходимого для обе-

спечения исполнения обвинительного приговора 
в части гражданского иска, исполнения назна-
ченного наказания (взыскания штрафа, других 
имущественных взысканий), или имущества, под-
лежащего конфискации.

После установления факта вовлечения несо-
вершеннолетнего в совершение преступления в 
рамках дальнейших оперативно-разыскных меро-
приятий необходимо:

- осуществить квалификацию преступления, 
совершенного несовершеннолетним под влияни-
ем взрослого лица;

- определить цели вовлечения подростка в со-
вершение преступления;

- выяснить последствия вовлечения несовер-
шеннолетнего в преступную деятельность;

- выявить наличие у взрослого предыдущего 
опыта совершения аналогичных действий в от-
ношении других несовершеннолетних [9].

Сотрудники оперативных подразделений в 
ходе установления перечисленных выше обстоя-
тельств при проведении оперативно-разыскных 
мероприятий могут выполнять следующие про-
цедуры:

- запрашивать в различных структурах инфор-
мацию о несовершеннолетнем;

- анализировать информацию, поступающую в 
орган внутренних дел в отношении несовершен-
нолетних, совершивших преступления;

- проводить учет данных о правонарушениях 
подростков;

- приглашать для беседы несовершеннолетних 
и их родителей;

- посещать подростков для опроса;
- доставлять в орган внутренних дел беспри-

зорных детей, а также несовершеннолетних, кото-
рые совершили правонарушение;

- принимать участие в рассмотрении материа-
лов о противоправных действиях подростков;

- предлагать меры воздействия на несовершен-
нолетних.

Значительно повышает эффективность опера-
тивно-разыскных мероприятий по делам о вовле-
чении несовершеннолетних в совершение престу-
плений предварительное планирование действий, 
предусматривающее, в частности, определение 
основных целей, задач, методов и желаемых ре-
зультатов.

Специфика осуществления некоторых опера-
тивно-разыскных мероприятий связана с ограни-
чением конституционных прав, поэтому необ хо -
димо соблюдать специальные процедуры. Закон-
ность и необходимость ограничения конституци-
онных прав в ходе проведения оперативно-разыс-
кных мероприятий подтверждены позицией Кон -
ституционного Суда Российской Федерации, из-
ложенной в его определении от 4 февраля 1999 г.1 
В документе отмечено, что оперативно-разыскные 
мероприятия не подменяют следственные дей-
ствия и деятельность дознавателей, они имеют 
целью защищать государство, личность и обще-
ство от преступных посягательств. Оперативно-
разыскные мероприятия могут проводиться как 
гласным, так и негласным способом. Негласный 
способ проведения оперативно-разыскных меро-
приятий соответствует Конституции Российской 
Федерации.

Конституционные права и свободы несовер-
шеннолетних граждан охраняются в особом по -
рядке. За последние годы в Российской Федера-

1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 04.02.1999 № 18-О 
«По жалобе граждан М.Б.Никольской и М.И.Сапронова на нарушение их конституционных 
прав отдельными положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
// Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1999. № 3.
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ции в нормативные правовые акты внесены суще-
ственные изменения, направленные на обеспече-
ние максимальной защиты прав и свобод детей 
[10]. В числе таких изменений отметим следующие:

- обязательное привлечение к оперативно-ра-
зыскным мероприятиям законного представителя, 
педагога или психолога (за исключением опера-
тивно-разыскных мероприятий, которые прово-
дятся в отношении несовершеннолетних в услови-
ях конспирации и имеют закрытый характер);

- запрет распространения информации, иден-
тифицирующей личность свидетеля, которому 
еще не исполнилось 16 лет;

- подразделения, осуществляющие оперативно-
разыскную деятельность, наделены правом про-
изводить оперативно-разыскные мероприятия в 
отношении пропавших без вести детей на основа-
нии постановления руководителя подразделения.

К числу оперативно-разыскных мероприя-
тий, ограничивающих конституционные права 
граждан, проводимых в отношении несовершен-
нолетних, которые были вовлечены взрослым в 
совершение преступлений и антиобщественных 
действий, относятся: 

- прослушивание телефонных разговоров;
- снятие информации с технических каналов 

связи;
- получение компьютерной информации;
- обследование сооружений, помещений, мест-

ности и транспортных средств;
- контроль почтовых отправлений, телеграф-

ных и иных сообщений.
Задачами данных оперативно-разыскных меро-

приятий являются:
- предупреждение и пресечение преступлений 

по ст.ст. 150 и 151 УК РФ;
- изобличение лиц, виновных в совершении 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 150 и 150 
УК РФ;

- розыск лиц, которые скрываются от правоох-
ранительных органов;

- поиск информации о событиях, действиях 
или бездействии различных лиц, которые могут 
составлять угрозу национальной безопасности 
(например, если речь идет о вовлечение несовер-
шеннолетних в экстремистскую деятельность).

Проведение любых оперативно-разыскных ме-
роприятий, ограничивающих конституционные 
права граждан на тайну телефонных переговоров, 
других сообщений, передаваемых посредством 
различных средств связи, права на неприкосно-
венность жилища, в отношении несовершен-
нолетних, вовлеченных взрослым в совершение 
преступлений и антиобщественных действий, 
возможно исключительно по решению суда. Такое 
решение суд принимает только в тех случаях, ког-
да имеется информация:

- о наличии признаков готовящегося, совер-
шенного или совершаемого преступления, по 
уголовному делу о котором обязательно производ-
ство предварительного следствия;

- о лицах, которые совершают или готовы со-
вершить преступление;

- об угрозе безопасности Российской Федера-
ции.

Прослушивание переговоров возможно только 
в отношении тех лиц, которые подозреваются или 
обвиняются в совершении преступлений средней 
тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений 
или же располагающих сведениями о таких пре-
ступлениях. По итогам прослушивания должны 
быть составлены фонограммы в печатном виде, 
которые исключают возможность их тиражирова-
ния [11, с. 182].

Имеют особую специфику оперативно-разыск-
ные мероприятия, содержание которых составляет 
поиск компьютерной информации в отношении 
несовершеннолетних. В данном случае работа 
должна вестись по двум направлениям:

- накопление информации о преступниках, 
подстрекающих несовершеннолетних к соверше-
нию преступлений;

- сбор данных о поступках несовершеннолет-
него, которые могут быть связаны с готовящимися 
или совершенными преступлениями и другими 
антиобщественными действиями.

Роль таких оперативно-разыскных меропри-
ятий в последнее время существенно возрастает, 
поскольку увеличивается число киберпреступле-
ний, совершаемых с использованием сети Интер-
нет [12]. Киберпреступность имеет транснацио-
нальный характер, что повышает ее опасность и 
делает необходимым объединение усилий опе-
ративно-разыскных служб различных стран. Для 
противодействия киберпреступникам сотрудники 
органов внутренних дел должны сочетать в своей 
работе применение автоматизированных техноло-
гий поиска и ручную отработку контента аккаун-
тов конкретных пользователей в целях идентифи-
кации преступников и сбора доказательственной 
базы. Вместе с тем обращает на себя внимание в 
настоящее время потенциал технологии искус-
ственного интеллекта. В.В. Бычков, раскрывая ее 
возможности как средства борьбы с общественно 
опасными деяниями, исследует направления 
использования этой технологии для повышения 
оперативности и эффективности раскрытия и рас-
следования преступлений экстремистской направ-
ленности, совершенных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей [13, с. 65].

Кроме того, представляется очевидным, что 
для выявления и раскрытия преступлений, со-
ставы которых описаны в ст.ст. 150 и 151 УК РФ, 
необходимо знать методы, используемые взрослы-
ми для вовлечения несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность. Например, если на сайтах 
трудоустройства размещается объявление о высо-
кооплачиваемой работе, не требующей навыков и 
опыта, чаще всего речь идет о необходимости на-
рушения потенциальным работником закона при 
выполнении заданий работодателя. В большин-
стве случаев это либо распространение наркоти-
ков, либо интим-услуги [14, с. 333]. В связи с этим 
целесообразно систематически проводить мони-
торинг контента, публикуемого в сети Интернет, 
с привлечением специалистов и использованием 
специальных программных комплексов, позволя-
ющих выявлять сайты, сообщества и организации, 
а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
преступную деятельность.
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В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники оперативных подраз-
делений обязаны обеспечить несовершеннолет-
нему доступ к квалифицированной юридиче-
ской помощи, возможность выбора защитника 
или адвоката по назначению для сопровождения 
всех производимых действий1. Конституционный 
Суд Российской Федерации счел возможным 
ограничивать конституционные права несовер-
шеннолетних при проведении безотлагательных 
оперативно-разыскных мероприятий в исключи-
тельных случаях. Если имеет место такой случай, 
оперативно-разыскное мероприятие осуществля-
ется в соответствии с мотивированным постанов-
лением руководителя оперативного органа. По-
становление о проведении оперативно-разыскно-
го мероприятия выдается судом в течение 48 часов 
после начала его проведения. После завершения 
мероприятия подросток вновь вправе получать 
весь объем квалифицированной юридической 
помощи.

Таким образом, следует подчеркнуть, что 
объем задач, стоящих перед подразделениями, 
осуществляющими оперативно-разыскную ра-
боту, шире, чем у следователей и дознавателей. 
Ограничение конституционных прав и свобод не-
совершеннолетних в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий производится в соответствии с за-
веденным делом оперативного учета, сбор инфор-
мации по которому осуществляет оперативное 
подразделение органов внутренних дел. В рамках 
предварительного расследования несовершенно-
летние могут выступать и как потерпевшие, и как 

свидетели. В любом случае они имеют одинаковые 
конституционные права и свободы [15, с. 50].

При осуществлении оперативно-разыскных 
мероприятий в отношении несовершеннолетних 
важно понимать уровень развития конкретного 
ребенка, который был вовлечен в преступную дея-
тельность. Необходимо заблаговременно провести 
диагностику психотипа несовершеннолетнего, 
получить сведения о его образе жизни, привычках 
и склонностях. В настоящее время такой деятель-
ностью оперативные подразделения занимаются 
редко. В связи с этим в целях более глубокого из-
учения психологических особенностей личности 
несовершеннолетних предлагаем использовать 
возможности сотрудничества оперативных упол-
номоченных с представителями других структур, 
которые так или иначе причастны к процессу 
воспитания подростков: подразделений по делам 
несовершеннолетних; комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведения оперативно-разыскных 

мероприятий в отношении несовершеннолетнего, 
вовлеченного взрослым в совершение преступле-
ния или антиобщественного действия, можно 
добиться важных результатов. Например, вы-
явить скрытые процессы, которые способствуют 
вовлечению несовершеннолетнего в преступную 
деятельность; получить важную информацию о 
криминогенной среде, территории; определить 
причины и условия, приведшие подростка к со-
вершению преступления, а также предупредить 
совершение новых преступлений. 

1 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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ПОНЯТИЕ «ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТАКТ» В ОПЕРАТИВНО-
РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО ТОЛКОВАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Оперативный контакт, психологический контакт, 
разведывательная беседа, разведывательный опрос, оперативно-разыскная деятельность.

АННОТАЦИЯ. Введение. Оперативно-разыскная деятельность невозможна без получения 
(преимущественно негласно) сотрудниками оперативно-разыскного органа представляющей оперативный 
интерес информации о подготовке и совершении преступлений. Методы. В проведенном автором 
статьи исследовании применялись: общенаучный диалектический метод познания окружающей 
действительности, метод описания, метод логического осмысления, абстрагирование и обобщение. 
Результаты. Сотрудник оперативно-разыскного органа в своей повседневной деятельности получает 
информацию о подготовке к совершению преступлений и об уже совершенных преступлениях из 
различных источников, применяя при этом гласные и негласные методы работы. Основным из них 
является опрос, осуществляемый в разнообразных формах: разведывательный опрос, разведывательная 
беседа, доверительная беседа и т.д. Все названные и другие варианты опроса являются составной частью 
оперативного контакта. Автор статьи формулирует собственное определение акта взаимодействия 
оперативного сотрудника с лицами, представляющими оперативный интерес. Под оперативным 
контактом, по его мнению, следует понимать процесс взаимодействия сотрудника оперативного 
подразделения с объектом оперативной заинтересованности, обусловленный необходимостью получения 
оперативно-значимой информации и (или) привлечения лица к подготовке и проведению оперативно-
разыскных мероприятий, с использованием гласных и негласных методов оперативно-разыскной деятельности.

ВВЕДЕНИЕ

Оперативно-разыскная деятельность (далее 
– ОРД) невозможна без получения сотруд-
никами оперативно-разыскного органа 

информации, представляющей оперативный 
интерес. Основная цель ОРД заключается в обе-
спечении общественной безопасности и борьбе с 
преступностью. Для получения сведений, пред-
ставляющих оперативный интерес, сотрудники 
оперативно-разыскного органа могут применять 
разнообразные методы, в том числе использова-
ние технических средств слежения, анализ откры-
тых источников информации, сотрудничество с 
конфидентами, проведение наблюдения и других 
оперативно-разыскных мероприятий. Важным 
аспектом деятельности сотрудников оперативно-
разыскного органа является соблюдение закон-
ности и прав граждан при сборе и использовании 
оперативной информации. 

И.Е. Скоков пишет: «В состав полиции входят, 
наряду с другими организациями и службами, 
подразделения, на которые возлагаются функции 
по осуществлению оперативно-разыскной дея-
тельности, оперативно-поисковых и специальных 
технических мероприятий» [1, с. 167]. Соответст-

венно этим функциям в круг задач оперативных 
подразделений входит сбор сведений о фактах 
подготовки и совершения преступлений [2], осу-
ществляемый преимущественно негласно [3].

Одним из способов получения представляю-
щей оперативный интерес информации является 
указанное в ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 12 ав-
густа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» оперативно-разыскное мероприя-
тие «опрос». В научной и ведомственной литера-
туре под «опросом» принято понимать «оператив-
но-розыскное мероприятие, основанное на про-
ведении специальной беседы с лицами, которым 
могут быть известны сведения, необходимые для 
решения задач ОРД»1. В теории и практике ОРД 
за рассматриваемым оперативно-разыскным ме-
роприятием закрепились названия «разведыва-
тельный опрос» и «разведывательная беседа» [3]. 
Профессор Г.А. Кокурин указывает на то, что 
«разведывательным опросом» является способ 
сбора первичной оперативно-значимой информа-
ции о фактах и явлениях «со слов опрашиваемого 
посредством обращения к нему с вопросами» [4, 
с. 17]. Схожее определение дает Д.А. Книс, отмечая 
при этом, что «опрос» является «самым распро-

1 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной 
деятельности» / Под ред. проф. А.Е. Чечётина. Барнаул: Барнаульский ЮИ МВД России, 2022. С. 84.
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страненным методом получения оперативно-зна-
чимой информации, выработанным в процессе 
противодействия преступности» [5, с. 16].

МЕТОДЫ
В исследовании применялся общенаучный 

диалектический метод познания окружающей 
действительности, предполагающий полное и все-
стороннее изучение явлений, рассмотрение связей 
и противоречий между ними. Кроме того, были 
использованы: метод описания, необходимый 
для сбора фактического материала о проблемах, 
возникающих в процессе оперативно-разыскной 
деятельности; метод логического осмысления, 
позволивший определить понятие «оперативный 
контакт» и его свойства; абстрагирование и обоб-
щение, призванные систематизировать установ-
ленные нами факты и дать им толкование.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассматривая проблемы оперативно-разыск-

ной деятельности, следует иметь в виду, что «в 
настоящее время задачи противодействия крими-
нальной активности в различных формах реша-
ются государственными ведомствами в соответ-
ствии с их компетенциями, при этом основной 
объем выявленных и раскрытых преступлений 
традиционно остается за оперативными подразде-
лениями, дознанием и следствием» [6, с. 111].

Оперативный сотрудник, контактируя с объ-
ектом оперативного интереса, как гласным, так и 
негласным способом, осуществляет оперативный 
контакт посредством проведения оперативно-ра-
зыскного мероприятия «опрос». Согласимся с мне -

нием О.В. Малыгиной и Г.А. Рукавишникова о 
том, что процесс непосредственного общения со-
трудника оперативно-разыскного органа с лицом, 
представляющим оперативный интерес, незави-
симо от того, является ли это общение опосредо-
ванным или непосредственным, будет являться 
оперативным контактом [7, с. 177].

Процесс оперативного контакта сотрудника 
оперативного подразделения с объектом опера-
тивной заинтересованности, как правило, проис-
ходит по инициативе оперативника, так как для 
успешного выявления, предупреждения, пресе-
чения и раскрытия преступлений оперативный 
сотрудник должен постоянно осуществлять поиск 
способствующей решению этих задач информа-
ции, в том числе добывая ее негласными метода-
ми [8; 9].

Профессор А.Ю. Шумилов оперативным 
контактом предлагает считать «разновидность 
конфиденциального содействия граждан опера-
тивно-розыскному органу, которая заключается в 
установлении и закреплении конфиденциальных 
отношений с человеком, который представляет 
оперативно-розыскному органу информацию, 
необходимую для решения задач ОРД, одно-
кратно (разовая помощь), кратковременно или 
эпизодически»1. Вместе с тем в ходе проведенного 
нами в 2023 году интервьюирования сотрудников 
оперативных подразделений Управления МВД 
России по Калининградской области 76% из них 
(95 из 125 человек) высказались против определе-
ния А.Ю. Шумилова. По мнению большинства 
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ANNOTATION. Introduction. Operational intelligence activities are impossible without employees of 
the operational intelligence agency receiving (mostly secretly) information of operational interest about the 
preparation and commission of crimes. Methods. In the research conducted by the author of the article, 
the general scientifi c dialectical method of cognition of the surrounding reality was used, which involves a 
complete and comprehensive study of phenomena, consideration of connections and contradictions between 
them. In addition, the following methods were used: the method of description, the method of logical 
comprehension, abstraction and generalization. Results. An employee of an operational intelligence agency 
in his daily activities receives information about preparations for committing crimes and about crimes already 
committed from various sources, while using open and covert methods of work. The main one is a survey, 
carried out in various forms: intelligence survey, intelligence conversation, confi dential conversation, etc. 
All of the above and other survey options are part of the operational contact. The author of the article 
formulates his own defi nition of the act of interaction between an operational offi cer and persons of operational 
interest. In his opinion, operational contact should be understood as the process of interaction between an 
employee of an operational unit and an object of operational interest, due to the need to obtain operationally 
signifi cant information and (or) to involve a person in the preparation and conduct of operational 
investigative activities, using public and covert methods of operational intelligence investigative activities.

1 Оперативно-розыскная энциклопедия / Авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. М.: Издатель Шумилова И.И., 2004. С. 121.
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респондентов, понятие, обозначаемое термином 
«оперативный контакт», имеет иное содержание, 
поэтому более точным ими было признано другое 
определение: это «контактирование оперативного 
сотрудника с любыми физическими лицами по 
вопросу получения оперативно значимой инфор-
мации о лицах и фактах подготовки и соверше-
ния преступлений». Исходя из такого результата 
интервьюирования, можно говорить о том, что 
оперативно-разыскные мероприятия «опрос», 
«разведывательная беседа» и «разведывательный 
опрос», на взгляд респондентов, являются не чем 
иным, как разновидностями оперативного кон-
такта. 

Действительно, поскольку проведение опера-
тивно-разыскного мероприятия «опрос», всегда 
носящего исключительно разведывательный ха-
рактер, по большей части представляет собой кон-
тактную деятельность, то оно может полноправно 
считаться составной частью оперативного кон-
такта [10]. Иными словами, оперативный контакт 
– это взаимодействие сотрудника оперативно-ра-
зыскного органа с объектом оперативной заинте-
ресованности. Таким образом, любое физическое 
лицо, с которым оперативный сотрудник вступает 
в общение с целью получения оперативно значи-
мой информации, становится участником опера-
тивного контакта.

К сожалению, приходится констатировать, что 
в рамках теории ОРД единообразного толкования 
учеными содержания понятия, обозначаемого 
термином «оперативный контакт», до настоящего 
времени не выработано. В научной литерату-
ре оперативный контакт зачастую сравнивают 
с психологическим контактом [11, с. 113]. Из-за 
этого возникают довольно серьезные разночтения, 
иногда доходящие даже до междисциплинарных 
противоречий [12, с. 56]. Профессор А.П. Алексе-
ева по этому поводу пишет: «Проблема унифика-
ции терминов, являясь актуальной и до сих пор 
не разрешенной, лежит не столько в плоскости 
гармонизации определений понятий, сколько в 
плоскости гармонизации критериев их разграни-
чения. Учитывая, что законодательная позиция по 
поводу соотношения многих терминов в насто-
ящее время отсутствует, представители разных 
наук предлагают собственные варианты их соот-
ношения» [13, с. 29].

Безусловно, оперативный сотрудник, контак-
тируя с объектом оперативной заинтересован-
ности, должен установить с ним психологический 
контакт, и «именно на этом этапе оперативному 
сотруднику необходимо позаботиться, чтобы объ-
ект его интереса воспринял его как «своего»» [11, 
с. 113]. Данное утверждение, по нашему мнению, 
верно. Вместе с тем, рассматривая дефиницию 
«оперативный контакт», не следует смешивать 
понятийные аппараты таких наук, как опера-
тивно-разыскная психология и психология. Ведь 
оперативный контакт понимается, как взаимодей-
ствие сотрудника оперативно-разыскного органа с 
объектом оперативной заинтересованности (и эта 
наша позиция поддерживается мнением подавля-

ющего большинства интервьюированных сотруд-
ников оперативно-разыскных подразделений). А 
процесс взаимодействия оперативника с лицом, 
представляющим оперативный интерес, начина-
ется до установления психологического контакта. 

С точки зрения общей психологии под психо-
логическим контактом понимается процесс уста-
новления и поддержания доверительных отноше-
ний между людьми [14, с. 177], что, на наш взгляд, 
никак непосредственно не связано с содержанием 
понятия, обозначаемого термином «оперативный 
контакт», так как для осуществления оперативно-
го контакта далеко не всегда требуется доверие 
между взаимодействующими субъектами.

Многие ученые, проводящие исследования в 
сфере теории ОРД, сходятся во мнении, что под 
оперативным контактом следует понимать рабо-
ту оперативного сотрудника с конфидентами, в 
результате которой образуются доверительные 
негласные отношения сторон. Эти отношения и 
называются оперативным контактом1. Однако, как 
представляется, есть основания считать данное 
утверждение не в полной мере верным. Несомнен-
но, работа с конфидентами является неотъемле-
мой составляющей деятельности оперативного со-
трудника, но не менее важна и та ее часть, которая 
осуществляется гласными методами. К примеру, 
сотрудник оперативно-разыскного органа при 
проведении оперативно-разыскных мероприятий 
может контактировать не только с конфидента-
ми, но и с другими лицами, предположительно 
обладающими какой-либо оперативно значимой 
информацией [15]. И во всех этих случаях сотруд-
ник оперативно-разыскного органа будет осу-
ществлять оперативный контакт не в понимании 
классической или оперативно-разыскной психо-
логии, а как акт взаимодействия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сотрудник оперативно-разыскного органа 

в своей повседневной деятельности получает 
информацию о подготовке к совершению пре-
ступлений и о уже совершенных преступлениях 
из различных источников, применяя при этом 
гласные и негласные методы работы. Основным 
из них в рамках взаимодействия с физическим 
лицом является опрос в различных его формах, 
будь то разведывательный опрос, разведыватель-
ная беседа, доверительная беседа и т.д., что, по 
нашему мнению, несомненно, представляет собой 
составную часть оперативного контакта.

Процесс работы сотрудника оперативно-
разыскного органа с информацией включает в 
себя не только опрос, но и анализ полученных 
сведений, установление связей между различны-
ми фактами, сбор доказательств и последующее 
принятие оперативных мер для предотвращения 
готовящихся или расследования совершенных 
преступлений. Очевидно, что для эффективного 
решения этих задач он должен обладать каче-
ственными навыками коммуникации, умением 
выявлять ложь, быть внимательным к деталям и, 
конечно, уверенно ориентироваться в законода-
тельстве.

1 См., например: Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. 
К.К. Горяинова, В.С. Овчинского; 5-е изд., испр. и доп. М.: ИНФА-М, 2021. С. 227.
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Для более точного понимания сути опера-
тивного контакта считаем необходимым сфор-
мулировать собственное определение такого 
акта взаимодействия оперативного сотрудника 
с лицами, представляющими оперативный ин-
терес. Под оперативным контактом предлагаем 
понимать процесс взаимодействия сотрудника 
оперативного подразделения с объектом опе-
ративной заинтересованности, обусловленный 
необходимостью получения оперативно значимой 
информации и (или) привлечения лица к под-

готовке и проведению оперативно-разыскных 
мероприятий, с использованием гласных и неглас-
ных методов оперативно-разыскной деятельности. 
Полагаем, что появление четких формулировок 
определений понятий, обозначаемых используе-
мыми в оперативно-разыскной науке терминами, 
позволит исключить разночтения в применении 
норм права на практике, будет способствовать 
совершенствованию ОРД, повышению уровня 
ее результативности, соблюдению законности и 
обес печению правопорядка. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Скоков И.Е. Некоторые проблемы правового регулирования деятельности оперативных 

подразделений полиции // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. 
№ 2 (86). С. 165-171.

2. Шахматов А.В., Глубоковских Р.В. Понятие и содержание розыскной работы оперативных 
подразделений органов внутренних дел // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 
2021. № 2 (90). С. 118-125.

3. Тамбовцев А.И. Негласность как межотраслевой социально-правовой феномен // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2023. № 4 (100). С. 159-172.

4. Кокурин Г.А. О некоторых особенностях проведения разведывательного опроса при подворно-
поквартирном обходе // Российское право: образование, практика, наука. 2016. № 3 (93). С. 17-23.

5. Книс Д.А. Об использовании приемов манипуляции сознанием при проведении оперативно-
розыскного мероприятия «опрос» // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями. 2021. № 21-1. С. 16-18.

6. Сидоренко А.В., Масленников К.И. Сущность и виды результатов оперативно-розыскной 
деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2021. № 2 (90). С. 110-117. 

7. Малыгина О.В., Рукавишников Г.А. К вопросу о некоторых психологических приемах установления 
контакта сотрудниками органов внутренних дел с источниками оперативной информации // Вестник 
Сибирского юридического института МВД России. 2021. № 4 (45). С. 176-183. 

8. Сидоренко А.В., Масленников К.И. Значение оперативно-розыскных способов выявления 
коррупционных преступлений в сфере госзакупок // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2023. № 4 (100). С. 150-158.

9. Бакланов Л.А. Недопустимость разглашения сведений об осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2022. № 3 (62). С. 137-144.

10. Родичев М.Л. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности: современные 
проблемы и перспективы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2021. № 3 (91). 
С. 162-169. 

11. Казак И.Б., Лубков Е.А. Психологический контакт в работе сотрудников оперативных 
подразделений: теоретические и практические вопросы решения задач оперативно-розыскной 
деятельности // Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 3 (25). С. 111-114.

12. Лобзов К.М., Смирнова Ю.М. Понятие «контакт» в теории и практике оперативно-розыскной 
деятельности // Вестник Поволжского института управления. 2016. № 4 (55). С. 55-60.

13. Алексеева А.П., Белокобыльская О.И., Третьяков Ю.В.  Возможности унификации критериев 
соотношения терминов, включенных в понятийный аппарат в сфере превенции преступности и 
преступлений // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2023. № 3 (66). С. 25-30.

14. Иванов П.И., Антонов В.В.  К вопросу об особенностях организации конфиденциального 
содействия граждан подразделениям БЭП в аграрном секторе экономики // Вопросы 
совершенствования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Сборник научных 
трудов. М., 2003.

15. Мелихов А.И., Харченко А.В., Андрющенко Т.И. Институты безопасности в оперативно-
розыскной науке // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2021. № 2 (57). С. 137-145.

REFERENCES
1. Skokov I.Ye. Nekotoryye problemy pravovogo regulirovaniya deyatel'nosti operativnykh 

podrazdeleniy politsii // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2020. № 2 (86). 
S. 165-171. 

2. Shakhmatov A.V., Glubokovskikh R.V. Ponyatiye i soderzhaniye rozysknoy raboty operativnykh 
podrazdeleniy organov vnutrennikh del // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2021. 
№ 2 (90). S. 118-125. 

3. Tambovtsev A.I. Neglasnost' kak mezhotraslevoy sotsial'no-pravovoy fenomen // Vestnik Sankt-
Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2023. № 4 (100). S. 159-172. 

4. Kokurin G.A. O nekotorykh osobennostyakh provedeniya razvedyvatel'nogo oprosa pri podvorno-
pokvartirnom obkhode // Rossiyskoye pravo: obrazovaniye, praktika, nauka. 2016. № 3 (93). S. 17-23. 



Vestnik of the Kaliningrad Branch of the Saint-Petersburg University of the Ministry of the Interior of Russia. 2024. № 2 (76)

78

5. Knis D.A. Ob ispol'zovanii priyemov manipulyatsii soznaniyem pri provedenii operativno-rozysknogo 
meropriyatiya «opros» // Aktual'nyye problemy bor'by s prestupleniyami i inymi pravonarusheniyami. 2021. 
№ 21-1. S. 16-18. 

6. Sidorenko A.V., Maslennikov K.I. Sushchnost' i vidy rezul'tatov operativno-rozysknoy deyatel'nosti // 
Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2021. № 2 (90). S. 110-117. 

7. Malygina O.V., Rukavishnikov G.A. K voprosu o nekotorykh psikhologicheskikh priyemakh 
ustanovleniya kontakta sotrudnikami organov vnutrennikh del s istochnikami operativnoy informatsii // 
Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2021. № 4 (45). S. 176-183. 

8. Sidorenko A.V., Maslennikov K.I. Znacheniye operativno-rozysknykh sposobov vyyavleniya 
korruptsionnykh prestupleniy v sfere goszakupok // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 
2023. № 4 (100). S. 150-158. 

9. Baklanov L.A. Nedopustimost' razglasheniya svedeniy ob osushchestvlenii operativno-rozysknoy 
deyatel'nosti // Vestnik Volgogradskoy akademii MVD Rossii. 2022. № 3 (62). S. 137-144. 

10. Rodichev M.L. Ispol'zovaniye rezul'tatov operativno-rozysknoy deyatel'nosti: sovremennyye problemy 
i perspektivy // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2021. № 3 (91). S. 162-169. 

11. Kazak I.B., Lubkov Ye.A. Psikhologicheskiy kontakt v rabote sotrudnikov operativnykh podrazdeleniy: 
teoreticheskiye i prakticheskiye voprosy resheniya zadach operativno-rozysknoy deyatel'nosti // Vestnik 
Rossiyskogo universiteta kooperatsii. 2016. № 3 (25). S. 111-114. 

12. Lobzov K.M., Smirnova YU.M. Ponyatiye «kontakt» v teorii i praktike operativno-rozysknoy 
deyatel'nosti // Vestnik Povolzhskogo instituta upravleniya. 2016. № 4 (55). S. 55-60. 

13. Alekseyeva A.P., Belokobyl'skaya O.I., Tret'yakov YU.V. Vozmozhnosti unifi katsii kriteriyev 
sootnosheniya terminov, vklyuchennykh v ponyatiynyy apparat v sfere preventsii prestupnosti i prestupleniy 
// Vestnik Volgogradskoy akademii MVD Rossii. 2023. № 3 (66). S. 25-30. 

14. Ivanov P.I., Antonov V.V. K voprosu ob osobennostyakh organizatsii konfi dentsial'nogo sodeystviya 
grazhdan podrazdeleniyam BEP v agrarnom sektore ekonomiki // Voprosy sovershenstvovaniya operativno-
rozysknoy deyatel'nosti organov vnutrennikh del: Sbornik nauchnykh trudov. M., 2003. 

15. Melikhov A.I., Kharchenko A.V., Andryushchenko T.I. Instituty bezopasnosti v operativno-rozysknoy 
nauke // Vestnik Volgogradskoy akademii MVD Rossii. 2021. № 2 (57). S. 137-145.

© Попов С.В., 2024.

ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ
Попов С.В. Понятие «оперативный контакт» в оперативно-разыскной деятельности и его 

толкование // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2024. № 2 (76). С. 74-78.



Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 2 (76)

79

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Юлия Владиславовна КОНТЕМИРОВА, 
кандидат юридических наук, ORCID 0009-0004-2360-9705
Волгоградская академия МВД России (г. Волгоград)
доцент кафедры оперативно-разыскной 
деятельности и специальной техники
contemirova@yandex.ru

Научная статья
УДК 343.72:343.985.7

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С ПРОТИВОПРАВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 
ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
ПО ПРАВОВЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Мошенничество, консалтинговые фирмы, 
оперативно-разыскная деятельность, оперативно-разыскное 
мероприятие, документирование, легализация денежных средств.

АННОТАЦИЯ. Введение. В статье акцентируется внимание на специфике противоправных деяний, 
заключающихся во введении в заблуждение людей, нуждающихся в юридических услугах, недобросовестными 
лицами, оказывающими такие услуги. Мошенничество в сфере оказания юридической помощи по правовым 
и финансовым вопросам, осуществляемое путем создания консалтинговых фирм, юридических кабинетов и 
финансовых пирамид, является сегодня серьезной угрозой для экономической безопасности России. Мошенники, 
действующие от имени консалтинговых фирм, подрывают авторитет органов государственных власти, 
формируют атмосферу недоверия действующей системе законодательного правового регулирования, лишают 
обманутых ими граждан колоссальных денежных средств, имущества и иных социальных благ. Методы. В ходе 
исследования применялся общенаучный диалектический метод познания окружающей действительности, 
предполагающий полное и всестороннее изучение явлений, рассмотрение связей и противоречий между ними. 
Кроме того, были использованы методы описания, логического осмысления, абстрагирования и обобщения. 
Результаты. Для своевременного выявления признаков совершения преступления лицами, оказывающими 
юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам, а также для установления 
схем легализации доходов, полученных преступным путем, рекомендуется знать основные способы осуществления 
мошеннических действий, которыми могут пользоваться недобросовестные юристы и консультанты, и признаки 
такой деятельности. Для того чтобы не стать жертвой мошенников, следует проверять срок существования 
компании, знакомиться с отзывами о ней, о ее сотрудниках, с информацией о ее фактическом местонахождении 
и юридическом адресе; внимательно читать условия договора на оказание юридических услуг, не подписывать его, 
не убедившись в правильности его составления; требовать разъяснений по каждому непонятному пункту договора; 
не подписывать акты выполненных работ, если фактически условия заключенного договора еще не выполнены. 
На современном этапе противодействия преступности своевременное выявление признаков совершения 
противоправных деяний лицами, оказывающими юридическую помощь и консультационные услуги по правовым 
и финансовым вопросам, а также установление схем легализации доходов, полученных преступным путем, 
относится к числу приоритетных задач оперативных подразделений органов внутренних дел.

ВВЕДЕНИЕ

Мошенничество в сфере оказания юридиче-
ской помощи по правовым и финансовым 
вопросам, осуществляемое путем созда-

ния консалтинговых фирм, консультационных ка-

бинетов и финансовых пирамид является сегодня 
серьезной угрозой экономической безопасности 
России. Мошенники, действующие от имени кон-
салтинговых фирм, деятельность которых связана 
с оказанием квалифицированной юридической 
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помощи, подрывают авторитет органов государ-
ственной власти, способствуют формированию 
атмосферы недоверия населения к системе право-
вого регулирования, лишают обманутых граждан 
колоссальных денежных средств, имущества и 
иных социальных благ.

Оказание правовых и финансовых услуг пред-
ставляет собой интеллектуальную деятельность 
лица, взявшего на себя подобного рода обязатель-
ства. В отличие от других видов оказания услуг 
на договорной основе, результат которых, как 
правило, очевиден и может быть запланирован, в 
рамках рассматриваемых нами правоотношений 
не всегда возможно предсказать их итог, чем и 
пользуются недобросовестные консалтинговые 
фирмы и лица, действующие от их имени.

Самыми распространенными обещаниями 
псевдоюристов являются:

1. «Быстро вернем деньги, вложенные в финан-
совые пирамиды».

В этом случае мошеннические действия осу-
ществляются в отношении пострадавших вклад-
чиков. Им обещают вернуть потерянные деньги 
с уплатой комиссии, размер которой зависит от 
скорости решения вопроса. На самом деле ника-
кой реальной работы не ведется, и мошенники 
перестают выходить на связь сразу после получе-
ния перевода от обманутых вкладчиков. Вернуть 
хотя бы часть денег, вложенных в финансовые пи-
рамиды, практически невозможно. В том случае, 
если пирамида, в которую были инвестированы 
средства, попала в реестр Фонда по защите прав 

вкладчиков и акционеров, можно получить ком-
пенсацию за счет государства [1, с. 264].

2. «Поможем увеличить пенсию».
Нередко жертвами мошенников становятся 

пенсионеры, которым предлагают «помощь» в 
подготовке документов «для оформления надбав-
ки к пенсии» или «компенсации от Социального 
фонда». Разумеется, это обман, так как законо-
дательством и государственными программами 
подобные виды увеличения пенсии не предусмо-
трены [2, с. 80].

3. «100% добьемся нужного Вам результата!».
Часто мошенники обещают добиться заведомо 

невыполнимого результата (например положи-
тельного решения судебной инстанции, когда на 
самом деле в соответствии с законом это невоз-
можно) [3, с. 267].

4. «Создание финансовых пирамид».
Преступники убеждают граждан взять в бан-

ках крупные займы и инвестировать их в свою 
организацию, которая якобы занимается более 
прибыльными проектами и нуждается в обо-
ротных средствах. Они забирают у заемщиков 
часть кредитных денег и обещают самостоятельно 
вносить в банки ежемесячные платежи. Мошен-
ники в течение первых нескольких месяцев за счет 
средств новых клиентов производят выплаты, а за-
тем прекращают это делать. И вместо обещанной 
прибыли обманутые граждане получают много-
миллионные долги [4, с. 162].

Для масштабирования преступной деятель-
ности с целью получения сверхприбыли мошен-
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ники агрессивно рекламируют себя в поисках 
новых клиентов: посредством социальных сетей 
в Интернете, телефонных обзвонов, рассылки 
SMS-сообщений [5, с. 29], баннерных объявлений, 
рассылки информационных листовок. Навязывая 
свои услуги, они практически всегда действуют 
очень профессионально. В Интернете они пропла-
чивают адресную рекламу, ориентируя ее именно 
на тех пользователей, которые искали конкретную 
помощь в юридической и финансовой сферах [6, 
с. 31]. Ими используются базы данных со списка-
ми бывших участников финансовых пирамид. 
Таких людей мошенники обзванивают напрямую, 
выдавая себя за квалифицированных юристов и 
адвокатов, представляющих известные консалтин-
говые фирмы. Первая консультация в качестве 
приманки часто бывает бесплатной. Зато итоговая 
цена за оказанные услуги обычно несопоставима с 
достигнутым результатом [7, с. 70].

Все чаще мошенники действуют путем вве-
дения в заблуждение относительно своей при-
надлежности к госструктурам, присылая на 
электронную почту различные «постановления 
Правительства», «указания Банка России» и 
«судебные решения» о том, что пострадавше-
му якобы положена компенсация. Нередко они 
пытаются войти в доверие, представляясь сотруд-
никами компаний, имеющих названия, схожие с 
наименованиями действительно существующих 
организаций (например: «Комитет по защите 
акционеров», «Центр по защите прав обманутых 
вкладчиков» и т.д.). Зачастую мошенники делают 
ссылки на сотрудничество с государственными 
или муниципальными органами и учреждениями: 
«Наши партнеры – УФАС России, Банк России, 
Роспотребнадзор», «Работаем при поддержке Пра-
вительства Москвы» и др., – хотя не имеют к ним 
никакого отношения [8].

Вероятность вернуть деньги, которые заплаче-
ны подставной консалтинговой фирме или псев-
доюристам, перечислены на платформу финан-
совой пирамиды, невелика. Обычно мошенники 
успевают скрыться, при этом тщательно заметая 
следы своей криминальной деятельности. В связи 
с этим от правоохранительных органов требуется 
слаженная и скоординированная работа, которая 
обеспечит защиту прав граждан от преступных 
посягательств. Для эффективности такой работы, 
как правило, необходимо применение средств 
и методов оперативно-разыскной деятельности 
(далее – ОРД). Российское законодательство возла-
гает на полицию обязанность осуществлять такую 
деятельность в целях выявления, предупреждения 
и раскрытия преступлений, обеспечения соб-
ственной безопасности1. Федеральный закон от 12 
августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» регламентирует деятельность 
оперативных подразделений и возлагает на них 
задачу выявления лиц и фактов, представляющих 
оперативный интерес.

МЕТОДЫ
В ходе исследования применялся общенауч-

ный диалектический метод познания окружаю-

щей действительности, предполагающий полное 
и всестороннее изучение явлений, рассмотрение 
связей и противоречий между ними. Кроме того, 
были использованы: метод описания, необходи-
мый для сбора фактического материала о про-
блемах, возникающих в контексте введения в 
заблуждение лиц, нуждающихся в юридических 
услугах, недобросовестными лицами, данные 
услуги оказывающими; метод логического осмыс-
ления, позволивший определить алгоритм дей-
ствий сотрудников оперативных подразделений 
по установлению фактов преступной деятельно-
сти, которые ранее не были известны правоохра-
нительным органам, в целях документирования 
мошеннических действий и последующего задер-
жания преступников с поличным; абстрагирова-
ние и обобщение, призванные систематизировать 
установленные нами факты и дать им толкование.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Процесс выявления преступлений заключа-

ется в фиксации обстоятельств их совершения, а 
также осуществлении деятельности оперативных 
подразделений посредством применения сил 
и средств ОРД, направленной на установление 
фактов преступной деятельности, которые ранее 
не были известны правоохранительным органам 
[9, с. 145]. Преступлениям изучаемого нами вида 
свойственна латентность, так как не все потерпев-
шие осознают, что в отношении них были совер-
шены мошеннические действия, а некоторые по 
различным причинам не желают обращаться за 
помощью к государству (не хотят тратить время, 
не доверяют правоохранительной системе, имеют 
предубеждения относительно возможности дости-
жения позитивного результата и др.). Существова-
ние латентной преступности способствует фор-
мированию устойчивых организованных групп, 
действующих в качестве консалтинговых фирм и 
финансовых пирамид.

С целью выявления преступлений рассматрива-
емого вида оперативные подразделения проводят 
комплекс оперативно-разыскных мероприятий 
(далее – ОРМ), направленных на обнаружение пер-
вичной информации о событиях, способах и лицах, 
осуществляющих противоправную деятельность2. 
Для того чтобы такая работа была результативной, 
необходимо проводить ежедневный анализ опера-
тивной обстановки на обслуживаемой территории. 
При этом изучаются оперативные сводки, выявля-
ются консалтинговые фирмы и лица, осуществля-
ющие противоправную деятельность по оказанию 
юридической помощи или связанную с иными 
правовыми и финансовыми вопросами. Таким об-
разом можно установить серийность совершения 
мошеннических действий консалтинговой фир-
мой, лицом, действующим на основании уставных 
документов фирмы или псевдоюристом, а также 
обнаружить формирование финансовой пирами-
ды. Кроме того, в рамках осуществления ОРД опе-
ративные подразделения проводят инициативные 
ОРМ по выявлению лиц (консалтинговых фирм), 
осуществляющих противоправную деятельность, 
связанную с оказанием юридической помощи, 

1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».
2 На основании ст.ст. 6-8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
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правовыми вопросами и финансовыми операци-
ями, в том числе получают оперативную инфор-
мацию от лиц, оказывающих конфиденциальное 
содействие. При поступлении заявлений граждан о 
противоправных действиях консалтинговой фир-
мы (финансовой пирамиды) правоохранительны-
ми органами проводится процессуальная проверка 
в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. 

В ходе проведения ОРМ «Опрос» у потер-
певшего выясняется первичная информация об 
обстоятельствах совершенного преступления: 
установочные данные фирмы, приметы мошенни-
ка, сумма причиненного ущерба, реквизиты бан-
ковских счетов, на которые переводились денеж-
ные средства, и другие сведения, способствующие 
установлению лица, совершившего преступление 
[10, с. 77].

При наличии информации в отношении кон-
кретного лица, совершающего мошеннические 
действия, связанные с оказанием юридических 
услуг и финансовой помощи, проводится ОРМ 
«Отождествление личности», в ходе которого 
демонстрируются фотографии, содержащиеся в 
оперативной картотеке. Отождествление позво-
ляет немедленно принять меры по установлению 
местонахождения данного лица и его задержанию 
[11, с. 128].

Для полноценного сбора оперативной инфор-
мации в отношении недобропорядочной консал-
тинговой фирмы (финансовой пирамиды) не-
обходимо проведение ОРМ «Наведение справок» 
с использованием базы данных оперативно-спра-
вочных учетов. Кроме того, в государственные 
органы направляются запросы для обеспечения 
дальнейшего планирования и производства 
обысковых мероприятий по адресам проживания 
фигурантов [12, с. 234].

Обязательным является проведение ОРМ 
«Сбор образов для сравнительного исследования» 
и «Исследование предметов и документов», в ходе 
которых у потерпевшей стороны изымаются до-
говоры с консалтинговой фирмой (финансовой 
пирамидой) об оказании услуг, проводится их 
изучение для дальнейшего назначения кримина-
листических экспертиз [13, с. 133].

В целях подтверждения информации о кон-
кретных участниках организованной группы, 
действующей в сфере оказания неправомерной 
юридической помощи и консультационных услуг 
по юридическим и финансовым вопросам, для до-
кументирования мошеннических действий и под-
готовки последующего задержания преступников 
с поличным проводится ОРМ «Оперативный экс -
перимент». Его суть заключается в создании под 
контролем органа, осуществляющего ОРД, усло-
вий, в которых возможно получить подтверждение 
совершения представляющими оперативный инте-
рес лицами противоправных действий [14, с. 113].

Кроме того, для сбора и фиксации результатов 
ОРД, которые в дальнейшем могут стать доказа-
тельствами в уголовном процессе, оперативными 
сотрудниками проводятся ОРМ, ограничивающие 
конституционные права граждан.

Таким образом, оперативные подразделения 
устанавливают всех соучастников преступления, 

их роли определяются согласно положениям ст. 33 
УК РФ. Помимо определения круга участников 
преступной деятельности могут выявляться фак-
ты легализации (отмывания) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступ-
ных путем [15, с. 70].

В Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» под легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным 
путем, понимается придание правомерного вида 
владению, пользованию или распоряжению денеж-
ными средствами или иным имуществом, полу-
ченными в результате совершения преступления. 
К числу наиболее важных целей деятельности по 
легализации преступных доходов отнесятся:

1) утаивание следов происхождения денежных 
средств и иного имущества, полученных от пре-
ступной деятельности;

2) создание видимости законности получения 
доходов;

3) сокрытие лиц, извлекающих незаконные до-
ходы и инициирующих процесс отмывания;

4) уклонение от уплаты налогов;
5) обеспечение удобного и оперативного до-

ступа к денежным средствам, полученным от 
преступной деятельности, создание условий для 
безопасного и комфортного распоряжения иму-
ществом;

6) создание условий для безопасного инвести-
рования в легальный бизнес.

Как правило, действия, связанные с легализа-
цией преступных доходов, тщательно маскируют-
ся. В связи с этим выявление признаков противо-
правного деяния требует значительных затрат 
времени. Эти особенности влияют на выбор ОРМ, 
которые необходимо провести сотрудникам опе-
ративных подразделений. В ходе этих мероприя-
тий перед ними стоят следующие задачи:

1) получить информацию путем установления 
имущественного положения подозреваемых лиц, 
акцентировав внимание на ряде обстоятельств:

- наличие счетов в банковских учреждениях, 
свидетельствующих о совершении различных 
действий финансового характера;

- наличие недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности, время его приобретения, 
источники использованных для этого доходов; 

- наличие автотранспорта, приобретенного за 
счет средств, полученных преступным путем;

2) выяснить, на что были потрачены средства, 
полученные преступным путем;

3) установить лиц, возможно причастных к со-
вершению противоправных действий, а также их 
роль в преступной схеме;

4) установить имущественное положение лиц, 
находящихся в непосредственном окружении по-
дозреваемых;

5) выявить и задокументировать информацию 
о связях подозреваемых с лицами, являющимися 
учредителями (руководителями) организаций 
(учреждений).

Наибольшее число фактов легализации неза-
конно полученных доходов выявляются оператив-
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ными подразделениями во взаимодействии с Рос -
финмониторингом в процессе раскрытия основ-
ного (предикатного) преступления, совершенного 
в рассматриваемой сфере. Это создает предпо-
сылки для ареста банковских счетов и иного 
имущества, добытого преступным путем, с целью 
дальнейшего обеспечения возмещения ущерба, 
причиненного потерпевшим.

После задержания лиц, обоснованно подозре-
ваемых в совершении мошеннических действий, 
связанных с оказанием юридической помощи и 
консультационных услуг по правовым и финан-
совым вопросам, а также легализации (отмыва-
нии) доходов, полученных преступным путем, 
результаты ОРД направляются в органы предва-
рительного следствия для приобщения к матери-
алам уголовного дела и использования в качестве 
доказательств1. В рамках осуществляемого по 
уголовному делу расследования оперативное под-
разделение на основании поручений следователя 
о проведении отдельных следственных действий 
и ОРМ оказывает оперативное сопровождение на 
всех этапах предварительного следствия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее эффективным способом противодей-

ствия преступлениям лиц, оказывающих юриди-
ческую помощь и консультационные услуги по 
правовым и финансовым вопросам, является про-
филактическая работа с потенциальными жертва-
ми (виктимологическая профилактика), в рамках 
которой рекомендуется разъяснять гражданам 
основные способы мошенничества, используемые 

недобросовестными юристами и консультантами, 
а также признаки осуществления ими противо-
правной деятельности. Потенциальные жертвы 
мошенников должны понимать: не следует ждать 
положительного исхода от операций сомнитель-
ного характера; цена услуги, оказываемой без за-
конных на то оснований, может оказаться несопо-
ставимо выше полученного результата. Необходи-
мо проверять срок существования предлагающей 
услуги компании, информацию о ее фактическом 
местонахождении и юридическом адресе, знако-
миться с имеющимися в Интернете отзывами о ее 
деятельности и сотрудниках. Важно внимательно 
изучать условия подготовленного к подписанию 
договора на оказание услуг и не подписывать до-
кумент, не убедившись в правильности его состав-
ления (в том числе в части, касающейся  предмета 
договора и стоимости услуг). Следует настаивать 
на разъяснении каждого непонятного пункта до-
говора. Нельзя подписывать акты выполненных 
работ, если фактически условия заключенного 
договора еще не выполнены. В случае обнару-
жения признаков совершения противоправного 
деяния необходимо как можно скорее обратиться 
в полицию. Своевременное выявление признаков 
преступлений, совершенных лицами, оказываю-
щими юридическую помощь и консультационные 
услуги по правовым и финансовым вопросам, 
способствует повышению эффективности работы 
органов внутренних дел, направленной на пре-
сечение преступной деятельности таких лиц и 
привлечение их к уголовной ответственности. 

1 В соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю или в суд, утвержденной приказом МВД России от 27 сентября 2013 г. № 776.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Административная ответственность, преимущество, 
специальный сигнал, неотложное служебное задание, судебная практика. 

АННОТАЦИЯ. Введение. В настоящее время проблема дорожно-транспортного травматизма в 
результате происшествий с участием транспортных средств оперативных служб, выполняющих 
неотложные служебные задания, остается нерешенной. Необходимость ее решения становиться еще 
более актуальной в связи со складывающейся в стране дорожно-транспортной обстановкой. Движение 
транспортных средств в условиях дефицита времени, быстро изменяющейся дорожной обстановки, 
отступления от правил движения требует высокой концентрации внимания не только от сотрудников и 
работников оперативных служб, управляющих транспортными средствами при выполнении неотложных 
служебных заданий, но и от других участников дорожного движения. Между тем строгое выполнение 
правил, инструкций и распоряжений позволяет обеспечить безопасность, при этом требования 
нормативных актов должны обладать всеми свойствами норм права, толковаться однозначно и не вызывать 
правовых коллизий. Методы. Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы: 
анализ, синтез, индукция, дедукция; частноправовые методы: сравнительное правоведение и правовое 
прогнозирование. Результаты. В статье проводится обзор судебной практики по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2. ст. 12.17 КоАП РФ. Авторы рассматривают 
технические, правовые и организационные аспекты обеспечения безопасности проезда транспортных 
средств оперативных служб в условиях выполнения неотложного служебного задания и применения 
специальных световых и звуковых сигналов. Изучен международный опыт применения специальных 
световых и звуковых сигналов. Акцентируется внимание на формулировках предъявляемых к участникам 
дорожного движения требований по обеспечению безопасности проезда транспортных средств оперативных 
служб. Авторами представлена классификация обстоятельств, при которых осуществлялась отмена 
постановления должностного лица о привлечении к ответственности за непредоставление преимущества 
в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. 
Сформулированы предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты.

ВВЕДЕНИЕ

Привлечение к административной ответ-
ственности за непредоставление преиму-
щества в движении транспортным сред-

ствам с включенными специальными световыми и 
звуковыми сигналами представляет собой реак-
цию государства на противоправное поведение 
участников дорожного движения, выразившееся в 
нарушении порядка очередности движения (пра-
ва на первоочередное движение). Полагаем, что 
административное наказание за подобное проти-
воправное поведение с учетом того обстоятель-
ства, что указанное нарушение чаще всего связано 

с возникновением дорожно-транспортных про-
исшествий (далее – ДТП), не выполняет должным 
образом функции предупреждения новых право-
нарушений [1, с. 118; 2, с. 106; 3, с. 217]. Об этом, в 
частности, свидетельствуют показатели количе-
ства административных правонарушений, ответ-
ственность за совершение которых предусмотрена 
ч. 2. ст. 12.17 КоАП РФ (непредоставление пре-
имущества в движении транспортному средству, 
имеющему нанесенные на наружные поверхности 
специальные цветографические схемы, надписи и 
обозначения, с одновременно включенными про-
блесковым маячком синего цвета и специальным 
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звуковым сигналом). В 2022 году было рассмотре-
но 599 дел о таких правонарушениях, а в 2023 году 
– 682. Подвергнуто наказанию: 436 нарушителей 
в 2022 году, 481 – в 2023 году. Административный 
штраф в качестве наказания был наложен в 2022 
году в 391 случае, водители были лишены права 
управления транспортным средством в 45 случаях. 
В 2023 году аналогичные показатели составили 439 
и 41 соответственно1. Таким образом, очевидно, 
что позитивной динамики не наблюдается.

Необходимо отметить, что доля дел, направлен-
ных на новое рассмотрение, и дел, по которым вы-
несено постановление об отмене привлечения к от-
ветственности по ч. 2. ст. 12.17 КоАП РФ, достигает 
почти 30%. Поскольку санкции, предусмотренные 
за данное правонарушение, допускают возмож-
ность лишения права управления транспортными 
средствами (на срок от трех месяцев до одного 
года), водители предпринимают все возможные 
меры по обжалованию вынесенных должностны-
ми лицами постановлений. При этом они стара-
ются обосновать правомерность своих действий 
в ситуациях, предшествовавших наступлению 

ДТП [4, с. 131; 5, с. 73]. Тем самым, безусловно, ими 
ставится под сомнение правомерность действий в 
таких ситуациях водителей, управлявших транс-
портными средствами с нанесенной на наружной 
поверхности цветографической схемой, в том чис-
ле в части применения специальных сигналов.

Обратим внимание на то, что действия водите-
лей, которые выполняют неотложные служебные 
задания [6, с. 37-38], с отступлением от требований 
Правил дорожного движения2 по применению 
специальных световых и звуковых сигналов [7, 
с. 1892; 8, с. 609] не всегда являются правомерными 
с точки зрения обеспечения безопасности участ-
ников дорожного движения. И потому, как пред-
ставляется, небезосновательно в судебной прак-
тике наблюдается рост количества обжалований 
вынесенных должностными лицами постанов-
лений о возбуждении дел об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ [9, с. 18]. 
Кроме того, нельзя не отметить, что не только во -
дители, управляющие транспортными средства-
ми оперативных служб, находящиеся в условиях 
выполнения неотложного служебного задания и 
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1 Административные правонарушения. Показатели по отдельным правонарушениям // Интернет-сайт «Судебная 
статистика РФ» // URL: https://xn--80aaabogyasz4bfclbcf5t.xn--p1ai/stats/adm/t/31/s/1 (дата обращения: 24.03.2024).
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения».
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применения специального светового и звукового 
сигналов, оказываются в ситуации выбора права 
приоритета при проезде того или иного участ-
ка дороги, но и водители других транспортных 
средств, двигающихся там же в то же самое время. 
В таких ситуациях, разумеется, необходимо учи-
тывать также права пешеходов и иных участников 
дорожного движения.

МЕТОДЫ
Общенаучный метод анализа использовался 

при работе с нормативными правовыми актами, 
регулирующими безопасность движения транс-
портных средств оперативных служб в ходе вы-
полнения неотложных служебных заданий. С при-
менением метода синтеза была проведена класси-
фикация наиболее распространенных условий, 
в которых не выполнялось требование по предо-
ставлению приоритета в движении транспортным 
средствам оперативных служб. Методы индукции 
и дедукции легли в основу работы с судебны-
ми решениями. Сравнительное правоведение и 
правовое прогнозирование как частноправовые 
методы способствовали исследованию зарубеж-
ного опыта применения специальных световых и 
звуковых сигналов, требований международных 
правил дорожного движения, а также законов и 
подзаконных актов, действующих в нашей стране.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Обратимся к положениям ключевого норма-

тивного акта, определяющего правовые основы 
обеспечения безопасности на дорогах Российской 
Федерации – Федерального закона от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения». В ст. 2 безопасность дорожного движе-
ния определяется как такое его состояние, которое 
отражает степень защищенности его участников 
от дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий. С учетом содержания ст. 5 данного 
федерального закона в качестве направлений де-
ятельности, имеющих отношение к обеспечению 
безопасности дорожного движения при проезде 
транспортного средства с включенными специаль-
ными световым и звуковым сигналами в условиях 
выполнения неотложного служебного задания, 
можно рассматривать: разработку и утвержде-
ние нормативных правовых актов, регламентов, 
правил; организацию подготовки водителей и об-
учение граждан выполнению требований безопас-
ности движения [10, с. 165; 11, с. 18]. 

Права граждан на безопасные условия движе-
ния по дорогам Российской Федерации гаран-
тированы государством. Реализация своих прав 
участниками дорожного движения не должна 
ограничивать или нарушать права других участ-
ников дорожного движения (ч. 1 и ч. 2 ст. 24 Феде-
рального закона «О безопасности дорожного дви-
жения»). Участники дорожного движения имеют 
право обжаловать в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации, незакон-
ные действия должностных лиц, осуществляющих 
полномочия в области обеспечения безопасности 
дорожного движения (ч. 3 ст. 24 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения»). 
Таким образом, на наш взгляд, положения фе-
дерального закона достаточно ясно определяют 
вектор взаимодействия между водителями - со-
трудниками транспортных средств оперативных 
служб и водителями иных транспортных средств, 
пешеходами и другими участниками дорожного 
движения. 

Объектом административных правонаруше-
ний, предусмотренных ст. 12.17 КоАП РФ, как 
отмечает, например, О.В. Панкова, являются 
общественные отношения в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения1. Между тем 
В.В. Похмелкин2 указывает на то, что данные 
общественные отношения затрагивают также 
вопросы обеспечения приоритета в движении 
транспортного средства со специальными свето-
выми и звуковыми сигналами [12, с. 45], если речь 
идет непосредственно о требованиях, нарушение 
которых наказывается по ч. 2. ст. 12.17 КоАП РФ 
[13, c. 109]. Необходимо иметь в виду, что слу-
жебные обязанности, для выполнения которых 
на транспортных средствах применяются специ-
альные сигналы, связаны с решением задач по 
спасению жизни и здоровья людей, реализацией 
функций по надзору за дорожным движением, 
профилактикой совершения административных 
правонарушений и преступлений. 

В.В. Похмелкиным сформулирован перечень 
способов осуществления водителями противо-
правных деяний, ответственность за которые 
предусмотрена ч. 2. ст. 12.17 КоАП РФ:

1) пересечение траектории движения транс-
портного средства оперативной службы на пере-
крестке или ином участке дороги;

2) создание препятствия движению транс-
портного средства оперативной службы путем 
продолжения движения или остановки на полосе, 
по которой приблизилось такое транспортное 
средство;

3) обгон транспортного средства оперативной 
службы;

4) воспрепятствование перестроению транс-
портного средства, водитель которого пытался 
таким маневром уступить дорогу транспортному 
средству оперативной службы3. 

Противоправные деяния, осуществленные с 
использованием первых двух из перечисленных 
способов, являются прямым нарушением требова-
ний ч. 1 ст. 34 Конвенции о дорожном движении 
1968 г.4 В Конвенции, в отличие от российских 
Правил дорожного движения, не применяется 
термин «уступить дорогу», а приводится описа-
ние действий, которые необходимо выполнить 

1 Панкова О.В. Административные правонарушения в области дорожного движения: комментарий к главе 
12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: Статут, 2018. 770 с.
2 Похмелкин В.В. Проблемы применения мировыми судьями законодательства об административных 
правонарушениях в области дорожного движения: Научно-практическое пособие. М.: Юридический 
дом «Юстицинформ», 2019. 200 с.
3 Там же.
4 Конвенция о дорожном движении, подписанная в г. Вена 8 ноября 1968 г.
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«при приближении пользующегося преимуще-
ственным правом проезда транспортного сред-
ства, которое подает сигналы специальными 
световыми и звуковыми приборами» – «каждый 
пользователь дороги должен освободить для него 
место на проезжей части и в случае необходимо-
сти остановиться». На наш взгляд, применение 
схожих формулировок в отечественных норма-
тивных правовых актах могло бы способствовать 
устранению противоречий в интерпретации 
термина «уступить дорогу». 

Заслуживает внимания опыт обеспечения безо-
пасности при движении транспортных средств 
оперативных служб в Республике Беларусь. Здесь  
включение специальных световых сигналов на та-
ких транспортных средствах означает получение 
ими преимущества перед другими участниками 
дорожного движения1. Кроме того, использование 
специального звукового сигнала является мерой 
информирования о возможной опасности и необ-
ходимости выполнения требований по расположе-
нию транспортных средств (в том числе их оста-
новке) в крайней правой полосе по ходу движения 
или на обочине. Отметим также, что в Республике 
Беларусь не является обязательным применение 
громкоговорящей установки в ситуации движе-
ния транспортных средств оперативных служб с 
включенными специальными сигналами. 

В рамках исследования был проведен анализ 
судебных решений, принятых по итогам рассмо-
трения жалоб на действия водителей, управля-
ющих транспортными средствами оперативных 
служб. Ниже представлены наиболее примеча-
тельные, на наш взгляд, обстоятельства, при кото-
рых осуществлялась отмена постановления долж-
ностного лица о привлечении к ответственности 
за непредоставление преимущества в движении 
транспортному средству с включенными специ-
альными световыми и звуковыми сигналами:

1) применение водителями транспортных 
средств оперативных служб звукового сигнала 
тональности, которая не позволяет получить пре-
имущество в движении;

2) отсутствие подтверждения того, что водите-
лем транспортного средства оперативной службы 
выполнялось неотложное служебное задание;

3) ограниченность обзора у водителей транс-
портных средств, которые в соответствии с дей-
ствующим законодательством должны выполнить 
требования по обеспечению беспрепятственного 
проезда транспортного средства оперативной 
службы;

4) невыполнение водителями транспортных 
средств оперативных служб требований по сниже-

нию скорости для обеспечения безопасности при 
использовании права на первоочередное движе-
ние;

5) невыполнение водителями транспортных 
средств оперативных служб требования о заблаго-
временности включения специальных световых и 
звуковых сигналов;

6) невыполнение требований по допуску транс-
портных средств к эксплуатации;

7) отсутствие у водителя транспортного сред-
ства оперативной службы права управления им. 

ОБСУЖДЕНИЕ
По поводу первых двух обстоятельств обратим 

внимание на материалы дела, рассмотренного 
Московским районным судом г. Чебоксары2. 
А.М.П. обжаловал постановление должностного 
лица в суде с требованием отменить его, указывая 
на то, что права на преимущественное движе-
ние при одновременном применении светового 
сигнала и звукового сигнала типа «крякалка» 
(фактическое название данного звукового сигнала 
«Horn» или «Air-Horn»3) у водителя, управлявше-
го транспортным средством оперативной служ-
бы, не имелось. Материалами дела не был также 
подтвержден факт выполнения неотложного 
служебного задания [6, с. 39]. Действительно, если 
разобраться в технических требованиях, предъ-
являемых к звуковым сигналам, применяемым 
на транспортных средствах оперативных служб, 
несложно прийти к выводу о том, что сигнал типа 
«Horn» не является основным, так как в его соста-
ве нет изменяющейся основной частоты4. Кроме 
того, уровень звукового давления такого сигнала 
по сравнению с основными звуковыми сигналами, 
представляющими собой не что иное, как сигналы 
сирены, значительно ниже, что затрудняет опре-
деление местоположения, траектории движения 
транспортного средства оперативной службы 
и снижает вероятность его заблаговременного 
обнаружения другими участниками дорожного 
движения [14, c. 84].

Третье из перечисленных обстоятельств связа-
но с ограниченностью обзора, следствием которой 
оказывается отсутствие у водителя возможности 
предоставить преимущество в движении транс-
портному средству оперативной службы. Так, на-
пример, в Волжский городской суд Волгоградской 
области5 для рассмотрения были предоставлены 
видеозапись происшествия и экспертное заключе-
ние по результатам автотехнической экспертизы, 
которые не подтвердили того, что водителем было 
допущено нарушение по ч. 2. ст. 12.17 КоАП РФ. 
Подобные ситуации, связанные с ограниченно-
стью обзора, как правило, возникают при движе-

1 Указ Президента Республики Беларусь 28.11.2005 № 551 «О мерах по повышению безопасности 
дорожного движения» (вместе с Правилами дорожного движения Республики Беларусь).
2 Номер дела: 12-881/2023. Дата начала: 27.09.2023. Дата рассмотрения: 
24.10.2023. Суд: Московский районный суд г. Чебоксары. Судья: Музыкантов С.Н.
3 Сигнальная громкоговорящая установка «Буран». Руководство по эксплуатации. ГО17.000РЭ 
// URL: https://элина.рф/upload/fi les/ ГО17_000РЭ2.pdf (дата обращения: 24.03.2024).
4 ГОСТ Р 50574-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Автомобили, автобусы 
и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, 
специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования. Утвержден и введен в действие 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 07.02.2019 № 25-ст.
5 Номер дела: 12-707/2023. Дата начала: 22.09.2023. Дата рассмотрения: 07.12.2023. 
Суд: Волжский городской суд Волгоградской области. Судья: Попова И.Н.
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нии транспортного средства оперативной службы 
в ходе выполнения неотложного служебного зада-
ния с применением специальных световых и зву-
ковых сигналов в границах сложных перекрестков 
с наличием двух и более пересечений проезжих 
частей, а также на участках дорог с двумя и более 
полосами движения в поперечном направлении 
по ходу движения.

Четвертое и пятое обстоятельства из числа на-
званных выше фигурировали в ходе рассмотрения 
дела в Новочебоксарском городском суде Чува-
шии1. Из материалов дела явствует, что водитель 
транспортного средства оперативной службы, 
намереваясь проехать регулируемый перекресток 
на запрещающий сигнал светофора, включил 
специальный звуковой сигнал в момент появле-
ния опасности, а не заблаговременно. Водителем 
также не был выбран скоростной режим, кото-
рый мог бы способствовать безопасному проезду 
регулируемого перекрестка. Скорость движения 
транспортного средства оперативной службы 
составляла не менее 60 км/ч, что фактически ис-
ключало возможность выполнения требования по 
обеспечению безопасности проезда перекрестка 
на запрещающий сигнал светофора. Права вос-
пользоваться преимуществом в движении у води-
теля транспортного средства оперативной службы 
не было. 

Что касается шестого обстоятельства из при-
веденного ранее перечня, то необходимо учесть 
тот факт, что при эксплуатации транспортных 
средств с установленными специальными све-
товыми и звуковыми сигналами (сигнальной 
громкоговорящей установкой) не исключено 
возникновение технических неисправностей [15, 
с. 81]. Это значит, что даже в условиях выполне-
ния требований по снижению скорости движения 
при проезде аварийно опасных участков дороги и 
использованию звукового сигнала то обстоятель-
ство, что на транспортном средстве оперативной 
службы не работает проблесковый маячок, не 
позволяет получить преимущество в движении, 
так как не обеспечивается видимость для других 
участников дорожного движения включенных 
специальных световых сигналов. Следовательно, 
недопустимо отступать от предписаний Правил 
дорожного движения. 

Последнее из названных обстоятельств связано 
с истечением срока, на который было предостав-
лено право управления транспортным средством, 
оборудованным устройствами для подачи спе-
циальных световых и звуковых сигналов. Это 
фактически означает, что транспортное средство 
под управлением такого водителя не должно 
было находиться на проезжей части, а у других 
участников дорожного движения обязанности по 
предоставлению приоритета данному транспорт-
ному средству не возникало. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как представляется, совершение администра-

тивных правонарушений, предусмотренных ч. 2 
ст. 12.17 КоАП РФ, влияет на эффективность вы -
полнения служебных обязанностей оперативны-

ми службами. В ряде ситуаций эти действия 
ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан: как 
тех, которые участвуют в дорожном движении, 
так и тех, кому необходима помощь оперативных 
служб. Наиболее часто ДТП с участием транс-
портных средств, движущихся с включенными 
специальными световыми и звуковыми сигнала-
ми, происходят на перекрестках. Их причинами 
становятся необходимость воспользоваться при-
оритетом в движении при выполнении проезда на 
запрещающий сигнал светофора, осуществление 
обгона и иных маневров. 

Представленная классификация обстоятельств, 
при которых осуществлялась отмена постановле-
ния должностного лица о привлечении к ответ-
ственности за непредоставление преимущества в 
движении транспортному средству с включенны-
ми специальными световыми и звуковыми сиг-
налами, свидетельствует о необходимости совер-
шенствования деятельности сотрудников органов 
внутренних дел при использовании специальных 
световых и звуковых сигналов. Эти обстоятельства 
оказываются основаниями для того, чтобы поста-
вить под сомнение правомерность отступления 
водителями транспортных средств оперативных 
служб от требований, установленных Правилами 
дорожного движения. 

По нашему мнению, следует доработать 
порядок применения специальных световых и 
звуковых сигналов. Полагаем, что при этом кар-
динального изменения норм, предусмотренных 
Правилами дорожного движения, не потребуется, 
необходимо лишь внести поправки в ведомствен-
ные нормативные правовые акты, которыми 
регламентировано применение специальных 
световых и звуковых сигналов. 

В первую очередь обратим внимание на приказ 
МВД России от 21 июня 2021 г. № 495 «Об утверж-
дении Наставления об организации служебной 
деятельности строевых подразделений патруль-
но-постовой службы полиции территориальных 
органов МВД России». Им, в частности, опреде-
ляется порядок применения специальных сигна-
лов на транспортных средствах подразделений 
патрульно-постовой службы полиции. Здесь пред-
ставлены случаи, в которых могут быть приме-
нены специальные световые и звуковые сигналы. 
Точнее – основания, под которыми понимаются 
условия, соблюдение которых свидетельствует о 
выполнении неотложного служебного задания. 
Дается указание на возможность применения 
громкоговорящей установки для дополнительно-
го привлечения внимания, определяется длитель-
ность включения специального светового сигнала. 
Однако пояснений по поводу получения транс-
портным средством патрульно-постовой службы 
полиции преимущества в движении (с указанием 
на необходимость включения специального зву-
кового сигнала типа сирены) не содержится. Не 
разъясняется и то обстоятельство, что подача рече-
вых команд лишь предупреждает об опасности, но 
не дает оснований для использования транспорт-
ным средством преимущества в движении.

1 Номер дела: 12-158/2023. Дата начала: 20.09.2023. Дата рассмотрения: 13.12.2023. 
Суд: Новочебоксарский городской суд Чувашии. Судья: Кириллова С.А.
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В связи с изложенным, предлагается внести в 
вышеназванный приказ МВД России от 21 июня 
2021 г. № 495 следующие изменения:

- п. 142.4 после слов «обеспечено другими 
способами и средствами» дополнить следующи-
ми словами «посредством доклада оперативному 
дежурному о необходимости применения специ-
альных световых и звуковых сигналов». Данное 
дополнение позволит исключить случаи злоу-
потребления правом на применение указанных 
специальных сигналов; 

- п. 143 после слов «на время всего пути сле-
дования» дополнить следующим предложением 
«Для получения преимущества в движении на 
транспортном средстве в дополнение к включен-
ному специальному световому сигналу должен 
быть заблаговременно включен специальный зву-
ковой сигнал типа сирена», что конкретизирует 
тональность применяемого звукового сигнала; 

- п. 145 после слов «использовать громкогово-
рящую установку» дополнить словами «сигнал 
«Horn» или ручную сирену», что предоставит 
возможность использования звукового сигнала 
«Horn» и ручной сирены в качестве вспомогатель-
ных средств воздействия на участников дорожно-
го движения с целью привлечения их внимания и 
создания безопасных условий движения на всем 
пути следования патрульного автомобиля. 

Наиболее полно раскрывает условия примене-
ния специальных сигналов, по нашему мнению, 
порядок осуществления надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требований 
законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения, утвержденный 
приказом МВД России от 2 мая 2023 г. № 264. 
Здесь отмечен ряд особенностей, которые сле-
дует учитывать в деятельности по обеспечению 
безопасности участников дорожного движения. 
Например, речь идет об обозначении места 
ДТП в темное время суток с учетом исключения 
условий ослепления водителей специальными 
световыми сигналами, а также о невозможности 
отступления от требований Правил дорожного 
движения при выполнении мероприятий по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма. 
В связи с этим предлагается внесение следующих 
изменений в приказ МВД России № 264 от 2 мая 
2023 г.: 

- п. 39 после слов «другие электронные устрой-
ства» дополнить предложением «Мероприятия 
по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма в местах концентрации дорожно-транс-
портных происшествий могут быть осуществлены 

с применением специальных световых сигналов 
при неукоснительном соблюдении установлен-
ных Правил дорожного движения»; 

- пп. 58 и 59 после слов «звуковыми сигналами» 
дополнить словом «(сирена)»; 

- п. 91 после слов «специальными световыми 
сигналами» дополнить словами «исключающими 
создание условий ослепления водителей». 

Необходимо отметить, что до 2015 года дей-
ствовала инструкция о порядке применения 
специальных световых и звуковых сигналов, уста-
новленных на транспортных средствах органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД России1. 
В ней определялась скорость движения транс-
портного средства с работающей сигнальной 
громкоговорящей установкой, объяснялось, в чем 
проявляется реализация права на использование 
приоритета в движении, достаточно подробно 
описывался порядок действий водителей, управ-
ляющих транспортным средством с включенными 
специальными сигналами. Однако и это не исклю-
чало возникновения аварийно опасных ситуаций 
с участием транспортных средств оперативных 
служб, задействованных для выполнения неот-
ложного служебного задания. Например, в случае 
неправильного выбора водителем тональности 
специального звукового сигнала для  получения 
преимущества в движении. 

Итак, подводя итоги, подчеркнем, что про-
блема обеспечения безопасности при реализации 
приоритета в движении транспортных средств 
оперативных служб, выполняющих неотложные 
служебные задания, по-прежнему сохраняет ак-
туальность. Ведомственные нормативные право-
вые акты не содержат системно организованных 
наставлений по применению специальных све-
товых и звуковых сигналов. В них имеются лишь 
отдельные разрозненные указания. Очевидно, что 
необходима разработка методических рекоменда-
ций (инструкций), касающихся порядка движения 
транспортных средств оперативных служб в усло-
виях выполнения неотложного служебного зада-
ния. Совершенствованию деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел при использовании 
специальных световых и звуковых сигналов мо-
жет способствовать и внесение в ведомственные 
нормативные правовые акты сформулирован-
ных нами поправок. Все это, несомненно, будет 
способствовать повышению уровня безопасности 
на дорогах в ситуациях, предусматривающих 
необходимость предоставления приоритета в 
движении транспортным средствам оперативных 
служб. 

1 Приказ МВД России от 23.03.1999 № 210 «Об утверждении Инструкции о порядке 
применения специальных световых и звуковых сигналов, установленных на транспортных 
средствах органов внутренних дел и внутренних войск МВД России» (утратил силу).
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Судебно-экспертная деятельность, искусственный интеллект, 
экспертно-криминалистическое подразделение, консультационная деятельность, 
учетно-регистрационная деятельность, судебная экспертиза.

АННОТАЦИЯ. Введение. Стремительное развитие информационных технологий и их внедрение в 
различные сферы жизни общества дают основания говорить о том, что в ближайшее время технологии 
искусственного интеллекта будут активно внедряться в различные направления деятельности 
государственных органов, в том числе и экспертно-криминалистических подразделений МВД России. 
В настоящее время научное, правовое, организационное и методическое обеспечение использования 
технологий искусственного интеллекта в экспертно-криминалистической деятельности находится 
на начальном этапе формирования, что свидетельствует о необходимости и актуальности изучения 
рассматриваемой автором статьи проблемы. Методы. Методологическую основу исследования составили 
общефилософские принципы диалектики и системный подход. Использованы методы познания окружающей 
действительности в их взаимосвязи и взаимообусловленности, статистический метод, дедуктивный 
метод, метод системного анализа, методы обобщения и прогнозирования. Результаты. Внедрению 
технологий искусственного интеллекта в деятельность экспертно-криминалистических подразделений 
МВД России должно предшествовать законодательное урегулирование использования таких технологий 
в судебно-экспертной деятельности. Необходимы разработка и апробация алгоритмов искусственного 
интеллекта, соответствующих потребностям методик производства экспертиз различных видов; 
обучение «специалистов по искусственному интеллекту» и включение их в штаты судебно-экспертных 
учреждений; изучение международного опыта использования искусственного интеллекта в судебно-
экспертной деятельности и оценка возможностей применения наиболее эффективных достижений; 
разработка и внедрение стандарта, представляющего принципы использования искусственного 
интеллекта в судебно-экспертной деятельности и оперирования связанными с ним терминами. 

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время ведутся активные научные 
дискуссии на тему использования искус-
ственного интеллекта (далее – ИИ). Повы-

шенный интерес к данной технологии, существен-
но расширяющей возможности человечества, при-
вел к появлению многочисленных публикаций, 
посвященных проблематике интеграции ИИ в 
различные сферы жизни государства и общества, 
в том числе и в юридическую деятельность.

Некоторые авторы полагают, что искусствен-
ный интеллект является серьезной опасностью 
[1, с. 48], так как механизм его саморазвития не до 
конца понятен, что создает потенциальную угрозу 
самостоятельного совершенствования исходных 
алгоритмов ИИ и выхода его за пределы, установ-
ленные программным обеспечением, созданным 
человеком. Однако, несмотря на подобного рода 

опасения и предложения временно прекратить 
дальнейшие разработки, касающиеся развития 
данной технологии, можно констатировать, что 
повсеместное внедрение ИИ уже началось и этот 
процесс необратим. В России, также как и в не-
которых других развитых странах, на законода-
тельном уровне принимаются решения, призван-
ные урегулировать вопросы использования ИИ. 
Программным документом в этой сфере стала 
Национальная стратегия развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 10 
октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации».

В ходе своего выступления на Международной 
конференции по искусственному интеллекту 
и машинному обучению «Artifi cial Intelligence 
Journey 2023» Президент России В.В. Путин обра -
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тил особое внимание на необходимость исполь-
зования передовых технологий в виде ИИ для 
повышения эффективности деятельности госу-
дарственных учреждений, предприятий и орга-
низаций1, а на «Прямой линии» с гражданами 
России в декабре 2023 года, отвечая на один из 
вопросов, подчеркнул, что предотвратить разви-
тие ИИ невозможно, а значит, этот процесс нужно 
возглавить2. 

Все это свидетельствует о том, что в ближай-
шее время в нашей стране технологии ИИ будут 
активно разрабатываться и интегрироваться в 
различные направления функционирования 
государственных органов и общества, в том числе 
и в деятельность экспертно-криминалистических 
подразделений МВД России (далее – ЭКП).

Вопросам использования технологий ИИ в 
рамках технико-криминалистического и судеб-
но-экспертного сопровождения противодействия 
противоправной деятельности уделяли внима-
ние многие отечественные исследователи. В их 
работах нашли отражение результаты анализа 
возможностей применения алгоритмов искус-
ственного интеллекта в поисково-удостоверитель-
ной и поисково-познавательной деятельности [2]. 
В.Л. Попов [3, с. 72], А.М. Зинин и О.Г. Дьяконо -

ва [4], О.Ю. Цурлуй и В.А. Мещеряков [5] и другие 
ученые оценивали перспективы использования 
ИИ в производстве портретных экспертиз. Про-
блемы применения искусственного интеллекта на 
основе нейронных сетей для поддержки принятия 
решений в ходе производства почерковедческой 
экспертизы рассматривались Д.В. Бахтеевым3, 
Д.С. Звягиным [6] и другими. Алгоритмизация 
реконструкции дорожно-транспортных проис-
шествий в ходе производства автотехнической 
экспертизы изучалась Д.А. Чувиковым [7].

Впрочем, единичность подобного рода ис-
следований дает основания констатировать, что 
научное, правовое, организационное и методиче-
ское регулирование использования технологий 
искусственного интеллекта в России находится на 
начальном этапе развития. Это утверждение спра-
ведливо и по отношению к ЭКП. Следовательно, 
существует необходимость продолжения и акти-
визации научных изысканий, ориентированных 
на внедрение технологий ИИ в их деятельность. 

Целью нашего исследования стало изучение 
возможностей оптимизации деятельности ЭКП 
посредством применения технологий ИИ. Для 
достижения поставленной цели были сформу-
лированы следующие задачи: проанализировать 
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PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE TECHNOLOGIES INTO THE ACTIVITIES 
OF FORENSIC UNITS OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA
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ANNOTATION. Introduction. The rapid development of information technologies and their 
implementation in various spheres of social life give reason to say that in the near future artifi cial intelligence 
technologies will be actively introduced into various areas of activity of government agencies, including 
forensic units of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Currently, scientifi c, legal, organizational and 
methodological support for the use of artifi cial intelligence technologies in expert and forensic activities is 
at the initial stage of formation, which indicates the need and relevance of studying the problem considered 
by the author of the article. Methods. The methodological basis of the study was the general philosophical 
principles of dialectics and a systematic approach. Methods of cognition of the surrounding reality in their 
interrelation and interdependence, statistical, deductive method, method of system analysis, methods of 
generalization and forecasting were used. Results. The introduction of artifi cial intelligence technologies 
into the activities of forensic units of the Russian Ministry of Internal Affairs should be preceded by 
legislative regulation of the use of such technologies in forensic activities. It is necessary to develop and 
test artifi cial intelligence algorithms that meet the needs of various types of examination methods; training 
«artifi cial intelligence specialists» and including them in the staff of forensic institutions; studying 
international experience in the use of artifi cial intelligence in forensic activities and assessing the possibilities 
of using the most effective achievements; development and implementation of a standard representing the 
principles of using artifi cial intelligence in forensic activities and operating with related terms.

1 Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» // Официальный сайт Президента Российской 
Федерации. 24.11.2023 // URL: http://kremlin.ru/events/president/news/72811 (дата обращения: 10.04.2024).
2 «Двойник Путина» спросил президента России о нейросетях и ИИ // Интернет-портал научно-популярной 
информации «Naked science». 14.12.2023 // URL: https://naked-science.ru/community/912088 (дата обращения: 
10.04.2024).
3 Бахтеев Д.В. Концептуальные основы теории криминалистического мышления и использования систем 
искусственного интеллекта в расследовании преступлений: Дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2022. С. 379-393.
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мнения ученых о перспективах внедрения данных 
технологий в деятельность по производству экс-
пертиз; рассмотреть аргументы «за» и «против» 
использования технологий ИИ в судебно-экс-
пертной деятельности; изучить возможности их 
использования в организационной, консультаци-
онной и учетно-регистрационной деятельности; 
сделать выводы и разработать предложения по 
минимизации рисков внедрения технологий 
искусственного интеллекта в деятельность экс-
пертно-криминалистических подразделений МВД 
России.

МЕТОДЫ
Методологической основой исследования 

явились общефилософские принципы диалек-
тики и системный подход. Использованы методы 
познания окружающей действительности в их 
взаимосвязи и взаимообусловленности, а также 
статистический метод, дедуктивный метод, метод 
системного анализа, методы обобщения и про-
гнозирования. Для достижения объективности 
результатов исследования данные методы приме-
нялись комплексно.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ функциональной модели ЭКП пока-

зывает, что реализация этими подразделениями 
стоящих перед ними задач предусматривает 
осуществление консультационной, справочной, 
поисковой, исследовательской, учетно-регистра-
ционной, коллекционной, научной, информаци-
онной, методической, аналитической, прогности-
ческой и организационной деятельности [8, с. 74]. 
При этом производство судебных экспертиз как 
процесс получения важной доказательственной 
информации по уголовным делам является наибо-
лее сложным и трудозатратным видом деятельно-
сти ЭКП. Многоплановость процесса экспертного 
исследования, необходимость наличия узкоспе-
циализированных знаний, нехватка высококва-
лифицированных кадров, применение сложных 
методик и различных аппаратно-программных 
комплексов, оборачивающееся увеличением вре-
мени производства экспертизы, и, как следствие, 
затягивание расследования или рассмотрения 
дела в суде, наводят ученых и практиков на мысль 
о возможности упрощения экспертных процедур 
и их ускорения за счет использования технологий 
ИИ, которые не только способны за считанные 
секунды обрабатывать большие объемы данных, 
но и производить их анализ, формулировать про-
гнозы и рекомендации, осуществлять поддержку 
принятия решений. 

В настоящее время существует немало различ-
ных технологий, основанных на искусственном 
интеллекте: компьютерное зрение, обработка 
естественного языка, распознавание и синтез речи, 
интеллектуальная поддержка принятия решений, 
создание датасетов1. Принципы функционирова-
ния таких технологий и получаемые результаты 
во многом схожи с принципами и результатами 
существующих сегодня методов судебных экспер-
тиз, например методов визуального сопоставле-

ния, математических вычислений, графического 
моделирования и др.

Принимая во внимание возможности ИИ по 
распознаванию и синтезу речи, а также по об-
работке естественного языка и самообучению, 
есть основания говорить о том, что в будущем он 
с успехом может применяться для производства 
автороведческих, лингвистических и фоноско-
пических экспертиз. Так, уже сейчас нейросеть 
«Speech2Face», исходя из результатов анализа фо-
нограмм речи, способна моделировать внешний 
облик человека, учитывая при этом особенности 
сформированности речевого аппарата и других 
физиологических характеристик, находящих от-
ражение в голосе2.

Применение ИИ, на наш взгляд, целесообразно 
также для проведения диагностических исследова-
ний (определения признаков и свойств объектов) 
в ходе производства баллистической и трасологи-
ческой экспертиз, технико-криминалистических 
экспертиз документов, когда одной из экспертных 
задач является установление источника происхож-
дения объекта, отнесение его к какому-либо виду 
или модели и для решения данной задачи подраз-
умевается изучение и анализ обширных массивов 
данных общедоступных источников информации.

Обобщив мнения ряда ученых по вопросам 
внедрения технологий искусственного интеллекта 
в деятельность по производству судебных экспер-
тиз и исследований, мы видим следующие аргу-
менты в пользу их использования экспертами:

- возможность изучения и анализа больших 
объемов информации за короткий срок;

- обучаемость ИИ, не ограниченная физиче-
скими и психическими возможностями и способ-
ностями;

- высокая производительность ИИ и отсутствие 
у него физической усталости; 

- объективность в принятии решений. На-
пример, А.И. Хмыз отмечает, что «в отличие от 
человеческой оценки, зависящей от множества 
факторов (уровня компетентности, черт характе-
ра, просто настроения и т.д.), электронная маши-
на или сеть машин понимают внесенные в нее 
данные одинаково, без искажений» [9, с. 225];

- независимость и некоррумпированность ис-
кусственного интеллекта. По мнению некоторых 
авторов научных работ, «механизмы ИИ помогут 
экспертам избавиться от «человеческого факто-
ра»» [10, с. 1620].

Однако, несмотря на перечисленные достоин-
ства, большинство ученых практически едино-
гласно заявляют о наличии комплекса недостат-
ков в применении искусственного интеллекта при 
производстве судебных экспертиз и исследований. 
К числу таковых они относят:

- невозможность отслеживания и проверки 
процесса принятия решения искусственным ин-
теллектом из-за наличия скрытых слоев в струк-
туре нейросети, где происходит формирование 
окончательного вывода. Так, одна и та же нейро-
сеть, обученная на разных тренировочных дан-

1 Датасет – обработанный и структурированный массив данных, 
которые используются в различных видах анализа и машинного обучения.
2 Speech2Face: Learning the Face Behind a Voice // URL: https://speech2face.github.io/ (дата обращения: 10.04.2024).
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ных, может приходить к отличающимся друг от 
друга результатам при этом отсутствует возмож-
ность обратной конвертации – прослеживания 
логической связи от вывода до исходной инфор-
мации, что свойственно традиционным формам 
исследования;

- обучение нейросети осуществляется по задан-
ному датасету, поэтому имеет узкоспециализиро-
ванную направленность;

- полученный ИИ вывод зависит от объ-
ема тренировочных данных, за счет которых 
происходило машинное обучение. Более того, 
тренировочные данные, используемые для об-
учения ИИ, могут быть недостоверными. И в 
случае несоблюдения принципа достоверности, 
отсутствия ненадлежащей проверки исходных 
данных ИИ будет приходить к ложным выводам. 
По мнению А.В. Кокина и Ю.Д. Денисова, если 
при машинном обучении ограничиться вводом 
изображений следов на стреляных гильзах только 
одного производителя патронов, то при наличии 
на их капсюлях динамических следов от валка 
прокатного стана (по факту являющихся следами 
производственного механизма), последние будут 
восприниматься машиной как следы патронного 
упора затвора, что может стать причиной сбоев в 
работе системы распознавания [11, с. 34];

- ИИ применяет тот метод, которому его обу-
чили, в результате чего отсутствует комплексность 
методов исследования, реализуемая экспертом в 
ходе производства экспертизы, кроме того, вы-
зывает сомнения научная обоснованность метода, 
поскольку не соблюдается такое условие, как его 
воспроизводимость;

- отсутствие в настоящее время апробирован-
ных и внедренных методик производства судеб-
ных экспертиз с использованием искусственного 
интеллекта. Их необходимо сначала разработать, 
учитывая тот факт, что контроль над соблюдени-
ем требований этих методик будет существенно за -
труднен из-за наличия скрытых слоев в нейросети; 

- в случае выявления недостатков в обучении 
сотрудника экспертного учреждения его можно 
переобучить; исправление же ошибок в работе 
ИИ вызывает значительные затруднения, так как 
практически невозможно найти, на каком уровне 
произошел сбой.

Кроме того, следует отметить, что эксперт 
автономен в принятии решений, выборе мето-
дик исследования, формировании внутреннего 
убеждения, а использование технологий ИИ на 
современном этапе их развития предусматривает 
сопровождение специалистом по искусственному 
интеллекту с целью отслеживания соблюдения 
алгоритмов интеллектуальной деятельности. 
Поэтому закономерно возникает вопрос: в слу-
чае гносеологических или технических ошибок, 
приводящих к формированию недостоверного 
вывода, кто будет нести ответственность за при-
нятое решение – разработчик, непосредственный 
пользователь или сам ИИ?

Итак, можно констатировать, что сегодня по 
вопросу внедрения технологий ИИ в судебно-

экспертную деятельность существует больше 
аргументов «против», чем «за». Мы солидарны 
с мнением тех ученых, кто предлагает исполь-
зовать возможности искусственного интеллекта 
лишь для решения некоторых диагностических и 
аналитических задач, оставив за экспертами право 
самостоятельного принятия окончательных ре-
шений, включая оценку полученных результатов 
и формулирование выводов. Вместе с тем техно-
логии ИИ могут способствовать автоматизации 
решений ряда исследовательских задач, выработ-
ке единого подхода к оформлению заключений 
эксперта, созданию и использованию информаци-
онно-справочных фондов и информационно-по-
исковых систем [12, с. 72]. 

Эффективное применение технологий ИИ, 
как представляется, возможно также в рамках 
учетно-регистрационной деятельности ЭКП. Их 
востребованность в этом случае объясняется тем, 
что при обработке больших объемов данных, со-
держащихся в картотеках и коллекциях, требуется 
высокая степень оперативности, которая может 
быть достигнута посредством использования 
самообучающихся информационных систем, осу-
ществляющих поиск решений без заранее задан-
ного алгоритма. 

Большинство информационных массивов (сле-
дов рук, пуль и гильз, следов обуви, субъективных 
портретов и т.д.) содержат значительное количе-
ство изображений объектов и следов, сделанных 
в высоком разрешении и обработанных профес-
сиональными операторами. Такие массивы могли 
бы стать полноценными тренировочными базами 
данных для создания и обучения нейросетей, 
которые поспособствовали бы технологической 
трансформации существующих информацион-
ных систем учетов с целью повышения оператив-
ности получения результатов проверок, произво-
дящихся с использованием этих систем, а также 
снижения трудовременных затрат сотрудников 
и перераспределения рабочих ресурсов на более 
приоритетные направления [13, с. 150]. 

В Экспертно-криминалистическом центре 
МВД по Республике Крым в 2023 году была начата 
эксплуатация комплекса «Папилон-АДИС (AFIS)-
9-НейроЭксперт», функционирующего с исполь-
зованием технологий ИИ, осуществляющих за 
оператора просмотр рекомендательных списков, 
что, по мнению руководства подразделения, по-
зволило сократить трудозатраты сотрудников в 
десятки раз1. 

Проанализировав содержание различных ви-
дов деятельности ЭКП, мы приходим к заключе-
нию о том, что перспективы автоматизации неко-
торых из них посредством внедрения технологий 
ИИ достаточно очевидны. Например, в рамках 
кадрового управления подразделением, реализу-
емого с использованием этих технологий, можно 
автоматизировать контроль за соблюдением сро-
ков обязательного повышения квалификации экс-
пертов, учет видов экспертных специальностей, 
по которым требуется повышение квалификации, 
процесс направления сотрудников в образова-

1 В 9-ую версию АДИС (AFIS) Папилон внедрена нейросеть // URL: https://
www.papillon.ru/about/blog/v-9-uju-versiju-adis-afi s-papilon-vnedrena-nejroset/.
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тельные организации, включая оформление всех 
необходимых командировочных документов. 

А при реализации функций экспертно-ква-
лификационных комиссий по рецензированию 
заключений экспертов искусственный интеллект 
может осуществлять предиктивный анализ их со-
держания на предмет соответствия установленной 
структуре, требованиям нормативно-правовых 
актов, последовательности изложения, осущест-
вления всех стадий экспертного исследования в 
зависимости от представленных объектов, постав-
ленных вопросов и решаемых задач. 

То же самое касается и организационно-управ-
ленческих функций, предусматривающих распре-
деление среди сотрудников ЭКП поступающих 
постановлений о назначении экспертиз. Техно-
логии ИИ обладают возможностью оптимизации 
данного процесса с учетом профессионального 
опыта, квалификации, загруженности, временной 
нетрудоспособности, графика отпусков конкрет-
ных сотрудников и осуществления контроля за 
сроками производства экспертиз. 

Консультационная деятельность ЭКП, заклю-
чающаяся в предоставлении заинтересованным 
лицам информации организационного, теорети-
ческого и методического характера, связанной с 
производством судебных экспертиз и предвари-
тельных исследований, а также с особенностями 
подготовки материалов экспертных исследований, 
может быть усовершенствована посредством вне -
дрения технологий ИИ. Востребованность кон-
сультаций обусловлена тем, что субъекты рассле-
дования нередко испытывают затруднения с опре -
делением необходимого вида исследования, фор-
мулировкой вопросов специалистам и с выбором 
экспертного учреждения, где возможно проведе-
ние исследования и получение ответов на возник-
шие вопросы.

Результаты анализа передового опыта осу-
ществления разъяснительной работы различных 
предприятий и организаций позволяют констати-
ровать, что в настоящее время консультирование с 
использованием технологий ИИ успешно реали-
зуется операторами сотовой связи, финансовыми 
структурами, маркетплейсами, администрациями 
муниципальных образований1. Возможности ИИ 
также активно используются на портале Госуслуг, 
в онлайн-консультировании по медицинским во-
просам, для предоставления юридической инфор-
мации и т.д.

Представляется, что консультационная дея-
тельность экспертно-криминалистических учреж-
дений является рутинной, лишенной творческого 
подхода, зачастую не требующей наличия спе-
циальных знаний. По мнению Е.Р. Россинской, 
использование искусственного интеллекта экс-
пертами вполне приемлемо и закономерно для 
«облегчения выполнения рутинных, нетворческих 
операций» [14, с. 30]. Соглашаясь с этим, считаем 

необходимыми разработку и внедрение техноло-
гического решения, предусматривающего исполь-
зование ИИ, в деятельность судебных экспертов 
для дачи консультаций заинтересованным лицам.

На наш взгляд, внедрение технологий ис-
кусственного интеллекта в консультационную 
деятельность экспертных учреждений обоснован-
но и весьма желательно. Однако этому должны 
предшествовать разработка алгоритмов машинно-
го обучения и формирование массивов трениро-
вочных данных, включающих в себя информацию 
об основах судебно-экспертной деятельности, 
контактных данных и адресах государственных 
судебно-экспертных учреждений, графике их 
работы, видах производящихся ими экспертиз, 
классификации судебных экспертиз по классам, 
родам (видам) и подвидам, их предметной обла-
сти и методологии, круге решаемых задач в зави-
симости от имеющихся объектов и вещественных 
доказательств, а также о процессуальных особен-
ностях назначения и производства того или иного 
вида экспертизы. 

Рассматривая возможности повышения эф-
фективности деятельности ЭКП за счет исполь-
зования технологий ИИ, следует иметь в виду, 
что данный процесс должен быть «человекоцен-
тричным» и полностью контролируемым имею-
щими необходимую подготовку специалистами 
(DataSientist), в чью компетенцию будет входить 
не только разработка программного обеспечения, 
но и сопровождение его функционирования, а 
также анализ и исправление ошибок в работе.

В 2023 году по поручению Президента В.В. Пу -
тина Альянсом в сфере искусственного интел-
лекта совместно с Минобрнауки был разработан 
рейтинг образовательных организаций, учиты-
вающий показатели качества подготовки специ-
алистов в области ИИ. В него включено 180 вузов 
России, но только 10 из них оценены как осущест-
вляющие подготовку на высоком и приемлемом 
уровне. Среди лучших – НИУ «Высшая школа эко-
номики», Московский физико-технический инсти-
тут (национальный исследовательский универси-
тет), Национальный исследовательский универси-
тет ИТМО, МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ и 
др.2 Полагаем, что в качестве специалистов по ИИ 
в судебно-экспертные учреждения можно привле-
кать выпускников этих образовательных организа-
ций, прошедших подготовку по соответствующей 
специальности и повышение квалификации по 
основам экспертной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании изложенного считаем возмож-

ным сделать вывод о том, что внедрению техно-
логий искусственного интеллекта в деятельность 
ЭКП должны предшествовать:

- законодательное урегулирование использо-
вания таких технологий в судебно-экспертной 
деятельности, так как до сих пор «правовой статус 

1 Искусственный интеллект помогает улучшить качество консультаций на городских 
горячих линиях // Официальный сайт Мэра Москвы. 29.01.2024 // URL: https://
www.mos.ru/news/item/134587073/ (дата обращения: 08.04.2024).
2 Первый в стране рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области 
искусственного интеллекта // Интернет-сайт Альянса в сфере искусственного 
интеллекта // URL: https://rating.a-ai.ru/#rating (дата обращения: 10.04.2024).
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ИИ и результатов его деятельности не определе-
ны» [15, с. 105];

- разработка и апробация соответствующих ал-
горитмов ИИ в методиках производства экспертиз 
различных видов;

- обучение специалистов по искусственному 
интеллекту и включение их в штатное расписание 
судебно-экспертных учреждений;

- изучение международного опыта использо-
вания ИИ в судебно-экспертной деятельности 
и оценка возможностей применения наиболее 
эффективных достижений в данной области в 
деятельности судебных экспертов России;

- разработка и внедрение стандарта, содержа-
щего принципы использования ИИ в судебно-экс-
пертной деятельности и оперирования связанны-
ми с ним терминами. 

Стандартизация терминологии и методиче-
ских инструментов, применяющихся при про-
изводстве судебных экспертиз и исследований, 
будут способствовать не только соблюдению клю-
чевых принципов судебно-экспертной деятельно-
сти, но и снижению временных и трудовых затрат 
задействованных в ней сотрудников, обеспечению 
объективности, достоверности и научной обосно-
ванности результатов этой деятельности. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 
СРЕДИ ПОМИЛОВАННЫХ, ПРИБЫВШИХ ИЗ ЗОНЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Преступление, предупреждение, профилактика, убийство, 
причинение тяжкого вреда здоровью, угроза убийством, административный 
надзор, специальная военная операция, осужденный, помилованный.

АННОТАЦИЯ. Введение. В статье рассматриваются меры профилактики преступлений среди 
помилованных, прибывших из зоны проведения специальной военной операции, и в частности – убийств 
и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью как одних из наиболее опасных уголовно наказуемых 
деяний. Методы. В ходе исследования применялся общенаучный диалектический метод познания 
окружающей действительности, предполагающий полное и всестороннее изучение явлений, рассмотрение 
связей и противоречий между ними, абстрагирование и обобщение, призванные систематизировать 
установленные факты. Результаты. В статье обоснована необходимость осуществления административного 
надзора за помилованными гражданами, прибывшими из зоны проведения специальной военной операции, 
разработки и внедрения программы их социальной адаптации и ресоциализации как механизма сдерживания 
преступности. Затронут вопрос о применении оперативными подразделениями полиции мер безопасности 
в отношении участников уголовного процесса, в результате которого были вынесены обвинительные 
приговоры лицам, позднее оказавшимся помилованными в связи с участием в специальной военной операции. 
Сделан вывод о том, что в целях профилактики убийств, угроз убийством и причинения тяжкого 
вреда здоровью в условиях возвращения таких помилованных из зоны боевых действий крайне важно на 
государственном уровне определить правовой, организационно-штатный, технический, финансовый 
механизмы реализации административного надзора за этими лицами, а в отношении тех из них, кто 
может представлять угрозу, необходимо применять возможности оперативно-разыскной деятельности.

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со ст. 2 Федерального закона 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» одной из 

общих задач органов, осуществляющих оператив-
но-разыскную работу, является предупреждение 
преступлений. Если оперативные подразделения, 
решая задачу профилактики преступлений, не 
допускают наступления неблагоприятных по-
следствий, то отпадает необходимость в решении 
других задач: по предотвращению, пресечению и 
раскрытию преступлений.

Профилактика как одно из направлений пре-
дупреждения всех преступлений в сложившейся 
общественно-политической обстановке является 
важным направлением деятельности органов вну-
тренних дел. К числу наиболее опасных и самых 
резонансных преступлений относятся убийства 
и умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, в связи с чем их профилактике уделяется 
повышенное внимание. Следует отметить, что 
предупреждение убийств на стадии формирова-

ния мотивов их совершения – перспективное на-
правление профилактической работы [1, с. 38].

Наибольшую тревогу в обществе вызывает 
рецидивная преступность, когда лица, ранее 
судимые за совершение умышленных тяжких 
преступлений, отбыв наказание, вновь совершают 
аналогичные уголовно наказуемые деяния. Спо-
собствовать предупреждению совершения повтор-
ных преступлений посредством индивидуальной 
профилактической работы участковых уполно-
моченных и оперативных сотрудников полиции 
и других служб с лицами, ранее осужденными и 
отбывшими наказание, призван административ-
ный надзор. Порядок его осуществления в России 
определен Федеральным законом от 6 апреля 
2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы».

Несмотря на то, что целью наказания является 
исправление осужденного, преступное поведе-
ние характерно не только для преступников в 
период совершения ими уголовно наказуемых 
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деяний, но и для осужденных, отбывающих на-
казание в исправительных учреждениях, а также 
освободившихся из мест лишения свободы. При-
чем, вероятность рецидива преступлений среди 
бывших осужденных достаточно велика [2, с. 41]. 
Представленная в научных исследованиях стати-
стика свидетельствует о том, что более половины 
повторных преступлений приходится на первый 
год после освобождения, на второй год – 30%, 
на третий – 15% [3, с. 62]. Это объясняется рядом 
социальных, жилищно-бытовых, медицинских, 
ситуативных и иных факторов, в совокупности 
повышающих риск рецидива.

Кроме того, как показывают результаты ис-
следований, подтвержденные данными право-
применительной практики, в период отбывания 
наказания осознания осужденными общественной 
опасности совершенных ими деяний и исправле-
ния во многих случаях не происходит. Более того, 
в местах лишения свободы осужденные нередко 
создают криминальные группы и планируют 
возвращение после освобождения к преступной 
деятельности. Как правило, она реализуется ими 
с применением крайних форм жестокости в силу 
сложности ресоциализации, низкого уровня 
материальной обеспеченности, ограниченности 
возможностей в трудоустройстве, привычки к 
криминальному образу жизни и жажды мести. 
Кроме того, есть основания говорить о том, что 
сотрудники уголовно-исполнительной системы 
в условиях работы со столь специфичной катего-
рией населения часто сами ожесточаются и, как 

следствие, становятся неспособными эффективно 
осуществлять комплекс исправительных мер. 

Необходимость административного надзора, 
таким образом, очевидна. И он крайне важен, 
особенно если речь идет о контроле за лицами, 
освободившимися после отбытия наказания за 
тяжкие и особо тяжкие преступления против 
личности. Административный надзор – это про-
филактическая мера, применяемая к тем лицам, 
освобождаемым из мест лишения свободы, по-
ведение которых дает основание опасаться реци-
дива преступлений с их стороны. Цель надзора 
– предупреждение совершения освобожденными 
новых преступлений с оказанием на них воспита-
тельного воздействия. В рамках предупреждения 
преступлений, в том числе убийств и умышленно-
го причинения тяжкого вреда здоровью, подраз-
делениями уголовного розыска предпринимаются 
следующие организационно-тактические меры:

1) проверка сведений (заявлений или сообще-
ний) о нанесении побоев, умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью, угрозах убийством, 
хулиганских проявлениях и незамедлительное 
реагирование на них [4, с. 12];

2) выявление и учет совместно с участковыми 
уполномоченными полиции лиц, склонных к кон-
фликтам, сопровождающимся насилием, осуще-
ствление в отношении их мер профилактическо -
го характера и принудительного воздействия [5, 
с. 228];

3) выявление и постановка на учет лиц, ранее 
судимых за совершение насильственных престу п-
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ANNOTATION. Introduction. The article discusses measures to prevent crimes among 
pardoned persons who arrived from the zone of a special military operation, and in particular – 
murders and intentional infl iction of grievous bodily harm as one of the most socially dangerous acts. 
Methods. During the study, the general scientifi c dialectical method of cognition of the surrounding 
reality was used, which involves a complete and comprehensive study of phenomena, consideration 
of connections and contradictions between them, abstraction and generalization, designed to 
systematize established facts. Results. The article substantiates the need for administrative 
supervision over pardoned citizens who arrived from the zone of a special military operation, 
development and implementation of a program for their social adaptation and resocialization as a 
mechanism for curbing crime. The issue of the use of security measures by operational police units 
in relation to participants in criminal proceedings, which resulted in convictions of persons who 
were later pardoned in connection with participation in a special military operation, was raised. It 
is concluded that in order to prevent murders, threats to kill or causing grievous harm to health in 
the context of the return of such pardoned persons from the combat zone, it is extremely important 
at the state level to determine legal, organizational, staffi ng, technical, fi nancial mechanisms for the 
implementation of administrative supervision over these persons, and in relation to those who may 
pose a threat, it is necessary to use the capabilities of operational intelligence activities.
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лений, индивидуально-профилактическая работа 
с ними [6, с. 79];

4) выявление мест незаконного изготовления 
оружия, каналов его поступления и сбыта, лиц, уча -
ствующих в незаконном обороте оружия [7, с. 66];

5) выявление среди владельцев охотничьего 
оружия лиц, склонных к употреблению алкоголя 
или наркотиков [8, с. 150];

6) осуществление совместно с медицинскими 
организациями комплекса мер по наблюдению за 
лицами, страдающими психическими заболева-
ниями, а также выписанными из мест принуди-
тельного медицинского лечения и требующими 
контроля, по их учету, а также госпитализации в 
случае необходимости [9, с. 36];

7) выявление враждующих молодежных групп 
и осуществление деятельности по их нейтрализа-
ции [10, с. 122];

8) оперативное прикрытие криминогенных 
объектов и лиц, склонных к совершению тяжких 
преступлений [11, с. 35].

В настоящее время в условиях проведения 
специальной военной операции (далее – СВО) в 
целях предупреждения преступлений правоох-
ранительным органам необходимо осуществлять 
контроль за лицами, ранее осужденными за со-
вершение тяжких и особо тяжких преступлений 
против личности, заключившими контракт с 
Вооруженными Силами Российской Федерации 
(далее – ВС РФ), выполнившими его условия, в 
отношении которых применено помилование [12, 
с. 53]. По нашему мнению, эффективность пре-
вентивной работы будет повышаться в случаях 
проведения совместно с военными комиссариата-
ми профилактических мероприятий в отношении 
лиц, непосредственно принимавших участие в 
СВО, имеющих опыт ведения боевых действий, 
и осуществления особого контроля за ними.

МЕТОДЫ
В ходе исследования применялся общенаучный 

диалектический метод познания окружающей 
действительности, предполагающий полное и все-
стороннее изучение явлений, рассмотрение связей 
и противоречий между ними. Метод абстрагирова-
ния позволил рассмотреть конкретные свойства ис-
следуемого нами объекта – мер профилактики пре-
ступлений, совершаемых помилованными, вернув-
шимися из зоны проведения СВО, – не учитывая 
при этом остальных его характеристик. С помощью 
метода обобщения нам удалось систематизировать 
установленные в ходе исследования факты.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время весьма остро стоит вопрос 

о безопасности лиц, конституционные права ко -
торых могут быть нарушены или уже нарушаются 
помилованными, вернувшимися из зоны прове -

дения СВО. Наряду с высокой вероятностью реци -
дива преступлений особую опасность представ-
ляет совершение такими помилованными пре-
ступлений в отношении судей, потерпевших, 
свидетелей и т.д. [13, с. 289]. Несмотря на позитив-
ную динамику состояния преступности, демон-
стрируемую статистикой (снижение в 2023 г. по 
сравнению с 2022 г. количества убийств, покуше-
ний на убийства (7466; -3,5%), случаев умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здоровью (16685; 
-4,0%), угроз убийством или причинения тяжкого 
вреда здоровью (38606; -14,3%)1), возвращение 
участников СВО, освобожденных от уголовной 
ответственности, призванных на военную службу 
по мобилизации в ВС РФ, заключивших контракт 
о прохождении военной службы в ВС РФ2, создает 
риски криминогенного характера.

Приведем ряд примеров. В 2010 г. за жестокое 
убийство мужчины суд приговорил бывшего бок-
сера и учителя физкультуры И. Канахина к лише-
нию свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима. Освобож-
ден он был условно-досрочно. В 2020 г. Канахина 
снова осудили – по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 
УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ. 
Приговор – 16 лет лишения свободы. Через два 
года он подписал контракт с ЧВК «Вагнер», по 
истечении его срока был помилован и вернулся 
из зоны проведения СВО в родной город. 5 марта 
2024 г. Канахина задержали в Ульяновской обла-
сти по подозрению в убийстве 26-летней девушки3.

В 2020 г. Читинский районный суд пригово-
рил Ц.-Д. Цыренжапова за убийство девушки к 14 
годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. В колонии он заклю-
чил контракт с ВС РФ и по истечении его срока 
вернулся из зоны проведения СВО в свой город. 
4 марта 2024 г. Цыренжапов совершил очередное 
убийство (тем же способом, что и в первый раз)4.

В 2022 г. А. Мелконян за умышленное причи-
нение – после конфликта в родительском интер-
нет-чате – тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 
УК РФ), был осужден к лишению свободы на 
срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. В колонии Мелконян 
заключил контракт с ВС РФ и по истечении его 
срока вернулся из зоны СВО в свой город. 18 марта 
2024 г. Краснооктябрьским судом г. Волгограда 
Мелконяну вынесен приговор по делу об угрозах 
судье (ч. 1 ст. 296 УК РФ), родственникам (ч. 1 
ст. 119 УК РФ) и угрозе применения насилия к 
сотруднику колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Ему на-
значено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев пребы-
вания в колонии-поселении с выплатой штрафа в 
размере 150 тысяч рублей5.

1 Статистика и аналитика // Официальный сайт МВД России // URL: https://мвд.рф/ (дата обращения: 25.04.2024).
2 Федеральный закон от 24.06.2023 № 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к 
участию в специальной военной операции».
3 Вышедшего по УДО маньяка арестовали за очередное убийство // Интернет-сайт «Вольск.ру». 16.04.2020 // URL: 
https://wolsk2.ru/vyishedshego-po-udo-manyaka-arestovali-za-ocherednoe-ubijstvo.html (дата обращения: 26.04.2024).
4 Суд приговорил Цыренжапова, убившего девушку после возвращения с СВО, к 14 годам колонии // Интернет-
сайт «PrimaMedia». 04.03.2024 // URL: https://chitamedia.su/news/1695057/ (дата обращения: 26.04.2024).
5 В Волгограде вынесли приговор вернувшемуся с СВО Арсену Мелконяну // Интернет-сайт «Коммерсантъ». 
18.03.2024 // URL: https://www.kommersant.ru/doc/6579216 (дата обращения: 27.04.2024).
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Очевидно, что значительное число осужден-
ных «искупают» свою вину перед обществом 
и государством, заключая контракт с ВС РФ и 
отправляясь в зону проведения СВО, вместо того 
чтобы отбывать назначенные судом наказания за 
совершенные ими преступления. Сложно судить 
о том, насколько оправдан подобный подход. С 
одной стороны, участие осужденных в боевых 
действиях в интересах России для скорейшего до-
стижения целей СВО целесообразно. Но, с другой 
стороны, как уберечь население страны от рисков 
осложнения криминогенной ситуации, связанных 
с возвращением помилованных участников бое-
вых действий? Как предупредить преступления, 
которые могут быть совершены этими граждана-
ми? Как не допустить по окончании СВО всплеска 
преступности в целом и особенно роста количе-
ства тяжких и особо тяжких преступлений против 
личности? С момента принятия Государственной 
Думой Федерального закона от 24 июня 2023 г. 
№ 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответ-
ственности лиц, привлекаемых к участию в специ-
альной военной операции» правозащитники бьют 
тревогу, выражая опасения за жизнь, здоровье и 
собственность граждан, которые могут пострадать 
от действий помилованных, вернувшихся из зоны 
проведения СВО. Фонд поддержки пострадавших 
от преступлений1 11 января 2024 г. в рамках про-
фессиональной адресной юридической помощи 
пострадавшим от криминальных деяний в целях 
содействия органам государственной власти в вы-
работке эффективных мер профилактики право-
нарушений, борьбы с преступностью, обеспече-
ния общественной безопасности и правопорядка 
опубликовал доклад о правах потерпевших во 
время СВО. Основной посыл доклада заключается 
в следующем: конституционные права участни-
ков уголовного судопроизводства периодически 
нарушаются деструктивными действиями по-
милованных, вернувшихся из зоны проведения 
СВО. В частности, не соблюдаются права потер-
певших: им в нарушение п. 21.1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ 
не сообщаются сведения о выездах осужденных за 
пределы учреждения, исполняющего наказание в 
виде лишения свободы, о времени освобождения 
осужденных из мест лишения свободы (ч. 5 ст. 313 
УПК РФ) и т.д.

По задумке государства на помощь бывшим 
осужденным должен был прийти Федеральный 
за кон от 6 февраля 2023 г. № 10-ФЗ «О пробации 
в Российской Федерации», вступивший в силу с 
1 января 2024 г. Его целями являются коррекция 
социального поведения, ресоциализация, социаль-
ная адаптация и социальная реабилитация ранее 
судимых лиц, предупреждение совершения ими 
новых преступлений. Однако, поскольку ключе-
вые положения этого закона пока не действуют 

(ст.ст. 19-27, ст.ст. 28 и 29 в части постпенитенци-
арной пробации, ст.ст. 30-32 и 34 вступают в силу 
с 1 января 2025 года), государственными органами 
в настоящее время предпринимаются попытки 
осуществления лишь административного надзора 
за помилованными, прибывшими из зоны прове-
дения СВО [14, с. 8].

В Указе Президента Российской Федерации от 
14 декабря 2020 г. № 787 «О некоторых вопросах 
деятельности комиссий по вопросам помилования 
на территориях субъектов Российской Федерации» 
говорится, что при рассмотрении ходатайства о 
помиловании принимаются во внимание характер 
и степень общественной опасности преступления, 
сведения о возмещении материального ущерба, а 
также мнение потерпевших или их родственников 
относительно возможности помилования. Одна-
ко мнение потерпевших и их родственников на 
практике учитывается далеко не всегда [15, с. 5]. 
Так, например, родственники убитой Я. Болты-
нюк, узнавшие о возвращении осужденного за ее 
убийство Е.П. Татаринцева, помилованного после 
выполнения условий контракта с ВС РФ в зоне 
проведения СВО, заявили о том, что испытывают 
опасения за свои жизни. Родители молодой кеме-
ровчанки В. Пехтелевой выразили обеспокоен-
ность тем, что убийца их дочери В. Канюс, приго-
воренный к 17 годам лишения свободы по ст. 131 
УК РФ, ст. 127 УК РФ, ст. 105 УК РФ, заключивший 
контракт с ВС РФ для участия в СВО, по возвраще-
нии может начать им мстить2. 

Авторы доклада о правах потерпевших во 
время СВО из Фонда поддержки пострадавших 
от преступлений, нисколько не умаляя значимо-
сти участия помилованных бывших осужденных 
в боевых действиях по защите интересов России 
в ходе СВО, тем не менее обращают внимание го-
сударства и общества на то, что «одновременное 
освобождение от уголовного наказания и снятие 
судимости осложняет дальнейший государствен-
ный контроль за подобными лицами, в том числе 
в части административного надзора». Для изме-
нения ситуации в лучшую сторону исследователи 
разработали ряд предложений и направили их 
Президенту В.В. Путину, председателю Совета 
при Президенте Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и правам челове-
ка В.А. Фадееву, уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации Т.Н. Москаль-
ковой3:

- осуществлять административный надзор за 
помилованными лицами, вернувшимися из зоны 
проведения СВО, с которых не была снята суди-
мость;

- разработать и внедрить программу социаль-
ной адаптации и ресоциализации, предназначен-
ную специально для помилованных лиц, совер-

1 Фонд поддержки пострадавших от преступлений (ФПП, ранее МПОО «Сопротивление») 
– российская унитарная некоммерческая организация, занимающаяся оказанием бесплатной 
профессиональной адресной юридической помощи пострадавшим от преступлений.
2 Убийца Веры Пехтелевой, осужденный на 17 лет, отправился на СВО? Разбираемся в истории, 
всколыхнувшей всю Россию // Интернет-сайт «Кузбасс онлайн». 29.06.2023 // URL: 
https://ngs42.ru/text/criminal/2023/06/29/72445799/ (дата обращения: 27.04.2024).
3 Помилованным необходим надзор // Интернет-сайт «Коммерсантъ». 13.01.2024 // 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/6452729 (дата обращения: 27.04.2024).
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шивших тяжкие и особо тяжкие насильственные 
преступления, в целях их интеграции в общество 
и предотвращения рецидивной преступности;

- предусмотреть формы возмещения вреда 
потерпевшим от преступлений, закрепить законо-
дательные гарантии компенсации вреда, причи-
ненного помилованными лицами из числа участ-
ников СВО, и внести соответствующие изменения 
в законодательство Российской Федерации;

- создать Российский научно-практический 
центр исследования травмы, который бы совмест-
но с другими отечественными организациями 
подобного рода формировал и задавал стандарты 
в области оказания психологической помощи, 
преодоления психотравмы, психотерапевтическо-
го сопровождения и реабилитации пострадавших.

Кроме того, предлагается установить более 
длительный срок прохождения службы по кон-
тракту – до наступления определенных условий, 
а не предоставлять возможность бывшим осуж-
денным возвращаться из зоны проведения СВО 
по истечении шести месяцев. Ведь очевидно, что 
принудительных мер административного над-
зора за бывшими осужденными недостаточно для 
контроля за их поведением. Более того, некото-
рые из таких граждан могут какое-то время вести 
вполне законопослушный образ жизни, но при 
этом готовиться к мести в отношении участников 
уголовного процесса, в результате которого им 
был вынесен обвинительный приговор. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В создавшейся ситуации было бы целесообраз-

но применять в отношении участников уголовно-
го процесса, в результате которого за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений против лич -
ности были осуждены лица, впоследствии поми-
лованные после выполнения условий контракта 
с ВС РФ в зоне проведения СВО, положения Фе-
дерального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ 
«О государственной защите потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроиз-
водства». Кроме того, по нашему мнению, если 
есть основания полагать, что ранее высказанные 
бывшим осужденным угрозы могут быть реали-
зованы, необходимо на основании заведенного 
оперативным подразделением полиции дела 
оперативного учета комплексно проводить в от-
ношении угрозоносителя оперативно-разыскные 
мероприятия, обеспечивая безопасность участни-
ков уголовного процесса.

В целях предупреждения убийств, угроз убий-
ством или причинения тяжкого вреда здоровью 
в условиях возвращения помилованных из зоны 
проведения СВО крайне важно на государствен-
ном уровне определить правовой, организацион-
но-штатный, технический, финансовый меха-
низмы реализации административного надзора 
за ними и применения в случае необходимости 
возможностей оперативно-разыскной деятель-
ности. 
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О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСТОРИКО-ПРАВОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ИНСТИТУТА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Исправительные работы, уголовное наказание, принцип 
соразмерности наказания, уголовно-исполнительная политика, общественная безопасность.

АННОТАЦИЯ. Введение. Актуальность темы статьи связана с объективной необходимостью исследования 
вопросов возникновения института исправительных работ с позиций переосмысления исторического опыта 
применительно к современным условиям. Результаты подобного рода исследований позволят избегать ошибок 
при назначении наказания, а также принимать в будущем объективные решения, касающиеся развития 
рассматриваемого в статье института. Автор отслеживает исторические предпосылки возникновения и 
тенденции развития института исправительных работ, представляющих собой вид уголовного наказания, 
не связанного с изоляцией осужденного от общества. Установлено, что применение исправительных работ 
обосновывается факторами социально-философского и экономического характера. Отмечено, что в отечественной 
практике исправительные работы стали применяться сравнительно недавно, а именно после Октябрьской 
революции 1917 года. В настоящее время они являются достаточно востребованной формой исправительного 
воздействия на осужденных, что подтверждается статистическими данными. Подчеркивается, что 
исправительные работы не являются «застывшим» видом наказания, возможно дальнейшее совершенствование 
этого института, его трансформация с учетом объективно складывающихся условий и факторов развития 
общества. Методы. В ходе исследования использовались методы систематизации и обобщения научной 
информации, сравнительно-правовой метод, исторический метод и др. Результаты. Определены ключевые 
этапы развития в России института исправительных работ. Состав элементов и сущность исправительных 
работ как вида наказания менялись в результате процессов совершенствования законодательства (обновление 
Уголовного кодекса РСФСР и Исправительно-трудового кодекса РСФСР, принятие Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации).

ВВЕДЕНИЕ

Применение в качестве наказания, не связан-
ного с лишением свободы, исправительных 
работ является одним из инструментов 

обеспечения социальной справедливости. Важ-
ность данной меры государственного принуж-
дения обусловлена тем, что в некоторых случаях 
предпочтительнее не изолировать преступника 
от общества, а предоставить ему возможность 
реабилитироваться за совершенные уголовно 
наказуемого деяния посредством  личного тру-
дового вклада в экономическое развитие страны. 
Несомненно, что это возможно, только если речь 
не идет об установлении наказания за тяжкие и 

особо тяжкие преступления. При назначении су-
дом исправительных работ должны соблюдаться 
принципы справедливости и соразмерности на-
казания тяжести и обстоятельствам совершенного 
преступления.

Истоки происхождения рассматриваемого 
нами вида наказания лежат в далеком прошлом. 
Трудовая деятельность как мера, способствующая 
исправлению провинившегося, использовалась 
на протяжении всей истории развития институ-
та принуждения. Впрочем, существующая ныне 
форма исправительных работ отличается тем, что 
позволяет не лишать осужденного привычного 
для него образа жизни и представляет собой, в 
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сущности, «облегченный» способ оказания воспи-
тательного воздействия.

Современный вариант использования труда 
в рамках такого вида уголовного наказания, как 
исправительные работы, по сравнению с исто-
рическими аналогами имеет качественно иное 
обоснование, в нем есть глубокий социальный 
и философский смысл. Человек не подвергается 
изоляции от общества, остается в той среде, в ко-
торой и находился, а за нанесенный в результате 
совершенного им преступления вред «платит» 
своим трудом. Изучение исторических аспектов 
появления и применения рассматриваемого вида 
наказания, по нашему мнению, позволит более 
эффективно осуществлять деятельность по со-
вершенствованию данного уголовно-правового 
инструмента для повышения уровня результатив-
ности его исправительного воздействия.

МЕТОДЫ
В ходе исследования нашли применение следу-

ющие методы:
- метод систематизации и обобщения инфор-

мации оказался востребован при изучении науч-
ных литературных источников и аналитических 
материалов с целью уточнения исторических 
периодов развития института исправительных 
работ как вида наказания;

- исторический метод исследования был ис-
пользован в контексте анализа тенденций и дина-
мики развития института исправительных работ 
с позиций выявления особенностей применения 
данного вида наказания на каждом из этапов его 
эволюции;

- сравнительно-правовой и системно-структур-
ный методы позволили исследовать проблемы, 

которые в разное время были присущи исправи-
тельному процессу и уголовно-исполнительному 
законодательству.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Уголовно-исполнительная политика государ-

ства, как и любая другая сфера жизнедеятельно-
сти, не стоит на месте, она подвержена процессам 
изменений, связанным с динамикой условий 
объективной реальности. Общество, развиваясь, 
стремится к совершенствованию своих государ-
ственных институтов, которые обеспечивают 
национальную безопасность в целом и обществен-
ную безопасность в частности. Решение вопросов, 
касающихся установления адекватного наказания 
за совершенное преступление, относится к сфе-
ре уголовно-исполнительной политики и во все 
исторические периоды являлось и ныне является 
актуальным направлением ее осуществления. Это 
связано с воздействием многих факторов, в чис-
ло наиболее важных из которых, на наш взгляд, 
входят:

- факторы социального характера, обусловлен-
ные необходимостью обеспечения соразмерности 
наказания совершенному преступлению. Каж-
дый, кто совершил  преступление, должен быть 
наказан – такова суть принципа неотвратимости 
наказания. Однако необходимо, чтобы выбор ис-
правительного воздействия был сбалансирован 
учетом интересов всех членов общества. С одной 
стороны, наказание должно стимулировать к 
отказу от преступной деятельности в будущем, с 
другой стороны, оно не должно восприниматься 
преступником как несправедливое в силу несо-
размерности вреду, который был им причинен (в 
противном случае у человека не возникнет вну-
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ANNOTATION. Introduction. The relevance of the topic of the article is connected with the objective need to study 
the issues of the emergence of the institution of correctional labor from the standpoint of rethinking historical experience 
in relation to modern conditions. The results of this kind of research will make it possible to avoid mistakes when assigning 
punishment, as well as make objective decisions in the future regarding the development of the institution discussed 
in the article. The author traces the historical background for the emergence and development trends of the institution 
of correctional labor, which is a type of criminal punishment not associated with the isolation of the convicted person 
from society. It has been established that the use of correctional labor is justifi ed by factors of a socio-philosophical and 
economic nature. It is noted that correctional labor began to be used in domestic practice relatively recently, namely 
after the October Revolution of 1917. Currently, they are a fairly popular form of correctional infl uence on perpetrators, 
which is confi rmed by statistical data. It is emphasized that correctional labor is not a «frozen» type of punishment; 
further improvement of this institution and its transformation are possible, taking into account the objectively 
developing conditions and factors of social development. Methods. During the study, methods of systematization and 
generalization of scientifi c information, comparative legal method, historical method, etc. were used. Results. The 
key stages in the development of the institution of correctional labor in Russia are identifi ed. The composition of the 
elements and the essence of correctional labor as a type of punishment changed as a result of the processes of improving 
legislation (updating the Criminal Code of the RSFSR and the Correctional Labor Code of the RSFSR, the adoption 
of the Criminal Code of the Russian Federation and the Criminal Executive Code of the Russian Federation).
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тренних мотивов для возврата к правопослушно-
му поведению и нормальной жизни в обществе);

- факторы экономического характера. Инсти-
тут уголовного наказания должен обеспечивать 
осужденному в случае лишения его свободы, 
независимо от вида совершенного преступления 
и степени его тяжести, приемлемые условия пре-
бывания в исправительных учреждениях. Для 
общества, в лице государства, это оборачивается 
немалыми расходами на содержание преступни-
ков в колониях и тюрьмах. В связи с этим необ-
ходимо выбирать между издержками, к которым 
приводит назначение наказания, не связанного с 
изоляцией осужденного от общества, и издерж-
ками, неизбежными при содержании его в испра-
вительном учреждении. В этих условиях важно 
определить оптимальное соотношение предпола-
гаемой выгоды, которую общество получит, если 
преступник не будет отправлен в места лишения 
свободы, и возможного ущерба, который может 
быть причинен в результате рецидива, если на-
казание окажется недостаточно жестким, несораз-
мерным совершенному преступлению;

- факторы социально-философского характера. 
Система наказания должна быть построена таким 
образом, чтобы, с одной стороны, у осужденного 
была возможность исправиться, возместить ущерб, 
нанесенный содеянным, а с другой стороны, 
общество не потеряло бы индивида в ситуации 
его пребывания в исправительном учреждении. 
Большое значение этих обстоятельств проявляет-
ся, в частности, тогда, когда есть возможность на-
значить за совершенное преступление наказание в 
виде исправительных работ.

Говоря об истории применения в России на-
казания, в основу которого положен труд, следует 
обратиться к временам правления Петра I, концу 
XVII - началу XVIII века. Начиная с 1699 года осуж-
денных за кражи и взятки наказывали каторгой на 
весельных судах. Подобная практика постепенно 
получала все большее распространение: преступ-
ников стали отправлять на самые тяжелые работы: 
на строительство крепостей, в рудники, на сукон-
ные фабрики [1, с. 53]. Еще более часто наказание, 
основу которого составлял труд, применялось 
после отмены Елизаветой Петровной смертной 
казни. И в результате каторга оказывается основ-
ным видом наказания. Ситуация изменилась при 
Екатерине II: наказывали каторгой уже реже, были 
установлены менее жесткие режимы исправления 
преступников, в частности, ссылка не сопрово-
ждалась трудовыми работами [2, с. 360]. Позднее 
в дореволюционный период можно выделить три 
этапа эволюции использования труда при испол-
нении наказаний: 

1) с 1864 года труд заключенных перестали ис-
пользовать на большинстве производств, сочтя его 
невыгодным, а строительство крепостей прекрати-
лось; 

2) с 1869 года практически перестали отсылать 
преступников на каторгу, такому наказанию под-
вергались лишь те, кто проживал в Сибири и на 
соседних с ней территориях; большая часть пре-

ступников теперь отбывала наказание в тюрьмах, 
на каторжные работы отправляли лишь пригово-
ренных к лишению свободы на срок более 12 лет; 

3) с 1886 года труд каторжан стал оплачиваться 
– в размере 1/10 от дохода, фактически получен-
ного в результате выполнения ими тех или иных 
работ [3, с. 82].

Резюмируя краткий исторический обзор раз-
вития в России практики применения наказаний, 
предусматривавших трудовую деятельность, до 
1917 года, необходимо обратить внимание на 
следующее обстоятельство: основным элементом 
наказания являлся принудительный труд, и оно 
сопровождалось отрывом осужденного от привыч-
ных для него среды и образа жизни (как правило, 
– ссылкой) [4, с. 325].

Исправительные работы в их современном 
виде по сравнению с другими видами уголовного 
наказания имеют достаточно недолгую историю. 
Применять такое наказание стали после Октябрь-
ской революции 1917 года, когда коренным обра-
зом изменился пенитенциарный механизм госу-
дарства [5, с. 693]. Первым нормативным актом, в 
котором упоминались как вид наказания испра-
вительные работы, была Инструкция Народного 
комиссариата юстиции от 19 декабря 1917 года 
«О революционном трибунале, его составе, делах, 
подлежащих его ведению, налагаемых им нака-
заниях и о порядке проведения его заседаний». 
В то время наказание рассматриваемого нами ви -
да называлось принудительными работами без 
помещения в места лишения свободы [6, с. 44]. 
То есть уже тогда было акцентировано внимание 
на ключевой его особенности: оно исполнялось 
без ограничения свободы осужденного. Хотя 
при этом ограничивались некоторые другие его 
права.

В 1922 году был принят первый для нового 
советского государства уголовный кодекс (УК 
РСФСР). В его Общей части говорилось о том, что 
наказания применяются с целью приспособления 
нарушителя к условиям общежития путем испра-
вительно-трудового воздействия. Таким образом, 
очевидно, что вопросам исправления преступни-
ков при помощи труда уделялось пристальное 
внимание. К принудительному труду осужденные 
привлекались как в условиях содержания в испра-
вительно-трудовых домах (трудовых сельскохо-
зяйственных и ремесленных колониях), так и без 
отрыва от основного места работы [7, с. 323].

Назначение наказаний регулировалось по-
ложениями главы IV. Пункт «в» ст. 32 предусма-
тривал возможность приговорить осужденного к 
принудительным работам без содержания его под 
стражей. А непосредственно данному виду нака-
зания была посвящена ст. 35. Согласно ее содержа-
нию оно назначалось на срок от 7 дней до одного 
года и реализовывалось в двух формах: работы по 
специальности (с понижением по тарифному раз-
ряду, обязательными сверхурочными работами и 
с переводом в другое учреждение или предпри-
ятие или в другую местность) и работы неквали-
фицированного физического труда1.

1 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным 
Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // URL: https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/ugkod_22 (дата обращения: 18.03.2024).
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Передовым для своего времени оказался нор-
мативный правовой акт, принятый чуть позже, 
– Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 го -
да1. Он регулировал в первую очередь вопросы тру -
довой деятельности осужденных, основным видом 
наказания которых было лишение свободы. Вме-
сте с тем глава IV кодекса посвящалась деятельно-
сти Бюро принудительных работ без заключения 
под стражу. Этот вариант наказания имел сходство, 
хотя и отдаленное, с современными исправитель-
ными работами, например, в части относительной 
свободы осужденного – работы выполнялись им 
без заключения под стражу. Бюро самостоятельно 
определяло учреждение или предприятие, где 
осужденному предстояло работать, выбирая из пе-
речня рекомендованных для подобной деятельно-
сти и учитывая профессиональные компетенции, 
которыми обладал работник, направляемый туда 
для исполнения приговора. Бюро содержалось за 
счет осужденных, в частности, из их заработной 
оплаты удерживалось 25% [8, с. 49].

В 1926 году появляется новый Уголовный ко-
декс РСФСР2, содержание которого в контексте ис-
следуемого нами вопроса немного отличалось от 
положений УК РСФСР 1922 года. По-прежнему в 
качестве одной из мер социальной защиты судеб-
но-исправительного характера декларировались 
принудительные работы без заключения под стра-
жу. Однако в связи с принятием в 1933 году нового 
Исправительно-трудового кодекса РСФСР термин 
«принудительные работы» в уголовном кодексе 
был заменен на термин «исправительно-трудовые 
работы». Таким образом, впервые в норматив-
но-правовой терминологии были разграничены 
понятия «принудительных» и «исправительных» 
работ [9, с. 79].

В УК РСФСР 1926 года были включены нормы, 
которые регулировали особенности исправитель-
ных работ с позиций трудовых прав граждан. В 
частности, время выполнения работ данного вида 
не включалось в стаж осужденного и не учиты-
валось при назначении пенсий. Кроме того, эта 
деятельность не принималась во внимание при 
установлении трудовых льгот и надбавок. Вместе 
с тем три дня исправительных работ засчитыва-
лись как один день лишения свободы. Результаты 
анализа содержания УК РСФСР 1926 года позволя-
ют прийти к выводу, что исправительные работы 
регламентировались специфическими трудовыми 
правилами, заметно сужающими права граждан, 
в чем, собственно, и заключалось исправительное 
воздействие. Еще одной особенностью исправи-
тельных работ того времени была невозможность 
применения данного вида наказания в отноше-
нии военнослужащих [10, с. 48].

Ряд аспектов исполнения наказания в виде 
исправительно-трудовых работ регулировался 
Исправительно-трудовым кодексом РСФСР 1933 

года3. В частности, им определялось, что, помимо 
приговора суда, наказание данного вида могло 
быть назначено постановлением административ-
ного органа, а также решением наблюдательной 
комиссии в порядке досрочного освобождения. 
Здесь же уточнялись и некоторые другие обсто-
ятельства организации исправительно-трудовых 
работ, например, определялись места их испол-
нения для рабочих, колхозников, безработных 
граждан [11, с. 103].

По оценкам ученых того времени, рассматри-
ваемый вид наказания не реализовывал воспита-
тельной функции, он лишь отвечал интересам 
государства в части возможности использования 
дешевой, а в отдельные периоды – бесплатной, ра-
бочей силы. Такое положение дел представлялось 
приемлемым с учетом потребностей проводимой 
в СССР политики индустриализации [12, с. 47].

Далее кратко остановимся на периоде Великой 
Отечественной войны. В современных научных 
литературных источниках практически не пред-
ставлено результатов комплексных исследований, 
касающихся вопросов применения исправитель-
ных работ в Советском Союзе 1941-1945 годы. 
Однако, обобщая собранную по итогам их изуче-
ния информацию, можно сделать вывод о том, что 
осужденные активно привлекались к трудовой 
повинности для выполнения оборонных работ, 
охраны путей сообщения, узлов связи, электростан-
ций, электросетей и других важнейших объектов. 
Законы военного времени привели к ужесточению 
наказаний и расширению полномочий судебной 
власти. В местах, где велись военные действия, суды 
заменялись военным трибуналом [13, с. 117].

Следующим нормативным правовым актом, 
который регулировал вопросы применения в ка-
честве наказания исправительных работ и обозна-
чил начало нового этапа развития этого уголов-
но-исполнительного института, стал Уголовный 
кодекс РСФСР 1960 года4. В нем исправительные 
работы без лишения свободы отнесены к числу 
основных видов наказания. Как видно, сменился 
и используемый законодателем термин – «испра-
вительные работы» вместо «исправительно-тру-
довых работ», – тем не менее суть и содержание 
обозначаемого им наказания остались прежними.

С принятием УК РСФСР 1960 года оказались 
скорректированы подходы к назначению наказа-
ния исследуемого нами вида. В частности, увели-
чился срок, на который могли быть назначены 
исправительные работы, – теперь он составлял от 
двух месяцев до двух лет. По-новому были регла-
ментированы вопросы, касающиеся отчислений 
от заработка осужденного в пользу государства 
(от 5% до 20% в зависимости от приговора суда). 
Исполнять исправительные работы стало воз-
можным как по месту работы лица, подвергнутого 
наказанию, так и в местах, назначаемых органами, 

1 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р.» // URL: https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/istkod_24 (дата обращения: 18.03.2024).
2 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 
1926 года» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // URL: https://docs.cntd.ru/document/901757374.
3 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 «Об утверждении Исправительно-трудового 
кодекса РСФСР» // СПС «КонсультантПлюс».
4 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // СПС «КонсультантПлюс».
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в ведении которых находилось решение данного 
вопроса (ст. 27 УК РСФСР 1960 года). В случаях, 
когда осужденный уклонялся от выполнения ис-
правительных работ, к нему могли быть примене-
ны принудительные меры: сначала – замена при-
вычного места работы на выбранное специальным 
органом, а если уклонение приобретало злостный 
характер, назначалось лишение свободы на срок, 
равный сроку исправительных работ.

Следует отметить, что данный кодекс отличал-
ся детализацией механизма применения испра-
вительных работ. Прописаны были не только 
особенности реализации на практике наказания 
исследуемого нами вида, но и основания насту-
пления ответственности и ее степень в случаях, 
когда осужденный уклоняется от исполнения на-
казания [14, с. 156].

Дальнейшее развитие института исправитель-
ных работ связано с принятием Исправитель-
но-трудового кодекса РСФСР 1970 года1. Этот 
документ регулировал организацию исполнения 
уголовного наказания. Вопросам, интересующим 
нас в контексте проводимого исследования, была 
посвящена гл. 6 «Порядок и условия исполнения 
наказания в виде исправительных работ без лише-
ния свободы» (ст.ст. 91-96). Она детально прописы-
вала порядок исполнения наказания, в частности, 
здесь определены: виды исправительных работ; 
особенности учета срока их отбывания; органи-
зация и условия исполнения наказания; порядок 
удержаний, премирования и поощрений; обязан-
ности администрации учреждения, где осужден-
ный отбывает наказание.

Следует отметить, что некоторые положения, 
содержавшиеся в УК РСФСР 1960 года, в части 
регулирования вопросов исправительных работ 
сохранились в Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации2. Например, осталась возможность назна-
чения исполнения наказания как по месту работы 
осужденного, так и в других местах, не измени-
лись размеры отчислений от заработка и сроки 
исправительных работ. В то же время несколько 
сузились варианты санкций, предусмотренных за 
уклонение осужденного от трудовой деятельно-
сти. Так, в случае злостного уклонения суд назна-
чал наказание в виде принудительных работ либо 
лишения свободы на срок из расчета один день 
принудительных работ (лишения свободы) за три 
дня исправительных работ [15, с. 63].

В 1997 году Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР был заменен Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации3, что стало за-
кономерным шагом с учетом тенденций развития 
государственности в нашей стране. Действующий 
ныне кодифицированный акт пенитенциарного 
законодательства регламентирует процессы ис-

полнения всех существующих видов наказания на 
современном этапе развития нормативно-право-
вой сферы.

В завершение приведем статистические дан-
ные, которые характеризуют динамику использо-
вания такого вида наказания, как исправительные 
работы. В 2016 году данный вид наказания был 
применен в отношении 53890 человек. Макси-
мальный уровень использования исправительных 
работ в качестве наказания наблюдался в 2017-
2018 годах – 58078 и 57321 человек соответственно. 
Затем наблюдалось снижение показателей: в 2020 
и 2021 годах к такому наказанию были пригово-
рены 42769 и 48111 человек соответственно. В 2022 
году исправительные работы применены в от-
ношении 50521 человека4. Учитывая, что всего за 
2022 год было осуждено 614726 человек, доля осуж-
денных, которых приговорили к исправительным 
работам, составила 8,22%. Таким образом, данный 
вид наказания в настоящее время можно считать 
достаточно популярным в уголовно-исполнитель-
ной политике России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение исправительных работ в качестве 

наказания в нашей стране началось после Ок-
тябрьской революции 1917 года. До этого находи-
ли применение другие виды наказания, в основе 
которых лежал труд, например каторга, исполь-
зование труда заключенных при строительстве 
крепостей, на рудниках, суконных фабриках и т.д. 

В 1922 году был принят первый для советско-
го государства уголовный кодекс, в нем нашла 
отражение идея о необходимости исправительно-
трудового воздействия на нарушителей закона с 
целью их приспособления к условиям общежи-
тия. Характеризуя следующий Уголовный кодекс 
РСФСР (1926 года), можно констатировать даль-
нейшую трансформацию института наказаний, в 
основу которых заложена трудовая деятельность. 
В частности, появился новый термин – «исправи-
тельно-трудовые работы», были детализированы 
отдельные положения, касающиеся трудовых прав 
граждан. Помимо уголовных кодексов (1922 и 1926 
годов), вопросы применения исправительных 
работ регулировались исправительно-трудовы-
ми кодексами РСФСР 1924 и 1933 годов, причем 
последний действовал вплоть до 1971 года. Оче-
редной этап развития института исправительных 
работ как вида наказания связан с принятием в 
1960 году нового уголовного кодекса. Этот до-
кумент действовал вплоть до распада СССР, и 
большая часть его положений нашла отражение в 
современном уголовном законодательстве.

На смену правовым актам советской эпохи 
пришли Уголовный и Уголовно-исполнительный 
кодексы Российской Федерации, которые в целом 

1 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г. // URL: https:
//docs.cntd.ru/document/9044662 (дата обращения: 22.03.2024).
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
// URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891.
3 Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ // URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102045146.
4 Судебная статистика РФ. Уголовное судопроизводство. Применение основной 
и дополнительной меры наказания // Официальный сайт Агентства правовой информации 
// URL: https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/12/s/8 (дата обращения: 02.04.2024).
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удовлетворяют современные потребности в право-
вом регулировании института исправительных 
работ. Тем не менее изменения в политической и 
социальной жизни общества, возможно, потребу-
ют в будущем внесения изменений в эти кодексы 

в части, касающейся исправительных работ. Тому 
есть объективные причины – общество развивает-
ся, появляются новые обстоятельства, действуют 
новые факторы и, как результат, эволюционирует 
правовая сфера. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Грушин Ф.В. Исправительные работы – новое наказание со старым названием (обоснование 

и содержание) // Уголовная юстиция. 2023. № 21. С. 53-57.
2. Маликов Б.З. Сущность и правовые основы применения принудительных работ // Человек: 

преступление и наказание. 2021. Т. 29. № 3. С. 359-365.
3. Одинцова М.А. История зарождения и становления наказания в виде исправительных работ // 

Профессиональное юридическое образование и наука. 2022. № 3 (7). С. 82-84.
4. Чулунов Е.А. Становление исправительных работ // Правовое видение развития России. 

Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию 
присоединения Института права к Башкирскому государственному университету. Уфа: БГУ, 
2022. С. 324-328.

5. Тищенко Т.В. Общая характеристика исправительных работ как вида уголовного наказания // 
Инновации. Наука. Образование. 2021. № 39. С. 693-698.

6. Аммосова В.И., Павлова А.А. Уголовное наказание в виде исправительных работ в России 
и странах СНГ. История и современность: Монография. Казань: Бук, 2020. 228 с.

7. Слабкая Д.Н. Генезис исправительных работ как вида наказания в пенитенциарной политике 
России // Вопросы российского и международного права. 2023. Т. 13. № 7-1. С. 321-327.

8. Зубакин В.С. Исправительные работы как вид уголовного наказания: история вопроса и 
проблемы исполнения // Марафон знаний. Сборник научных трудов по итогам комплекса научных 
мероприятий. Новокузнецк: КИ ФСИН, 2023. С. 49-50.

9. Кудряшова Т.И. История становления и развития наказания в виде исправительных работ // 
Студенческий вестник. 2020. № 41-2 (139). С. 78-80.

10. Мамонтова А.А. История становления и развития уголовного наказания в виде исправительных 
работ // Вестник Томского института повышения квалификации работников ФСИН России. 2020. 
№ 1 (3). С. 43-50.

11. Смирнов Л.Б. Цель исправления осужденных: генезис, эволюция, современные проблемы // 
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. 2022. 
№ 3 (47). С. 98-106.

12. Кашкина Е.В., Широкова А.А. Концепция трудового воспитания осужденных к исправительным 
работам как форма воспитательной работы // Вестник Белгородского юридического института МВД 
России имени И.Д. Путилина. 2023. № 4. С. 45-49.

13. Одинцова Л.Н., Пушкарева И.А. Исправительные работы: история и современность // Вестник 
Кузбасского института. 2023. № 2 (55). С. 112-122.

14. Орленко Е.С., Гришаева И.Г. Исправительные работы: проблемы правоприменения // Вестник 
Воронежского института высоких технологий. 2022. № 4 (43). С. 155-158.

15. Гаан Д.И. Соблюдение прав человека при исполнении наказания в виде обязательных 
и исправительных работ // Научный Лидер. 2023. № 16 (114). С. 63-65.

REFERENCES
1. Grushin F.V. Ispravitel'nyye raboty – novoye nakazaniye so starym nazvaniyem (obosnovaniye 

i soderzhaniye) // Ugolovnaya yustitsiya. 2023. № 21. S. 53-57. 
2. Malikov B.Z. Sushchnost' i pravovyye osnovy primeneniya prinuditel'nykh rabot // Chelovek: 

prestupleniye i nakazaniye. 2021. T. 29. № 3. S. 359-365. 
3. Odintsova M.A. Istoriya zarozhdeniya i stanovleniya nakazaniya v vide ispravitel'nykh rabot // 

Professional'noye yuridicheskoye obrazovaniye i nauka. 2022. № 3 (7). S. 82-84. 
4. Chulunov Ye.A. Stanovleniye ispravitel'nykh rabot // Pravovoye videniye razvitiya Rossii. Materialy 

Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 50-letiyu prisoyedineniya Instituta 
prava k Bashkirskomu gosudarstvennomu universitetu. Ufa: BGU, 2022. S. 324-328. 

5. Tishchenko T.V. Obshchaya kharakteristika ispravitel'nykh rabot kak vida ugolovnogo nakazaniya // 
Innovatsii. Nauka. Obrazovaniye. 2021. № 39. S. 693-698. 

6. Ammosova V.I., Pavlova A.A. Ugolovnoye nakazaniye v vide ispravitel'nykh rabot v Rossii i stranakh 
SNG. Istoriya i sovremennost': Monografi ya. Kazan': Buk, 2020. 228 s. 

7. Slabkaya D.N. Genezis ispravitel'nykh rabot kak vida nakazaniya v penitentsiarnoy politike Rossii // 
Voprosy rossiyskogo i mezhdunarodnogo prava. 2023. T. 13. № 7-1. S. 321-327. 

8. Zubakin V.S. Ispravitel'nyye raboty kak vid ugolovnogo nakazaniya: istoriya voprosa i problemy 
ispolneniya // Marafon znaniy. Sbornik nauchnykh trudov po itogam kompleksa nauchnykh meropriyatiy. 
Novokuznetsk: KI FSIN, 2023. S. 49-50. 

9. Kudryashova T.I. Istoriya stanovleniya i razvitiya nakazaniya v vide ispravitel'nykh rabot // 
Studencheskiy vestnik. 2020. № 41-2 (139). S. 78-80. 



Vestnik of the Kaliningrad Branch of the Saint-Petersburg University of the Ministry of the Interior of Russia. 2024. № 2 (76)

112

10. Mamontova A.A. Istoriya stanovleniya i razvitiya ugolovnogo nakazaniya v vide ispravitel'nykh rabot 
// Vestnik Tomskogo instituta povysheniya kvalifi katsii rabotnikov FSIN Rossii. 2020. № 1 (3). S. 43-50. 

11. Smirnov L.B. Tsel' ispravleniya osuzhdennykh: genezis, evolyutsiya, sovremennyye problemy // 
Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Yuridicheskiye nauki. 2022. 
№ 3 (47). S. 98-106. 

12. Kashkina Ye.V., Shirokova A.A. Kontseptsiya trudovogo vospitaniya osuzhdennykh k ispravitel'nym 
rabotam kak forma vospitatel'noy raboty // Vestnik Belgorodskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii 
imeni I.D. Putilina. 2023. № 4. S. 45-49. 

13. Odintsova L.N., Pushkareva I.A. Ispravitel'nyye raboty: istoriya i sovremennost' // Vestnik Kuzbasskogo 
instituta. 2023. № 2 (55). S. 112-122. 

14. Orlenko Ye.S., Grishayeva I.G. Ispravitel'nyye raboty: problemy pravoprimeneniya // Vestnik 
Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy. 2022. № 4 (43). S. 155-158. 

15. Gaan D.I. Soblyudeniye prav cheloveka pri ispolnenii nakazaniya v vide obyazatel'nykh i ispravitel'nykh 
rabot // Nauchnyy Lider. 2023. № 16 (114). S. 63-65.

© Олесовец В.Г., 2024.

ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ
Олесовец В.Г. О некоторых результатах историко-правового исследования эволюции института 

исправительных работ в уголовно-исполнительной политике России // Вестник Калининградского 
филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 2 (76). С. 106-112.



Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 2 (76)

113

ГОСУДАРСТВО 
ОБЩЕСТВО 

ПРАВО
Алексей Павлович АНИСИМОВ, 
доктор юридических наук, профессор, ORCID 0000-0003-3988-2066
Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону)
профессор кафедры уголовного права и публично-правовых дисциплин
anisimovap@mail.ru

Азамат Анварбекович КАДЫРОВ,
кандидат юридических наук
Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына 
(г. Бишкек, Кыргызская Республика)
доцент кафедры гражданского и трудового права
kadyrovazamat@inbox.ru

Научная статья
УДК 349.6

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Экологическое законодательство, закон, правовой 
институт, сравнительный метод исследования, окружающая среда, 
Российская Федерация, Кыргызская Республика, право, наука.

АННОТАЦИЯ. Введение. Сравнительно-правовой метод является одним из самых востребованных в 
юридической науке методов исследования. Он может быть использован на макроуровне (когда необходимо 
сравнить правовые системы в целом двух и более стран) либо на микроуровне (для сравнения отраслей права, 
институтов и отдельных правовых норм). Использование этого метода исследования позволяет выявить 
тенденции и перспективы развития правовых процессов и явлений, доказать эффективность тех или иных 
правовых предписаний, обосновать возможность их использования в национальных правовых системах. В 
настоящее время существует потребность в рассмотрении особенностей правового регулирования охраны 
окружающей среды в странах, с одной стороны, близких с точки зрения правового наследия предыдущей – 
советской – эпохи, а с другой стороны, имеющих собственные достижения в деятельности по охране 
окружающей среды, ценный опыт, который может быть использован для совершенствования законодательства. 
Сравнение эколого-правовых институтов Российской Федерации и Кыргызской Республики позволяет решить 
важную исследовательскую задачу: выявить тенденции и закономерности эколого-правового регулирования в 
двух родственных (с точки зрения направленности работы по охране окружающей среды) странах. Решение 
этой задачи позволяет рассматривать возможности использования накопленного названными странами 
опыта, в том числе для совершенствования экологического законодательства. Методы. При проведении 
исследования, результаты которого излагаются в статье, были использованы различные методы научного 
познания: диалектический, метод системного анализа, сравнительно-правовой метод. Материалами 
для исследования послужили эколого-правовые акты Российской Федерации и Кыргызской Республики, 
регулирующие отношения в сфере охраны окружающей среды, а также научные работы по вопросам 
сравнительного права и применения экологического законодательства в Российской Федерации и Кыргызской 
Республике. Результаты. Авторами статьи произведено сравнение базовых институтов экологического 
права, представленных в двух рамочных законах Российской Федерации и Кыргызской Республики. По итогам 
анализа сделан вывод о том, что многие нормы законов двух стран полностью или частично совпадают (в 
части содержания экологических прав и обязанностей, наименования функций экологического управления, 
регулирования экологического образования и просвещения), что можно объяснить общими (советскими) 
корнями правовой доктрины и законодательства. В то же время в каждой из этих стран есть очень интересные 
правовые решения, которые требуют изучения и могут быть успешно внедрены в другой стране. В их числе – 
включение климата в перечень объектов эколого-правовой охраны, определение правового режима экологически 
неблагополучных территорий (Кыргызская Республика); требования к отдельным видам деятельности, 
функции экологического управления, возмещение экологического вреда (Российская Федерация).
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ВВЕДЕНИЕ 

Сравнительный метод довольно часто исполь -
зуется для осуществления исследований как 
в юриспруденции, так и в иных обществен-

ных науках. Его востребованность обусловлена 
тем, что данный метод позволяет сопоставлять 
признаки, особенности и характеристики изуча-
емых явлений (процессов) с целью нахождения 
между ними сходств и отличий [1, с. 98]. При этом 
сравнительно-правовой метод научного познания 
не сводится только к описанию и сопоставлению 
одного объекта исследования с другим: пред-
полагается, что по итогам исследования будут 
сделаны выводы, которые имеют теоретическое и 
(или) практическое значение. Такие выводы могут 
показывать масштаб и значимость сравниваемых 
процессов и явлений, обобщать эмпирический 
материал. 

Для сравнительно-правового метода весьма 
важно определить цель исследования, а также 
объект его проведения. В рамках правовой науки 
такими объектами обычно являются единичные 

правовые процессы и явления, а также их группы, 
включая классификации. Сравниваемые объекты 
должны носить однопорядковый (сопоставимый) 
характер [2, с. 54]. Результаты проведения сравни-
тельно-правового исследования позволяют уче-
ным лучше понимать причины возникновения, 
изменения и прекращения правоотношений, сфе-
ру действия правовых норм той или иной отрас-
левой принадлежности, выявлять характеристики 
и взаимосвязи многих сложных правовых явлений. 

Цель исследования в нашем случае – это выяв-
ление сходства и различий в правовом регулиро-
вании экологических общественных отношений в 
двух странах постсоветского пространства – Рос-
сийской Федерации и Кыргызской Республики. 
Обе страны восприняли советское правовое на-
следие (хотя и в разном объеме). В этих странах 
наблюдается сходство процессов негативного 
воздействия на состояние окружающей среды 
(речь о наборе угроз экологической безопасности), 
но очевидна и довольно существенная специфика, 
характерная для таких процессов, протекающих 
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ANNOTATION. Introduction. The comparative legal method is one of the most popular research methods in legal 
science. It can be used at the macro level (when it is necessary to compare the legal systems as a whole of two or more 
countries) or at the micro level (to compare branches of law, institutions and individual legal norms). The use of this 
research method allows us to identify trends and prospects for the development of legal processes and phenomena, prove 
the effectiveness of certain legal regulations, and justify the possibility of their use in national legal systems. Currently, 
there is a need to consider the features of legal regulation of environmental protection in countries, on the one hand, 
close in terms of the legal heritage of the previous – Soviet – era, and on the other hand, having their own achievements 
in environmental protection activities, valuable experience, which can be used to improve legislation. A comparison of 
environmental legal institutions of the Russian Federation and the Kyrgyz Republic allows us to solve an important 
research problem: to identify trends and patterns of environmental legal regulation in two related (in terms of the 
focus of environmental protection work) countries. Solving this problem allows us to consider the possibilities of using 
the experience accumulated by these countries, including for improving environmental legislation. Methods. When 
conducting the research, the results of which are presented in the article, various methods of scientifi c knowledge were used: 
dialectical, method of system analysis, comparative legal method. The materials for the study were environmental legal acts 
of the Russian Federation and the Kyrgyz Republic regulating relations in the fi eld of environmental protection, as well 
as scientifi c works on comparative law and the application of environmental legislation in the Russian Federation and the 
Kyrgyz Republic. Results. The authors of the article compared the basic institutions of environmental law presented in two 
framework laws of the Russian Federation and the Kyrgyz Republic. Based on the results of the analysis, it was concluded 
that many norms of the laws of the two countries completely or partially coincide (in terms of the content of environmental 
rights and obligations, the names of environmental management functions, regulation of environmental education and 
awareness), which can be explained by the common (Soviet) roots of the legal doctrine and legislation. At the same time, 
each of these countries has very interesting legal solutions that require study and can be successfully implemented in 
another country. These include the inclusion of climate in the list of objects of environmental and legal protection, the 
determination of the legal regime of environmentally unfavorable territories (Kyrgyz Republic); requirements for certain 
types of activities, environmental management functions, compensation for environmental damage (Russian Federation).
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в каждой из них. Последнее обстоятельство об-
условливает необходимость применения в обеих 
странах для решения экологических проблем соб-
ственных правовых средств, обладающих рядом 
отличительных особенностей. 

Вместе с тем опыт правового регулирования ох-
раны окружающей среды, накопленный в одной 
из этих стран, может представлять интерес и для 
другой, поэтому в рамках нашего исследования 
рассматриваются, в частности, процессы их взаим-
ного обогащения удачными правовыми нормами 
для решения общих для всех постсоветских стран 
экологических проблем. Заметим, что перечень 
экологических проблем в Российской Федерации 
и Кыргызской Республике весьма значителен, 
равно как и набор правовых способов их решения. 
Это означает, что при проведении сравнительного 
анализа можно делать акцент на самых различ-
ных аспектах эколого-правового регулирования. 
Как отмечалось в научной литературе, объектами 
сравнительного правоведения могут быть факты, 
лица, события или предметы, определяемые сово-
купностью данных [3, с. 48]. 

Учитывая ограниченный объем научной ста-
тьи, ниже мы остановимся лишь на одном аспекте 
эколого-правового регулирования и проведем 
сравнительно-правовой анализ ряда основных 
эколого-правовых институтов Российской Феде-
рации и Кыргызской Республики. Речь, таким 
образом, далее пойдет не о макроуровне (право-
вых системах двух стран в целом), и не о динамике 
развития законодательства двух стран в опреде-
ленный временной период, а о статике правового 
регулирования – состоянии эколого-правовых 
институтов двух стран на 2024 г. В результате ана-
лиза отобранных объектов исследования (эколого-
правовых институтов) они будут нами описаны, 
сопоставлены, будут выявлены их сходства и 
отличия, и в итоге будет предложен ряд мер по 
совершенствованию экологического законодатель-
ства в России и Кыргызстане с учетом федератив-
ного устройства первой из названных стран и уни-
тарного характера государственного устройства 
второй.

МЕТОДЫ
При проведении исследования, результаты 

которого излагаются в настоящей статье, были 
использованы различные методы научного по-
знания. Диалектический метод предполагает 
полное и всестороннее изучение явлений, рас-
смотрение связей и противоречий между ними. 
Метод системного анализа как подход к изучению 
сложных систем включает в себя анализ и модели-
рование их структуры, взаимосвязей и поведения. 
Ключевым для исследования стал сравнитель-
но-правовой метод, суть которого заключается в 
анализе законодательства, судебной практики и 
других правовых институтов различных стран для 
понимания и сравнения основных принципов и 
подходов к регулированию правовых отношений. 
Материалом для исследования являлись эколого-
правовые акты Российской Федерации и Кыр-
гызской Республики, регулирующие отношения 
по охране окружающей среды, а также научные 
работы по вопросам сравнительного права и при-

менения экологического законодательства в этих 
двух странах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Применение методов системного анализа и 

сравнительного правоведения к исследованию 
эколого-правовых институтов России и Кыргыз-
стана позволяет выявить следующие важные за-
кономерности. 

1. В этих странах экологическое законодатель-
ство представлено несколькими законами, при 
этом в обеих есть рамочные законы, определяю-
щие основные подходы к охране окружающей 
среды. В России это Федеральный закон от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об ох-
ране окружающей среды» (далее – Федеральный 
закон № 7-ФЗ), в Кыргызстане – Закон Кыргыз-
ской Республики от 16 июня 1999 г. № 53 (ред. от 
23.04.2024) «Об охране окружающей среды» (далее 
– Закон Кыргызской Республики). 

В обеих странах в первых статьях названных 
законов содержатся перечни используемых в 
них терминов. Отчасти эти перечни совпадают: 
мы находим в обоих случаях там термины «вред 
окружающей среде», «окружающая среда», «нор-
мирование качества окружающей среды», «оценка 
воздействия на окружающую среду» и ряд других. 
В то же время в терминологическом ряду есть и 
интересные отличия. Так, в Законе Кыргызской 
Республики используются термины «парниковые 
газы», «экологическая сертификация», «эколо-
гическое правонарушение» и некоторые другие, 
которых в Федеральном законе № 7-ФЗ нет. С 
другой стороны, в Федеральном законе № 7-ФЗ 
обнаруживаются термины («наилучшая доступ-
ная технология», «объекты природного насле-
дия», «комплексное экологическое разрешение»), 
которых нет в Законе Кыргызской Республики. 

Частичное совпадение терминологии можно 
объяснить наличием общих (советских) корней 
экологического законодательства двух стран, что 
обусловливает и общие доктринальные подходы 
к пониманию его системы, принципов и наимено-
ванию основных правовых институтов, что мы и 
видим в реальности. 

2. Оба рассматриваемых закона включают в 
себя перечни принципов охраны окружающей 
среды. Количество принципов в них не совпадает; 
аналогичным образом не совпадают и подходы за-
конодателя к конструированию системы принци-
пов с точки зрения используемых стандартов юри-
дической техники. Эколого-правовые принципы в 
Законе Кыргызской Республики сформулированы 
достаточно кратко, как это сделано и во многих 
европейских странах. Мы видим здесь принципы 
приоритетности, равновесия, комплексности и 
ряд других. В свою очередь, российская система 
принципов экологического права выстроена ско-
рее в рамках советской традиции их подробного 
перечисления. В нее входит 24 принципа, включая 
ответственность за нарушение законодательства 
об охране окружающей среды, сохранение биоло-
гического разнообразия, независимость государ-
ственного экологического надзора и другие.

3. В обоих законах примечательны перечни 
объектов охраны окружающей среды. С точки 
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зрения юридической техники такой перечень 
удачнее сформулирован в Федеральном законе 
№ 7-ФЗ: компоненты природной среды, природ-
ные объекты и природные комплексы (в Законе 
Кыргызской Республики подробно перечисляются 
земли, воды, леса, недра и т.д.). С другой стороны, 
объектом правовой охраны в Кыргызской Респу-
блике являются экологические системы, климат, 
озоновый слой и в целом Земля как планета. Уста-
новлением, например, в качестве объекта право-
вой охраны климата Закон Кыргызской Республи-
ки выгодно отличается от Федерального закона 
№ 7-ФЗ (с точки зрения стандартов юридической 
техники), так как в последнем климат вообще 
никак не упоминается (хотя в ряде других россий-
ских законов и подзаконных актов, разумеется, 
есть правовые нормы об охране климата и сокра-
щении выбросов парниковых газов). Выделение 
же как объекта правовой охраны «в целом Земли 
как планеты» очень позитивно характеризует 
кыргызского законодателя в плане привержен-
ности философии экоцентризма. Однако будем 
объективны – постановка задачи правовой охраны 
планеты Земля весьма декларативна и сильно вы-
ходит за рамки юрисдикции Кыргызской Респу-
блики (более того, это непосильная задача, даже 
если мы будем говорить о ней с позиций междуна-
родного экологического права). То же самое мож-
но сказать и о таком объекте правовой охраны, как 
«озоновый слой Земли».

4. В ст. 4 Закона Кыргызской Республики пере-
числяются меры по обеспечению охраны окружа-
ющей среды; это своего рода развернутый план 
природоохранной деятельности государства, не 
имеющий аналогов в России. Среди указанных 
мер мы встречаем как набор классических функ-
ций государственного управления, о которых идет 
речь далее в законе (проведение экологической 
экспертизы, особая охрана заповедников и т.д.), 
так и ряд инновационных методов охраны приро-
ды, слабо представленных в Федеральном законе 
№ 7-ФЗ (использование ветровой и солнечной 
энергии, а также других нетрадиционных источ-
ников энергии).

5. В экологических законах обеих стран мы 
встречаем классический для постсоветского про-
странства эколого-правовой институт нормирова-
ния [4]. Обе страны различают нормативы каче-
ства окружающей среды и нормативы допустимо-
го воздействия на нее, однако дальше начинаются 
многочисленные отличия. В Федеральном законе 
№ 7-ФЗ в числе нормативов допустимого воз-
действия мы видим технологические нормативы, 
технические нормативы, нормативы допустимой 
антропогенной нагрузки и ряд других, чего нет в 
Законе Кыргызской Республики. С другой сторо-
ны, в ст. 8 последнего говорится о «стандартах на 
используемые природные ресурсы», «нормативах 
санитарных и защитных зон», «предельно допу-
стимых нормах применения химикатов в сельском 
хозяйстве». В Федеральном законе № 7-ФЗ по-
добных видов нормативов нет, однако они были 
предусмотрены предшествовавшим ему Законом 
РСФСР от 19 декабря 1991 г. «Об охране окружа-
ющей природной среды» (уже утратившим силу), 

в ст. 30 которого имелось указание на предельно 
допустимые нормы применения агрохимикатов 
в сельском хозяйстве, а в ст. 34 – на нормативы са-
нитарных и защитных зон. Можно предположить, 
что кыргызский законодатель заимствовал эти 
правовые нормы.

6. В ст.ст. 10-11 Закона Кыргызской Республики 
производится классификация видов природо-
пользования (общее и специальное), дается их 
определение, однако, как таковых правил по-
ведения данные статьи не содержат. В России на 
доктринальном уровне также различается общее 
и специальное природопользование [5, с. 35], но в 
нормативных актах данная терминология не ис-
пользуется.

7. В ст.ст. 13-15 Закона Кыргызской Республики 
регламентируются лимитирование природополь-
зования, учет и социально-экономическая оценка 
природных ресурсов, а также сбор за природо-
пользование. Здесь мы видим серьезные отличия 
от российского подхода. Термина «лимитирова-
ние» в Федеральном законе № 7-ФЗ нет; учет при -
родных ресурсов тоже не предусмотрен (в ст. 69 
говорится о государственном учете объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду, а это совсем другое). Не идет речи в 
Федеральном законе № 7-ФЗ и о сборах за при-
родопользование (зато ст. 16 устанавливает режим 
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду). 

Можно предложить два объяснения такому по-
ложению дел (не противоречащие друг другу). Во-
первых, лимиты и плата за природопользование 
были предусмотрены в ст. 15 Закона РСФСР от 19 
декабря 1991 г. «Об охране окружающей природ-
ной среды», и вполне возможно, что законодатель 
Кыргызстана заимствовал их оттуда. Во-вторых, 
в российской правовой науке идет давняя дис-
куссия о предмете экологического права, то есть 
круге отношений, которые должны регулировать 
его нормы. Одни авторы считают, что предмет 
экологического права составляют природоохран-
ное и природоресурсное право [6], другие – что 
только природоохранное [7, с. 60-70]. Не вдаваясь 
сейчас в подробности данной дискуссии, заметим, 
что при разработке Федерального закона № 7-ФЗ 
победили сторонники второго (узкого) подхода: в 
данном законе практически нет норм, регламен-
тирующих правовой режим природопользования 
(этому вопросу посвящены другие федеральные 
законы – Земельный кодекс, Водный кодекс, Лес-
ной кодекс и т.д.). Судя по всему, при разработке 
Закона Кыргызской Республики победили пред-
ставители первого из названных доктринальных 
подходов.

8. Если придерживаться узкого подхода к пред-
мету экологического права, то есть основания 
утверждать, что его нормы регулируют три сферы 
общественных отношений: требования к отдель-
ным видам деятельности; охрану природных объ-
ектов (земель, лесов, вод и т.д.); охрану природных 
комплексов (особо охраняемых природных терри-
торий) [8, с. 47].

В законах обеих стран есть традиционный раз-
дел, посвященный экологическим требованиям, 
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предъявляемым к отдельным видам деятельно-
сти. Наборы требований в двух законах в целом 
совпадают: требования в сельском хозяйстве, при 
обращении с радиоактивными материалами и 
химическими веществами, отходами и т.д. В то же 
время следует заметить, что экологические требо-
вания (и их подробное нормативное закрепление) 
намного лучше представлены в Федеральном за -
коне № 7-ФЗ. В нем мы находим экологические 
требования в сфере строительства и градострои-
тельства, производства и эксплуатации автомо-
бильных и иных транспортных средств, недро-
пользования и т.д. Примечательно, что ст. 25 За-
кона Кыргызской Республики посвящена «охране 
климата и озонового слоя атмосферы», тогда 
как ст. 54 Федерального закона № 7-ФЗ – только 
охране озонового слоя. Нет в российском законе 
и аналога ст. 28 Закона Кыргызской Республики, 
регламентирующей экологический аудит (в ст. 1 
есть лишь само его определение).

9. Российское и кыргызское экологическое за-
конодательство в целом совпадают в части наиме-
нования и содержания базовых функций экологи-
ческого управления: экологический мониторинг, 
контроль, экологическая экспертиза и т.д. Вместе 
с тем экологический мониторинг в Федеральном 
законе № 7-ФЗ представлен намного более полно 
и последовательно. В рассматриваемом законо-
дательстве двух стран системы экологического 
контроля представлены по-разному: в России 
различают государственный, производственный и 
общественный экологический контроль; в Кыр-
гызской Республике – государственный, ведом-
ственный, общественный и производственный 
контроль (причем последний ст. 31 Закона Кыр-
гызской Республики так напрямую не называет).

10. В ст.ст. 37-38 Закона Кыргызской Республи-
ки регулируется очень важный природоохран-
ный вопрос, связанный со статусом экологически 
неблагополучных территорий. Закон различает 
следующие уровни экологического неблагопо-
лучия территории: относительно удовлетвори-
тельная экологическая обстановка; напряженная; 
критическая; кризисная экологическая обстанов-
ка, зона чрезвычайной экологической ситуации; 
катастрофическая экологическая обстановка, зона 
экологического бедствия. Такая классификация 
заслуживает высокой оценки. 

Представляется, что видов экологически небла-
гополучных территорий действительно должно 
быть несколько [9; 10], точно так же как и видов 
особо охраняемых природных территорий. Виды 
особой охраны ценных природных комплексов в 
России урегулированы в Федеральном законе от 
14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», который предусматри-
вает различные режимы охраны, например, для 
заповедника и заказника. Вполне логично было 
бы предположить, что диалектическая противо-
положность таким территориям (требующая 
дополнительных мер по восстановлению дегради-
рованных природных комплексов) должна иметь 
такую же сложность. Законодатель Кыргызстана 
это понимает и предлагает перечень разных видов 
экологически неблагополучных территорий с 

дифференцированным режимом их эколого-пра-
вовой охраны. Российский законодатель упомина-
ет только зоны экологического бедствия, причем 
за 22 года действия Федерального закона № 7-ФЗ 
так и не было принято специального норматив-
ного правового акта, определяющего порядок их 
создания. Поэтому ни одной такой территории в 
настоящий момент в России нет. Очевидно, что  
ситуация требует исправления.

11. В России и Кыргызстане различаются под-
ходы к определению экологических полномочий 
органов публичной власти (и перечни таких 
полномочий также не совпадают). В Законе Кыр-
гызской Республики (ст.ст. 40-44) распределение 
полномочий производится между правительством, 
специально уполномоченным органом по охране 
окружающей среды, местными государственными 
администрациями и органами местного само-
управления; отдельная статья регламентирует 
права и обязанности должностных лиц по охране 
окружающей среды. В России использован другой 
прием юридической техники: в ст.ст. 5-10 Феде-
рального закона № 7-ФЗ перечисляются полно-
мочия федеральных органов власти (без указания, 
каких именно), органов власти субъектов федера-
ции и органов местного самоуправления. Каж-
дый из этих подходов имеет свои преимущества, 
однако представляется, что для федеративных 
государств существующая в России конструкция 
разграничения полномочий наиболее удобна; для 
унитарных государств предпочтительней подход, 
предложенный кыргызским законодателем. 

Говоря о функциях экологического управления 
в Кыргызстане, необходимо обратить внимание 
на два интересных обстоятельства. Во-первых, в 
число функций Кабинета Министров (Правитель-
ства) Кыргызской Республики включены весьма 
разноплановые виды деятельности: утверждение 
различных норм, порядков, нормативных актов, 
регулирующих экологические отношения (что 
весьма логично и уместно); контроль за ведением 
мониторинга и регулированием использования 
природных ресурсов на территории республи-
ки. Последняя функция (если смотреть на нее с 
точки зрения существующих в России представ-
лений о теории экологического управления) не 
может принадлежать органу общей компетенции, 
каковым является правительство любой страны: 
экологический контроль за любыми объектами 
может осуществлять только исполнительный 
орган власти. Во-вторых, в числе функций Каби-
нета Министров (Правительства) мы обнаружи-
ваем утверждение положений об электромобилях 
со специальными зелеными государственными 
регистрационными номерными знаками и уста-
новление льгот для таких транспортных средств. 
Ничего подобного в России нет, и этот опыт пред-
ставляет для нашей страны большой интерес.

12. Отдельного внимания заслуживает срав-
нение институтов экологических прав и обязан-
ностей двух стран. Сразу заметим, что в целом 
они схожи: граждане и общественные экологи-
ческие объединения имеют право на экологиче-
скую информацию, проведение общественной 
экологической экспертизы и т.д. В то же время 
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следует остановиться на трех важных отличиях. 
Во-первых, в Законе Кыргызской Республики 
прямо упоминается право на экологическое обра-
зование, чего нет в Федеральном законе № 7-ФЗ. 
Во-вторых, в законах обеих стран делается акцент 
на обязанность граждан «бережно относиться» к 
окружающей среде и природным ресурсам; при -
чем использование данной формулировки в кыр -
гызском законе более оправданно, чем в россий-
ском, который призывает так относится к «при-
родным богатствам», не разъясняя, что это вооб -
ще такое. Формулировка про бережное отноше-
ние носит избыточно оценочный (декларативный) 
характер и специально не уточняется в подзакон-
ных актах обеих стран. В-третьих, в ст. 46 Закона 
Кыргызской Республики упоминается право 
граждан пользоваться в установленном порядке 
природными ресурсами. Поскольку речь об этом 
идет в контексте именно экологических прав 
граждан (природоресурсным правам посвящена 
ст. 47 Закона Кыргызской Республики), можно 
предположить, что речь здесь идет о праве общего 
природопользования, упоминаемого в ст. 10 За-
кона. С точки зрения правовой доктрины данное 
право означает возможность граждан пить воду, 
гулять по лесу, собирать ягоды и грибы и т.д., то 
есть использовать природные объекты в бытовых, 
а не в коммерческих целях. Последнему аспекту 
посвящена ст. 47 Закона Кыргызской Республики 
(речь там идет о правах и обязанностях приро-
допользователей), не имеющая, кстати говоря, 
аналогов в Федеральном законе № 7-ФЗ. В России 
права и обязанности природопользователей изло-
жены в профильных природоресурсных законах 
(Земельном кодексе, Водном кодексе, Лесном ко-
дексе и т.д.), в Кыргызской Республике – в базовом 
природоохранном законе. Как мы уже упоминали 
выше, это можно объяснить тем, что при подго-
товке проекта Закона Кыргызской Республики, 
вероятно, возобладало мнение той части предста-
вителей научной доктрины, которые придержи-
ваются широкого подхода к пониманию предмета 
экологического права.

13. Подходы к экологическому воспитанию, 
просвещению и образованию в обеих странах в 
целом совпадают; отдельные статьи рассматри-
ваемых нами законов посвящены направлениям 
научных исследований. Вместе с тем отметим, что 
Федеральным законом № 7-ФЗ предусмотрена 
обязательная экологическая подготовка руководи-
телей и специалистов (ст. 73), аналогов чему мы не 
видим в Законе Кыргызской Республики.

14. В законах обеих стран мы видим ряд статей, 
посвященных ответственности за экологические 
правонарушения. Многие ученые с разных сторон 
исследовали феномен таких правонарушений [11; 
12; 13]. Определение экологического правонару-
шения есть в Законе Кыргызской Республики, но 
его нет в Федеральном законе № 7-ФЗ. Перечни ви -
дов ответственности в рассматриваемых законах 
совпадают. При этом в Федеральном законе № 7-ФЗ 
намного лучше проработана гражданско-право-
вая (деликтная) ответственность (включая вопро-
сы использования средств от платежей по искам 
о возмещении вреда, нанесенного окружающей 

среде, и концепцию накопленного экологического 
вреда – последняя в Законе Кыргызской Республи-
ки представлена слабо).

15. Система экологического законодательства в 
обеих странах не ограничивается базовыми закона-
ми. В России действуют федеральные законы «Об 
экологической экспертизе», «Об особо охраняемых 
природных территориях», «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов», 
блок природоресурсных законов (Лесной кодекс, 
Водный кодекс, Федеральный закон «О животном 
мире», Закон Российской Федерации «О недрах» и 
др.), включающих в себя нормы об охране природ-
ных ресурсов соответствующего вида. Ровно то же 
самое мы видим и в Кыргызской Республике, где 
действуют, в частности, законы «Об особо охра-
няемых природных территориях», «О питьевой 
воде», «О хвостохранилищах и горных отвалах», 
«О пастбищах», «О химизации и защите растений», 
«Об охране озонового слоя», «О государственном 
регулировании и политике в области эмиссии и по-
глощения парниковых газов» и т.д.

ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты проведенного нами сравнительного 

обзора содержания основных эколого-правовых 
институтов Российской Федерации и Кыргызской 
Республики позволяют сделать следующие выводы.

1. В базовых экологических законах двух стран 
мы видим довольно много схожих правовых тре-
бований и предписаний (в части экологических 
прав и обязанностей, терминологии, функций 
органов государственной власти и т.д.).

2. В отличие от Казахстана или Франции в 
Российской Федерации и Кыргызской Республике 
экологическое законодательство не кодифици-
ровано (впрочем, работа по его кодификации в 
Кыргызстане ведется [14]). Действуют десятки за-
конов и подзаконных актов, которые иногда могут 
противоречить друг другу. 

3. Оба рассматриваемых закона основаны на 
научных исследованиях советских юристов 1980-х 
годов. По итогам этих исследований в нашей стра-
не появился Закон РСФСР от 19 декабря 1991 г. 
«Об охране окружающей природной среды». Дей-
ствующий сейчас Федеральный закон от 10 января 
2002 г. «Об охране окружающей среды» является 
модифицированной версией закона 1991 г., он 
основан на той же правовой концепции. Между 
ними есть и отличия: действующий федеральный 
закон содержит ряд современных норм и тре-
бований, которых не было в предшествовавшей 
версии. Закон Кыргызской Республики является 
разновидностью первого поколения экологиче-
ских законов постсоветского пространства, как и 
Закон РСФСР от 19 декабря 1991 г. 

4. Примечательно, что в каждой из двух стран 
есть уникальный водный объект, находящийся 
под международно-правовой охраной. Это озеро 
Байкал в России и озеро Иссык-Куль в Кыргызста-
не. Оба озера не упоминаются в базовых экологи-
ческих законах, им посвящены отдельные право-
вые акты [15].

5. Существование ряда различий в законода-
тельных подходах к охране окружающей среды в 
Российской Федерации и Кыргызской Республике 
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может иметь как объективные, так и субъективные 
причины. Так, Россия является федеративным 
государством, поэтому ее экологическое законода-
тельство включает в себя не только федеральные 
законы, но еще и законы субъектов федерации. 
Кыргызстан – унитарное государство, поэтому 
второго уровня источников права там в силу объ-
ективных причин нет. 

В Законе Кыргызской Республики имеется ряд 
новелл, представляющих интерес для российского 
законодателя, как в части терминологии, так и в 
части, касающейся объектов правового регулиро-
вания, среди которых упоминаются, например, 
климат и возобновляемые источники энергии. 
Заслуживает внимания и отдельного изучения 
правовой режим экологически неблагополучных 
территорий, хорошо представленный в Законе 
Кыргызской Республики и отсутствующий в Феде-
ральном законе № 7-ФЗ. Ряд отличий обусловлен 
географическими (климатическими) факторами, 
потому некоторые законы Кыргызской Республи-
ки (например об охране пастбищ) могут рассма-
триваться в качестве интересного опыта, исполь-
зование которого, возможно, будет полезным для 
отдельных субъектов Российской Федерации с 
похожими экологическими проблемами (речь, в 
частности, о Республике Калмыкия).

6. Для российского законодателя может также 
представлять интерес Закон Кыргызской Респу-
блики «Об охране озонового слоя» (не имеет 
аналогов в нашей стране), а также Закон Кыргыз-
ской Республики «О государственном регулирова-
нии и политике в области эмиссии и поглощения 
парниковых газов», принятый еще в 2007 (!) году 
и регламентирующий ряд процедур (например 
по обороту квот на выброс парниковых газов), так 
и не продуманных до конца в рамках подготовки 
в России Федерального закона «Об ограничении 
выбросов парниковых газов».

7. С другой стороны, требования к отдельным 
видам деятельности, деликтная ответственность 
за экологические правонарушения, функции 

органов экологического управления намного под-
робней проработаны в российском законодатель-
стве. Кроме того, в Федеральном законе № 7-ФЗ 
использован интересный прием юридической 
техники: все объекты, оказывающие негативное 
воздействие на состояние окружающей среды, 
разделены на четыре категории (от I до IV). Это 
очень удобно – можно определять расчет платы 
(и льготы), нормирование, особенности эколо-
гического контроля сразу для большой группы 
объектов, негативно воздействующих на окружа-
ющую среду. Указанные достижения российского 
закона могут представлять интерес и для Кыргыз-
ской Республики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теорию сравнительно-правового метода сейчас 

разрабатывает самостоятельный раздел юридиче-
ской науки – правовая компаративистика (срав-
нительное правоведение). Данный метод может 
использоваться для сравнения самых различных 
объектов: от правовой системы в целом до отдель-
ных правовых норм. В настоящей статье мы прове-
ли сравнение базовых институтов экологического 
права, представленных в рамочных законах Рос-
сийской Федерации и Кыргызской Республики. 
Результаты произведенного анализа позволяют 
сделать вывод о том, что многие нормы законов 
этих стран полностью или частично совпадают 
(в части содержания экологических прав и обязан-
ностей, наименования функций экологического 
управления, регулирования экологического обра-
зования и просвещения), что можно объяснить об-
щими советскими корнями их правовой доктрины 
и законодательства. В то же время в каждой из них 
есть очень интересные правовые решения, пред-
ставляющие интерес для другой страны (напри-
мер: предусмотренные в Кыргызской Республике 
нормы о зонах экологического неблагополучия; 
детальное правовое регулирование требований 
к отдельным видам деятельности; выделение в 
Российской Федерации четырех категорий эколо-
гически опасных объектов). 
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ДОВЕРИЕ В ПУБЛИЧНОМ И ЧАСТНОМ ПРАВЕ: 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Доверие, частное право, публичное право, субъект 
права, власть, властный субъект, авторитет, сравнительная характеристика.

АННОТАЦИЯ. Введение. Тема статьи актуальна в контексте поиска и использования наиболее 
эффективных механизмов и средств поддержания и совершенствования действующего права. 
Важность проводимого автором статьи исследования обусловливается тем обстоятельством, 
что частные и публичные интересы оказываются нередко тесно переплетенными. В статье 
рассматриваются и сравниваются проявления доверия в публичном и частном праве, анализируются 
их взаимосвязи. Методы. При подготовке материалов для статьи применялись сравнительно-
правовой, формально-логический, системный методы исследования. Результаты. Автор приходит 
к выводу том, что как в рамках публично-правового, так и частноправового взаимодействия 
формирование доверия является промежуточной целью, достижение которой позволяет конструктивно 
взаимодействовать в правовом поле. Создание необходимых социально-экономических условий в 
совокупности с потребностью сотрудничества между субъектами права обусловливают такое явление, 
как доверие, и формирование доверительных отношений. Подчеркивается, что в сфере публичного 
права доверие к праву находится в зависимости от доверия к властным субъектам. Недостаток 
доверия не означает неэффективности действия права. В такой ситуации действенность может 
быть достигнута за счет реализации мер принудительного характера. Но применение таких мер 
оборачивается во многих случаях снижением уровня признания права обществом. Значимость 
доверия для действенности частного права выше, чем для действенности права публичного в силу 
равноправия субъектов взаимодействия и большей свободы участников правоотношений.

ВВЕДЕНИЕ 

Доверие является многогранным феноменом, 
имеющим различные формы проявления. 
Получение комплексного представления о 

его действии в правовом пространстве предпола-
гает рассмотрение данного феномена с примене-
нием метода индуктивного познания. В частности, 
в рамках нашего исследования была предпринята 
попытка выяснить, в чем состоит отличие прояв-
ления доверия в публичном и частном праве.

Довольно распространенным является мнение 
о том, что разделение права на частное и публич-
ное сводится к вопросу об охраняемых интересах: 
публичное имеет целью обеспечить интерес обще-
ственный, частное – индивидуальный1. То есть, по 
сути дела, дублируется формула Ульпиана, пред-
ложенная почти 1800 лет назад [1]. Но не всегда то, 
что было установлено в рамках римского права, 
абсолютно верно сегодня и применимо к обстоя-
тельствам современности.

Представленная выше позиция о разделе-
нии права не вполне подходит для проведения 
полноценного теоретического анализа, так как 
ее принятие «становится основанием для подме-

ны содержания права его формой» [2]. Нередко 
частные и публичные интересы оказываются 
тесно переплетенными между собой. Например, 
в публичном праве могут содержаться гарантии 
должной реализации правовых предписаний на 
случай возникновения сбоя в частноправовом ре-
гулировании. В связи с этим обоснованным пред-
ставляется рассмотрение проявлений доверия 
в публичном и частном праве в их взаимосвязи 
и взаимообусловленности.

МЕТОДЫ
С помощью сравнительно-правового метода 

происходило выявление общих закономерностей 
формирования и проявления доверия в частном 
и публичном праве. С применением формально-
логической методологии осуществлялось построе-
ние теоретических конструкций действия доверия 
в частном и публичном праве. Системный метод 
позволил определить значимость доверия для 
эффективности действия частного и публичного 
права. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Право является продуктом целенаправленной 

государственной деятельности и в то же время ре -
1 Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Энциклопедический юридический словарь. М., 1996. С. 260.
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зультатом социально-культурного развития обще-
ства, формой общественной традиции, столь же 
устойчивой и подверженной изменениям, как 
национальный язык [3]. Моральный аспект имеет 
место во всех сферах отношений между людьми – 
от индивидуальных до межцивилизационных, он 
имеет большое значение в регулировании отно-
шений как на межличностном, так и на общечело-
веческом уровне [4]. По замечанию Р.А. Ромашова, 
в рассмотрении права обособленно от морали и 
религии имеются свои преимущества. Вместе с 
тем нельзя отрицать наличия у права сакральных 
и морально-нравственных оснований [5]. 

Благодаря доверию создаются условия для 
конструктивного сотрудничества субъектов права, 
как в частных, так и в публичных правоотноше-
ниях. С доверием напрямую связаны способности 
людей образовывать социальные связи и эффек-
тивно взаимодействовать. Это неоднократно по-
зволяло общественным отношениям переходить 
на более высокий уровень развития. Ю.Н. Ха -
рари позиционирует деньги как универсальное 
средство обмена, являющееся одним из первых 
механизмов доверия в обществе [6]. Современная 
система безналичных расчетов, онлайн-плате-
жей и т.п. предусматривает совершенно иную 
систему доверия, чем та, которая существовала 
всего 20-30 лет назад. Масштабные изменения не 
могли бы произойти без формирования социаль-
но-экономических условий готовности к ним. По 
отношению к ним доверие является вторичным и 
сопутствующим условием. Поэтому его не следует 
«абсолютизировать, превращать в единственную 
основу правового поведения» [7, с. 144].

Как известно, «публичное право всегда опира-
ется на частное, в первую очередь для обоснова-

ния формального равноправия субъектов право-
отношений и создания хотя бы иллюзии справед-
ливости» [8, с. 23]. Обратившись к историческому 
опыту, можно обнаружить примеры внешнего 
выражения доверия в сфере публичного права. 
Избрание Михаила Романова на царство Земским 
собором стало демонстрацией доверия, в опреде-
ленном смысле «кредитом» доверия, ибо личные 
качества его еще не проявились достаточно ярко, 
родство с Рюриковичами было сомнительным, а 
вот отношения с властным и амбициозным патри-
архом Филаретом (Фёдором Романовым) отлича-
лись взаимным уважением и сотрудничеством. 
Существовала потребность в стабильной центра-
лизованной власти, которая была бы способна 
обеспечить защиту от внешних угроз и навести 
порядок внутри государства. Поэтому компро-
миссная фигура Михаила Романова в то время 
устроила бóльшую часть властных элит. Ну а на-
род, как всегда, «безмолвствовал». Данный пример 
демонстрирует связь между выражением доверия 
и наличием социально-экономических условий 
для проведения необходимых преобразований. 
В то же время есть основания говорить о том, что 
доверие представляет собой феномен, влияющий 
на формирование социальных условий сотрудни-
чества в правовом пространстве.

Как в частном, так и в публичном праве до-
верие можно рассматривать в качестве целевой 
установки, однако установка эта промежуточная, 
связанная с реализацией иных интересов. К при-
меру, в своей деятельности полиция стремится к 
достижению доверия граждан. В данном случае 
доверие как цель предстает в контексте гармони-
зации общественных отношений и приведения их 
к благоприятному состоянию. Вместе с тем благо-
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ANNOTATION. Introduction. The topic of the article is relevant in the context of searching and using 
the most effective mechanisms and means of maintaining and improving the current law. The importance of 
the research conducted by the author of the article is determined by the fact that private and public interests 
are often closely intertwined. The article examines and compares manifestations of trust in public and private 
law, and analyzes their relationships. Methods. When preparing materials for the article, comparative legal, 
formal logical, and systematic research methods were used. Results. The author comes to the conclusion 
that, both within the framework of public law and private law interaction, the formation of trust is an 
intermediate goal, the achievement of which allows for constructive interaction in the legal fi eld. The creation 
of the necessary socio-economic conditions, coupled with the need for cooperation between legal entities, 
determines the phenomenon of trust and the formation of trusting relationships. It is emphasized that in the 
fi eld of public law, trust in law depends on trust in government entities. Lack of trust does not mean the 
law is ineffective. In such a situation, effectiveness can be achieved through the implementation of coercive 
measures. But the use of such measures results in many cases in a decrease in the level of recognition of law 
by society. The importance of trust for the effectiveness of private law is higher than for the effectiveness of 
public law due to the equality of subjects of interaction and greater freedom of participants in legal relations.
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даря доверию повышается эффективность дея-
тельности органов внутренних дел и реализации 
правовых предписаний, а исследуемый феномен 
как промежуточная цель оказывается средством 
повышения эффективности. Но и население 
страны, в свою очередь, хочет видеть в сотруд-
нике органов внутренних дел своего защитника, 
выразителя своих интересов. Косвенным под-
тверждением этого является всенародная любовь 
к милицейским (полицейским) детективам, где 
бесстрашные и честные служители правопорядка 
борются с преступностью, а также бюрократиз-
мом, коррупцией и правовым нигилизмом.

В публичном праве, характеризующемся не-
равнозначностью позиций участников правоотно-
шений, феномен доверия следует рассматривать 
во взаимосвязи с восприятием властных субъектов. 
Особое значение имеет в данном контексте, по 
словам А. Селигмена, «уверенность в системно-за-
данных ожиданиях» [9, с. 170]. Степень их реали-
зации определяет отношение к власти и праву, от 
нее исходящему. Становится первичным вопрос 
о том, насколько власть в состоянии обеспечить 
правовые гарантии. К.Е. Сигалов отмечает, что 
«гарантирование – это интериоризация усилий 
гаранта по отношению к гарантированному, 
гарантия – условный «продукт» действий гаранта. 
При этом собственно ключевое понятие – это га-
рант» [10, с. 46]. Таким образом, доверие в публич-
ном праве, будучи связанным с отношением к 
властным субъектам, в действительности является 
показателем степени уверенности в том, что ими 
будут должным образом обеспечены правовые 
гарантии.

Отсутствие безусловного доверия в сфере 
публичного права не означает, что право не будет 
действенным (если мы подразумеваем сугубо юри-
дическую сторону вопроса). В этом случае дей-
ственность оказывается тесным образом связанной 
с мерами императивного воздействия. Однако в 
такой ситуации едва ли можно вести речь о дей-
ственности права в его социальном измерении. 

В сфере частного права ключевую роль играет 
частный интерес, наличие которого обусловлива-
ет для субъектов правоотношений необходимость 
в определении границ, статуса, прав, обязан-
ностей и ответственности по отношению друг к 
другу [11]. Все это связано со стремлением до-
биться реализации должного в действительном, 
обеспечить правоотношение гарантиями. Подоб-
ная тенденция наблюдалась еще в Древнем Риме, 
в частности, в сфере кредитных правоотношений. 
Кредит предполагал совершение покупки с от-
ложенным платежом. Чаще всего таким образом 
приобретали землю, скот, рабов. Для обеспечения 
гарантий по кредиту применялась «федуция» – 
передача в залог ценности, она возвращалась при 
уплате долга [12]. 

Доверие складывается из двух элементов: отно-
шения к субъекту взаимодействия и возможности 
обеспечить законные интересы правовыми сред-
ствами. Особое значение имеют репутационные 
характеристики субъекта взаимодействия, опыт 
прежнего взаимодействия с ним (если таковой 
имеется). Возможность обеспечить законные инте -

ресы правовыми средствами отсылает нас к право-
вым гарантиям. И если частноправовых механиз-
мов недостаточно для обеспечения прав и закон-
ных интересов участников правоотношений, то 
оказываются задействованными публично-право-
вые механизмы. 

В частном праве существенное внимание 
уделяется добросовестности участников право-
отношений. «Требование добросовестности в ее 
обыденном понимании как честности, доверия к 
чужой честности, верности принятому обязатель-
ству, – пишет И.В. Сазанова, – является наиболее 
адекватным выражением идеи частного права, 
автономии воли, свободы договора» [13, с. 128]. Ка-
тегории добросовестности придавалось большое 
значение в римском праве (bona fi des – лат. «до-
брая совесть»). Под «fi des» понималось не только 
доверие к данному слову со стороны других лиц, 
но и верность собственному слову. С точки зрения 
римского права, этот элемент детерминирует ха-
рактер взаимодействия между людьми. В полной 
мере данный принцип был распространен на 
сферу публично-правовых отношений [14, с. 134].

Существенная роль доверия в частном праве 
подтверждается, кроме прочего, закреплением 
на законодательном уровне ответственности за 
преступные деяния, совершенные с применением 
злоупотребления доверием. К примеру, ст. 165 
Уголовного кодекса Российской Федерации уста-
навливает ответственность за причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или злоупотре-
бления доверием. 

Инструментальные свойства доверия в публич-
ном и частном праве связаны с функцией компен-
сации недостатков права.

В сфере публичного права доверие стабили-
зирует реакционные силы общества, действие 
которых вызывают различные правовые преоб-
разования. В особенности ярко это прослеживает-
ся в ситуациях, когда правовые преобразования 
оказываются непопулярными, но тем не менее 
не встречают явного противоборства со стороны 
общества.

Если говорить о частном праве, то здесь ком-
пенсационная функция доверия проявляется в 
ситуациях недостаточной степени урегулирован-
ности общественных отношений. Недостаточ-
ность регламентации не позиционируется как 
недостаток частноправовой сферы, это специфика 
данного вида права, отсутствие которой могло бы 
превратить правовую жизнь в регламент. Данная 
характерная особенность обусловливает наличие 
существенной доли неопределенности в исходе 
любого частноправового взаимодействия субъек-
тов права. Доверие минимизирует опасения по 
поводу возможного недостижения реализации 
законных ожиданий. Принимая во внимание 
имеющиеся риски, но обладая гарантиями и осно-
ваниями для доверия, субъекты права вступают в 
частные правоотношения.

Если рассматривать вопрос о взаимосвязи до-
верия с действенностью публичного и частного 
права, то действенность целесообразно рассма-
тривать как в юридическом, так и в социальном 
измерении. 
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В публичном праве реализация большинства 
норм обеспечена возможностью принуждения. 
И степень его действенности может повышать-
ся за счет усиления мер принуждения. А это, в 
свою очередь, снижает уровень доверия к праву 
со стороны общества. Можно говорить о том, 
что реализация подобного подхода способствует 
существенному отдалению права от морали. Как 
отмечает Н.М. Коркунов, в случае пренебрежения 
правом нормами морали самые возвышенные 
нравственные интересы уступают формальным 
требованиям права, приносятся им в жертву1. 

Изучая действенность функционирования 
отношений «власть – подчинение», К.Е. Сигалов 
пишет: «Представления об иерархических власт-
ных отношениях чрезвычайно подвержены го-
сподствующим в обществе политическим доктри-
нам, поэтому эффективность отношений «власть 
– подчинение» с точки зрения доминирующей 
именно в данном обществе правящей элиты еще 
не есть эффективность государства, а способность 
властей удерживать в подчинении население и 
успешно осуществлять обусловленную политиче-
ской идеологией программу действий достигается 
совершенно разными средствами, некоторые из 
которых не только далеки от мировых стандартов, 
но и просто бесчеловечны» [15, с. 11]. «Все такие 
правомерные действия, для юридических послед-
ствий которых безразлична их внутренняя сто-
рона, – подчеркивает Н.М. Коркунов, – относятся 
к числу событий и вместе с ними называются 
юридическими фактами»2.

Представленные мнения соотносятся с позици-
ей В.П. Малахова о том, что действенность пу-
бличного права, помимо воздействия на нее силы 
и власти, находится в зависимости от доверия к 
нему, но это – доверие к системе, что несопоста-
вимо с возможностями конкретного человека. По-
этому проблема доверия для публично-правовой 
сферы, с точки зрения Р.А. Ромашова, решается 

преимущественно за счет неадекватных средств 
(идеологии, контроля над информационными 
ресурсами, популизма и прочих политически 
окрашенных средств) [3]. Это обеспечивает обра-
зование доверия лишь по форме, но не по со-
держанию, поскольку положительное отношение 
основывается исключительно на иррациональных 
факторах, преобладание которых приводит к 
подмене доверия доверчивостью. При условии 
наличия реального доверия в публично-правовых 
отношениях степень действенности права в юри-
дическом и социальном измерениях находятся 
примерно на одном уровне. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведенного нами исследо-

вания считаем возможным сформулировать ряд 
выводов:

1. В рамках как публично-правового, так и 
частноправового взаимодействия формирование 
доверия является промежуточной целью, достиже-
ние которой позволяет конструктивно взаимодей-
ствовать в правовом пространстве. Формирование 
необходимых социально-экономических условий 
в совокупности с потребностью субъектов права в 
сотрудничестве обусловливает выражение дове-
рия.

2. В публично-правовой сфере доверие к праву 
находится в зависимости от доверия к властным 
субъектам. Недостаток доверия не означает не-
эффективности действия права. В такой ситуации 
действенность может быть достигнута за счет 
реализации мер принудительного характера. 

3. Достижение действенности посредством при-
нуждения ведет к снижению уровня признания 
права (и власти) обществом.

4. Значимость доверия для действенности 
частного права выше, чем для действенности пу-
бличного, что обусловлено равноправием субъек-
тов взаимодействия и большей степенью свободы 
участников правоотношений. 

1 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. 352 с.
2 Там же.
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСПАРИВАНИЯ 
СДЕЛОК ПРИ БАНКРОТСТВЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Банкротство, сделка, оспаривание, 
основание, недействительность, суд, кредитор, должник.

АННОТАЦИЯ. Введение. Оспаривание сделок при банкротстве играет важную роль 
в защите интересов кредиторов и обеспечении справедливого распределения имущества 
должника. Актуальность темы обусловлена тем, что в ряде случаев должники, заключая 
сделки, злоупотребляют своими правами, зачастую преследуют цель, связанную с уменьшением 
имущества. Результаты анализа правоприменительной практики свидетельствуют о том, что 
у судов не выработано единообразного подхода к разрешению споров рассматриваемой в статье 
категории, заявители сталкиваются с трудностями при защите своих прав, в частности 
при выборе оснований для оспаривания сделок. Поэтому представляется целесообразным 
дальнейшее изучение оснований для оспаривания сделок при банкротстве: необходимо 
определить причины и сущность проблем их использования в правоприменительной практике, 
предложить пути разрешения этих проблем. Методы. Методологическую основу исследования 
составили: диалектический метод познания, общенаучные, специальные и частноправовые 
методы, системный подход, формально-юридический метод. Результаты. Законодатель 
устанавливает общие и специальные основания для оспаривания сделок, что порождает при 
процедуре банкротства проблемы, связанные с соотношением этих оснований. По итогам 
анализа правоприменительной практики выявлено, что, во-первых, в рамках процедуры 
оспаривания сделок по нормативно установленным специальным основаниям возникают 
проблемы со сбором и оценкой доказательств, во-вторых, сделки оспариваются и по общим, и по 
специальным основаниям, что имеет и позитивные, и негативные последствия. Делается вывод 
о том, что при разрешении перечисленных проблем существенно возрастают роль и значение 
судебной практики, в том числе в плане более активного и широкого использования принципа 
добросовестности при рассмотрении споров рассматриваемой категории.

ВВЕДЕНИЕ

Не теряют актуальности проблемы, связан-
ные с банкротством. Результаты анализа 
статистических данных свидетельствуют, 

что показатели признания граждан и юридиче-
ских лиц банкротами остаются на достаточно 
высоком уровне. При этом обращает на себя 
внимание тот обстоятельство, что в 2023 году доля 
корпоративных банкротств по сравнению с 2022 
годом снизилась, а доля банкротств граждан в 
процентном выражении, напротив, увеличилась. 
Представляется, что одной из причин такого 
положения является непростая экономическая 
ситуация сложившаяся в последние годы в стра-
не, а также последствия пандемии, приведшие не 
только многие организации, но и часть населения 
к неплатежеспособности [1, с. 166].

Есть основания говорить еще об одном ди-
намично развивающемся явлении, связанном с 
процедурами банкротства: в их рамках получают 
широкое распространение злоупотребление пра-

вом. Все чаще заключаются сделки, направленные 
на уменьшение размера имущества, на которое 
в перспективе может быть обращено взыскание 
при реализации процедуры банкротства. На 
законодательном уровне предусмотрены меры, 
призванные защитить права кредиторов. Одной 
из них является возможность признания сделки 
недействительной. С учетом вышеизложенного 
представляется важным исследовать специфику 
оспаривания сделок при банкротстве, рассмотреть 
возникающие при его осуществлении проблемы и 
предложить пути их разрешения.

Проблематика оспаривания сделок при бан-
кротстве затрагивалась в трудах достаточно 
обширного круга авторов. Среди них – Р.Н. Вла-
сенко [2, с. 75], А.Р. Гараева [3, с. 321], Е.Ю. Кузуб 
[4, с. 90], В.С. Порхунов [5, с. 16], Н.А. Шибанов 
[6, с. 208] и др. Однако в работах перечисленных 
ученых основания для оспаривания сделок при 
банкротстве лишь упоминаются, и в настоящее 
время не существует комплексных исследований 
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таких оснований, которые учитывали бы совре-
менные законодательные и правоприменитель-
ные тенденции. 

В настоящей статье излагаются результаты 
анализа оснований для оспаривания сделок при 
банкротстве, проведенного с целью выявления 
проблем правового регулирования в этой сфере и 
разработки рекомендаций по его совершенствова-
нию. По нашему мнению, целесообразно про-
анализировать общие и специальные основания 
признания сделок недействительными при проце-
дуре банкротства, выявить проблемы, с которыми 
сталкивается правоприменительная практика при 
разрешении споров данной категории, предло-
жить пути их разрешения.

МЕТОДЫ
Использование диалектического метода по-

зволило рассматривать основания оспаривания 
сделок при банкротстве с позиций объективности, 
всесторонности, конкретности, что проявляется в 
практической значимости, обозначении активной 
роли судов. Системный подход дал возможность 
оценить институт оспаривания сделок при про-
цедуре банкротства как сложное явление, состо-
ящее из различных элементов, в том числе осно-
ваний, помог проанализировать эти элементы и 
их взаимосвязи. Формально-юридического метод 
позволил выделить основания для оспаривания 
сделок при банкротстве, провести их классифи-
кацию, систематизировать судебную практику, 
сформулировать основные выводы на основе 
анализа нормативных актов, судебной практики 
и доктринальных позиций, касающихся вопросов 
оспаривания сделок при банкротстве, в частности, 
использования принципа добросовестности при-
менительно к процедурам банкротства.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие положения, регулирующие процессы, 

связанные с недействительностью сделок, в том 
числе применяемые при банкротстве, установле-
ны гражданским законодательством. Дальнейшее 
развитие они получают в специализированном 
нормативном правовом акте – Федеральном за-
коне от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (далее – Закон), и могут 
детализироваться в других федеральных законах 
(в зависимости от сфер деятельности, процедур, 
субъектов и т.д.). Например, особые правила 
установлены для оспаривания сделок, заключен-
ных при банкротстве кредитной организации 
(ст. 189.40 Закона). Такой подход следует признать 
правильным, так как он позволяет учитывать 
специфику той или иной деятельности, особенно-
сти правового положения того или иного субъек-
та. Однако порождает и затруднения в правопри-
менении. В частности, не решены проблемы со-
отношения правовых норм разных нормативных 
актов в рамках их реализации. Кроме того, есть 
сложности с определениями используемых поня-
тий: так, в Законе, к примеру, речь идет о подо-
зрительных сделках и о сделках с предпочтением. 
Соответственно, приобретает актуальность вопрос 
о классификации недействительных сделок.

Гражданский кодекс Российской Федерации 
оперирует понятиями оспоримые и ничтожные 
сделки (ст. 166 ГК РФ). Такое разделение обуслов-
лено тем, что сделки этих видов имеют разные 
юридические последствия, различаются сроки 
исковой давности и перечни лиц, обладающих 
правом предъявления требований. В соответствии 
со ст. 168 ГК РФ сделки являются оспоримыми 
только в случаях, прямо предусмотренных зако-
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ном. Иными словами, только законодательные нор -
мы могут устанавливать особенности оспаривания 
сделок, что и было сделано в 2009 году примени-
тельно к институту банкротства (гл. III.1 Закона). 
Это дало повод выделять общие и специальные 
основания для оспаривания.

Общие основания перечислены в Гражданском 
кодексе Российской Федерации: цель сделки, заве-
домо противная основам правопорядка и нрав-
ственности, заключение сделки с нарушением за -
кона, иного правового акта, без намерения создать 
правовые последствия (мнимая сделка), для при-
крытия другой сделки (притворная сделка), на 
крайне невыгодных условиях вследствие стечения 
тяжелых обстоятельств, которыми воспользовалась 
одна из сторон (кабальная сделка), под влиянием 
существенного заблуждения, обмана, насилия или 
угрозы, юридическим лицом в противоречие с 
целями его деятельности, с нарушением условий 
осуществления полномочий либо интересов пред-
ставляемого или интересов юридического лица 
и др. Специальные основания закрепляются в 
Законе, конкретизируются и уточняются в Поста-
новлении Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 63 
«О некоторых вопросах, связанных с применени-
ем главы III.1 Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)»». Анализ положений 
вышеперечисленных документов позволяет вы-
делить несколько видов недействительных сделок, 
обозначить их отличительные черты. 

1. Сделки, предусматривающие неравноценное 
встречное исполнение (п. 1 ст. 61.2 Закона). В дан-
ном случае необходимо установить, в какой пе-
риод с момента принятия заявления о признании 
должника банкротом заключена спорная сделка 
(совершена в течение года до принятия заявления 
о банкротстве), имела ли место неравноценность 
встречного исполнения (например случаи ухуд-
шения цены) [7, c. 18].

2. Сделки, совершенные должником в це-
лях причинения вреда имущественным правам 
кредиторов (п. 2 ст. 61.2 Закона). Для признания 
сделки (совершена в течение трех лет до принятия 
заявления о банкротстве или после его принятия) 
недействительной по этим основаниям необходи-
мо, чтобы оспаривающее ее лицо доказало нали-
чие совокупности нескольких обстоятельств: цель 
сделки – причинить вред имущественным правам 
кредиторов, фактическое причинение такого вре-
да; другая сторона сделки к моменту ее соверше-
ния знала или должна была знать о данной цели 
должника.

3. Сделки, влекущие за собой оказание предпо-
чтения одному кредитору перед другими (ст. 61.3 
Закона). Для признания сделки недействительной 
по этим основаниям необходимо установить, что 
сделка влечет или может повлечь за собой оказа-
ние предпочтения одному из кредиторов перед 
другими кредиторами в отношении удовлетворе-
ния требований. Например, сделка привела или 
может привести к изменению очередности удов-
летворения требований кредитора по обязатель-
ствам, возникшим до совершения оспариваемой 
сделки. Выделяют две разновидности подобного 

рода сделок: сделки с возможностью оказания 
предпочтения (совершаются после принятия 
судом заявления о банкротстве или за один месяц 
до этого, влекут или могут повлечь оказание пред-
почтения одному из кредиторов перед другими 
кредиторами); сделки с оказанием предпочтения 
(совершаются в течение шести месяцев до приня-
тия заявления о банкротстве, когда установлено, 
что кредитору или контрагенту по сделке было 
известно о признаке неплатежеспособности или 
недостаточности имущества должника).

Результаты анализа правоприменительной 
практики позволяют сделать выводы о том, что, 
во-первых, в процедуре оспаривания сделок по 
специальным основаниям, закрепленным в За-
коне, есть проблемы со сбором и оценкой до-
казательств, а во-вторых, сделки оспариваются 
и по общим, и по специальным основаниям, что 
приводит как к позитивным, так и к негативным 
последствиям.

По поводу первого следует отметить, что по 
перечисленным в Законе основаниям оспарива-
ния сделок при банкротстве часть судебных дел 
заканчивается отказом в удовлетворении требо-
ваний о признании сделки недействительной. 
В качестве примера приведем Постановление 
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22 
декабря 2023 г. № Ф01-7604/2023 по делу № А79-
3798/2021. В удовлетворении требования судом 
было отказано, поскольку то, что в результате 
заключения оспариваемого соглашения был при-
чинен вред имущественным права кредиторов 
должника, осталось недоказанным. В частности, 
установлено, что размер рыночной стоимости пе-
реданных должнику (банку) в качестве отступного 
земельных участков соотносится с размером не 
исполненных заемщиком обязательств по заклю-
ченному с банком кредитному договору; то, что 
условия оспариваемого соглашения о цене имели 
отклонение в существенно худшую для должника 
сторону, не подтверждено.

Другой пример. Конкурсный управляющий 
предпринял попытку оспорить сделку кредитной 
организации в судебном порядке, аргументируя 
свою позицию тем, что имела место единая сделка, 
в результате совершения которой обществу «А» 
оказано предпочтение. При этом оспариваемая 
операция (сделка) совершена за день до отзыва ли-
цензии у банка (кредитной организации, находя-
щейся на этапе банкротства). Однако суд отказал 
в удовлетворении требований, поскольку не были 
доказаны недобросовестность поведения общества 
«А» и его осведомленность о наличии у должни-
ка неисполненных обязательств перед другими 
кредиторами.

Можно привести немало подобных «отказных» 
примеров, что обусловлено рядом причин. На-
пример, тем, что отсутствие критериев опреде-
ления неравноценности встречного исполнения 
оборачивается неопределенностью квалификации 
по данному основанию оспаривания [8, c. 311], 
приводит к тому, что сложно доказать фактиче-
ский ущерб, нанесенный интересам кредиторов 
[9, c. 12]. Есть проблемы с признанием банковской 
операции недействительной сделкой, если отсут-
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ствует фактический ущерб экономическим инте-
ресам. Большинство таких операций рассматрива-
ется судом как сделки, совершаемые банком в ходе 
обычной деятельности. Критериев, разъясняющих 
применение условий недействительности сделок с 
предпочтением, заключенных банкротом, на право-
применительном уровне не выработано [10, c. 55].

В то же время можно констатировать, что в 
данном случае основная проблема заключается 
не в нормах законодательства о банкротстве (они 
должны иметь общий характер), а в том, что со-
брать и представить доказательства, явно свиде-
тельствующие о недобросовестности участников 
сделки, затруднительно. Такого рода дела, как 
правило, основываются на субъективных пред-
ставлениях о достаточности, всесторонности, 
полноте анализа документации и других матери-
алов. При этом недобросовестность наблюдается 
не только со стороны должников, но со стороны 
кредиторов и других лиц. Более того, круг субъ-
ектов процесса о несостоятельности (банкротстве) 
чрезвычайно широк, и каждый из них может вести 
себя недобросовестно.

Оценочный, субъективный характер добросо-
вестности (недобросовестности) в делах о бан-
кротстве не дает возможности нормативно закре-
пить признаки этого явления, на чем настаивают 
некоторые авторы. Но проблема, на наш взгляд, 
разрешима. Здесь важно отметить, что у судов есть 
право самостоятельно толковать понятие добросо-
вестности, и на этой основе вырабатывать едино -
образную правоприменительную практику. Фор-
мирование таким образом критериев определения 
недобросовестности поведения при банкротстве 
позволит изменить ситуацию без внесения много-
численных изменений в Закон, тем более что об -
щие нормы соответствующего содержания в Граж-
данском кодексе Российской Федерации имеются.

Так, в соответствии с п. 3 ст. 1 ГК РФ при уста-
новлении, осуществлении и защите гражданских 
прав и при исполнении гражданских обязанно-
стей участники гражданских правоотношений 
должны действовать добросовестно; п. 1 ст. 10 ГК 
РФ закрепляет положение о том, что не допуска-
ются осуществление гражданских прав исключи-
тельно с намерением причинить вред другому 
лицу, действия в обход закона с противоправной 
целью, а также иное заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских прав (злоупотребле-
ние правом). В п. 3 ст. 307 ГК РФ определено, что 
при установлении, исполнении обязательства и 
после его прекращения стороны обязаны действо-
вать добросовестно, учитывая права и законные 
интересы друг друга, взаимно оказывая содей-
ствие для достижения цели обязательства, а также 
предоставляя друг другу необходимую информа-
цию. Соответственно, суды должны более активно 
использовать принцип добросовестности в рамках 
осуществления процедуры банкротства.

Далее обратим внимание на второй вывод, сде-
ланный нами на основании результатов анализа 
правоприменительной практики. Здесь необхо-
димо отметить, что введение специальных осно-
ваний признания сделки недействительной для 
института банкротства было воспринято юриди-

ческим сообществом с одобрением. Отмечалось, 
что это позитивное изменение, так как учитывает-
ся специфика рассматриваемой сферы правового 
регулирования. Но примененный подход привел 
и к негативным тенденциям. Так, сделки стали 
оспариваться по целому ряду и общих, и специ-
альных оснований, перечень действий (форм без-
действия) должника, подлежащих обжалованию, 
оказался практически ничем не ограничен [11, 
c. 27]. Это привело к тому, что, во-первых, в судах 
резко выросло количество дел об оспаривании 
сделок, во-вторых, под сделкой стали понимать 
любые решения и действия должника. Например, 
оспаривали соглашения, приказы, касающиеся 
выплат работникам в рамках трудовых правоот-
ношений, перечисление средств по налоговым, 
бюджетным, банковским и другим платежам. 
Таким образом, сложилась ситуация, когда любые 
действия (любое бездействие) должника можно 
обжаловать по любым основаниям. 

И такое положение дел поддерживают неко-
торые представители юридического сообщества. 
В. Мельников безапелляционно утверждает: 
сделка – это абсолютно любое действие, которое 
изменяет права и обязанности лица. Например, 
сделкой, по его мнению, является перевод денеж-
ных средств по реквизитам расчетного счета. При 
этом не важно, на основании чего он произведен. 
Даже если между сторонами заключен договор, 
перечисления денежных средств в счет его ис-
полнения представляют собой самостоятельные 
сделки. 

Впрочем, это лишь одна из многочисленных 
точек зрения. Вопрос о правовой природе пере-
числения денежных средств остается дискусси-
онным. Понятно, что от правовой квалификации 
(техническая банковская операция или одно-
сторонняя сделка, например) зависят правовые 
последствия (выбор способа защиты права, осно-
ваний оспаривания), поэтому необходимо про-
должать обсуждение содержания понятия сделки 
[12, c. 66]. Однако при разрешении конкретных 
споров целесообразно обращать внимание на то, 
что в ст.ст. 153 и 154 ГК РФ речь идет не просто о 
действии (бездействии), а о воле, ее направлен-
ности на совершение определенного действия 
(бездействия), порождающего юридические по-
следствия. Иными словами, не любое действие, ко-
торое изменяет права и обязанности лица, может 
признаваться сделкой, как считает В. Мельников, 
а лишь волевое и направленное на достижение 
правового результата.

Суды по-разному подходили и продолжают 
подходить к оценке оснований для признания 
сделок недействительными. В одних случаях рас-
сматривают все заявленные истцом основания – 
и общие, и специальные, в других – принимают 
решения по своему усмотрению, учитывая только 
те основания, которые необходимы и достаточны 
для вывода о недействительности сделки. Как 
правило, судьи квалифицируют сделки как недей-
ствительные, исходя из следующих обстоятельств: 
есть основания, основания доказаны, истец на-
стаивает на признании сделки недействительной 
[13, c. 173].
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Следует отметить, что хотя выбор неправиль-
ного или некорректного основания для оспа-
ривания сделки не является препятствием для 
рассмотрения спора по существу, он вполне может 
стать причиной ошибок в сборе доказательств, 
выработке правовой позиции, применении право-
вых норм, а в более широком смысле – приводить 
к злоупотреблениям, чрезмерной загруженности 
судов. Поэтому вполне логично, что в последнее 
время были приложены усилия по изменению 
ситуации. Верховный Суд Российской Федерации 
в рамках рассмотрения одного из дел выработал 
несколько принципиальных положений:

1. Не может быть произвольной или двойной 
квалификации по специальным и по общим 
нормам одного и того же правонарушения. Это 
противоречит принципам правовой определенно-
сти и предсказуемости. 

2. Классификация по общим основаниям (ст. 10 
и ст. 168 ГК РФ) должна применяться субсидиарно 
к специальным нормам.

3. Факт причинения вреда должен доказывать-
ся лицом, оспаривавшим сделку. Его процессу-
альный оппонент несет бремя опровержения этих 
обстоятельств.

Таким образом, высшая судебная инстанция 
высказалась по двум принципиальным вопросам, 
с решением которых в правоприменительной 
практике было связано множество противоречий 
и которые длительное время оставались в фоку-
се научного обсуждения. Во-первых, – по пово-
ду двойной квалификации, признание которой 
подчас приводило к злоупотреблению правом. 
Например, в отношении применения разных сро-
ков исковой давности при оспаривании сделки (по 
специальным основаниям – 12 месяцев, по общим 
– три года) [14, c. 314]. Во-вторых, – по поводу 
распределения бремени доказывания в подобных 
спорах. Это особенно важно с учетом того, что, 
несмотря на установленную законом презумпцию 
– каждое лицо должно доказать обстоятельства, на 
которые оно ссылается, – суды довольно часто воз-
лагают бремя доказывания на должника.

Анализ представленной позиции Верховно-
го Суда Российской Федерации приводит нас к 
выводу о том, что на проблемные вопросы даны 
ответы, не оставляющие возможностей для воз-
никновения разночтений в их толковании: про-
извольная или двойная квалификация одного и 
того же нарушения по специальным и по общим 
нормам недопустима; нельзя оспаривать сделки 
одновременно по общим и специальным основа-
ниям; оспаривание по специальным основани-
ям допускает применение общих норм ГК РФ в 
субсидиарном порядке; бремя доказывания лежит 
на лице, которое оспаривает сделку. Полноценная 
реализация этих положений, как представляется, 
позволит изменить сложившуюся в последние 
несколько лет практику, в соответствии с которой 
дела о банкротстве в основном касаются вопросов 
оспаривания действий (бездействия) должника, 
а суды удовлетворяют требования истцов, по 
формальным основаниям признавая сделки не-
действительными, что, безусловно, оборачивает -
ся нарушениями и злоупотреблениями [15, c. 71]. 

Поэтому сформулированные по конкретному 
делу Верховным Судом Российской Федерации 
положения являются важным прецедентом, 
способным повлиять на сложившуюся ситуацию 
и содействовать формированию единообразной 
судебной практики. Правовые основания для это-
го имеются. Так, в ряде постановлений пленумов 
Верховный Суд Российской Федерации разъясня-
ет особенности рассмотрения дел в апелляцион-
ных, кассационных инстанциях и предписывает 
нижестоящим инстанциям использовать в судеб-
ной практике свои позиции по принципиальным 
вопросам, сформулированные в определениях по 
конкретным делам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Законодатель выделяет общие (перечислены 

в ГК РФ) и специальные основания для оспарива-
ния сделок при процедуре банкротства, которые 
закрепляются в Федеральном законе «О несосто-
ятельности (банкротстве)», конкретизируются, 
уточняются в Постановлении Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 
23 декабря 2010 г. № 63. Такой подход следует 
признать обоснованным, так как он позволяет 
учитывать специфику института банкротства. 
Однако этот подход порождает и проблемы. При 
классификации недействительных сделок ГК 
РФ оперирует понятиями «оспоримые» и «ни-
чтожные». Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» закрепляет следующие виды 
недействительных сделок: сделки, предусматри-
вающие неравноценное встречное исполнение; 
сделки, совершенные должником в целях причи-
нения вреда имущественным правам кредиторов; 
сделки, влекущие за собой оказание предпочтения 
одному кредитору перед другими. Соответствен-
но, возникают вопросы о соотношении использу-
емых понятий и классификации сделок, которые 
могут быть признаны недействительными.

При анализе судебной практики было выявле-
но, что в процессе оспаривания сделок в соответ-
ствии с нормами Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)» возникают трудности 
с собиранием и оценкой доказательств. Кроме 
того, сделки оспариваются как на общих, так и на 
специальных основаниях, что приводит как к по-
зитивным, так и к негативным последствиям.

В первом случае наиболее распространенной 
является ситуация, когда суд отказывает в удов-
летворении требований о признании сделки 
недействительной, так как не доказано недобро-
совестное поведение участников. Соответственно, 
звучат предложения о нормативном закреплении 
признаков добросовестности, что сделать, очевид-
но, невозможно в силу оценочного характера этой 
категории. Проблема, по нашему мнению, должна 
решаться путем более активного и широкого ис-
пользования судами принципа добросовестности 
при рассмотрении дел о банкротстве.

Во втором случае речь идет о том, что закре-
пление для института банкротства специальных 
оснований признания сделки недействительной 
привело к возникновению ситуации, в которой 
сделки стали оспариваться по и общим, и по спе-
циальным основаниям, а это увеличило количе-



Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 2 (76)

131

ство споров, так как под сделкой стали понимать 
любые решения и действия должника и других ее 
участников. До недавнего времени суды рассма-
тривали и учитывали как общие, так и специаль-
ные основания, и общей была позиция, согласно 
которой сделки признавались недействительны-
ми, исходя из следующих обстоятельств: есть осно-
вания, основания доказаны, истец настаивает на 
признании сделки недействительной.

В 2023 году Верховный Суд Российской Феде-
рации в ходе рассмотрения конкретного дела вы-

работал иную позицию: нельзя оспаривать сделки 
одновременно по общим и специальным основа-
ниям; оспаривание по специальным основани-
ям допускает применение общих норм ГК РФ в 
субсидиарном порядке; бремя доказывания лежит 
на лице, которое оспаривает сделку. Эта позиция 
позволит изменить сложившуюся в последние 
несколько лет судебную практику, будет способ-
ствовать значительному сокращению количества 
споров и содействовать обеспечению справедливо-
го баланса интересов их участников. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ОНЛАЙН-КУРСОВ ПО РИТОРИКЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Онлайн-курс, риторика, методика преподавания риторики, 
системный подход в образовании, синергетический подход в образовании, 
акмеологический подход в образовании, эффективность образования.

АННОТАЦИЯ. Введение. Внедрение в общественную практику парадигмы «lifelong learning» 
приводит к постоянному возрастанию потребности в мобильном образовании, с помощью которого 
выстраиваются индивидуальные образовательные траектории. Одной из наиболее популярных форм 
реализации этой потребности являются онлайн-курсы в Интернете, получающие в последние годы все 
более широкое распространение. Автор отмечает наличие двух существенных проблем, касающихся 
организации курсов по риторике в Интернете: 1) отсутствие единых подходов к пониманию общих 
принципов и приемов преподавания на курсах в Интернете; 2) отсутствие сформулированных 
критериев отбора содержания для курсов по риторике в Интернете. В связи с этим целью исследования 
является описание тех педагогических принципов, на которых должно строиться обучение на онлайн-
курсах по риторике, с тем чтобы они отвечали общим требованиям, заложенным в Федеральный 
государственный образовательный стандарт. Для достижения поставленной цели решаются следующие 
задачи: проанализировать содержание наиболее популярных курсов по риторике, предлагаемых в 
настоящее время в Интернете; сформулировать основные подходы к преподаванию в рамках онлайн-
курсов; оценить специфику использования этих подходов на курсах по риторике. Методы. Для решения 
поставленных задач и оценки собранных фактов использовалась совокупность дополняющих друг друга 
общенаучных (синтез, абстрагирование, аналогия и др.), педагогических (обобщение педагогического опыта; 
диагностика уровня проявления профессионального потенциала преподавателей; оценка эффективности 
применяемых методов обучения и др.) и филологических (дискурс-анализ, риторический анализ и др.) 
методов. Результаты. Установлено, что системный подход к отбору контента требует соблюдения 
следующих педагогических принципов: научности, избыточности (вариативности), полимодальности. 
Синергетический подход к организации процесса обучения требует соблюдения принципов 
персонализации, интерактивности, самоорганизации, целесообразности. Акмеологический подход 
к мотивации учащихся требует соблюдения принципов успешности, практикоориентированности, 
личностной ориентированности обучения. В целом при определении наиболее оптимального 
соотношения разных методов и подходов следует руководствоваться принципом соразмерности.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время многие ученые отмеча-
ют, что с ускорением научно-технического 
прогресса потребность в постоянном обнов-

лении знаний у людей все более возрастает. Эта 
тенденция «отражается в переходе от модели «об-

разование на всю жизнь» к парадигме «образова-
ние через всю жизнь» (lifelong learning)» [1, с. 91]. В 
рамках указанной парадигмы весьма востребован-
ными оказываются именно онлайн-курсы, в наи-
большей степени удовлетворяющие потребность в 
мобильном образовании, необходимом для реали -
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зализации индивидуальных образовательных 
траекторий на протяжении всей жизни. Они по-
зволяют существенно расширить образовательные 
возможности индивида в части получения новых 
профессиональных компетенций. В связи с этим 
одним из главных признаков современного непре-
рывного образования становится элективность, 
то есть «переход от системы, где ядром является 
образовательное учреждение, к системе, ядром 
которой будет индивидуальная образовательная 
траектория в глобальном образовательном про-
странстве» [2, с. 52]. 

Массовое применение исследуемой нами 
формы обучения имеет и негативные стороны. 
Прежде всего это отрывочность получаемых слу-
шателем знаний, что не позволяет сформировать 
системные представления о соответствующей на-
учной области. Краткосрочность курсов заставля-
ет их организаторов ограничиваться лишь некото-
рыми выборочными аспектами рассматриваемых 
проблем. Это приемлемо только в том случае, 
когда у слушателя имеются прочное базовое об-
разование и опыт работы в той же области, а на 
курсах ему сообщают преимущественно о новых 
веяниях и тенденциях. Если же человек пытается с 
помощью курсов освоить какой-то новый для себя 
вид деятельности (или новую область знаний), то 
велика вероятность получения не вполне адекват-
ного представления о ней. Кроме того, эта фор-
ма обучения усугубляет клиповость мышления 

молодежи, поскольку приучает к получению не 
связанных между собой фрагментов знаний.

Вторая опасность состоит в неверной оценке 
качества самих знаний, предлагаемых на курсах. 
Если вузы проходят государственную аккреди-
тацию, работают по сертифицированным про-
граммам, что дает некоторую гарантию полноцен-
ности образования, то на курсах далеко не всегда 
преподают действительно первоклассные специ-
алисты, имеющие глубокие знания по предмету. 
Вместе с тем слушатели чаще всего не способны 
распознать недостаточно высокое качество изучае-
мого ими контента.

В настоящее время Интернет предоставляет 
весьма широкий набор разнообразных курсов по 
различным направлениям профессиональной 
деятельности. Самыми популярными являются, 
конечно, курсы по IT-технологиям – как для на-
чинающих (типа «PRO Go. Основы программиро-
вания»; «Создание сайтов и веб-дизайн в Tilda»; 
«Zbrush. 3D-моделирование. Скульптинг» и т.п.), 
так и для опытных программистов. Кроме того, 
популярны курсы по иностранным языкам, психо-
логии, экономике и подготовке к ЕГЭ. 

Довольно часто встречаются и курсы, обеща ю-
щие сделать из любого человека хорошего орато-
ра. Однако если технология создания сайтов или 
принципы проведения медиации достаточно хо -
рошо разработаны (в целом достигнуто общее по -
нимание этих предметов, различия могут касать -
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ANNOTATION. Introduction. The introduction of the «lifelong learning» paradigm into public practice leads 
to a constant increase in the need for mobile education, with the help of which individual educational trajectories 
are built. One of the most popular forms of realizing this need is online courses on the Internet, which have become 
increasingly widespread in recent years. The author notes the presence of two signifi cant problems regarding 
the organization of courses on rhetoric on the Internet: 1) the lack of uniform approaches to understanding 
the general principles and techniques of teaching courses on the Internet; 2) the lack of formulated criteria for 
selecting content for courses on rhetoric on the Internet. In this regard, the purpose of the study is to describe 
the pedagogical principles on which training in online courses in rhetoric should be based so that they meet the 
general requirements laid down in the Federal State Educational Standard. To achieve this goal, the following 
tasks are solved: analyze the content of the most popular rhetoric courses currently offered on the Internet; 
formulate basic approaches to teaching in online courses; evaluate the specifi cs of using these approaches in 
rhetoric courses. Methods. To solve the problems and evaluate the collected facts, a set of complementary general 
scientifi c (synthesis, abstraction, analogy, etc.), pedagogical (generalization of teaching experience; diagnostics 
of the level of manifestation of teachers’ professional potential; assessment of the effectiveness of applied teaching 
methods, etc.) and philological (discourse analysis, rhetorical analysis, etc.) methods. Results. It has been 
established that a systematic approach to content selection requires compliance with the following pedagogical 
principles: scientifi c nature, redundancy (variability), multimodality. A synergistic approach to organizing the 
learning process requires adherence to the principles of personalization, interactivity, self-organization, and 
expediency. The acmeological approach to motivating students requires adherence to the principles of success, 
practice-oriented, and student-centered learning. In general, when determining the most optimal balance between 
different methods and approaches, one should be guided by the principle of proportionality.
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ся только методики преподавания), то по отноше-
нию к риторике (ораторскому искусству) нет ни -
какого единообразия не только в методике препо-
давания, но и в определении содержания обуче-
ния. Несмотря на это, сообщаемые в процессе про -
ведения курсов сведения не должны иметь слу-
чайного характера и отражать только субъектив-
ное представление о предмете риторики ведущего 
курсы молодого педагога.

Таким образом, следует отметить наличие двух 
существенных проблем, касающихся организации 
курсов по риторике в Интернете: 1) отсутствие 
единых подходов к пониманию общих принципов 
и приемов преподавания на курсах в Интерне-
те; 2) отсутствие сформулированных критериев 
отбора содержания для курсов по риторике в 
Интернете. В настоящее время как первая [3; 4], 
так и вторая [5; 6] проблема активно обсуждаются 
в научной среде.

В связи с этим целью нашего исследования 
является описание тех педагогических принци-
пов, на которых должно строиться обучение на 
интернет-курсах по риторике, для того чтобы 
они отвечали общим требованиям, заложенным в 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт. Для достижения поставленной цели 
требуется решение следующих задач:

- проанализировать содержание наиболее по-
пулярных курсов по риторике, предлагаемых в 
настоящее время в Интернете;

- сформулировать основные общие подходы к 
преподаванию в рамках онлайн-курсов;

- оценить специфику использования этих под-
ходов на курсах по риторике.

МЕТОДЫ
Для получения достоверных результатов было 

рассмотрено 28 сайтов, на которых предлагаются 
услуги по обучению клиентов ораторскому ис -
кусству или риторике. Все помещенные там мате -
риалы проанализированы на предмет примене-
ния авторами курсов системного подхода, реали-
зуемого в процессе овладения знаниями, умени-
ями и навыками в их взаимосвязи как элементов 
целостной системы; синергетического подхода, реа -
 лизуемого в процессе общения и дискутирова-
ния и направленного на формирование режима 
самообразования и саморазвития; акмеологического 
подхода, направленного на повышение у слушате-
лей профессиональной мотивации и мотивации 
к достижению успеха в речевой деятельности. 
Таким образом, в работе используются традици-
онные для педагогических исследований методы: 
сначала диагностика уровня проявления профес-
сионального потенциала преподавателей, предла-
гающих свои услуги по обучению риторике; затем 
систематизация и интерпретация педагогического 
опыта ведущих эти курсы; и, наконец, оценка эф-
фективности применяемых в процессе обучения 
методов и приемов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Основным документом, формулирующим 

требования к отбору содержания и методике пре-
подавания на всех этапах образования в нашей 
стране, является современный Федеральный госу -
дарственный образовательный стандарт. Им  дик -

туются обязательные требования к каждому на-
правлению подготовки специалистов. Среди всех 
этих требований для онлайн-курсов наиболее 
важным представляется учет трех важнейших 
принципов, позволяющих перейти на новую мо-
дель образования. Между этими принципами нет, 
конечно, непроходимой границы: они дополняют 
друг друга и имеют пересекающиеся области. 
Вместе с тем каждый из них в основном направлен 
на формирование своих особых требований к обу -
чению, что и позволяет выделить их как самосто-
ятельные подходы к организации личностно 
ориентированного образования.

1. Системный подход к образованию регла-
ментирует организацию того материала, который 
будет изучаться, требует высокого качества самой 
преподаваемой теории. В основе этого подхо-
да лежит принцип рассмотрения всех объектов 
в совокупности хорошо структурированных и 
тесно взаимосвязанных между собой элементов. 
«Системный подход в педагогике – это инноваци-
онное направление, исследующее сущность и за-
кономерности воспитания и обучения как единую 
систему педагогического процесса, как комплекс 
взаимосвязанных мер по формированию мировоз-
зрения и системы понятий основ наук, системного 
мышления …, как механизм творческого разви-
тия личности» [7]. Таким образом, системность в 
педагогике трактуется как совокупность основных 
компонентов учебного процесса, определяющих 
отбор учебного материала для занятий, форм и 
способов его подачи на уроке, а также методов и 
средств обучения; как установление взаимосвязи 
всех элементов предлагаемых обучающимся зна-
ний и организация их активной познавательной 
деятельности в процессе достижения запланиро-
ванного результата. Четкое логическое согласо-
вание всех этапов преподавания и форм подачи 
материала способствует процессу познания от 
известного к неизвестному, обеспечивает взаимо-
действие различных дисциплин.

Этот принцип не всегда прямо демонстрирует-
ся обучающимся, и они далеко не всегда способны 
оценить степень его применения, однако эксперт-
ная оценка курсов должна начинаться именно с 
установления степени научности и системности 
предлагаемой концепции. Если этого нет, никакие 
(даже самые прогрессивные) методы преподавания 
не смогут компенсировать данный недостаток. 

Особенно настойчиво следует требовать ис-
пользования системного подхода, когда речь идет 
о курсах по риторике, поскольку вести этот пред-
мет часто берутся люди, не имеющие базового 
образования в соответствующей области. В связи 
с тем, что у них нет целостного представления о 
преподаваемом предмете, они не могут грамотно 
отобрать базовые элементы, необходимые для 
обучения полноценному речепорождению. Этот 
недостаток обычно можно заметить уже на ста-
дии изучения презентации курсов. Например, в 
рекламной части курса преподаватель обещает 
изучение методики подготовки речи, приемов 
ведения беседы и дискуссии, принципов построения 
совещания и т.п. На деле же рассмотрение этой 
тематики ограничивается общим указанием на 
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то, что «оратор воздействует на слушателей пре-
жде всего своим красноречием, высокой речевой 
культурой, словесным мастерством. Такой оратор 
умеет вести пропаганду убедительно, доходчиво 
и ярко. Он может не только строго и точно, но и 
эмоционально изложить любой сложный теорети-
ческий вопрос»1. Вместе с тем ответов на естествен-
но возникающие при этом у слушателей вопросы: 
Как научиться говорить убедительно? Что такое 
«словесное мастерство»? Как сделать речь эмоцио-
нальной? – даже в общих чертах авторы курсов не 
предлагают. Однако именно подготовка речи, раз-
работка тезиса и подбор аргументов, требования 
к ведению беседы и принципы построения спора 
должны быть главным содержанием таких курсов. 
Описание всех этих элементов имеется в научной 
риторике. Вместо этого в программу курсов вклю-
чается «обучающее занятие по умению говорить 
уверенно и смело» и дается обещание отработать 
манеру говорить, позу, жесты и мимику, внешний 
вид. 

Нередко используемые преподавателем формы 
подачи материала производят впечатление по-
пытки скрыть за красивой оболочкой отсутствие 
понимания смысла предлагаемых для изучения 
концепций. В этом случае передовые методы 
построения занятия на курсах по юридической 
риторике могут выглядеть так: «Следующая тема 
– «Юридическая речь». Она обширна, всю ее мы 
не можем изучить за одно занятие. Поэтому я 
предлагаю вам самим выбрать один аспект этой 
темы из списка возможных – тот, который вам бо-
лее интересен: 1) юридический топос (та темати-
ка, по которой можно говорить), 2) юридический 
дискурс (набор особых слов, понятных только 
юристу), 3) юридический язык»2. Ситуация, когда 
учащиеся сами выбирают интересные и полезные 
для них варианты обучения, считается важным 
элементом интерактивного подхода к преподава-
нию, инновационным методом организации обу-
чения. Однако в данном случае ни о каком осоз-
нанном выборе говорить невозможно, поскольку 
результат опроса жестко запрограммирован в 
предлагаемом наборе аспектов: все без исклю-
чения слушатели выбрали вариант 3, поскольку 
только он им и понятен. Отсутствие необходимой 
профессиональной подготовки у этого преподава-
теля подтверждается и другими погрешностями. 
Так, топос – это ценностное суждение, с которым 
будет согласна аудитория, а не разрешенная 
тематика; «дискурс – связанный текст в совокуп-
ности с экстралингвистическими, прагматически-
ми, социокультурными и др. факторами; текст, 
взятый в событийном аспекте… Дискурс – это 
речь, погруженная в жизнь»3, а не набор профес-
сиональных терминов. Эти содержательные блоки 
(рассуждения о ценностных аргументах и особен-
ностях юридического дискурса) не имеют никако-
го отношения к теме «Речь юриста». Кроме того, 
сама формулировка темы крайне неконкретна. По 
этой причине она может быть понята по-разному: 
1) в риторическом аспекте – как жанр (например: 

обвинительная речь юриста); 2) в аспекте культуры 
речи – как соответствующая определенным каче-
ственным требованиям (например: речь юриста 
должна быть точной, логичной, выразительной); 3) в 
аспекте произнесения – как соответствующая тре-
бованиям к ее устному оформлению (например: 
юрист должен отрабатывать речь, чтобы говорить 
достаточно звучно и не слишком быстро) и т.д. В свя-
зи с этим заранее предсказать содержание такого 
занятия невозможно.

Профессионально подготовленные курсы по 
риторике не могут предназначаться «всем, кто хо-
чет научиться красиво и убедительно говорить». 
Здесь ориентация на вкусы, взгляды, умения и 
мотивацию обучающихся является одним из глав-
ных показателей качества преподавания. Чтобы 
реализовать указанное условие, необходимо как 
минимум провести в начале работы с группой 
тест и определить не только профессию, долж-
ность и уровень образования каждого слушателя 
(необходимая база), но и мотивацию, основные 
речевые проблемы и ожидания от курсов. Чем 
более разнородной по этим признакам окажется 
аудитория, тем сложнее найти те общие задачи 
и ценности, которые должны быть положены в 
основу обучения. Именно поэтому в презентации 
каждого мастер-класса или курса следует четко 
формулировать, кому именно он предназначает-
ся (для начинающих юристов, для бизнесменов, 
для учителей средних школ и т.п.) и для решения 
каких именно проблем необходимо записаться на 
него. Далее для каждого этапа обучения определя-
ется состав знаний, умений и навыков, необходи-
мых для формирования соответствующих образо-
вательных результатов, и выбираются приемы и 
методы, с помощью которых эти результаты будут 
получены. На всех этапах создания курса следу-
ет обращаться к целям и задачам, прописанным 
вначале, чтобы убедиться, что созданы все условия 
и даны все требуемые знания для формирования 
тех навыков, которые приведут к решению имею-
щейся у обучающихся проблемы.

Говоря о системном подходе, следует упомя-
нуть и о повышении эффективности препода-
вания с помощью использования яркого нагляд-
ного материала: необычные визуальные образы, 
видеофрагменты, четкие схемы и диаграммы, а 
также и другая инфографика существенно повы-
шают успешность усвоения материала. Наблюде-
ния показывают, что, например, при обсуждении 
степени эффективности способов аргументации 
более продуктивной оказывается дискуссия о 
способах воздействия на адресата, если в качестве 
иллюстративного материала используются пла-
каты социальной рекламы (изображения), а не 
фрагменты устных выступлений.

Таким образом, соблюдение принципа систем-
ности образования требует, чтобы содержание 
предлагаемых в Интернете курсов соответствовало 
следующим правилам: 

1) в основу концепции курса должна быть поло-
жена единая научная теория; 

1 Оратор и его аудитория // URL: https://triptonkosti.ru/4-foto/orator-i-auditoriya-prezentaciya-85-foto.html.
2 Мельниченко Р.Г. Правовая риторика // URL: https://stepik.org/course/138347/promo.
3 Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 136.
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2) все элементы контента преподаваемого пред-
мета должны быть взаимосвязаны, упорядочены и 
выстроены в одну систему; 

3) при преподавании разных тем курса должны 
использоваться сопоставимые методы и приемы 
обучения; 

4) иллюстративный материал, используемый на 
занятиях, должен иметь комплексно-коммуника-
тивную организацию.

2. Синергетический подход к образованию от-
вечает за организацию процесса преподавания. 
Синергетика – это междисциплинарное направ-
ление научных исследований, в основе которого 
лежит теория о самоорганизации и устойчивости 
моделей и структур в открытых системах. Синер-
гетическое направление в обучении представляет 
образовательное пространство «как сложную 
открытую систему, имеющую тенденцию к само-
организации» [8, с. 569]; требует равноправного 
взаимодействия преподавателя и обучающихся, 
воспитания самостоятельности в добывании зна-
ний самими обучающимися; реализуется в про-
цессе сотрудничества субъекта с другими людьми 
[9, с. 52]. Для того чтобы такая компетенция была 
сформирована, необходимо создание внешних 
условий для появления устойчивых мотивов к 
обучению и поиску необходимых знаний. Авторы 
«Дидактической концепции цифрового профес-
сионального образования и обучения» считают, 
что формирование указанной компетенции явля-
ется одним из ключевых результатов образования. 
Она «связана с умением проводить самооценку 
(рефлексию), искать и отбирать информацию, 
пользоваться различными цифровыми средства-
ми, источниками, ресурсами (например, в рамках 
онлайн-обучения)» [10, с. 93].

Практикоориентированный подход очень 
важен при обучении риторике, поскольку здесь 
усвоение теории не является самоцелью: она 
имеет сугубо прикладной характер и использует-
ся только для объяснения принципов и способов 
построения речи. Именно поэтому для усвоения 
теоретического материала по риторике актуаль-
ны приемы «перевернутый класс» (обучающи-
еся предварительно дома знакомятся с теорией, 
чтобы на занятии все время посвятить отработке 
навыков и закреплению темы) и «перевернутый 
учитель» (преподаватель и обучающиеся меня-
ются местами: обучающиеся готовят материалы, 
по которым преподаватель дома мог бы освоить 
тему для следующего урока). Если же 8 из отведен-
ных на курс 35 часов предполагается потратить 
на тему «Речевая культура: красноречие и эпохи 
становления слова»1, ни о какой практической на-
правленности курса не может быть и речи.

Некоторые ученые [11; 12; 13] указывают на то, 
что повышению мотивации к обучению способ-
ствует применение интерактивных форм, с помо-
щью которых проще активизировать как индиви-
дуальную работу обучающегося, так и командную 
работу со сложной структурой. В случае с  он-
лайн-курсами есть смысл распределить все инте-

рактивные формы обучения по двум группам. 
К первой относятся традиционные формы: тести-
рование, предложение высказать свои пожелания 
преподавателю (в ответ, например, на вопрос: 
Какие еще жанры вам необходимо освоить?), произне-
сение речи-рефлексии (содержащей оценку обучаю-
щимся степени его продвижения к запланирован-
ному результату) и т.п. Сюда же относятся обмен 
мнениями и обсуждение проблем в чате.

Все эти формы, конечно, полезны и должны 
использоваться на занятиях. Они помогают обуча-
ющимся более осознанно относиться к процессу 
овладения предметом, а преподавателю дают воз-
можность получить информацию о потребностях 
слушателей, их вкусах, особенностях мотивации, 
степени их удовлетворенности процессом полу-
чения знаний и навыков, чтобы скорректировать 
программу и методы обучения. Вместе с тем само 
по себе использование этих методов не гаранти-
рует хороших результатов и не свидетельствует 
о высоком мастерстве преподавателя. Например, 
продуктивность тестирования для риторики 
имеет весьма ограниченный характер. Его можно 
(и нужно) применять на начальном этапе кур-
сов для выяснения мотивации слушателей и их 
ожиданий от процесса обучения. Однако на более 
поздних этапах применение этой формы чаще 
всего приводит к неоправданной потере времени, 
поскольку дает некорректные результаты. Так, на-
пример, преподаватель хочет выяснить, насколько 
коммуникабельны слушатели, и в связи с этим 
предлагает им такой тест, где на каждый вопрос 
можно ответить «да» – 2 очка, «иногда» – 1 очко, 
«нет» – 0 очков: 1. Вызывает ли у Вас смятение и 
неудовольствие поручение выступить с докладом 
на совещании? 2. Любите ли Вы делиться своими 
переживаниями с кем бы то ни было? 3. Услыхав 
где-либо «в кулуарах» высказывание явно оши-
бочной точки зрения по хорошо известному вам 
вопросу, предпочтете ли Вы промолчать и не 
вступать в спор?2 и т.п. После подсчета количества 
очков оглашается вердикт: «Вы замкнуты, нераз-
говорчивы, предпочитаете одиночество…»; «Вы 
весьма общительны (порой, быть может, даже 
сверх меры)…» и т.д. Все подобные опросы не 
учитывают неоднородности жизненных ситуаций 
и многообразия причин той или иной реакции 
человека. Вполне вероятно, что неудовольствие от 
поручения выступить с докладом возникает в свя-
зи с перегруженностью сотрудника работой, а не 
по причине некоммуникабельности. Да и в спор 
слушатель легко вступит, только если ошибочную 
точку зрения высказал человек, равный ему по 
статусу, а если это был преподаватель, то воздер-
жится, чтобы не нажить неприятностей.

Ко второй группе интерактивных форм отно-
ся т ся более активные из них, когда слушатель 
участ вует в процессе обучения наравне с препода-
вателем, что превращает его в активного соавтора 
учебного курса. Здесь обучающийся не просто от-
вечает на заданные ему вопросы, но должен само-
стоятельно принимать решения «здесь и сейчас». 

1 Бухарина Ю.В. Педагогическая риторика в условиях реализации ФГОС (курсы для учителей) 
// URL: https://infourok.ru/kursy/pedagogicheskaya-ritorika-v-usloviyah-realizacii-fgos.
2 Кузнецов И.Н. Риторика // URL: https://studfi le.net/preview/5996135/.
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К числу таких форм обучения относятся кейсы, 
дискуссии, игры и другие диалогические формы, 
способные обеспечить полноценное общение 
«двух субъектов, в котором субъективность одного 
существует посредством не отрицания, а утверж-
дения субъективности другого» [14, с. 141]. Их 
использование оказывается весьма эффективным, 
поскольку позволяет выработать полезные для лю-
бого специалиста качества: «коммуникабельность, 
лидерство, умение анализировать в короткие 
сроки большой объем неупорядоченной инфор-
мации, принимать решения в условиях стресса 
и недостаточной информации, создавать тексты 
разной жанрово-стилистической направленности» 
[15, с. 211]. 

Сложность состоит в том, что использование 
указанных форм обучения требует большой пред-
варительной работы и тщательной подготовки. 
Обязательным условием успешности является 
свободное владение самим преподавателем пред-
лагаемыми формами (то есть он сам много раз 
участвовал в «мозговом штурме» или разрешал 
проблемы, аналогичные сформулированным в 
«кейсе»). Так, в качестве одного из прогрессивных 
методов организации занятий многие авторы на-
зывают коллективную дискуссию, которая дает воз-
можность ее участникам активно взаимодейство-
вать между собой и способствует более глубокому 
усвоению материала. «Она позволяет студентам 
освоить различные ролевые формы коммуни-
кативного поведения и, будучи выстроенной по 
определенной модели, оценить не только вклад 
каждого участника, но и эффективность дискус-
сионного процесса» [16, с. 219]. Теоретически это 
правильно. Однако для того, чтобы человек смог 
грамотно участвовать в дискуссии, у него должна 
быть сформирована коммуникативная компетен-
ция, то есть он должен располагать умениями 
и навыками работы в коллективе, способностью 
к коллективному мышлению. К сожалению, рабо-
та в этом направлении почти не ведется. Так, 
О.А. Сальникова сетует на проблемы риториче-
ской подготовки, выявленные у студентов педаго-
гического университета: «уменьшение объема уст-
ного высказывания (даже с домашней подготов-
кой многие не могут составить и произнести речь 
более чем на 1 минуту)», «неясное целеполагание, 
неумение ставить коммуникативные задачи. Как 
следствие, неразличение основных видов публич-
ных речей» и др. [17, с. 476].

На практике коллективная дискуссия даже 
между взрослыми учеными далеко не всегда со-
ответствует своему назначению. Очевидно, что 
дилетанты, плохо разбирающиеся в методике 
ведения дискуссии, не способны продвинуться к 
взаимопониманию по спорному вопросу, просто 
обмениваясь мнениями. Чтобы спорить (дискути-
ровать) нужно не только точно определить пункт 
разногласия с оппонентом, но и иметь сформули-
рованные и подкрепленные аргументами разные 
точки зрения. Кроме того, требуется: 1) четкое 
понимание различий этих точек зрения и их 
природы; 2) владение аргументацией за и против 
в отношении каждой позиции; 3) риторическое 
умение отстаивать свою позицию. Никаких из 

перечисленных умений и навыков у слушателей 
курсов (а часто и у преподавателя), как правило, 
нет. Таким образом, заявленная преподавателем 
дискуссия на деле оказывается простым обменом 
подготовленными заранее сообщениями, никак не 
взаимодействующими по мысли. В лучшем случае 
это может быть названо коллоквиумом, но чаще 
это просто бесформенный и беспредметный спор 
ни о чем. Поэтому целенаправленное освоение 
приемов и методов ведения дискуссии в процессе 
курсов по риторике может не только способство-
вать повышению результативности самих этих 
курсов, но и быть полезным в дальнейшем обуче-
нии человека другим предметам.

Таким образом, соблюдение принципа само-
организации требует, чтобы преподавание на 
предлагаемых в Интернете курсах соответствовало 
следующим правилам: 

1) преподаватель использует преимущественно 
диалоговые и творческие формы организации 
учебных занятий (диспуты, деловые игры, творче-
ские мастерские и т.п.); 

2) преподаватель владеет не только методикой 
проведения подобных занятий, но и навыками 
участия в них, поэтому грамотно и тщательно 
готовит обучающихся к ним; 

3) все применяемые на занятиях инновацион-
ные методы имеют целью выработку определен-
ных компетенций, оптимизируют процесс обуче-
ния, приучают к саморефлексии.

3. Акмеологический подход к образованию веда-
ет мотивацией учащихся. Акмеология – это наука 
о путях достижения вершин профессионализма. 

Акмеологический подход в современной 
системе профессионального образования на-
правлен на выявление личностных ресурсов 
обучающихся, стимулирование их творческого 
потенциала, на максимально эффективное ис-
пользование этих ресурсов в дальнейшем на 
поприще той деятельности, которой занимается 
человек. «Важнейшими требованиями к личности 
специалиста являются способность к творчеству, 
профессиональная мобильность, способность к 
постоянному профессиональному саморазвитию 
и самосовершенствованию» [18, с. 33]. В более ши-
роком значении акмеологический подход разви-
вает способности грамотно подходить к решению 
любых жизненных проблем: «Акмеологическая 
культура – это система основных функций, лич-
ностных качеств и деятельностных проявлений, 
сформированность которых является условием и 
предпосылкой эффективного акме-ориентирован-
ного саморазвития как фактора достижения акме 
и самоосуществления» [19]. В педагогике к числу 
акме-технологий относят наиболее эффективные 
методические приемы, способные повысить каче-
ство образования с помощью развития творческих 
способностей обучающихся.

Для риторики этот подход является весьма ак-
туальным, поскольку риторическая компетенция 
считается одной из главных для всех тех профес-
сий, где речь становится инструментом деятель-
ности специалиста: это не только преподаватели, 
юристы, политики и т.п., но и врачи, военные, 
социальные работники и т.п. В задачу риторики 
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входит описание тех речевых ситуаций, в которых 
этим специалистам приходится чаще всего высту-
пать; состава риторических жанров, актуальных 
в этих ситуациях, и способов построения речи, 
присущих этим жанрам; стратегий и приемов 
аргументации, наиболее подходящих для каждой 
такой ситуации. 

Крайне редко люди приходят на курсы по ри-
торике просто из любви к ораторскому искусству. 
Чаще всего это им необходимо для повышения 
своей профессиональной компетентности. В связи 
с этим перед началом занятий необходимо узнать, 
каких именно знаний, умений и навыков не хвата-
ет слушателям, и работать в этом направлении. 

Здесь важно обратить внимание на то, что 
содержание, структуру и задачи курса следует 
соотносить именно с проблемами и жизненными 
целями обучающихся, а не с тем, что освоить они 
желают. Чаще всего на вопрос анкеты «Какую 
тему обязательно следует включить в программу 
обучения» отвечают: «Произнесение речи; пове-
дение оратора в аудитории». После уточняющих 
вопросов выясняется, что в жизни слушателю 
никогда не приходится выступать перед обшир-
ной аудиторией, и эту тему он выбрал потому, 
что хочет добиться, чтобы его слушали. Однако 
это совсем другая проблема, и она решается не с 
помощью улучшения произносительных навыков, 
а с помощью изучения приемов аргументации и 
усвоения принципов этоса оратора. Ведь известно, 
что В.О. Ключевский (признанный в свое время 
лучшим оратором Московского университета) за-
икался, В.И. Ленин картавил, академик А.Д. Са -
харов имел весьма невнятную дикцию, однако их 
слушали, затаив дыхание. Следовательно, если 
прямо ориентироваться на заказы обучающихся, 
истинная цель обучения никогда не будет до-
стигнута. Преподаватель должен перевести их 
запросы на риторический язык и самостоятельно 
определить, какой материал необходимо освоить, 
чтобы разрешить их проблемы. Например: запрос 
– Как правильно сказать начальнику, что он дурак? 
Реакция преподавателя – включение в программу 
темы «Построение жанра речь-критика»; запрос 
– Как без лишних усилий заставить подчиненных 
хорошо работать? Реакция преподавателя – вклю-
чение в программу темы «Построение жанра 
речь-похвала» и т.п. Для этого при подготовке к 
проведению курсов следует создать гораздо боль-
ше учебных модулей, чем потребуется, то есть 
сделать программу вариативной.

Акмеологический подход в преподавании 
риторики реализуется в двух направлениях. Во-
первых, предметом изучения по возможности 
следует выбирать конкретную частную риторику 
(юридическую – для юристов, управленческую – 
для менеджеров, педагогическую – для учителей 
и т.п.), причем самому преподавателю при этом 
придется продемонстрировать владение не только 
всей теоретической базой риторики, но и основа-
ми профессии тех людей, к которым он обращает-
ся. Каждая частная риторика является трансфер-
интегративной областью научного знания, то есть 
областью, где пересекается (совмещается) содер-
жание двух взаимодействующих наук. Во-вторых, 

обучение должно быть направлено на преодо-
ление страха обучающихся перед публичными 
выступлениями. Для решения этой задачи необ-
ходимо правильно расставлять акценты: развивать 
мотивацию достижений, а не избегания неудач 
(например, анализ речи учащихся осуществля-
ется не в форме критики или похвалы, а в форме 
советов о том, как улучшить речь); развивать по-
требности в творчестве и созидании, а не в разру-
шении (например, после просмотра видеозаписи 
неудачной речи обучающимся предлагается не 
описать ее недостатки, а произнести свою (эффек-
тивную, правильную) речь в ситуации, аналогич-
ной той, в которой выступал оратор на видео).

Одним из главных трендов современного дис-
танционного обучения (в любых его видах) счита-
ется геймификация, поскольку она помогает повы-
сить уровень образовательной мотивации обучаю-
щихся и существенно снижает страх перед неуда-
чей. Ученые отмечают, что наряду с деловыми и 
ролевыми играми (которые всегда использовались 
при обучении риторике) геймификация учебного 
процесса «способствует развитию коммуникабель-
ности, целеустремленности, познавательной и ин-
теллектуальной активности обучающихся и т.д.» 
[20, c. 22], что она «призвана сделать увлекатель-
ным любое занятие, повышать эффективность и 
качество обучения, мотивировать к учебе и вовле-
кать в учебную деятельность» [21, с. 6]. Для курсов 
и тренингов по риторике использование разно-
образных игровых приемов особенно важно, так 
как эта дисциплина отвечает преимущественно за 
форму, в которую следует облекать свои мысли, а 
не за само содержание речи, которое каждый раз 
должно быть по ситуации разным. 

Впрочем, необходимо обратить внимание на 
то, что использование игровых приемов не долж-
но быть самоцелью (данью моде). Они нужны для 
того, чтобы переключить внимание обучающихся 
с трудности обучения на легкость игры, создать 
комфортную психологическую атмосферу на за-
нятиях и усилить мотивацию к обучению.

Таким образом, соблюдение принципа уси-
ления мотивации обучения требует, чтобы пре-
подавание на предлагаемых в Интернете курсах 
осуществлялось в соответствии со следующими 
правилами: 

1. Выбор конкретного содержания курсов в зна-
чительной степени зависит от тех потребностей и 
проблем слушателей, которые они хотят решить с 
помощью курсов.

2. Программа курса по возможности должна 
ограничиваться преподаванием одной частной 
риторики, актуальной для слушателей.

3. Преподавание следует облекать в игровую 
форму, облегчающую не только усвоение теоре-
тического материала, но и выработку необходи-
мых навыков поведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, методика организации и проведения пол-

 ноценных онлайн-курсов обязательно должна со -
ответствовать требованиям современной педагоги -
ческой науки.

Системный подход к отбору контента обусловли-
вает соблюдение перечисленных ниже принципов:
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- принцип научности состоит в соответствии 
предлагаемой слушателям концепции современ-
ному состоянию науки, причем эта концепция 
должна складываться из хорошо структурирован-
ных и тесно взаимосвязанных между собой эле-
ментов;

- принцип избыточности (вариативности) 
предполагает подготовку гораздо большего (чем 
требуется для проведения курсов) количества 
образовательных модулей, с тем чтобы препо-
даватель мог варьировать содержание обучения 
в зависимости от потребностей и возможностей 
слушателей;

- принцип полимодальности состоит в исполь-
зовании разнообразной инфографики, причем по 
возможности на каждом занятии следует задей-
ствовать несколько каналов восприятия слушате-
лями материала (чаще всего – визуальный, ауди-
альный и дигитический).

Синергетический подход к организации про-
цесса обучения требует соблюдения следующих 
принципов:

- принцип персонализации обучения состо-
ит в организации самостоятельного добывания 
обучающимся знаний и гарантирует ему свободу 
выбора не только образовательного маршрута и 
конечной цели образования, но и возможность ин-
дивидуального темпа и уровня освоения образо-
вательной программы (является одним из главных 
принципов онлайн-обучения); 

- принцип интерактивности опирается на 
социальные механизмы обучения и реализуется 
через построение курсов на основе многосторон-
ней коммуникации, использовании командных 
форм организации образовательного процесса;

- принцип самоорганизации требует, чтобы 
преподавание на предлагаемых в Интернете кур-
сах опиралось преимущественно на диалоговые и 
творческие формы организации занятий;

- принцип целесообразности отвечает за выбор 
методов и форм обучения на курсах. Его соблю-

дение исключает привлечение «модных», «пере-
довых» и «рекомендованных» методов и форм 
без четкого понимания образовательных целей, 
которые должны быть достигнуты с их помощью.

Акмеологический подход к мотивации обучаю-
щихся требует соблюдения следующих принци-
пов:

- принцип успешности обучения отвечает за 
приобретение слушателями всех необходимых на-
выков для решения своих коммуникативных про-
блем. Следствием применения этого принципа 
является стимулирование творческого потенциала 
обучающихся;

- принцип практикоориентированности тре-
бует наличия обязательной связи предлагаемого 
на курсах контента с реальными коммуникатив-
ными проблемами слушателей;

- принцип личностно ориентированного 
обучения требует, чтобы преподаватель прикла-
дывал усилия к созданию такой образовательной 
среды, которая формировала бы у слушателей по-
зитивную самооценку, развивала умение работать 
в команде.

В целом при определении наиболее оптималь-
ного соотношения разных методов и подходов 
следует руководствоваться принципом сораз-
мерности: состав методов не может быть всегда 
одинаковым, он обязательно зависит от характе-
ристик адресата. Поскольку на курсы чаще всего 
приходят молодые люди с не очень высоким уров-
нем образования, преподавание не должно быть 
академичным и наукообразным. Чем ниже общий 
культурный уровень слушателей, чем больше 
среди них людей со слабой мотивацией, тем более 
эмоциональной и доверительной должна быть 
атмосфера на занятиях. Искренний интерес к 
проблемам и поискам обучающихся, похвала за 
каждое (даже небольшое) достижение, предъяв-
ление общих ценностей и т.п. – все это помогает 
наладить живой контакт с ними, поддерживать их 
интерес к обучению. 
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О НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Юридическое образование, юридические дисциплины, 
высшая школа, формирование компетенций, совершенствование методики 
преподавания, правовое воспитание, практико-ориентированное обучение.

АННОТАЦИЯ. Введение. В настоящее время насущной потребностью российского рынка 
труда является увеличение количества квалифицированных специалистов. В том числе – в сфере 
юриспруденции, которой необходимы работники, способные с максимальной отдачей выполнять 
профессиональные обязанности в условиях интенсивного и инновационного развития экономики, 
уверенно реализовывать свои компетенции в целях решения стоящих перед отечественной 
правовой системой задач. Квалификация специалистов зависит от качества их подготовки, так 
как именно в рамках образовательного процесса формируются профессиональные компетенции. 
Поэтому большое значение придается сегодня совершенствованию методики обучения будущих 
юристов. В статье излагаются основные результаты проведенного авторами исследования ключевых 
элементов методики преподавания юридических дисциплин в высшей школе, непосредственно 
влияющих на качество образования. Методы. Исследование основывается на комплексе общенаучных 
теоретических и эмпирических методов познания, в частности диалектическом и индуктивном 
методах. Для изучения компонентов методики преподавания юридических дисциплин использовался 
метод анализа. Результаты. По итогам исследования сделан вывод о том, что методика 
преподавания юридических дисциплин базируется на компетентностном подходе. При определении ее 
содержания необходимо делать акцент на практической направленности обучения, способствующей 
эффективному формированию профессиональных компетенций. Совершенствование методики 
преподавания должно предусматривать приведение способов подачи учебного материала в соответствие 
объемам правовых знаний, которые осваивают обучающиеся. При этом следует ориентировать 
обучающихся на более глубокое познание права, а не только на изучение законов, всемерно содействовать 
становлению у них профессионального юридического мышления, которое должно быть фундаментом 
формирования компетенций будущих юристов, осуществлять правовое воспитание.

ВВЕДЕНИЕ 

Увеличение количества квалифицирован-
ных специалистов на рынке труда остается 
одной из приоритетных задач государства. 

Расширение сфер экономики и появление новых 
направлений трудовой деятельности ведет к по-
вышению уровня потребности в работниках, спо-
собных с максимальной отдачей выполнять про-
фессиональные обязанности в условиях интенсив-
ного и инновационного развития рынка труда. В 
рамках этого тренда не является исключением и 

сфера юриспруденции. Она чувствительно реа-
гирует на происходящие в обществе и экономике 
изменения. И есть основания утверждать, что 
сегодня насущной необходимостью для данной 
сферы стало обеспечение ее работниками, способ-
ными уверенно реализовывать свои компетенции 
в целях решения стоящих перед отечественной 
правовой системой задач.

В настоящее время подготовка в сфере юри-
спруденции осуществляется по 47 специально-
стям. Такое их разнообразие предопределяет зна-



Vestnik of the Kaliningrad Branch of the Saint-Petersburg University of the Ministry of the Interior of Russia. 2024. № 2 (76)

144

чительную нагрузку, ложащуюся на вузы в плане 
организации образовательного процесса и выбора 
наиболее эффективных методик преподавания.

Квалификация специалистов напрямую зави-
сит от качества полученного ими образования, так 
как именно во время прохождения обучения фор-
мируются профессиональные компетенции. Для 
обучающихся, которые предполагают в будущем 
работать в сфере юриспруденции, важно освое-
ние умений и навыков, позволяющих грамотно и 
целенаправленно применять полученные в вузе 
юридические знания.

Следует обратить внимание на то, что каждый 
специалист в сфере юриспруденции (вне зависи-
мости от его юридической профессии) в первую 
очередь должен обладать навыками осуществле-
ния исследовательской работы, а также способно-
стью анализировать исходный материал и давать 
на основе результатов анализа объективную 
оценку полученной информации. Это связано с 
тем, что юридические профессии предполагают 
реализацию различных видов деятельности по 
поиску информации (например в справочно-
правовых системах, базах данных решений судов, 
государственных информационных системах, 
находящихся в ведении МВД России и других 
структур, и т.д.) и ее использованию. При этом 

юрист должен быть способен не только понять 
полученную информацию, применив при ее из-
учении свои знания и навыки, но и сделать по его 
итогам правильные выводы. 

С реализацией личностного потенциала 
осуществления исследовательской деятельности 
неразрывно связан, на наш взгляд, такой весьма 
важный для каждого юриста навык, как способ-
ность самостоятельно принимать решения. Его 
наличие, безусловно, свидетельствует о достаточ-
но высоком уровне сформировавшейся у юриста 
компетентности и наличии возможностей эффек-
тивного практического применения им знаний, 
полученных в рамках образовательного процесса. 
Вместе с тем не менее важным – особенно для 
специалистов целого ряда юридических профес-
сий, имеющих отношение к правоохранительной 
деятельности, – является навык выдвижения гипо-
тез, которые впоследствии становятся основой для 
планирования и организации работы.

К сожалению, приходится говорить о том, что 
в настоящее время для формирования у выпуск-
ника вуза комплекса компетенций, необходимого 
для получения диплома о высшем образовании 
в сфере юриспруденции, достаточно базового (а 
фактически – минимального) уровня знаний по 
юридическим дисциплинам. Это обстоятельство, 
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ON THE MOST IMPORTANT FEATURES OF MODERN METHODOLOGY 
OF TEACHING LEGAL DISCIPLINES IN HIGHER EDUCATION

KEYWORDS. Legal education, legal disciplines, development of competencies, higher 
school, improvement of teaching methods, legal education, practice-oriented training.

ANNOTATION. Introduction. Currently, the urgent need of the Russian labor market is to increase the number of 
qualifi ed specialists. Including in the fi eld of jurisprudence, which requires workers who can perform professional duties 
with maximum effi ciency in conditions of intensive and innovative economic development, and confi dently implement 
their competencies in order to solve the problems facing the domestic legal system. The qualifi cations of specialists 
depend on the quality of their training, since it is within the educational process that professional competencies are 
formed. Therefore, today great importance is attached to improving the methods of training future lawyers. The article 
outlines the main results of the study conducted by the authors of the key elements of the methodology of teaching 
legal disciplines in higher education, which directly affect the quality of education. Methods. The research is based on 
a complex of general scientifi c theoretical and empirical methods of cognition, in particular dialectical and inductive 
methods. To study the components of the teaching methodology of legal disciplines, the analysis method was used. 
Results. Based on the results of the study, it was concluded that the methodology for teaching legal disciplines is based 
on a competency-based approach. When determining its content, it is necessary to place emphasis on the practical 
orientation of training, which contributes to the effective formation of professional competencies. Improving teaching 
methods should include bringing the methods of presenting educational material in line with the volume of legal knowledge 
that students master. At the same time, it is necessary to orient students towards a deeper knowledge of the law, and not 
just to study the laws, to promote in every possible way the development of professional legal thinking in them, which 
should be the foundation for the formation of the competencies of future lawyers, and to carry out legal education.
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по нашему мнению, негативно отражается на мо-
тивационных аспектах усвоения учебного матери-
ала обучающимися, так как явно не способствует 
формированию у них стремления к углубленному 
изучению этих дисциплин. Подчеркнем также, 
что ориентация на достаточность наличия у об-
учающихся вузов всего-навсего базовых знаний и 
умений приводит к использованию преподавате-
лями преимущественно традиционных методов 
обучения. А это, в свою очередь, оборачивается 
отсутствием потребности в разработках ими соб-
ственных частных методик преподавания юри-
дических дисциплин, отражающих современные 
педагогические концепции [1, с. 123]. 

Острая же необходимость в появлении таких 
методик не вызывает сомнений. Именно поэтому 
представляется актуальной цель проводимого 
авторами настоящей статьи исследования, кото-
рая заключается в поиске возможностей совершен-
ствования методики преподавания юридических 
дисциплин в высшей школе. Для достижения по-
ставленной цели требуется решить две ключевые 
задачи: проанализировать состояние этой методи-
ки и изучить наиболее важные составляющие ее 
содержания, влияющие на качество образования.

МЕТОДЫ 
Проводимое авторами статьи исследование 

основывается на комплексе общенаучных тео-
ретических и эмпирических методов познания. 
Индуктивный метод познания применялся при 
выявлении специфики методики преподавания 
юридических дисциплин в вузе. Компоненты ме-
тодики преподавания юридических дисциплин, 
устойчивые связи между ними были изучены 
при помощи диалектического метода и метода 
анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Методика преподавания юридических дис-

циплин предполагает использование различных 
форм взаимодействия преподавателя с обучающи-
мися, целью которого является в первую очередь 
формирование достаточных знаний и умений по 
тому или иному направлению подготовки. Вместе 
с тем важно иметь в виду, что не существует како-
го-либо исчерпывающего перечня компонентов 
самой такой методики и методов обучения, при-
меняемых при ее реализации. Отсутствие строго 
регламентированных рамок позволяет методике 
преподавания юридических дисциплин оставать-
ся гибкой по структуре и быть всегда открытой 
для внедрения новых образовательных техноло-
гий.

К числу наиболее важных – базовых – компо-
нентов методики преподавания юридических 
дисциплин, по нашему мнению, относятся пре-
жде всего: планирование учебной деятельности; 
постановка целей получения конкретных знаний, 
умений и навыков по специальности (направле-
нию подготовки); определение задач, решение 
которых позволит достичь поставленных целей. 
При формулировании таких целей и задач сле-
дует учитывать специфику будущей профессио-
нальной деятельности обучающихся. Ориентация 
на данную специфику в значительной степени 
способствует решению одной из основных задач 

образовательного процесса, которой является 
формирование необходимых профессиональных 
компетенций, так как позволяет изначально, еще 
на этапе планирования преподавания юридиче-
ской дисциплины, определить связь накапливае-
мых в ходе обучения знаний и вырабатываемых 
навыков с требованиями, предъявляемыми к 
профессиональной деятельности по выбранной 
обучающимся специальности.

Кроме того, в методике преподавания должны 
быть довольно широко представлены средства 
оценивания уровня освоения обучающимися 
предлагаемого им учебного материала. При этом 
подчеркнем, что первостепенное значение имеет 
не итоговое оценивание, а то, которое системати-
чески осуществляется в процессе изучения дис-
циплин. Это обусловлено тем, что именно оно 
позволяет преподавателю вовремя реагировать 
на отставание того или иного обучающегося или 
группы обучающихся в освоении учебного мате-
риала и корректировать свою работу, применяя 
по необходимости дополнительные приемы и 
методы обучения. Таким образом в образователь-
ном процессе обеспечивается надежная обратная 
связь обучающихся с преподавателем, позво-
ляющая последнему судить об эффективности 
преподавания и делать выводы о необходимости 
совершенствования применяемой им методики. 
Содержание контрольно-оценочного компонента 
методики преподавания юридических дисциплин 
наполняется путем разработки фонда оценоч-
ных средств, которые, безусловно, должны соот-
носиться с деятельностью специалистов в сфере 
юриспруденции. Разнообразие инструментов, ис-
пользуемых преподавателем в качестве оценочных 
средств, является залогом точности определения 
эффективности формирования у обучающихся 
необходимых им компетенций.

Так, например, на наш взгляд, в рамках компе-
тентностного подхода к реализации образователь-
ного процесса при подготовке будущих юристов 
целесообразно использовать для оценивания 
освоения обучающимися учебного материала 
возможности такого дополнительного оценочного 
средства, как итоговое портфолио по пройден-
ной дисциплине. Причем в данном случае есть 
основания рассматривать портфолио не только 
как средство оценивания преподавателем уровня 
достижения целей, поставленных перед обучаю-
щимся в рамках изучения материала дисциплины. 
Портфолио становится для обучающегося спосо-
бом спланировать, структурировать и визуализи-
ровать для себя освоение учебного материала, а 
также самостоятельно сформулировать выводы по 
итогам прохождения дисциплины и определить, 
каким образом он может применить полученные 
знания на практике. То есть при составлении 
портфолио обучающийся получает возможность 
оценивать результаты своей работы, выявлять 
пробелы в знаниях и своевременно восполнять их.

Далее обратим внимание на то, что для эффек-
тивности методики преподавания юридических 
дисциплин в вузе большое значение имеет ее 
коммуникативный компонент. Он обусловливает 
структуру и порядок взаимодействия преподава-
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теля с обучающимися. Как уже было отмечено, 
для преподавателя важно наличие обратной связи 
с ними. Она позволяет убедиться в правильности 
выбранной методики преподавания и в дости-
жении поставленных образовательных целей. 
Наличие устойчивого контакта с обучающимися 
определяет профессиональный уровень и истин-
ный авторитет преподавателя [2, с. 90]. Поэтому 
он должен стремиться к выстраиванию устойчи-
вой позитивной коммуникации с обучающимися, 
содействовать поддержанию доброжелательной 
атмосферы общения в учебной группе, учитывая 
при этом индивидуальные особенности личности 
каждого обучающегося.

По нашему убеждению, появление надежной 
обратной связи обучающихся с преподавателем 
практически невозможно при использовании 
исключительно односторонних форм комму-
никации, то есть в рамках реализации только 
традиционных методов обучения. Для успешной 
взаимоприемлемой коммуникации преподавателя 
и обучающихся требуется сочетание традицион-
ных и новационных, в том числе интерактивных, 
методов обучения. Так, с учетом необходимости 
обеспечения практической направленности про-
фессиональной подготовки будущих юристов к 
числу эффективных интерактивных методов их 
обучения можно отнести, например, занятия с 
привлечением лиц, чья деятельность в сфере юри-
спруденции соответствует направлению подготов-
ки специалистов. Участие в дискуссии или беседе 
с приглашенными практиками позволяет обуча-
ющимся ближе познакомиться с проблематикой 
предстоящей им в недалекой перспективе работы 
и особенностями применения в ее условиях полу-
чаемых в вузе знаний и навыков. 

Не менее полезными интерактивными фор-
мами организации занятий в рамках реализации 
методики преподавания юридических дисциплин 
представляются круглый стол и деловая игра. 
Весомыми преимуществами таких занятий явля-
ются: активная деятельность обучающихся; их 
непосредственное взаимодействие друг с другом и 
преподавателем; погружение в различные ситу-
ации будущей профессиональной деятельности 
при их моделировании в ходе занятия; активное 
речевое взаимодействие, направленное на форми-
рование практических умений в области профес-
сиональной коммуникации [3, с. 239]; проявление 
самостоятельности при принятии решений; 
демонстрация уровня сформированности тех или 
иных компетенций; возможность самому оценить 
собственные знания, умения и навыки. При этом 
считаем необходимым согласиться с мнением 
многих ученых, кратко выраженным М.В. Напал-
ковой, о том, что исключительно пассивное вос-
приятие обучающимися информации не соответ-
ствует потребностям времени [4, с. 18].

В связи с этим представляется важным обра-
тить внимание и на такой вид учебной деятель-
ности, как имитационные деловые игры. Они 
активизируют познавательную деятельность, спо-
собствуют формированию профессионально зна-
чимых компетенций, а также позволяют успешно 
применять ситуационный подход к организации 

занятий, являющийся эффективным инструмен-
том практико-ориентированного обучения. Под 
ситуационным подходом в данном случае следует 
понимать технологию выявления и интерпрета-
ции норм права применительно к конкретной 
ситуации [5, с. 89]. Внедрение имитационных 
деловых игр позволяет объединить процессы 
получения знаний, относящихся к материальным 
и процессуальным отраслям права, задействовать 
междисциплинарные связи, особенно актуальные 
в рамках осуществления правоприменительной 
деятельности. На занятиях, организованных в та-
кой форме, обучающиеся получают практические 
навыки работы с документами, учатся извлекать 
из них юридически значимую информацию и 
оценивать ее, тренируют свое профессиональное 
юридическое мышление. 

По нашему мнению, по-прежнему заслужи-
вает поддержки позиция знаменитого ученого-
правоведа Л.И. Петражицкого, придававшего 
величайшее значение в деле истинно универси-
тетского образования доставлению студентам 
надлежащего упражнения в мышлении высшего 
типа – в научном мышлении, а равно обучению 
их тому специальному типу мышления, которое 
свойственно избранному ими разряду наук и при-
званию, например «юридическому мышлению» 
[6; 7]. В настоящее время в условиях реализации 
компетентностного подхода к образованию в сфе-
ре юриспруденции подтверждается обоснован-
ность и непреходящая актуальность изложенного 
выше тезиса Л.И. Петражицкого, так как и сегодня 
профессиональное мышление является прочным 
фундаментом формирования компетенций буду-
щих юристов. 

Деятельность в сфере юриспруденции пред-
полагает необходимость проявления сформиро-
ванных в ходе обучения возможностей профес-
сионального юридического мышления как при 
самостоятельной индивидуальной работе специ-
алиста, так и в рамках групповой работы. В связи 
с этим следует отметить важную роль научно-пе-
дагогического состава в подготовке эффективных 
методических рекомендаций по организации 
самостоятельной работы обучающихся, способ-
ствующих активизации их познавательной дея-
тельности, развитию их творческого потенциала 
и повышению самостоятельности в образователь-
ном процессе [8, с. 156]. Методика преподавания 
юридических дисциплин в вузе должна быть 
ориентирована не только на выработку навыков 
самостоятельности и самообразования, но и на 
формирование у обучающихся умения действо-
вать в команде, взаимодействовать в коллективе, 
объединенном целью сообща найти правильное 
решение в той или иной ситуации. Для выполне-
ния этой образовательной задачи преподаватель 
может эффективно использовать метод малых 
групп, предполагающий обучение в условиях со-
трудничества. 

Не вызывает сомнений, что для успешного 
профессионального сотрудничества необходи-
мо объединение знаний, умений и навыков всех 
участников группы, имеющих общую цель [9, 
с. 151]. Это утверждение является верным и для 
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сотрудничества, осуществляемого в ходе образова-
тельного процесса. Такое сотрудничество требует 
активизации коллективной деятельности обуча-
ющихся, что во многом обусловливает не только 
развитие каждого из них, но и рост потенциала их 
совместной работы.

Несомненным достоинством метода малых 
групп является разнообразие форм учебной дея-
тельности, в рамках которых возможно его приме-
нение. Это, например, деловые игры и викторины, 
проектная и научно-исследовательская деятель-
ность, решение практических задач, письмен-
ные работы и многое другое. Участие в учебной 
деятельности, организованной с применением 
метода малых групп, способствует приобретению 
обучающимися навыков работы в команде, про-
фессионального взаимодействия и сотрудничества. 
Вместе с тем работа в малой группе над решением 
общей задачи мотивирует их к углубленному из-
учению дисциплины, а мотивация представляется 
необходимым условием повышения эффективно-
сти образовательной деятельности.

Тенденции развития современного высшего 
юридического образования связаны с сокраще-
нием в учебных планах времени, выделяемого на 
аудиторную работу обучающихся, и увеличени-
ем времени, отводимого на их самостоятельную 
внеаудиторную работу. Последнее обстоятельство 
подчеркивает значимость самостоятельности и 
самообразования в процессе обучения в высшей 
школе. Самостоятельная работа обладает огром-
ным дидактическим потенциалом [10, с. 6]. Пра-
вильно подобранные методы ее осуществления 
и умелое руководство преподавателем самостоя-
тельной работой обучающихся играют важную 
роль в достижении целей образовательного про-
цесса. Кроме того, выполнение самостоятельной 
работы способствует формированию у обучаю-
щихся потребности в самоорганизации и самооб-
разовании. Оно также позволяет развивать навыки 
работы с различными источниками юридически 
значимой информации, навыки анализа, само-
контроля и планирования, которые необходимы 
для личностного и профессионального развития 
специалиста сферы юриспруденции.

Внедрение в образовательный процесс техно-
логии опережающего обучения предоставляет 
возможность более полно использовать дидакти-
ческий потенциал самостоятельной работы на 
этапе подготовки обучающихся к лекционным 
занятиям. Эта технология позволяет проводить 
лекции, основываясь на принципе диалогического 
взаимодействия преподавателя и обучающихся. 
Самостоятельное освоение обучающимся учебно-
го материала по теме лекции накануне ее проведе-
ния меняет подход как к самостоятельной работе 
(она оказывается по-настоящему индивидуальной, 
творческой, интересной), так и к лекции: на лек-
ционном занятии выстраивается конструктивное 
диалогическое взаимодействие преподавателя и 
обучающихся, при этом снижается «вероятность 
низкого профессионального уровня общения 
в силу объективного незнания обучающимися 
нормативно-правовой и теоретической основы по 
излагаемой теме» [11, с. 97]. 

Эффективным инструментом обучения бу-
дущих юристов самостоятельности, выработки 
потребности в самообразовании, а также повы-
шения уровня мотивации к получению углублен-
ных знаний в сфере будущей профессиональной 
деятельности является их вовлечение в научно-ис-
следовательский процесс. Развитие у обучающих-
ся юридических вузов навыков исследовательской 
деятельности способствует формированию у них 
профессионально значимых компетенций, пред-
ставлений о междисциплинарных и межотрас-
левых связях, профессионального юридического 
мышления, навыков юридической речи, публич-
ного выступления, расширяет научный кругозор 
обучающихся и позволяет заложить основы док-
тринального мировоззрения.

Итак, на основании результатов рассмотрения 
некоторых важных особенностей преподавания 
юридических дисциплин в вузе можно вести речь 
об общей концепции методики их преподавания. 
В первую очередь структура методики обуслов-
ливается совокупностью избираемых средств и 
методов обучения, которая представляет собой ее 
содержательный компонент. По нашему мнению, 
следует стремиться к тому, чтобы наполнение 
методики преподавания соответствовало по-
требностям и ожиданиям обучающихся: иными 
словами, оно должно быть привлекательным с 
точки зрения формирования у них необходимых 
для будущей профессиональной деятельности 
компетенций. Вместе с тем методике, несомненно, 
требуются мотивирующие элементы, в частности, 
например, средства обучения, побуждающие к 
углубленному изучению дисциплин и расшире-
нию системы накопления знаний. 

Кроме того, важно иметь в виду, что современ-
ная методика преподавания юридических дис-
циплин предъявляет повышенные требования к 
преподавателям. Она предполагает владение ими 
широким спектром педагогических приемов, в 
том числе инновационных, применение которых 
способствует стимулированию обучающихся к 
образованию и самообразованию и, следователь-
но, наиболее полному достижению целей образо -
вательного процесса. В свою очередь, их игнори-
рование оборачивается недостатками в подготов-
ке будущих юристов, например, формировани -
ем компетенций на минимально допустимом 
уровне. 

Отметим также, что преподаватели юридиче-
ских дисциплин в вузах, как правило, являются 
юристами, большинство из них не имеют педаго-
гического образования. Возможно, по этой при-
чине в образовательном процессе они сосредо-
точены в основном на освоении обучающимися 
юридических норм. Однако представляется более 
правильной иная позиция: преподавание права 
должно быть ориентировано на усвоение обуча-
ющимися не только и не столько конкретных за-
коноположений (правовых норм, подверженных 
воздействию процессов изменения законодатель-
ства), сколько лежащих в их основе юридических 
конструкций и понятий. То есть это должно быть 
преподавание не «законоведения», а «правоведе-
ния» [7, с. 203-204].
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С учетом данного обстоятельства необходимо 
подчеркнуть важную роль глубокого изучения в 
рамках освоения материала юридических дисци-
плин общеправовых, межотраслевых и отраслевых 
принципов права. Их значимость сложно переоце-
нить, так как, будучи ключевыми общими нача-
лами правового регулирования, они закладывают 
его основу, определяют важнейшие векторы раз-
вития и совершенствования законодательства, яв-
ляются важнейшими ориентирами осуществления 
правоприменительной деятельности. Глубокое 
и всестороннее овладение обучающимися этими 
основополагающими принципами способствует 
правильному пониманию ими права, закладывает 
прочный фундамент для квалифицированного 
применения норм права в будущей профессио-
нальной деятельности.

В ходе преподавания юридических дисци-
плин нельзя также не учитывать, что образование 
представляет собой целенаправленный процесс, 
ориентированный на развитие личности обуча-
ющегося, удовлетворение его образовательных 
потребностей и интересов, объединяющий в себе 
обучение и воспитание. Поэтому при осущест-
влении всех видов учебной деятельности следует 
уделять внимание эффективному правовому вос-
питанию, которое имеет огромный социальный и 
педагогический потенциал [12, с. 114], и стремить-
ся к формированию у обучающихся внутренней 
убежденности в необходимости всегда действо-
вать строго на основе закона и законности. 

Кроме того, рассматривая требования, кото-
рые предъявляет к преподавателям современная 
методика преподавания юридических дисциплин 
в высшей школе, невозможно не обратить внима-
ния на то, что важнейшим аспектом их методи-
ческой подготовки является постоянное развитие 
своих педагогических навыков. При этом основой 
совершенствования искусства преподавания и 
методического мастерства выступает умение ана-

лизировать результаты своей деятельности, делать 
на их основе выводы, извлекать из них для себя 
уроки [13, с. 314]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, отметим, что методика препо-

давания юридических дисциплин базируется на 
компетентностном подходе. При определении 
ее содержания необходимо делать акцент на 
практической направленности обучения – фор-
мировании профессиональных компетенций. 
Наполнение методики преподавания средствами 
и методами обучения во многом обусловливает-
ся возможностями преподавателя выстраивать 
взаимодействие с обучающимися. Преподавание 
юридических дисциплин в высшей школе требует 
соответствия способов подачи учебного материала 
объемам правовых знаний, которые обучающимся 
необходимо освоить [14, с. 117], а значит, и посто-
янной работы над совершенствованием методики 
преподавания. С правовой точки зрения важней-
шими составляющими успешности методики 
преподавания юридических дисциплин являются: 
ориентированность на более глубокое познание 
права, а не только на изучение закона, подвержен-
ного постоянным процессам изменения; нацелен-
ность на становление у обучающихся профес-
сионального юридического мышления, пред-
ставляющего собой фундамент формирования 
компетенций будущих юристов; эффективное 
правовое воспитание. Совершенствование мето-
дики преподавания, будучи центральным звеном 
в работе вуза по повышению качества подготовки 
специалистов [15, с. 89], расширяет потенциал 
традиционных методов преподавания, позволяет 
внедрять в образовательный процесс активные и 
интерактивные формы проведения занятий, спо-
собствующие активизации мотивации к углублен-
ному изучению юридических дисциплин, а также 
формированию навыков правоприменительной 
деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Прогностические умения, прогнозирование, 
профессиональная подготовка, обучение, оперативно-служебная деятельность, 
профессиональное мастерство, компетенция, компетентность, специалист.

АННОТАЦИЯ. Введение. Стремительно развивающийся современный социум предъявляет 
к сотрудникам органов, обеспечивающих правопорядок, требования все более высокого 
уровня. Сегодня сотрудник органов внутренних дел должен уметь прогнозировать ход 
событий, поведение лиц, представляющих оперативный интерес, предвидеть результат 
своей профессиональной деятельности, быть способным принимать оптимальные решения 
в условиях внезапного изменения ситуации. Все эти умения задействованы в непрерывном 
процессе профессионального прогнозирования. В связи с этим формирование прогностических 
умений представляется одной из важнейших задач, стоящих перед системой профессиональной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел. Методы. При осуществлении исследования 
применялся общенаучный диалектический метод познания окружающей действительности. 
Кроме того, были использованы: метод описания; метод логического осмысления; методы 
анализа, классификации и обобщения, призванные систематизировать установленные факты 
и дать им толкование. Результаты. По мнению автора статьи, у сотрудников органов 
внутренних дел, в том числе сотрудников оперативных подразделений, необходимо формировать 
такую новую компетенцию, как способность к прогнозированию развития событий и их 
последствий при принятии решений в сфере обеспечения законности и правопорядка. Умение 
прогнозировать развитие событий и их последствия позволит сотрудникам полиции 
более эффективно решать профессиональные задачи, связанные с противодействием 
преступности, качественно планировать свою деятельность, вовремя внося в нее необходимые 
коррективы. Современное состояние высшего образования в системе МВД России позволяет 
обучающимся овладеть умением прогнозирования на высоком уровне и сформироваться в 
качестве специалистов, которые способны при выполнении профессиональных обязанностей 
самостоятельно принимать решения, выбирая наиболее оптимальные из них.

ВВЕДЕНИЕ

Реализация кадровой политики, направлен-
ной на подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, способных эффективно 

решать стоящие перед органами внутренних дел 
(далее – ОВД) задачи, является одним из приори-
тетных направлений деятельности Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее 
– МВД России) [1; 2; 3]. Выступая на Междуна-
родном форуме молодежных проектов «Селигер», 
Министр внутренних дел Российской Федера-
ции В.А. Колокольцев подчеркнул, что органы 
внутренних дел России нуждаются «не просто в 
хороших знатоках законодательства и правовой 
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системы, а в людях с нестандартным мышлением 
и новыми идеями, способных противостоять со-
временным и будущим вызовам»1. Очевидно, что 
объем и сложность стоящих перед МВД России 
задач требуют внесения некоторых изменений в 
систему профессиональной подготовки кадров, 
касающихся формирования ряда умений, из 
которых к числу приоритетных относятся, на наш 
взгляд, и прогностические.

Прогнозом в науке называют научно обо-
снованное предсказание возможных вариантов 
развития событий и явлений в будущем2. Про-
гностические умения сотрудников ОВД играют 
важную роль в обеспечении эффективной работы 
правоохранительных органов. Предвидение воз-
можных последствий своих действий помогает 
избежать негативного развития ситуаций, обеспе-
чивает безопасность как самих сотрудников, так и 
других людей. Основываясь на знаниях норматив-
но-правовых актов и практики их применения, а 
также на рекомендациях наставников и собствен-
ном опыте, сотрудники ОВД могут принимать 
правильные и обоснованные решения в рамках 
исполнения своих обязанностей, оценивать потен-
циал динамики событий, проактивно действовать 
в целях поддержания общественного порядка и 
обеспечения безопасности.

Профессиональная подготовка сотрудников 
ОВД, в том числе оперативных подразделений, 
является залогом эффективности деятельности 
полиции. Приобретение необходимых для работы 
знаний, умений и навыков играет ключевую роль 
в формировании профессионального мастерства 
специалистов. Именно компетентность, выраба-
тываемая согласно требованиям федеральных го -
сударственных образовательных стандартов выс-
шего образования, является основой для успеш-
ного выполнения служебных обязанностей [4]. 
Посредством системного обучения, тренировок и 
практики повседневной работы сотрудники ОВД 
приобретают опыт, который позволяет им успеш-
но реагировать на различные ситуации, связан-
ные с обеспечением общественной безопасности, 
борьбой с преступностью и соблюдением законов. 
Развитие компетентности сотрудников опера-
тивных подразделений является непрерывным 
процессом, направленным на повышение уровня 
профессионализма и эффективности их деятель-
ности [5].

Результаты анализа образовательного процесса 
в части, касающейся формирования необходимых 
для будущей профессиональной деятельности 
компетенций, позволяют выявить ряд противо-
речий, обусловливающих, на наш взгляд, невысо-
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PROFESSIONAL FORECASTING IN THE TRAINING 
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ANNOTATION. Introduction. The rapidly developing modern society places increasingly high 
demands on employees of law enforcement agencies. Today, an internal affairs offi cer must be able 
to predict the course of events, the behavior of persons of operational interest, foresee the result of 
his professional activities, and be able to make optimal decisions in the face of sudden changes in the 
situation. All of these skills are involved in the ongoing process of professional forecasting. In this 
regard, the formation of predictive skills seems to be one of the most important tasks facing the system 
of professional training of employees of internal affairs bodies. Methods. When carrying out the research, 
the general scientifi c dialectical method of cognition of the surrounding reality was used. In addition, 
the following were used: description method; method of logical comprehension; methods of analysis, 
classifi cation and generalization, designed to systematize established facts and give them interpretation. 
Results. According to the author of the article, employees of internal affairs bodies, including employees 
of operational units, need to develop such a new competence as the ability to predict the development 
of events and their consequences when making decisions in the fi eld of ensuring law and order against 
criminal attacks. The ability to predict the development of events and their consequences will allow 
police offi cers to more effectively solve professional problems related to combating crime, to plan 
their activities effi ciently, making the necessary adjustments to them in a timely manner. The 
current state of higher education in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia allows 
students to master the skill of forecasting at a high level and develop as specialists who are able to 
independently make decisions when performing professional duties, choosing the most optimal ones.

1 Владимир Колокольцев выступил перед участниками молодежного 
Форума «Селигер» в Тверской области // Официальный сайт МВД России. 28.07.2014 
// URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/2408667 (дата обращения: 10.03.2024).
2 Алексеева А.П. Криминология: общая часть. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2020. С. 56.
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кий темп совершенствования подготовленности 
сотрудников ОВД к профессиональной деятель-
ности, в том числе сотрудников оперативных 
подразделений. К числу требующих устранения 
противоречий мы относим: 

- противоречия, имеющиеся в федеральных 
государственных образовательных стандартах 
высшего образования по специальности 40.05.02 
«Правоохранительная деятельность» и направле-
нию подготовки 40.03.02 «Обеспечение законно-
сти и правопорядка» (далее – ФГОС ВО). С одной 
стороны, ФГОС ВО содержат квалификационные 
требования по формированию у обучающихся 
прогностических умений и навыков. С другой – 
стандарты ограничивают время, выделяемое на 
их формирование. Хотя совершенно ясно, что 
способность предвидеть последствия собственных 
действий, а также варианты поведения объектов 
оперативной заинтересованности необходима 
каждому сотруднику ОВД;

- противоречия между необходимостью вне-
дрения инновационных подходов к анализу 
ситуаций, возникающих в профессиональной 
деятельности сотрудников ОВД, и недостаточной 
методической разработанностью способов их 
использования в образовательном процессе для 
формирования прогностических умений. 

Данные противоречия, по нашему мнению, 
определяют важность решения проблемы форми-
рования прогностических умений и навыков у со -
трудников ОВД.

МЕТОДЫ
При осуществлении исследования применялся 

общенаучный диалектический метод познания 
окружающей действительности, предполагающий 
полное и всестороннее изучение явлений, рас-
смотрение связей и противоречий между ними. 
Кроме того, были использованы: метод описания 
– для сбора фактического материала о проблемах, 
возникающих в процессе подготовки сотрудников 
ОВД; метод логического осмысления, позволив-
ший раскрыть понятие прогностических умений 
и определить их состав; абстрагирование и обоб-
щение способствовали систематизации установ-
ленных фактов и их толкованию.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Профессиональное мастерство является, по-

жалуй, одним из основных требований, которые 
предъявляются к сотрудникам ОВД. Его уровень 
определяется, в частности, качеством разрешения 
исполнителями стоящих перед правоохрани-
тельными органами задач [6; 7]. В связи с этим 
невозможно переоценить значение планомерной, 
систематической профессиональной подготовки 
сотрудников ОВД. Профессиональная подготов-
ленность полицейского составляет важную часть 
его профессионального мастерства. Порядок 
подготовки сотрудников ОВД определен рядом 
нормативных правовых актов и представляет 
собой упорядоченный процесс, в ходе которого 
происходит освоение необходимых для будущей 
профессии знаний, умений и навыков. Статьей 76 
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342 
«О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
установлено, что подготовка сотрудников ОВД 
осуществляется путем обучения «в целях приобре-
тения ими основных профессиональных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых 
для выполнения служебных обязанностей».

С организацией профессиональной под-
готовки кадров, в том числе и для ОВД, связано 
использование терминов «профессионализм», 
«компетенция», «компетентность». Под профес-
сионализмом мы понимаем такое особое свойство 
индивида, при котором он планомерно, последо-
вательно и наиболее оптимально выполняет в 
различных условиях предопределенные его про-
фессией действия, предполагающие наличие у 
него знаний в соответствующей сфере. Професси-
ональная компетентность рассматривалась в тру-
дах многих ученых. В их числе Э.Ф. Зеер, Б.С. Гер-
шунский, Л.А. Регуш, В.С. Овчинский, В.В. Рома-
нов, Ю.В. Чуфаровский и другие. Так, напри-
мер, И.А. Зимняя обращает внимание на то, что 
профессиональная компетентность содержит в 
себе набор знаний, умений и навыков, которые 
достаточны для выполнения определенного вида 
профессиональной деятельности [8]. 

Анализ научной литературы позволил нам 
прийти к выводу о том, что наиболее точные 
определения понятий «компетенция» и «компе-
тентность» даны в трудах профессора И.Д. Ру -
динского. Компетенция определяется им как 
«специфическое свойство индивида, состоящее 
из комплекса квалификационных характеристик 
и обусловливающее его способность и готовность 
осуществлять определенный вид деятельности 
в конкретной области», а компетентность – как 
«интегральное свойство индивида, состоящее из 
системы компетенций, характеризующее его спо-
собность и готовность осуществлять определен-
ную профессиональную деятельность в конкрет-
ной области» [9].

Считаем, что есть основания говорить о том, 
что наиболее важными критериями оценки каче-
ства подготовки кадров ОВД являются:

- полнота научного и методического обеспече-
ния процесса обучения будущих специалистов; 

- практическая направленность обучения, обе-
спечивающая готовность обучающихся к работе в 
ОВД;

- наличие у прошедших обучение сотрудников 
профессиональных знаний, умений и навыков, 
необходимых для эффективного исполнения воз-
ложенных на них обязанностей.

Решение задач, связанных с ежедневным про-
ведением анализа динамики оперативной обста-
новки на обслуживаемой территории, требует от 
сотрудников ОВД умения:

- составлять прогнозы, относящиеся к сфере 
профессиональной деятельности;

- предугадывать наступление тех или иных со -
бытий и их развитие, оценивать вероятность раз-
личных вариантов поведения лиц, являющихся 
объектами оперативной заинтересованности;

- выделять из общего объема поступающих све -
дений значимую для служебной деятельности ин -
формацию.
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Все это, по нашему убеждению, предопределя-
ет важность совершенствования процесса профес-
сиональной подготовки обучающихся к предстоя-
щей работе в ОВД в части, касающейся формиро-
вания прогностических умений.

Изучение статистических данных о состоянии 
преступности в Российской Федерации за пери-
од с 2019 по 2023 год1 показывает, что ОВД, в том 
числе оперативными подразделениями, выявля-
ется и раскрывается большая часть преступлений, 
а это, в свою очередь, говорит об их ключевой 
роли в обеспечении правопорядка на территории 
нашей страны (см. таблицу 1). Есть основания 
утверждать, что высокий уровень выявляемости 
и раскрываемости преступлений, достигнутый 
сотрудниками ОВД, связан со спецификой их 
работы, суть которой заключается в наделении по-
лицейских полномочиями на осуществление опе-
ративно-разыскной деятельности, реализуемой 
преимущественно в негласной форме. Вместе с 
тем часть преступлений все же остается нераскры-
той, что, кроме прочего, может свидетельствовать 
о пробелах в профессиональной подготовке со-
трудников ОВД. Одной из причин их наличия, по 
нашему мнению, является недостаточная степень 
сформированности компетенций по результатам 
обучения в образовательных организациях МВД 
России.

ФГОС ВО определяет перечень и состав общих 
компетенций, способных обеспечить качественное 
выполнение возложенных на сотрудников ОВД 
обязанностей. Эти компетенции формируются у 
обучающихся в образовательных организациях 
МВД России при реализации основной профес-
сиональной образовательной программы. Пере-
чень же профессионально-специализированных 
компетенций устанавливается организацией, 
реализующей основную образовательную про-
грамму высшего образования. Результаты анализа 
данной программы и ФГОС ВО указывают на 
отсутствие такой компетенции, которая форми-
ровала бы умения сотрудника ОВД в области 
прогнозирования возможности наступления 
какого-либо события и вероятных его последствий 
при принятии решений в правовой сфере. В до-

кументах лишь опосредовано обращается внима-
ние на необходимость владения прогностической 
компетенцией. Это просматривается, например, 
в таких формулировках, как «способность выяв-
лять, документировать, пресекать преступления», 
«способность раскрывать преступления», «спо-
собность организовывать и осуществлять розыск 
лиц», «способность осуществлять профилактику, 
предупреждение преступлений и иных правона-
рушений» и др.

Отмеченный недостаток, на наш взгляд, суще-
ственно снижает качество подготовки будущих 
специалистов, ведь особенностью деятельности со-
трудников ОВД, в том числе и оперативных под-
разделений, в ходе осуществления мероприятий 
по выявлению, документированию и раскрытию 
преступлений является то, что объектами их изу-
чения становятся как произошедшие события, так 
и события будущего. Возможность осуществления 
качественного анализа обстановки в последнем 
случае подразумевает наличие прогностической 
компетенции, в том числе умений, позволяющих 
сотрудникам ОВД принимать оптимальные для 
сложившейся ситуации решения с учетом прогно-
за развития событий.

Существующий разрыв между потребностями 
служебной деятельности и уровнем знаний, уме-
ний, навыков сотрудников ОВД предопределяет 
необходимость совершенствования инноваци-
онной методики профессиональной подготовки 
будущих специалистов и внедрения современных 
технологий обучения.

Научной разработкой проблемы прогнози-
рования сотрудниками ОВД ситуаций в сфере 
противодействия преступности (сущность, поня -
тие, значение) занимались многие ученые. Напри-
мер, Ю.М. Антонян указывал на то, что прогнози-
рование в работе сотрудников ОВД – это комплекс 
приемов, при помощи которых происходит опре-
деление и выбор таких мероприятий, которые 
ориентированы на предупреждение и раскрытие 
преступлений как в конкретном промежутке 
времени, так и в будущем [10]. При этом следует 
учитывать, что прогностическая компетенция 
обусловливается обладанием субъектом соответ-

1 Информация с официального сайта МВД России (дата обращения: 12.03.2024).

Таблица 1.
Сведения о преступлениях, предварительное следствие по которым 

обязательно, выявленных и раскрытых сотрудниками органов внутренних дел

 2019 2020 2021 2022 2023 
 

,  
 

1 120 464  1 175 773 1 149 374 1 125 363 1 173 026 

 
 
  

1 069 849 1 125 728 1 097 681 1 073 484 1 110 609 

,  
, 

 
  

428 664 422 344 423 936 436 826 425 621 
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ствующими умениями. Профессор Е.А. Климов 
отмечал, что умение представляет собой единое 
образование индивида, которое содержит в себе 
тактику, стратегию ориентации как во внешней, 
так и внутренней обстановке, его способность к 
внесению соответствующих изменений в свою 
деятельность в зависимости от существующих 
условий среды1. По мнению профессора Л.А. Ре-
гуш, умение прогнозировать предопределяется 
качеством мыслительных процессов. Прогности-
ческая способность состоит из совокупности таких 
качеств мышления, как аналитичность, глубина, 
осознанность, гибкость, перспективность, дока-
зательность. С их помощью и изучается вероят-
ностный характер развития событий и делается 
прогноз на предстоящее будущее [11]. Исследуя 
прогностические умения, мы рассматриваем их 
как «профессиональные качества индивида, нахо-
дящие свое проявление в ходе его познавательной 
деятельности и ориентированные на изучение 
каких-либо событий, явлений в будущем с целью 
составления прогноза относительно их вероятного 
развития и принятия оптимальных решений, обе-
спечивающих достижение необходимого резуль-
тата при решении профессиональных задач»2. В 
контексте нашего исследования, исходя из специ-
фики профессиональной деятельности сотруд-
ников ОВД, состав их прогностических умений 
может быть представлен следующим образом:

1. Сбор, обработка и систематизация сведе-
ний, необходимых для решения возложенных на 
ОВД задач, выделение из них первостепенных, их 
анализ, поиск путей их использования в практиче-
ской деятельности.

2. Прогнозирование событий, явлений, воз-
можных вариантов поведения конкретных лиц, то 
есть осуществление умственных операций посред-
ством использования приобретенных в процессе 
обучения знаний и навыков научно обоснованно-
го предсказания, предвидения.

3. Прогнозирование вариантов развития со-
бытий, явлений, результатов поведения конкрет-
ных лиц, то есть понимание и интерпретация 
полученного прогноза, позволяющего опреде-
лить вероятные последствия, его корректировка 
и определение наиболее приемлемого варианта 
реагирования на развитие события или результат 
поведения лица.

Прогнозирование для сотрудников ОВД имеет 
огромное значение, так как в процессе реализации 
своих полномочий по защите государства, обще-
ства и граждан от противоправных посягательств 
им необходимо предугадывать наступление и ве-
роятное развитие событий, явлений окружающей 
действительности, а также поведение лиц, пред-
ставляющих оперативный интерес, соотносить 
их с событиями прошлого и стараться сводить к 
минимуму вероятность наступления неблагопри-
ятных последствий. 

Таким образом, в качестве одной из приори-
тетных задач образовательного процесса вузов 
МВД России следует назвать научно обоснованное 

формирование прогностических умений обуча-
ющихся в общей структуре профессиональной 
компетентности. Процесс обучения будущих со-
трудников ОВД должен осуществляться в точном 
соответствии с требованиями, которые предъявля-
ются к правоохранительным органам, отражают 
существующую потребность в грамотных специ-
алистах и заключаются, в частности, в развитии:

- культуры профессионального прогнозиро-
вания, чувства ответственности за порученное 
дело, стремления к самосовершенствованию для 
успешного выполнения служебных задач с учетом 
специфики деятельности МВД России; 

- наблюдательности, мышления, воображения, 
памяти и других не менее важных и необходимых 
для службы качеств, необходимых для постиже-
ния способов разрешения задач в нестандартных 
ситуациях, возникающих в профессиональной 
деятельности.

В ходе образовательного процесса вузов МВД 
России развитие прогностических умений проис-
ходит в рамках преподавания многих дисциплин. 
Так, профессор В.В. Балахонский и профессор 
М.В. Бавсун, рассматривая аспекты методологии 
обучения уголовному праву, говорят о том, что 
в ходе практических занятий с обучающимися 
решение некоторых задач может иметь вариатив-
ный характер и зависеть от обстоятельств, четко 
не сформулированных в условиях. В этом случае 
обучающиеся должны предложить все возможные 
варианты квалификации деяний, указав на то, ка -
кое именно обстоятельство может повлиять на из -
менение уголовно-правовой оценки содеянного 
[12]. К аналогичным выводам приходит и профес-
сор Т.В. Анисимова, которая подчеркивает, что при 
разрешении поставленной учебной задачи обуча-
ющимся необходимо не только квалифицировать 
содеянное, но и проводить анализ возможных ва -
риантов последующих действий лица [13]. Таким 
образом, ученые обращают внимание на необхо-
димость формирования у обучающихся умения 
прогнозировать дальнейшее развитие событий. 

Не вызывает сомнений, что прогностические 
умения можно и следует вырабатывать и совер-
шенствовать при изучении всех дисциплин, вклю-
ченных в программу подготовки сотрудников ОВД. 
Итоговая цель такой подготовки, несомненно, 
должна выражаться в формировании у них необ-
ходимых знаний, умений и навыков, отвечающих 
требованиям, предъявляемым в настоящее время к 
компетентности специалистов, способных обеспе-
чить защиту общества и государства от преступных 
посягательств. В число таких требований, на наш 
взгляд, входит и наличие прогностических умений, 
которые позволяют на основе имеющихся предмет-
ных и межпредметных знаний организовать эф-
фективное выполнение служебных обязанностей.

Компетенции, которые отражают содержание 
прогнозирования при выполнении служебных 
обязанностей, считаем целесообразным отнести 
к числу основополагающих. Это обусловлено тем, 
что для продуктивной работы сотрудникам ОВД 

1 Климов Е.А. Основы психологии: Учебник для вузов / 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 462 с.
2 Поляков А.В. Формирование прогностических умений курсантов вузов МВД России средствами симуляционных 
игровых технологий: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Калининград, 2022. 24 с.
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требуется прогнозирование профессиональной 
деятельности, а для индивидуальной эффектив-
ности им необходимо прогнозирование траекто-
рий личностного развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, отметим, что профессиональная 

подготовка сотрудников ОВД, в частности опера-
тивных подразделений, невозможна без формиро-
вания у них прогностических умений, культуры 
профессионального прогнозирования.

Профессор А.П. Алексеева, изучая перспек-
тивы реформирования ОВД и необходимость 
интенсификации борьбы с преступностью, 
справедливо заметила, что задачей научного 
сообщества является предложение новых путей 
совершенствования технологий, способствующих 
эффективному противостоянию преступности, 

а задачей руководителей МВД России – выбор 
целесообразных средств их применения [14]. По 
мнению А.И. Долговой, меры по борьбе с пре-
ступностью должны продумываться наперед, быть 
результативными и обоснованными с прогности-
ческой точки зрения [15, с. 6]. 

Итак, мы приходим к выводу, что совершен-
ствование образовательных технологий – это не 
только техническое переоснащение процесса об-
учения специалистов, но и разработка, внедрение 
в него инновационных методов. Формирование у 
сотрудников ОВД умений и навыков профессио-
нального прогнозирования занимает важнейшее 
место в реализации компетентностного подхода 
к их подготовке. Прогнозирование выступает 
средством и способом повышения эффективности 
профессиональной деятельности полицейских. 
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СООТНОШЕНИЕ ФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ И ДИАЛЕКТИКИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Формальная логика, диалектика, диалектическое противоречие, 
запрет противоречия, тавтология, закон тождества, объективная истина.

АННОТАЦИЯ. Введение. Статья направлена на то, чтобы показать действительное существование 
диалектики как универсальной объективной закономерности, действием которой пронизано и бытие, и 
мышление человека. Ядро диалектики составляет закон единства и борьбы противоположностей. В статье 
критикуется позиция известного логика А.А. Ивина, идеализирующего формальную логику с ее запретом 
противоречия и на этом основании отрицающего материалистическую диалектику, диалектическое 
противоречие, которое является источником движения, развитие, жизненности. Никакого противоречия не 
должно быть в понятиях – таков формально-логический подход. Из этого, в частности, исходил древнегреческий 
философ Зенон, попытавшийся в своих четырех апориях опровергнуть движение, то есть противоречие, сводя 
движение к сумме состояний покоя. Фактически на той же позиции стоит и наш современный философ 
А.А. Ивин, рассматривающий при этом диалектику в лучшем случае как фрагмент или раздел формальной 
логики. В возражение этому приводится позиция диалектика Гегеля, который увидел проявление диалектического 
противоречия, движения и в формальной логике (в законах тождества, противоречия, исключенного третьего). 
В статье формально-логический запрет противоречия и диалектическое противоречие рассматривается как 
две противоречивые части единого целого (тождество противоположностей). Методы. В ходе исследования 
использовались общенаучные методы: диалектики, систематизации и обобщения научной информации, 
исторический метод и другие. Результаты. Показано, что формальная логика отрицает объективную истину 
и, наоборот, диалектика неразрывно связана с объективной истиной, для достижения которой в уголовном 
процессе требуется учитывать правила диалектической логики о всесторонности исследования предмета 
в его конкретности, практика – критерий истины, объективная истина есть процесс постепенного 
постижения и др. Подчеркивается, что к истинной цели нельзя прийти не истинным путем, используя, 
например, в уголовном процессе обвинительный уклон, предвзятость, хотя к этому располагает характерный 
для состязательного УПК РФ подход «состязание для состязания» – победа за сильнейшим. Отмечается, 
что диалектическое мышление человека выше, чем запрограммированное «цифровое мышление робота».

ВВЕДЕНИЕ

В формальной логике форма реализует себя 
самостоятельно, в отрыве от объективно-фак-
тического содержания, форма самоценна, 

«живет» своей жизнью, форма важна сама по себе, 
это «форма для формы». Как пишет А.А. Ивин, 
«правильность человеческого мышления зависит 

только от его формы ..., правильность рассужде-
ния определяется только способом связи входя-
щих в него содержательных частей, т.е. его логи-
ческой формой» [1, с. 152-153].

Естественно, формальная логика представляет 
интерес и имеет значение для чисто формального 
мышления, формальной правильности, формаль-



Vestnik of the Kaliningrad Branch of the Saint-Petersburg University of the Ministry of the Interior of Russia. 2024. № 2 (76)

158

ной логичности мышления. Но при этом не следу-
ет формальную логику абсолютизировать, идеа-
лизировать и буквально все сводить к ней одной, 
поскольку существует и диалектическая логика, 
материалистическая диалектика как объективная 
закономерность, основанная на диалектическом 
противоречии. Ядро диалектики составляет закон 
единства и борьбы противоположностей как дви-
жущая сила всего и вся.

Диалектика есть «наука об общих законах 
движения как внешнего мира, так и человеческого 
мышления» [2, с. 276, 302]. В отличие от формаль-
ной логики в диалектике форма и фактическое 
содержание (существо) берутся в их неразрывном 
единстве, а не в отрыве одного от другого.

Формальная логика фиксирует вещи, явления 
в состоянии покоя, в застывшем состоянии, диа-
лектика же – в движении, в процессе. 

МЕТОДЫ
В ходе исследования использовались общена-

учные методы: 1) метод диалектики – для понима-
ния сущности и описания систем, которые харак-
теризуются большой сложностью и глубиной; для 
философского обоснования теории и практики 
постановки и решения проблем; 2) метод систе-

матизации и обобщения научной информации 
– для создания устойчивых и логически связанных 
знаний, которые могут быть применены в прак-
тической деятельности; 3) исторический метод 
– для поиска реальных фактов, доказательства их 
подлинности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Формальная логика не допускает противоре-

чия, исходит из тождества предмета с самим со-
бой. Поэтому определяющим в ней является закон 
тождества «А есть А». К такому же тавтологиче-
скому тождеству стремятся, в разных вариантах, и 
закон противоречия (точнее его называть законом 
отрицания противоречия), и закон исключенного 
третьего.

Так, формальная логика сформулировала 
закон, который нельзя нарушать в любом мыс-
лительным акте и который утверждает, что два 
суждения, из которых в одном утверждается нечто 
о предмете мысли (например, «все металлы тепло-
проводны»), а в другом то же самое отрицается 
об этом же предмете мысли (например, «некото-
рые металлы не теплопроводны»), не могут быть 
истинными, если суждения высказаны в одно 
и то же время и в отношении одного и того же. 
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ANNOTATION. Introduction. The article is aimed at showing the actual existence of dialectics as a universal 
objective law, the action of which permeates both being and human thinking. The core of dialectics is the law of 
unity and struggle of opposites. The article criticizes the position of the famous logician A.A. Ivin, who idealizes 
formal logic with its prohibition of contradiction and on this basis denies materialist dialectics, dialectical 
contradiction, which is the source of movement, development, vitality. There should be no contradiction in 
concepts – this is the formal-logical approach. This, in particular, was the starting point of the ancient Greek 
philosopher Zeno, who in his four aporias tried to refute motion, that is, contradiction, reducing motion to the 
sum of states of rest. In fact, our modern philosopher A.A. Ivin stands in the same position. He considers dialectics 
at best as a fragment or section of formal logic. This is countered by the position of the dialectician Hegel, who saw 
the manifestation of dialectical contradiction and movement in formal logic (in the laws of identity, contradiction, 
and excluded middle). In the article, the formal-logical prohibition of contradiction and dialectical contradiction 
are considered as two contradictory parts of a single whole (identity of opposites). Methods. During the study, 
general scientifi c methods were used: dialectics, systematization and generalization of scientifi c information, 
historical method and others. Results. It is shown that formal logic denies objective truth and, on the contrary, 
dialectics is inextricably linked with objective truth, to achieve which in criminal proceedings it is necessary 
to take into account the rules of dialectical logic about the comprehensiveness of the study of the subject in its 
specifi city, practice is the criterion of truth, objective truth is a process of gradual comprehension and etc. It is 
emphasized that it is impossible to reach the true goal in an inappropriate way, using, for example, in criminal 
proceedings an accusatory bias, bias, although this is encouraged by the «competition for the sake of competition» 
approach characteristic of the adversarial Code of Criminal Procedure of the Russian Federation - victory for the 
strongest. It is noted that human dialectical thinking is higher than the programmed «digital thinking of a robot».
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В формальной логике этот закон называется зако-
ном противоречия, иногда его называют законом 
непротиворечия. Иначе говоря, суждения «А есть 
В» и «А не есть В» не могут быть одновременно 
истинными [3, с. 366-367]. 

С нашей точки зрения, диалектическое проти-
воречие и формально-логический закон противо-
речия, не допускающий противоречия, – это две 
противоположные части единого целого (единство 
противоречий). Точно так же как белое и черное, 
день и ночь, истина и заблуждение, движение и по -
кой. «Раздвоение единого и познание противоре чи -
вых частей его ... есть суть ... диалектики [4, с. 316]. 

Для нас, если мыслить диалектически, это 
означает, во-первых, что обе науки – и формаль-
ная логика (запрет противоречия), и диалектика 
(диалектическое противоречие) – действительно 
существуют, они есть раздвоенные части единого 
целого (единство противоречий), обе значимы, 
каждая по-своему, и в науке, и в практике. 

Во-вторых, диалектическое противоречие и 
формально-логическое противоречие (запрет 
противоречия) являются противоположностя-
ми, а в соответствии с требованиями диалектики 
стирать различия между противоположностями 
недопустимо. В частности, путем выделения диа-
лектики лишь в качестве раздела или фрагмента 
формальной логики, как это делает известный 
логик-формалист А.А. Ивин: «Логика Гегеля, от-
крытая средневековыми философами, является 
одним из фрагментов формальной логики» [5, 
с. 118]. В том же духе и утверждение А.А. Ивина, 
что «сама диалектика как логика неукоснительно 
подчинена всем принципам формальной логики» 
[1, с. 156]. 

Значит, уподоблять диалектику формальной 
логике, лишать диалектику права на самостоя-
тельное существование, не допускать отличия 
диалектики от формальной логики? Но сказано: 
«Вещь вещи рознь». 

Диалектика же (диалектическое противоречие) 
не отрицает формальную логику с ее основопола-
гающим запретом противоречия. 

В-третьих, если считать, что формальная логи-
ка и диалектика совсем исключают друг друга, то 
это не диалектика, а софистика. Ведь формальная 
логика и диалектика, формальная истина и объ-
ективная истина, субъективное и объективное, 
движение и покой, а равно «абсолютное и относи-
тельное, конечное и бесконечное = части, ступени 
одного и того же мира» [4, с. 95]. 

То есть между полярными противоположностя-
ми существует диалектическая взаимосвязь. 

И формальная логика, и диалектика – это 
части органически единого целого. Поэтому в 
формальной логике есть элемент, частица диалек-
тики (диалектического противоречия, движения). 
Точно так же и в диалектике содержится элемент, 
частица, примесь формальности (формальной ло-
гики). Речь идет о тождестве противоположностей 
вообще, о возможности превращения их друг в 
друга. «Ум человека не должен брать эти противо-
положности за мертвые, застывшие, а за живые, 
условные, подвижные, превращающиеся одна в 
другую» [4, с. 98]. 

Как отмечено, диалектика оперирует явлени-
ями, вещами в состоянии движения, формальная 
логика – находящимися в покое. 

Ставя под сомнение существование диалекти-
ки, А.А. Ивин пишет: «В сущности, Гегель так и не 
прояснил для себя вопрос, можно ли согласовать 
учение о диалектическом противоречии с логиче-
ским требованием непротиворечивости (рацио-
нального) мышления» [1, с. 155]. 

Возникает вопрос: почему следует согласовать 
диалектическое противоречие с формально-логи-
ческим требованием непротиворечивости мыш-
ления? Ведь это разные логики, принципиально 
отличные одна от другой. И диалектика требует 
четко отличать противоположности (доводит их 
до остроты антиномии), а не стирать различия 
между ними. Например, под эгидой «согласования» 
названных логик. Точно так же нельзя стирать 
различия между такими противоположностями, 
как белое и черное, действие и противодействие, 
цель и средства, форма и содержание, истина и за-
блуждение, движение и покой. Например, путем 
сведения движения (движение всегда противо-
речиво, диалектично) к ряду состояний покоя. От 
этого само движение как бы исчезает, и исчезает 
вместе с диалектикой. Остается одна формальная 
логика, не допускающая противоречия [6; 7; 8].

Представляет интерес рассуждение А.А. Иви-
на, руководствующегося формально-логическим 
законом противоречия, по поводу соотношения 
состояний движения и покоя: «Двигаться, – пи-
шет, например, Гегель в своей «Истории фило-
софии», – означает быть в данном месте и в то же 
время не быть в нем, следовательно, находиться 
в обоих местах одновременно; в этом состоит не-
прерывность времени и пространства, которая 
единственно только и делает возможным движе-
ние». Зенон же в своем умозаключении строго 
отделял друг от друга эти две точки. В.И.Ленин, 
конспектируя гегелевские лекции, выписал это 
место, подчеркнул двумя жирными чертами и до-
бавил: «Верно!» [4, с. 232]. Непонятно, что именно 
здесь верно. Два утверждения – «Тело находится 
в данном месте» и «Тело не находится в данном 
месте» – составляют логическое противоречие. 
Закон противоречия говорит, что одно из этих 
высказываний является ложным. Принять оба эти 
высказывания – значит принять ложное высказы-
вание и выдавать его за истинное. Но это и есть та 
софистика, которую сам Г.В.Ф. Гегель оценивал 
как беспринципную игру словами [1, с. 155].

Как видится, приведенное выше размышление 
и выводы А.А. Ивина доказывают, что он смотрит 
на движение, которое всегда диалектично, то есть 
противоречиво, исключительно через призму 
формальной логики, не допускающей противо-
речия. Он подстраивает процесс движения под 
целый ряд состояний покоя, изображает движение 
как сумму, связь состояний покоя и оперирует 
этими состояниями покоя, исходя из требований 
формальной логики, закона противоречия, не 
приемлющего противоречие. В результате – нет 
места диалектике. 

В свое время древнегреческий философ Зенон 
привел четыре способа опровержения движения 
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(апории Зенона), которым противопоставляется 
позиция Аристотеля. Спор философов изложен в 
«Философских тетрадях» В.И. Ленина, в конспек-
те книги Г.В.Ф. Гегеля «Лекции по истории фило-
софии». Для Зенона вопрос был «не о том, есть 
ли движение, а о том, как его выразить в логике 
понятий» [4, с. 230]. 

Итак, четыре способа опровержения движения 
у Зенона:

«1. Движущийся к цели должен сначала прой-
ти половину пути к ней. А от этой половины снача-
ла ее половину и так далее без конца. 

Аристотель ответил: пространство и время бес-
конечно делимы (в возможности), но не бесконеч-
но разделены (в действительности)».

На это следует такое пояснение Г.В.Ф. Гегеля: 
«Сущность времени и пространства есть движе-
ние, потому что оно всеобще; понять его – значит 
высказать его сущность в форме понятия. Движе-
ние как понятие, как мысль высказывается в виде 
единства отрицательности и непрерывности; но 
ни непрерывность, ни точечность сами по себе 
нельзя полагать в качестве их сущности» [4, с. 231]. 
Здесь Г.В.Ф. Гегель раскрывает противоречие, 
лежащее в основе движения, составляющее ядро 
самой диалектики. В.И. Ленин далее дает свой 
комментарий: «Движение есть сущность времени 
и пространства. Два основных понятия выража-
ют эту сущность: (бесконечная) непрерывность 
(Кontinuität) и «пунктуальность» ( = отрицание не-
прерывности, п р е р ы в н о с т ь). Движение есть 
единство непрерывности (времени и простран-
ства). Движение есть противоречие, есть единство 
противоречий» [4, с. 231]. 

«2. Ахилл не догонит черепахи. «Сначала ½» и 
так далее без конца. 

Аристотель отвечает: догонит, если ему позво-
лят «перейти границу»». 

Г.В.Ф. Гегель замечает: «Этот ответ правилен, 
содержит в себе все – ибо действительно половина 
становится здесь (на известной ступени) «грани-
цей» ... Двигаться … означает быть в этом месте, и 
в то же время не быть в нем; это – непрерывность 
пространства и времени, и она-то именно и делает 
возможным движение» [4, с. 231-232]. 

Возражая на это, пишет В.И. Ленин, Чернов 
вслед за всеми «метафизическими» противниками 
Гегеля, представляет суть движения так: «Дви-
жение есть нахождение тела в данный момент 
в данном месте, в другой, следующий, момент в 
другом месте».

«Это возражение неверно, – продолжает В.И. Ле-
нин, – (1) оно описывает результат движения, а не 
само движение; (2) оно не показывает, не содержит 
в себе возможности движения; (3) оно изображает 
движение как сумму, связь состояний покоя, т.е. 
(диалектическое) противоречие им не устранено, 
а лишь прикрыто, отодвинуто, заслонено, занаве-
шено» [4, с. 232]. 

Далее В.И. Ленин выписывает из текста Г.В.Ф. Ге-
 геля и ставит на полях «Верно!»: «Что составляет 
всегда затруднение, так это – мышление, потому 
что оно связанные в действительности моменты 
предмета рассматривает в их разделении друг от 
друга» [4, с. 232]. 

Затем следует важнейшее ленинское диа-
лектическое положение, касающееся мышления, 
пытающегося выразить движение в понятиях: 
«Мы не можем представить, выразить, смерить, 
изобразить движение, не прервав непрерывного, 
не упростив, угрубив, не разделив, не омертвив 
живого. Изображение движения мыслью есть 
всегда огрубление, омертвление, – и не только 
мыслью, но и ощущением, и не только движения, 
но и всякого понятия. 

И в этом суть диалектики. Э т у-т о  с у т ь  и вы -
ражает формула: единство, тождество противопо-
ложностей [4, с. 233].

«3. «Летящая стрела покоится». И ответ Ари-
стотеля: ошибка от допущения, будто «время 
состоит из отдельных теперь»». 

«4. ½ равна двойному: движение, измеряемое 
по сравнению с неподвижным телом и по сравне-
нию с телом, движущимся в обратном направле-
нии» [4, с. 233]. 

Таковы четыре способа «опровержения» движе-
ния Зеноном. 

Поскольку противоречия в мыслях, с точки зре-
ния Зенона, являются симптомами заблуждения, 
то ему ничего не оставалось, кроме как объявить 
движение иллюзией. Зенон, по-видимому, не 
понимал, что в мышлении, кроме формально-
логических противоречий (которых формальная 
логика не допускает), существуют и диалектиче-
ские противоречия, являющиеся верным отраже-
нием внутренне противоречивой природы вещей. 
Смешав эти виды противоречий, Зенон пошел 
через запрещение всех противоречий мышления 
к запрещению противоречий в бытии, так как, по 
его мнению, нельзя мыслить, что летящая стрела 
одновременно находится и не находится в одной 
и той же точке [9, с. 26]. 

Альтернатива жесткая. Если идеализируется 
формальная логика, то она исключает материа-
листическую диалектику, не приемлет существо-
вание диалектического противоречия как законо-
мерного факта реальной действительности. 

При этом следует иметь в виду, что материали-
стическая диалектика как объективная закономер-
ность всеобща и универсальна и потому не может 
не проявить себя в формальной логике. То есть 
и в формальной (элементарной) логике имеется 
элемент, частица диалектики, если мыслить диа-
лектически, а не метафизически. Отсюда – следует 
четко различать метафизическое понимание фор-
мальной логики, напрочь отрицающей какое-ли-
бо диалектическое противоречие (диалектику), и 
диалектическое понимание и восприятие формаль-
ной логики, при котором и в формальной логике 
можно обнаружить некоторое диалектическое 
движение (диалектическое противоречие).

Как представляется, именно некоторое про-
явление диалектики в составе формальной логи-
ки доказывает действительность существования 
диалектики, ее всеобъемлемость и повсеместность. 
Напротив, при метафизическом понимании фор -
мальной логики, ее законов мы выдаем ее за уни -
версальную, единственно возможную логику и тем 
самым целиком и полностью отвергаем диалекти-
ку, отказываем ей в ее существовании. Это прояв-
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ляется, например, в виде невыделения диалектики 
из состава формальной логики, в «растворении» 
диалектики в формальной логике, что характерно 
для теоретических взглядов А.А. Ивина, идеализи-
рующего формальную логику. 

Однако диалектическое противоречие есть все-
общая характеристика вещей и познания, благо-
даря которой существует самодвижение.

«Все вещи сами по себе противоречивы…» [10, с. 65].
Существование диалектики Г.В.Ф. Гегель 

показывает и на примере формальной логики, 
обращаясь к анализу закона тождества. Данный 
закон формальной логики гласит, что в процессе 
рассуждения о каком-либо объекте мы должны 
иметь в виду именно этот объект, не подменяя его 
другим. Г.В.Ф. Гегель критикует утверждение «Все 
равно самому себе», из которого, во-первых, выте-
кает метафизический «запрет» вещам изменять-
ся, и, во-вторых, вытекают тавтологии, не вызыва-
ющие ничего, кроме скуки: «Дерево есть дерево», 
«растение есть растение» и т.п. до бесконечнос -
ти [10, с. 35, 36]. Но в этих тавтологиях, говорит 
Г.В.Ф. Гегель, содержится больше, чем то, что хо-
тят ими сказать, а именно – они содержат внутри 
себя противоречия. 

Применяя диалектический метод соединения 
противоположностей, Г.В.Ф. Гегель считал, что 
каждое суждение есть противоречие между субъ-
ектом и предикатом, единичным и общим; каждое 
суждение предполагает движение мысли, посколь-
ку, когда говорят «Дерево есть дерево», то уже в 
первой половине этого суждения «Дерево есть...» 
возникает движение мысли, направленное на 
фиксацию ожидаемого различия между «деревом» 
и тем иным, которое хотят высказать в предикате. 
Другое дело, что это начало движения гасится ме-
тафизическим рассудком посредством тавтологии: 
вместо психологически и логически ожидаемого 
иного в предикате просто повторяется субъект. 
А это значит, что человек, собиравшийся сказать, 
что такое дерево, не сказал о нем ничего, ограни-
чился пустой тавтологией – «А есть А» [11, с. 91].

Итак, как оказалось, принцип тождества в не-
явной форме предполагает различие. 

Аналогичным образом законы непротиворечия 
и исключенного третьего, вопреки метафизиче-
ской их трактовке, внутри себя содержат тожде-
ство (то есть, как показывает Г.В.Ф. Гегель, предпо-
лагают противоречие) и включают третье: между 
+А и –А имеется третье, а именно А, которое 
является основой данного соотношения и само 
по себе безразлично к противоположности между 
+А и –А. «Это А не есть ни +А, ни –А, но равным 
образом есть +А и –А» [10, с. 64; 9, с. 64-65]. 

Словом, диалектика всемерна, ею пронизано 
исключительно все, в том числе и формальная 
логика, которая, если подходить к ней метафизи-
чески, стремится освободиться от диалектического 
противоречия, но которое, вопреки всему, непре-
ложно существует на самом деле и являет собой 
источник жизненности и всякого движения, раз-
вития [12, с. 40].

Развитие действительно идет диалектическим 
путем, путем противоречий. Как отметил Г.В.Ф. Ге -
гель: «… противоречие же есть корень всякого 

движения и жизненности; лишь поскольку нечто 
имеет в самом себе противоречие, оно движется, 
имеет побуждение и деятельно» [10, с. 65].

Диалектика и объективная истина взаимосвяза-
ны: объективная истина диалектична, а диалекти-
ка объективно-истинна. 

Формальная логика – это особая отрасль зна-
ний, обходящаяся без объективной истины и без 
диалектики; формальная логика предметна по-
своему. Она исходит из принципа, что «правиль-
ность мышления не зависит от его содержания, а 
определяется его логической формой» [5, с. 208].

Действительно, формальная логика берет за 
исходное исключительно одну форму, не приемля 
при этом фактическое содержание, игнорируя его. 

Чистая форма без фактического содержания 
исключает объективную истину. Как пишет 
А.А. Ивин, «нужно подчеркнуть, что в основном 
принципе логики, согласно которому правиль-
ность человеческого мышления зависит только 
от его формы, не фигурирует понятие истины» 
[1, с. 152].

Диалектика же, напротив, берет в органиче-
ском единстве, синтезе форму и действительное 
содержание как противоположности, при этом 
отделяя форму от сущности. А формальная ло-
гика разрушает единое и оперирует одной лишь 
формой обособленно от содержания по формаль-
ным законам правильного логического мышления 
и дальше этого не идет [13, с. 48].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Естественно, для познания объективной ис-

тины этого явно недостаточно. Необходима диа-
лектическая логика, требующая всестороннего 
исследования предмета, изучения его в развитии, 
«самодвижении» и в непрерывной связи с практи-
кой (практика – критерий истины). И для диа-
лектики абстрактной истины нет, истина всегда 
конкретна. 

Кроме того, объективная истина не может 
явиться сразу в «готовом виде», например в виде 
гипотезы, версии, фактической презумпции. «Ис-
тина … не есть отчеканенная монета, которую 
мож но в готовом виде положить в карман, истина – 
это процесс постепенного постижения» [14, с. 16]. 

Это значит, что и в уголовном процессе объек-
тивная истина не может презюмироваться или со-
стязательно выигрываться, не может быть достиг-
нута каким-то формально-логическим приемом, 
но всегда постепенно доказывается в ходе объек-
тивного исследования всех обстоятельств дела.

Поскольку в формальной логике все сводится 
к одной лишь форме, а это тавтология: «форма 
для формы», «средства для средств», – постольку 
в формальной логике неприемлема постановка 
вопроса с позиции диалектического единства 
формы и содержания, как отмечено выше, а также 
единства цели и средств. Но такая взаимосвязь 
противоположностей фактически существует: 
«Не только результат исследования, но и ведущий 
к нему путь должен быть истинным. Исследова-
ние истины само должно быть истинно, истинное 
исследование – это развернутая истина, разъеди-
ненные звенья которой соединяются в конечном 
итоге» [15, с. 7-8].
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Кстати, данное диалектическое положение 
фактически критикует современный состяза-
тельный УПК РФ, отказавшийся от объективной 
истины и сделавший состязательность (а имен-
но состязательность сторон) самодостаточной 
вещью. Но состязательность сама по себе – это 
всего лишь средство. А средства по своей природе 
предназначены для достижения определенной 
цели, обязательно возвышающейся над средства-
ми. Ведь цель не равна средствам. Но в том-то и 
суть, что в действующем состязательном УПК РФ 
состязательность стала самоцелью, то есть цель в 
нем слилась, отождествилась со средствами, что 
антидиалектично. Состязательный уголовный 
процесс начал исходить из формально-логическо-
го закона тождества «А = A», лишенного объ-
ективной истины. Оттого-то в нем реализуется 
исконный тавтологический подход: «средства для 
средств», «состязание ради состязания». Другими 
словами, средства самодостаточны, самоценны и 
без цели. А в состязании, как известно, побеждает 
сильнейший. И кто сильнее – тот и прав; прав как 
сильный, а не как в действительности правый. 
Таким образом, по уголовному делу устанавлива-
ется формально-юридическая истина, поскольку 
позиция победителя может не соответствовать 
действительности. 

Однако, подходя диалектически, следует за-
метить, что к истинной цели невозможно прийти, 
двигаясь неистинным путем, например односто-
ронним обвинительным уклоном, необъектив-
ностью, предвзятостью и т.п. Состязательный же 
процесс с его тавтологическим подходом: «со-

стязание для состязания», – как представляется, 
не может не порождать обвинительного уклона 
у следователя, процессуальный интерес которого 
как стороны обвинения сосредоточен исключи-
тельно на выигрыше дела у стороны защиты, так 
как кто не выигрывает, тот проигрывает процесс 
(дело). Третьего не дано. 

В состязательном УПК РФ процессуальный 
путь следователя, выходит, не объективно-ис-
тинный, а состязательно-выигрышный. Действи-
тельно истинный путь следователя возможен, как 
видится, лишь в условиях реализации объективно-
истинной модели уголовного судопроизводства, в 
корне отличной от состязательного (выигрышно-
проигрышного) уголовного процесса. 

Мы исходим из того, что материалистическая 
диалектика действительно существует и вершит 
свое непреложное действие, что подтверждает 
практика. 

При этом важно четко отличать формальную 
логику от диалектики, диалектической логики. 
Если же исключительно все сводить к одной лишь 
формальной логике, абсолютизировать ее, то тог-
да, естественно, не увидишь диалектики. 

Можно сказать и так, что запрограммирован-
ное «цифровое мышление» робота (а без фор-
мальной логики, без формалистики здесь не 
обойтись) не равно диалектическому мышлению 
человека и никогда не сможет заменить и пре-
взойти его. Автомат, робот, «искусственный ин-
теллект» никогда не сможет вытеснить человека, 
одержать верх над человеком, подчинить чело -
века. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА «ПРАКТИКУМ ПО КРИМИНОЛОГИИ», 
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ НА БАЗЕ САМАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
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С.П. КОРОЛЁВА ПРОФЕССОРОМ КАФЕДРЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
И КРИМИНОЛОГИИ, ДОКТОРОМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОРОМ НИНОЙ ПЕТРОВНОЙ ЩУКИНОЙ
(Практикум по криминологии: Учебное пособие / Н.П. Щукина. 
Самара: Самарский университет, 2024. 124 с.)

Любое социальное явление имеет сложную 
природу возникновения и развития. Пре-
ступность как негативное социальное 

явление – не исключение. Она имеет определен-
ное состояние, уровень, динамику и тенденции, 
факторы, влияющие на ее существование и вос-
производство. Изучение сущности преступности 
и выработка предложений по ее предупреждению 
составляют предмет науки криминологии. 

Криминология сегодня не замкнута в себе, не 
изолирована от жизни общества, она неотделима 
от общего развития научной мысли. Более того, она 
синтезирует знания других гуманитарных и есте-
ственных наук в целях борьбы с преступностью. 

Однако предложения криминологов, имею-
щие даже фундаментальное значение, не всегда 
востребованы. Так, основной акцент в борьбе с 
преступностью делается на мониторинге пока-
зателей тяжких и особо тяжких преступлений, 
устранении их детерминант. Между тем профи-
лактический потенциал норм с «двойной превен-
цией» используется не в полной мере. Например, 
фактическая декриминализация хулиганства в 
2003 году и перевод его в административно-право-
вую сферу привели к тому, что уже к началу 2024 
года регистрируемая часть этого вида престу-
плений снизилась более чем в 76 (!) раз (со 129,5 
тысячи до 1,7 тысячи преступлений). Опираясь на 
официальные данные, можно предположить, что 
в стране практически не осталось хулиганов, хотя 

это не так, и хулиганские мотивы лежат в основе 
значительного количества насильственных пре-
ступлений. Аналогичная картина наблюдается и 
вследствие фактической декриминализации побо-
ев, в результате которой уровень защиты телесной 
неприкосновенности уголовно-правовыми сред-
ствами значительно снизился. В современном уго-
ловном законодательстве отмечается и обратная 
тенденция – излишняя криминализация, которая 
также имеет крайне негативные последствия [1; 2; 
3]. Таким образом, многие уже имеющиеся полез-
ные научные знания о преступности не получают 
практического «выхода».

Значит ли это, что все научные аспекты рас-
крытия феномена преступности известны и оста-
лось лишь реализовать их на практике? 

Считаем, что предел получения новых знаний 
не достигнут. Да и вряд ли такой «предел» суще-
ствует в постоянно меняющемся обществе с его 
взаимосвязями, взаимозависимостями и противо-
речиями. Как подсистема общества соответствен-
но меняется и преступность. Трансформируются 
способы совершения преступлений, факторы и 
мотивы преступной деятельности, анонимизиру-
ется личность виновного, сама преступность пере-
мещается в цифровую среду. Для этого и нужны 
новые криминологические исследования, позво-
ляющие эмпирически подтвердить социальную и 
криминологическую обусловленность уголовного 
законодательства.
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Конечно, развитие криминологических знаний 
тесно связано с личностью самого ученого: уров-
нем профессиональных знаний, жизненным опы-
том, идеологической позицией, нравственными 
качествами. Именно полученный «багаж» знаний 
позволяет выводить новые эффективные методо-
логические формулы изучения преступности и 
входящих в нее подсистем. 

В то же время специалисты акцентируют 
внимание на потребности в повышении качества 
криминологических исследований, в том числе 
диссертационных, которое следует начинать с 
уровня высшего образования [4]. Отмечается, 
«что поспешное восприятие моделей образова-
ния, принятых в других странах, не приводит к 
улучшению качества отечественного образова-
ния. Успех в данном направлении может быть 
достигнут в случае принятия вместе с моделью 
образования всех других сопутствующих условий, 
при которых эта модель действует, включая образ 
жизни в соответствующем государстве и образ 
мышления учеников и студентов в этом обществе 
(их приоритеты, цели и жизненные установки)» 
[5]. Поэтому рецензируемая нами работа является 
шагом к получению новых знаний и движением 
вперед по их внедрению в практическую деятель-
ность.

«Практикум по криминологии» включает в 
себя пятнадцать тем, по которым предлагается 
учебный материал, принятые сокращения, при-
ложения и список использованной литературы. 
Следует отметить, что автором достаточно точ-
но выверен набор тем учебного курса, в число 
которых вошли основные направления общей и 
специальной части криминологии: предмет кри-
минологии; методология в криминологии, пре-
ступность как теоретическая проблема; причины 
и условия преступности; личность преступника; 
предупреждение преступности; криминологиче-
ское прогнозирование; криминологическая харак-
теристика преступности несовершеннолетних и 
молодежи; криминологическая характеристика 
рецидивной преступности; криминологическая 
характеристика насильственной преступности; 
криминологическая характеристика экономиче-
ской преступности; криминологическая характе-
ристика организованной преступности; кримино-
логические проблемы наркомании и алкоголизма; 
криминологическая характеристика преступности 
военнослужащих; криминологическая характери-
стика неосторожной преступности.

Структура предлагаемых практических зада-
ний в каждой теме учебного курса включает в себя 

вопросы для самоконтроля теоретических знаний, 
тестовые задания и творческие задачи. Для выпол-
нения многие из этих заданий необходимо быть 
достаточно осведомленным и о результатах науч-
но-представительских мероприятий по кримино-
логии, что, несомненно, положительно скажется 
на уровне подготовленности будущих правопри-
менителей. Рекомендуемая литература представ-
ляет собой обширный перечень отечественных и 
зарубежных научных изданий.

Следует отметить важный психолого-педаго-
гический элемент, умело вплетенный автором в 
структуру практикума. Цитаты, открывающие 
тему и органично связанные с ней, принадлежат 
перу известных юристов, философов, социологов 
и писателей, что подтверждает необходимость 
комплексного мультидисциплинарного подхода 
к изучению проблем преступности и укрепляет 
познавательный интерес к нему. 

Таким образом, очевидно, что рецензируемая 
нами работа имеет качественное дидактическое 
и оригинальное творческое наполнение. Нужно 
признать, что для научной общественности полу-
ченная квинтэссенция ожидаема, ведь автором 
рукописи является учёный, на высоком уровне 
владеющий социологическими методами изуче-
ния преступности и обучающий им широкую 
научную общественность. В частности, в текущем 
году Нина Петровна Щукина была приглашена 
лектором на курс повышения квалификации 
криминологов, который состоялся 21-22 марта 
на базе Университета прокуратуры Российской 
Федерации в рамках Долговских чтений, посвя-
щенных теме «Методология и методика проведе-
ния криминологических исследований и экспер-
тиз».

Представляется, что рецензируемый практи-
кум позволяет достичь трех основных учебных 
целей: 

1) дидактической цели, которая состоит в 
углублении системы знаний о закономерностях 
изучения и предупреждения преступности, в 
формировании умений применять полученные 
знания на практике и в научно-исследовательской 
деятельности; 

2) развивающей цели, которая заключается в 
развитии абстрактно-логического мышления на 
основе усвоения причинно-следственных связей и 
элементов творческой деятельности; 

3) воспитательной цели, представляющей со-
бой создание условий для формирования право-
вой культуры, укрепления понимания важности 
совершенствования профессиональных компетен-
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ций, воспитания уверенности в своих силах, чув-
ства долга и гордости за выбранную профессию. 

Как и любая работа, рецензируемый прак-
тикум не свободен от спорных и вызывающих 
замечания положений. В частности, в творческих 
заданиях автор использует словосочетание «неко-
торые авторы считают (утверждают)…» (с. 15, 59), 
после чего обучающимся предлагается изложить 
свою точку зрения. Полагаем, что раскрытие имен 
учёных и их мнений повышает качество образова-
ния, развивая критическое мышление.

Однако данное замечание, как видно из его 
содержания, носит дискуссионный (или частный) 
характер, и не может повлиять на положитель-
ную оценку практикума, которые представляет 
собой творческую учебно-методическую работу, 

представляющую решение ряда задач, имеющих 
значение для развития криминологии и в целом 
наук уголовно-правового цикла.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что рецензируемый практикум Нины Пе-
тровны Щукиной отвечает требованиям, предъ-
являемым к подобного рода работам, может быть 
рекомендован к использованию в качестве учеб-
ного пособия для обучающихся по направлениям 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 40.04.01 
Юриспруденция. Убеждены, что его содержание 
привлечет внимание не только студентов юриди-
ческих образовательных организаций, научных 
сотрудников, преподавателей, аспирантов, но и 
широкого круга читателей, интересующихся про-
блемами борьбы с преступностью. 
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