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Аннотация. Статья посвящена уголовно-правовому анализу садистских преступлений, т.е. 
преступлений, совершенных с особой жестокостью, а также выразившихся в жестоком обра-
щении. Называются основные признаки таких деяний, их правовая значимость, подчеркива-
ется важность умысла на совершение насильственного преступления для его квалификации 
как особо жестокого или жесткого обращения. В жестокости проявляется отношение преступ-
ника не только к потерпевшему, но и к базовым общечеловеческим ценностям. Обращается 
внимание на то, что неосознание преступником мотивов своих садистских действий не дает 
оснований не считать их особо жестокими или жестоким обращением.  

Ключевые слова и словосочетания: садизм; преступления, совершенные с особой же-
стокостью; жестокое обращение; мотивация жестокого преступного поведения; признаки осо-
бой жестокости 
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CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMES COMMITTED WITH SADISTIC CRUELTY 

Annotation. The article is devoted to the criminal law analysis of sadistic crimes, i.e. crimes com-
mitted with extreme cruelty, as well as those expressed in ill-treatment. The main signs of such acts 
are named, their legal significance, and the importance of intent to commit a violent crime for its 
qualification as particularly cruel or harsh treatment is emphasized. Cruelty shows the attitude of the 
criminal not only to the victim, but also to the basic universal values. Attention is drawn to the fact 
that the failure of the perpetrator to understand the motives of his sadistic actions does not give 
grounds not to consider them particularly cruel or cruel treatment.
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Умышленные преступления против лич-

ности или животного, против свободы, че-
сти и достоинства личности могут носить 
садистский характер. При этом садизм мо-
жет быть выражен в большей или меньшей 
степени и в разных формах, физической 
или психологической. В уголовном законе 
наличие садизма в преступном деянии 
определяется как особая жестокость, од-
нако садизм способен присутствовать в та-
ком деянии и тогда, когда он не выделяется 
законодателем. Подобными преступлени-
ями следует считать угрозу убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 
119 УК РФ), принуждение к изъятию орга-
нов или тканей человека для транспланта-
ции (ст. 120 УК РФ), воспрепятствование 
оказанию медицинской помощи (ст. 1211 УК 
РФ), оставление в опасности (ст. 125 УК 
РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ) и 
некоторые другие, в которых налицо причи-
нение страданий и мучений, надругатель-
ство над честью и достоинством человека.  

Признаки садизма среди названных пре-
ступлений не могут быть отнесены к числу 
обстоятельств, отягчающих наказание, но 
должны учитываться в качестве важной ха-
рактеристики обвиняемого (подсудимого). 
Совершенно очевидно, что это может по-
влиять на назначение ему наказания, хотя 
в приведенных статьях Особенной части 
никаких указаний на особую жестокость или 
жесткое обращение не имеется. Таким об-
разом, садизм может присутствовать в зна-
чительном числе уголовно наказуемых дея-
ний. Садизм, содержащийся в составе пре-
ступлений, обладает разграничительными 
функциями, отделяя одни «садистские» пре-
ступления от других «несадистских». 
Названный признак свидетельствует о боль-
шой общественной опасности деяния.  

Ни в одной статье российского уголов-
ного закона нет исчерпывающего перечня 
признаков состава преступления, в первую 
очередь потому, что это попросту невоз-
можного сделать. Так, в п. «д» ч. 2 ст. 105 
УК РФ говорится об убийстве, совершен-
ном с особой жестокостью, но отсутствуют 
указания на конкретные способы такого по-
ведения. Они должны содержаться в мате-
риалах уголовного дела и служить основа-
нием для квалификации действий как 

особо жестоких. Их толкование именно в 
этом качестве зависит не только от право-
вой (юридической) культуры страны, но и от 
национальных, религиозных и иных осо-
бенностей отдельных социальных групп, 
что может иметь и нежелательные послед-
ствия. Велико значение и профессиональ-
ной подготовки. Садистская жестокость яв-
ляется конструктивным признаком объек-
тивной стороны преступления.  

Эквивалентом садизма в законе прежде 
всего является особая жестокость, в ч. 2 ст. 
63 УК РФ прямо говорится о «совершении 
преступления с особой жестокостью, са-
дизмом, издевательством, а также мучени-
ями для потерпевшего». В противном слу-
чае садизм нельзя рассматривать ни в ка-
честве обстоятельства, отягчающего нака-
зание, ни в качестве квалифицирующего 
признака. Но его наличие следует исполь-
зовать для характеристики обвиняемого, 
понимания самого содержания уголовно 
наказуемого деяния и его мотивов. 

Любое насилие отличается жестоко-
стью, даже клевета и оскорбление, но в по-
нятии особой жестокости, используемом 
законодателем, отражаются наиболее опас-
ные формы садизма. Попытаюсь хотя бы 
примерно определить те наиболее опасные 
признаки садизма, которые отражены в пра-
вовом понятии особой жестокости: 

– пытка, причинение острой физической 
боли; 

– причинение психических страданий пу-
тем клеветнических измышлений относи-
тельно самого потерпевшего или (и) его 
близких, особо ценимых людей, угрозы рас-
правы с самим потерпевшим или его близ-
кими, глумление и издевательство над 
ними; 

– лишение пищи, воды, сна, возможно-
сти физиологических отправлений, связы-
вание. Эти действия должны быть не одно-
моментными, а систематическими; 

– травля животными; 
– нанесение множества ранений, в том 

числе перед убийством; 
– использование мучительно действую-

щего яда; 
– сожжение заживо; 
– выставление на мороз, оставление на 

морозе; 
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– понуждение потерпевшего к копанию 
себе могилы; 

– неоказание помощи раненному и вос-
препятствование сделать это другим лю-
дям с целью добиться таким мучительным 
способом лишения его жизни; 

– убийство, причинение вреда здоровью 
любой тяжести, изнасилование, насиль-
ственные действия сексуального характера 
в отношении родных и близких потерпев-
шего. 

Эти признаки должны оцениваться в 
каждом конкретном случае в зависимости 
от пола, возраста и состояния здоровья по-
терпевшего, но приведенный перечень ни в 
коем случае не является исчерпывающим. 
Человеческая злоба и ненависть способны 
принимать самые причудливые и неожи-
данные формы. Они зависят от социаль-
ных, религиозных, национальных, бытовых 
и иных условий жизни потерпевшего и пре-
ступника, индивидуальных предпочтений и 
возможностей последнего. Здесь названы 
те виды особой жестокости, которые встре-
чаются чаще всего, они в данном контексте 
отличаются тем существенным недостат-
ком, что являются оценочными и, стало 
быть, носят субъективный характер.  

Совсем не обязательно, чтобы в дей-
ствиях виновного присутствовали не один, 
а несколько признаков особой жестокости. 
Она может воплотиться только в одном из 
них, чаще других – в нанесении множества 
прижизненных ранений, их должно быть не 
менее пяти-семи. 

Можно согласиться с Н.К. Семернёвой, 
что отсутствие умысла на совершение 
убийства особо жестоким способом исклю-
чает возможность вменения п. «д» ч. 2 ст. 
105 УК РФ, несмотря на то, что объективно 
способ убийства может выглядеть как 
особо жестокий [1, с. 222]. То же самое 
можно утверждать относительно таких пре-
ступлений, как причинение тяжкого вреда 
здоровью и причинение вреда здоровью 
средней тяжести, а также о жестоком обра-
щении. При этом надо учитывать, что са-
дистские действия (особая жестокость и 
жестокое обращение) могут выступать 
средством достижения других целей, 
например корыстных. И в таком случае у 
виновного должен быть умысел на совер-
шение именно таких действий. Можно до-
пустить здесь и косвенный умысел, если 
лицо осознавало общественную опасность 
своих действий (бездействия), предвидело 
возможность наступления общественно 
опасных последствий, не желало, но созна-
тельно допускало эти последствия либо от-
носилась к ним безразлично.  

Преступления, совершаемые с особой 
жестокостью, и жестокое обращение отно-
сятся к числу наиболее опасных преступле-
ний, поэтому необходимо тщательно ис-
следовать все обстоятельства их соверше-
ния. Правильная квалификация подобного 
поведения выступает в качестве его адек-
ватной юридической оценки, но не только, 
поскольку здесь может наличествовать об-
щественный резонанс, обеспечиваться за-
конность или, напротив, ее нарушение, 
формироваться отношение к следствию и 
суду преступника и потерпевшего, закла-
дываться основы исправления осужденных 
и т.д. Поскольку уголовный закон устанав-
ливает и меры наказания, наиболее целе-
сообразные  для борьбы с данной катего-
рией преступлений, то ошибки в квалифи-
кации могут ослабить эффективность этой 
борьбы, даже исключить ее.  

Кудрявцев В.Н. отмечал, что правильная 
квалификация преступления весьма суще-
ственна для обвиняемого (осужденного). 
Для несведущего лица может быть не так 
уж очевидной разница в диспозициях ч. 1 и 
2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Однако по 
первой части обвиняемому может быть 
определено наказание в виде лишения сво-
боды на срок от шести до пятнадцати лет, 
а по второй ему грозит лишение свободы от 
восьми до двадцати лет, пожизненное ли-
шение свободы либо смертная казнь.  

Ошибка в квалификации может повлечь 
не только неправильное назначение меры 
наказания и нарушение принципа справед-
ливости, но и необоснованное применение 
или неприменение ряда других правовых 
ограничений (назначение более строгого 
или более мягкого вида режима в местах 
лишения свободы, применение или непри-
менение амнистии, условно-досрочного 
освобождения, неправильное исчисление 
сроков давности, сроков, погашающих су-
димость, и т.д.) [2, с. 2]. 

Установление таких признаков, как осо-
бая жестокость и жестокое обращение, 
должно осуществляться в рамках Особен-
ной части науки уголовного права, здесь же 
могут быть рассмотрены и вопросы наказа-
ния. Уголовно-правовые нормы о садист-
ских преступлениях, как и любых других, не 
могут содержать (и не содержат) все много-
образие признаков, необходимых для кон-
статации именно данного преступления. 
Устанавливать наличие таких признаков 
должен правоприменитель, исходя из 
своих представлений о жестокости, ее па-
губности применительно к определенному 
лицу с учетом всех особенностей послед-
него. 
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Констатируя правовую норму относи-
тельно ответственности за совершение 
преступления, законодатель стремится как 
можно полнее отразить в предлагаемом 
тексте меры защиты определенных жиз-
ненных ценностей, особенно жизнь и здо-
ровье человека. Хотя они и являются глав-
ными ценностями, такие их качества раз-
мыты во времени и пространстве, в веко-
вечной морали, обычаях и традициях. За-
дачей законодателя является найти в чело-
веке все то, что подлежит защите, и все то, 
что наносит ему вред. Уголовно-правовая 
норма, охраняющая человека, неизбежно 
эмоционально более насыщена, чем иная; 
такой же становится и представление о 
ней. Это не должно влиять на практическую 
деятельность при квалификации убийства 
или жестокого обращения.  

Садизм может выражаться не только в 
действии, но и бездействии. В связи с этим 
можно напомнить, что садизм заключается 
не только в том, что причиняются мучения 
и страдания в результате физической или 
психологической агрессии, чтобы виновный 
в их причинении получил бы от этого удо-
вольствие. Вполне допустимо, чтобы ви-
новный такое удовольствие получит и в 
случае, если он не причинит другому муче-
ния и страдания, – ведь для него главное в 
том, чтобы «другой» мучился и страдал. 
Поэтому садизм возможен и в ситуации, ко-
гда лицо не оказывает помощь больному, 
хотя и обязано это сделать в соответствии 
с законом или специальным правилом. В 
соответствии со ст. 124 УК РФ уголовная 
ответственность такого лица может насту-
пить в случае, если оно действовало по не-
осторожности, но здесь нет садизма. Он бу-
дет наличествовать тогда, когда названная 
личность бездействует умышленно, и ее 
поведение следует квалифицировать по 
той ли иной статье уголовного закона в за-
висимости от вреда, причиненного бездей-
ствием жертве. Умышленное бездействие 
следует понимать как желание того, чтобы 
потерпевший мучился и страдал, достав-
ляя удовольствие садисту. 

Воспрепятствование оказанию медицин-
ской помощи и оставление в опасности 
тоже могут совершаться по садистским мо-
тивам, часто во взаимосвязи с другими мо-
тивами, например корыстными.  

Для установления признаков садизма в 
действии или бездействии обвиняемого 
(подсудимого) необходимо его психологи-
ческого исследование, понимание этой 
личности, уяснение смысла поведения. 
Вместе с тем обнаружение признаков са-
дизма в поведении виновного не могут 

быть юридически значимыми для квалифи-
кации преступления, если о том нет пря-
мого указания в законе. Признаки состава 
преступления не могут быть добавлены 
или исключены из него по воле лица, при-
меняющего закон, хотя признак садизма ха-
рактеризует любого человека очень полно.  

Садистское насилие как поведение вхо-
дит в объективную сторону состава пре-
ступления, но сам садизм – в субъектив-
ную. В рамках объективной стороны раз-
граничение садистских преступлений от та-
ких же и иных возможно не только по спо-
собу действий, но и по признакам послед-
ствий, по месту и времени совершения пре-
ступлений. В составе, например, умышлен-
ного убийства причинная связь между по-
ведением преступника и наступившими 
вредными последствиями является доста-
точно короткой и непосредственной. Са-
дизма не может быть в преступлениях, со-
вершаемых по неосторожности, отношение 
к возможным или уже наступившим послед-
ствиям – мучениям и страданиям жертвы – 
может быть только умышленным, в том 
числе с косвенным умыслом.  

Это означает, что субъективная сторона 
насильственного преступления предпола-
гает осознание каждого из объективных 
признаков такого состава, понимание того, 
что потерпевший испытывает мучения и 
страдания, что совершаемое деяние может 
причинить вред его здоровью и даже ли-
шить жизни. Конечно, еще должно быть же-
лание все это совершить. Если виновный 
хотел только причинить мучения и страда-
ния, не желая смерти, но она наступила по 
независящим от него обстоятельствам, он 
должен нести ответственность за причине-
ние смерти по неосторожности.  

В субъективной стороне состава пре-
ступления может не осознаваться один 
чрезвычайно важный элемент – мотив по-
ведения. Так, при совершении серийных 
сексуальных убийств часты множествен-
ные ранения жертвы, в том числе в области 
гениталий. Сами преступники обычно не в 
состоянии объяснить, почему они это сде-
лали, почему им было необходимо причи-
нять особые мучения и страдания. Они во-
обще не задумывались об этом, не пони-
мали, что подобные действия могут их ярко 
характеризовать, объясняя мотивы садист-
ских расправ. Но это не исключает возмож-
ность уголовного наказания таких лично-
стей: их действия признаются преступными 
независимо от понимания преступникам 
мотива своего поведения, если он вме-
няем. Какие-то объяснения мотивов фигу-
рируют в уголовных делах, но, как правило, 
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они поверхностны и исходят из представ-
ления, что преступник, понимая, что тол-
кает его на те или иные поступки, не пред-
ставляя себе, что есть еще бессознатель-
ные мотивы, которые могут быть иными, но 
не подлинными. Огульное неприятие  
З. Фрейда и фрейдизма нанесло суще-
ственный урон науке и практике борьбы с 
преступностью. Не зная мотивы преступ-
ного поведения, невозможно исправлять 
осужденных. 

Помимо понятия особой жестокости рос-
сийский уголовный закон использует и дру-
гое понятие «жестокое обращение» для 
обозначения преступной агрессии против 
самых беззащитных – несовершеннолет-
них и животных. К сожалению, в качестве 
обстоятельства, отягчающего ответствен-
ность, особо не предусмотрено соверше-
ние преступления в отношении стариков, 
хотя в п. 3 ст. 63 УК РФ в качестве такого 
обстоятельства указанно на преступные 
действия в отношении «другого беззащит-
ного или беспомощного лица». Предполо-
жим, что, например, потерпевшим стал 
мужчина 70 лет, который по состоянию здо-
ровья не является ни беззащитным, не бес-
помощным, но его завлекли туда, где он 
стал объектом садистской жестокости.  

Представляется, что под жестоким обра-
щением следует понимать садистские дей-
ствия кроме названных выше. К ним можно 
отнести: оскорбления, жестокое сексуаль-
ное насилие, побои, угрозы убийством и 
причинения тяжкого вреда здоровью, 
оставление в опасности. В целом дать ис-
черпывающий перечень действий, состав-
ляющих особую жестокость или жестокое 
обращение, тоже невозможно. Их адекват-
ная оценка зависит от конкретных обстоя-
тельств времени и места совершения, ха-
рактера самих действий, степени ущерба, 
нанесенного жертве, особенностей ее воз-
раста, пола, состояния здоровья. Внешне 
схожие уголовно наказуемые поступки мо-
гут быть названы особой жестокостью либо 
жестоким обращением только с учетом 
названных обстоятельств. Самое главное – 
какой вред нанести потерпевшему, это сле-
дует считать исходным принципом.  

Закалюк А.П. с соавторами признаки и 
проявление особой жестокости соотнесли с 
разными элементами состава преступле-
ния, в том числе с объективной стороной 
преступления, в том числе: с его способом 
(использование непосредственно до или в 
процессе его совершения пытки, истяза-
ния, мучения, термического, химического 
криогенного средства, мучительно действу-

ющих яда, кислоты, эссенции и т.п.; при-
жизненное многократное нанесение ран, 
иных болевых ощущений; отказ пощадить 
жертву, находящуюся в тяжелом состоя-
нии; убийство подряд нескольких человек), 
с использованием или созданием специфи-
ческой обстановки (совершение преступле-
ния: в присутствии близких потерпевшего, 
сознающих характер действия виновного; в 
отношении потерпевшего, находящегося в 
беспомощном состоянии вследствие мало-
летнего или престарелого возраста, бо-
лезни, алкогольного или наркотического 
опьянения); с образом поведения непо-
средственно после совершения (воспре-
пятствование оказанию либо оставление 
без помощи потерпевшего, испытываю-
щего тяжелые страдания; глумление над 
трупом, кроме случаев его уничтожения 
или расчленения с целью скрыть преступ-
ление). 

Для признания преступления совершен-
ным с особой жестокостью требуется соче-
тание одного из названных признаков объ-
ективной стороны с умыслом на причине-
ние особой жестокости. Однако множе-
ственность и вместе с тем возможная не-
полнота этих признаков, различное субъек-
тивное отношение к их значимости для при-
знания особой жестокости затрудняют ис-
пользование их на практике, ведут к тому, 
что при установлении названных признаков 
наличие особой жестокости в качестве 
отягчающего обстоятельства зачастую не 
констатируется, суды не ссылаются в при-
говоре. В связи с этим целесообразно вы-
работать интегративное определение осо-
бой жестокости, которая, как справедливо 
считается, имеет самостоятельное юриди-
ческое значение [3, с. 6-7].    

Требуемое определение особой жесто-
кости выработано в криминологии и теории 
уголовного права. Это исключительная же-
стокость, превращающая по всей степени 
ту, которая в уголовном праве обозначена 
как жестокое обращение. Особая жесто-
кость есть крайняя суровость, безжалост-
ность, беспощадность, причинение мучи-
тельных страданий, в том числе таких, ко-
торые могут привести к смерти. И особая 
жестокость, и жесткое обращение совер-
шенно обязательны для преступлений, где 
они предусмотрены. В той и другой видах 
жестокости проявляется субъективное от-
ношение виновного к потерпевшему и его 
близким, схватывается умыслом на совер-
шение преступления. В этом проявляется и 
отношение преступника к базовым извеч-
ным ценностям, к жизни и смерти, чести и 
достоинству человека, что, впрочем, не 
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имеет уголовно-правового значения, но 
нравственная значимость – чрезвычайная.  

Установление и оценка правовых при-
знаков особой жестокости относится к ком-
петенции правоохранительных органов. 
Они руководствуются собственными 
наблюдениями и материалами судебно-ме-
дицинских экспертиз о локализации ране-
ний, количестве повреждений, их тяжести и 
времени нанесения. В случае причинения 
тяжких психических страданий необходимо 
опираться на выводы судебно-психологи-
ческих и комплексных судебно-психологи-
ческих и психиатрических экспертиз потер-
певших. Телесные повреждения после 
смерти жертвы не могут быть отнесены к 
особой жестокости. Надо различать пытки 
и страдания, первые применяются для по-
лучения нужных сведений, что не исклю-
чает получение преступником удоволь-
ствия от того, что жертва тяжко страдает.  

Истязание не предлагает наличие 
названной цели, как при пытке. В ст. 117 УК 
РФ указано, что истязание имеет место в 
том случае, если оно не повлекло послед-
ствий, указанных в ст. 111 и 112 УК. Пред-
ставляется, что есть основания указать 
здесь и на необходимость отсутствия при-
знаков преступлений, предусмотренных ст. 
105, 110, 115, 116 и 116 УК.  

Необходимо рассмотреть проблемы мо-
тивации садистских преступлений, т.е. со-
держащих в себе особую жестокость или 
жестокое обращение. В первой группе надо 
выделить те, которые совершаются только 
ради причинения самых жестоких страда-
ний, что само по себе приносит удовлетво-
рение преступнику и является мотивом его 
поведения. В той же группе привлекают к 
себе внимание особо жестокие преступле-
ния, в рамках которых страдание жертвы не 
является целью преступника, оно «только» 
сопутствующее обстоятельство, но пре-
ступнику не безразлично, мучается потер-
певший или нет. Виновный может стре-
миться, например, к завладению ценно-
стями, подвергая пыткам их владельца. В 
этом случае субъективным смыслом его 
поведения, мотивом может быть и корысть, 
и получение садистского удовлетворения. 
Еще в других ситуациях преступник вообще 
не обращает внимание на то, страдает 
жертва или нет.  Так, нанеся ранение ноч-
ному сторожу магазина, преступник устрем-
ляется к ценностям, похищает их и скрыва-
ется, обрекая раненного на медленную 
смерть; ему безразлична его судьба.  

Такими же мотивациями отличаются и 
преступления, которые определяются как 
жестокое обращение.  

Разграничение мотивов позволяет бо-
лее объективно и в то же время конкретно 
понять личность и поведение преступника. 
Поскольку личность такова, каковы ее мо-
тивы, их выявление позволит назначить 
ему адекватное содеянному наказание. 
Между тем установление подлинных моти-
вов представляет собой сложную деятель-
ность, которая под силу профессиональ-
ным психологам. Сотрудники правоохрани-
тельных органов обычно ими не являются, 
а поэтому представляется необходимым 
назначать судебно-психологическую экс-
пертизу по уголовным делам анализируе-
мого профиля.  

Мотивами садистского поведения явля-
ются, во-первых, желание утвердить себя, 
в том числе в собственных глазах, доказать 
себе, что ты сильный, значимый, способен 
подчинять себе других; во-вторых, стрем-
ление заглушить свою тревожность, воз-
никшую вследствие не очень понятных 
опасностей, заключенных в себе самом или 
(и) в окружающем мире; в-третьих, потреб-
ность получить удовольствие от своей все-
сокрушающей власти, оно может быть и 
физиологическим, как у сексуальных сади-
стов; в-четвертых, садизм вообще и осо-
бенно преступный может мотивироваться 
местью человека другому человеку или 
всему человечеству. Известно немало слу-
чаев, когда садистские убийства совер-
шали люди, которых общество травило, от-
вергало в замаскированной или самой гру-
бой форме. Их изгнание из жизни обычно 
начиналось в родительской семье, где их 
не принимали, не любили и не заботились 
о них, не обеспечивали их успешную соци-
ализацию. Это чаще всего сопровождалось 
неудачами в школе, человек не получал не-
обходимой трудовой квалификации, не 
смог создать собственную семью. Много-
кратное совершение преступлений и дол-
гие годы пребывания в местах лишения 
свободы – прямое следствие вычеркивания 
из жизни. Особенно трагична судьба инва-
лидов и людей, отмеченных уродством. 

Совсем не обязательно, чтобы садисты 
сами мучали своих жертв, так сказать, сво-
ими руками, они могут убивать и причинять 
страдания через своих подчиненных и со-
общников. Так поступали некросадисты 
Сталин, Гитлер, Пол Пот. 

Нет и не может быть общего для всех по-
нимания особой жестокости, нет его и в 
российском уголовном законе. Чтобы при-
знать наличие этого признака, необходимо 
ориентироваться на то, какие мучения и 
страдания приносит потерпевшему поведе-
ние преступника. В теории уголовного 
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права особую жестокость считают право-
вым понятием. Так, по мнению Н.К. Семер-
нёвой, установление и оценка ее признаков 
относятся к компетенции правоохранитель-
ных органов. Роль судебно-медицинской 
экспертизы состоит в установлении лока-
лизации ранений (при физическом воздей-
ствии на тело потерпевшего), количества 
повреждений, их тяжести и времени нане-
сения. Особое значение имеет применение 
пыток, истязаний и глумления над жертвой. 
Сюда же можно отнести умышленное 
неоказание ей помощи и воспрепятствова-
ние тому, чтобы это сделали другие [4, с. 
218-219]. 

Таким образом, необходимо в полной 
мере использовать материалы судебно-ме-
дицинских экспертиз. Однако известно, что 
особая жестокость может иметь место и пу-
тем причинения психических страданий и 
мучений. В этих случаях будут необходимы 
данные судебно-психологических экспер-
тиз, которые, на мой взгляд, необходимы и 
для уяснения характера умысла при физи-
ческой особой жестокости – прямого или 
косвенного. 

Бородин С.В. обоснованно считал, что 
«без выяснения данных о виде умысла по 

отношению к особой жестокости нельзя 
считать обстоятельства убийства установ-
ленными с достаточной полнотой. По 
нашему убеждению, обязательное выясне-
ние вида умысла виновного по отношению 
к особой жестокости является единственно 
возможным и верным критерием для реше-
ния вопроса о том, проявлялась ли при 
убийстве особая жестокость. Доктрина уго-
ловного права исходит из того, что как пря-
мой, так и косвенный умысел включают 
предвидение, которое служит не чем иным, 
как осознанием наступления результатов 
этого явления. 

Если какое-то явление представляет со-
бой результат другого явления, то предви-
деть этот результат – значит осознавать 
свойство породившего его явления, осо-
знавать связь между этим и другим явле-
нием и результатом, осознавать характер 
результата. Применительно к рассматри-
ваемому виду убийства это означает, что 
виновный тогда действует с особой жесто-
костью, когда осознает характер действия, 
желает или сознательно допускает насту-
пивший результат, которым является осо-
бая жестокость [5, с. 108-109].  
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ПРОЦЕССА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

СОВРЕМЕННЫМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ  УГРОЗАМ 
(оперативно-розыскной, криминологический  

и уголовно-правовой аспекты) 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы научного обеспечения правоохранитель-
ного процесса противодействия современным террористическим угрозам. Определяются 
направления научного обеспечения, одним из которых является научное осмысление норма-
тивно- правового регулирования правоохранительного процесса противодействия современ-
ным террористическим угрозам, выраженное в дальнейшей детализации международной де-
финиции «терроризм», соизмеримости положений федеральных законов с нормами права, 
интеграцией норм модельных кодексов в отечественное законодательство государств-участ-
ников СНГ. В статье выделяется такое направление научного обеспечения, как оперативно-
розыскная профилактика, приоритет которой представляется в выявлении умысла на совер-
шение преступления, относящегося к террористической деятельности, который возникает по-
средством пропаганды террористической идеологии. В статье указывается, что при научном 
исследовании процесса профилактики терроризма необходимо концентрироваться на вопро-
сах противодействия пропаганде террористической идеологии, так как именно она несет в 
себе существенную угрозу вовлечения граждан в террористическую деятельность.  

Аргументируется вывод о необходимости в создании профильной системы, состоящей из 
оперативно-розыскных, криминологических, уголовно-правовых аспектов и т.д., способных со-
здавать эффективные условия по своевременному выявлению и рациональному устранению 
реальных причин и условий возникновения и дальнейшего формирования идеологических ис-
токов террористической направленности. 
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PROMISING AREAS OF SCIENTIFIC SUPPORT  
FOR THE LAW ENFORCEMENT PROCESS OF COUNTERING MODERN 

TERRORIST THREATS 
 (operational investigative, criminological and criminal law aspects) 

 
Annotation. The article discusses the issues of scientific support for the law enforcement process 

of countering modern terrorist threats. The directions of scientific support are determined, one of 
which is the scientific understanding of the normative legal regulation of the law enforcement process 
of countering modern terrorist threats, expressed in further detail of the international definition of 
"terrorism", the commensurability of the provisions of federal laws with the norms of law, the integra-
tion of the norms of model codes into the domestic legislation of the CIS member states. The article 
highlights such a direction of scientific support as operational investigative prevention, the priority of 
which is to identify the intent to commit a crime related to terrorist activity, which arises through the 
propaganda of terrorist ideology. The article indicates that in the scientific study of the process of 
preventing terrorism, it is necessary to focus on the issue of countering the propaganda of terrorist 
ideology, as it poses a significant threat to the involvement of citizens in terrorist activities. The author 
argues that it is necessary to create a specialized system consisting of operational-investigative, 
criminological, criminal-legal aspects, capable of creating effective conditions for the timely identifi-
cation and rational elimination of the real causes and conditions of the emergence and further for-
mation of the ideological origins of terrorism. 
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Современные мировые реалии конста-

тируют возрастание негативных обще-
ственно опасных явлений в виде террори-
стической агрессии в рамках как отдельно 
взятого государства, так и международного 
сообщества в целом. Поэтому одной из 
первоочередных задач научного обеспече-
ния правоохранительного процесса проти-
водействия современным террористиче-
ским  угрозам является выработка основ-
ных направлений научной деятельности 
органов внутренних дел в сферах: опера-
тивно-розыскной профилактики распро-
странения террористической идеологии; 
взаимодействия оперативных подразделе-
ний в рамках выявления, раскрытия, пресе-
чения преступлений, относящихся к терро-
ристической деятельности; международ-
ного сотрудничества правоохранительных 
структур стран БРИКС  в вопросах безопас-
ности и стабильности на международной 
арене.   

Анализируя состояние террористиче-
ской преступности, необходимо констати-
ровать расширение категорий особо опас-
ных деяний, идеологических возможностей 

террористических организаций, трудности 
в идентификации преступных помыслов 
террористов и их результативности, что 
предполагает переосмысление не только 
отечественных научных воззрений на дан-
ную проблему, но и взаимодействие науч-
ного потенциала заинтересованных стран 
мирового сообщества в разработке иссле-
довательских позиций в целях создания 
надежной правоохранительной защиты от 
данного негативного явления общества. 

Более того, уголовная статистика указы-
вает на увеличение террористических мо-
тивационных процессов, которые перехо-
дят в категорию распространенных, имею-
щих специфические признаки, обладающих 
повышенной степенью общественной опас-
ности и требующих от правоохранительных 
органов государств особых методов ра-
боты в правовом, организационном,  такти-
ческом плане, основанных на серьезных 
научных изысканиях в области выявления, 
предупреждения, раскрытия, пресечения 
преступлений, относящихся к террористи-
ческой деятельности, при условии задей-
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ствования всех ресурсов не только отече-
ственных правоохранительных структур, но 
и зарубежных партнеров в рассматривае-
мой сфере. 

Как представляется, одним из направле-
ний научного обеспечения является науч-
ное осмысление нормативно-правового ре-
гулирования правоохранительного про-
цесса противодействия современным тер-
рористическим угрозам. 

Действительно, принятие ряда право-
вых актов свидетельствует о решимости 
государства максимально обеспечить за-
щиту конституционных прав и свобод своих 
граждан от террористических проявлений. 

Однако обновление нормативной базы 
указанного процесса не решило в полной 
мере всех проблем в рассматриваемом 
направлении.  

Как представляется, в современных ре-
алиях необходимы:  

дальнейшая детализация международ-
ной дефиниции «терроризм»;   

соизмеримость положений федераль-
ных законов с нормами права;  

интеграция норм модельных кодексов в 
отечественное законодательство госу-
дарств-участников СНГ. 

Необходимо констатировать, что иссле-
дованию антитеррористической термино-
логии уделяется исследователями в обла-
сти противодействия терроризму достаточ-
ное внимание. Тем не менее понятие «тер-
роризм» на международном уровне не за-
креплено, за исключением Шанхайской 
конвенции. В данном случае необходимо 
говорить о консолидации научного, право-
применительного потенциала многих стран 
мирового содружества в целях выработки 
международно признанных признаков ука-
занного противоправного явления и закреп-
ления их актом высшей международной 
структуры (ООН). 

Общеизвестно, что в основном антитер-
рористическом законе реализовано поня-
тие «террористическая деятельность», ко-
торое включает в себя противоправные 
компоненты. Анализ аспектов дефиниции 
«террористическая деятельность» позво-
ляет сделать вывод о недостаточном выде-
лении противоправных компонентов и 
несоответствие их нормам отечественного 
уголовного законодательства.  

Данное положение, а именно несоответ-
ствие противоправных компонентов, отно-
сящихся к понятию «террористическая дея-
тельность», предусмотренных законом «О 

противодействии терроризму» [1], нормам 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, имеет критическое значение. Поэтому 
существует реальная необходимость при-
ведения в соответствие норм основного ан-
титеррористического закона и Уголовного 
кодекса Российской Федерации с целью 
наиболее четкого уяснения направленно-
сти антитеррористической деятельности. 

Необходимо констатировать, что имею-
щийся потенциал мер правового противо-
действия терроризму не всегда использу-
ется в полной мере в силу недостаточной 
эффективности правоприменительной дея-
тельности, а также в связи с существую-
щими пробелами в законодательном регу-
лировании этого вопроса, что требует 
дальнейшего совершенствования норма-
тивно-правовой базы с учетом зарубежного 
опыта законодательного регулирования 
противодействия терроризму.  

Еще одним из направлений научного 
обеспечения является оперативно-розыск-
ная профилактика, приоритет которой 
представляется в выявлении умысла на со-
вершение преступления, относящегося к 
террористической деятельности, который 
возникает посредством пропаганды терро-
ристической идеологии. Важно отметить, 
что отечественное законодательство четко 
определило общественно опасные деяния, 
относящиеся к террористической деятель-
ности, что нельзя сказать о законодатель-
ном подходе других стран.    

При научном исследовании процесса 
профилактики терроризма необходимо 
концентрироваться на вопросах противо-
действия пропаганде террористической 
идеологии, так как именно она несет в себе 
существенную угрозу вовлечения граждан 
в террористическую деятельность.  

Общеизвестно, что   одним из способов 
пропаганды террористической идеологии 
является размещение террористической 
информации в сети «Интернет». В этой 
связи оперативные подразделения органов 
внутренних дел осуществляют мониторинг 
интернет-пространства в целях установле-
ния признаков замышления либо приготов-
ления к осуществлению общественно опас-
ных деяний террористической направлен-
ности, выявления пропаганды террористи-
ческого толка, обнаружения террористиче-
ских материалов в сети «Интернет», оказа-
ния точечного профилактического воздей-
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ствия на категории лиц, наиболее подвер-
женных воздействию идеологии терро-
ризма.  

Что касается мониторинга сети «Интер-
нет», то данное мероприятие проводится 
различными методами, которые должны 
быть подвергнуты тщательному научному 
анализу для определения более эффек-
тивного противодействия террористиче-
ским проявлениям. 

Необходимо констатировать, что одним 
из направлений научного обеспечения пра-
воохранительного процесса противодей-
ствия распространению в обществе идей 
терроризма является научная проработка 
вопроса о недопущении вовлечения моло-
дежи в террористическую деятельность. 
Научные исследования в данном направ-
лении должны представить эффективные 
формы взаимодействия правоохранитель-
ных органов с руководителями и педагоги-
ческим составом образовательных учре-
ждений в целях мониторинга оперативной 
обстановки, принятия экстренных мер про-
филактического характера, осуществления 
точечной индивидуальной профилактики с 
лицами, склонными к осуществлению тер-
рористической деятельности. 

Нетрудно предположить, что предотвра-
тить процесс вовлечения молодежи в тер-
рористическую деятельность невозможно 
без тщательного изучения современной ти-
пологии личности террориста.  

Опираться при этом можно на разрабо-
танную Г.М. Миньковским типологию лич-
ности преступника, где указываются при-
знаки лиц, совершивших общественно 
опасное деяние, относящееся к террори-
стической деятельности. К таким призна-
кам автор относит: общую отрицательную 
ориентацию, преступную установку лично-
сти, включающую активный поиск, органи-
зацию повода и ситуаций для осуществле-
ния противоправных деяний. 

Антонян Ю.М. определяет следующие 
особенности личности преступника, а 
именно: 

этические: антиобщественные амораль-
ные представления и ориентации; 

психологические: эмотивность, тревож-
ность; 

социологические: низкий уровень обра-
зования и т.д. [2, с. 10]. 

Данные утверждения указанных иссле-
дователей дают возможность ориентиро-
ваться в определении особенностей лично-

сти террориста, так как вопрос определе-
ния элементов личности этой категории в 
современных реалиях  предупреждения 
осуществления террористических актов 
(теракт в Крокус-Сити) является  архиваж-
ным и требует, как представляется, допол-
нительной научной проработки.  

Проведенное исследование первосте-
пенных элементов, способных оказывать 
действенное воздействие на преступное 
поведение, в том числе террористическое, 
позволяет сделать вывод о необходимости 
в создании профильной системы, состоя-
щей из оперативно-розыскных, криминоло-
гических, уголовно-правовых аспектов и 
т.д., способных создавать эффективные 
условия по своевременному выявлению и 
рациональному устранению реальных при-
чин и условий возникновения и дальней-
шего формирования идеологических исто-
ков террористической направленности. 

В процессе создания профильной си-
стемы противодействия идеологии терро-
ризма существует реальная необходи-
мость в изучении многих вопросов – от ре-
троспективного анализа идеологических 
основ террористических проявлений до 
апробации механизмов воздействия на 
террористическую идеологию, вплоть до 
контрпропаганды в сфере противодействия 
террористическим угрозам. 

Безусловно, процесс создания профиль-
ной системы противодействия идеологии 
терроризма должен базироваться на науч-
ном прогнозировании данного негативного 
явления, уделяя особое внимание общим 
элементам (террористическая идеология 
как социальное негативное явление обще-
ства) и частным (индивидуальное – част-
ное террористическое поведение лица). 
Важность научного прогнозирования в рас-
сматриваемой сфере заключается в воз-
можности правоохранительных органов 
России осуществлять координацию си-
стемы мер противодействия террористиче-
ской идеологии не только в режиме склады-
вающейся оперативной обстановки, а 
также в режиме правоохранительного 
предположения будущих террористических 
угроз.  

В заключение хотелось бы отметить, что 
важнейшими вопросами, требующими 
научной разработки при обосновании со-
держания основных направлений государ-
ственной политики в области противодей-
ствия терроризму и распространению его 
идеологии, являются: 
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социальная база современных террори-
стических образований; 

условия возникновения и развития тер-
роризма; 

форма и виды взаимосвязи организа-
ций, признанных террористическими, с ор-
ганизованными формами преступности; 

идеологическая направленность совре-
менных террористических проявлений и 

методы противодействия их распростране-
нию, контрпропаганда в сфере противодей-
ствия идеологии терроризма; 

современные формы и основные 
направления международного сотрудниче-
ства в рамках противодействия террори-
стическим угрозам; 

реализация полномочий институтов 
гражданского общества в сфере противо-
действия идеологии терроризма. 
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ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ  

КАК УГРОЗА СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ 
 

Аннотация.  В статье рассматриваются основные элементы экстремизма и терроризма, 
которые представляют опасность не только для политических или религиозных процессов, но 
и для всего общества в целом. Особое внимание уделено освещению угрозы терроризма 
национальной безопасности отдельных стран и всему мировому сообществу. В настоящее 
время мировым сообществом предпринимается множество шагов для борьбы с экстремиз-
мом и терроризмом, но, к сожалению, данные явления все еще не побеждены. 

Авторы исследуют отличие экстремизма от терроризма, акцентируя внимание на мотивах, 
толкающих людей на совершение преступления террористического характера, а также спосо-
бах совершения данных преступлений. Это может быть призыв к совершению преступлений 
террористической или экстремистской направленности, пропаганда экстремистских идеоло-
гий, привлечение в экстремистские организации новых участников и т.д. Следует отметить, 
что экстремизм в большинстве случаев носит транснациональный характер.  

В ходе исследования темы авторы приходят к выводу, что терроризм и экстремизм в насто-
ящее время являются наиболее опасными социальными явлениями и заключаются в устра-
шении мирного населения с применением радикальных и опасных мер, выраженных в физи-
ческом и психологическом насилии. В современном обществе терроризм и экстремизм тесно 
связаны с экономической, политической, религиозной и социальной сферами. Для выявления 
причин экстремизма и терроризма, а также разработки мер по противодействию данным нега-
тивным социальным явлениям необходимо проведение дополнительных исследований.  

Ключевые слова и словосочетания: экстремизм, терроризм, преступления экстремист-
ской направленности, нигилизм, социальные группы 
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В настоящее время преступления экс-

тремистской направленности по мотивам 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
и вражды наиболее распространены. Впер-
вые термин «экстремизм» официально был 
употреблен 28 октября 1992 г. в Указе Пре-
зидента РФ № 1308 «О мерах по защите 
конституционного строя Российской Феде-
рации». Однако в этом документе не было 
дано четкого определения этого понятия, 
так как в указанный период времени оно не 
имело общепринятого значения.  Законода-
тельное определение экстремизма было 
закреплено 25 июля 2002 г. в Федеральном 
законе «О противодействии экстремист-
ской деятельности». 

 Самые первые упоминания о данном 
виде преступлений можно обнаружить ещё 
в Русской Правде, Псковской и Новгород-
ской судных грамотах, Судебнике  
1497 года. В Соборном уложении 1649 года 
содержались первые следы законодатель-
ного оформления преступлений, которые 
можно считать прообразом преступлений, 
связанных с экстремизмом. В это время к 
данным преступлениям относился «голый» 
умысел, который был направлен против 
государя и его семьи, такими преступлени-
ями являлись бунт, заговор, измена.  

История белоэмигрантского экстре-
мизма 20-40-х годов XX века является 
неотъемлемой частью как сложного и про-
тиворечивого исторического пути нашей 
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страны в XX веке, так и компонентов миро-
вого общеисторического процесса.  

Данная проблема актуальна в современ-
ных реалиях, она проникает в политиче-
скую реальность. В наши дни вновь стали 
проявляться признаки экстремизма, терро-
ризма, насилия и нетерпимости к другим 
идеологиям.  

 Например, в ходе специальной военной 
операции зафиксированы случаи обстре-
лов жилых районов, что является террориз-
мом, так как цель данных действий – запу-
гивание населения.  

Борьба с терроризмом и экстремизмом 
должна проходить на международном 
уровне, т.к. данные явления являются меж-
национальной угрозой. В настоящее время 
подходы к борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом во многих странах схожи, но суще-
ствуют также некоторые особенности. 
Например, такие страны, как Швейцария, 
Норвегия, Канада, Финляндия, предпочи-
тают мирные переговоры, другие же – Из-
раиль, США, Индия, Россия, Филиппины – 
напротив, строят борьбу с терроризмом на 
применении специальных средств и отказе 
от каких-либо переговоров с террористами. 
Страны Евросоюза считают, что необхо-
димо применять комплексный подход к ре-
шению данной проблемы. 

Следует отметить, что политический экс-
тремизм не следует отделять от социальной 
обстановки, которая его порождает. Это 
можно проследить, понаблюдав за россий-
ской эмиграцией, которая в основном зависит 
от условий проживания за рубежом. 

Развитие российского экстремизма и 
терроризма 20-30-х годов XX века связы-
вают, как правило, с политическим наси-
лием, который в то время разразился в Ев-
ропе. Основой борьбы с экстремизмом при-
нято считать противостояние его основным 
компонентам и причинам, также необхо-
димо в первую очередь искать ответы на 
проблемы, которые порождают данное яв-
ление. Для выхода из кризисной ситуации, 
вызванной политическим экстремизмом, 
необходимо предоставить политическую 
альтернативу, а также попытаться найти 
выход из сложившейся ситуации, незави-
симо от того, в какой стране это происхо-
дит, – в России или Латинской Америке. 

В 1960 году в Уголовном кодексе РСФСР 
впервые появились нормы об ответствен-
ности за деяния, которые стали характери-
зоваться национальной ненавистью и ре-
лигиозными предрассудками. Отметим, что 

в советской России понятие экстремизма 
игнорировалось. Федеральный закон от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (далее – 
ФЗ-114 [1]) дает нам определение понятия 
«экстремистская деятельность». Так, под 
экстремизмом понимается насильственное 
изменение основ конституционного строя, 
а также публичные призывы к совершению 
актов терроризма и его оправдание, порож-
дение национальной, расовой и религиоз-
ной ненависти. 

Экстремизм, исходя из различных науч-
ных источников, можно определить как со-
циальное негативное явление, особенно-
стью которого является его проявление в 
совокупности общественно опасных уго-
ловно наказуемых деяний, совершаемых 
на основе собственных нетерпимых убеж-
дений и взглядов на те или иные обще-
ственные отношения, которые по мнению 
экстремистов, неприемлемы. 

Безусловно, возможно попробовать дать 
дословное понимание такому определе-
нию, как экстремизм. Экстремизм на совре-
менном этапе развития общества – это 
крайнее проявление чего-либо, каких-либо 
действий, высказываний, взглядов и т.д.  

Следует отметить тот факт, что в насто-
ящее время происходит процесс создания 
незаконных вооруженных и военизирован-
ных формирований, проявления которых 
носит, прежде всего, крайне дерзкий и 
агрессивный характер.  

Появление экстремизма и терроризма 
многие ученые связывают с нигилизмом, 
т.е. отрицанием общепринятых религиоз-
ных, моральных, идеологических, полити-
ческих и социальных норм и правил пове-
дения. В процессе развития общества ни-
гилизм становится распространенным со-
циальным явлением, а позже, когда дости-
гает наивысшей точки, перерастает в экс-
тремизм или терроризм [2, с. 189]. 

Нигилизм принято считать неотъемле-
мой частью терроризма, он выступает в ка-
честве идеологической основы и служит 
мотивацией к совершению террористиче-
ских действий. Также принято считать, что 
причиной возникновения терроризма явля-
ется сформированный в обществе экстре-
мизм [3, с. 13]. 

Различие между экстремизмом и терро-
ризмом, таким образом, имеет лишь коли-
чественный, но не качественный характер. 
Это различие определяется интенсивно-
стью выражения, потенциалом нигилизма, 
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имплементировавшегося, соответственно, 
в экстремизм и терроризм. Понимание не-
разрывной связи, единства и взаимодей-
ствия нигилизма, экстремизма и терро-
ризма позволяет выстроить новую пара-
дигму противодействия экстремизму и тер-
роризму. Эта парадигма исходит из необхо-
димости включения нигилизма в качестве 
нового, дополнительного объекта противо-
действия – как основы, фундамента, на ко-
тором произрастают и экстремизм, и терро-
ризм, и преступность в целом [4, с. 67]. 

Тем самым акцент противодействия 
смещается в сторону первопричины – не 
снимая при этом необходимости противо-
действия экстремизму и терроризму. При 
этом уточняется состав объектов, в отно-
шении которых новая парадигма предпола-
гает и пересмотр методологии противодей-
ствия экстремизму и терроризму [5]. 

Таким образом, терроризм и экстремизм 
являются наиболее опасными угрозами не 
только национальной, но и международной 
безопасности. Для победы над этим нега-
тивным явлением всему миру необходимо 
объединиться для борьбы с ним [6]. 

Проблема терроризма и экстремизма 
приобрела настолько глобальный харак-
тер, что даже на заседании Совета по пра-
вам человека 8 декабря 2016 г. В.В. Путин 
отметил, что противодействие сетевому 
экстремизму необходимо начать с социаль-
ных сетей, в которых наиболее часто раз-
мещаются подобные экстремистские мате-
риалы, но в то же время акцентировал вни-
мание, что не следует блокировать все 
подряд публикации без должного анализа 
их содержания.  

Для реализации поручений Президента 
РФ по созданию единой информационной 
системы биометрических учетов и опера-
тивно-розыскной информации необходимо 
проведение психолого-криминалистиче-
ских исследований, связанных со страти-
фикацией общества. Также представля-
ется необходимым включить в состав объ-
екта преступления террористического ха-
рактера нигилизм [7, с. 81]. Целесообразно 
к противодействию терроризму привлекать 
активную часть общества, в частности мо-
лодежь, пенсионеров, ветеранов органов 
внутренних дел, которые могли бы прово-
дить консультативно-информационные ме-
роприятия, направленные на противодей-
ствие и профилактику экстремизма и тер-
роризма.  

В настоящее время набирает популяр-
ность сетевой экстремизм, который имеет 
достаточно большое количество различ-
ных видов: пропаганда экстремистских цен-
ностей, размещение постов с экстремист-
ским содержанием, прямые призывы к со-
вершению террористических актов. Сего-
дня наиболее встречающиеся экстремист-
ские материалы содержат в себе информа-
цию о националистической, расовой и ре-
лигиозной нетерпимости. Для размещения 
этих материалов и коммуникации между 
представителями различных экстремист-
ских организаций все чаще стали использо-
вать Интернет. 

Молодежь как наиболее социально ак-
тивная и до конца не сформировавшаяся 
ячейка общества чаще всего попадает в 
экстремистские группы и не только пропа-
гандирует экстремистские ценности, но и 
непосредственно совершает действия 
насильственного характера по мотивам ре-
лигиозной или расовой ненависти. Данная 
социальная группа часто пользуется ресур-
сами сети Интернет и создает на базе со-
циальных сетей различные сообщества, 
пропагандирующие экстремизм.  

Основываясь на социологических опро-
сах, которые проводятся среди молодежи, 
можно сделать вывод, что именно она в 
настоящее время наиболее предрасполо-
жена к нарушению закона. Так, из ряда со-
циологических опросов следует, что: 

80% опрошенных не уважают закон и не 
хотят его соблюдать; 

30% – допускают возможность наруше-
ния предписаний закона;  

25% – предпочитают свою личную заин-
тересованность букве закона; 

25% – допускают, что способны на убий-
ство; 

56% – признались, что могут осквернять 
и уничтожать исторические памятники 
культуры; 

90% молодых людей уверены, что при 
задержании будут оказывать сопротивле-
ние. 

Фондом «Общественное мнение» было 
опрошено 1 500 человек из различных 
субъектов РФ. По данным этого социологи-
ческого опроса:  

62% опрошенных постоянно используют 
различные социальные сети; 

22% – иногда используют социальные 
сети; 
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55% – считают необходимым наличие 
уголовной ответственности за репост за-
прещенных записей, из них 33% настаи-
вают на том, чтобы уровень ответственно-
сти был как у авторов постов. 

По нашему мнению, правовое обеспече-
ние противодействия экстремизму сотруд-
никами органов внутренних дел должно 
обеспечивать профилактическую деятель-
ность по выявлению и предупреждению 
размещения экстремистских материалов в 
сети, а также преждевременно блокиро-
вать сайты экстремистского характера, ко-
торые публично призывают к совершению 
террористических актов, пропагандируют 
свою националистическую идеологию, спо-
собствуют разжиганию ненависти по расо-
вому, языковому, половому и религиозном 
признаку [8, с. 148]. Также необходимо от-
слеживать сайты, на которых размещены 
инструкции по изготовлению различного 
оружия и боеприпасов, самодельных бомб 
и взрывчатых веществ [9, с. 127].   

Подобная деятельность должна осу-
ществляться федеральными органами гос-
ударственной власти, органами власти 
субъектов Федерации, органами местного 
самоуправления, которые в пределах ком-
петенции в приоритетном порядке органи-
зовывают профилактические, воспитатель-
ные, пропагандистские меры по предупре-
ждению угрозы экстремизма.  

Органы внутренних дел осуществляют 
деятельность по удалению и блокировке 
противоправного контента, проводят разъ-
яснительную работу, раскрывая цели вдох-
новителей радикализма. Для этого они вза-
имодействуют с другими государствен-
ными структурами, образовательными ор-
ганизациями и институтами гражданского 
общества [10]. Для эффективной борьбы с 
сетевым экстремизмом необходимо обра-
тить особое внимание на законодательство 
в данной области.  

В настоящее время очень часто прини-
маются и разрабатываются новые законы, 
которые закрепляют новые ограничения, 
связанные с использованием и размеще-
нием различных материалов в сети Интер-
нет, вводят уголовную ответственность за 
распространение данных материалов, а 
также за финансирование экстремистской 
деятельности, устанавливают порядок и 
сроки досудебной блокировки страниц, на 
которых размещают посты экстремистского 
характера. Федеральный закон от 
27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе», Федеральный закон 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 
08.08.2024) «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терро-
ризма» запрещают анонимные переводы 
денежных средств, а также ограничивают 
количество возможных посещений сайтов 
за сутки [11].    

При этом следует отметить, что закры-
тые сайты не исчезают, а их материалы 
остаются доступными. Исходя из этого 
предлагается ввести административную 
ответственность за «размещение гиперс-
сылок». В таком случае ответственности 
будут подлежать оперативно-поисковые 
системы, что затрудняет правопримени-
тельную практику, поскольку это крупные 
зарубежные предприятия. 

Для разработки правовой базы по 
борьбе с сетевым экстремизмом необхо-
димы большие финансовые вложения. 
Представляется целесообразным финан-
сировать законодательную деятельность 
по противодействию экстремизму из 
средств общего фонда стран Содружества 
Независимых Государств – Фонда содей-
ствия борьбе с терроризмом, который был 
создан 4 октября 2000 г. Также необходимо 
предоставить возможность обмена опытом 
по борьбе с сетевым экстремизмом в раз-
личных странах. 

Наиболее остро стоит вопрос о финан-
сировании ряда стран, у которых слабо раз-
вита экономика и недостаточно средств 
для должного финансирования органов, 
осуществляющих борьбу с распростране-
нием экстремистских материалов в сети, 
например Афганистана, Сомали, Йемена, 
Мали. 

Многие органы государственной власти 
призваны контролировать распростране-
ние материалов экстремистского характера 
в глобальной сети Интернет, в частности 
основным из таких органов является 
Роскомнадзор, осуществляющий контроль 
за недопущением распространения экстре-
мистских постов в Интернете.  

В ведение Роскомнадзора входят выяв-
ление и блокировка сайтов, на которых раз-
мещаются экстремистские материалы. Од-
ним из основных законов, регламентирую-
щих деятельность в сфере недопущения 
пропаганды насилия и экстремизма в Ин-
тернете, является Федеральный закон  
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
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информационных технологиях и о защите 
информации». 

Данный нормативный правовой акт 
определяет основные полномочия  
и задачи Роскомнадзора. В нем указаны по-
рядок создания и ведения так называемого 
Единого реестра доменных имен, страниц в 
сети, которые содержат информацию, за-
прещенную законодательством РФ, в част-
ности посты, призывающие людей к совер-
шению погромов и террористических актов.  

Для совершенствования деятельности 
сотрудников полиции в данном направле-
нии требуются как правовое обеспечение 
деятельности органов внутренних дел по 
противодействию сетевому экстремизму,  
так и эффективная организация работы по 
выявлению постов экстремистского харак-
тера в сети Интернет (предоставление не-
обходимых ресурсов, использование до-
стижений науки и техники, опыта других 
подразделений по борьбе с экстремизмом).  

Таким образом, авторы пришли к вы-
воду, что в настоящее время существует 
множество нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по проти-
водействию экстремизму и терроризму. 
Данный факт оценивается с отрицательной 
стороны, так как большое количество зако-
нов и подзаконных актов усложняет дея-
тельность правоохранительных органов 
при принятии мер по пресечению экстре-
мистских и террористических проявлений. 
Исходя из этого, предлагается конкретизи-
ровать нормативно-правовую базу по про-
тиводействию экстремизму и терроризму, 
разграничить компетенцию правоохрани-
тельных органов в данной области, расши-
рить полномочия полиции для мониторинга 
интернет-пространства, связанного с экс-
тремизмом и терроризмом, без необходи-
мости получения предварительного судеб-
ного разрешения в экстренных случаях. 
Учитывая быстрое распространение экс-
тремистских материалов в сети, необхо-
димо предоставить полиции возможность 
оперативного реагирования на угрозы, что 
позволит предотвратить возможные терро-
ристические акты.    
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с противодей-

ствием организованным преступным группам, состоящим из представителей этнических диас-
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сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, связанных с привлече-
нием к уголовной ответственности лидеров и активных участников организованных преступ-
ных групп, сформированных по этническому принципу. 

Исследуется содержание оперативно-розыскных мероприятий, являющихся эффективным 
средством противодействия этнической организованной преступности. 
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В одном из своих выступлений Прези-

дентом Российской Федерации В.В. Пути-
ным было отмечено, что «этнические пре-
ступные сообщества существуют, суще-
ствовали и в Советском Союзе, и в России 
существуют, и борьба с ними ведется 
давно. Никакой избирательности здесь 
быть не должно» [4]. 

Председателем Следственного коми-
тета Российской Федерации генералом юс-
тиции Российской Федерации А.И. Бастры-
киным в одной из своих научных работ 
справедливо было отмечено, что «группи-
ровки, создаваемые в рамках этнических 
сообществ, отличаются большой мобиль-
ностью и наличием «территории для от-
хода», где деятельность правоохранитель-
ных органов затруднена, а порой невоз-
можна» [3, с. 10]. 

Противодействие организованным груп-
пам, сформированным по этническому 
принципу, является одним из приоритетных 
направлений деятельности МВД России. 

Вопросы привлечения к уголовной от-
ветственности представителей преступных 
формирований, сформированных по этни-
ческому принципу, ранее рассматривались 
в работах ученых, занимающихся исследо-
ванием указанной проблематики [1, с. 175-
180; 2, с. 116-122]. 

Вместе с тем в указанных работах в ос-
новном нашли отражение криминологиче-
ские проблемы документирования преступ-
ной деятельности представителей этниче-
ских диаспор.  

Хотелось бы остановиться на пробле-
мах, связанных с выявлением и раскры-
тием преступлений, совершаемых предста-
вителями этнических диаспор в организо-
ванных формах. 

Сотрудниками оперативных подразде-
лений органов внутренних дел в целях при-
влечения к уголовной ответственности ли-
деров и активных участников организован-
ных преступных групп (далее – ОПГ), сфор-
мированных по этническому принципу, про-
водится комплекс оперативно-розыскных 

мероприятий (далее – ОРМ), предусмот-
ренных Федеральным законом  
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». 

Можно выделить следующие проблемы 
в правоприменительной практике сотруд-
ников оперативных подразделений органов 
внутренних дел, занимающихся документи-
рованием преступлений, совершенных 
представителями этнических диаспор: 

наличие так называемого «языкового ба-
рьера», препятствующего проведению 
ОРМ, направленных на выявление и рас-
крытие преступлений, совершаемых лиде-
рами и активными участниками этнических 
ОПГ; 

необходимость привлечения переводчи-
ков к проведению ОРМ в отношении пред-
ставителей этнических ОПГ; 

отсутствие зачастую постоянного места 
жительства на территории Российской Фе-
дерации представителей этнических диас-
пор, входящих в состав ОПГ; 

возможность представителей этниче-
ских ОПГ скрыться за пределы Российской 
Федерации в целях избежания уголовной 
ответственности, что затрудняет установ-
ление их местонахождения оперативными 
сотрудниками органов внутренних дел; 

низкий уровень взаимодействия опера-
тивных сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации с оператив-
ными подразделениями стран ближнего за-
рубежья в части установления местонахож-
дения лидеров и активных участников этни-
ческих ОПГ, скрывшихся за пределы 
страны; 

необходимость частого взаимодействия 
с лидерами этнических диаспор в целях 
установления местонахождения скрыв-
шихся представителей этнических ОПГ. 

Значительная роль в установлении ме-
стонахождения за пределами  
Российской Федерации скрывшихся лиде-
ров и активных участников этнических ОПГ 
принадлежит Интерполу (международной 
организации уголовной полиции), который 
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занимается выработкой стратегии и так-
тики борьбы полиции с общемировой уго-
ловной преступностью, что отмечено в ста-
тье Б.Ю. Дерешко, С.Н. Мешалкина,  
А.Б. Коноплина [5, с. 55-60]. 

Выявление преступлений, совершаемых 
лидерами и активными участниками этни-
ческих ОПГ, начинается с получения со-
трудниками оперативных подразделений 
органов внутренних дел оперативно значи-
мой информации, касающейся представи-
телей этнических диаспор, проживающих 
на территории оперативного обслужива-
ния. В ходе проведения дальнейших ОРМ 
получается информация в отношении лиц, 
причастных к совершению конкретных фак-
тов противоправной деятельности. В даль-
нейшем, при подтверждении первичных 
сведений, сотрудниками оперативных под-
разделений органов внутренних дел прово-
дится комплекс ОРМ, направленный на 
установление лиц, потерпевших от пре-
ступной деятельности представителей эт-
нических ОПГ, а также на документирова-
ние фактов преступлений последних. 

Одним из первоначальных ОРМ, прово-
димых в целях документирования преступ-
ной деятельности ОПГ, состоящих из пред-
ставителей этнических диаспор, является 
ОРМ «Наведение справок», направленное 
на получение информации, касающейся: 

количественного и национального со-
става преступных группировок, включая ли-
дера; 

криминальных и родственных связей 
участников ОПГ, сформированных по этни-
ческому принципу; 

мест работы и жительства участников 
этнических ОПГ; 

возбужденных и приостановленных уго-
ловных дел, материалов предварительной 
проверки и отказных материалов, по кото-
рым проходят представители этнических 
ОПГ; 

средств мобильной связи представите-
лей этнических преступных группировок; 

конкретных фактов преступной деятель-
ности лидеров и активных участников ОПГ, 
сформированных по этническому  
принципу; 

мест сбора лидера и участников этниче-
ских ОПГ; 

транспортных средств, используемых 
членами преступных группировок; 

лиц из числа коррумпированных сотруд-
ников правоохранительных органов, оказы-
вающих консультативные услуги лидерам и 

активным участникам этнических ОПГ в це-
лях избежания последними уголовной от-
ветственности, и др. 

Эффективными ОРМ, направленными 
на противодействие ОПГ, сформирован-
ным по этническому принципу, являются 
«Прослушивание телефонных перегово-
ров» и «Снятие информации с технических 
каналов связи». В ходе проведения указан-
ных ОРМ при документировании преступ-
лений рассматриваемой категории уста-
навливаются структура преступных группи-
ровок и образ жизни их участников, выявля-
ются криминальные и коррупционные связи 
лидеров и активных участников этнических 
ОПГ, получается информация о конкрет-
ных лицах, потерпевших от противоправ-
ной деятельности представителей этниче-
ских преступных формирований. 

Одним из самых распространенных 
ОРМ, направленных на документирование 
преступной деятельности представителей 
этнических ОПГ является «Наблюдение», в 
результате которого: 

устанавливаются анкетные данные лиц, 
входящих в состав этнических преступных 
группировок, а также их родственных, кри-
минальных и коррупционных связей; 

выявляются места постоянной дислока-
ции и проведения встреч представителей 
ОПГ, сформированных по этническому 
принципу; 

подлежат установлению анкетные дан-
ные лиц, потерпевших от преступной дея-
тельности представителей этнических 
ОПГ; 

происходит задержание лидеров и ак-
тивных участников ОПГ, сформированных 
по этническому принципу. 

В результате проведения ОРМ «Опера-
тивный эксперимент» фиксируется объек-
тивная сторона конкретных составов пре-
ступлений, совершаемых участниками эт-
нических ОПГ. Используя возможности рас-
сматриваемого ОРМ, оперативными со-
трудниками органов внутренних дел доку-
ментируются, как правило, преступления, 
предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 163 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации от  
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (далее – УК РФ),  
п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ, ч. 3 ст. 322.1 УК 
РФ и др. 

Проведение оперативными сотрудни-
ками органов внутренних дел в комплексе 
вышеуказанных ОРМ способствует эффек-
тивному документированию противоправ-
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ной деятельности представителей этниче-
ских ОПГ, совершающих преступления на 
территории Российской Федерации. 

Вместе с тем следует учитывать, что 
преступления, совершаемые представите-
лями этнических ОПГ, как правило, отлича-
ются изощренностью, а подчас и жестокостью.  

Представители этнических диаспор в 
своей основе неохотно идут на контакт с 
правоохранительными органами. К прове-
дению ОРМ и следственных действий в от-
ношении представителей этнических ОПГ 
сотрудникам оперативных подразделений 
органов внутренних дел зачастую не про-
сто подобрать лиц из схожей этнической 
группы.  

Ввиду того, что на территории одного 
субъекта Российской Федерации предста-
вители одной языковой группы часто отка-
зываются выступать в качестве переводчи-
ков для проведения ОРМ и следственных 
действий с участием лидеров и участников 
этнических ОПГ, оперативным сотрудни-
кам органов внутренних дел приходится 
привлекать для перевода диалогов, веду-
щихся на этническом языке, лиц из других 
регионов страны.  

В правоприменительной практике орга-
нов внутренних дел имеют место быть слу-
чаи, когда в штате оперативных подразде-
лений проходят службу сотрудники, обла-
дающие лингвистическими познаниями, 
способствующими переводу оперативно 
значимой информации, поступающей в от-
ношении лиц из числа представителей эт-
нических ОПГ, что, безусловно, следует от-
метить с положительной стороны. 

Обозначенные в статье проблемы, с ко-
торыми сталкиваются сотрудники опера-
тивных подразделений органов внутренних 
дел при документировании преступлений, 
совершаемых в организованных формах 
представителями этнических диаспор, сви-
детельствуют о необходимости повышения 
эффективности работы по данному направ-
лению оперативно-служебной деятельно-
сти, в связи с чем необходимо: 

в целях эффективного документирова-
ния наиболее социально опасных этниче-
ских ОПГ создавать специализированные 
оперативные группы, состоящие из сотруд-
ников подразделений по борьбе с органи-
зованной преступностью органов внутрен-
них дел (уголовного розыска, экономиче-
ской безопасности и противодействия кор-
рупции, по противодействию экстремизму и 
т.д.) и оперативных сотрудников Федераль-
ной службы безопасности России; 

обеспечивать необходимыми админи-
стративными ресурсами оперативных со-
трудников органов внутренних дел, занима-
ющихся выявлением и раскрытием пре-
ступлений, совершаемых представителями 
этнических ОПГ, в части приоритетного и 
широкого предоставления им сил и средств 
материального, силового, технического и 
поискового характера, необходимых для 
документирования преступной деятельно-
сти вышеуказанной категории лиц; 

принимать на службу в органы внутрен-
них дел лиц из числа представителей этни-
ческих диаспор с целью дальнейшего их 
привлечения к участию в ОРМ, проводимых 
по линии противодействия этническим 
ОПГ; 

повышать эффективность взаимодей-
ствия оперативных сотрудников органов 
внутренних дел с подразделениями по во-
просам миграции, а также с правоохрани-
тельными органами стран ближнего зару-
бежья в целях установления местонахож-
дения лидеров и активных участников этни-
ческих ОПГ, скрывшихся за пределами 
Российской Федерации; 

оптимизировать работу оперативных 
подразделений органов внутренних дел по 
направлению своевременного перевода 
диалогов, ведущихся на этнических языках, 
полученных в результате проведения ОРМ, 
с целью дальнейшего использования опе-
ративно значимой информации в опера-
тивно-розыскной и уголовно-процессуаль-
ной деятельности. 
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ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ    

 
Аннотация. Сегодня особую обеспокоенность вызывают частые факты дискриминации 

прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Так сложилось, что в современном 
обществе данная проблема является наиболее закрытой в силу исторически сформировав-
шейся культуры межличностных отношений, специфики воспитания и менталитета. Насилие 
над детьми стало достаточно распространенным явлением, от которого мы тщетно пытаемся 
«закрыться». Ювенальной полиции, прокуратуре, органам образования и общественности 
необходимо разработать и принять действенные меры по профилактике всех форм дискри-
минации несовершеннолетних.  

Главный акцент в выработке таких механизмов должен быть сделан на обучении ребенка 
не быть «жертвой» и уверенно говорить «нет» всем формам посягательства на его права и 
свободы. Необходимо создать и широко внедрить сеть кризисных служб в системе общеоб-
разовательных и детских интернатных учреждений, повысить правовую культуру педагогов и 
родителей, разработать действенные механизмы реагирования компетентных органов и 
должностных лиц по каждому факту дискриминации несовершеннолетних.  
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ISSUES OF COUNTERING CRIMINAL BEHAVIOR IN RELATION TO MINORS 
 

Annotation. Today, frequent facts of discrimination against the rights, freedoms and legitimate 
interests of minors are of particular concern. It so happened that in modern society this problem is 
the most closed due to the historically formed culture of interpersonal relations, the specifics of up-
bringing and mentality. Child abuse has become a fairly common phenomenon, from which we are 
trying in vain to «shut down». The juvenile police, the Prosecutor's Office, educational authorities 
and the public need to develop and take effective measures to prevent milestones in the forms of 
incrimination of minors. The main emphasis in the development of such mechanisms should be 
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education and children's boarding schools, improve the legal culture of teachers and parents, and 
develop effective response mechanisms for competent authorities and officials on each fact of dis-
crimination against minors. 
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Международное ювенальное законода-

тельство провозглашает, что дети имеют 
право на особую заботу и помощь. Одним 
из основных условий полного и гармонич-
ного развития ребенка является семейное 
окружение, создающее атмосферу счастья, 
любви и понимания. Ребенок должен быть 
полностью подготовлен к самостоятельной 
жизни в обществе и воспитан в духе мира, 
достоинства, терпимости, свободы, равен-
ства и солидарности [1]. 

Физическая и умственная незрелость 
несовершеннолетних обязывает государ-
ство и общество обеспечить специальную 
охрану и правовую защиту от посяга-
тельств на их жизнь и здоровье, достоин-
ство и личность. При этом необходимо ру-
ководствоваться в своей деятельности 
принципами взаимоуважения, гуманизма, 
толерантности, гендерного равенства и не-
терпимости ко всем формам дискримина-
ции и насилия по отношению к детям. 

Дискриминация детей – это не только 
побои и истязания, сексуальные домога-
тельства и иные формы физического при-
теснения несовершеннолетних. Это униже-
ние и издевательства, а также различные 
формы пренебрежения, травмирующие 
здоровье детей и подростков. Пренебреже-
ние выражается в отсутствии элементар-
ных предметов и средств к существованию 
человека (пищи, одежды, медикаментов и 
т.д.). Пренебрежение может проявляться и 
в недостатке родительской заботы, уваже-
ния и внимания. 

Современная педагогика и криминоло-
гия рассматривает 4 (четыре) основные 
формы дискриминации детей: 

1) физическое насилие, т.е. умышлен-
ное причинение физических травм и уве-
чий; 

2) сексуальное насилие (в т.ч. развра-
щение, растление), т.е. вовлечение мало-
летнего либо несовершеннолетнего с его 
согласия и без такого (обманом, из-за лю-
бопытства) в сексуальные действия со 
взрослыми для получения последними удо-
влетворения или выгоды; 

3) психическое насилие, т.е. периоди-
ческое, длительное или постоянное воз-
действие на психику ребенка, негативно 
влияющее на развитие его личности и при-
водящее к формированию патологических 
черт характера (психических деформаций); 

4) пренебрежение нуждами ребенка, 
т.е. умышленное либо вынужденное отсут-
ствие элементарных форм и средств вос-
питания и обучения ребенка (пищи, 
одежды, жилья, образования, медицинской 
помощи и т.д.). 

Национальная нормативно-правовая 
база по противодействию всех форм дис-
криминации детей включает: Конституцию 
Республики Казахстан (ст. 27), Закон Рес-
публики Казахстан от 08.08.2002 № 345 «О 
правах ребенка в Республике Казахстан» 
(ст. 10), Закон Республики Казахстан от 
04.12.2009 № 214-IV «О профилактике бы-
тового насилия» (ст. 10), Уголовный кодекс 
Республики Казахстан (п. 7 ч. 1 ст. 54, ст. 
140-142, п. 4 ч. 2 ст. 146), Кодекс Респуб-
лики Казахстан от 26.12.2011 № 518-IV «О 
браке (супружестве) и семье» и др. 

Однако практика запрета дискримина-
ции несовершеннолетних имеет ряд серь-
езных недостатков.  

Так, п. 2 ст. 1 ЗРК № 214-IV «О профи-
лактике бытового насилия» к семейно-бы-
товым отношениям относит отношения: 
между супругами или бывшими супругами; 
лицами, проживающими или проживав-
шими совместно; близкими родственни-
ками; лицами, имеющими общего ребенка 
или детей. При этом законодатель не рас-
сматривает вероятные факты насилия со 
стороны лица (т.н. «партнера»), не прожи-
вающего постоянно вместе с потерпевшим 
и членами его семьи, в т.ч. детьми. Гендер-
ное равенство и свобода безбрачных отно-
шений среди взрослых поставили в зависи-
мое положение интересы детей. Неодно-
значный статус «партнера» и отсутствие 
формулировки его отношений с потерпев-
шим негативно влияют на эффективность 
противодействия насилию в отношении де-
тей по следующим причинам: 
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1) законом не обеспечена защита де-
тей потерпевших, не проживающих сов-
местно с «бытовым» насильником, и кос-
венно страдающих от насилия; 

2) отсутствует защита и соответствую-
щая помощь для подростков, связанных от-
ношениями с лицом, совершающим наси-
лие против них (т.н. «dating violence»). 

Помимо частной сферы семейно-быто-
вых отношений, государство запрещает 
проявления дискриминации и насилия в об-
щеобразовательных, интернатных и иных 
учреждениях для несовершеннолетних (в 
т.ч. обеспечивающих временную изоляцию 
от общества). Поэтому уполномоченные 
органы и учреждения обязаны создать для 
детей и подростков безопасные условия 
жизнедеятельности, а также принять меры 
по раннему выявлению и профилактике 
дискриминации и насилия в отношении их, 
а также привлечению к ответственности и 
наказанию виновных.   

Национальное законодательство преду-
сматривает разделение воспитанников ин-
тернатных учреждений и несовершенно-
летних, содержащихся в учреждениях сме-
шанной и средней безопасности, на лиц 
мужского и женского пола, однако анало-
гичные положения не действуют при разде-
лении указанного контингента по возраст-
ным группам.  

Так, одной из причин насилия в интер-
натных и общеобразовательных учрежде-
ниях является концентрация детей всех 
возрастов в одном учреждении, что со-
здает условия для моральной и физиче-
ской дискриминации со стороны старших 
по отношению к младшим. Последствия та-
кой дискриминации опасны и непоправимы: 
психологические и физические травмы, 
членовредительство и суициды. Нередко 
подобное насилие вынуждает детей и под-
ростков совершать побеги из интернатных 
учреждений, не посещать школу и т.п.  

Мы полагаем, что национальному зако-
нодателю, уполномоченным государствен-
ным органам и неправительственным орга-
низациям необходимо разработать отрас-
левой комплекс мероприятий по реагирова-
нию на факты насилия в общеобразова-
тельных и детских интернатных учрежде-
ниях: 

1) внести изменения и дополнения в 
Правила педагогической этики, утвержден-
ные приказом МОН Республики Казахстан 
от 11.05.2020 № 190 «О некоторых вопро-

сах педагогической этики», где более де-
тально изложить основания и процедуры 
привлечения руководства, педагогического 
коллектива и специализированного персо-
нала школы (детского дома) к дисципли-
нарной ответственности, их увольнения в 
случае, если установлено, что они совер-
шают или игнорируют случаи насилия в от-
ношении учащихся (насилие среди школь-
ников, со стороны педагогов и администра-
ции); 

2) государственные органы и долж-
ностные лица обязаны информировать об-
щественность и родителей о случаях наси-
лия в школах. Законодательство, регла-
ментирующее процедуры обязательного 
предоставления информации, должно 
четко обозначить основания и случаи, ко-
гда и какая информация подлежит оглаше-
нию, санкций за укрывательство сведений 
и защиты для тех лиц, кто сознательно и 
добровольно сигнализирует о случаях 
насилия в школах.  

Важно, чтобы в тех случаях, когда дирек-
тора, педагоги и персонал школы выявляют 
или получают информацию о факте наси-
лия, они незамедлительно докладывали по 
инстанции об инциденте или должны де-
лать это независимо от правового обяза-
тельства; 

3) учащиеся должны иметь простые, 
доступные и безопасные способы сооб-
щить о факте насилия без риска мести или 
страха возмездия. Очень важно, чтобы все 
жалобы объективно и незамедлительно 
разбирались, обеспечивая защиту источ-
ника от расправы и возмездия. Насилие в 
школе никогда не будет устранено полно-
стью до тех пор, пока дети и взрослые, со-
вершающие такое насилие, будут считать, 
что они могут уйти от наказания; 

4) разбирательство по фактам насилия 
в школах должно осуществляться при ак-
тивном участии независимых органов (т.е. 
без участия школы и местных органов об-
разования), в компетенцию которых необ-
ходимо включить рассмотрение жалоб и за-
щиту истца (ученика, педагога, сотрудника 
персонала). Такими органами могут стать 
региональные представительства Уполно-
моченного по правам человека и Уполно-
моченного по правам ребенка в Республике 
Казахстан, создание которых возможно в 
пределах областных центров и городов 
республиканского значения. 

Уголовная практика свидетельствуют о 
неблагоприятных тенденциях совершения 
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преступных посягательств в отношении 
несовершеннолетних в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. За 
последние 10-15 лет данная область ис-
следования стала предметом изучения как 
зарубежных [2], российских [3], так и отече-
ственных исследователей [4]. 

Учитывая тот факт, что взрослые зло-
умышленники, пользуясь детской наивно-
стью и любопытством, при отсутствии фи-
зического контакта, добиваются от потер-
певших желаемого, родители должны обес-
печить контроль за тем, с кем общается их 
ребенок в сети. В отличие от непосред-
ственного контакта с преступником, в соци-
альных сетях ребенку легче прекратить об-
щение с педофилом. Однако в большин-
стве случаев ребенок, совершивший пер-
вый опрометчивый шаг, продолжает нахо-
диться во «власти» педофила, следуя 
изощренным установкам преступника. Пе-
дофил умело манипулирует ребенком, «иг-
рая» на его чувствах страха, вины, стыда 
или боязни быть разоблаченными перед 
одноклассниками и друзьями.  

Одной из действенных мер по профилак-
тике преступных посягательств на половую 
неприкосновенность несовершеннолетних 
в сети Интернет является индивидуально-
воспитательная работа родителей и взрос-
лых членов семьи с ребенком. Надо разъ-
яснять ребенку пагубность сомнительных 
знакомств и диалогов с незнакомыми або-
нентами.  

Одной из злободневных тем является 
проблема детского суицида, причем речь 
идет не только о тех мотивах, которые тра-
диционно считаются причиной суицидов 
(несчастная любовь, проблемы в семье, 
конфликты с одноклассниками и т.п.), но и 
об умышленном доведении подростков до 
самоубийства.  

Любое насилие по отношению к ребенку 
может стать причиной доведения его до са-
моубийства. Материалы уголовных дел 
свидетельствуют об особой степени изощ-
ренности и жестокости несовершеннолет-
них преступников над потерпевшими-
сверстниками (побои, издевательства, дей-
ствия сексуального характера и т.п.). Осо-
бый цинизм заключается в том, что свое 
физическое превосходство над «жертвой» 
они фиксируют на мобильные телефоны 
(смартфоны), а затем распространяют во 
дворе, школе или в Интернете. Имеют ме-

сто факты, когда старшеклассники систе-
матически угнетают учеников начальных и 
средних классов.   

В порядке инициативы можно рассмот-
реть следующие предложения по совер-
шенствованию нормативно-правовой базы 
по проблемам профилактики детско-под-
росткового суицида: 

1) дополнить ст. 19 ЗРК № 591-II «О 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и предупреждении 
детской безнадзорности и беспризорно-
сти» категориями лиц, в отношении кото-
рых распространяются меры индивидуаль-
ной профилактики: 

- малолетние и несовершеннолетние, 
совершившие попытку суицида; 

- малолетние и несовершеннолетние, 
подвергшиеся насилию (физическому и 
психическому); 

- дети из семей, где один из членов 
имел попытку либо совершил суицид; 

- дети, которые согласно медицин-
ским показаниям, имеют суицидальные 
либо иные деструктивные наклонности (ин-
тересы); 

2) дополнить ч. 3 ст. 105 УК «Доведе-
ние до самоубийства», п. 11 ч. 2 ст. 106 УК 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью», п. 8 ч. 2 ст. 107 УК «Умышлен-
ное причинение средней тяжести вреда 
здоровью», п. 1 ч. 2 ст. 110 УК «Истязание» 
термином «либо малолетнего»; 

3) дополнить ч. 2 ст. 15 УК «Лица, под-
лежащие уголовной ответственности» со-
ставами уголовных правонарушений, 
предусмотренных ст. 105 УК и ст. 110 УК 
Республики Казахстан;  

4) редакция ст. 105 УК Республики Ка-
захстан «Доведения до самоубийства», где 
в название и диспозицию статьи ввести 
способ совершения преступления – склоне-
ние к самоубийству путем советов, угово-
ров, обмана либо иным дезориентирующим 
способом (методом). 

Как нам представляется, в школах, гим-
назиях и лицеях должна проводиться широ-
кая работа по формированию антисуици-
дальных факторов личности, препятствую-
щих реализации суицидальных намерений 
(чувство долга и ответственности перед ро-
дителями и членами семьи, религиозное 
представление о греховности суицида, 
наличие творческих планов, замыслов и 
т.д.). Чем большим количеством действую-
щих антисуицидальных факторов обладает 
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субъект, тем прочнее его антисуицидаль-
ный барьер, тем менее вероятна реализа-
ция суицида.  

Одними из условий профилактики дет-
ско-подросткового суицида должны стать 
взаимопонимание и доверие, искренняя за-
бота и здоровый климат в семье. Родители 
обязаны интересоваться жизнью их ребенка, 
знать круг его общения и интересов. В детях 
должна быть вера в то, что родители не пре-
дадут их в сложной ситуации. Только тогда 
они смогут открыто говорить на любые темы. 
И, возможно, когда-нибудь такие разговоры 
спасут ребенка в будущем. 

Отдельной темой преступных посяга-
тельств в отношении детей и подростков 
является торговля несовершеннолетними.  

Торговля людьми и современное раб-
ство выступают серьезными глобальными 
проблемами цивилизованного общества. 
Международные организации, националь-
ные правительства и общественные струк-
туры ежегодно осуществляют целый ком-
плекс исследовательских инициатив и про-
грамм для выявления жертв и оказания по-
мощи пострадавшим от «траффикинга». 
Особо пристальное внимание полиции, 
прокуратуры, суда и правозащитных орга-
низаций привлекают уголовные деяния, со-
вершаемые в отношении детей и подрост-
ков, являющихся наиболее уязвимой соци-
альной группой и подверженных высокому 
риску стать жертвами торговли людьми. 

Общественная опасность торговли 
людьми, в т.ч. и несовершеннолетними, за-
ключается в том, что в результате соверше-
ния такого деяния жертвы становятся «ве-
щью», «товаром», что само по себе является 
глубоко циничным, попирающим общечело-
веческие ценности явлением [5, c. 5]. 

Чаще всего жертвы «траффикинга», в 
т.ч. и дети, подвергаются сексуальной экс-
плуатации. Мировые масштабы такой экс-
плуатации несовершеннолетних подтвер-
ждаются не только увеличением числа вы-
явленных преступлений, но и растущим ко-
личеством онлайн-ресурсов, незаконно 
распространяющих детскую порнографию. 

Помимо сексуальной эксплуатации дру-
гими формами торговли детьми могут яв-
ляться: принудительное вступление в брак, 
незаконное усыновление, принудительное 
вовлечение в преступную и антиобще-
ственную деятельность (наркобизнес, 
кражи, угон автотранспорта, проституция, 
попрошайничество и др.), трансплантация 

органов и тканей, вербовка в террористиче-
ские и экстремистские группировки. 

Проблема «траффикинга», как и про-
блема насилия над несовершеннолетними 
в целом, слабо изложена существующими 
статистическими данными, и о ее масшта-
бах можно судить лишь косвенно, опираясь 
на имеющиеся фрагментарные цифры, со-
общения средств массовой информации и 
отчеты правозащитных организаций. По 
этой причине наибольший научно-практи-
ческий интерес представляют вопросы со-
вершенствования правоохранительной 
практики органов внутренних дел и проку-
ратуры по противодействию торговле несо-
вершеннолетними, выявлению факторов, 
способствующих вовлечению детей в ор-
биту сексуальной и трудовой эксплуатации, 
установлению криминальных схем продав-
цов детьми и т.д. 

Ключевой вехой в решении проблемы 
«траффикинга» детей может стать выра-
ботка государственной стратегии противо-
действия торговле людьми. Наличие такой 
стратегии неизбежно потребует создания 
специальных служб, уполномоченных изу-
чать ситуацию, выявлять динамику и пред-
лагать системные решения, которые со 
временем сформируют единый комплекс 
мер по противодействию торговле людьми. 

Разработка государственной стратегии 
по противодействию «траффикингу» по-
влечет переосмысление существующей 
нормативно-правовой базы и ее постепен-
ную доработку с учетом актуальных угроз и 
прецедентов. В свою очередь, такое совер-
шенствование нормативно-правовой базы 
позволит чаще привлекать к ответственно-
сти виновных и быстрее выявлять жертв 
уголовных правонарушений. 

И, наконец, наличие ясной официальной 
позиции государства и соответствующего 
информационного сопровождения приве-
дет к полной осведомленности населения о 
существующей проблеме. Это может спо-
собствовать повышению гражданской ак-
тивности и формированию институтов 
гражданского общества, содействующих 
борьбе с «траффикингом». Такое содей-
ствие может осуществляться посредством 
ведения профилактической работы с уяз-
вимыми группами населения, посредством 
мониторинга ситуации на предмет подозри-
тельной активности в Internet-пространстве 
и в повседневной жизни, а также посред-
ством помощи пострадавшим от «траффи-
кинга». 
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Как справедливо отмечает В.П. Шиенок, 
«становится очевидным, что типичной 
стратегической задачей любого общества 
является улучшение комплексных характе-
ристик подрастающего поколения, которое 
должно быть хотя бы чуточку впереди, хоть 

чуть-чуть, но лучше своих отцов и матерей. 
Образно говоря, если общество представить в 
виде дерева, то молодежь – это его зародивши-
еся, развивающиеся корни. Каким будет де-
рево – зависит от корней, каким станет обще-
ство – зависит от молодежи» [6, c. 207]. 
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Комплексно-экспериментальная анали-

тическая модель развития криминальной 
ситуации в России базируется на устойчи-
вой зависимости между статистическими 
характеристиками преступности и склады-
вающимися реалиями социально-экономи-
ческого и политического развития обще-
ства с учетом реалий специальной военной 
операции (далее по тексту – СВО). Акту-
ально значимыми детерминантами, опре-
деляющими специфику происходящих кри-
минальных изменений, являются средне-
срочные социальные, экономические, по-
литические, демографические и иные про-
цессы, происходящие в стране. Особенно-
сти и тенденции этих изменений отражают 
вектор соответствующих социально-поли-
тических и криминальных тенденций, про-
стирающихся как на среднесрочную, так и 
на долгосрочную перспективу. 

Криминальные траектории жизни обще-
ства и перспективы правоохранительной 
деятельности теснейшим образом связаны 
с социально-экономическими и политиче-
скими процессами, так как борьба с пре-
ступностью является сегодня одним из ос-
новных направлений внутренней политики 
государства. Перспективы этой борьбы 
представляются важным целевым индика-
тором развития общества, одним из прио-
ритетов социального управления. При этом 
реально складывающаяся криминальная 
ситуация рассматривается как объектив-
ная угроза и как мощный негативный (тор-
мозящий) фактор поступательного разви-
тия страны на ближайшие годы. В частно-
сти, средний стаж работы молодого специ-
алиста в МВД России составляет 3-4 года; 
средний стаж молодого специалиста иных 
спецслужб – 5-6 лет, что негативно может 
отразиться на состоянии безопасности гос-
ударства, включая внутренние угрозы со 
стороны недружественных стран. Кроме 
того, маркер уровня латентной коррупцион-
ной преступности в высших эшелонах вла-
сти за последние годы превысил макси-
мальный вектор отчета. Нехватка сотруд-
ников МВД, которая достигла более  
150 тыс. человек [1], негативно повлияет на 

рост преступности в ближайшее время. По-
сле окончания СВО нехватка специалистов 
в иных правоохранительных структурах при 
нынешнем финансировании молодых спе-
циалистов достигнет критической массы, 
что негативно может отразиться на всей си-
стеме безопасности государства.     

Применительно к среднесрочной пер-
спективе при вышеуказанных обстоятель-
ствах возможные варианты негативного 
развития страны [2, c. 29-31, на наш взгляд, 
недостаточно полно представлены про-
гнозно-плановыми документами Прави-
тельства Российской Федерации, Мини-
стерства финансов Российской Федера-
ции, Министерства экономического разви-
тия и торговли Российской Федерации, дру-
гих федеральных органов исполнительной 
власти. Следует учитывать, что вышеука-
занные автором обстоятельства экономи-
ческого характера и кадровой политики в 
правоохранительной системе государства 
в полной мере могут быть использованы 
для построения актуальных на сегодняш-
ний период прогнозных криминологических 
моделей с учетом их реалий.  

Соответствующие профильные иссле-
дования криминальной ситуации научно-
исследовательских структур Российской 
академии наук (РАН), к числу которых сле-
дует в первую очередь отнести Институт 
народнохозяйственного прогнозирования 
РАН (ИНП РАН), Институт социологии 
ФНИСЦ РАН, Институт социально-полити-
ческих проблем народонаселения ФНИСЦ 
РАН, Институт государства и права РАН 
(ИГП РАН), Центр проблемного анализа и 
государственного управленческого проек-
тирования и другие, не могут объективно 
оценить всю негативную ситуацию в стране 
в связи с отсутствием реальных объектив-
ных тенденций, происходящих в обществе, 
в связи с подчиненностью и финансирова-
нием государства, а именно: «Нельзя ку-
сать руку дающего». Представленная от-
четная информация вышеуказанных струк-
тур не дает объективной оценки сложив-
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шейся ситуации в стране, что в перспек-
тиве влияет на безопасность государства в 
целом.      

Опираясь на вышеуказанные обстоя-
тельства и наши объективные исследова-
ния, структуру вариативного моделирова-
ния криминальной ситуации в России на 
среднесрочную перспективу (2025-2030 гг.) 
можно выстроить на основе обработанных 
опросников экспертов и математических 
расчетов криминологического прогнозиро-
вания. 

В этой связи криминологические, социо-
логические и математические результаты 
изучения тенденций развития преступно-
сти в современном российском обществе 
позволяют с высокой степенью достовер-
ности оценить показатели, отражающие 
три возможных варианта развития крими-
ногенной обстановки на территории Рос-
сийской Федерации. Представленные нами   
варианты максимально полно будут учиты-
вают краткосрочные текущие процессы из-
менения оперативной обстановки в сфере 
борьбы с преступностью и пролонгируют их 
на перспективу предстоящего периода со-
гласно научно обоснованной модели кри-
минологического развития страны в совре-
менной социально-экономической и поли-
тической обстановке. Ключевыми показате-
лями каждого прогнозируемого варианта 
являются объем и уровень преступности в 
стране.  

Анализ динамических изменений крими-
ногенной ситуации и соответствующих им 
показателей преступности в 2029 году 
представляют собой промежуточное звено 
между криминологической картиной  
2028 года, которая рассчитана с высокой 
степенью достоверности, и криминологиче-
ской характеристикой 2030 года, содержа-
щей менее точные прогнозно-параметри-
ческие расчеты ожидаемых проявлений 
преступности. 

Первый, неблагоприятный вариант раз-
вития криминальной ситуации характеризу-
ется следующими параметрами с учетом 
ответственного подхода и контроля учетно-
регистрационной дисциплины правоохра-
нительных органов. Суммарное количество 
всех регистрируемых преступлений, кото-
рые будут совершены в России в 2029 году, 
составит около 4,3 млн, что соответствует 
уровню преступности в размере 3 043 пре-
ступлений на 100 000 человек. Количество 
тяжких и особо тяжких преступлений до-
стигнет 1,5 млн, что соответствует уровню 

тяжкой преступности – в 1 034 преступле-
ний на 100 000 населения. При этом удель-
ный вес тяжкой преступности в общем объ-
еме уголовно наказуемых деяний достигнет 
34,1%, что является ярко выраженным 
негативным параметром. 

Структурная характеристика преступно-
сти при этом будет крайне неблагоприят-
ной. В общем объеме всех зарегистриро-
ванных преступлений убийства составят 
1,2%, причинения тяжкого вреда здоровью 
– 2,5%, изнасилования – 0,9%, грабежи – 
13,5%, разбои – 11,8%, кражи – 45,0%, пре-
ступления экономической направленности 
– 12,1%, хулиганства – 0,8%, наркопреступ-
ления – 6,8%, незаконный оборот оружия и 
боеприпасов – 5,4%. 

Перечисленные параметры будут непо-
средственно связаны с заметным ослабле-
нием деятельности правоохранительной 
системы и неготовностью государственных 
и общественных институтов к решению 
масштабных проблем борьбы с кримина-
лом и криминальной активизацией лиц, 
прошедших «горячие точки в зоне боевых 
действий». 

В 2030 году соответствующие соци-
ально-негативные тенденции криминаль-
ной ситуации, имевшие место в 2029 году, 
получат продолжение. 

Общее количество всех регистрируемых 
преступлений с учетом должного контроля 
учетно-регистрационной дисциплины пра-
воохранительных органов, которые могут 
быть совершены в России в 2030 году, со-
ставит 4,8 млн, что соответствует уровню 
преступности в размере 3 310 преступле-
ний на 100 000 населения с учетом ответ-
ственного подхода и контроля учетно-реги-
страционной дисциплины правоохрани-
тельных органов. Это свидетельствует о 
возможном разрастании социально-нега-
тивных явлений, которые способны во-
влечь в противоправные отношения значи-
тельное количество населения. Особую 
тревогу вызывают параметры прогнозируе-
мого роста тяжких и особо тяжких преступ-
лений. Их регистрируемое количество в 
2030 году может составить 1,6 млн, что со-
ответствует уровню тяжкой преступности в 
размере 1 103 преступлений на 100 000 
населения. Удельный вес таких преступле-
ний в общем объеме уголовно наказуемых 
деяний достигнет 30,0%. Обозначенные па-
раметры указывают на изменение в худ-
шем направлении динамики преступности, 
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на обеспечение борьбы с которой потребу-
ются большие финансовые и организаци-
онно-технические затраты.  

Ожидаемый рост деяний, посягающих на 
собственность, в первую очередь разбоев, 
грабежей и краж, свидетельствует о даль-
нейшем повышении доли преступлений с 
корыстной мотивацией. Темпы прироста 
количества указанных деяний могут соста-
вить при наихудшем сценарии развития 
1,5%, 2,5% и 3,5% соответственно. В целом 
же корыстная и корыстно-насильственная 
преступность в течение 2030 года станет 
для органов внутренних дел проблемой но-
мер один.  

Источником тревоги для правопослуш-
ных граждан в 2030 году будет оставаться 
также насильственная преступность. Коли-
чество зарегистрированных в прогнозируе-
мом периоде убийств может возрасти на 
2,5%, а количество причинений тяжкого 
вреда здоровью – на 3,9%. 

«Экономическая» преступность в  
2030 году будет характеризоваться рядом 
новых криминологических тенденций и осо-
бенностей, которые будут связаны с пере-
делом собственности. Присутствие органи-
зованных преступных группировок в эконо-
мических отношениях станет менее замет-
ным, так как произойдет значительное 
«встраивание» экономической преступно-
сти в респектабельное легальное бизнес-
партнерство. Такое явление может пред-
ставлять собой особую опасность для 
дальнейшего развития страны, поскольку 
разрушительный потенциал криминала 
способен проникать на макроэкономиче-
ский уровень функционирования государ-
ства и общества. Сложность борьбы с пре-
ступностью экономической направленно-
сти многократно возрастет, что повлечет 
активизацию деятельности органов внут-
ренних дел. Количество преступлений эко-
номической и коррупционной направленно-
сти, выявленных в 2030 году может соста-
вить около 800 000, что на 2,9% превысит 
соответствующий показатель 2029 года. 
Для последующего увеличения количества 
выявленных экономических преступлений 
потребуется кардинальное расширение 
всех видов обеспечения правоохранитель-
ных органов соответствующего профиля. 
Это, прежде всего, разработка принципи-
ально новых технологий выявления, рас-
крытия, расследования преступлений и 
иных правонарушений. 

Негативное развитие получат процессы, 
связанные с незаконным оборотом нарко-
тиков, что приведет к дальнейшей наркоти-
зации населения. Если федеральные целе-
вые программы, противодействующие зло-
употреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту, не дадут запланированных 
результатов, то количество граждан, во-
влекаемых в преступный наркотрафик, бу-
дет существенно возрастать с вовлече-
нием несовершеннолетних, в том числе и 
малолетних. При этом количество выяв-
ленных преступных деяний, содержащих 
признаки ст. 228-232 УК РФ, достигнет  
450 000, что на 4,5% превысит соответству-
ющий показатель 2029 года. Увеличится и 
латентность данного вида преступлений, 
которая и на сегодняшний момент является 
максимально латентной [3]. 

В 2030 году следует ожидать осложне-
ния социально-криминологических харак-
теристик преступности. Прогнозируется за-
метный рост криминализации в среде соци-
ально незащищенных групп населения, в 
том числе среди лиц, участвующих в горя-
чих точках в зоне боевых действий, безра-
ботных, учащихся, а также иных лиц, имею-
щих доходы ниже прожиточного минимума. 
Ожидается увеличение количества преступ-
лений, совершаемых лицами, ранее нахо-
дившимися в местах лишения свободы и 
участвующих в горячих точках в зоне боевых 
действий, женщинами и несовершеннолет-
ними. Каждое седьмое расследованное пре-
ступление будет совершено гражданами в 
состоянии алкогольного опьянения. 

В 2030 году несовершеннолетними и при 
их соучастии будет совершено 185 000 пре-
ступлений (+3,0%); лицами, ранее совер-
шавшими преступления, – 830 000 (+6,0%). 
Количество преступлений, совершенных в 
группе, составит 300 000 (+1,2%), в том 
числе совершенных организованной груп-
пой или преступным сообществом – 55 000 
(+5,0%).  

Особую опасность будет представлять 
криминализация молодежной и подростко-
вой среды, преступность в сфере семейно-
бытовых отношений, рост правонарушений 
среди женщин и социально незащищенных 
граждан, в том числе лиц, участвующих в 
горячих точках в зоне боевых действий.  

Заметно увеличится криминализация в 
среде лиц без гражданства и иностранных 
граждан, находящихся на территории Рос-
сийской Федерации. В 2030 году будет  
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зарегистрировано 72 000 преступлений, со-
вершенных указанными лицами, что на 
3,5% превысит аналогичный показатель 
2029 года. 

Таким образом, первый, неблагоприят-
ный вариант прогноза на 2029-2030 гг. поз-
воляет говорить об опасности недостаточ-
ного внимания к вопросу укрепления право-
охранительных функций государства и об-
щества. Анализ соответствующего прогноз-
ного сценария позволяет сделать вывод о 
том, что последующее развитие крими-
нальной обстановки после 2030 года будет 
протекать в еще более напряженной 
форме, чем это ожидается в среднесроч-
ной перспективе. 

Второй, более благоприятный вариант 
развития характеризуется некоторой ста-
бильностью криминальной ситуации. При 
этом соответствующие криминологические 
параметры 2029 года ориентированы на 
объем регистрируемой преступности в раз-
мере 4,1 млн уголовно наказуемых деяний, 
что соответствует уровню преступности в 
пределах 2 827 преступлений на 100 000 
человек населения. 

Количество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений составит 1,9 млн, что соответ-
ствует уровню тяжкой преступности в раз-
мере 1 310 преступлений на 100 000 насе-
ления; удельный вес тяжкой преступности 
в общем объеме уголовно наказуемых дея-
ний составит 21,5%. 

Структурная характеристика преступно-
сти при этом будет отражать тенденцию к 
некоторому «смягчению» криминальной 
напряженности. В общем объеме всех за-
регистрированных преступлений убийства 
составят 0,7%, причинение тяжкого вреда 
здоровью – 1,5%, изнасилования – 0,2%, 
грабежи – 9,0%, разбои – 1,5%, кражи – 
39,3%, преступления экономической 
направленности – 13,9%, хулиганства – 
0,8%, наркопреступления – 4,8%. 

Указанные параметры развития крими-
нальной ситуации означают определенное 
сдерживание разрастающейся преступно-
сти, что потребует значительного бюджет-
ного финансирования сферы правоохрани-
тельной деятельности, а также подготов-
ленности общества к решению все более 
сложных проблем борьбы с криминалом. 

В этом случае криминальная ситуация 
2029 года будет находиться на этапе стаби-
лизации, который содержит в себе суще-
ственный потенциал для противодействия 

криминализации общества. В 2030 году 
этот этап продолжится. 

Объем регистрируемой преступности 
составит 4,3 млн преступлений, что соот-
ветствует уровню преступности в размере 
2 965 преступлений на 100 000 человек 
населения. Здесь речь идет об определен-
ном сдерживании криминальной волны, ко-
торая соответствует приросту преступно-
сти на 2,4% относительно аналогичного по-
казателя 2029 года. При этом наибольшее 
противодействие будет оказано тяжкой 
преступности: количество тяжких и особо 
тяжких преступлений в 2030 году составит 
1,4 млн, что соответствует уровню тяжкой 
преступности в размере 965 преступлений 
на 100 000 населения. Удельный вес тяж-
кой преступности в общем объеме уго-
ловно наказуемых деяний удастся удер-
жать в пределах 32,8%. 

Объем преступности, посягающей на 
собственность, в течение 2030 года будет 
расти, однако темпы этого негативного про-
цесса будут несколько снижены. Прирост 
числа разбоев, грабежей и краж составит 
1,6%, 3,9%, 3,0% соответственно. Однако 
такие показатели могут иметь место лишь 
при возросших усилиях органов внутренних 
дел, опирающихся на более интенсивное 
наращивание организационно-кадрового и 
ресурсного потенциала. 

Будет отмечена некоторая стабилиза-
ция насильственной преступности. Количе-
ство зарегистрированных в прогнозируе-
мом периоде убийств увеличится примерно 
на 2,2%, а количество причинений тяжкого 
вреда здоровью – на 1,6%. 

При данном варианте прогнозируемых 
параметров следует ожидать, что в си-
стеме экономических отношений будут 
укрепляться меры, препятствующие росту 
экономической преступности. Активизация 
деятельности органов внутренних дел поз-
волит значительно повысить эффектив-
ность борьбы с криминализацией финансо-
вой и хозяйственной сфер. В этом случае 
ожидается, что количество выявленных 
преступлений экономической направленно-
сти увеличится на 2,6% и составит по ито-
гам 2030 г. около 610 000 таковых. При этом 
в их числе возрастет доля тяжких и особо 
тяжких преступлений, которые ранее со-
ставляли пласт латентной экономической 
преступности. Заметно повысится эффек-
тивность контрольно-профилактических 
мер по предупреждению и предотвраще-
нию преступных деяний экономической 
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направленности. Так, расширение системы 
финансового мониторинга за операциями с 
денежными средствами и иным имуще-
ством может существенно стабилизиро-
вать и, возможно, снизить степень напря-
женности в сфере борьбы с экономической 
преступностью. 

Произойдет некоторая стабилизация 
оперативной обстановки в сфере борьбы с 
наркопреступностью. На криминальном 
рынке наркотиков и наркосодержащих ве-
ществ произойдет несущественный рост 
распространенности полусинтетических 
наркотиков, а также героина и иных, состав-
ляющих наркотрафик. Количество выяв-
ленных преступных деяний, содержащих 
признаки ст. 228-232 УК России, составит 
более 255 000 (+18,0%), при этом можно 
ожидать возрастания доли пресеченных, 
наиболее опасных для общества крими-
нальных наркотических проявлений. 

Социально-криминологическая картина 
преступности будет характеризоваться 
следующими показателями. В 2030 году 
несовершеннолетними и при их соучастии 
будет совершено 158 000 преступлений 
(+3,3%); лицами, ранее совершавшими 
преступления, – 575 000 (+3,6%). Количе-
ство преступлений, совершенных в группе, 
составит 289 000 (+7,8%), в том числе со-
вершенных организованной группой или 
преступным сообществом – 34 600 (+1,3%). 
Гражданами, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения, будет совершено 
355 000 преступлений (+6,3%). 

Сохранится высокий уровень кримина-
лизации в среде лиц без гражданства и 
иностранных граждан, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации. За период 
с января по декабрь 2030 г. будет зареги-

стрировано 60 000 преступлений, совер-
шенных указанными лицами, что на 2,1% 
превысит аналогичный показатель  
2029 года. 

Второй вариант параметров прогноза на 
2030 год позволяет сделать вывод о том, 
что даже при существенных общефеде-
ральных и региональных усилиях рост пре-
ступности не сможет быть в полной мере 
остановлен. 

С учетом вышеизложенного авторы ста-
тьи пытались отразить негативную тенден-
цию роста преступности с учетом положи-
тельной тенденции учетно-регистрацион-
ной дисциплины правоохранительных  
органов.  

Результаты исследования подчерки-
вают взаимосвязь между криминальной си-
туацией и социально-экономическими, по-
литическими и демографическими процес-
сами в России. Исследование показало, ка-
ким образом изменения в этих сферах мо-
гут влиять на уровень преступности, а 
также на эффективность правоохранитель-
ных органов. Разработанная комплексно-
экспериментальная аналитическая модель 
позволяет глубже понять динамику крими-
ногенной ситуации и выявить ключевые де-
терминанты, что может послужить основой 
для дальнейших теоретических исследова-
ний в области криминологии и социологии. 

Правоохранительным органам необхо-
димо пересмотреть свою кадровую поли-
тику, повысить уровень заработной платы 
для молодых сотрудников и разработать 
новые подходы к обучению и подготовке 
кадров. Это позволит не только улучшить 
качество работы правоохранительных ор-
ганов, но и снизить уровень преступности в 
стране, что является важной задачей для 
обеспечения общественной безопасности. 
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«ВОРЫ В ЗАКОНЕ» КАК ОРГАНИЗАТОРЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Аннотация. С начала проведения специальной военной операции на востоке Украины про-
шло более двух лет. Несмотря на возникшую приоритезацию в деятельности правоохрани-
тельных органов в части противодействия терроризму и экстремизму, проблема организован-
ной преступности не утратила своей актуальности. Только за 2021-2023 годы этот показатель 
увеличился почти вдвое – с 6,6 до 13 тыс. преступных деяний, большинство из которых отно-
сятся к категории тяжких или особо тяжких. Серьезную озабоченность вызывает рост эконо-
мических преступлений, в основном мошенничеств, совершаемых участниками преступных 
формирований.  

Цель настоящего исследования состоит в определении эффективности борьбы с лиде-
рами преступной среды, именуемыми «ворами в законе», в экономической сфере, после 
вступления в силу Федерального закона от 01.04.2019 № 46-ФЗ, установившего уголовную 
ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. 

Методологическую основу исследования составил метод комплексного анализа статисти-
ческих данных Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и Глав-
ного информационного-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации о состоянии борьбы с организованной преступностью за 2021- 
2024 годы, а также приговоров лиц, осужденных по ст. 210.1 УК РФ, за 2019-2024 годы. 

Сделаны выводы о необходимости принятия постановления Пленума Верховного Суда 
России для единообразного применения статьи 210.1 УК РФ, повышении общей раскрывае-
мости преступлений, совершенных участниками преступных формирований, и противодей-
ствии коррупции в правоохранительной сфере, сотрудники которой нередко помогают им из-
бежать уголовной ответственности. 

Ключевые слова и словосочетания: воры в законе, организованная преступность, эко-
номика, преступные доходы, национальная безопасность 
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«THIEVES IN LAW» AS ORGANIZERS OF ECONOMIC CRIMES 
 
Annotation. More than two years have passed since the start of the special military operation in 

eastern Ukraine. Despite the emerging prioritization of law enforcement activities in terms of coun-
tering terrorism and extremism, the problem of organized crime has not lost its relevance. In 2021-
2023 alone, this figure almost doubled - from 6.6 to 13 thousand crimes, most of which are classified 
as serious or especially serious. Of serious concern is the increase in economic crimes, mainly 
frauds, committed by members of criminal groups.  

The purpose of this study is to determine the effectiveness of the fight against the leaders of the 
criminal environment, called "thieves in law", in the economic sphere, after the entry into force of 
Federal Law No. 46-FZ of 01.04.2019, which established criminal liability for occupying a high posi-
tion in the criminal hierarchy. 

The methodological basis of the study was a method of comprehensive analysis of statistical data 
from the Judicial Department under the Supreme Court of the Russian Federation and the Main 
Information and Analytical Center of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation on the 
state of the fight against organized crime for 2021-2024, as well as sentences of persons convicted 
under Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation for 2019-2024. 

Conclusions were made on the need to adopt a resolution of the Plenum of the Supreme Court 
of Russia for the uniform application of Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
increasing the overall detection rate of crimes committed by members of criminal groups, and com-
bating corruption in the law enforcement sphere, whose employees often help them avoid criminal 
liability. 
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ceeds, national security 
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В соответствии с обновленной Страте-

гией национальной безопасности Россий-
ской Федерации [1] борьба с наиболее 
опасными видами преступлений, соверша-
емыми участниками организованных групп 
или преступных сообществ (преступных ор-
ганизаций) (далее – ОГ и ПС (ПО), либо ор-
ганизованная преступность), остается од-
ним из приоритетных направлений дея-
тельности государства. Аналогичное поло-
жение закреплено в Концепции обществен-
ной безопасности в России [2]. 

В Глобальном индексе организованной 
преступности за 2023 год, подготовленном 
экспертами Глобальной инициативы по 
борьбе с транснациональной организован-
ной преступностью [3], Россия заняла  
19-е место среди 193 стран мира и  

1-е среди 44 стран Европы [4]. В своих 
оценках они руководствовались масшта-
бами криминальных рынков, уровнем влия-
ния преступных организаций и эффектив-
ностью мер борьбы с ними. 

Статистический анализ данных Главного 
информационно-аналитического центра 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее – ГИАЦ МВД России) де-
монстрирует неуклонный прирост числа ре-
гистрируемых преступлений, совершаемых 
ОГ и ПС (ПО). Так, за период с 2021 по  
2023 год этот показатель увеличился почти 
вдвое (с 6,6 тыс. до 13 тыс.). Большинство 
из них (93,6%) относились к категории  
тяжких или особо тяжких [5]. Наибольшая 
активность представителей организован-
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ной преступности наблюдается в экономи-
чески развитых регионах Центрального, 
Приволжского и Сибирского федеральных 
округов Российской Федерации [6]. 

Наибольший интерес и активность, со-
гласно статистическим данным, проявля-
ется в части незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
(52,8%), мошенничества, в том числе в 
сфере кредитования (29,9%), краж (2%), 

преступлений террористического харак-
тера (0,65%) и незаконной миграции 
(0,41%). 

Из общей массы расследованных пре-
ступлений 499 были совершены с исполь-
зованием международных, 250 – межрегио-
нальных и 222 – коррупционных связей. 

Что касается современной структуры 
экономической организованной преступно-
сти, то в ней преобладают следующие пре-
ступления. 

 
Таблица 1 

Сведения о преступлениях экономической направленности,  
совершенных участниками ОГ и ПС (ПО) 

(2021-2023 гг.) 
 

Годы 2021 2022 2023 

Мошенничество 4 502 6 666 6 492 

Преступления коррупционной направленности 1 503 2 329 2 342 

Неправомерный оборот средств платежей 134 357 510 

Преступления в сфере лесозаготовок, обработки древесины, 
целлюлозно-бумажном производстве 

230 237 296 

Незаконная рубка лесных насаждений 91 77 150 

Изготовление, хранение, перевозка  
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 

56 103 124 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных другими лицами преступным путем, 

либо лицом в результате совершения им преступления 
147 124 93 

Незаконная банковская деятельность 99 94 79 

 
        Наиболее криминализированными отраслями экономики с позиции влияния ОГ и ПС (ПО) 
остаются потребительский рынок и финансово-кредитная система. 

Таблица 2 
Сведения о преступлениях коррупционной направленности, 

совершенных участниками ОГ и ПС (ПО) 
(2021-2023 гг.) 

 

Годы 2021 2022 2023 

Потребительский рынок 1 677 3 618 3 491 
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Финансовая деятельность 2 975 2 350 3 196 

Внешнеэкономическая деятельность 189 159 158 

Незаконное производство и оборот этилового спирта  
и алкогольной продукции 

116 197 109 

Топливно-энергетический комплекс 93 71 106 

 
Несмотря на внешнеполитические собы-

тия, объявленная в 2017 году декримина-
лизация экономики продолжается [7]. Вме-
сте с тем в 2023 году в данной сфере было 
расследовано 93 факта организации пре-
ступных сообществ или участия в них (ст. 
210 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации) (далее – УК РФ), что почти на 10% 
превышает показатель 2022 года. 
Наибольшее количество таких преступле-
ний было совершено в Центральном 
(Москва и Московская область), Приволж-
ском (Самарская и Саратовская области) и 
Сибирском (Красноярский край) федераль-
ных округах Российской Федерации. При 
этом криминальная ситуация в остальных 
округах далека от благополучной [8]. 

Несмотря на включение в УК РФ новой 
ст. 210.1 «Занятие высшего положения в 
преступной иерархии» [9], устанавливаю-
щeй уголовную ответственность за сам 
факт занятия высшего положения в пре-
ступной иерархии, возымевшей эффект, 
лидеры преступной среды – «воры в за-
коны» и их окружение («положенцы» и 
«смотрящие») – оказывают заметное влия-
ние на криминальную обстановку как в ме-
стах лишения свободы, так и в отдельных 
регионах страны [10]. Некоторые из них 
имеют иностранное гражданство (в основ-
ном Грузии и Армении) или находятся на 
территории России незаконно (поддельный 
паспорт, фиктивный брак). 

Вопреки ранее существовавшим крими-
нальным традициям [11, 12] «воры в за-

коне» активно вмешиваются в экономиче-
ские процессы, осваивая новые способы 
извлечения преступных доходов и их отмы-
вания. Для этого учреждаются многочис-
ленные компании («фирмы-однодневки») 
или берутся под контроль уже существую-
щие, открываются банковские счета на под-
ставных лиц, приобретаются дорогостоя-
щие объекты недвижимости и автотранс-
порт, в том числе за рубежом, антиквариат 
и т.д. Для ухода от уголовной ответствен-
ности они используют коррупционные 
связи [13]. 

Как показывает судебная практика, 
«воры в законе» не принимают непосред-
ственного участия в совершении конкрет-
ных преступлений, поэтому до введения в 
действие ст. 210.1 УК РФ им инкриминиро-
вали в основном незаконное хранение ог-
нестрельного оружия (ст. 222 УК РФ) или 
наркотиков (ст. 228 УК РФ), подделку доку-
ментов (ст. 327 УК РФ), реже организацию 
преступного сообщества (ч. 1 и 4 ст. 210 УК 
РФ). Теперь же им грозит уголовная ответ-
ственность за сам факт занятия высшего 
положения в преступной иерархии. Винов-
ному в качестве наказания предусмотрено 
лишение свободы от 8 до 15 лет со штра-
фом до 5 млн рублей [14, 15]. По данным 
МВД России, за 2019-2023 годы по  
ст. 210.1 УК РФ возбуждено 199 уголовных 
дел в отношении 85 «воров в законе» и  
114 «положенцев и смотрящих», из кото-
рых в суд направлено 109 дел, а осужден 
только 61 человек [16]. 

 
Таблица 3 

Динамика числа лиц, осужденных по ч. 4 ст. 210 и ст. 210.1 УК РФ  
(основная квалификация) за 2019-2023 гг. [17] 

 

Годы 2019 2020 2021 2022 2023 

Часть 4 статьи 210 УК РФ 0 1 0 0 0 
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Статья 210.1 УК РФ 0 0 8 20 33 

 
Таблица 4 

 
Данные о количестве лиц и виде наказании к ним, осужденным по ст. 210.1 УК РФ 

за 2021-2023 гг. [18] 
 

Годы 2021 2022 2023 

Осуждены на срок 8 лет 3 6 10 

Осуждены на срок от 8 до 10 лет 4 13 20 

Осуждены на срок свыше 10 лет 1 1 3 

Всего осужденных 8 20 33 

Общая сумма назначенных штрафов (млн рублей) 1,3 2,2 7,9 

 
Таблица 5 

 
Социальная характеристика лиц, осужденных по ст. 210.1 УК РФ 

за 2019-2023 гг. [19] 
 

Возраст 2019 2020 2021 2022 2023 

18-24 лет 0 0 3 3 1 

25-29 лет 0 0 0 2 1 

30-49 лет 0 0 1 12 21 

50 лет и старше 0 0 4 3 10 

Достигли 60 лет 
на момент вынесения приговора 

0 0 1 0 3 

 
Большинство лиц, осужденных по ст. 210.1 УК РФ, имели среднее образование, судимости 

(рецидив), но не имели постоянного источника дохода. 
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за указанный период были 

оправданы 18 подсудимых (в основном судами присяжных). Впоследствии 15 оправдатель-
ных приговоров были отменены [20, с. 3-12], а их уголовные дела выведены из-под юрисдик-
ции присяжных [21]. За лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы, установили ад-
министративный надзор [22]. 

Согласно материалам уголовных дел, основными сферами преступной деятельности осуж-
денных «воров в законе»/смотрящих» являлись транспорт, торговля, строительство, недви-
жимость. Их действия в отношении потерпевших предпринимателей квалифицировались по 
ст. 126, 159, 163, 179, 330 УК РФ. Непосредственными исполнителями таких преступлений 
являлись иные лица – участники их преступных сообществ. Причиненный материальный 
ущерб измерялся рублей. 
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Таблица 6 

 
Сведения об установленном материальном ущербе по преступлениям,  

совершенным участниками ОГ или ПС (ПО), 
уголовные дела по которым окончены расследованием 

(2019-2023 гг.) 
 

Годы 

Установленные суммы (тыс. рублей) 

материального ущерба 
легализованных 

денежных средств 

2019 49 775 135 2 868 765 

2020 32 206 671 2 855 977 

2021 49 043 809 5 784 347 

2022 65 310 414 27 543 680 

2023 62 690 064 12 159 097 

 

В качестве наглядных примеров «экономических» уголовных дел, фигурантами которых 
стали «воры в законе», можно привести следующие: 

*Декабрь 2022 года. Архангельский областной суд приговорил Олега Шаманина («Шаман») 
к 23 годам колонии особого режима. Основной целью возглавляемого им преступного сооб-
щества был контроль заведений общепита Архангельска и Северодвинска. С их владельцами 
заключались фиктивные договоры на оказание охранных услуг с подконтрольными ему част-
ными охранными предприятиями. Ежемесячные выплаты варьировались от 10 тысяч до не-
скольких млн рублей. Потерпевшими по делу признали 80 человек [23]. 

*Апрель 2023 года. Забайкальский краевой суд приговорил «вора в законе» Георгия Углаву 
(«Тахи») к 17,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 100 тыс. рублей. Год спустя 
приговор вступил в силу. Члены возглавляемого им преступного сообщества занимались вы-
могательством денег у читинских предпринимателей, разбоями, кражами автомашин. Потер-
певшими по делу признали около 170 человек [24]. 

*Июнь 2023 года. Верховный Суд Коми приговорил «вора в законе» Юрия Пичугина («Пи-
чуга») к пожизненному лишению свободы со штрафом в 3 млн рублей. Члены подконтроль-
ного ему преступного сообщества занимались вымогательством денег у предпринимателей 
из Коми и Архангельска (с помощью насилия и повреждения имущества), а также телефон-
ными мошенничествами. Полученные преступные доходы инвестировались в бизнес: досуг и 
услуги, общепит, автоперевозки и лесозаготовки [25]. 

*Июнь 2024 года. Второй Западный окружной военный суд приговорил «вора в законе» 
Олега Медведева («Шишкан») к пожизненному лишению свободы со штрафом в 5 млн руб-
лей. Члены подконтрольного ему преступного сообщества занимались вымогательством де-
нег у предпринимателей Подмосковья, совершали убийства с целью устранения конкурентов 
в сфере добычи полезных ископаемых и завладения земельными участками. Причиненный 
материальный ущерб составил 36 млн рублей [26]. 

Несмотря на ужесточение уголовной ответственности и предпринимаемые правоохрани-
тельными органами меры, проблема экономической преступности, в том числе организован-
ной, сохраняет свою актуальность. По данным ГИАЦ МВД России, за 7 месяцев 2024 г. уже 
зарегистрировано 73,8 тыс. экономических преступлений, из которых 66,6% относятся к кате-
гории тяжких и особо тяжких. Материальный ущерб от указанных преступлений (по окончен-
ным и приостановленным уголовным делам) составил 170,3 млрд рублей. Организованными 



Уголовно-правовые науки 

   ВЕСТНИК ВИПК МВД РОССИИ № 4(72)-2024 

51 

группами или преступными сообществами совершено 23,8 тыс. тяжких и особо тяжких пре-
ступлений (+ 19,4 %) [27]. При этом следует учитывать высокий уровень латентности, свой-
ственной данному виду преступности.  

Подводя итог, можно констатировать, во-первых, повышение эффективности борьбы с не-
когда влиятельными лидерами преступной среды после принятия ст. 210.1 УК РФ; во-вторых, 
снижение уровня их негативного влияния на криминальную обстановку в стране; в-третьих, 
учитывая количество оправдательных приговоров, целесообразно осуществить подготовку 
разъяснений Пленума Верховного Суда России для единообразного применения указанной 
нормы; в-четвертых, продолжать работу по повышению раскрываемости тяжких и особо тяж-
ких преступлений, совершенных участниками ОГ и ПС (ПО), в том числе в 2000-е годы; в-
пятых, совершенствовать работу по противодействию коррупции, в особенности в органах ис-
полнительной власти, сотрудники которой нередко помогают преступникам избежать уголов-
ной ответственности; в-шестых, минимизировать некомплект сотрудников полиции. 

Таким образом, коррупция в органах исполнительной власти при некомплекте сотрудников 
полиции выступает драйвером воспроизводства организованной преступности. 
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Аннотация. Дорожное хозяйство России решает целый ряд масштабных, социальных, эко-

номических и инфраструктурных задач, в том числе позволяет сократить расстояния, улуч-
шить логистику, повышает инвестиционный потенциал, стимулирует жилищное развитие, раз-
вивает туризм и открывает новые возможности для многих смежных направлений деятельно-
сти. Последние пять лет в России наблюдается рекордный темп строительства автодорог, 
которые обеспечивают ускоренное развитие всех населенных пунктов, находящихся в зоне 
притяжения. В условиях санкционной политики зарубежных стран в отношении России одной 
из внутренних угроз экономической безопасности являются хищения бюджетных денежных 
средств. Одним из основных криминальных рисков остается стабильно высокая криминали-
зация закупочных отношений в сфере дорожного хозяйства, а способом совершения преступ-
лений при заключении, исполнении государственных и муниципальных контрактов остается 
система «откатов».  
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Одним из наиболее бюджетоемких 
направлений экономики России является 
Национальный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» [1], бла-
годаря реализации которого удалось до-
стигнуть хороших финансово-экономиче-
ских результатов в сфере дорожного хозяй-
ства.  

Так, например, в 2023 году проложено 
более 31 тыс. км федеральных и регио-
нальных трасс, необходимых для развития 
таких отраслей экономики, как сельское хо-
зяйство, туризм, легкая и тяжелая промыш-
ленность и т.д. Кроме того, развитое до-
рожное хозяйство [2] позволяет связать 
между собой регионы и улучшить условия 
жизни проживающих в них граждан, сни-
зить нагрузку на автодороги больших горо-
дов и дать возможность развивать мелкий 
и средний бизнес в небольших населенных 
пунктах, удаленных от мегаполисов.  

Ежегодно на дорожное хозяйство из фе-
дерального бюджета выделяется от 3-10%. 
Согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации, за 2024-2028 годы 
в сфере дорожного хозяйства необходимо 
реализовать 380 проектов [3], бюджет кото-
рых составит 14 трлн рублей, из них сред-
ства федерального бюджета – 5,6 трлн руб-
лей, остальные – внебюджетные источники 
и дорожные фонды субъектов Российской 
Федерации [4].   

В рамках данных проектов запланиро-
вано развитие транспортных коридоров 
«Россия» [5], «Север-Юг», для чего необхо-
димо продолжить строительство автомо-
бильной дороги М-12 «Восток», объездов 
городов Махачкалы, Астрахани, Дербента, 
Хасавюрта. 

Предусмотрено строительство и рекон-
струкция федеральных участков трассы М-
10 «Скандинавия», строительство и рекон-
струкция дороги Р-215 Астрахань-Кочубей-
Кизляр-Махачкала, работы на участках до-
рог М-7 «Волга», М-5 «Урал», Р-256 «Чуй-
ский тракт», А-360 «Лена». 

Напомним, что с 2013 года в Российской 
Федерации распределение бюджетных де-

нежных средств осуществляется на кон-
курсной основе посредством проведения 
закупок в рамках Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» [6], регу-
лирующего отношения, направленные на 
обеспечение государственных и муници-
пальных нужд в целях повышения эффек-
тивности, результативности осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг, обеспе-
чения гласности и прозрачности осуществ-
ления таких закупок, предотвращения кор-
рупции и других злоупотреблений в сфере 
таких закупок. Однако перевод распреде-
ления бюджетных денежных средств на 
конкурсную основу количество взяточников 
не уменьшил, легкие деньги развращают 
как чиновников, так и предпринимателей.  

Анализ оперативной обстановки в сфере 
дорожного хозяйства свидетельствует  
о многочисленных фактах неэффективного 
расходования бюджетных денежных 
средств, выделенных на реализацию Наци-
онального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» (далее – 
Нацпроект). Ведь итог исполнения данного 
закона подразумевает не просто освоение 
выделенных из бюджета денежных 
средств, но и получение запланированных 
результатов по строительству, содержа-
нию, ремонту автодорог.  

Тенденция «сращивания» криминаль-
ных структур с представителями органов 
власти различного уровня сохраняется, они 
используют различные пробелы в законо-
дательстве для получения личной выгоды 
при заключении, исполнении государствен-
ных и муниципальных контрактов в сфере 
дорожного хозяйства. Таким образом, ос-
новными угрозами исполнения Нацпроекта 
по-прежнему остаются коррупция, органи-
зованная преступность и преступления эко-
номической направленности.  

Анализ эмпирических данных свиде-
тельствует, что на всех стадиях (проведе-
ние закупки, исполнение государственного 
и муниципального контракта, сдача выпол-
ненных работ) заключения и исполнения 
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государственных и муниципальных кон-
трактов в сфере дорожного хозяйства со-
вершаются коррупционные преступления: 
получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача 
взятки (ст. 291 УК РФ), злоупотребление 
или превышение должностных полномочий 
в интересах аффилированных юридиче-
ских и физических лиц (ст. 285, 286 УК РФ) 
и т.д. 

Так, в 2023 году сотрудниками подразде-
лений экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции территориальных 
органов МВД России выявлено 1 257 пре-
ступлений, связанных с исполнением госу-

дарственного контракта, из них совершен-
ных против государственной власти, инте-
ресов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления – 348; 
получение взятки – 132; дача взятки – 104; 
посредничество во взяточничестве – 39. В 
том же году выявлено преступлений, свя-
занных с исполнением муниципального 
контракта, – 1 500 преступлений, из них со-
вершенных против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправле-
ния – 435; получение взятки – 117; дача 
взятки – 69; посредничество во взяточниче-
стве – 28 [7] (рис. 1).

    
 

 
Рис. 1. Статистика по преступлениям,  

связанным с исполнением государственного контракта 
за 2023 год и за 10 месяцев 2024 г. 

 

За 10 месяцев 2024 года сотрудниками подразделений экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции территориальных органов МВД России выявлено  
1 749 преступлений, связанных с исполнением государственного контракта, из них совершен-
ных против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления – 632; получение взятки – 324; дача взятки – 128; посредничество 
во взяточничестве – 108. В том же году выявлено преступлений, связанных с исполнением 
муниципального контракта, – 1 511, из них: совершенных против государственной власти, ин-
тересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления – 398; полу-
чение взятки – 105; дача взятки – 101; посредничество во взяточничестве – 32 [8] (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Статистика по коррупционным преступлениям,  
связанным с исполнением муниципального контракта 

за 2023 год и за 10 месяцев 2024 г. 

 
Из представленных сведений статисти-

ческой отёчности ФКУ «ГИАЦ МВД России» 
видно, что оперативная обстановка в 
сфере исполнения государственных и му-
ниципальных контрактов остается напря-
женной, так как ежегодно растет число вы-
являемых коррупционных преступлений, в 
том числе в сфере дорожного хозяйства. 

В дорожном хозяйстве при исполнении 
госконтрактов прочно закрепилась система 
так называемых «откатов», являющихся 
одним из самых распространённых видов 
преступлений рассматриваемой сферы. 
«Откаты» могут быть квалифицированы как 
коммерческий подкуп или получение 
взятки, отличие заключается лишь в том, 
кому предназначаются передаваемые де-
нежные средства. 

Если лицо занимает управленческую 
должность в коммерческой организации, то 
такие действия будут считаться коммерче-
ским подкупом и квалифицироваться по ст. 
204 УК РФ. В схемах по «откату» прини-
мают участие, как правило, сотрудники ор-
ганизаций и компаний – это специалисты по 
закупкам, менеджеры по продажам, мене-
джеры по рекламе, логисты, маркетологи, 
которые не наделены «управленческими 
функциями» и полномочиями принимать 
окончательные решения. 

Если лицо занимает должность в госу-
дарственных, муниципальных органах и 
наделен полномочиями представителя ор-
ганов власти, организационно-распоряди-

тельными или административно-хозяй-
ственными функциями, то такие действия 
считаются должностным преступлением и 
квалифицируются по ст. 290 УК РФ.  

Отметим, что преступления, где спосо-
бом совершения являются «откаты», тща-
тельно маскируются и являются высокола-
тентными. 

Анализ обвинительных заключений сви-
детельствует, что процент «откатов» в 
сфере дорожного хозяйства составляет от 
10% до 35% от общей суммы государствен-
ного или муниципального контракта. Схемы 
отъема «откатов» просты.  

Например, практически у каждого долж-
ностного лица есть «свой» подрядчик, кото-
рый дает денежные средства и у которого 
не боятся брать. Одним из самых распро-
страненных видов «откатов» является так 
называемый процент от общей суммы гос-
контракта. Должностное лицо (заказчик) со-
ставляет сметную документацию с учетом 
превышающих коэффициентов, при этом 
не выходя за рамки предусмотренных нор-
мативов. В данном случае заказчик получит 
от 7% до 10% от общей стоимости госкон-
тракта.  Отметим, что этот процент они счи-
тают своими честно заработанными день-
гами ввиду того, что подписали контракт 
именно с этим подрядчиком.  

Также должностное лицо (заказчик) 
«навязывает» подрядчику своего постав-
щика строительных материалов. Подряд-
чику приходится оплачивать материалы по 
завышенной стоимости, а должностное 
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лицо получает в дальнейшем денежные 
средства от продавца строительных мате-
риалов. Отказаться подрядчик не может, 
потому что должностное лицо (заказчик) не 
примет работу под предлогом применения 
материалов несоответствующего качества. 

«Навязывается» субподрядчик. Разуме-
ется, в их локальную смету и включены 
средства для «отката». Как правило, у суб-
подрядчика нет материалов, работники 
низкоквалифицированы, подрядчику необ-
ходимо обеспечить их всеми материалами 
и инструментами. Таким образом, такой 
субподрядчик обходится в два раза до-
роже, чем привычный бизнес-партнер.  

Еще одним способом «отката» является 
так называемый «неофициальный способ». 
Сметная документация на выполнение раз-
личных видов работ в сфере дорожного хо-
зяйства составляется под «своего» подряд-
чика. Например, в техническом задании 
сроки выполнения работ по строительству, 
ремонту, содержанию автодорог постав-
лены ниже возможных или завышены объ-
емы, а цена за них, наоборот, занижена. 
«Свой» подрядчик знает об этом, а осталь-
ные участники конкурса опасаются ввязы-
ваться в сомнительную сделку. С теми, кто 
ввязался, зачастую происходят события, 
превращающие прибыльную сделку в убы-
точную. Например, на стадии приемки объ-
екта заказчик как бы вдруг замечает под-
мену оборудования (стройматериала) и за-
ставляет полностью демонтировать уста-
новленное или заменить на указанное в 

смете. Разумеется, вина подрядчика в этом 
есть: он отступил от проекта, применив 
другой материал, а в смете замену как по-
ложено не оформил. Вот только этого и 
надо заказчику, оставшемуся без навара.  

В заключение отметим, что основной 
угрозой и основным криминальным риском 
при исполнении государственных и муни-
ципальных контрактов остается высокая 
криминализация закупочных отношений в 
рамках национальных проектов «Безопас-
ные и качественные дороги» и «Комплекс-
ный план модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры» [9].  Стати-
стика и оперативная информация свиде-
тельствуют о фактах неэффективного рас-
ходования бюджетных средств, выделен-
ных на дорожное хозяйство, в том числе 
коррупционных преступлений, при совер-
шении которых наиболее распространен-
ным способом является «откат». Согласно 
подсчетам, 43, 2% – это преступления, со-
вершаемые на стадии заключения государ-
ственных контрактов и 57,6% – преступле-
ния, совершаемые на стадии подписания 
актов приемки формы КС-2, КС-3. Борьба с 
преступлениями подразделениями эконо-
мической безопасности и противодействия 
коррупции МВД России ведется непре-
рывно, осуществляется весь комплекс опе-
ративно-розыскных мероприятий по за-
щите бюджетных денежных средств, выде-
ленных на дорожное хозяйство. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ  

В СФЕРЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА): 
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Аннотация. Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с де-
ятельностью арбитражного управляющего (далее – управляющий) в процессе банкротства. 
Предмет исследования: правовой статус управляющего и его влияние на выявление призна-
ков фиктивного или преднамеренного банкротства. Цель: выявление проблем правового ре-
гулирования деятельности управляющего и определение уровня их влияния на противодей-
ствие преступлениям в сфере несостоятельности (банкротства). В качестве задач опреде-
лены: изучение правовых основ деятельности управляющего; рассмотрение его основных 
функций в процессе банкротства; оценка влияния управляющего на выявление признаков 
фиктивного или преднамеренного банкротства; анализ проблем правового регулирования де-
ятельности управляющего. Методы исследования: анализ нормативных правовых актов, изу-
чение судебной практики, сбор и анализ мнений представителей правоохранительных орга-
нов, а также статистический анализ данных о работе управляющих. Выводы: управляющий 
играет важную роль в противодействии преступлениям в сфере несостоятельности (банкрот-
ства). Подготовленные им финансовый анализ и заключение могут выступать в качестве важ-
ного доказательства по уголовному делу, подтверждая признаки фиктивного или преднаме-
ренного банкротства. Однако отсутствие эффективного механизма назначения и контроля де-
ятельности управляющего существенно влияет на криминализацию института несостоятель-
ности (банкротства) и снижает эффективность противодействия преступлениям в данной 
сфере.  

Ключевые слова и словосочетания: несостоятельность (банкротство), преступления в 
сфере несостоятельности (банкротства), арбитражный управляющий, правовой статус арбит-
ражного управляющего, финансовый анализ, заключение о наличии (отсутствии) признаков 
фиктивного или преднамеренного банкротства, фиктивная кредиторская задолженность, 
преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство, неправомерные действия при банк-
ротстве  
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COUNTERACTION TO CRIMES  
IN THE FIELD OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY):  

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION  
OF THE ACTIVITIES OF AN INSOLVENCY TRUSTEE 

 
Annotation. The object of the research is the social relations related to the activities of the insol-

vency trustee (hereinafter referred to as the manager) in the bankruptcy process. The subject of the 
research is the legal status of the trustee and its impact on the identification of signs of fictitious and 
deliberate bankruptcy. Objective: to identify the problems of legal regulation of the manager's activ-
ities and to determine the level of their impact on countering crimes in the field of insolvency (bank-
ruptcy). The tasks are: study of the legal basis of the manager's activities; consideration of its main 
functions in the bankruptcy process; assessment of the manager's influence on the identification of 
signs of fictitious and deliberate bankruptcy; analysis of the problems of legal regulation of the man-
ager's activities. Research methods: analysis of regulatory legal acts, study of judicial practice, col-
lection and analysis of opinions of representatives of law enforcement agencies, as well as statistical 
analysis of data on the work of managers. Conclusions: the manager plays an important role in 
countering crimes in the field of insolvency (bankruptcy). The financial analysis and conclusion pre-
pared by him can act as important evidence in a criminal case, confirming the signs of fictitious and 
deliberate bankruptcy. However, the lack of an effective mechanism for appointing and controlling 
the activities of the manager significantly affects the criminalization of the institution of insolvency 
(bankruptcy) and reduces the effectiveness of countering crimes in this area.  
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Управляющий выполняет важнейшие 
функции в процессе банкротства, гаранти-
руя соблюдение законности и представляя 
интересы кредиторов и других участников 
дела. В науке сложилось единое мнение о 
том, что эффективность банкротства 
напрямую зависит от деятельности управ-
ляющего, а он сам является центральной 
фигурой в сфере несостоятельности (банк-
ротства) [1]. 

Правовую основу деятельности управ-
ляющего составляют: Федеральный закон 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» [2] (далее – ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве), по-
становление Правительства РФ от 25 июня 
2003 г. № 367 «Об утверждении Правил 
проведения арбитражным управляющим 
финансового анализа» (далее – Правила 
финансового анализа) [3], постановление 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. 
№ 855 «Об утверждении Временных пра-
вил проверки арбитражным управляющим 
наличия признаков фиктивного или предна-

меренного банкротства» (далее – Времен-
ные правила) [4], а также иные подзакон-
ные нормативные правовые акты, которые 
наделяют управляющего широким переч-
нем прав и обязанностей, представляя его 
в качестве универсального специалиста, 
способного эффективно выполнять широ-
кий спектр задач в процессе банкротства. 
Беспристрастность и независимость управ-
ляющего являются основополагающими 
принципами, обеспечивающими справед-
ливое и эффективное разрешение финан-
совых споров, возникающих в ходе банк-
ротства.  

В соответствии со ст. 20.3 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» управляю-
щий обязан защищать имущество долж-
ника, выявлять признаки фиктивного или 
преднамеренного банкротства в установ-
ленном порядке, информировать о данных 
фактах участников дела о банкротстве, са-
морегулируемую организацию (далее – 
СРО), собрание кредиторов и компетент-
ные органы. 
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Обладая доступом к финансовым доку-
ментам и информации о деятельности 
должника, управляющий способен свое-
временно выявить признаки противоправ-
ных деяний и отразить данный факт в своих 
отчетах и заключении, которые могут слу-
жить основанием для дальнейших дей-
ствий, как со стороны кредиторов, так и 
правоохранительных органов. Добросо-
вестное исполнение указанной обязанно-
сти способствует поддержанию правопо-
рядка, предотвращению и пресечению зло-
употреблений, а также является важным 
элементом в системе мер по защите закон-
ных интересов всех участников процесса 
банкротства. 

Однако на практике возникают ситуации, 
когда управляющий аффилирован с долж-

ником или одним из кредиторов, что порож-
дает конфликт интересов, то есть ситуа-
цию, при которой личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная) управляю-
щего влияет или может повлиять на надле-
жащее исполнение им своих обязанностей 
и при которой возникает или может возник-
нуть противоречие между личной заинтере-
сованностью управляющего и правами и 
законными интересами лиц, участвующих в 
деле о банкротстве. 

О данном факте косвенно свидетель-
ствует статистика вынесенных управляю-
щими заключений с признаком «недоста-
точно информации». Так, с 2015 по  
2023 год количество таких заключений уве-
личилось в 4 раза, с 2 448 до 9 013, соот-
ветственно (диаграмма 1) [5]. 

 

 
 
Вынесение подобного заключения означает, что управляющий не смог получить достаточ-

ные данные для формирования окончательного мнения о финансовом состоянии должника, 
о причинах его несостоятельности, либо о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 
преднамеренного банкротства. С одной стороны, подобная ситуация не является прямым до-
казательством аффилированности управляющего, поскольку должник мог просто уничтожить 
документы организации, но с другой, может свидетельствовать о сознательной пассивности 
при получении необходимой информации (документов), если управляющий лично заинтере-
сован в «правильном» исходе дела.  

Наличие и полнота документации о хозяйственной деятельности должника имеет суще-
ственное значение для эффективного ведения процедур банкротства, проведения экспертиз, 
а также возбуждения уголовного дела в случае наличия признаков фиктивного или преднаме-
ренного банкротства. В соответствии с п. 2 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
управляющий должен принять реальные меры к розыску и истребованию документации долж-
ника, проведению на ее основе инвентаризации, обеспечению сохранности обнаруженного 
имущества, предъявлению на основании полученных документов требований имуществен-
ного характера к дебиторам и т.д.  
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Кроме того, с 2015 по 2023 год почти в 3 раза увеличилось количество жалоб на действия 
или бездействие управляющих и в 2 раза частота их удовлетворений (диаграмма 2) [5]. 

 

 
 
Рост данного показателя может свиде-

тельствовать о недобросовестном испол-
нении и наличии проблем в работе управ-
ляющих, в частности предвзятости в пользу 
должников, недостаточном раскрытии ин-
формации, неправильном управлении ак-
тивами, нарушении процедур и др. 

Как было отмечено ранее, прямой обя-
занностью управляющего является выяв-
ление признаков фиктивного или предна-
меренного банкротства и сообщение о вы-
явленных фактах лицам, участвующим в 
деле о банкротстве, в СРО, членом которой 
он является, собранию кредиторов и в ор-
ганы, к компетенции которых относится 
возбуждение дел об административных 
правонарушениях и рассмотрение сообще-
ний о преступлениях.  

Для более глубокого понимания роли 
управляющего при противодействии пре-
ступлениям в сфере несостоятельности 
(банкротства) нами проведен сбор мнений 
представителей следственных подразде-
лений территориальных органов системы 
МВД России, территориальных органов 
Прокуратуры Российской Федерации, а 
также Следственного комитета Российской 
Федерации. Соответствующие письма 
направлены в 40 регионов нашей страны 
[6].  

Анализ полученных ответов подтвердил 
гипотезу о том, что управляющий играет 
значительную роль при выявлении и рас-
следовании преступлений, связанных с 
криминальными банкротствами. Зачастую 
его заключение становится ключевым до-
казательством при принятии решения о 

возбуждении уголовного дела. Так, напри-
мер, представители Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской 
Федерации по Нижегородской области, 
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее – УМВД Рос-
сии) по Тверской области, УМВД России по 
Новгородской области подтверждают, что 
заключение управляющего о наличии при-
знаков фиктивного или преднамеренного 
банкротства является важным доказатель-
ством при возбуждении уголовного дела. 
Такое заключение помогает подтверждать 
признаки фиктивного или преднамеренного 
банкротства и оценивает возможность вы-
полнения финансовых обязательств долж-
ником [7]. 

Вместе с тем представители МВД Рос-
сии по Республике Коми отмечают, что за-
частую управляющие действуют в интере-
сах аффилированных лиц, что влияет на 
объективность их отчетов и заключений, 
поэтому существует необходимость в тща-
тельной проверке и подтверждении предо-
ставляемых им данных путем проведения 
дополнительных оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий, 
назначения соответствующих экспертиз. 
Кроме того, в некоторых случаях управля-
ющие не предоставляют достаточной ин-
формации для принятия процессуальных 
решений, что затягивает расследование 
[8]. 

Более кардинальной позиции придержи-
ваются представители прокуратуры Сара-
товской и Владимирской областей. По их 
мнению, при выявлении и расследовании 
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преступлений в сфере несостоятельности 
(банкротства) не следует ориентироваться 
на заключение управляющего, поскольку 
зачастую он зависим от должника (его бе-
нефициаров) или кредиторов, действует в 
их интересах, а иногда и сам вовлечен в 
противоправные деяния [9]. 

Таким образом, управляющий играет 
важную роль в процессе выявления и рас-
следования преступлений в сфере несо-
стоятельности (банкротства). Подготовлен-
ные им финансовый анализ и заключение 
могут выступать в качестве важного дока-
зательства по уголовному делу, подтвер-
ждая признаки фиктивного или преднаме-
ренного банкротства. Однако проблема его 
возможной аффилированности с должни-
ком или кредиторами влияет на объектив-
ность и достоверность предоставляемой 
информации.  

Для повышения эффективности проти-
водействия преступлениям в сфере несо-
стоятельности (банкротства) следует ре-
шить проблему правового регулирования 
деятельности управляющего, обеспечив 
его независимый статус и прозрачную про-
цедуру назначения. Рассмотрим данный 
вопрос более подробно.  

Фундаментальным условием, без со-
блюдения которого невозможно обеспе-
чить баланс прав и законных интересов 
лиц, участвующих в деле, является незави-
симость и объективность управляющего. 

Согласно обзору судебной практики по 
вопросам участия управляющих в деле о 
банкротстве, утвержденному Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 
11 октября 2023 г., независимый характер 
деятельности управляющего предполагает 
отсутствие у него самостоятельного инте-
реса в исходе дела о банкротстве. Управ-
ляющий должен действовать объективно и 
беспристрастно в интересах гражданского 
правового сообщества, объединяющего 
кредиторов и должника. Заинтересован-
ность прежде всего проявляется в общно-
сти имущественных интересов [10]. 

Для обеспечения независимого статуса 
управляющего законодатель закрепил ряд 
норм в ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Так, в соответствии с ч. 2 ст. 20.3 
управляющий обязан действовать добро-
совестно и разумно в интересах должника, 
кредиторов и общества. Часть 2 ст. 20.2 за-
прещает утверждение в деле о банкротстве 

управляющих, которые являются заинтере-
сованными лицами по отношению к долж-
нику, кредиторам. 

По нашему мнению, вышеуказанные 
нормы малоэффективны и на практике не 
обеспечивают реальную независимость 
управляющего. Несмотря на требования о 
добросовестности и запрет на участие за-
интересованных лиц, эффективные меха-
низмы контроля и ответственности, кото-
рые гарантировали бы объективность и 
подлинную независимость управляющему, 
отсутствуют. В результате управляющие 
зачастую не заинтересованы в сотрудниче-
стве с правоохранительными органами и в 
сообщении о выявленных фактах противо-
правных деяний в связи с имеющимся кон-
фликтом интересов. 

Мы разделяем точку зрения управляю-
щего А.Б. Старокорова, который полагает, 
что законодатель идеализирует фигуру 
управляющего, предписывая ему соблюде-
ние баланса интересов должника, кредито-
ров и общества. На практике назначение 
управляющего редко бывает объективным 
и чаще происходит по инициативе одной из 
сторон, чьи интересы управляющий затем 
защищает. В реальности деятельность 
управляющего сводится к предоставлению 
услуг и получению доходов, которые 
обычно оказывают профессиональные ко-
манды, включающие несколько управляю-
щих, их помощников и привлекаемых спе-
циалистов. В зависимости от интересов за-
казчика услуги могут быть связаны как с 
взысканием долгов, так и с выводом акти-
вов для уклонения от обязательств перед 
кредиторами и последующим банкрот-
ством [11].  

Аналогичной позиции придерживается 
юрист Д. Константинов, который считает, 
что практически все банкротства в России 
являются контролируемыми, поскольку 
управляющие фактически действуют как 
лица, нанятые участниками процедуры, 
что, в свою очередь, ведет к неэффектив-
ности механизма банкротства для реаль-
ных кредиторов [12].  

Представляется, что одна из главных 
причин сложившейся ситуации связана с 
существующей процедурой назначения 
управляющих. Так, в соответствии со ст. 39 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
при подаче в арбитражный суд заявления о 
признании должника банкротом, заявитель 
вправе самостоятельно определить и ука-
зать кандидатуру управляющего или 
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наименование СРО управляющих, из числа 
членов которой он должен быть утвержден. 
На этапах внешнего управления и конкурс-
ного производства кандидатура управляю-
щего определяется большинством голосов 
кредиторов, присутствующих на собрании 
кредиторов. Как справедливо отмечает 
Д. Константинов, к процедуре выбора 
управляющих возникает много вопросов. 
Утрируя, автор задает вопрос – почему, по 
аналогии с управляющим, стороны не вы-
бирают судью для рассмотрения их спора 
[12]? 

Существующая процедура назначения 
управляющих порождает дополнительные 
проблемы, особенно на стадиях внешнего 
управления и конкурсного производства. 
Именно эти стадии являются наиболее 
сложными и конфликтными, поскольку на 
них осуществляется реструктуризация дол-
гов, продажа активов, смена руководства, 
распределение имущества должника среди 
кредиторов. Обостряются противоречия 
между разными группами кредиторов – 
обеспеченными, необеспеченными, госу-
дарственными и частными. Каждый из них 
имеет свои интересы и стремится обеспе-
чить максимальное удовлетворение своих 
требований. 

Наиболее предприимчивые кредиторы, 
а также бенефициары должника в борьбе 
за контроль над собранием кредиторов со-
здают фиктивную кредиторскую задолжен-
ность и пытаются включить ее в реестр тре-
бований кредиторов. Это делается путем 
искусственного увеличения суммы требо-
ваний либо через оформление подложных 
документов, подтверждающих несуществу-
ющие обязательства. Включение таких тре-
бований в реестр кредиторов позволяет 
этим лицам получить дополнительные го-
лоса. Если фиктивные кредиторы получают 
большинство голосов, они могут принимать 
решения, выгодные только определенной 
группе лиц, а не всем кредиторам. Это мо-
жет касаться назначения управляющего, 
утверждения плана внешнего управления 
или других ключевых решений. В резуль-
тате такие решения могут противоречить 
интересам других кредиторов и нанести 
ущерб имуществу должника. 

Подводя итог, следует отметить, что 
управляющий играет важную роль при про-
тиводействии преступлениям в сфере 
несостоятельности (банкротства). Подго-
товленные им финансовый анализ и заклю-
чение могут выступать в качестве важного 

доказательства по уголовному делу, под-
тверждая признаки фиктивного или предна-
меренного банкротства. Однако отсутствие 
эффективного механизма назначения и 
контроля деятельности управляющего су-
щественно влияет на криминализацию ин-
ститута несостоятельности (банкротства) и 
снижает эффективность противодействия 
преступлениям в данной сфере.  

В качестве возможных мер по решению 
обозначенной проблемы следует предло-
жить: 

1. Разработка механизма независимого 
избрания управляющих на основе откры-
того конкурса, при котором будут оцени-
ваться профессиональные качества, отсут-
ствие конфликта интересов и предыдущие 
профессиональные достижения. Конкурс-
ные процедуры должны быть прозрачными 
и публичными. 

2. Введение системы рейтингов управ-
ляющих, основанной на результатах их ра-
боты и уровне удовлетворенности сторон. 
Рейтинги могли бы определяться независи-
мыми комиссиями на основе объективных 
критериев и отзывов участников процесса. 
Управляющие с высоким рейтингом могли 
бы иметь приоритет при назначении на 
наиболее сложные дела. 

3. Повышение роли и ответственности 
СРО управляющих в обеспечении их неза-
висимости. СРО могли бы взять на себя 
функции мониторинга и контроля за дея-
тельностью управляющих, а также защиты 
их от внешнего давления. В соответствии с 
действующим законодательством СРО 
обязана разрабатывать и утверждать стан-
дарты и правила профессиональной дея-
тельности, обязательные для выполнения 
всеми членами СРО. Однако по факту раз-
работанные СРО стандарты и правила за-
частую дублируют положения федераль-
ных законов и содержат лишь общие декла-
ративные положения, не оказывающие су-
щественного влияния на характер и прин-
ципы осуществления профессиональной 
деятельности.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ  
ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация. Общественная безопасность и эффективность её обеспечения имеют важное 

значение для стабильного функционирования российского государства, в связи с чем данной 
деятельности уделяется пристальное внимание в настоящее время. Учитывая динамичность 
совершенствования общественной жизни в современном мире, наблюдается интенсифика-
ция преступного влияния, на фоне которой в том числе происходят изменения противоправ-
ной практики, направленной против общественной безопасности. Подобные деяния представ-
ляют существенную угрозу для развития общества, поскольку связаны с формированием ком-
плексных противоправных идей и взглядов, реализация которых имеет значительные нега-
тивные последствия. Целью представленного исследования выступает выявление существу-
ющих проблем борьбы с преступлениями против общественной безопасности и определение 
способов их решения с учётом современного состояния развития российского государства и 
общества. На основе проведённого анализа автор приходит к выводу, что проблемы, суще-
ствующие в рамках борьбы с преступлениями против общественной безопасности, в некото-
рой степени являются закономерными, потому что возникают в контексте активной трансфор-
мации противоправной практики, а также выступают результатом влияния отдельных внутри-
государственных и международных процессов. Для их решения первостепенное значение 
имеет выявление факторов, влияющих на формирование противоправного поведения указан-
ной направленности, и проработка их в рамках организации и осуществления мероприятий по 
противодействию преступлениям против общественной безопасности. 

Ключевые слова и словосочетания: общественная безопасность, преступление, пре-
ступная деятельность, противоправное поведение, борьба с преступностью 
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in illegal practices directed against public safety. Such acts pose a significant threat to the develop-
ment of society, since they are associated with the formation of complex illegal ideas and views, the 
implementation of which has significant negative consequences. The purpose of the presented re-
search is to identify existing problems of combating crimes against public safety and identify ways 
to solve them, taking into account the current state of development of the Russian state and society. 
Based on the analysis, the author comes to the conclusion that the problems. 

Key words and word combinations: public safety, crime, criminal activity, illegal behavior, 
fighting crime 
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Общественная безопасность является 

неотъемлемой составляющей стабильного 
функционирования любого государства, и 
Российская Федерация в данном случае не 
является исключением. Для развития об-
щества принципиальное значение приоб-
ретает не только борьба с распростране-
нием противоправных идей и взглядов кон-
кретных направленностей, но и эффектив-
ность механизмов обеспечения обще-
ственной безопасности в различных ее 
проявлениях. В данном случае речь идёт 
как о ситуациях, связанных с массовыми 
мероприятиями и пребыванием индивидов 
в местах, предназначенных для масштаб-
ных мероприятий, так и безопасность ин-
формационного пространства, которая 
наиболее активно подвергается противо-
правным воздействиям в современном 
мире. 

В настоящее время в Российской Феде-
рации происходит интенсификация угроз 
общественной безопасности, причиной 
чему является множество геополитических, 
социально-экономических и организаци-
онно-правовых проблем. С одной стороны, 
соответствующие причины и условия фор-
мирования противоправной практики носят 
естественный характер, однако требуют 
своевременного реагирования в части пре-
сечения негативного воздействия. С другой 
стороны, государственные и обществен-
ные процессы порождают особую специ-
фику трансформации противоправных 
идей и взглядов в современных реалиях, 
что предопределяет необходимость прове-
дения комплексного анализа в данной 
сфере. 

Важно отметить, что в современной пра-
вовой науке проводится множество иссле-
дований, посвящённых различным аспек-
там борьбы с преступлениями против об-
щественной безопасности. Одни право-
веды акцентируют внимание на вопросах 
антитеррористической деятельности и 

борьбы с публичным распространением за-
ведомо ложной информации, что имеет 
особую актуальность в настоящее время. 
Другие конкретизируют отдельные про-
блемы неэффективности современных ме-
ханизмов противодействия преступлениям 
против общественной безопасности. Ука-
занные вопросы обладают высоким при-
кладным и научным потенциалом, однако 
учитывая динамику преступной деятельно-
сти, направленной против общественной 
безопасности, видится целесообразным 
сконцентрировать внимание на существую-
щих проблемах борьбы с указанными пре-
ступными деяниями и определить способы 
их решения с учётом современных реалий. 

В Концепции общественной безопасно-
сти в Российской Федерации общественная 
безопасность определяется как «состояние 
защищенности человека и гражданина, ма-
териальных и духовных ценностей обще-
ства от преступных и иных противоправных 
посягательств, социальных и межнацио-
нальных конфликтов, а также от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» [4]. Таким образом, данное 
состояние отличается сложностью и много-
аспектностью, что предопределяет разно-
образие механизмов его обеспечения. 

Анализ уголовного законодательства 
Российской Федерации позволяет сделать 
вывод о том, что преступления против об-
щественной безопасности выделяются в 
отдельную разновидность, несмотря на то, 
что они теснейшим образом связаны с дея-
ниями, совершаемыми против обществен-
ного правопорядка. Глава 24 УК РФ содер-
жит 45 статей, регламентирующих ответ-
ственность за целый ряд преступлений 
против общественной безопасности. Важно 
отметить, что сами преступные деяния ха-
рактеризуются качественным многообра-
зием и различной целенаправленностью 
проявлений противоправного поведения. 
Кроме того, уголовно-правовые нормы из 
данной главы активно изменяются с учётом 
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совершенствования преступной практики в 
указанной сфере, что позволяет своевре-
менно реагировать на складывающуюся 
обстановку в обществе, в том числе с учё-
том распространения конкретных противо-
правных идей и взглядов [3, с. 310]. 

Отметим, что количество преступных де-
яний анализируемой направленности за 
последние годы несколько возросло. Так, 
например, по данным Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ в 2023 году 
за преступления против общественной без-
опасности было осуждено 11 272 человека 
(в 2022 году – 10 832 человека) [6]. При 
этом большинству осужденных назначено 
лишение свободы условно или иные нака-
зания, не связанные с лишением свободы. 
Данная тенденция стабильно проявляется 
в последние годы, что объективно обуслов-
лено гуманизацией уголовного преследо-
вания. Несмотря на то, что анализируемые 
деяния являются не самыми распростра-
ненными в настоящее время в сравнении, 
например, с преступлениями против соб-
ственности, а также против жизни и здоро-
вья, но их существование само по себе 
представляет угрозу для дальнейшего 
формирования противоправной практики 
различной направленности.  

Борьба с преступностью против обще-
ственной безопасности традиционно пред-
полагает два основных направления дан-
ной деятельности: 

выявление и расследование преступных 
деяний, в том числе в целях оперативного 
пресечения противоправного воздействия; 

профилактико-предупредительная ра-
бота, направленная на своевременное опре-
деление факторов, влияющих на развитие и 
реализацию противоправных идей и взгля-
дов против общественной безопасности. 

Оба указанных направления борьбы с 
преступностью против общественной без-
опасности имеют важное практическое зна-
чение и взаимодополняют друг друга. Так, 
например, профилактико-предупредитель-
ная деятельность позволяет в опережаю-
щем формате влиять на формирование 
преступной практики, а выявление и рас-
следование противоправных деяний не 
только не допускают наступления негатив-
ных последствий данных действий, но и 
способствуют определению актуальных 
тенденций преступного поведения указан-
ной направленности.  

Анализируя эффективность каждого из 
вышеназванных направлений, следует 
сделать вывод о том, что наибольший про-
гресс в настоящее время достигнут именно 

в части выявления, расследования и пресе-
чения противоправных деяний, что 
наглядно в том числе демонстрируется до-
статочно большим количеством ситуаций 
привлечения лиц к уголовной ответствен-
ности. В данном контексте необходимо 
подчеркнуть, что указанное функциониро-
вание относится к компетенции целого 
ряда органов государственной власти, од-
нако приоритетное значение приобретает 
эффективная работа правоохранительных 
органов. 

Учитывая динамику развития преступ-
ных идей и взглядов в современном мире, 
а также многообразие средств и методов их 
реализации, важное значение для эффек-
тивного выявления и расследования соот-
ветствующих деяний приобретает своевре-
менное совершенствование следственной 
практики компетентных органов. В настоя-
щее время особое внимание уделяется ин-
форматизации и цифровизации, которые 
активно затрагивают противоправное пове-
дение индивидов и их объединений. Интер-
нет-пространство в настоящее время ста-
новится не только местом совершения от-
дельных преступлений, но и до сих пор вы-
ступает основным способом вовлечения лиц 
в преступную деятельность, что особенно ак-
туально для организации крупных противо-
правных деяний, направленных против об-
щественной безопасности [5, с. 101]. Распро-
страненность интернет-ресурсов в совре-
менном мире позволяет преступным сооб-
ществам оперативно находить ресурсный и 
человеческий потенциал для развития про-
тивоправной деятельности.  

Эффективность профилактико-преду-
предительной деятельности в борьбе с 
преступлениями против общественной без-
опасности гораздо сложнее достижима. С 
одной стороны, динамика преступного 
функционирования в целом не всегда поз-
воляет оперативно организовывать опере-
жающее воздействие, с другой стороны – 
многие преступления против обществен-
ной безопасности имеют серьёзные идео-
логические основы, что предполагает необ-
ходимость всесторонней проработки по-
добной профилактики и предупреждения с 
учётом современных реалий. Однако про-
филактико-предупредительная деятель-
ность обладает существенным потенциа-
лом, поскольку в случае её эффективности 
значительно снижается дальнейшая 
нагрузка на правоохранительные органы в 
части выявления и пресечения противо-
правных деяний. 

Учитывая, что общественная безопас-
ность ориентирована на защиту населения 
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от возникающих угроз, их всестороннее ис-
следование позволяет отметить многоас-
пектность необходимого функционирова-
ния органов внутренних дел в современных 
реалиях. Несмотря на то, что вопросам 
обеспечения общественной безопасности 
в настоящее время уделяется пристальное 
внимание со стороны государства, отдель-
ные проблемы в данной деятельности су-
ществуют. В качестве наиболее актуаль-
ных выделим следующие: 

1. Динамика противоправного поведения 
в сфере обеспечения общественной без-
опасности, в том числе в части трансфор-
мации экстремистской и террористической 
идеологии, противоправных деяний в сети 
«Интернет» и т.д. обуславливает поверх-
ностный учет актуальных тенденций проти-
воправной практики компетентными орга-
нами. Без всестороннего анализа и пони-
мания современной противоправной прак-
тики крайне сложно организовать эффек-
тивное и своевременное воздействие. 

2. Повсеместные процессы информати-
зации и цифровизации способствуют фор-
мированию угроз общественной безопас-
ности в части развития противоправного 
поведения среди российского населения 
различной направленности. В данном кон-
тексте органы внутренних дел в некоторой 
степени технически ограничены, поскольку 
лишь компетентные подразделения приме-
няют в настоящее время современные ал-
горитмы по автоматическому поиску запре-
щенной информации. 

3. Фрагментарная эффективность про-
филактико-предупредительной деятельно-
сти, осуществляемой в части борьбы с рас-
пространением противоправного поведе-
ния в различных сферах. В настоящий мо-
мент не всегда удается в опережающем 
формате воздействовать на соответствую-
щие угрозы, что в дальнейшем требует 
большей вовлеченности сотрудников ком-
петентных органов в пресечение противо-
правных деяний. 

4. Проблемы межведомственного взаи-
модействия по вопросам обеспечения об-
щественной безопасности. Как отмечалось 
ранее, общественная безопасность обес-
печивается различными правоохранитель-
ными органами, однако в рамках их взаимо-
действия часто встречаются ситуации дуб-
лирования полномочий, сложности обмена 
информацией и прочие моменты, нега-
тивно влияющие на результативность соот-
ветствующего функционирования. 

Заслуживает внимания позиция  
А.В. Бецкова и Р.Н. Слепцова относи-

тельно проблем в сфере рассматривае-
мого взаимодействия. Указанные авторы 
выделяют следующие проблемные ас-
пекты: 

– неэффективность правовой регламен-
тации порядка и форм совместного исполь-
зования личного состава; 

– недостаточная оперативность при 
оценке обстановки и принятии решения о 
совместном использовании спецподразде-
лений; 

– отсутствие системности при планиро-
вании совместных мероприятий; 

– непродуманность единого организаци-
онно-административного подхода к управ-
лению совместными действиями [1, с. 84].  

5. Игнорирование потенциала граждан-
ского общества в части вовлечения пред-
ставителей общественности в обеспечение 
общественной безопасности. Важно отме-
тить, что действующее законодательство 
возлагает обязанность по обеспечению об-
щественной безопасности непосред-
ственно на государство и органы власти, 
однако это не означает, что в данный про-
цесс не могут быть вовлечены неравно-
душные представители общественности. В 
настоящее время активно создаются пра-
вовые основы для организации совместной 
деятельности, однако на практике подоб-
ные механизмы далеко не всегда использу-
ются органами внутренних дел. 

Указанные проблемы напрямую связаны 
с практикой функционирования органов 
внутренних дел в сфере обеспечения об-
щественной безопасности, и их наличие 
негативно отражается на результативности 
соответствующей деятельности. Выявлен-
ные проблемы являются отражением со-
временного состояния развития противо-
правной практики и отдельных пробелов 
функционирования компетентных органов. 
Скорейшее решение данных проблем поз-
волит значительно повысить эффектив-
ность обеспечения состояния защищенно-
сти прав и свобод человека и гражданина, 
а также материальных и духовных ценно-
стей общества. 

Если же конкретизировать направления 
решения выявленных проблем, в первую 
очередь следует подчеркнуть, что они тре-
буют комплексного и системного воздей-
ствия. Так, например, информационные 
технологии, плотно вошедшие в жизнь со-
временного человека, оказывают соответ-
ствующее воздействие на постоянной ос-
нове, и в дальнейшем их влияние будет 
только усиливаться, что не позволяет игно-
рировать данную трансформацию обще-
ственной жизнедеятельности. Кроме того, 
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отдельные проявления совершенствова-
ния преступной практики напрямую свя-
заны с современными реалиями. Так, в 
условиях обострения геополитических кон-
фликтов на постсоветском пространстве и 
внешнего санкционного давления, оказы-
ваемого на Россию со стороны зарубежных 
государств, значительно расширяется мас-
штаб формирования и развития новых 
угроз общественной безопасности. В связи 
с этим все международные и внутригосу-
дарственные процессы, оказывающие вли-
яние на трансформацию преступных идей 
и взглядов, распространяемых на террито-
рии российского государства, подлежат не 
просто учету, но и проработке в контексте 
организации и проведения мероприятий по 
борьбе с преступностью против обще-
ственной безопасности. 

С учётом современных реалий видится 
необходимым выделить следующие прио-
ритетные направления решения проблем 
борьбы с преступлениями против обще-
ственной безопасности: 

Выявление актуальных тенденций рас-
пространения противоправных идей и 
взглядов, формируемых деяния против об-
щественной безопасности. Особое внима-
ние целесообразно уделять анализу идео-
логической трансформации преступности 
указанной направленности. 

Использование потенциала информаци-
онных технологий не только в части разви-
тия следственной деятельности, но и для 
совершенствования профилактико-преду-
предительной работы, в том числе в части 
увеличения её масштабов, что представля-
ется особенно актуальным в контексте ин-
тенсивной антироссийской пропаганды, 
проводимой со стороны зарубежных госу-
дарств [2, с. 94]. 

Комплексное совершенствование про-
филактико-предупредительной деятельно-
сти (коллективных и индивидуальных её 
форм), в основе которой должен быть зало-
жен учёт интересов представителей рос-
сийского общества различных возрастных 
категорий и развитие интерактивных форм 
воздействия, в том числе с учётом дости-
жений современных цифровых технологий. 

Повышение эффективности межведом-
ственного взаимодействия за счёт устране-
ния дублирующих полномочий в тех сфе-
рах, где это целесообразно с учётом специ-
фики компетенций различных органов госу-
дарственной власти. Подобное совершен-
ствование разгрузит компетентные органы 
и позволит больше внимания уделять про-
филактико-предупредительному функцио-
нированию. 

Активизация вовлечения представите-
лей общественности в решение проблем 
борьбы с преступлениями против обще-
ственной безопасности. Перспективным 
представляется развитие сотрудничества с 
волонтерскими организациями и обще-
ственными объединениями, которые могут 
потенциально привлекаться для оказания 
содействия в правоохранительной сфере 
[7, с. 37-41]. С одной стороны, подобная 
практика позволит привлечь внимание обще-
ственности к существующим проблемам, с 
другой – появятся дополнительные ресурсы 
для эффективной борьбы с преступностью 
анализируемой направленности.  

Таким образом, на основе проведённого 
анализа следует сделать вывод о том, что 
проблемы, существующие в рамках борьбы 
с преступлениями против общественной 
безопасности, в некоторой степени явля-
ются закономерными, потому что возни-
кают в контексте активной трансформации 
противоправной практики, а также высту-
пают результатом влияния отдельных 
внутригосударственных и международных 
процессов. Подобная обусловленность по-
рождает потребность постоянного анализа 
эффективности действующих механизмов 
борьбы с преступлениями против обще-
ственной безопасности, в том числе в кон-
тексте новых возникающих вызовов и 
угроз. Для их решения первостепенное зна-
чение имеет выявление факторов, влияю-
щих на формирование противоправного по-
ведения указанной направленности, прора-
ботка их в рамках организации и осуществ-
ления мероприятий по противодействию 
преступлениям против общественной без-
опасности. 
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Интенсификация процессов интеграции информационных технологий в современном 
мире, активное их развитие и совершенствование указывают на исключительную роль данных 
технологий в жизни общества. Информационные технологии и создаваемая ими глобальная 
технологическая инфраструктура, по своей сути, становятся неким базисом функционирова-
ния различных сфер жизни общества, в частности основой для функционирования и развития 
социальных коммуникаций. 

Информационно-коммуникационные технологии, будучи в значительной степени прило-
женными к понятию «коммуникация» как к одному из способов человеческого бытия, оказы-
вают существенное влияние на социальную коммуникацию в обществе, обеспечивают усиле-
ние технологизации социальных коммуникаций, создавая целый виртуальный мир со своими 
нормами и правилами.   

Развитие информационно-коммуникационных технологий, появление новых средств и ме-
тодов межличностной коммуникации, активное использование электронных платежных 
средств, несомненно, обеспечивают благоприятные условия для совершенствования соци-
альной коммуникации, а также упрощают доступ граждан к своим финансовым ресурсам. Вме-
сте с тем развитие современных технологий предопределяет возникновение новых форм со-
вершения преступлений дистанционного характера.  

Активное и непрерывное распространение информационно-коммуникационных технологий 
приводит не только к возникновению новых видов социальной коммуникации, но и к стреми-
тельному изменению форм преступной активности, формированию новых видов и способов 
совершения преступлений в данной сфере. В значительной степени последний тезис приме-
ним к кражам и мошенничествам, совершаемым с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий. Многообразие способов совершения преступлений данной категории 
в настоящее время достаточно велико, при этом практически ежегодно появляются все новые 
способы их совершенствования. 

Для того, чтобы отграничить преступления, совершённые или совершаемые с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий, от иных видов преступлений, необхо-
димо исследовать особенности данной категории преступлений. 

Преступление, совершённое или совершаемое с использованием информационно-комму-
никационных технологий, как понятие, не имеет конкретной нормативной регламентации.  

Определение понятия информационно-коммуникационных технологий в научных кругах не 
вызывает существенных споров. Так, в некоторых научных трудах термин «информационно-
коммуникационные технологии» определен как процессы, методы поиска, сбора, формирова-
ния, хранения, обработки, представления, предоставления, передачи, распространения ин-
формации и способы осуществления таких процессов и методов с применением средств вы-
числительной техники и средств телекоммуникации [4, c. 23]. 

Схожие по смыслу определения понятия информационно-коммуникационных технологий 
мы встречаем и в иных источниках. Так, согласно национальному стандарту 
РФ ГОСТ Р 52653-2006 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Тер-
мины и определения», утвержденному приказом Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. № 419-ст, информационно-коммуникацион-
ная технология представляет собой информационные процессы и методы работы с инфор-
мацией, осуществляемые с применением средств вычислительной техники и средств теле-
коммуникации. 

Рассматривая данный вопрос в разрезе нормативного регулирования, следует отметить, 
что в ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» определены понятия, лежащие в основе термина «ин-
формационно-коммуникационные технологии»: 

информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 
информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 
методов;  

информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, предназначен-
ная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с исполь-
зованием средств вычислительной техники [2]. 

Понятие преступления, совершённого с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий, по нашему мнению, не столь однозначно и требует исследования, в том 
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числе с учетом анализа статистических сведений по преступлениям указанной категории, нор-
мативных актов, регулирующих особенности формирования статистической отчетности, а 
также мнений ученых по данному вопросу.  

Необходимость в определении понятия преступления, совершённого или совершаемого с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, обусловлено не только по-
всеместным распространением подобных деяний, изменением на протяжении последних лет 
структуры преступности в целом, но и необходимостью внесения соответствующих квалифи-
цирующих признаков в диспозиции некоторых норм Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. 

В статье 14 Уголовного кодекса Российской Федерации понятие преступления определено 
как виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом 
под угрозой наказания [1].  

В наиболее общем понимании понятие преступления, совершённого с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий, можно сформулировать с учетом положений 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», а также Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Вопрос о понятии преступления, совершённого с использованием информационно-комму-
никационных технологий, в научных кругах является достаточно актуальным. Так, например, 
профессор Е.А. Русскевич в своих научных трудах преступления, совершаемые с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий, определяет как общественно опас-
ные уголовно-противоправные деяния, совершаемые в отношении и (или) посредством мето-
дов, процессов или программно-технических средств, интегрированных с целью хранения, об-
работки или передачи компьютерной информации [3, с. 25]. 

Согласно анализу статистических сведений в период с 2018 по 2023 год при общем сниже-
нии количества зарегистрированных в Российской Федерации всех видов преступлений на 
0,2% (с 1 991 532 до 1 947 161) [6], количество зарегистрированных преступлений, совершен-
ных с использованием информационно-коммуникационных технологий, увеличилось на 
387,5% (с 174 674 до 676 951) [7] (рис. 1). 

     
Рис. 1. Статистические сведения о преступлениях,  

зарегистрированных на территории РФ в период с 2018 по 2023 год 
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Проведенный анализ статистических 
сведений о состоянии преступности позво-
ляет сделать вывод о том, что мы живем в 
эпоху цифровой трансформации преступ-
ности. В 2018 года доля IT-преступлений в 
общей структуре преступности в Россий-
ской Федерации составляла 8,8%, а по ито-
гам 2023 года указанная доля увеличилась 
до 34,8%. Таким образом, в настоящее 
время каждое третье преступление, совер-
шаемое в стране, является  
IT-преступлением. 

Определяя главные отличительные осо-
бенности IT-преступлений от иных обще-
ственно опасных деяний, следует отме-
тить, что программные и аппаратные сред-
ства информационных технологий (мо-
бильные телефоны, Интернет и иные сред-
ства коммуникации) используются для реа-
лизации объективной стороны преступле-
ния. Например, при совершении IT-
преступлений против собственности совре-
менные информационно-коммуникацион-
ные технологии используются для осу-
ществления коммуникации злоумышлен-
ника с потенциальным потерпевшим либо 
используются для хищения денежных 
средств с банковских счетов различными 
способами.      

В структуре IT-преступности наиболь-
шую долю составляют именно преступле-
ния простив собственности, к числу кото-
рых относятся кражи и мошенничества. 
Доля подобных преступлений в структуре 
IT-преступности по итогам 2023 года соста-
вила 69,8%. 

В зависимости от родового объекта пре-
ступного посягательства предлагаем клас-
сифицировать преступления, совершён-
ные с использованием информационно-
коммуникационных технологий, на: 

преступления против личности (п. «д»  
ч. 2 ст. 110, п. «д» ч. 3 и ч. 6 ст. 110.1, ч. 2 
ст. 110.2, ст. 119, 128.1, 133, 135, 137, 138, 
138.1, 146, 150, 151, п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК 
РФ); 

преступления в сфере экономики (п. «г» 
ч. 3 ст. 158, ч. 4 ст. 158, ст. 159, 159.3, 159.6, 
163, 171.2, 174, 174.1, 183, 185.3, 186, 187 
УК РФ); 

преступления против общественной без-
опасности и общественного порядка (ст. 
205.1, ч. 2 ст. 205.2, 207, 207.1, 207.2, 207.3, 
210,  п. «в» ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 222, п. «в» 
ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 222.1, п. «в» ч. 3 и п. «в» 
ч. 5 ст. 222.2, 228, п. «б» ч. 2 и ч. 3, 4, 5  
ст. 228.1, 228.2, 228,3, 228.4, 229, п. «д»  

ч. 2, ч. 3, 4  ст. 230, 234, 234.1, 238, ч. 1.1, 2 
и 3 ст. 238.1, 240, п. «г» ч. 2 ст. 242.1, п. «б» 
ч. 3 ст. 242, п. «г» ч. 2 ст. 242.2, п. «г» ч. 2 
ст. 245, ч. 1.1, п. «б» ч. 2, ч. 2.1, 3 и 3.1  
ст. 258.1, ст. 272, 273, 274, 274.1 УК РФ); 

преступления против государственной 
власти (ст. 283, 283.1, 284.2, 288, 292, 296, 
298.1, 311, 327, 327.1 УК РФ); 

преступления против мира и безопасно-
сти человечества (ст. 354, п. «в» ч. 2 и ч. 4 
ст. 354.1 УК РФ). 

По наличию квалифицирующих призна-
ков все IT-преступления можно классифи-
цировать на: 

– квалифицированные; 
– неквалифицированные. 
 По способам совершения рассматрива-

емые преступления возможно разделять на 
совершённые с использованием: 

– средств мобильной связи; 
– сети Интернет; 
– электронных платежных систем и рас-

четных (пластиковых) карт; 
– специальных средств и техники; 
– компьютерных программ. 
Рассматривая особенности преступле-

ний, совершаемых с использованием ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий, следует отметить: 

– преступления в основном соверша-
ются лицами, находящимися в различных 
регионах Российской Федерации либо на 
территории стран ближнего зарубежья, в 
том числе лицами, отбывающими наказа-
ние в местах лишения свободы; 

– отсутствует визуальный контакт между 
потерпевшим и подозреваемым либо 
между приобретателем или сбытчиком 
наркотических средств; 

– злоумышленники часто меняют ис-
пользуемые абонентские номера и аппа-
раты мобильной связи, используемые для 
совершения преступлений; 

– предметом хищения при совершении 
преступлений против собственности в 
большинстве случаев являются электрон-
ные денежные средства, которые зачисля-
ются потерпевшим на счёт подозреваемого 
(реже денежные средства передаются по-
терпевшим по указанию подозреваемого 
соучастникам преступления); 

– при совершении преступлений исполь-
зуются современные средства коммуника-
ции, электронные платёжные системы, поз-
воляющие обеспечить злоумышленникам 
высокий уровень конспирации (например, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_482463/19bf2b8e4b62e143a17a50041a204252d0e263ce/#dst3157
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_482463/5649f81c02c8558e22ab26207b2834c0d047d6fb/#dst109
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_482463/6a1e4076a95264b0f02fe733b710cc7e03e02b18/#dst103908
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_482463/047da9be2d485c84632cc2d312e33b917d4b1181/#dst101894
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ресурсы IP-телефонии в сочетании с про-
граммами по подмене абонентского  
номера); 

– при совершении преступлений зло-
умышленниками используются программы, 
позволяющих менять адрес пользователя в 
сети Интернет, создавая динамические 
либо нераспознаваемые IP-адреса, что 
значительно усложняет их идентификацию. 

По нашему мнению, первой существен-
ной отличительной особенностью рассмат-
риваемых преступлений от иных видов уго-
ловно-противоправных деяний является 
то, что преступления указанной категории 
предполагают активное использование ин-
формационных технологий в ходе реализа-
ции объективной стороны того или иного 
преступления.  

Например, злоумышленник с использо-
ванием сети «Интернет» создает сайт или 
иной информационный ресурс с предложе-
нием инвестиционных вложений в области 
криптовалюты. Доверчивые граждане за-
числяют свои денежные средства на якобы 
инвестиционный счет неизвестного лица в 
расчете на потенциальную прибыль. Од-
нако в последующем выясняется, что вы-
вод денежных средств с псевдоинвестици-
онного счета невозможен, а денежные 
средства поступают в распоряжение зло-
умышленника. 

В рассматриваемой ситуации объектив-
ная сторона мошенничества, выразивша-
яся во введении в заблуждение потерпев-
шего, осуществлялась при непосредствен-
ном использовании глобальной сети «Ин-
тернет». Получение денежных средств, до-
бытых преступным путем, было реализовано 
злоумышленником также с использованием 
информационных технологий, а именно с ис-
пользованием банковского счета. Таким обра-
зом, данное преступление было совершено с 
использованием информационно-коммуника-
ционных технологий. 

Рассмотрим следующий пример из пра-
воприменительной деятельности: зло-
умышленник с использованием сайтов по-
пулярных объявлений о продаже товаров 
находит объявление о продаже мобиль-
ного телефона за 10 000 рублей, далее с 
использованием мобильной связи догова-
ривается с ним о встрече и сделке купли-
продажи. После этого злоумышленник с ис-
пользованием банковского мобильного 
приложения проверяет абонентский номер 
продавца и определяет, что его абонент-

ский номер подключен к системе мобиль-
ного банка «С». Далее злоумышленник с 
использованием прикладного программ-
ного обеспечения – графического редак-
тора – создает поддельный шаблон пере-
вода денежных средств по абонентскому 
телефону продавца с указанием суммы пе-
ревода на 10 000 рублей. При встрече с 
продавцом мобильного телефона зло-
умышленник получает от продавца реали-
зуемый товар и на своем телефоне демон-
стрирует заранее подготовленное изобра-
жение с подложным изображением пере-
вода денежных средств по его абонент-
скому номеру. Далее злоумышленник, со-
славшись на потенциальную возможность 
длительности межбанковского перевода и 
воспользовавшись доверчивостью про-
давца, получает имущество и в дальней-
шем продает его третьим лицам в целях по-
лучения денежных средств, а потенциаль-
ный потерпевший лишь спустя некоторое 
время понимает, что никакого перевода де-
нежных средств на его банковский счет не 
было.  

В данной ситуации получение злоумыш-
ленником чужого имущества осуществля-
лось при непосредственном контакте с по-
тенциальным потерпевшим, а информаци-
онные технологии, в частности средства 
мобильной связи, глобальная сеть «Интер-
нет» и прикладное программное обеспече-
ние, использовались лишь при подготовке к 
совершению рассматриваемого преступле-
ния, но не при реализации его объективной 
стороны, ввиду чего отнести его к категории 
IT-преступлений было бы ошибочно.   

Второй отличительной особенностью IT-
преступлений, по нашему мнению, явля-
ется использование злоумышленниками 
технологий дистанционной передачи ин-
формации в ходе реализации объективной 
стороны преступления, что подчеркивает 
экстерриториальный характер подобных 
преступлений. 

Сомнительным было бы отнесение к ка-
тегории IT-преступлений мошенничества, 
при котором злоумышленник с использова-
нием средств усиления звуковых сигналов, 
например мегафона, убеждал граждан при-
обрести акции несуществующей компании, 
с последующим получением от потерпев-
ших наличных денежных средств.  

Если рассматривать уголовно-правовую 
характеристику кражи и мошенничеств, со-
вершаемых с использованием информаци-



Уголовно-правовые науки 

   ВЕСТНИК ВИПК МВД РОССИИ № 4(72)-2024 

77 

онно-коммуникационных технологий, сле-
дует подчеркнуть, что их видовым объек-
том, как и любой другой формы хищения, 
является собственность, непосредствен-
ным объектом – частная собственность, а 
именно денежные средства, хранящиеся 
на банковских счетах граждан. Вместе с 
тем некоторые способы совершения мо-
шенничеств, совершаемых и с использова-
нием информационно-коммуникационных 
технологий, предполагают получение 
наличных денежных средств от потерпев-
ших, например при использовании класси-
ческой схемы звонка псевдородственника, 
якобы совершившего дорожно-транспорт-
ное происшествие, которому нужны денеж-
ные средства для решения вопроса об из-
бежании уголовной ответственности. В 
данном случае злоумышленники, как пра-
вило, используют услуги так называемых 
«курьеров» для получения наличных де-
нежных средств от потерпевших [5, c. 316]. 

Объективная сторона рассматриваемых 
преступлений, как и иных видов киберпре-
ступлений, выражена в форме действия, 
субъективная сторона характеризуется 
умыслом.  

Таким образом, изложенное позволяет 
сделать вывод о том, что преступления, со-
вершаемые с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, пред-
ставляют собой запрещенные Уголовным 
кодексом Российской Федерации обще-
ственно опасные действия, умышленно со-
вершенные с использованием технологий 
дистанционной передачи информации.      

В условиях повсеместной информатиза-
ции современного общества очевидным 
фактом является то, что преступления, со-
вершаемые с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, пред-
ставляют серьезную угрозу складываю-
щимся отношениям в экономической, поли-
тической, социальной и других сферах 
жизни общества и государства.  

На современном этапе одним из важней-
ших приоритетов правоохранительной дея-
тельности в Российской Федерации явля-
ется выработка и совершенствование ме-
ханизмов наиболее эффективного проти-
водействия деятельности криминальных 
структур, активно использующих достиже-
ния в области информационных техноло-
гий для совершения преступлений против 
личности, собственности, общественного 
порядка и общественной безопасности. 
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Аннотация. Современные технологии позволяют хранить огромные объемы информации 

на различных носителях данных, начиная от жестких дисков и USB-накопителей и заканчивая 
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берпреступников защита конфиденциальных данных становится все более сложной задачей. 
В этой связи люди все чаще задаются вопросом о необходимости сокрытия на электронных 
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Annotation. Modern technologies allow you to store huge amounts of information on various data 
carriers, ranging from hard drives and USB drives, and ending with cloud services. With the devel-
opment of technology and the expansion of the capabilities of hackers and cybercriminals, the pro-
tection of confidential data is becoming an increasingly difficult task. In this regard, people are in-
creasingly wondering about the need to hide confidential information on electronic media from prying 
eyes, which may be both close relatives and criminals. In order, based on their level of computer 
literacy, they master more and more new ways of hiding information. Criminals who really have 
something to hide do not stay away from this issue either.  

These circumstances dictate new and increased requirements for law enforcement officers not 
only to study ways to conceal information, but also to ways to detect it. 

It is worth noting that this issue is very narrow and requires special knowledge in the field of both 
computer technology and the organization of file storage on electronic media. This issue was partially 
addressed by individual authors such as: L.A. Buraeva [1], V.A. Gauzhaeva [2], R.R. Kardanov [3], 
O.P. Gribunov [4], N.S. Zinovieva [5] and others. However, they only made an attempt to draw at-
tention to this issue, but there are practically no full-fledged works devoted to its consideration. 

Key words and word combinations: information, concealment of computer information, search 
for hidden computer information, crime investigation, computer expertise, computer-technical exper-
tise, encryption, encryption, steganography, cryptographic containers, recovery of deleted computer 
information 
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Современные технологии передачи дан-

ных позволяют осуществлять удаленное 
взаимодействие между участниками пре-
ступной деятельности, безопасно переда-
вать и хранить сведения о подготовке, со-
вершении и сокрытии преступлений, что 
предопределяет увеличение числа неоче-
видных преступлений и позволяет избегать 
ответственности за совершенные преступ-
ные деяния в силу сложностей установле-
ния лиц, причастных к их совершению. Све-
дения, распространяемые посредством ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий, являются источником криминалистиче-
ски значимой информации о преступлении, 
обнаружение, изъятие и исследование ко-
торой является необходимым условием 
для закрепления доказательств в ходе рас-
следования. Несмотря на целенаправлен-
ную выработку правоохранительными ор-
ганами мер противодействия преступным 
проявлениям в информационно-телеком-
муникационной среде, наблюдается рост 
отдельной категории рассматриваемых 
преступлений. 

С развитием возможностей хранения и 
передачи данных возникают все новые спо-
собы скрытой передачи информации, как в 
цифровом, так и в физическом виде. В 
связи с чем сегодня особую актуальность у 
правоохранителей приобретает задача по 
развитию методов обнаружения и исследо-

вания скрытой информации для расследо-
вания преступлений, совершенных с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационных технологий. 

Особую значимость приобретает дан-
ный вопрос в связи с катастрофической не-
хваткой кадров во всех сферах системы 
МВД, о чем заявляет даже Владимир Коло-
кольцев [6], и особенно в области компью-
терной безопасности. Несмотря на то, что в 
соответствии с ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ изъя-
тие электронных носителей осуществля-
ется с участием специалиста на основании 
соответствующего постановления следо-
вателя, на практике осуществить данное 
положение далеко не всегда представля-
ется возможным, именно по вышеуказан-
ной причине. Познания в данной области, 
по нашему мнению, должны постепенно 
выходить из области специальных и стано-
виться общедоступными. В этой связи воз-
никает необходимость реформирования 
системы подготовки кадров для системы 
МВД России, которое позволит сотрудни-
кам следствия и дознания самостоятельно 
выявлять удаленные файлы, закодирован-
ные данные, скрытые разделы на жестком 
диске и другую информацию, которая мо-
жет быть ключевой в проведении рассле-
дования. 

При помощи данных способов обнару-
жения скрытой информации можно устано-
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вить мотивы и методы преступников, вы-
явить связи между различными событиями 
и даже предотвратить дальнейшие атаки и 
преступления. 

Исследование скрытой информации на 
носителях данных позволяет выявлять 
угрозы для безопасности и принимать 
меры по их предотвращению. Такие ме-
тоды обнаружения могут включать в себя 
анализ цифровых следов, проверку мета-
данных, использование специализирован-
ного программного обеспечения и оборудо-
вания, криптоанализ и другие технологии. 

Поэтому изучение и разработка новых 
способов обнаружения и исследования 
скрытой информации на носителях данных 
является важной задачей для специали-
стов в области информационной безопас-
ности, кибернетики и криптографии.  

Однако, для того чтобы рассматривать 
проблемы выявления сокрытой информа-
ции, требуются знания о способах ее со-
крытия. Полный перечень таковых назвать 
очень трудно из-за их многообразия. Выбор 
конкретного способа зависит от уровня по-
знаний лица, его применяющего, от вида и 
степени секретности скрываемой инфор-
мации. К основным таким способам можно 
отнести следующие: 

1. Наиболее простым способом сокры-
тия является перемещение данных в один 
из системных каталогов, например 
«C:\Windows\System32\Com\dmp» или 
«C:\Users\Ад-
мин\AppData\Local\Temp\_avast_\unp_low». 
Основная цель в таких случаях – спрятать 
информацию там, где ее никто не будет ис-
кать. Однако такой способ чаще всего вы-
бирают дилетанты, т.к. для специалиста 
найти спрятанную информацию не соста-
вит труда, если, конечно, он знает, что хо-
чет найти. Достаточно использовать про-
стой запрос по маске расширения файлов.  

2. Другим способом сокрытия может яв-
ляться сокрытие данных в архиве «zip, rar и 
др.». Выявить такую информацию можно 
тем же способом, однако сложности могут 
возникнуть, если на архив был предвари-
тельно установлен пароль. В таком случае 
при обнаружении архива мы можем по-
смотреть его содержимое (название ката-
логов, папок, типы файлов, их размер), од-
нако для открытия самих файлов потребу-
ется пароль, получить который можно у его 
создателя или попробовать подобрать его 
по словарю либо простым перебором. С 

этой целью используется специальное про-
граммное обеспечение «PassFab for RAR», 
набор программ от компании «ElcomSoft», 
разработавшей целую линейку программ-
ного обеспечения для подбора паролей 
под различные типы файлов, либо иную по-
добную программу. Успех подбора пароля 
во многом будет зависеть от мощности ком-
пьютера, на котором будет подбираться па-
роль, и от того, какими правилами создания 
криптостойких паролей пользовался его ав-
тор. Для подбора пароля при помощи вы-
шеуказанных программ может потребо-
ваться от нескольких минут до нескольких 
десятков лет. 

Стоит сразу отметить еще одну про-
блему, с которой могут столкнуться право-
охранители при работе с иностранным про-
граммным обеспечением. В большинстве 
случаев это отсутствие лицензий на ис-
пользование таких программных продуктов 
в связи с введением санкций в отношении 
Российской Федерации со стороны некото-
рых иностранных государств. Если для со-
трудников органов дознания при проведе-
нии ими оперативно-розыскных мероприя-
тий это не столь существенно, т.к. к боль-
шинству из них можно найти нелицензион-
ные ключи, то для экспертов, проводящих 
экспертизы, использование такого про-
граммного обеспечения недопустимо. Им 
приходится искать аналоги от российских 
компаний либо обращаться в частные экс-
пертные организации, у которых есть воз-
можность приобрести такие ключи в обход 
санкций. 

3. Еще одним из простых способов со-
крытия файлов может быть переименова-
ние имени или атрибутов скрываемого 
файла. Например, создание не привлекаю-
щего внимания имени файла, изменение 
расширения файла, изменение атрибутов 
файла с пометкой скрытого файла. При 
этом в системе должен быть установлен 
параметр «не показывать скрытые файлы и 
папки». Такой способ может также соче-
таться с вышеописанными способами со-
крытия. Противодействием такому сокры-
тию может быть поиск по содержимому, по 
дате и другим атрибутам. 

4. Достаточно простым способом сокры-
тия информации является создание на ра-
бочем столе невидимого каталога. С этой 
целью папку на рабочем столе необходимо 
переименовать в 255 при нажатом ALT. При 
этом имя папки будет пустым. А иконку 
папки сменить на пустую картинку. Таким 
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образом папка становится визуально неви-
димой. Однако если мы, удерживая кнопку 
мыши, выделим всю область рабочего 
стола, то данная папка также выделяется и 
становится видимой. Видимой она также 
будет и при просмотре содержимого рабо-
чего стола через файловые менеджеры. 

5. Очередным, достаточно эффектив-
ным, хотя и опасным для содержимого 
скрываемых данных, может быть удаление 
скрываемых файлов и папок. Не секрет, что 
при удалении файлов они не исчезают с 
диска. Местонахождение удаленного 
файла на диске система помечает как сво-
бодное для записи, и при использовании 
соответствующего программного обеспе-
чения, предназначенного для восстановле-
ния удалённых данных, они могут быть без 
труда восстановлены. Правда, при этом 
есть риск того, что место на диске, где нахо-
дился удаленный файл, может быть пере-
записано другими данными операционной 
системы или пользователем. Данный ме-
тод сокрытия не станет проблемой не 
только для эксперта, но и для любого поль-
зователя, обладающего минимальными 
знаниями по восстановлению удаленных 
данных. Программ для восстановления 
удаленной информации разработано 
огромное множество. Наибольшую попу-
лярность у пользователей приобрели такие 
как «R-Studio», «Recuva», «Hetman Partition 
Recovery» и др. 

В том случае, если следствие интере-
суют фото- либо видеофайлы, которые от-
крывались на осматриваемом компьютере, 
существенную помощь может оказать ис-
пользование программы 
«ThumbnailExpert», предназначенной для 
поиска эскизов графических файлов. Да-
леко не все знают, что просматриваемые 
нами картинки или видеофайлы сохраняют 
свои эскизы в уменьшенном разрешении в 
папке 
«C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft 
\Windows\Explorer» в файлах 
«thumbcache_96.db» либо в файлах с дру-
гими цифрами вместо 96. Данная цифра 
обозначает разрешение хранящихся в них 
эскизов. Найденные на исследуемом ком-
пьютере эскизы позволят доказать, что на 
нем открывались фото поддельных или 
украденных банковских карт, с детской пор-
нографией, местами закладок наркотиче-
ских средств и т.д. Причем сделать это 
можно даже в том случае, если файлы 
находились на отсутствующем на момент 

исследования электронном носителе или 
были безвозвратно уничтожены. 

6. Сокрытие данных в скрытых от опера-
ционной системы логических дисках также 
не представляет особой сложности в их вы-
явлении. Наибольшую популярность для 
этих целей приобрели такие программы, 
как «Hidden Disk», «Secret Disk» и др., а 
также стандартные утилиты Windows. Од-
нако используемое экспертами при ана-
лизе электронных носителей программное 
обеспечение позволяет без труда обнару-
жить и извлечь их содержимое. 

7. Стеганография является еще одним 
методом сокрытия данных на электронных 
носителях. Стеганография представляет 
собой метод сокрытия информации внутри 
другой информации таким образом, чтобы 
никто, кроме получателя, не мог даже подо-
зревать о наличии скрытых данных. Одним 
из способов использования стеганографии 
для сокрытия компьютерных данных явля-
ется внедрение информации в графиче-
ские, видео- или звуковые файлы. 

Например, можно скрыть текстовое со-
общение или картинку внутри другого изоб-
ражения, изменив значения пикселей таким 
образом, чтобы невооруженный глаз не мог 
заметить изменений, но при этом получа-
тель сможет извлечь скрытую информацию 
с помощью специального программного 
обеспечения. Также данные можно скрыть 
в аудио- и видеофайлах путем изменения 
частот, видеопотока или громкости звуко-
вых сигналов. 

Для сокрытия данных при помощи стега-
нографии разработано множество про-
грамм: S-Tools, OpenPuff, OpenStego, 
RedJPEG deepsound-2-0-en-win, 
ImageSpyer и др. OpenPuff позволяет не 
только скрывать текст или одно изображе-
ние внутри другого, но и устанавливать па-
роль на извлечение и даже делать контей-
нер с двойным дном, когда при вводе од-
ного пароля извлекается один файл, а при 
вводе другого пароля извлекается другой. 

Стоит признаться, что стеганография яв-
ляется достаточно эффективным методом 
сокрытия данных, однако в арсенале экс-
пертов есть и меры его преодоления, к ко-
торым можно отнести в первую очередь вы-
явление косвенных признаков, свидетель-
ствующих о стеганографии, например 
наличие на компьютере установленного, 
либо следов установки, либо инсталляци-
онных пакетов специального программного 
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обеспечения для осуществления стегано-
графии. Кроме того, существуют и программ-
ные средства поиска стеганоконтейнеров, 
такие как StegoHunt MP, Stegdetect и др. 

К примеру, программа Stego Watch ана-
лизирует набор файлов и с большой веро-
ятностью определяет, какие из них явля-
ются носителями стеганографии, вероят-
ный алгоритм, используемый для сокрытия 
(который, в свою очередь, дает подсказки 
относительно наиболее вероятного ис-
пользуемого программного обеспечения). 
В анализе используются различные выби-
раемые пользователем статистические те-
сты, основанные на характеристиках 
файла-носителя, которые могут быть изме-
нены различными методами стеганогра-
фии. Знание программного обеспечения 
для стеганографии, доступного на компью-
тере подозреваемого, поможет аналитику 
выбрать наиболее вероятные статистиче-
ские тесты. 

Наиболее простым и не требующим спе-
циального программного обеспечения ва-
риантом стеганографии может быть сокры-
тие текста внутри другого текста. Так, 
например, в текстовом документе, создан-
ном при помощи программы Microsoft Word, 
можно сокрыть текст в колонтитулах или в 
самом тексте, применив к нему размер 
шрифта № 1 и обесцветив его. Однако при 
конвертировании данного документа в 
формат .txt все эти ухищрения будут ниве-
лированы.  

8. Наиболее эффективным с точки зре-
ния безопасности и в то же время наиболее 
сложным с точки зрения форензического 
анализа является использование для со-
крытия данных закодированных файлов, 
дисков или криптоконтейнеров. 

Закодированные файлы – это файлы, 
которые были преобразованы с использо-
ванием специальных алгоритмов кодирова-
ния, таких как AES, RSA или др. Кодирование 
делает данные недоступными для прочтения 
без специального ключа, который нужен для 
декодирования информации.  

Криптоконтейнерами называются специ-
альные файловые контейнеры, которые 
могут содержать закодированные файлы и 
папки. Проще говоря, это файл, в котором 
можно разместить огромное количество 
других файлов, нечто вроде файлового ар-
хива, для открытия которого нужны специ-
альное программное обеспечение и знание 
пароля.  

Для создания криптоконтейнеров можно 
использовать специальные программы, та-
кие как TrueCrypt, VeraCrypt, BitLocker. Эти 
программы предлагают различные методы 
кодирования и настройки безопасности, 
позволяя выбрать наиболее подходящий 
вариант для защиты данных. 

Данные программы позволяют созда-
вать как отдельные файловые контейнеры, 
так и контейнеры с двойным дном, когда 
при вводе одного пароля открывается одно 
его содержимое, а при вводе другого от-
крывается закодированная часть. Кроме 
того, вышеуказанные программы позво-
ляют кодировать целые диски.  

Стоит отметить, что криптоконтейнеры 
очень тяжело обнаружить, так как их можно 
маскировать под любой тип файла и 
внешне они ничем не будут выделяться 
среди других таких же файлов. При грамотном 
выборе пароля для контейнера шансов подо-
брать его практически нет. Наиболее предпо-
чтительными способами выяснить настоящий 
пароль являются методы социальной инжене-
рии и тактические приемы, применяемые со-
трудниками органа дознания. 

Однако нельзя сказать, что экспертно-
криминалистические методы тут бес-
сильны. В распоряжении специалистов 
имеется программное обеспечение для по-
иска ключей кодирования и декодирования 
криптоконтейнера, которое предоставляет 
возможность восстановить доступ к закоди-
рованным данным.  

К числу наиболее популярных программ-
ных продуктов для поиска ключей кодиро-
вания и декодирования криптоконтейнера 
можно отнести: Passware Kit Forensic, 
Elcomsoft Forensic Disk Decryptor, John the 
Ripper и Hashcat. Перечисленные про-
граммы поддерживают широкий спектр 
форматов криптоконтейнеров: TrueCrypt, 
BitLocker, FileVault и др. Данные инстру-
менты позволяют проводить атаки на раз-
личные типы кодирования, включая DES, 
MD5, SHA-1 и др. 

Однако применение этих программных 
продуктов занимает очень много времени 
и, как мы уже говорили, при грамотном вы-
боре кодировщиком пароля результат их 
применения не гарантирован. 

Значительную помощь в процессе по-
иска скрытой информации могут оказать 
знания о косвенных признаках, свидетель-
ствующих о тех или иных способах ее со-
крытия.  
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К числу косвенных признаков сокрытия 
информации можно отнести изменения в 
системных файлах и временных файлах 
компьютера. Программы кодирования мо-
гут создавать временные файлы для хра-
нения закодированных данных, а также из-
менять системные файлы для обеспечения 
своей работы.  

Следующим признаком, на который сле-
дует обращать внимание, является изме-
нения в реестре операционной системы. 
При его анализе можно выявить наличие 
подозрительных программ и действий на 
компьютере, которые осуществлялись при 
сокрытии данных или подготовке к данному 
процессу. В нем можно найти в том числе и 
остатки ранее установленных, а затем уда-
ленных программ, использованных для ко-
дирования или иного способа сокрытия 
данных. 

Другим косвенным признаком может 
быть наличие установленного в системе 
программного обеспечения, которое ис-
пользуется для сокрытия информации. При 
этом стоит обратить внимание на установ-
ленные программы, такие как VeraCrypt, 
TrueCrypt, BitLocker, программы для стега-
нографии, о которых мы уже писали выше, 
и другие, которые могут использоваться 

для кодирования файлов и дисков. Сле-
дует также проанализировать историю ис-
пользования программ и открывавшихся в 
последнее время документов,  
несоответствие размера файла его расши-
рению, изучить эскизы графических фай-
лов и т.д. 

Для более точного обнаружения призна-
ков сокрытия информации эксперты-крими-
налисты могут использовать специализи-
рованные инструменты и программы, такие 
как EnCase Forensic или FTK Imager. Они 
позволяют проводить более глубокий ана-
лиз компьютера и выявлять скрытые про-
граммы, осуществляющие кодирование. 

Криминалисты должны быть внима-
тельны при анализе косвенных признаков и 
не делать поспешных выводов. Наличие 
закодированных файлов или программ ко-
дирования на компьютере не всегда свиде-
тельствует о преступной деятельности. 

Таким образом, мы можем констатиро-
вать, что существует множество способов 
обнаружения и исследования скрытой ин-
формации на носителях данных. Однако 
для успешного проведения таких исследо-
ваний требуются специализированное обо-
рудование и программное обеспечение, а 
также опытные специалисты в области ин-
формационной безопасности. 
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На территории Российской Федерации с 
1 января 2024 г. начал действовать инсти-
тут пробации, а именно два вида из трех 
прописанных в Федеральном законе от 6 
февраля 2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в 
Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон «О пробации») [11] – испол-
нительная и пенитенциарная. Основная 
цель обозначенного института изложена в 
ч. 1 ст. 4 указанного федерального закона, 
в рамках которой предусмотрено предупре-
ждение совершения повторных (новых) 
преступлений лицами, в отношении кото-
рых применяется пробация. Исходя из дан-
ных проведенного У.С. Шевчук исследова-
ния, из общего числа лиц, совершающих 
преступления, 25% приходится на лиц, ра-
нее судимых, несмотря на общую тенден-
цию сокращения числа совершаемых пре-
ступлений [24, с. 129]. 

В рамках реализации вышеуказанной 
цели в формате исследуемого института, 

направленной в том числе на предупрежде-
ние рецидивной преступности, Федераль-
ный закон «О пробации» предоставляет 
право органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации (далее – 
ОГВ) в сфере пробации на включение про-
филактических мероприятий в государ-
ственные программы (подпрограммы) 
субъектов Российской Федерации в указан-
ной сфере. В ходе прямого толкования ст. 
8 Федерального закона «О пробации», ре-
гламентирующей данное право, можно за-
метить, что законодатель упоминает лишь 
мероприятия, направленные на ресоциали-
зацию, социальную адаптацию и социаль-
ную реабилитацию, не упоминая при этом 
о профилактике. Однако по своей сути ре-
социализация и социальная адаптация (п. 
5 и 6 ч. 1 ст. 5 рассматриваемого федераль-
ного закона) затрагивают как профилактику 
правонарушений, так и правопослушное 



Уголовно-правовые науки 

   ВЕСТНИК ВИПК МВД РОССИИ № 4(72)-2024 

86 

поведение, что дает нам основание пола-
гать о распространении действия положе-
ния ст. 8 в том числе и на механизм профи-
лактики в целом.  

Соответственно, результативность реа-
лизации норм законодательства о проба-
ции в части достижения цели рассматрива-
емого института зависит от ряда норматив-
ных актов, направленных на профилакти-
ческую работу, включая госпрограммы, 
например «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» [16]. 

В случае, если мы говорим об органах 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, следует обратить внима-
ние на федеральное законодательство, 
обеспечивающее организацию публичной 
власти в субъектах Российской Федерации 
[12], относящее решение вопросов органи-
зации профилактики правонарушений к 
полномочиям ОГВ по предметам совмест-
ного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, осуществляемым данными ор-
ганами самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта, определяя формы ее 
реализации в виде просвещения и право-
вого информирования, социальной адапта-
ции, ресоциализации и социальной реаби-
литации. 

Как известно, затрагиваемые вопросы 
регламентируются Федерльным законом от 
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон «О профилактике») [13], ука-
зывающим на то, что функционирование 
системы профилактики правонарушений 
основывается на государственных про-
граммах различного уровня (федеральных, 
региональных и муниципальных), финанси-
рование которых происходит за счет выде-
ляемых средств. Итоги реализации поло-
жений обозначенных выше федеральных 
законов и их эффективность в сфере про-
филактики находят свое воплощение в ма-
териалах Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений, являю-
щейся координационным органом, обеспе-
чивающим согласованность действий заин-
тересованных субъектов при реализации 
мер в системе профилактики правонаруше-
ний. Помимо указанного органа, имеются 
региональные, отражающие деятельность 
ОГВ в освещаемой нами теме, как, напри-

мер, Правительственная комиссия Респуб-
лики Татарстан по профилактике, Респуб-
ликанская межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений в Респуб-
лике Коми и т.д. 

Возвращаясь к координационному ор-
гану, информация о деятельности которого 
представлена на официальном сайте  
МВД России, следует обратить внимание 
на обзорные документы, отражающие све-
дения о принятии субъектами Российской 
Федерации программ по профилактике 
правонарушений либо о включенных под-
программах профилактической направлен-
ности. Так, в Обзоре об участии ОГВ и ор-
ганов местного самоуправления в финан-
совой поддержке деятельности граждан и 
членов общественных формирований пра-
воохранительной направленности, оказы-
вающих содействие органам внутренних 
дел в охране общественного порядка и про-
тиводействии преступности (далее – Об-
зор) [18], приведены полномочия ОГВ в ис-
следуемой нами сфере, методы стимули-
рования субъектов профилактики, а также 
указаны программы, действующие на тер-
ритории того или иного субъекта. Напри-
мер, «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности в 
Республике Дагестан» [15], «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в Республике Татарстан на 
2014-2025 г.» [14], «Обеспечение обще-
ственной безопасности в Челябинской об-
ласти» [10] и т.п.   

Примечательно, что результатом реали-
зации программных мероприятий в  
2023 году являются показатели снижения 
количества правонарушений. Так, в Рес-
публике Татарстан отмечается сокращение 
на 20,2% количества зарегистрированных 
преступлений, совершенных в обществен-
ных местах [19]. Добиться уменьшения по-
казателей по количеству совершенных пре-
ступлений в состоянии наркотического опь-
янения на 14,4% позволили, по мнению 
И.З. Миргаязова, Е.В. Яременко, М.Н. Игна-
тьевой, региональные программы в Кеме-
ровской области-Кузбассе, в том числе на 
3,8% снизились дорожно-транспортные 
происшествия [9, с. 120]. 

На основании проведенного научного ис-
следования А.С. Лаптев приводит цифры, 
указывающие на увеличение на 21,8% объ-
ема финансирования принимаемых крими-
нологических программ (в 2020 году было 
выделено 96,2 млрд. рублей, в 2021 году – 
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117,2 млрд рублей) [8, с. 46]. В ранее упо-
мянутом Обзоре также говорится об увели-
чении финансирования мероприятий, в 
рамках которых принимают участие в том 
числе члены общественных объединений 
правоохранительной направленности. 
Например, в 2021 году на стимулирование 
указанных субъектов профилактики выде-
лено 2,98 млрд рублей, в 2022 запланиро-
вано было израсходовать 2,98 млрд рублей 
[18, с. 2-3]. Следует указать, что подобная 
ситуация не является тенденцией исключи-
тельно последних лет. Освещаемая прак-
тика финансирования, по заверениям  
Е.Н. Ванчикова, А.Н. Макарова, Л.П. Чума-
кова, свидетельствует о росте с 2011 года 
расходов федерального бюджета на право-
охранительную деятельность и обеспече-
ние безопасности в консолидированном 
бюджете страны [1, с. 234].  

Приведенная финансовая составляю-
щая вопроса обеспечения профилактиче-
ской работы посредством реализации госу-
дарственных программ различного уровня 
говорит о заинтересованности представи-
телей государственной власти в проведе-
нии (планировании, организации и реали-
зации) подобного рода работы. 

Посредством анализа научной и методи-
ческой литературы по освещаемой нами 
проблематике мы можем утверждать о не-
кой зависимости материального обеспече-
ния правоохранительной и правопримени-
тельной деятельности субъектов профи-
лактики и снижения уровня преступности, в 
том числе повторной, что находит подтвер-
ждение в материалах органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации и территориальных органов МВД 
России [17]. Вместе с тем, как отмечалось 
на заседании Правительственной комиссии 
в декабре 2021 года при рассмотрении во-
проса практики применения Федерального 
закона «О профилактике», возможности ре-
гиональных и муниципальных программ 
для привлечения средств на финансирова-
ние профилактических мероприятий не во 
всех регионах используются эффективно, 
тогда как у органов исполнительной власти 
в субъектах Российской Федерации име-
ются все необходимые полномочия по фи-
нансированию мероприятий, направлен-
ных на профилактику правонарушений [21]. 
Возникающая недофинансированность, по 
мнению А.Г. Аганбегяна, М.А. Канева,  
Г.А. Унтуры, нарушает комплексность реа-
лизации мероприятий, направленных на 

борьбу с преступностью, что затягивает 
сроки их выполнения и приводит к росту ре-
цидивной преступности [8, с. 76]. Соответ-
ственно, своевременное выделение доста-
точных средств на финансирование меро-
приятий профилактической направленно-
сти будет способствовать их большему по-
ложительному эффекту.  

Следуя очевидности данного факта, 
Правительственная комиссия рекомендо-
вала высшим должностным лицам субъек-
тов Российской Федерации анализировать 
криминогенную обстановку в регионе и сов-
местно с заинтересованными субъектами 
профилактики учитывать в государствен-
ных программах соответствующие профи-
лактические мероприятия. Подобное отме-
чала в своем научном исследовании  
Т.В. Ряскина, утверждающая на основании 
приводимых примеров, что планомерная и 
постоянная реализация региональных про-
грамм профилактики правонарушений и 
преступлений способна оказывать позитив-
ное влияние на состояние законности в 
субъектах Российской Федерации и в це-
лом в стране [22, с. 135-136].  

В этих целях субъекты профилактики 
правонарушений, такие как органы внут-
ренних дел, учреждения уголовно-исполни-
тельной системы (далее – УИС), в частно-
сти уголовно-исполнительные инспекции 
(далее – УИИ), на основании исследования 
текущего положения дел, структуры и дина-
мики преступности в регионе, а в деятель-
ности УИИ – повторной преступности среди 
подучетных лиц, причин и условий ее ро-
ста, инициируют включение соответствую-
щих мероприятий в рамках пробации в гос-
программы. Это происходит путем направ-
ления обращений в органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции, которые в соответствии с Федераль-
ным законом «О профилактике» разраба-
тывают и принимают меры по реализации 
государственной политики в сфере профи-
лактики правонарушений в установленной 
сфере деятельности. 

В этой связи советник Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской обла-
сти И. Литвинова обозначила, что в Яро-
славской, Тюменской, Нижегородской об-
ластях, Республике Татарстан до принятия 
Федерального закона «О пробации» во-
просы ресоциализации и адаптации осуж-
денных регулировались нормами регио-
нального законодательства, сегодня же в 
рамках указанного федерального закона 
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должно осуществляться финансирование 
мероприятий пробации [5]. Вместе с тем, по 
убеждению В.В. Власенко и А.В. Жереб-
ченко, подобные инициативы не всегда 
поддерживаются органами государствен-
ной власти на региональном уровне, а пе-
речень мероприятий, содержащихся в про-
граммах, в основном направлен на реше-
ние узкого круга вопросов профилактики 
правонарушений [2, с. 100].  

Помимо обозначенных В.В. Власенко и 
А.В. Жеребченко проблем в рассматривае-
мой нами сфере, допустимо указать на сле-
дующие негативные факторы, прослежива-
емые при разработке муниципальных про-
грамм в сфере профилактики правонару-
шений: отсутствие должного взаимодей-
ствия субъектов профилактики с органами 
местного самоуправления; игнорирование 
(попустительское отношение) предложе-
ний субъектов профилактики; мероприятия 
профилактической направленности в про-
граммах не предусматривают финансиро-
вания и т.д. При том, что эти проблемы 
были сформулированы на основании ана-
лиза участия территориальных органов 
внутренних дел в разработке муниципаль-
ных программ [6], такая же ситуация зача-
стую складывается при рассмотрении 
предложений территориальных органов 
ФСИН России по включению профилакти-
ческих мероприятий в региональные (муни-
ципальные) программы.   

Вместе с тем нельзя исключать и тот 
факт, что проблемы финансового обеспе-
чения региональных и муниципальных про-
грамм могут быть связаны с экономической 
ситуацией в стране, хотя в целом такое по-
ложение дел может значительно снизить 
эффективность профилактической работы 
[8, с. 76].  

Обращаясь к положениям Федерального 
закона «О пробации», вновь отмечаем 
предусмотренное ст. 8 данного норматив-
ного правового акта право ОГВ предусмат-
ривать в государственных программах ме-
роприятия по ресоциализации, социальной 
адаптации и социальной реабилитации 
осужденных и лиц, освободившихся из 
учреждений УИС, что неразрывно связано 
с профилактикой противоправной деятель-
ности с их стороны, ведь доподлинно из-
вестно, что преступность – явление соци-
альное, первостепенным фактором повтор-
ного возникновения которого является не-
эффективная работа по оказанию социаль-

ной помощи лицам, в нашем случае в отно-
шении которых применяется пробация, за-
пускающая механизм причинно-следствен-
ной связи недобросовестной (попуститель-
ской) работы определенных заинтересо-
ванных субъектов.  

Исходя из положений законодательства, 
регламентирующего пробацию, следует 
принять во внимание, что УИИ наделены 
правом обращаться в органы местного са-
моуправления по вопросам, связанным с 
оказанием содействия лицам, в отношении 
которых применяется исполнительная про-
бация. При этом не вызывает сомнения, 
что основные мероприятия по социальной 
адаптации и ресоциализации данных лиц 
могут и должны быть закреплены в регио-
нальных (муниципальных) программах по 
профилактике правонарушений или соот-
ветствующих подпрограммах. 

На основании изложенного полагаем, 
что с целью реализации положений Феде-
рального закона «О пробации» (в части, ка-
сающейся исполнительной, а после 1 ян-
варя 2025 г. постпенитенциарной проба-
ции), направленных на предотвращение 
совершения новых преступлений лицами, в 
отношении которых применяется проба-
ция, целесообразно предусмотреть вклю-
чение в государственные программы сле-
дующих мероприятий, требующих опреде-
ленных финансовых затрат: 

создание в регионе центров пробации 
[3]; 

квотирование рабочих мест для лиц, в 
отношении которых применяется проба-
ция, предоставление льгот предприятиям, 
трудоустраивающим осужденных или лиц, 
освобожденных из учреждений УИС [7, с. 
58-65]; 

организация оказания юридической, 
психологической, профориентационной и 
другой необходимой помощи лицам, в от-
ношении которых применяется пробация 
[4]; 

организация оказания адресной помощи 
отдельным категориям лиц, в отношении 
которых применяется пробация (например, 
больным алкоголизмом, наркоманией, ток-
сикоманией, ВИЧ-инфицированным осуж-
денным) [20]; 

привлечение общественных организа-
ций, волонтеров (добровольцев) к меро-
приятиям ресоциализации, социальной 
адаптации, социальной реабилитации лиц, 
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в отношении которых применяется проба-
ция, в том числе их социальному сопровож-
дению [23, с. 48-51]. 

Повторимся, что в целях эффективности 
реализации Федерального закона от 6 фев-
раля 2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в Рос-

сийской Федерации» органам исполнитель-
ной власти в субъектах Российской Феде-
рации, в пределах имеющихся полномо-
чий, допустимо обеспечить привлечение 
средств на финансирование профилакти-
ческих мероприятий в рамках рассматрива-
емого института.  
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В отличие от ныне действующего Уго-

ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (УПК РФ), нормы которого 
выражают как публичные, так и частные ин-
тересы, советское уголовно-процессуаль-
ное законодательство исключительно за-
щищало публичный интерес. Нормы совет-

ского уголовного процесса, соответ-
ственно, были императивными, то есть 
обязательными для всех субъектов уголов-
ного судопроизводства. При этом совет-
ский уголовный кодекс не содержал диспо-
зитивных норм, направленных на защиту 
частного интереса. В свою очередь, совет-
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ская наука уголовного процесса по объек-
тивным причинам не изучала проблематику 
частного интереса в уголовном судопроиз-
водстве. Вся уголовно-процессуальная 
наука была нацелена на изучение публич-
ных интересов, которые наиболее ярко вы-
ражали социалистические идеи в сфере от-
правления уголовного правосудия, так как 
принцип публичности требовал от право-
охранительных органов и их должностных 
лиц защищать исключительно интересы 
государства без учета частных интересов в 
сфере уголовно-процессуальных правоот-
ношений [3, с. 241-248]. 

Публичный интерес в любой отрасли 
права реализуется императивным (обяза-
тельным) методом правового регулирова-
ния, а частный интерес может быть выра-
жен через диспозитивный метод правового 
регулирования.  В любой отрасли права эти 
два метода сочетаются между собой (ис-
пользуются оба метода правового регули-
рования), в публичном праве превалирует 
публичный интерес, а в частном праве – 
частный интерес. Соответственно, в пуб-
личном праве преобладают императивные 
нормы, содержащие категорические пред-
писания, подлежащие точному и неукосни-
тельному соблюдению субъектами права, в 
частном праве – диспозитивные нормы, 
учитывающие инициативы и волеизъявле-
ния участников правоотношений. 

Диспозитивный метод правового регули-
рования нацелен на предоставление субъ-
ектам права автономии (свободы) воли, но 
вместе с тем имеет некоторые ограниче-
ния, установленные нормами права. Прин-
цип автономии воли легитимного участника 
правоотношений реализуется во всех от-
раслях частного права, а также в публич-
ном праве с диспозитивным элементом 
правового регулирования. Однако в зави-
симости от отрасли права и законодатель-
ства указанный принцип в сочетании с дру-
гими принципами права приобретает спе-
цифический характер. 

В современной российской правовой док-
трине отношение к частному интересу в 
праве кардинально поменялось. В настоя-
щее время частный интерес в праве воспри-
нимается как нечто ценное, а диспозитивный 
метод правового регулирования применя-
ется наряду с императивным методом почти 
во всех отраслях законодательства. 

Конечно, формы и пределы формаль-
ного закрепления частного интереса раз-
нятся в зависимости от того, в каких право-
порядках используется и в каких правоот-
ношениях проявляется – в полном объеме 

в отраслях частного права и в ограничен-
ном – в отраслях публичного права. По-
следнее имеет место в отраслях матери-
ального уголовного права и процессуаль-
ного уголовного права. 

В науке уголовного процесса частный 
интерес активно изучается на протяжении 
долгого времени. Тем не менее советское 
историческое наследие сыграло опреде-
ленную роль для уголовного процессуаль-
ного законодателя, который отнесся к част-
ному интересу с известной осторожностью. 
В последующем внимание публичного за-
конодателя к частным интересам значи-
тельно возросло и, соответственно, нашло 
отражение в тесте действующего Уго-
ловно-процессуального кодекса [9, с. 553-
555]. 

Современное российское уголовно-про-
цессуальное законодательство содержит 
малое количество мер процессуального 
принуждения по сравнению с ранее дей-
ствовавшим УПК РСФСР, также в нем ми-
нимизированы процессуальные ограниче-
ния прав и свобод частных субъектов уго-
ловного судопроизводства, что свидетель-
ствует о последовательной гуманизации 
уголовного процесса. Связано это с тем, 
что в уголовном процессе более широко 
стали использовать диспозитивный метод 
правового регулирования, который создает 
реальные условия для охраны и защиты 
частного интереса в уголовном судопроиз-
водстве. Это предоставляет частным ли-
цам – участникам уголовного процесса 
право проявлять инициативу в ходе пред-
варительного расследования и судебного 
разбирательства уголовного дела.    

На практике частный интерес в уголов-
ном процессе реализуется соответствую-
щими полномочиями суда, должностных 
лиц предварительного расследования и 
прокуратуры. Их уголовно-процессуальная 
деятельность напрямую влияет на реали-
зацию частных интересов участников уго-
ловного судопроизводства. Элемент взаи-
мосвязи частного интереса с полномочи-
ями должностных лиц – субъектов уголов-
ного судопроизводства является основной 
отличительной чертой использования дис-
позитивного метода регулирования в уго-
ловном процессе. 

Так, субъекты в имущественных право-
отношениях, регулируемых нормами граж-
данского законодательства, обладают аб-
солютной свободой в своих интересах, мо-
гут независимо ни от кого вести себя и вы-
ступать в гражданском обороте в защиту 
своих прав и законных интересов. При этом 
государственные органы и их должностные 
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лица лишены властных полномочий в отно-
шении субъектов гражданских правоотно-
шений, которые защищают свои права и за-
конные интересы [8, с. 219-220]. 

Порой защита прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, участ-
вующих в уголовном судопроизводстве, не-
возможна, если они (участники уголовного 
процесса) не имеют возможности исполь-
зовать диспозитивные права, без которых 
не представляется возможным повлиять на 
исход уголовного дела. Роль диспозитив-
ного метода правового регулирования за-
ключается в предоставлении субъектам 
уголовного судопроизводства права по сво-
ему усмотрению влиять на судебное реше-
ние процессуально-значимых для них во-
просов. Диспозитивный метод позволяет 
субъектам уголовного процесса частного 
характера решить вопрос, начать уголов-
ное преследование или воздержаться, со-
гласиться с составом суда или заявить от-
вод и т.п. 

К примеру, довольно дискуссионным 
остается вопрос о целесообразности огла-
шения в зале судебного заседания, напри-
мер, факта изнасилования в его подробно-
стях. Во-первых, оглашение факта изнаси-
лования может отрицательно сказаться на 
психике потерпевшего, во-вторых, суд дол-
жен согласовать с потерпевшим вопрос 
оглашения факта изнасилования. Если по-
терпевший против, то суд не вправе совер-
шить данное действие против воли потер-
певшего. Таким образом, выходом в таких 
ситуациях является применение диспози-
тивного метода регулирования процедуры 
начала уголовного преследования по де-
лам частно-публичного обвинения, предпо-
лагающее учет мнения потерпевшей сто-
роны, что позволяет успешно решать обо-
значенную задачу [4, с. 73]. 

Как уже было сказано выше, конституци-
онный принцип приоритета частных прав и 
свобод над публичными интересами госу-
дарства повысил роль диспозитивного ме-
тода правового регулирования в уголовном 
процессе. В контексте взаимоотношений 
позиций государства и   частного лица дис-
позитивный метод имеет бинарный (двоич-
ный) характер, так как, с одной стороны, 
данный метод делает акцент на частный 
интерес субъекта уголовно-процессуаль-
ных отношений на распоряжение ими 
(субъектами) своими правами по своему 
волеизъявлению (усмотрению), а с другой 
стороны, обусловливает существование 
соответствующих корреспондирующих дис-
позитивным правам индивида обязанно-

стей суда, органов предварительного рас-
следования и прокуратуры. Иными сло-
вами, диспозитивный метод регулирования 
обязывает публичных субъектов уголов-
ного процесса надлежаще реагировать на 
свободное волеизъявление частных субъ-
ектов уголовного процесса. Конечно, это 
может проявляться двояко. Например, ор-
ганы предварительного расследования и 
суд разрешают ходатайства частных субъ-
ектов уголовного процесса по своему (пуб-
личному) усмотрению – могут как удовле-
творить, так и отказать в них. В других си-
туациях они обязаны удовлетворить 
просьбу частного участника уголовного су-
допроизводства. Таким образом, диспози-
тивный метод, в отличие императивного 
метода, влияет на исход уголовного дела в 
интересах частных субъектов процесса [7, 
с. 225-231]. 

Диспозитивный метод регулирует от-
дельные права участников уголовного про-
цесса, которые действуют в личных интере-
сах, а также права иных заинтересованных 
лиц. Именно данные права реализуют част-
ные интересы во всех стадиях уголовного 
процесса [5, с. 34-40]. 

Диспозитивный метод регулирования 
распространяется на все стадии уголов-
ного процесса, с его помощью защищаются 
права и свободы частных лиц, задейство-
ванных в уголовном процессе, создаются 
благоприятные условия для эффективной 
реализации материальных и процессуаль-
ных прав, влияющих в целом на уголовное 
судопроизводство и на принимаемые ре-
шения суда, должностных лиц предвари-
тельного расследования и прокуратуры [1, 
с. 689-691]. 

Вместе с тем следует отметить, что не 
все частные интересы выражены процессу-
альными правовыми нормами уголовно-
процессуального закона. Сугубо диспози-
тивные нормы, регулирующие процессу-
альные права, характеризуются рядом ис-
ключительных признаков. 

Первый признак предопределяет соот-
ношение диспозитивных начал уголовного 
процесса с обязанностью должностных 
лиц, ведущих уголовный процесс. Послед-
ние должны придерживаться должной 
формы поведения, совершать определен-
ные процессуальные действия, принимать 
какое-либо процессуальное решение либо, 
наоборот, воздержаться от совершения тех 
или иных процессуальных действий и т. д. 
В некоторых случаях такая обязанность мо-
жет быть также возложена на прокурора, 
осуществляющего процессуальный надзор 
над предварительным расследованием, 
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или на суд, осуществляющий функцию раз-
решения уголовного дела, так как обжало-
вание действий (решений) следователя, 
непосредственно ведущего предваритель-
ное следствие по уголовному делу, обу-
словливает обязанность соответствую-
щего надзорного либо контролирующего 
органа рассмотреть поступившую жалобу 
по существу и принять по ней решение. 
Вторым признаком диспозитивных норм яв-
ляется их направленность на реализацию 
частных интересов в уголовном процессе. 

В уголовном судопроизводстве участ-
ники процесса могут защищать свои инте-
ресы как лично, так и через своего предста-
вителя. Это право участников процесса не 
зависит от воли должностных лиц уголов-
ного судопроизводства, так как не могут 
считаться диспозитивными нормы процес-
суального закона, использование которых 
зависит от воли публичных субъектов, 
наделенных властными полномочиями. Из 
этого следует, что к диспозитивным не мо-
гут быть отнесены нормы уголовно-процес-
суального кодекса, реализация которых яв-
ляется публичной обязанностью других 
участников процесса. Следовательно, не 
надо путать властные полномочия публич-
ных субъектов с диспозитивными правами 
участников уголовного процесса, преследу-
емых свои частные интересы. Несмотря на 
то, что должностные лица предваритель-
ного расследования и суд также реализуют 
свои полномочия по своему усмотрению, 
они (полномочия) не обладают характером 
субъективных прав и по этой причине не 
могут быть регламентированы диспозитив-
ными нормами. Наконец, для того чтобы 
считать то или иное процессуальное право 
диспозитивным, оно должно существенно 
повлиять на все стадии уголовного про-
цесса – на начало, продолжение и оконча-
ние производства по уголовному делу [2, с. 
33]. 

Диспозитивный метод правового регули-
рования в уголовно-процессуальных пра-
воотношениях предоставляет право участ-
никам процесса проявлять инициативу по 
вопросам движения уголовного дела. 

Среди таких норм, несомненно, в 
первую очередь должны быть те, которые 
дают право лицам, потерпевшим от пре-
ступления, инициировать начало уголов-
ного преследования. 

Так, согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ уголов-
ное преследование в порядке частного об-
винения осуществляется не иначе как по 
жалобе потерпевшего или его представи-
теля по преступлениям, указанным в ч. 1 ст. 

115 (простой состав умышленного причине-
ния легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 116.1 
(простой состав нанесения побоев лицом, 
подвергнутым административному наказа-
нию или имеющим судимость), ч. 1 ст. 128.1 
(простой состав клеветы) УК РФ, и прекра-
щается примирением потерпевшего с обви-
няемым до удаления суда в совещатель-
ную комнату для постановления приговора, 
а в суде апелляционной инстанции – до 
удаления суда апелляционной инстанции в 
совещательную комнату для вынесения ре-
шения по делу.  

Согласно ч. 3 ст. 20 УПК РФ уголовное 
преследование в порядке частно-публич-
ного обвинения осуществляется по жалобе 
потерпевшего по преступлениям, указан-
ным в ст. 116 (побои), ч. 1 ст. 131 (простой 
состав изнасилования), ч. 1 ст. 132 (про-
стой состав насильственных действий сек-
суального характера), ч. 1 ст. 137 (простой 
состав нарушения неприкосновенности 
частной жизни), ч. 1 ст. 138 (простой состав 
нарушения тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или 
иных сообщений), ч. 1 ст. 139 (простой со-
став нарушения неприкосновенности жи-
лища), ст. 144.1 (состав необоснованного 
отказа в приеме на работу или необосно-
ванного увольнения лица, достигшего 
предпенсионного возраста), ст. 145 (состав 
необоснованного отказа в приеме на ра-
боту или необоснованного увольнения бе-
ременной женщины или женщины, имею-
щей детей в возрасте до трех лет), ч. 1 ст. 
146 (простой состав нарушения авторских и 
смежных прав), ч. 1 ст. 147 (простой состав 
нарушения изобретательских и патентных 
прав), ч. 5 ст. 159 (состав мошенничества, 
сопряженного с преднамеренным неиспол-
нением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, если 
это деяние повлекло причинение значи-
тельного ущерба), ч. 6 ст. 159 (состав мо-
шенничества, сопряженного с преднаме-
ренным неисполнением договорных обяза-
тельств в сфере предпринимательской де-
ятельности, если это деяние совершено в 
крупном размере), ч. 7 ст. 159 (состав мо-
шенничества, сопряженного с преднаме-
ренным неисполнением договорных обяза-
тельств в сфере предпринимательской де-
ятельности, если это деяние совершено в 
особо крупном размере). 

Право, предоставленное участникам 
уголовного процесса на судебное обжало-
вание действий (постановлений) должност-
ного лица, осуществляющего уголовное 
преследование, также является выраже-
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нием частного интереса в уголовном судо-
производстве РФ, поскольку именно жало-
бой соответствующего субъекта иницииру-
ется производство в порядке судебного 
контроля. 

 Право на обжалование в уголовном про-
цессе, в том числе в досудебном порядке, 
является проявлением диспозитивности 
уголовно-процессуальных норм. Суд (су-
дья), а также должностные лица органов 
предварительного расследования и проку-
ратуры обязаны охранять и обеспечивать 
права и законные интересы субъектов уго-
ловного процесса. Необоснованные реше-
ния, незаконные действия или бездействия 
должностных лиц органов предваритель-
ного расследования и прокуратуры ограни-
чивают права и свободы других субъектов 
уголовного судопроизводства. Уголовное 
судопроизводство достигает своей цели, 
если публичные субъекты предваритель-
ного расследования уголовного дела без-
упречно осуществляют свои обязанности 
по обеспечению процессуальных прав лиц, 
участвующих в уголовном деле.  

В правовом государстве защита прав че-
ловека, в том числе защита прав субъек-
тов, вовлеченных в сферу уголовного судо-
производства, является неотъемлемой ча-
стью уголовной политики государства. Уси-
ление гарантий прав отдельно взятого ин-
дивида прямо пропорционально увеличе-
нию гарантий интересов общества в целом. 
Поэтому уголовно-процессуальное законо-
дательство предусматривает особые пра-
вила подачи жалоб и их рассмотрение в от-
ношении процессуальных действий и ре-
шений должностных лиц и органов, ответ-
ственных за отправление уголовного пра-
восудия [6, с. 221-230]. 

Институт судебного обжалования (су-
дебного контроля) незаконных и необосно-
ванных решений, действий (бездействия) 
должностных лиц органов предваритель-
ного расследования, а также правоотноше-
ния, которые возникают в связи с подачей, 
приемом и рассмотрением по существу со-
ответствующих жалоб, имеют уголовно-
процессуальный характер и по этой при-
чине регулируются уголовно-процессуаль-
ным законодательством. В качестве право-
вого факта, являющегося причиной возник-
новения таких отношений, выступает жа-
лоба, поданная на процессуальные дей-
ствия или решения только компетентных 
государственных органов при досудебном 
производстве [10, с.123-126]. 

Частный интерес в уголовном процессе 
реализуется преимущественно в рамках 
института гражданского иска. Так, согласно 

ч. 1 ст. 44 УПК РФ во время уголовного су-
допроизводства в суде первой инстанции 
гражданский иск может быть предъявлен 
физическим либо юридическим лицом в 
любой момент с начала уголовного пресле-
дования до окончания судебного следствия 
при наличии оснований полагать, что иму-
щественный ущерб причинен физическому 
или юридическому лицу непосредственно 
совершенным преступлением. Лицо, 
предъявившее гражданский иск в уголов-
ном деле, вправе в любой момент произ-
водства и до удаления суда в совещатель-
ную комнату для постановления приговора 
отказаться от иска, если это не нарушает 
права и законные интересы других субъек-
тов процесса. Аналогичные права имеют и 
лица, в интересах которых гражданский иск 
представлен прокурором. 

Частный интерес в уголовном процессе 
реализуется и через обжалование судеб-
ных приговоров. Оно (обжалование) дает 
возможность участникам уголовного про-
цесса инициировать пересмотры пригово-
ров в порядке апелляционного, кассацион-
ного или надзорного производства. 

Так, право принесения апелляционной 
жалобы в соответствии со ст. 389.1 УПК РФ 
имеют следующие лица: 

– осужденный, его законный представи-
тель или защитник (в части, относящейся к 
интересам осужденного); 

– оправданный, его законный представи-
тель или защитник (в части, относящейся к 
мотивам и основаниям оправдания); 

– потерпевший, частный обвинитель, их 
законные представители, представители (в 
части, относящейся к интересам в преде-
лах требований, предъявленных ими в суде 
первой инстанции); 

– гражданский истец, гражданский ответ-
чик, их законные представители или пред-
ставители (в части, относящейся к граждан-
скому иску). 

Круг субъектов, обладающих диспози-
тивным правом на подачу кассационной 
жалобы, закреплен в ст. 401.2 УПК РФ. Со-
гласно данной норме, право подачи касса-
ционной жалобы имеют следующие лица:  

– осужденный, оправданный, их защит-
ники и законные представители; 

– потерпевшие, частные обвинители, их 
законные представители и представители; 

– гражданский истец, гражданский ответ-
чик или их законные представители и пред-
ставители в части гражданского иска; 

– иные лица в той части, в которой обжа-
луемое судебное решение затрагивает их 
права и законные интересы (эти же лица 
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согласно ст. 412.1 УПК РФ имеют право об-
жалования в порядке надзора судебных ре-
шений, вступивших в законную силу).   

Подводя итог изложенному, признавая 
приоритет прав личности по отношению к 
интересам государства, представляется 
необходимым внести изменение в ч. 1 ст. 
20 УПК РФ в плане перечисления видов 
уголовного преследования и закрепить 
первым видом уголовного преследования – 
преследование по делам частного обвине-
ния, вторым – преследование по делам 
частно-публичного и последним – пресле-
дование по делам публичного обвинения. 

При этом ч. 1 ст. 20 УПК РФ изложить в сле-
дующей редакции: «В зависимости от ха-
рактера и тяжести совершенного преступ-
ления уголовное преследование, включая 
обвинение в суде, осуществляется в част-
ном, частно-публичном и публичном по-
рядке». Такое изменение полностью согла-
суется с ч. 2-5 ст. 20 УПК РФ, где последо-
вательно, начиная с уголовного преследо-
вания частного обвинения (ч. 2 ст. 20) и за-
канчивая преследованием публичного об-
винения (ч. 5 ст. 20), дается определение 
каждого из них.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты деятельности пограничных 
войск НКВД СССР в период Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено осве-
щению периода первых боев на границе летом 1941 г., когда советские пограничные войска 
приняли на себя удар немецких войск и войск союзников Германии, проявив пример мужества 
и стойкости. В период Великой Отечественной войны пограничные войска стали основой со-
здания войск НКВД СССР по охране тыла действующей Красной Армии и резервом действу-
ющей армии, направив в нее значительное количество своих представителей. В условиях 
осложнения оперативной обстановки пограничные войска продолжали свою деятельность по 
охране закавказского, среднеазиатского, казахстанского, забайкальского, дальневосточного 
участков Государственной границы. В 1944 г. по выходу советских войск на линию западной 
границы была восстановлена ее охрана, сложность которой заключалась в организации дея-
тельности частей восстановленных пограничных округов по борьбе с националистическим 
формированиями в пограничных районах Украины, Белоруссии, Прибалтики. 
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Пограничные войска занимают особое 

место в истории войск и органов НКВД 
СССР. Советские пограничники, охраняв-
шие западную границу страны, приняли на 
себя первый удар немецких войск и войск 
союзников Германии в июне 1941 г. В фото-
альбоме «Граница страны Советов», из-
данном к 70-летию советских пограничных 
войск, говорится: «Вспомним бои на запад-
ной границе в июне 1941 года. Уже тогда в 
стойкости пограничников, в первых их вы-
стрелах по фашистским захватчикам за-
рождалась наша грядущая победа. Вся ли-
ния западной границы на огромном протя-
жении от Баренцева до Черного моря, че-
рез которую прорывался шквал гитлеров-
ского нашествия, была подобна крепости – 
крепости духа, надежды и бесстрашия» [11, 
с. 22]. 

В литературе приводятся данные, что в 
состав пограничных войск, охранявших за-
падную границу от Баренцева до Черного 
моря, входили восемь пограничных окру-
гов, организационно состоявших из погра-
ничных отрядов, пограничных комендатур и 
застав, отрядов пограничных судов, авиа-
ционных частей, отдельных контрольно-
пропускных пунктов, окружных школ млад-
шего начальствующего состава, частей и 
подразделений специального назначения. 
Общая численность пограничных войск, 
охранявших западную границу, насчиты-
вала около 100 тыс. человек. При этом по-
чти половина личного состава погранвойск 
была сосредоточена в Белорусском и Укра-
инском пограничных округах, в которых 
находились 47% всей численности запад-
ных пограничных округов [1, с. 74-75]. На 
западной границе ударным группировкам 
противника противостояли 47 сухопутных и 
6 морских пограничных отрядов, 9 отдель-
ных комендатур и 11 полков оперативных 
войск НКВД СССР [5, с. 252]. 

Ни одна пограничная застава не отсту-
пила без боя. Пограничные подразделения 

оказывали сопротивление в течение не-
скольких часов, а отдельные – сдерживали 
противника по нескольку суток. В докладе 
Политуправления войск НКВД о политико-
моральном состоянии личного состава 
войск, действующих против германского 
фашизма, составленном в сентябре 1941 
г., говорится: «В первые дни войны все по-
граничные части, дислоцированные на за-
падных границах СССР, приняв на себя 
первые удары фашистских полчищ, сдер-
живали натиск врага до подхода подкреп-
лений – частей Красной Армии. Уже в этих 
первых боевых столкновениях с врагом по-
граничные войска проявили себя как стой-
кие, хорошо сколоченные, верные до конца 
своей Родине и военной присяге части. При 
этом надо заметить, что речь идет не 
только об отдельных бойцах и подразделе-
ниях, проявивших многочисленные при-
меры героизма и отваги в борьбе с врагом, 
а о целых частях, которые с честью выдер-
жали первый боевой экзамен на самой гра-
нице, нанося превосходящим силам про-
тивника чувствительные потери в самом 
начале военных действий…». В докладе 
приведены многочисленные примеры са-
моотверженной деятельности погранвойск 
в первые дни войны. Например, о боевых 
действиях Любомльского пограничного от-
ряда. В докладе отмечено, что «Любомль-
ский пограничный отряд, дислоцированный 
на правом фланге Украинского погранич-
ного округа, на стыке с Брестским пограно-
трядом Белорусского округа с первого мо-
мента военных действий отражал натиск 
крупных сил врага на линии пограничных 
застав, расположенных у самой границы. 
Несмотря на внезапность нападения и пре-
восходящие силы противника, заставы дер-
жались стойко и мужественно. 1-я застава 
вела бой с 4-00 до 22-00 22 июня и под 
натиском противника была вынуждена 
отойти, но в 9-00 23 июня она снова заняла 
оставленные рубежи и держалась в бою до 
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8-00 24 июня, т. е. свыше двух суток за-
става сдерживала врага у линии границы. 
2-я застава вела бой 14 часов, 3-я застава 
– 12 часов, 4-я застава – 21 час, 5-я застава 
была сразу сожжена артогнем и с боем ото-
шла в комендатуру, 6-я застава вела бой  
14 часов, потеряв 27 чел. убитыми и 7 ра-
неными, 9-я застава вела бой двое суток, 
отбила несколько ожесточенных атак про-
тивника, нанеся ему большие потери – до 
150 чел. убитыми. Застава потеряла уби-
тыми 3 чел. и несколько ранеными. 10-я за-
става вела бой двое суток, 11-я застава 
вела бой 12 часов, 12-я застава – 9 часов, 
13-я застава – 11 часов. Таким образом, 
все подразделения отряда в течение про-
должительного времени сдерживали своим 
огнем крупные силы противника, наносили 
ему чувствительные потери, показав при 
этом многочисленные примеры стойкости и 
мужества» [3, с. 506-507]. 

11 суток вела бой 13-я застава Влади-
миро-Волынского пограничного отряда под 
командованием лейтенанта А.В. Лопатина 
и младшего политрука П.И. Гласова [2, с. 
182]. 18 декабря 1957 г. лейтенанту Алек-
сею Васильевичу Лопатину было присво-
ено посмертно звание Героя Советского 
Союза. Его имя присвоено пограничной  
заставе. 

Военнослужащие 9-й пограничной за-
ставы и 3-й пограничной комендатуры Бе-
лорусского пограничного округа, распола-
гавшиеся в Брестской крепости, приняли 
активное участие в ее героической обо-
роне. Начальник 9-й пограничной заставы 
лейтенант А.М. Кижеватов стал одним из 
руководителей обороны крепости у Тере-
спольских ворот. Погиб при выполнении бо-
евого задания по уничтожению переправы 
противника через р. Буг. 6 мая 1965 г. лей-
тенанту Андрею Митрофановичу Кижева-
тову было присвоено посмертно звание Ге-
роя Советского Союза, его именем названа 
одна из пограничных застав [4, с. 228-230]. 

Некоторые пограничные подразделения 
не только удерживали охраняемые рубежи, 
но и вели боевые действия на территории 
противника. Бойцы и командиры 79-го Из-
маильского пограничного отряда в течение 
одиннадцатидневных боев не только удер-
живали охраняемый участок границы, но и 
сами пробирались на вражеский берег рек 
Дуная и Прута, уничтожая кордоны и пи-
кеты противника, захватывая оружие, бое-
припасы и документы.  Совместно с моря-
ками-пограничниками и подразделениями 

Красной Армии с 22 июня по 1 июля 1941 г. 
заняли на румынской территории не-
сколько островов и населенных пунктов, 
взяли в плен большое число солдат и офи-
церов противника, захватили 14 орудий, 
500 винтовок и другое вооружение. 8-я за-
става удерживала захваченные позиции на 
румынском берегу до 3 июля 1941 г., 13-я и 
14-я заставы при поддержке артиллерии 
23-го полка Красной Армии заняли румын-
ский город Старая Килия и захватили в 
плен 610 военнослужащих противника [3,  
с. 15]. 

Некоторые пограничные заставы, отра-
жая атаки врага, погибли в полном составе. 
В частности, в полном составе погибли 4-я, 
6-я, 12-я, 14-я пограничные заставы 90-го 
Владимиро-Волынского пограничного от-
ряда, 7-я и 9-я пограничные заставы 92-го 
Перемышльского пограничного отряда, по-
гибли пограничные заставы 1-й и 2-й по-
гранкомендатур 86-го Августовского погра-
ничного отряда, 1-й, 2-й, 3-й погранкомен-
датур 88-го Шепетовского пограничного от-
ряда [2, с. 175]. 

Командованием пограничных войск 
НКВД СССР была дана высокая оценка бо-
евой деятельности пограничных частей в 
первые дни войны на западной границе.  
25 июня 1941 г. во все части зоны заграж-
дения (части и подразделения, которые 
дислоцировались на рубеже старой Госу-
дарственной границы) была направлена 
телеграмма № 733, подписанная начальни-
ком Главного управления пограничных 
войск НКВД СССР генерал-лейтенантом 
Г.Г. Соколовым и начальником Управления 
политической пропаганды войск НКВД 
СССР дивизионным комиссаром П.Н. Ми-
роненко, в которой говорилось: «по прибы-
тии пограничников с линии границы повсе-
местно проведите митинги, передайте бой-
цам, командирам наше приветствие: Ро-
дина благодарна своим сынам-погранични-
кам, доблестно выполнившим боевой приказ 
по защите государственных границ. Вы пер-
вые дали должный отпор ворвавшимся гитле-
ровцам. Вы дрались как истинные патриоты 
нашего великого Отечества, достойные сыны 
своих предков. Деритесь впредь как львы, 
уничтожайте ненавистных германских фаши-
стов. Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Мы победим. Да здравствует наша священ-
ная Родина!» [7, с. 80-81]. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 августа 1941 г. за образцовое 
выполнение боевых задач командования 
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на фронте борьбы с германским фашизмом 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза военнослужащим пограничных 
войск НКВД СССР: сержанту И.Д. Бузыц-
кову, лейтенанту К.Ф. Ветчинкину, стар-
шему лейтенанту Н.Ф. Кайманову, стар-
шему лейтенанту А.А. Константинову, 
младшему сержанту В.Ф. Михалькову, лей-
тенанту А.В. Рыжикову, отличившимся в 
первых боях на границе [7, с. 536-537]. 

В литературе отмечается, что погранич-
ным войскам западных округов с началом 
Великой Отечественной войны пришлось 
решать ряд следующих задач: ведение бо-
евых действий с разведывательными и пе-
редовыми частями противника непосред-
ственно на линии Государственной гра-
ницы в первые часы войны; осуществление 
боевого охранения и прикрытие частей и 
соединений советских войск при отступле-
нии; ведение разведывательно-диверсион-
ной деятельности в тылу противника и на 
маршрутах его движения; выявление и уни-
чтожение диверсионно-разведывательных 
групп противника, небольших авиадесан-
тов в боевых порядках и ближайшем тылу 
отходивших и оборонявшихся советских 
войск; охрана тыла Действующей Красной 
Армии. С учетом отхода от линии границы 
и необходимостью охраны тыла Действую-
щей Красной Армии 27 июня 1941 г. на 
управление и части Прибалтийского погра-
ничного округа была возложена обязан-
ность по охране тыла Северо-Западного 
фронта, в сентябре 1941 г. управление 
Прибалтийского пограничного округа пере-
формировано в управление войск НКВД по 
охране тыла Северо-Западного фронта;  
25 сентября 1941 г. – упразднены управле-
ния пограничных войск Украинского, Бело-
русского и Молдавского пограничных окру-
гов, на основе которых были созданы 
управления войск НКВД по охране тыла со-
ответствующих фронтов; 26 июня 1942 г. 
управление пограничных войск Мурман-
ского округа переформировано в управле-
ние войск по охране тыла Действующей 
Красной Армии; 5 июля 1942 г. управление 
войск Черноморского округа было пере-
формировано в Управление войск НКВД по 
охране тыла Северо-Кавказского фронта 
[4, с. 262]. В соответствии с указанием за-
местителя народного комиссара внутрен-
них дел СССР И.И. Масленникова от  
26 июня 1941 г. начальниками охраны вой-
скового тыла были назначены: Северного 

фронта – начальник пограничных войск 
НКВД Ленинградского округа генерал-лей-
тенант Г.А. Степанов, Северо-Западного 
фронта – начальник пограничных войск 
НКВД Прибалтийского округа генерал-лей-
тенант К.И. Ракутин, Западного фронта – 
начальник пограничных войск НКВД СССР ге-
нерал-лейтенант Г.Г. Соколов, Юго-Запад-
ного фронта – начальник пограничных войск 
НКВД Украинского округа генерал-майор  
В.А. Хоменко, Южного фронта – начальник 
пограничных войск НКВД Молдавского округа 
Н.П. Никольский [7, с. 84-85].  

Пограничные войска НКВД СССР стали 
основой создания войск НКВД СССР по 
охране тыла действующей Красной Армии. 
Одновременно они служили резервом для 
пополнения Красной Армии и Военно-мор-
ского флота. 

В соответствии с решением Правитель-
ства Союза ССР на НКВД СССР летом 
1941 г. возлагалась обязанность формиро-
вания 15 стрелковых дивизий с последую-
щей передачей в состав действующей ар-
мии. Приказом НКВД СССР от 29 июня 
1941 г. № 0087 руководство по формирова-
нию дивизий возлагалось на заместителя 
народного комиссара внутренних дел гене-
рал-лейтенанта И.И. Масленникова, при ко-
тором создавалась оперативная группа. На 
формирование дивизий из войск НКВД 
СССР выделялись по 1 000 человек рядо-
вого и младшего начальствующего состава 
и 500 человек командно-начальствующего 
состава на каждую дивизию, на остальной 
состав предусматривалась подача заявок в 
Генеральный штаб Красной Армии на при-
зыв из запаса всех категорий военнослужа-
щих. Из пограничных войск в состав шести 
формируемых соединений, предназначен-
ных для фронта резервных армий, вошло 
свыше 15 тыс. пограничников [7; c. 124-
125]. Ряд генералов и командиров погра-
ничных войск возглавили соединения и ча-
сти Красной Армии. 

Постановлением Государственного Ко-
митета Обороны от 26 июля 1942 г. № 2100 
предусматривалась передача из войск 
НКВД СССР в состав действующей Крас-
ной Армии 75 тыс. человек, в том числе  
7 тыс. человек из состава пограничных 
войск [10, с. 139-140]. 

В июле-августе 1942 г. из пограничных 
войск было передано в Красную Армию  
4,5 тыс. сержантов и рядовых на формиро-
вание гвардейских минометных частей [2, 
с. 479]. 
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Постановлением Государственного Ко-
митета обороны от 14 октября 1942 г.  
НКВД СССР было поручено формирование 
Отдельной армии войск НКВД в составе 
шести дивизий. На комплектование трех 
дивизий (102-й Дальневосточной, 106-й За-
байкальской, 162-й Среднеазиатской) были 
направлены пограничники из пограничных 
округов Дальнего Востока, Забайкалья и 
Средней Азии [2, с. 222-223]. В литературе 
приводятся сведения, что пограничными вой-
сками НКВД СССР на формирование армии 
было выделено 28 444 человека [10, с. 141]. В 
соответствии с директивой Ставки Верхов-
ного Главнокомандования от 5 февраля  
1943 г. № 46052 «О включении в состав войск 
Красной Армии 70-й армии» Отдельная ар-
мия войск НКВД СССР с 1 февраля 1943 г. 
была передана в состав Красной Армии, 
стала именоваться 70-й армией. 

На второй день войны в подчинение Во-
енно-морскому флоту были переданы мор-
ские части пограничных войск, находивши-
еся на западном театре военных действий, 
с сентября 1941 г. вошедшие в состав Се-
верного, Балтийского, Черноморского фло-
тов и Каспийской военной флотилии. Всего 
было передано 8 отрядов и 4 дивизиона по-
граничных кораблей, насчитывавших  
368 единиц, в том числе 11 сторожевых ко-
раблей, 310 сторожевых катеров, 47 слу-
жебно-вспомогательных судов. Общая чис-
ленность переданного в Военно-морской 
флот личного состава морских частей по-
граничных войск превысила 11 тыс. чело-
век [2, с. 277-278]. 

В состав Военно-воздушных Сил Крас-
ной Армии была передана 11-я отдельная 
пограничная авиаэскадрилья, в состав 
авиации Военно-морского флота – 2-е от-
дельное авиазвено, 6-я, 7-я, 10-я отдель-
ные авиаэскадрильи. Сформированный в 
сентябре 1941 г. на базе Отдельной авиа-
бригады 1-й истребительный авиационный 
полк пограничных войск в 1943 г. был пере-
дан в состав 6-го истребительного корпуса 
ПВО РККА, переименованный в 11-й истре-
бительный авиационный полк ПВО [2, с. 
302-303]. 

Всего из состава пограничных войск 
непосредственно в боях на фронте прини-
мали участие 113,7 тыс. военнослужащих 
[6, с. 152]. 

Из имевшихся 18 пограничных округов 
(за исключением Мурманского, Карело-
Финского, Ленинградского, Прибалтий-

ского, Белорусского, Украинского, Молдав-
ского, Черноморского, вступивших в бое-
вые действия на западной границе) после 
начала войны охрану Государственной гра-
ницы СССР осуществляли Грузинский, Ар-
мянский, Азербайджанский, Туркменский, 
Среднеазиатский, Казахский, Западно-Си-
бирский, Забайкальский, Хабаровский и 
Приморский пограничные округа [6, с. 217]. 

В литературе выделены основные за-
дачи, выполнявшиеся пограничными ча-
стями указанных пограничных округов в пе-
риод Великой Отечественной войны: про-
ведение мероприятий по усилению охраны 
границы; борьба с подрывной деятельно-
стью иностранных спецслужб на границе и 
приграничных районах; ведение разведки в 
интересах военного командования, выпол-
нение боевых задач по планам военного ко-
мандования при вводе частей Красной Ар-
мии в Иран; участие в прикрытии отдель-
ных участков морского побережья и тыло-
вых районов Северо-Кавказского фронта 
от высадки десантов противника; обучение 
команд снайперов и организация их боевой 
стажировки на фронте; планирование и 
подготовка округов к действиям в условиях 
вторжения противника [4, с. 264-265]. 

С началом Великой Отечественной 
войны резко осложнилась оперативная об-
становка на южном, восточном, дальнево-
сточном участках Государственной гра-
ницы Советского Союза, охранявшихся 
указанными пограничными округами. 
Имели место многочисленные факты нару-
шения границы, вооруженных провокаций, 
активизация разведывательной и диверси-
онно-подрывной деятельности зарубежных 
государств. В этих сложных условиях по-
граничные войска НКВД СССР на высоком 
уровне выполняли задачу по охране Госу-
дарственной границы. 

Сложившаяся ситуация вызвала приня-
тия ряда мер, направленных на оптимиза-
цию управления охраной границы, увели-
чение численности пограничных войск, до-
полнительное оснащение их вооружением 
и специальной техникой. В частности, в 
1942 г. был расформирован Западно-Си-
бирский пограничный округ, его части были 
переданы в состав Казахского и Забайкаль-
ского пограничных округов. В 1943 г. на 
базе Среднеазиатского пограничного 
округа были созданы Таджикский и Киргиз-
ский пограничные округа [6, с. 217]. 
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В 1942 г. охрану государственной гра-
ницы осуществляли 46 пограничных отря-
дов, 12 отдельных комендатур, объединен-
ных в 9 пограничных округов. В 1942 г. по-
граничными войсками на государственной 
границе задержано 3 776 нарушителей гра-
ницы (3 085 – при переходе в СССР, 961 – 
из СССР). Наибольшее количество задер-
жаний произведено на советско-иранской 
границе, на которой задержан 2 451 нару-
шитель (65% от общего числа задержанных 
нарушителей в 1942 г.). Задержано  
15 922 нарушителя пограничного режима. В 
1942 г. задержан 271 контрабандист, кон-
трабанды в валюте, ценных металлах и то-
варах на 3 170 676 рублей [8, с. 188-193]. 

В 1943 г. охрану Государственной гра-
ницы обеспечивали 47 пограничных отря-
дов, 12 отдельных комендатур, входивших 
в 10 пограничных округов [4, с. 264]. Всего 
было задержано на границе 3 676 лазутчи-
ков, из них 2 573 – при переходе в СССР, 
846 агентов, изъято контрабанды н сумму  
3 908 026 рублей [6, с. 230].  

По состоянию на 1 января 1944 г. погра-
ничные войска НКВД СССР охраняли Госу-
дарственную границу общей протяженно-
стью в 33 952 км, из них сухопутной (реч-
ной, озерной) – 15 978,7 км и 17 973,3 км 
морской [9, с. 441].  

В 1944 г. в результате наступательных 
операций Красной Армии была полностью 
освобождена временно оккупированная со-
ветская территория и восстановлена Госу-
дарственная граница СССР. Погранич-
ными войсками была взята под охрану гра-
ница с Норвегией (122,5 км), Финляндией 
(1347, 6 км), Польшей (1 265 км), Чехосло-
вакией (116,2 км), Венгрией (145,5 км), Ру-
мынией (1 254,4 км), также осуществлялся 
контроль за побережьем Балтийского  
(2 883,7 км) и Черного (2 286,7 км) морей [1, 
с. 370]. 

Государственный Комитет Обороны 
своим постановлением от 8 апреля 1944 г. 
предписал НКВД СССР сформировать для 
управления пограничными войсками на за-
падной границе десять пограничных окру-
гов (Мурманский, Карело-Финский, Ленин-
градский, Прибалтийский, Литовский, Бело-
русский, Украинский, Прикарпатский, Мол-
давский, Черноморский) и 34 пограничных 
отряда. До сформирования новых погра-
ничных частей охрану Государственной 
границы осуществляли, как уже указыва-
лось ранее, пограничные полки по охране 

тыла Действующей армии, часть из кото-
рых впоследствии была передана в погра-
ничные войска и реорганизована в погра-
ничные отряды.  

Выход на линию Государственной гра-
ницы и принятие ее под охрану осуществ-
лялся по мере освобождения Красной Ар-
мией советской территории. Например,  
20 мая 1944 г. охрана границы по реке Прут 
была передана вновь созданному Молдав-
скому пограничному округу [2, с. 504-506]. 

Следует отметить, что на западных гра-
ницах пограничники восстанавливали гра-
ницу в крайне тяжелых условиях. В литера-
туре отмечено, что «оперативная обста-
новка к моменту выхода пограничных войск 
на охрану восстановленной западной госу-
дарственной границы, и прежде всего в за-
падных районах Украины и в Прибалтике, 
была крайне сложной. После освобожде-
ния советской земли от немецко-фашист-
ских захватчиков и перенесении боевых 
действий на сопредельную территорию по-
граничная полоса еще длительное время 
продолжала оставаться, по сути дела, при-
фронтовой территорией, куда враг посто-
янно забрасывал свою агентуру. Напря-
женность обстановки определялась также 
и большой засоренностью приграничных 
районов фашистской агентурой, пособни-
ками и ставленниками гитлеровцев, кото-
рые создали разветвленную, хорошо за-
конспирированную сеть подпольных буржу-
азно-националистических организаций» 
[6, с. 239- 240]. Следует иметь в виду, что в 
пограничных районах на пограничные вой-
ска возлагались задачи по обеспечению 
ликвидации банд. В частности, приказами 
НКВД – НКГБ № 01257/00388 и 
0011258/00388 от 12 октября 1944 г. на по-
граничные войска была возложена задача 
по обеспечению ликвидации банд, действо-
вавших в пограничных районах Литовской и 
Белорусской СССР. Приказом НКВД – 
НКГБ от 9 октября 1944 г. № 001240/00380 
на пограничные войска Украинского и При-
карпатского округов возлагалась задача по 
обеспечению ликвидации действовавших в 
пограничных в пограничных районах оунов-
ских банд. Указанием начальника погра-
ничных войск НКВД СССР от 29 октября 
1944 г. № 18/2/6289 начальникам погранич-
ных войск Молдавского и Черноморского 
округов предлагалось провести очистку по-
граничных районов от немецко-фашист-
ской агентуры – шпионов, диверсантов и 
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террористов, а также профашистских и 
иных антисоветских элементов [9, с. 456].   

С учетом обстановки, сложившейся на 
западной границе, была проведена работа 
по оптимизации пограничных частей: если 
к 1 июля 1944 г. сформировано 34 погра-
ничных отряда, то к концу года их число 
увеличилось до 44, что позволило сокра-
тить протяженность охраняемых участков 
[4, с. 268]. 

В 1944 г. пограничниками западных окру-
гов был проделан большой объем работы 
по обустройству Государственной границы. 
В течение достаточно короткого срока по-
сле восстановления границ были вспаханы 
837 км контрольно-следовой полосы, по-
строены 900 наблюдательных пунктов, 
около 200 км заграждений, изготовлено бо-
лее 2 500 сигнализационных приборов [2,  
с. 507]. 

В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 11 октября 
1944 г. в состав Советского Союза была 
принята Тувинская Народная Республика 
на правах автономной области. В этой 
связи Главным управлением пограничных 
войск НКВД СССР были проведены меро-
приятия по приему под охрану участка Гос-
ударственной границы между СССР и Мон-
гольской Народной Республикой, охрана 
границы на данном участке возлагалась на 
29-й Минусинский пограничный отряд За-
байкальского пограничного округа [9,  
с. 451]. 

В 1944 г. охрану Государственной гра-
ницы и пограничной линии обеспечивали 
20 пограничных округов (с учетов вновь со-
зданных), включавших 96 пограничных от-
рядов, 12 отдельных пограничных коменда-
тур, 1-й Черноморский отряд пограничных 
судов, части специальной пограничной 
службы (авиационные, связи, строитель-
ные). Указанные 96 пограничных отрядов и 
12 отдельных комендатур, в свою очередь, 
в своем составе имели 373 неотдельные 
комендатуры, 1 906 линейных пограничных 
застав, 327 резервных застав, 23 разведы-
вательных пограничных поста, 97 манев-
ренных групп, кроме того, на водных участ-
ках границу охраняли 25 дивизионов и 
групп кораблей и речных судов. В течение 
1944 г. во всех пограничных округах пыта-
лись нарушить Государственную границу 
22 542 человека, из которых задержано  
21 610 человек (96%). Из числа  

21 610 нарушителей 16 249 лиц задержано 
при переходе в СССР, 5 361 – при переходе 
из СССР. В 1944 г. пограничные войска 
имели 610 боевых столкновений (из кото-
рых 54 – с нарушителями из-за кордона,  
4 – с нарушителями из СССР, 552 – с бан-
дами). В течение этого же года в погранич-
ных районах задержано 21 063 нарушителя 
пограничного режима, в том числе задер-
жано пограничными войсками 19 465 чело-
век [9, с. 458-460]. 

В последние месяцы Второй мировой 
войны пограничные войска НКВД СССР не 
только охраняли Государственную границу 
СССР, но и границы между некоторыми ев-
ропейскими странами. В марте 1945 г. пра-
вительство Польши обратилось к руковод-
ству Советского Союза о содействии в ор-
ганизации охраны границы Польши с Чехо-
словакией силами советских пограничных 
войск. Постановлением от 2 апреля 1945 г. 
№ 7970 Государственного Комитета обо-
роны на НКВД СССР возлагалась обязан-
ность охраны границы между Польшей и 
Чехословакией до организации польской 
пограничной стражи. В соответствии с при-
казом НКВД СССР от 4 апреля 1945 г. по-
граничным войскам НКВД СССР предписы-
валось принять под охрану польско-чехо-
словацкую границу к маю 1945 г. Для реа-
лизации принятого решения был сформи-
рован Юго-Западный округ пограничных 
войск НКВД в составе пяти пограничных от-
рядов, управление пограничных войск Юго-
Западного округа пограничных войск дис-
лоцировалось в Кракове. Пограничные от-
ряды приступили к охране границы между 
Польшей и Чехословакией с 6 часов 30 ап-
реля 1945 г. В июле 1945 г. охрана государ-
ственной границы между Польшей и Чехо-
словакией была передана частям Войска 
Польского [4, с. 268]. 

Пограничные войска НКВД СССР внесли 
свой достойный вклад в общее дело по-
беды над фашизмом. После окончания Ве-
ликой Отечественной войны пограничники 
продолжали борьбу националистическими 
формированиями в западных регионах 
страны. Боевые подвиги пограничников и 
образцы несения службы по охране Госу-
дарственной границы в годы Великой Оте-
чественной войны служили и будут служить 
примером для пограничников послевоен-
ных поколений. 

 
 



Теоретико-исторические правовые науки  

   ВЕСТНИК ВИПК МВД РОССИИ № 4(72)-2024 

104 

Список источников. 
1. Сечкин Г.П. Граница и война: Пограничные войска в Великой Отечественной войне со-

ветского народа в 1941-1945. – М.: «Граница», 1993.  
2. Испытанные войной. Пограничные войска (1939-1945 гг.). – М.: Граница, 2008.  
3. Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне. 1941: сб. документов и ма-

териалов. – М.: изд-во «Наука», 1976. 
4. Терещенко В.В. На охране рубежей Отечества. – М.: Кучково поле, 2008.  
5. 50 лет Вооруженных Сил СССР. – М.: Военное издательство Министерства Обороны 

СССР, 1968. 
6. Петров И.И. Пограничники в 1941 году. Они не сдавались в плен. – М.: Яуза-пресс, 2017. 
7. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 2. Кн. 

1. – М.: изд-во «Русь», 2000. 
8. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 4. Кн. 

I. – М.: изд-во «Русь», 2008. 
9. Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Т. 6. М.: Ассо-

циация «Военная книга», Кучково поле, 2014. 
10. Краткая история внутренних войск / под ред. В.В. Золотова. – М.: Редакция журнала 

«На боевом посту» внутренних войск МВД России, 2015.  
11. Граница страны Советов: фотоальбом. – М.: «Планета», 1988. 
 

 
 

Информация об авторе: 
 

About the author: 
 

С. А. Невский, заместитель начальника  

института – начальник НИЦ № 1, доктор  

юридических наук, профессор, заслуженный  

сотрудник органов внутренних дел  

Российской Федерации 

S. A. Nevskiy, Deputy Head of the Institute –  

Head of Research Center № 1, Doctor of Law,  

Professor, Honored employee of Internal Affairs  

of the Russian Federation 

 

Статья поступила в редакцию 01.12.2024 



Теоретико-исторические правовые науки  

   ВЕСТНИК ВИПК МВД РОССИИ № 4(72)-2024 

105 

 
 

Научная статья 
doi: 10.29039/2312-7937-2024-4-105-109 

 

ВЕДЕШКИН НИКИТА АНДРЕЕВИЧ 

Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России 

(Москва, Россия) 

 
nauka2025@rambler.ru 

 

 

ОБ УЧАСТИИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ БАТАЛЬОНОВ, 
ДИВЕРСИОННЫХ ГРУПП  

И ПАРТИЗАНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ  
В ТЫЛУ ВРАГА В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
 

Аннотация. В статье рассматривается деятельность сотрудников советской милиции в со-
ставе истребительных батальонов, диверсионных групп и партизанских формирований в тылу 
врага в начальный период Великой Отечественной войны. Приводятся выдержки из норма-
тивных правовых актов, регламентирующих участие солдат правопорядка в указанных фор-
мированиях. В работе отражены примеры участия сотрудников милиции в деятельности Мос-
ковского истребительного мотострелкового полка особого назначения УНКВД Москвы и Мос-
ковской области и специальной школы подрывников. В заключении автором намечается 
направление дальнейших исследований с целью восполнения имеющегося пробела в данных 
об участии работников милиции в деятельности истребительных батальонов, диверсионных 
групп и партизанских формирований в тылу врага за весь период Великой Отечественной 
войны.    
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тальоны, диверсионные группы, партизанские формирования, работники милиции 
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of the Great Patriotic War.  
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В преддверии восьмидесятилетнего юбилея Победы над фашистской Германией считаем 

необходимым отметить участие сотрудников советской милиции в боевых действиях в тылу 
врага в составе истребительных батальонов, диверсионных групп и партизанских формиро-
ваний.  

Наряду с исследованиями разных лет, посвященных изучению истории добровольческих 
формирований в ходе Великой Отечественной войны (С.Б. Биленко [2], А.Д. Колесник [6], 
А.М. Синицын [7], Н.А. Кирсанов [8]), в настоящее время имеется сравнительно небольшое 
количество публикаций (С.А. Невский [9, 10, 11], В.П. Сальников [12], В.С. Христофоров [13]) 
о вкладе  работников милиции в успешную деятельность истребительных батальонов, дивер-
сионных групп и партизанских формирований.  

В нашем исследовании расскажем об участии сотрудников милиции в указанных формиро-
ваниях в начальный период Великой Отечественной войны. 

Создание истребительных батальонов предусматривалось Постановлением Политбюро 
ВКП (б) от 24 июня 1941 г. «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами противника 
в прифронтовой полосе». Участие работников милиции в деятельности истребительных ба-
тальонов предусматривалось приказом НКВД СССР № 00804 «О мероприятиях по борьбе  
с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе» [1, с. 77-79].  

Документом предписывалось создание истребительных батальонов численностью 100-200 
человек при городских, районных, уездных отделах НКВД из числа «проверенного партийного, 
комсомольского и советского актива, способного владеть оружием…начальниками истреби-
тельных батальонов назначить надежных оперативных работников НКВД и милиции», а также 
создание в НКВД СССР Штаба, в НКВД-УНКВД – оперативных групп. В своей деятельности 
истребительные батальоны руководствовались приказами УНКВД.  

Численность истребительных батальонов зависела от наличия и количества стратегически 
важных объектов, уровня их промышленного развития, наличия и протяженности железнодо-
рожного полотна на территории района, его удаленности от линии фронта. Деятельность ис-
требительных батальонов была развернута в г. Ленинграде, г. Москве, Архангельской, Брян-
ской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Псковской, Смоленской, Сталинград-
ской, Тульской областях, в Краснодарском крае, на территории Крымской АССР, Карело-Фин-
ской, Белорусской, Молдавской и Украинской ССР, а также в прибалтийских республиках. К 
концу июля 1941 г. действовали 1 775 истребительных батальонов и полков численностью 
более 328 тыс. человек [2, с. 35]. Несколько позже указанные формирования были созданы в 
Свердловской, Пермской областях, в Приморском крае, а также на Северном Кавказе и За-
кавказье. 

Истребительные батальоны создавались на добровольных началах из граждан, не подле-
жащих призыву в Красную Армию с целью охраны тыла от посягательств агентуры противника 
и оказания помощи органам НКВД и милиции в поддержании общественного порядка. При 
обучении особое внимание уделялось индивидуальной подготовке бойца: стрельбе, метанию 
гранат, изучению материальной части стрелкового оружия, умению действовать в составе 
группы, взвода, отделения при наступлении, преследовании врага и др. 
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Из Постановления Государственного Комитета Обороны от 9 июля 1941 г. № 76сс о меро-
приятиях по борьбе с десантами и диверсантами противника в г. Москве и прилегающих рай-
онах [1, с. 222-223]: 

«…Кроме основной задачи по уничтожению десантов и диверсантов противника на истре-
бительные батальоны г. Москвы и пригородных районов  возложить:…организацию патруль-
ной службы и оказание содействия органам милиции в поддержании общественного порядка 
во время воздушной тревоги…Органы милиции вооружить винтовками и гранатами…Истре-
бительные батальоны г. Москвы и пригородных районов довести до 500 человек каждый, до-
укомплектовав их проверенными, смелыми коммунистами, комсомольцами и советскими ак-
тивистами, способными владеть оружием…В целях закрепления постоянного состава и пре-
кращения текучести в батальонах освободить бойцов истребительных батальонов г. Москвы 
и прилегающих районов от мобилизации в Красную Армию и призыва в народное ополче-
ние…В истребительных батальонах г. Москвы и пригородных районах весь личный состав 
освободить от работы на предприятиях и в учреждениях и постоянно держать на казарменном 
положении с оплатой за счёт производства…Состав 35 истребительных батальонов г. Москвы 
и прилегающих районов снабдить форменной одеждой (пилотка гимнастерка ремень) и спе-
циальными удостоверениями личности…». На вооружении батальона состояли ручные пуле-
меты, гранаты, револьверы и пистолеты. В июле 1941 г. в г. Москве и Московской области уже 
насчитывалось 87 истребительных батальонов численностью 30 тыс. человек [3, с. 59]. 

Кроме ведения боевых действий истребительными батальонами широко проводилась ди-
версионная работа и разведка в тылу врага, в первую очередь в полосе, примыкающей к ли-
нии фронта. Она проводилась параллельно с деятельностью партизанского движения. Имело 
место и вливание диверсионных групп в состав партизанских отрядов после выполнения за-
дания. Обе формы борьбы в тылу противника до июня 1942 г. координировались УНКВД.  

Считаем, что участие сотрудников милиции в деятельности истребительных батальонов – 
опыт уникальный, потому заслуживает отдельного внимания и более глубокого изуче-
ния. Невский С.А. в своих исследованиях также отмечает, что до настоящего времени опыт 
деятельности истребительных батальонов в годы Великой Отечественной войны пока не 
нашел исчерпывающего, объективного научного освещения [10, с. 117]. 

Участие руководящих и оперативных работников милиции также отмечено в уникальных 
формированиях, действовавших в тылу врага, – Московском истребительном мотострелко-
вом полку особого назначения УНКВД Москвы и Московской области (состоял из трёх баталь-
онов численностью 1 914 чел.), созданном 25 октября 1941 г., и специальной школе подрыв-
ников, созданной 18 сентября 1941 г. в посёлке Вешняки под Москвой. 

Командиром полка являлся заместитель начальника Управления милиции Москвы полков-
ник А.Я. Махоньков. Данное подразделение состояло из отдельных специальных диверсион-
ных групп, которые по прохождении спецподготовки забрасывались в ближайший тыл врага. 
Указанные группы готовились независимо друг от друга, действовали автономно. Успех в вы-
полнении заданий способствовал тому, что с начала 1942 г. данное диверсионное подразде-
ление стало действовать далеко за линией фронта, чтобы не дать немецко-фашистским вой-
скам закрепиться на новых рубежах.  

С момента создания и до июня 1942 г. силами 125 диверсионных групп и отрядов числен-
ностью 3 678 чел. было уничтожено 4 300 солдат и офицеров противника, а также боевая 
техника и вооружение [3, с. 67]. 

Специальная школа подрывников, так называемый «88 истребительный батальон», подго-
товила 377 групп (по 10-15 чел. в каждой), укомплектованных разведчиками, подрывниками и 
радистами. На момент ее создания обучение в школе прошли практически все начальники 
райотделов НКВД и милиции, в том числе начальник МУРа В.Ф. Корнеев, ставший одним из 
прототипов главных героев романа А. Вайнера и Г. Вайнера «Эра милосердия» [4]. Как отме-
чает С.А. Невский, в течение первого года своей деятельности школа подготовила 3 200 ди-
версантов-разведчиков [11, с. 104]. 
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Рис. 1. Бойцы «88 истребительного батальона» 

 
Участие работников милиции в партизанских формированиях и диверсионных группах 

предусматривалось Директивой Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 г. 
№ П 509 партийным и советским организациям прифронтовых областей [1, с. 121-123]. Под 
руководством районных комитетов партии УНКВД в первую очередь проводилась работа по 
подбору кадров в партизанские отряды. Параллельно велась подготовка на территории обла-
сти партизанских баз: негласно создавались схроны боеприпасов, ночью завозилось продо-
вольствие, медикаменты; строились землянки, после чего наносились на карты вместе с лес-
ными тропами и маршрутами партизан. 

Несмотря на достаточную отдаленность от фронта, организация партизанского движения 
в июле 1941 г. была развернута в том числе на территории Москвы и области согласно По-
становлению ЦК ВКП (б) 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу германских войск»  
[5, с. 474-476]. Здесь же чуть раньше ЦК ВКП (б) было принято решение о формировании 
народного ополчения, которое после обучения военному делу и методам партизанской 
борьбы пополнило ряды местных партизанских отрядов. 

Руководящие и оперативные работники милиции сражались практически в каждом таком 
отряде, многие их возглавляли. Так, командиром Уваровского отряда Московской области 
был подполковник милиции Сычев, Лотошинского отряда Московской области – майор мили-
ции Розов [3, с. 73]. Партизаны использовали оружие, хранящееся в райотделах НКВД.  
На территории области действовал 41 отряд. Основные задачи – уничтожение противника в 
районе железнодорожного полотна и шоссе, в том числе подрыв мостов, коммуникаций, вра-
жеских складов с боеприпасами.  

Случалось, что сам отряд состоял только из сотрудников органов НКВД и милиции. Так, 
успешно действовал на Волоколамском направлении отряд, сформированный из работников 
МУРа, под командованием начальника отделения МУРа М.И. Кузнецова и комиссара – стар-
шего оперуполномоченного И.А. Михлина [3, с. 73]. 
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Подводя итог вышесказанному, считаем необходимым продолжить наши исследования и 
восполнить имеющийся пробел в данных о вкладе работников милиции в успешную деятель-
ность истребительных батальонов, диверсионных групп и партизанских формирований за 
весь период Великой Отечественной войны. 
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Появление в конце ХХ века на карте 

мира новых субъектов международного 
права – государств, образовавшихся в ре-
зультате прекращения существования Со-
юза Советских Социалистических Респуб-
лик, повлекло за собой необходимость де-
маркации и делимитации их межгосудар-
ственных границ. В СССР границы между 
республиками являлись внутренними ад-
министративными границами единого госу-
дарства и носили условный характер, по-
тому передача отдельных регионов между 
союзными республиками не оспаривалась. 
Однако обретение государственной само-
стоятельности повлекло за собой необхо-
димость определения пределов террито-
рий новообразованных государств и их вза-
имное признание. 

Новые геополитические реалии были 
неоднозначно восприняты как на уровне 
жителей, оказавшихся проживающими в 
зоне демаркации государственных границ, 
так и на межгосударственном уровне.  

Так, передача в 1921 году Нагорного Ка-
рабаха в состав Азербайджанской ССР в 
итоге стала причиной вооруженного кон-
фликта между постсоветскими государ-
ствами Арменией и Азербайджаном. 

Вхождение Приднестровских террито-
рий Российской Империи в состав СССР 
как части Украинской ССР с последующей 
их передачей в 1940 году в состав новооб-
разованной Молдавской ССР, в 80-х годах 
ХХ века обернулось непринятием населе-
нием Приднестровья роста националисти-
ческих настроений в Молдавии, вооружен-
ным конфликтом и образованием самосто-
ятельного государства – Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Грузино-югоосетинские разногласия, 
приглушенные во времена СССР образова-
нием в 1922 году Юго-Осетинской автоном-
ной области в составе Грузинской ССР, с 
распадом СССР обернулись вооруженным 
конфликтом и образованием самостоя-
тельного государства – Республики Южная 
Осетия. 

Передача в 1931 году Советской Социа-
листической Республики Абхазия в состав 

Грузинской ССР на правах автономной рес-
публики и неудачные попытки Абхазии вер-
нуть прежний статус с распадом СССР, 
стали причиной вооруженного конфликта и 
провозглашением самостоятельного госу-
дарства – Республики Абхазия. 

Несогласие населения Донбасса с внут-
ренней и внешней политикой Украины вес-
ной 2014 года привели к образованию двух 
самостоятельных государств – Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народ-
ной Республики. Подавление Украиной 
республик Донбасса вооруженным путем 
стало причиной начала в феврале 2022 
года специальной военной операции по де-
милитаризации и денацификации Украины. 

Таким образом, сегодня можно выде-
лить три стадии территориального распада 
СССР в зависимости от статуса админи-
стративно-территориального образования 
в составе СССР: 

1. Первичный распад – обретение госу-
дарственной самостоятельности республи-
ками СССР и образование международно 
признанных государств – постсоветских 
республик: Азербайджанской Республики, 
Республики Армения, Республики Бела-
русь, Грузии, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики, Латвийской Респуб-
лики, Литовской Республики, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Респуб-
лики Таджикистан, Туркменистана, Респуб-
лики Узбекистан, Украины, Эстонской Рес-
публики. 

2. Вторичный распад – провозглашение 
государственной самостоятельности адми-
нистративно-территориальными образова-
ниями, пребывавшими в составе республик 
СССР и с распадом СССР не согласивши-
мися со статусом субъекта в составе пост-
советской республики: Приднестровская 
Молдавская Республика, Республика Юж-
ная Осетия, Республика Абхазия. 

3. Третичный распад: провозглашение 
государственной самостоятельности адми-
нистративно-территориальными образова-
ниями, пребывавшими после распада 
СССР в составе постсоветской республики, 
впоследствии не согласившимися с дей-
ствующей государственной политикой 
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постсоветской республики: Республика 
Крым, Донецкая Народная Республика, Лу-
ганская Народная Республика.  

Российская Федерация признала госу-
дарственную самостоятельность госу-
дарств вторичного распада – Республики 
Южная Осетия (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 26.08.2008 № 1261) [10] 
и Республики Абхазия (Указ Президента 
Российской Федерации от 26.08.2008 
№ 1260) [9], а также государств третичного 
распада – Донецкой Народной Республики 
(Указ Президента Российской Федерации 
от 21.02.2022 № 71) [7] и Луганской Народ-
ной Республики (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 21.02.2022 № 72) [8]. 

Кроме того, признавая, в соответствии с 
ч. 2 ст. 67.1 Конституции России, историче-
ски сложившееся государственное един-
ство [3], Российская Федерация фактически 
начала процесс собирания исконных рос-
сийских территорий, перераспределенных 
между союзными республиками во вре-
мена СССР: в 2014 году в Российскую Фе-
дерацию была принята Республика Крым 
[14], в 2022 году – Донецкая Народная Рес-
публика [11] и Луганская Народная Респуб-
лика [13], а также Запорожская [12] и Хер-
сонская области [15], ранее входившие в 
состав постсоветской Украины. 

Сегодня можно подвести первые итоги 
реинтеграции новых территорий Россий-
ской Федерации. Рассмотрим их в контек-
сте классической триады неразрывно свя-
занных между собой признаков государ-
ства: территория, население, государ-
ственная власть. 

Государственная власть. Донецкая 
Народная Республика и Луганская Народ-
ная Республика провозгласили свою госу-
дарственную самостоятельность в апреле 
2014 г. С этого времени они начали строить 
независимые государства, ориентирован-
ные на интеграцию с Россией. Республики 
«равнялись» на Российскую Федерацию в 
вопросах построения системы государ-
ственной власти, законодательства, стан-
дартизации продукции и услуг и во всех 
иных сферах. За время государственной 
самостоятельности республики Донбасса 
выстроили структуру органов государ-
ственной исполнительной власти, схожую 
на 83,3% со структурой органов государ-
ственной исполнительной власти России 
[1, с. 407]. Через 8 лет развития в качестве 
самостоятельных государств, подготовлен-

ных к интеграции, Донецкая Народная Рес-
публика и Луганская Народная Республика 
вошли в состав Российской Федерации.  

Запорожская и Херсонская области с мо-
мента распада СССР оставались в составе 
Украины, референдумы о вхождении в со-
став Российской Федерации на правах 
субъекта Российской Федерации провели 
одновременно с Донецкой Народной Рес-
публикой и Луганской Народной Республи-
кой, и лишь после этого, 28 сентября 
2022 г., они приняли декларации о незави-
симости и суверенитете (п. 2 ч. 2. ст. 1 Фе-
дерального конституционного закона от 
04.10.2022 № 7-ФКЗ [12] и п. 2 ч. 2. ст. 1 Фе-
дерального конституционного закона от 
04.10.2022 № 8-ФКЗ [15] соответственно). 
Таким образом, Запорожская и Херсонская 
области вошли в состав России, будучи не-
подготовленными к интеграции с ней. 

В самостоятельных государствах – До-
нецкой Народной Республике и Луганской 
Народной Республике – на протяжении 
всего времени их существования был вве-
ден режим военного положения: с 22 мая 
2014 г. – на территории Луганской Народ-
ной Республики [18], с 26 мая 2014 г.– на 
территории Донецкой Народной Респуб-
лики [5], а с 20 октября 2022 г. – на терри-
тории обеих республик уже как субъектов 
Российской Федерации [4]. 

На территориях Запорожской и Херсон-
ской областей военное положение введено 
лишь с 20 октября 2022 г. [4]. 

Таким образом, в Донецкой Народной 
Республике и Луганской Народной Респуб-
лике, в отличие от Запорожской и Херсон-
ской областей, к моменту вхождения в со-
став Российской Федерации были сформи-
рованы органы государственной власти, 
накопившие богатый опыт работы в усло-
виях военного положения, укомплектован-
ные госслужащими из числа лиц, постоянно 
проживающих на территориях республик и 
принятых в гражданство Российской Феде-
рации в упрощенном порядке на основании 
Указа Президента России от 24.04.2019 
№ 183 [16]. 

Территория. В 2022 году в состав Рос-
сийской Федерации вошли территории До-
нецкой, Луганской, Запорожской и Херсон-
ской областей Украины в границах, суще-
ствовавших на начало 2014 года.  

Вместе с тем по настоящее время во 
всех четырех новых субъектах остаются 
территории, не подконтрольные России. По 
признаку подконтрольности Российской 
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Федерации территории новых субъектов 
России нами подразделяются на следую-
щие категории. 

В Запорожской и Херсонской областях: 
территория области, подконтрольная 

Российской Федерации на момент ее при-
нятия в Российскую Федерацию – террито-
рия, на которой фактически проводился ре-
ферендум о вхождении в состав России в 
качестве субъекта Федерации; 

территория области, перешедшая под 
контроль Российской Федерации военным 
путем после того, как область стала субъ-
ектом Российской Федерации, – террито-
рия, на которой референдум о вхождении в 
состав России фактически не проводился 
по причине ее подконтрольности Украине в 
период проведения референдума; 

территория области, не контролируемая 
Российской Федерацией, находящаяся под 
контролем Украины и отделенная линией 
боевого соприкосновения, либо террито-
рия, находящаяся непосредственно на ли-
нии боевого соприкосновения, на которой 
ведутся активные боевые действия. 

В Донецкой Народной Республике и Лу-
ганской Народной Республике: 

территория республики, сформировав-
шаяся после подписания Минских соглаше-
ний 12 февраля 2015 г. [2], остававшаяся 
практически неизменной вплоть до начала 
специальной военной операции 24 фев-
раля 2022 г. [17], – территория, на которой 
республика сформировалась и развива-
лась как самостоятельное государство; 

территория, перешедшая под контроль 
республики военным путем после начала 
специальной военной операции и уже в со-
ставе республики вошедшая в Российскую 
Федерацию; 

территория республики, перешедшая 
под контроль Российской Федерации воен-
ным путем после того, как республика 
стала субъектом Российской Федерации; 

территория республики, не контролируе-
мая Российской Федерацией, находящаяся 
под контролем Украины и отделенная ли-
нией боевого соприкосновения, либо тер-
ритория, находящаяся непосредственно на 
линии боевого соприкосновения, на кото-
рой ведутся активные боевые действия. 

Население. Правовая связь между чело-
веком и государством реализуется через 
институт гражданства. Так, после развала 
СССР в 1991 году жители Донецкой, Луган-
ской, Запорожской и Херсонской областей 
на основании ст. 2 Закона Украины «О 

гражданстве Украины» стали гражданами 
Украины [19].  

У жителей Запорожской и Херсонской 
областей гражданство Украины сохраня-
лось до момента принятия соответствую-
щей области в состав России. Со дня при-
нятия в Российскую Федерацию граждане 
Украины и лица без гражданства, посто-
янно проживавшие на этот день на терри-
тории Запорожской и Херсонской областей, 
приобрели российское гражданство в ре-
зультате признания их гражданами Россий-
ской Федерации. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации им выдается после 
принесения Присяги гражданина Россий-
ской Федерации (ст. 5 Федерального кон-
ституционного закона от 04.10.2022  
№ 7-ФКЗ [12] и ст. 5 Федерального консти-
туционного закона от 04.10.2022 № 8-ФКЗ 
[15] соответственно). 

В Донецкой Народной Республике и Лу-
ганской Народной Республике, как отмеча-
лось выше, российское гражданство насе-
лением было получено в упрощенном по-
рядке на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 24 апреля 2019 г.  
№ 183 до вхождения республик в состав 
России. 

Жители Донецкой и Луганской областей, 
проживавшие на территориях, перешед-
ших под контроль России после начала 
специальной военной операции, получили 
возможность, как и жители Запорожской и 
Херсонской областей, приобрести россий-
ское гражданство в результате признания 
их гражданами Российской Федерации 
(ст. 5 Федерального конституционного за-
кона от 04.10.2022 № 5-ФКЗ [11] и ст. 5 Фе-
дерального конституционного закона от 
04.10.2022 № 6-ФКЗ [13] соответственно). 

Таким образом, несмотря на свершив-
шийся факт вхождения Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Респуб-
лики, Запорожской и Херсонской областей 
в состав России и приведение правоотно-
шений, возникающих на их территориях, в 
соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации, обстановка в новых субъ-
ектах остается сложной. Прежде всего это 
обусловлено продолжением боевых дей-
ствий на территории каждого из новоприсо-
единенных регионов.  

Согласно классификации, определенной 
ч. 1 ст. 4 Федерального конституционного 
закона от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке 
принятия в Российскую Федерацию и обра-
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зования в ее составе нового субъекта Рос-
сийской Федерации» [6], в 2022 году в со-
став России фактически вошли два ино-
странных государства (республики Дон-
басса) и две части государства Украины 
(Запорожская и Херсонская области). К 
этому моменту Донецкая Народная Респуб-
лика и Луганская Народная Республика 
накопили богатый опыт государственного 
строительства, ориентированного на Рос-
сийскую Федерацию, вследствие чего го-
раздо лучше подготовлены к интеграции в 
российское государство, чем Запорожская 
и Херсонская области. 

Неоднородность процессов вхождения 
новых территорий в состав России обу-
славливает и неоднозначность отношения 

населения, проживающего на рассматри-
ваемых территориях, к Российской Федера-
ции как государству.  

Вместе с тем одновременное вхождение 
в состав России четырех новых субъектов 
позволяет провести сравнительный ана-
лиз, выявить положительные и отрицатель-
ные факторы, оказывающие влияние на 
процесс адаптации в Российской Федера-
ции новых территорий и их населения, а 
также дает возможность упредить развитие 
негативных сценариев, связанных с даль-
нейшей реинтеграцией исконных россий-
ских территорий, перераспределенных во 
времена СССР в пользу иных союзных рес-
публик. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

НА СИСТЕМУ ПРАВА И СИСТЕМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация. Право посредством регулирующего воздействия оказывает влияние на соци-
альную действительность и процессы цифровизации, но в то же время, будучи системой, испы-
тывает на себе влияние последней, что проявляется в изменениях формы (системе законода-
тельства) и содержания (система права), качественных и количественных метаморфозах.  

Целью исследования является формулирование тенденций в системе права, детерминиро-
ванных цифровизацией, увеличение процессов саморегулирования в правовой сфере, изучение 
рассматриваемых процессов путем анализа данных, полученных теоретиками права, а также 
учеными в различных отраслях права и представителями технических наук (в сфере IT).  

При написании статьи использовались общенаучные (анализ, синтез, дедукция, индукция) 
и частнонаучные методы исследования. В статье акцентируется внимание на недостаточно-
сти изученности процессов влияния цифровизации на систему права и его форму – систему 
законодательства, качественных и количественных метаморфозах, детерминированных дан-
ным процессом в праве.  

Автором использованы положения общей теории систем, определяющие взаимное влия-
ние права как системы и процессов, связанных с цифровизацией.  

Ключевые слова и словосочетания: цифровизация, системность в праве, подсистемы, 
внутрисистемные связи, система законодательства, форма права 
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INFLUENCE OF DIGITALIZATION PROCESSES ON THE LEGAL SYSTEM  
AND THE LEGISLATION SYSTEM 

 

Annotation. Law, through its regulatory impact, influences social reality and digitalization pro-
cesses, but at the same time, being a system, is influenced by the latter, which is manifested in 
changes in form (legislative system) and content (legal system), qualitative and quantitative meta-
morphoses, which will be discussed below. 

The purpose of the study is to formulate trends in the legal system determined by digitalization, 
increase self-regulation processes in the legal sphere, study the processes under consideration by 
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analyzing data obtained by legal theorists, as well as scientists in various branches of law and rep-
resentatives of technical sciences (in the field of IT). 

When writing the article, general scientific (analysis, synthesis, deduction, induction) and specific 
scientific research methods were used. The article focuses on the insufficient study of the processes 
of digitalization influence on the legal system and its form - the legislative system, qualitative and 
quantitative metamorphoses determined by this process in law. 

The author used the provisions of the general theory of systems that determine the mutual influ-
ence of law as a system and processes associated with digitalization. 

Key words and word combinations: digitalization, systematicity in law, subsystems, intrasys-
tem connections, system of legislation, form of law 
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Широкое проникновение цифровых тех-

нологий в такие сферы общественной 
жизни, как медицина, образование, проек-
тирование, архитектура, строительство, 
продажа товаров, недвижимости и др., 
формирование информационных массивов 
детерминирует обстоятельство вступления 
человечества в новую эпоху – «Цифры». 
Это актуализирует вопросы, связанные с 
цифровой трансформацией, формирова-
нием качественно иной реальности. Какие 
вызовы человечеству и науке в целом 
несут процессы, связанные с цифровиза-
цией? Можно ли поставить их в один ряд с 
революциями по влиянию на человече-
ство? Какие риски может повлечь более ин-
тенсивное внедрение цифровых техноло-
гий во все сферы общественной жизни, в 
том числе и право? Не детерминирует ли 
это трансформацию ценностной составля-
ющей и системообразующих связей в 
праве? Ответ на эти и другие вопросы, свя-
занные с вышеуказанными явлениями и 
процессами, предстоит найти юридиче-
скому сообществу в ближайшей перспек-
тиве.  

Перед теоретиками права стоит задача 
обобщения, анализа данных, полученных 
не только отраслевыми юридическими 
науками, но и естественными и техниче-
скими, их верификация, поскольку цифро-
визация охватывает такие сферы, как ме-
дицина, образование, продажа и покупка 
товаров и др.  

Право, будучи комплексным и систем-
ным образованием, призвано обеспечить 
процессы цифровизации экономики, а 
также и оно само претерпевает изменения 
различного свойства (количественного и 
качественного), что отражается в том числе 
во всех структурных элементах и подсисте-

мах, укрупненных блоках, правовых меха-
низмах, внутрисистемных и межсистемных 
связях, правосознании, различных формах 
правовой жизни и юридической деятельно-
сти, юридической процедуре, расширении 
доказательственной информации и др. 

Принимаемые нормативные правовые 
акты, обладающие различной юридической 
силой, безусловно, призваны форсировать 
процесс цифровизации экономики. Среди 
последних следует отметить Программу 
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции», утвержденную распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 
июля 2017 г. № 1632-р [2], в которой преду-
смотрено использование как технологий, 
имеющих юридическую природу, так и сме-
шанного характера (электронный трудовой 
договор, электронная трудовая книжка, 
смарт-контракты и др.), призванных спо-
собствовать развитию цифровой эконо-
мики. Также следует отметить Указ Прези-
дента Российской Федерации от 9 мая  
2017 г. № 203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы» [4]. В дан-
ных нормативных актах преобладают 
нормы-дефиниции, нормы-задачи, нормы-
цели, нормы-принципы, то есть учреди-
тельного, программного характера. Обос-
нованно отмечено, что указанные нормы 
«более активно применяются в цифровой 
среде, они определяют общие подходы к 
процессу правового регулирования, очер-
чивают его канву, а деталировка осуществ-
ляется уже с использованием «цифры»» [3, 
с. 113].  

Рассматривая влияние процессов циф-
ровизации на отрасли права, правовые ин-
ституты, субинституты и законодательство, 
следует отметить его неравномерность, но 
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то, что данное явление имеет место, явля-
ется бесспорным. Право, будучи систем-
ным образованием, посредством межси-
стемных связей транслирует о метаморфо-
зах связанным с ней сферам образования, 
медицины, рекламы и др., что выражается 
во внесении изменений в регулирующие 
соответствующие отношения правовые 
нормы. В связи с тем, что право является 
системой и обладает свойствами послед-
ней, то трансформации в связи с тенденци-
ями цифровизации подвергаются структур-
ные элементы: отрасли, институты, субин-
ституты, укрупненные блоки, правовые 
нормы, что детерминирует изменение как 
внутрисистемных связей, так и внешних 
связей права со средой. Одним из призна-
ков, указывающих на изменение содержа-
ния права, является появление «кросс-от-
раслевых» юридических норм. Указанное 
обстоятельство детерминирует изменение 
генетических, функциональных и других ви-
дов связей между структурными элемен-
тами права, характер этих и других измене-
ний еще предстоит исследовать.  

Право и его структурные элементы, а 
также формы его выражения призваны спо-
собствовать развитию технологий иного 
уровня, нанотехнологий, искусственному 
интеллекту, переориентации экономики 
страны в направлении минимизации сырь-
евой составляющей, расширению возмож-
ностей использования цифровых техноло-
гий в различных сферах жизни.  

Заслуживает отдельного рассмотрения 
вопрос влияния анализируемых процессов 
на одну из наиболее изученных разновид-
ностей правовых механизмов – рассматри-
ваемую правовую конструкцию в сфере 
правового регулирования. В последнюю 
входят общественные отношения, «кото-
рые прежде либо не существовали, либо не 
требовали правового регулирования или 
объективно не могли быть урегулированы 
правом» [5, с. 94]. Субъектами складываю-
щихся общественных отношений высту-
пают неведомые ранее цифровые лично-
сти. Для установления правоспособности и 
дееспособности конкретного субъекта, ко-
торый скрывается за цифровым субъектом, 
используются данные (определенная ин-
формация) о человеке (сетевое имя) и IP-
адрес устройства, с которого осуществля-
ется доступ в сеть «Интернет». Поэтому 
идентификация конкретного лица в цифро-
вом пространстве детерминирует опреде-

ленные сложности привлечения послед-
него к юридической ответственности (под-
мена IP-адреса с использованием VPN), 
что не всегда подлежит преодолению в 
силу ряда причин, не только юридического, 
но и технического свойства. В процессе 
идентификации лица, совершившего пра-
вонарушение в виртуальном пространстве, 
и его привлечения к юридической ответ-
ственности не должно создаваться условий 
для умаления и нарушения прав, свобод и 
законных интересов личности, данный про-
цесс не должен идти вразрез с правовыми 
принципами и нравственными категориями. 
Государство не должно стремиться к чрез-
мерной регламентации рассматриваемой 
сферы общественных отношений, но в то 
же время избегать и полной саморегуля-
ции, требуется выработка разумного ба-
ланса, компромисс публичных и частных 
интересов.   

Вступая в правовые отношения, субъект 
реализует предоставленные ему «цифро-
вые права» и осуществляет корреспонди-
рующие им «цифровые обязанности» либо 
эти обязанности осуществляет другой 
субъект. Это свидетельствует о конкрети-
зации прав человека.  

Таким образом, прослеживается специ-
фика в объекте и субъектном составе (от-
ношения между цифровыми сущностями) в 
рассматриваемой сфере. Объектом высту-
пает виртуальная вещь, которая в отличие 
от материальной неотделима от компью-
терной программы, не принадлежит опре-
деленному субъекту. В отличие от матери-
альных вещей виртуальные имеют иную 
юридическую природу установления на них 
права собственности и других вещных прав 
и формального выражения (подтвержде-
ния) этого права, а также порядок наступ-
ления ответственности за вред, связанный 
с виртуальной вещью, что отражается в 
специфике отношений с таким объектом 
права. Поэтому вопросы, связанные с пра-
вовым регулированием отношений с уча-
стием виртуальных вещей, требуют даль-
нейшей проработки.  

Цифровая среда используется государ-
ством при предоставлении гражданам гос-
ударственных услуг посредством специ-
ально созданных для этих целей порталов, 
субъекты права получают дополнительную 
возможность по реализации своих консти-
туционных прав (например, избиратель-
ных), а также обеспечивается участие граж-
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дан в правотворческом процессе. Но, по-
мимо положительного влияния на право-
вую жизнь общества, не стоит упускать из 
внимания риски, угрозу умаления и нару-
шения прав и свобод, которую несет в себе 
данное явление, поскольку цифровая гра-
мотность населения в целом остается на 
невысоком уровне.   

Включение в сферу правового регулиро-
вания общественных отношений, ранее не 
требовавших такового (например, крипто-
валюта, большие данные, смарт-кон-
тракты), свидетельствует о его расшире-
нии, усложнении объектов и субъектного 
состава. Вышеуказанное свидетельствует 
о качественных и количественных измене-
ниях в структурных элементах права, функ-
циях права, что отражается в форме права. 
Отмеченные тенденции ставят на повестку 
дня не только внесение изменений в соот-
ветствующие отрасли законодательства, 
регламентирующие цифровые права и обя-
занности, но и принятие кодифицирован-
ного нормативного акта, детерминируют 
требование закрепления дефиниции нор-
мативного правового акта как документа, 
имеющего выражение не только в привыч-
ном бумажном носителе, но и как электрон-
ного документа.   

Внедрение цифровых технологий в ме-
ханизм правотворчества позволит оптими-
зировать данный процесс, освободить со-
трудников от рутинной работы по составле-
нию проекта нормативного акта, который в 
последующем будут дорабатывать специа-
листы.   

Большие возможности предоставляет 
«Индустрия 4.0» в управленческой дея-
тельности посредством алгоритмизации 
решений. Справедливо отмечено, что «на 
каждый вид чрезвычайной ситуации … 
должны быть разработаны и применяться 
алгоритмы решений, которые пронизывают 
всю матрицу политико-правового про-
цесса» [1, с. 4].  

В связи с изложенным возникают во-
просы: претерпит ли механизм правового 
регулирования дальнейшие качественные 
и количественные изменения? Как это от-
разится на используемых правовых сред-
ствах? Их природа будет иметь, как и 
прежде, сугубо юридическую природу или 
будет дополнена инструментарием, имею-
щим цифровые свойства? Однозначный от-
вет на эти и другие вопросы предстоит 
найти юридическому сообществу в ближай-
шей перспективе.   

Юридической науке еще предстоит оце-
нить степень влияния рассматриваемых 
тенденций на содержание и форму права, 
правовые принципы, юридическую проце-
дуру и выработать конструктивные предло-
жения по минимизации негативных процес-
сов и явлений, сопровождающих и это яв-
ление, снижению правовых рисков. Кроме 
того, необходим прогноз влияния процес-
сов цифровизации на правовую сферу и 
выработка научно обоснованной концеп-
ции развития законодательства, имеющей 
теоретико-правовой и межотраслевой ха-
рактер. Ученым-правоведам предстоит 
оценить реальные и потенциальные свой-
ства процессов, связанных с цифровиза-
цией (роботизация) прямого и опосредо-
ванного действия на человека, общество и 
человечество в целом, их среднесрочную и 
долгосрочную перспективу.    

С одной стороны, цифровизация в праве 
имеет положительные тенденции: регули-
рование общественных отношений на каче-
ственно ином уровне, повышение его эф-
фективности; снижение материальных, че-
ловеческих, финансовых затрат; возмож-
ность внедрения технологий иного уровня 
(блокчейн) в различные сферы жизни; вы-
полнение простых, шаблонных составляю-
щих видов юридической деятельности; по-
вышение доли саморегуляции в праве по-
средством таких технологий, как смарт-кон-
тракты; внедрение криптографических 
средств защиты информации и данных; со-
здание условий для реализации субъектив-
ных прав и исполнения юридических обя-
занностей, обеспеченности соблюдения 
правовых принципов. Например, при ис-
пользовании механизма юридико-техниче-
ской природы смарт-контрактов при совер-
шении сделок с недвижимостью посред-
ством технологии блокчейн происходит 
фиксация юридических фактов, сведена к 
минимуму возможность их искажения и из-
менения, совершаемые транзакции воз-
можно отследить, следовательно, совер-
шение противоправных действий сведено к 
минимуму. Такой контракт выражен на 
«языке программирования» и содержит ко-
манды. Среди негативных тенденций сле-
дует отметить: возможность программных 
сбоев и ошибок; риски, связанные со «взло-
мом» программы, возможностью внесения 
изменений и утечкой информации; ошибки 
в программном коде; определение субъ-
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екта, подлежащего юридической ответ-
ственности при различных рисках, в том 
числе сбоях технического характера.     

Таким образом, цифровизация вносит 
свои коррективы, проявляющиеся:  

– в содержании структурных элементов 
права, его подсистем, изменениях количе-
ственного и качественного свойства; внут-
рисистемных связях, а также связях права 
с внешней средой, логике действия права и 
природе правоотношения в целом. Послед-
нее связано с введением электронной циф-
ровой подписи, электронного трудового до-
говора, смарт-контрактов и технологий 
блокчейн, посредством которых подвергся 
изменениям традиционный и привычный 
порядок закрепления, выражения юридиче-
ских фактов;  

– трансформации правоприменительной 
деятельности, которая испытывает влия-
ние технологий искусственного интеллекта; 

– внедрении «Цифры» в механизм пра-
вообразования, правоприменения и суда, 

что позволит их оптимизировать, освобо-
дить сотрудников от рутинной и шаблонной 
работы; 

– повышении эффективности правового 
регулирования и права в целом; 

– актуализации вопросов, связанных с 
выработкой предложений по снижению 
правовых рисков и минимизации негатив-
ных процессов влияния цифровизации на 
личность и общество в целом; 

– необходимости выработки научно 
обоснованной Концепции развития законо-
дательства, имеющей теоретико-правовой 
и межотраслевой характер, так как сфера 
законодательства испытывает влияние 
процессов цифровизации; 

– необходимости внесения изменений в 
соответствующие отрасли законодатель-
ства, регламентирующие цифровые права 
и обязанности, а также принятия кодифици-
рованного нормативного акта. 
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Конституционные принципы имеют в 

Российской Федерации фундаментальное 
значение, и их актуальность в обществе в 
современный период развития государства 
и социума только возрастает. Стержневые 
идеи, закреплённые в таких принципах, не 
только служат базисом для организации и 
функционирования государства, но и обес-
печивают публично-правовой баланс, за-
щиту прав и свобод человека и гражданина, 
а также выступают в качестве юридических 
гарантий справедливости и равноправия в 
Российской Федерации [1]. 

Современное значение отечественных 
конституционных принципов в Российской 
Федерации заключается в следующих со-
циальных факторах: 

1. Конституционные принципы, в частно-
сти принципы, закрепляющие основы ра-
венства, свободы совести, свободы слова и 
т.п., гарантируют защиту основных прав и 
свобод человека и гражданина. Они явля-
ются опорной точкой для федерального за-
конодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, которые подразумевают их 
реализацию и обеспеченность мерами гос-
ударственного принуждения. 

2. Принципы, установленные Конститу-
цией России, детерминируют структуру и 
полномочия органов государственной вла-
сти Российской Федерации. Так, в соответ-
ствии с принципом разделения единой гос-
ударственной власти на три ветви, сфор-
мирована система взаимодействия и ба-
ланса между ними, на которую экстраполи-
рованы обязанности по демократическому 

сотрудничеству и юридической ответствен-
ности конкретных органов государственной 
власти. 

3. Принципы, используемые в конститу-
ционном поле, например принцип равен-
ства всех перед законом и судом, призваны 
обеспечить объективную справедливость и 
реальное равноправие граждан перед зако-
ном. По замыслу законодателя такие прин-
ципы должны выступать гарантией равен-
ства возможностей граждан, действитель-
ности защиты их законных прав и интере-
сов, а также законности и справедливости 
судебных решений.  

4. Конституционные принципы являются 
базисом для российской правовой системы 
в целом. Благодаря им обеспечиваются 
стабильность, адекватность и непротиво-
речивость как федерального законодатель-
ства, так и законодательства субъектов 
Российской Федерации. Таким образом, 
конституционные принципы образуют сво-
его рода юридическую оболочку всех сфер 
государственно-общественной жизнедея-
тельности, которая позволяет физическим 
и юридическим лицам действовать в грани-
цах ясных и предсказуемых параметров.  

5. Принципы, содержащиеся в Основном 
законе Российской Федерации, имеют 
также определённое значение для обеспе-
чения национальной безопасности россий-
ского государства. Они закладывают ос-
новы архитектоники правового государ-
ства, системы защиты национальных инте-
ресов при неукоснительном соблюдении 
законных прав, интересов, а также свобод 
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граждан, гарантируют законность деятель-
ности правоохранительных органов Рос-
сии. 

Таким образом, можно констатировать, 
что конституционные принципы образуют 
каркас государственно-правового симби-
оза, играют важную роль в жизни россий-
ского социума, выступают гарантией реа-
лизации прав и свобод граждан, опосре-
дуют деятельность государственно-власт-
ных институтов по обеспечению справед-
ливости, равноправия, стабильности, а 
также национальной безопасности Россий-
ской Федерации. Как стержневые, осново-
полагающие идеи конституционные прин-
ципы пронизывают все сферы жизни рос-
сийского общества.  

Необходимо отметить, что принцип ра-
венства всех перед законом и судом явля-
ется одним из важнейших конституционных 
принципов в Российской Федерации, за-
креплён в ст. 19 Конституции России. 

В соответствии с указанным принципом 
все граждане России равны перед законом 
и имеют равное право на защиту своих прав и 
свобод. Никто не может иметь привилегиро-
ванное положение или быть ущемлен в пра-
вах по критерию пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и со-
циального положения, места жительства, ре-
лигиозных или политических убеждений и 
других обстоятельств. 

Анализируемый принцип означает, 
кроме того, тот факт, что все граждане 
имеют равный доступ к суду и равные воз-
можности по защите своих прав и законных 
интересов. Построение судебной системы 
должно осуществляться таким образом, 
чтобы обеспечить независимость и беспри-
страстность судей, а также гарантировать 
справедливое и независимое рассмотре-
ние дел [2, с. 673]. 

Принцип равенства перед законом и су-
дом подразумевает, что правовые нормы в 
ходе реализации функций судебной власти 
должны быть применены без  предоставле-
ния преимущества какой-либо группе граж-
дан. Государство обязано гарантировать 
право граждан на равную защиту своих 
прав и свобод, а также законных интересов 
[5, с. 16]. 

Таким образом, с конституционно-право-
вых позиций исследуемый принцип явля-
ется фундаментом обеспечения справед-

ливости и равноправия в обществе, за-
щиты прав и свобод граждан и поддержа-
ния идей правового государства. 

С точки зрения российского администра-
тивного права принцип равенства всех пе-
ред законом и судом означает, прежде 
всего, что перед требованиями закона все 
физические и юридические лица равны и 
имеют одинаковые права и обязанности. 
Государство должно одинаково относиться 
ко всем субъектам права, независимо от их 
имущественного положения, социального 
статуса, национальности, пола, возраста и 
других факторов [4, с. 129]. 

В административном праве исследуе-
мый принцип проявляется в том, что ор-
ганы, осуществляющие государственно-
управленческую деятельность, и их долж-
ностные лица должны действовать спра-
ведливо и обоснованно, не допуская дис-
криминации или привилегий для отдельных 
лиц или групп. 

Этот принцип также устанавливает пра-
вило, что все граждане имеют право на 
равный доступ к административным услу-
гам, административному судопроизводству 
и возможности обжалования неправомер-
ных действий государственных органов. Он 
является основой для обеспечения спра-
ведливости и законности в администра-
тивно-правовых отношениях, а также для 
защиты прав и интересов граждан от адми-
нистративного произвола и неправомерных 
действий государственных органов. 

Вместе с тем, несмотря на важность ука-
занного принципа, его практическая реали-
зация сталкивается с определёнными про-
блемами:  

1. Несмотря на то, что нормы Конститу-
ции Российской Федерации являются нор-
мами прямого действия и не допускают 
двусмысленного толкования, правоприме-
нительная практика свидетельствует о 
многочисленных нарушениях правил, за-
прещающих дискриминацию по различным 
критериям, в том числе в деятельности су-
дебной системы [6, с. 428].  

2. Кконституционный принцип равен-
ства всех перед законом и судом наруша-
ется также в случаях труднодоступности 
судебных органов для определённых соци-
альных или этнических групп, в силу отсут-
ствия равного доступа к квалифицирован-
ной юридической помощи или  судебным 
процедурам. 



 Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

 

   ВЕСТНИК ВИПК МВД РОССИИ № 4(72)-2024 

124 

3. Законодательством Российской Феде-
рации предусмотрены ситуации, при возник-
новении которых государство может ограни-
чивать определённые права и свободы в це-
лях обеспечения безопасности, охраны об-
щественного порядка или решения других 
государственных задач. Вместе с тем подоб-
ные ограничения должны быть пропорцио-
нальными и не должны приводить к дискри-
минации или нарушению принципа равен-
ства всех перед законом и судом. 

4. Злоупотребления и коррупция в рос-
сийских правоохранительных органах или 
судебной системе способствуют наруше-
нию конституционного принципа равенства 
всех перед законом и судом. Это может 
проявляться в предвзятом рассмотрении 
дел, незаконных задержаниях или прене-
брежении требованиями к справедливости 
судебного процесса [7, с. 363]. 

5. Часть граждан или организаций обла-
дают существенным материальным ресур-
сом или высоким социальным статусом по 
сравнению с другими участниками обще-
ственных отношений и, соответственно, 
пользуются преимущественным доступом к 
квалифицированной юридической помощи. 

Это также формирует неравное положение 
для граждан в возможностях защиты своих 
прав в суде.  

Таким образом, повседневная правопри-
менительная практика позволяет сделать 
вывод об известной степени декларативно-
сти принципа равенства всех перед зако-
ном и судом как в рамках отрасли админи-
стративного права, так и российской право-
вой системы в целом.  Разрешение этой 
проблемы заключается: в консолидации 
усилий государства и общества по разви-
тию уровня правовой культуры и правосо-
знания граждан, повышении осведомлён-
ности населения о своих правах, доступно-
сти правосудия, обеспечении независимо-
сти судов и персональной ответственности 
судей и должностных лиц правоохрани-
тельных органов за нарушения конституци-
онного принципа равенства всех перед за-
коном и судом. Представляется, что только 
комплексный подход к обеспечению пря-
мого действия конституционных принципов 
и их приоритета в правовом поле позволят 
кардинально улучшить ситуацию с их реа-
лизацией в правоприменительной практике 
в ближайшей перспективе.  
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СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

С МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ, 

СОВЕРШАЕМЫМ БОЛЬНЫМИ НАРКОМАНИЕЙ  
И АЛКОГОЛИЗМОМ ЛИЦАМИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются нормы отечественного административного и ин-

формационного законодательства, регулирующие основания и порядок предоставления ор-
ганам внутренних дел составляющей медицинскую тайну информации о лицах, больных ал-
коголизмом или наркоманией и состоящих на учете в медицинских учреждениях. Соотнесение 
положений законодательных актов позволило выявить коллизию в правовом регулировании 
и диспропорцию в учете интересов здравоохранения и правоохранения при определении по-
рядка информационного обмена в рассматриваемой сфере. Автором на основании сравни-
тельно-правового исследования предлагаются пути совершенствования нормативного регу-
лирования и организации взаимодействия органов внутренних дел с учреждениями здраво-
охранения, обеспечивающего своевременное и оптимальное информирование о лицах, боль-
ных алкоголизмом и наркоманией, в качестве которых выделяются: устранение терминологи-
ческой неопределенности законодательства; автоматическое информирование органов внут-
ренних дел о постановке на учет граждан с диагнозом «наркомания» и «алкоголизм»; урегу-
лирование механизма получения в инициативном порядке должностными лицами полиции 
составляющих врачебную тайну сведений о нахождении на учете лиц с диагнозом «наркома-
ния» и «хронический алкоголизм»; создание системы межведомственного электронного вза-
имодействия органов внутренних дел и медицинских учреждений. 
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Отечественное законодательство 

предусматривает возможность ограниче-
ния доступа к отдельным категориям ин-
формации, которые охраняются в режиме 
тайны или конфиденциальных сведений. В 
зависимости от отраслевой принадлежно-
сти выделяются государственная, служеб-
ная, профессиональная, коммерческая, 
личная и семейная тайны, а также иные 
персональные данные. 

В рамках настоящей статьи особый ин-
терес представляет врачебная тайна – осо-
бый правовой режим информации, предпи-
сывающий медицинским работникам не 
раскрывать информацию о состоянии здо-
ровья пациента третьим лицам без его со-
гласия. Право каждого на охрану здоровья 
и медицинскую помощь гарантировано 
ст. 41 Конституции РФ. Правовую основу 
врачебной тайны в России составляют не-
сколько нормативных актов, среди которых 
особо следует выделить Федеральный за-
кон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», в ч. 4 ст. 13 которого за-

креплены основания предоставления све-
дений, составляющих врачебную тайну, 
без согласия гражданина или его законного 
представителя. По инициативе органов 
внутренних дел подобная информация мо-
жет быть предоставлена только в связи с 
реализацией уполномоченными должност-
ными лицами уголовного законодатель-
ства. Помимо того, в логике этой нормы и 
согласно п. 10 ч. 1 Порядка информирова-
ния медицинскими организациями органов 
внутренних дел, утвержденного приказом 
Минздрава России от 24 июня 2021 г. 
№ 664н, медицинские организации обя-
заны передавать в органы полиции сведе-
ния об отравлении наркотическими сред-
ствами, ядовитыми веществами, психо-
тропными, токсичными, сильнодействую-
щими, одурманивающими и (или) другими 
психоактивными веществами, в том числе 
алкоголем. Согласно же п. 4 ч. 1 ст. 13 Феде-
рального закона от 7 февраля 2011 г.   
№ 3-ФЗ «О полиции» органы внутренних 
дел наделены правом запрашивать и полу-
чать по мотивированному запросу инфор-
мацию, в том числе персональные данные 
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граждан, в связи с осуществлением уго-
ловно-процессуального или администра-
тивно-деликтного производства, а также в 
контексте производства по обращениям 
граждан. 

Итак, соотнесение лексико-юридической 
формулировки оснований запроса поли-
цией информации с основаниями раскры-
тия врачебной тайны позволяет отметить, 
что административно-деликтное и учетно-
регистрационное производство прямо не 
охватываются последними, а следова-
тельно, в предоставлении подобной ин-
формации может быть отказано. 

В свою очередь, правоприменительная 
практика полиции демонстрирует потреб-
ность в получении содержащих врачебную 
тайну сведений о состоящих на учете в 
наркологическом диспансере лицах не 
только в рамках процессуальных произ-
водств, но и в целях осуществления кон-
трольно-профилактической и разреши-
тельно-экзаменационной деятельности. 
Невозможность же получения такой инфор-
мации на законных основаниях создает 
проблемы в реализации полномочий, воз-
ложенных на сотрудников: 

1. Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения: 

– при оказании государственной услуги 
по предоставлению права на управление 
транспортным средством, – справку об от-
сутствии заболеваний они получают из ме-
дицинских учреждений опосредованно, от 
самого услугополучателя; 

– для списочной сверки получивших 
право на управление транспортным сред-
ством граждан со списком состоящих на со-
ответствующих учетах лиц, что не позво-
ляет своевременно пресекать факты 
управления транспортным средством ли-
цом, больным алкоголизмом и (или) нарко-
манией и поставленным на учет после по-
лучения водительского удостоверения.  

2. Подразделений по вопросам мигра-
ции МВД России в рамках предоставления 
государственных услуг. 

3. Подразделений участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершенно-
летних, что не способствует построению 
эффективной системы ранней профилак-
тики правонарушений среди населения об-
служиваемого административного участка. 

4. Подразделений полиции, осуществля-
ющих административный надзор за ли-
цами, освобожденными из мест лишения 

свободы, что не позволяет применить в от-
ношении таковых своевременные меры 
принуждения, в том числе административ-
ной и уголовной ответственности. 

Ситуация усугубляется также несогласо-
ванностью работы медицинских организа-
ций и полиции из-за различий в их струк-
туре, – наркологические учеты зачастую 
формируются децентрализовано на ло-
кальном, местном и региональном уровнях. 
Коренная причина перечисленных проблем 
кроется в различных подходах органов пра-
воохранения и здравоохранения к социаль-
ной проблеме наркомании и алкоголизма. 
Полицейское законодательство исходит из 
тезиса об общественной опасности этих 
лиц, ведь они зачастую ведут асоциальный 
образ жизни, получая средства на приобре-
тение психоактивных веществ противо-
правным способом. Более того, сам неза-
конный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ является наказуе-
мым в административно-правовом и уго-
ловно-правовом порядке. Органы и учре-
ждения здравоохранения, в свою очередь, 
стремятся обеспечить преодоление ука-
занных болезней, чему не будет способ-
ствовать распространение информации о 
хронических алкоголиках и наркоманах. 

Именно паритетный подход к учету инте-
ресов социально-реабилитационной и пра-
воохранительной деятельности обеспечил 
формирование в отечественном законода-
тельстве специфического правового ста-
туса информации о заболевании гражда-
нина наркоманией или алкоголизмом, кото-
рый можно охарактеризовать следующими 
тезисами: 

а) медицинские учреждения защищают 
такие сведения в режиме врачебной тайны, 
исключающем возможность их свободного 
распространения; по общему правилу пе-
редача сведений возможна исключительно 
на основании прямого письменного согла-
сия на то больного наркоманией или алко-
голизмом лица; 

б) органы внутренних дел заинтересо-
ваны в получении беспрепятственного до-
ступа к списочному учету больных наркома-
нией и алкоголизмом лиц для эффективной 
реализации оперативно-разыскной, кон-
трольно-надзорной, разрешительно-экза-
менационной и профилактической дея-
тельности, однако вправе получать подоб-
ные сведения лишь по мотивированному 
персонифицированному запросу; 
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в) органы прокуратуры в рамках надзора 
вправе получать доступ к списочному учету 
больных наркоманией и (или) алкоголиз-
мом лиц, однако не уполномочены переда-
вать эти сведения третьим лицам, в том 
числе органам внутренних дел, для исполь-
зования в рамках правоохранительной де-
ятельности. 

Сформированная система вряд ли мо-
жет быть признана оптимальной с точки 
зрения обеспечения интересов обществен-
ного порядка и общественной безопасно-
сти, так как подразумевает приоритет в ре-
абилитации больного наркоманией или ал-
коголизмом над интересами потенциаль-
ных потерпевших от противоправных дей-
ствий такого лица. Очевидно, что противо-
правный образ жизни таких лиц в верифи-
кации не нуждается. 

Изучение специальной научной литера-
туры [1, с. 7-13], [2, с. 63-68], [3, с. 237-240] 
и правоприменительной практики позво-
ляет выделить четыре направления совер-
шенствования взаимодействия органов внут-
ренних дел с медицинскими учреждениями в 
контексте обмена информацией о лицах, 
больных наркоманией и алкоголизмом: 

1. Устранение терминологической не-
определенности категории «больной алко-
голизмом». Если термин «больной нарко-
манией» был легализован федеральным 
законом от 28 апреля 2023 г. № 169-ФЗ (под 
таковым понимается лицо, которому по-
ставлен диагноз «наркомания», то есть за-
болевание, обусловленное зависимостью 
от наркотического средства или психотроп-
ного вещества), то «алкоголизм» как юри-
дический термин в отечественном законо-
дательстве используется без раскрытия 
его содержания. Полагаем, под больным 
алкоголизмом следует понимать лицо, 
страдающее заболеванием, обусловлен-
ным зависимостью от потребления алко-
гольной или спиртосодержащей продукции. 

2. Автоматическое информирование ор-
ганов внутренних дел о постановке на учет 
граждан с диагнозом «наркомания» и «ал-
коголизм», проживающих на обслуживае-
мой территории. По мнению автора, такое 
решение не является чрезмерным, ведь на 
полученную информацию для должност-
ных лиц полиции будет в полной мере рас-
пространяться требование защиты персо-
нальных данных граждан, а несанкциони-
рованное разглашение будет влечь преду-
смотренную законом ответственность 

вплоть до уголовной. Для реализации дан-
ного предложения следует дополнить п. 1 
Порядка информирования медицинскими 
организациями органов внутренних дел в 
случаях, установленных п. 5 ч. 4 ст. 13 Фе-
дерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции», абзацем в следующей редакции: «о 
постановке на учет и диспансерном наблю-
дении за лицом, больным наркоманией или 
алкоголизмом». 

3. Предусмотреть возможность получе-
ния должностными лицами полиции со-
ставляющих врачебную тайну сведений о 
нахождении на учете лиц с диагнозом 
«наркомания» и «хронический алкоголизм» 
не только в связи с «проведением рассле-
дования или судебным разбиратель-
ством», но и в целях информационного 
обеспечения административно-юрисдикци-
онной, учетно-регистрационной, профилак-
тической и оперативно-разыскной деятель-
ности. Реализация данного предложения 
потребует внесения изменений в ч. 4 ст. 13 
Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» и ч. 1 ст. 13 Федерального закона 
«О полиции». 

4. Создание системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия органов 
внутренних дел и медицинских учреждений 
(организаций) по вопросам предоставле-
ния информации о лицах, больных нарко-
манией и алкоголизмом, позволяющей в 
онлайн-формате получать и обрабатывать 
оперативно значимые для полиции сведе-
ния, – это организационно-правовое реше-
ние является наиболее трудоемким и, од-
новременно, наиболее востребованным в 
тактической перспективе. Оно требует су-
щественных организационно-кадровых и 
финансовых затрат, перестройки и центра-
лизации информационных ресурсов Мин-
здрава России. В случае же принятия ре-
шения о создании подобной подсистемы 
межведомственного электронного взаимо-
действия целесообразно было бы обеспе-
чить реализацию следующих мер: 

1) создать единую базу данных, содер-
жащую сведения о всех гражданах, боль-
ных наркоманией и алкоголизмом, введя 
при необходимости дополнительные штат-
ные единицы в соответствующие учрежде-
ния здравоохранения и проведя обучение 
операторов системы; 
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2) внедрить систему постоянного мони-
торинга базы данных должностными ли-
цами подразделений ГИБДД, администра-
тивного надзора за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы, участко-
выми уполномоченными полиции и сотруд-
никами подразделений по делам несовер-
шеннолетних, выделив дополнительные 
штатные единицы и обеспечив их компью-
терной техникой; 

3) предусмотреть возможность автори-
зированного доступа к базе данных долж-

ностных лиц подразделений по исполне-
нию административного законодательства, 
дежурных частей и оперативных подразде-
лений полиции. 

Следует особо подчеркнуть, что потреб-
ность в разрешении проблем в рассматри-
ваемой сфере назрела уже давно, а пред-
ложенные способы ее решения, в случае их 
реализации, могут оказать существенное 
позитивное влияние на эффективность 
правоохранительной деятельности, состо-
яние правопорядка и законности в стране. 
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О НОВЫХ ПОДХОДАХ  

К НОРМАТИВНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  
ОЦЕНКИ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

КАДРОВОГО СОСТАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы подготовки кадрового со-
става органов внутренних дел. На основе анализа положений приказа МВД России от 
02.02.2024 № 44 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» рассматриваются сложивши-
еся подходы к организации и оценке профессиональной служебной, огневой и физической 
подготовки сотрудников органов внутренних дел. Отмечается, что принятая система оценки 
подготовки кадров органов внутренних дел по шкале «удовлетворительно – неудовлетвори-
тельно» фактически отграничивает минимально допустимый уровень подготовленности со-
трудников от уровня, не позволяющего им эффективно выполнять возложенные на них слу-
жебные обязанности. 

Приводится аргументация целесообразности поиска новых решений, обусловленных необ-
ходимостью преодоления негативных тенденций, связанных с комплектованием органов внут-
ренних дел.  

Предлагается авторская методика оценки подготовки сотрудников органов внутренних дел, 
отражающая дифференцированный подход к требованиям, предъявляемым к различным 
направлениям служебной деятельности и категориям должностей сотрудников органов внут-
ренних дел и позволяющая на основе анализа качественных характеристик кадрового состава 
органов и подразделений внутренних дел корректировать организацию и содержание подго-
товки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации.  

В заключении обоснован вывод о том, что на основании предлагаемой авторами методики 
использования информации о соотношении уровней профессиональной служебной подго-
товки и уровней огневой и физической подготовки возможно более качественно оценивать 
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соответствие каждого сотрудника требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, а 
также формировать кадровый резерв.   

Ключевые слова и словосочетания: прохождение службы в органах внутренних дел, 
профессиональная служебная, морально-психологическая, огневая и физическая подготовка 
сотрудников органов внутренних дел, критерии и методики оценки подготовки сотрудников 
органов внутренних дел 

 
Для цитирования:  Денисенко В. В., Денисенко С. Г.   О новых подходах к нормативному регулированию 

оценки подготовленности кадрового состава органов внутренних дел // Вестник ВИПК МВД России. – 2024. 
–  №  4(72). – С.  130-137 ; doi: 10.29039/2312-7937-2024-4-130-137 

 

DENISENKO VICTOR V.1  

DENISENKO SNEZHANA G.2 
1, 2 Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Krasnodar, Russia) 

 

ON NEW APPROACHES TO REGULATORY REGULATION ASSESSMENT  
OF PREPAREDNESS PERSONNEL  

OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES 

 

Annotation. The article deals with the topical problems of training of personnel of internal affairs 
bodies. On the basis of the analysis of the provisions of the order of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia from 02.02.2024 № 44 “On Approval of the Order of the organization of personnel training to 
fill positions in the internal affairs bodies of the Russian Federation” the existing approaches to the 
organization and evaluation of professional service, fire and physical training of employees of inter-
nal affairs bodies are considered. It is noted that the adopted system of assessment of personnel 
training of internal affairs bodies on the scale “satisfactory - not satisfactory” actually distinguishes 
the minimum acceptable level of training of employees from the level that does not allow them to 
effectively perform their official duties. 

Argumentation of the expediency of searching for new solutions due to the need to overcome 
negative trends associated with the staffing of internal affairs bodies is given.  

The author's methodology of assessment of training of employees of internal affairs agencies is 
proposed, reflecting a differentiated approach to the requirements for different areas of service ac-
tivities and categories of positions of employees of internal affairs agencies and allowing, based on 
the analysis of qualitative characteristics of the personnel composition of internal affairs agencies 
and departments, to adjust the organization and content of training to fill positions in the internal 
affairs agencies of the Russian Federation.  

The conclusion is substantiated in the conclusion that on the basis of the authors' proposed 
method of using information on the correlation between the levels of professional service training 
and the levels of firearms and physical training it is possible to better assess the compliance of each 
employee with the requirements for the position held, as well as to form a personnel reserve.   
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Комплектование органов внутренних дел, расстановка кадров, их подготовка выступают 

одним из направлений деятельности МВД России и его территориальных органов и подраз-
делений. При этом от того, в какой степени сотрудники органов внутренних дел подготовлены 
к выполнению возложенных на них задач, зависят результаты их служебной деятельности, а 
значит и результаты служебной деятельности органов внутренних дел в целом.  
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Рассмотрению вопросов профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних 
дел в специальной литературе уделено должное внимание [1]. Различные аспекты содержа-
ния показателей и методик оценки деятельности органов внутренних дел ранее уже станови-
лись предметом исследования [2, с. 13-18]. Однако это не означает, что данная тематика не 
нуждается в дальнейшем изучении и осмыслении, поиске решений, направленных на совер-
шенствование деятельности органов внутренних дел. Это в полной мере относится и к орга-
низации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел, особенно 
в настоящий период, когда не только ощущается недостаток высококвалифицированных со-
трудников органов внутренних дел, но и в целом имеет место значительная неукомплектован-
ность органов внутренних дел.  

  Подготовка кадров для замещения должностей в органах внутренних дел выступает од-
ним из элементов прохождения службы и в настоящее время регламентируется приказом 
МВД России от 02.02.2024 № 44 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров 
для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» [3]. В соответ-
ствии с требованиями данного приказа в органах и подразделениях министерства организу-
ется служебная, морально-психологическая, огневая и физическая подготовка. Отметим, что 
вопросы организации подготовки кадров регламентированы в ведомственном нормативном 
правовом акте, который периодически подвергается корректировке с учетом новых требова-
ний, вытекающих из изменения подходов к данному направлению кадровой работы. В целом 
положительно оценивая содержание вышеназванного приказа, остановимся на тех моментах, 
которые, на наш взгляд, нуждаются в разъяснении и уточнении, а в некоторых случаях тре-
буют иных подходов к правовому регулированию работы по подготовке кадров для органов 
внутренних дел. 

Обратим внимание на п. 122 приказа МВД России от 02.02.2024 № 44, в котором опреде-
лено что «оценка профессиональной подготовленности сотрудника осуществляется по видам 
профессиональной служебной и физической подготовки, указанным в подпунктах 117.1, 117.3 
и 117.4 пункта 17 настоящего Порядка, при прохождении им периодической проверки на про-
фессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия». Такая редакция правовой нормы пред-
ставляется некорректной, поскольку порождает ряд вопросов. Во-первых, при формулировке 
«по видам профессиональной служебной и физической подготовки» понятие «физическая 
подготовка» фактически подменила указанные в пп. 117.3 и 117.4 приказа понятия «огневая 
и физическая подготовка».  Во-вторых, по смыслу нормы «оценка профессиональной подго-
товленности сотрудника осуществляется… на профессиональную пригодность к действиям в 
условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия». Однако далеко не каждый вид служебной деятельности связан с действиями в 
таких условиях. Такие условия характерны для сотрудников, осуществляющих оперативно-
розыскную и административно-юрисдикционную деятельность, но они не характерны для 
управленческой деятельности, которую осуществляют сотрудники аппарата органов и под-
разделений внутренних дел, включая ведомственные учебные заведения, а также лица, за-
мещающие в них должности профессорско-преподавательского состава. Справедливость 
наших замечаний подтверждается и положениями самого приказа МВД России от 02.02.2024 
№ 44, которыми установлены три уровня профессиональной и служебной подготовки: базо-
вый – «для сотрудников, не являющихся сотрудниками полиции, а также сотрудников из числа 
постоянного состава образовательных организаций МВД России» (п. 134.1), усиленный – «для 
сотрудников полиции, за исключением сотрудников для которых установлен базовый и спе-
циальный уровни подготовки (п. 134.2), специальный – «для сотрудников отделов (отделений, 
групп) физической защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите, и подразделения по осуществлению меры безопасности в виде лич-
ной охраны Главного управления собственной безопасности МВД России» (пункт 134.3), для 
обеспечения «дифференциального подхода к организации подготовки сотрудников в зависи-
мости от выполнения оперативно-служебных задач» (п. 134).  

Действующая редакция п. 122 приказа МВД России от 02.02.2024 № 44 ориентирована 
главным образом на оценку подготовки по усиленному и специальному уровням, и на наш 
взгляд, этот пункт следовало бы изложить в редакции, не допускающей неоднозначного тол-
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кования, например, «оценка профессиональной подготовленности сотрудника осуществля-
ется по видам профессиональной служебной, огневой и физической подготовки при прохож-
дении периодической проверки на профессиональную пригодность к выполнению им обязан-
ностей по занимаемой должности либо предполагаемой иной, в том числе вышестоящей 
должности».  

Предусмотренную приказом дифференциацию уровней подготовки, безусловно, следует 
оценить позитивно. Однако, на наш взгляд, усиленный уровень подготовки не должен быть 
одинаковым для всех сотрудников, не подпадающих под базовый и специальный уровни под-
готовки. В противном случае мы имеем, что и демонстрирует действующий приказ МВД Рос-
сии от 02.02.2024 № 44, общие, одинаковые требования к подготовке сотрудников полиции, 
реализующих далеко не одинаковые функции в органах предварительного следствия, подраз-
делениях уголовного розыска, участковых уполномоченных, в патрульно-постовой службе, 
штабных и кадровых аппаратах и других службах. Фактически установлены универсальные 
требования для любого из сотрудников, подлежащих подготовке по усиленному уровню.      

Поскольку результаты служебной деятельности органов внутренних дел в целом напрямую за-
висят от степени подготовленности сотрудников органов внутренних дел к выполнению возложен-
ных на них задач, руководители органов внутренних дел заинтересованы в максимально возмож-
ном качественном составе своих сотрудников. Однако выразим сомнение в исполнимости желаний 
отдельных руководителей правоохранительных органов получить аналог либо подобие «универ-
сального солдата», каким видится сотрудник органов внутренних дел, имеющий отличную право-
вую и физическую подготовку. Даже если признать, что такой вариант не фикция, не предположе-
ние факта, вопреки его действительности, и имеет некоторые перспективы для реализации, то 
сама вероятность положительного развития этого невысока. Согласно экспертным оценкам, полу-
ченным авторами при опросе в 2021-2024 годах 162 руководителей территориальных органов внут-
ренних дел, проходивших переподготовку в вузах МВД России, подавляющее большинство из них 
(143 или 88,3% от числа опрошенных) скептически относится к идее «создания идеального сотруд-
ника органов внутренних дел».    

Высказанные выше сомнения не означают игнорирование вопросов, касающихся разра-
ботки положений о приоритетности требований к соответствию должности, которые должны 
быть как реальными, так и адекватными, т.е. соответствующими для выполнения не абстракт-
ных, а конкретных именно для данной должности служебных задач.     

Считаем целесообразным для нашего исследования вспомнить, что в 2008 году, рассмат-
ривая вопросы отбора и оформления кандидатов на службу в органы внутренних дел, неко-
торые авторы отмечали, что «снижение критериев отбора кадров позволило бы в кратчайшие 
сроки решить проблему некомплекта, однако этот путь бесперспективен и не может рассмат-
риваться в качестве альтернативы решения отмеченной проблемы» [4, с. 91]. На наш взгляд, 
подобные суждения о бесперспективности такого пути в тот период следует оценивать, 
прежде всего, как рассуждения теоретического характера, поскольку для постановки вопроса 
о снижении критериев отбора кадров на службу в органы внутренних дел требуется наличие 
экстраординарной ситуации, при которой существующая система критериев отбора не позво-
ляла обеспечивать процент укомплектованности органов внутренних дел, требующийся для 
реализации ими возложенных функций. Как представляется, имевший место в 2008 году про-
цент некомплекта личного состава в органах внутренних дел не был критичным для выполне-
ния стоящих перед ними задач. Более того, в Указе Президента РФ от 24.12.2009 № 1468 «О 
мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» 
предусматривалось сокращение численности сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации до 1 января 2012 г. на 20 процентов [5].  

Оценивая точку зрения о целесообразности снижения критериев к отбору кадров, обратим 
внимание и на то, что она была высказана незадолго до реформы органов внутренних дел, в 
ходе которой милиция была преобразована в полицию. При этом при принятии решения о 
реформе органов внутренних дел вопросы некомплекта личного состава не были в числе при-
оритетных задач ее проведения, поскольку, как заявил в 2009 году инициатор ее проведения 
Д.А. Медведев (и он же подтвердил это в 2022 году, оценивая десятилетние итоги реформы), 
целями проведения реформы были «повышение эффективности работы правоохранитель-
ных органов, борьба с коррупцией и улучшение имиджа министерства» [6].   
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Однако в настоящее время ситуация с укомплектованностью органов внутренних дел при-
обрела характер проблемы, требующей именно экстраординарных решений. О масштабах 
проблемы можно судить, исходя из заявлений и.о. главы МВД России В.А. Колокольцева 
14.05.2024 в ходе обсуждения в Совете Федерации его кандидатуры на пост Министра. Отве-
чая на вопрос заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным 
делам Б.Б. Жамсуева о том, что делает МВД для повышения привлекательности службы в 
системе МВД, В.А. Колокольцев заявил «… всё, что мы можем сделать, мы делаем. Я отвечу, 
что мы не можем сделать. Мы не можем напечатать деньги и увеличить заработную плату как 
основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел». И далее, в частности, 
он сказал, что с некомплектом «ситуация не просто изменилась – она усугубилась. На сего-
дняшний день у нас некомплект личного состава – 152 тысячи... В Приморье, например, не-
комплект – 25 процентов личного состава, Магадан – 24 процента, Тула – 23 процента… Если 
взять по службам, например, некомплект в патрульно-постовой службе – 26 процентов, сле-
дователей – 21 процент… Уголовный розыск – 20 процентов… Если взять по регионам, то, 
например, в Костромской области в патрульно-постовой службе в ряде районов некомплект 
90 процентов (это означает – их там вообще нет), уголовного розыска – 53 процента. Сверд-
ловская область: патрульно-постовой службы некомплект – 88 процентов; уголовного розыска 
– 62. Но, если даже взять патрульно-постовую службу в Москве, например в Красносельском 
районе, – 78 процентов некомплект. По участковым уполномоченным в таких районах Москвы, 
как Западное Дегунино Северный (поселок), Тропарево-Никулино, Братеево, Теплый Стан, 
некомплект участковых – 75 процентов… Основная причина – это, конечно, неконкурентная 
зарплата, недостаточный уровень социальных гарантий» [7]. Безусловно, с последним утвер-
ждением трудно не согласиться. К сожалению, не в компетенции МВД решение проблемы 
финансовой непривлекательности / низкой привлекательности службы в органах внутренних 
дел. Но есть и другие вопросы, требующие своего решения, при этом те, которые относятся 
именно к компетенции министерства, в том числе те, которые способствовали бы достижению 
целей стабилизации кадрового ядра органов внутренних дел.  

Одной их таких проблем, на наш взгляд, является поиск решений, направленных на опти-
мизацию профессиональной и служебной подготовки сотрудников полиции, которая была бы 
адекватна требованиям к качественному и эффективному выполнению ими возложенных на 
них обязанностей. В этой связи нами предлагается авторская методика оценки подготовки 
сотрудников органов внутренних дел, отражающая дифференцированный подход к требова-
ниям, предъявляемым к различным направлениям служебной деятельности и категориям 
должностей сотрудников органов внутренних дел. В основе данной методики – оценка соот-
ношения уровней профессиональной и служебной подготовки (далее – УПиСП) и уровней ог-
невой и физической подготовки (далее – УОиФП). 

 

Соотношение уровней профессио-
нальной и служебной подготовки 

(УПиСП) и уровней огневой и физи-
ческой подготовки (УОиФП) 

Уровни огневой и физической подготовки (УОиФП) 

высокий 
выше 

среднего 
средний 

ниже 
среднего 

низкий  
(недо-

статоч-
ный) 

Уровни профессио-
нальной и служебной 
подготовки (УПиСП) 

высокий 1 (5-5) 2 (5-4) 3  (5-3) 4 (5-2) 5 (5-1) 

выше  
среднего 

6 (4-5) 7 (4-4) 8 (4-3) 8 (4-2) 10 (4-1) 

средний 
11 

(3-5) 
12 (3-3) 

13  
(3-3) 

14 (3-2) 15 (3-1) 

ниже  
среднего 

16  
(2-5) 

17 (2-3) 
18  

(2-3) 
19 (2-2) 20 (2-1) 

низкий (не-
достаточ-

ный) 

21  
(1-5) 

22 (1-3) 
23 

(1-3) 
24 (1-2) 25 (1-1) 

 
Для оценки уровня профессиональной и служебной подготовки конкретной службы и под-

разделения органа внутренних дел, органа внутренних дел в целом предлагается опираться 
на сочетание уровней основных видов подготовки.  

 



 Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

 

   ВЕСТНИК ВИПК МВД РОССИИ № 4(72)-2024 

135 

Но-
мер 

соче-
тания 

Сочетание уровней профессиональной и служебной под-
готовки (УПиСП) и уровней огневой и физической подго-

товки (УОиФП) 

Соотношение уровней 
 подготовки 

жела-
емый 

реаль-
ный 

допу-
стимый 

1 УПиСП высокий 5-5 высокий (УОиФП)    

2 УПиСП высокий 5-4 
выше 

среднего 
(УОиФП)    

3 УПиСП высокий 5-3 средний (УОиФП)    

4 УПиСП высокий 5-2 
ниже сред-

него 
(УОиФП)    

5 УПиСП высокий 5-1 
низкий (не-
достаточ-

ный) 
(УОиФП)    

6 УПиСП 
выше  

среднего 
4-5 высокий (УОиФП)    

7 УПиСП 
выше сред-

него 
4-4 

выше 
среднего 

(УОиФП)    

8 УПиСП 
выше  

среднего 
4-3 средний (УОиФП)    

9 УПиСП 
выше  

среднего 
4-2 

ниже сред-
него 

(УОиФП)    

10 УПиСП 
выше  

среднего 
4-1 

низкий (не-
достаточ-

ный) 
(УОиФП)    

11 УСП средний 3-5 высокий (УОиФП)    

12 УПиСП средний 3-4 
выше 

среднего 
(УОиФП)    

13 УПиСП средний 3-3 средний (УОиФП)    

14 УПиСП средний 3-2 
ниже сред-

него 
(УОиФП)    

15 УПиСП средний 3-1 
низкий (не-
достаточ-

ный) 
(УОиФП)    

16 УПиСП 
ниже  

среднего 
2-5 высокий (УОиФП)    

17 УПиСП 
ниже  

среднего 
2-4 

выше 
среднего 

(УОиФП)    

18 УПиСП 
ниже  

среднего 
2-3 средний (УОиФП)    

19 УПиСП 
ниже  

среднего 
2-2 

ниже сред-
него 

(УОиФП)    

20 УПиСП 
ниже  

среднего 
2-1 

низкий (не-
достаточ-

ный) 
(УОиФП)    

21 УПиСП 
низкий (не-
достаточ-

ный) 
1-5 высокий (УОиФП)    

22 УПиСП 
низкий (не-
достаточ-

ный) 
1-4 

выше 
среднего 

(УОиФП)    

23 УПиСП 
низкий (не-
достаточ-

ный) 
1-3 средний (УОиФП)    

24 УПиСП 
низкий (не-
достаточ-

ный) 
1-2 

ниже сред-
него 

(УОиФП)    

25 УПиСП 
низкий (не-
достаточ-

ный) 
1-1 

низкий (не-
достаточ-

ный) 
(УОиФП)    

      100% 100% 100% 
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Предлагаемая авторами методика оценки подготовки сотрудников органов внутренних дел 
построена на отказе от общих требований, предъявляемых к лицам, проходящим подготовку 
по уровню «усиленный». На наш взгляд, доминирующий сегодня подход, при котором универ-
сальность требований к каждому сотруднику вне зависимости от возложенных на него в насто-
ящий момент обязанностей рассматривается как залог взаимозаменяемости, имеет не только 
свои плюсы, но и минусы. Данная проблема подобна дилемме о том, что лучше: знать поне-
многу в разных областях или знать много в одной области?  

Полагаем, что в прошлом универсальность требований ко всем сотрудникам органов внут-
ренних дел как основа для взаимозаменяемости сотрудников была в определенной степени 
оправданной. Однако в настоящее время задачи, решаемые органами внутренних дел, носят 
куда более сложный характер. И для их решения недостаточно иметь общие представления 
обо всех направлениях деятельности органов внутренних дел, а значит и недостаточно иметь 
одинаковый удовлетворительный уровень подготовки сотрудников полиции. Современные 
требования должны диктовать более глубокую подготовку сотрудников именно для выполне-
ния тех конкретных задач, которые отражают специфику того или иного конкретного направ-
ления его служебной деятельности. 

Эффективность деятельности органов внутренних дел напрямую зависит от качественных 
характеристик их кадрового состава.  

Качественные характеристики кадрового состава органов внутренних дел детерминиро-
ваны с факторами, определяющими привлекательность службы в органах внутренних дел 
(уровень денежного содержания, социальной защищенности, престижа службы).  

В зависимости от соотношения уровней подготовки сотрудников органов внутренних дел 
можно выделить следующие варианты кадрового состава: 

– желаемый или оптимистичный; 
– реальный; 
– допустимый или пессимистичный. 
В числе мер, направленных на совершенствование кадровой работы, авторами предлага-

ется внедрение в практическую деятельность органов внутренних дел новой модели оценки 
подготовки сотрудников органов внутренних дел посредством оценки соотношения УПиСП и 
УОиФП для конкретного сотрудника, конкретной службы и подразделения органа внутренних 
дел, органа внутренних дел в целом. 

УПиСП должен быть тем выше, чем выше статус сотрудника, чем больше объем его пра-
вомочий. 

Высокому и выше среднего УПиСП должны, прежде всего, соответствовать лица, занима-
ющие руководящие должности и принимающие управленческие решения.  

УОиФП играет определяющую роль для сотрудников, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную, административно-юрисдикционную, контрольно-надзорную деятельность, которая 
сопряжена с непосредственным контактом с физическими лицами с противоправной направ-
ленностью поведения. 

 Высокому и выше среднего УОиФП в большей степени должны соответствовать сотруд-
ники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники Госавтоинспек-
ции, сотрудники патрульно-постовой службы. 

УПиСП в большей степени выступает определяющим для замещения должностей сотруд-
ников следственных, информационно-аналитических подразделений, для сотрудников иных 
подразделений и служб, которые непосредственно не осуществляют оперативно-розыскную, 
административно-юрисдикционную деятельность.  

Предлагаемый авторами дифференцированный подход к оценке соотношения уровней 
профессиональной и служебной подготовки и уровней огневой и физической подготовки 
направлен не на снижение, а на оптимизацию критериев для подбора, расстановки и подго-
товки кадров для органов внутренних дел.  

По мнению авторов, в рамках тех возможностей, которые самостоятельно могут быть реа-
лизованы МВД России для улучшения ситуации с кадровым составом и при этом не потребуют 
дополнительных финансовых средств, могут быть изменены подходы к подготовке личного 
состава органов и подразделений внутренних дел. По нашему убеждению, универсальные 
критерии подготовки сотрудников полиции в рамках усиленного уровня следует, во-первых, 
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заменить на требования, дифференцированные к каждой служебной и должностной катего-
рии, во-вторых, отказаться от системы оценок по шкале «удовлетворительно – неудовлетво-
рительно», заменив ее более гибкой шкалой, включающей следующие оценки уровня подго-
товки: высокий – выше среднего – средний – ниже среднего – низкий (недостаточный), кото-
рые, с одной стороны, будут отражать соответствие либо несоответствие сотрудника заме-
щаемой должности, с другой  –  более объективно формировать кадровый резерв.    
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНТУРЕННИХ ДЕЛ  
КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 

 
Аннотация. В статье представлены результаты проведенного автором анализа правовых 

норм, регламентирующих отдельные вопросы профессионального воспитания сотрудников 
органов внутренних дел. Автором представлены выводы об основных целях морально-психо-
логического обеспечения деятельности органов внутренних дел, описаны его отдельные 
направления, сформулирована схема многоуровневой системы профессионального воспита-
ния сотрудников органов внутренних дел.  

Ключевые слова и словосочетания: служба в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации, профессиональное воспитание, воспитательная работа, морально-психологическое 
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В настоящее время создана и функционирует система морально-психологического обес-
печения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, организация и основ-
ные цели которой закреплены в том числе на нормативном уровне1 (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Основные цели морально-психологического обеспечения 

 деятельности органов внутренних дел 

                                                
1Ранее в целях регулирования названного вопроса действовал приказ МВД России от 25 декабря 2020 г. № 900 «Вопросы 

организации морально-психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации»  

(далее – приказ МВД России № 900), в настоящее время издан, зарегистрирован Минюстом России и вступил в силу приказ  

МВД России от 27 августа 2024 г. № 500 «Об утверждении Положения о порядке организации морально-психологического 

обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» (далее – приказ МВД России № 500), которым 

система морально-психологического обеспечения усовершенствована в контексте реалий современной действительности. 

Основные цели морально-психологического 
обеспечения деятельности 

органов внутренних дел, установленные 

приказом МВД России № 900 

ВОСПИТАНИЕ у сотрудников высоких 
гражданских, профессиональных, 

психологических и нравственных качеств, 
определяющих способность и ГОТОВНОСТЬ

к успешному осуществлению оперативно-
служебной деятельности

Формирование высокой 
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сотрудников, укрепление авторитета органов 
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Сплочение служебных коллективов, 
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Как явственно видно из представленной схемы, воспитание сотрудников является перво-

очередной задачей указанного направления деятельности и ориентировано на четыре основ-

ные группы личных и деловых качеств сотрудников: гражданских, профессиональных, психо-

логических и нравственных, формируемых с учетом государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  

Логика выделения профессиональных качеств сотрудников в отдельную группу прослежи-

вается на всем протяжении службы в органах внутренних дел, начиная с момента отбора кан-

дидатов. Так, условия поступления на службу в органы внутренних дел включают в себя в том 

числе определенные ограничения, а также предполагают прохождение кандидатами ряда 

процедур, направленных на измерение и выявление их определенных качеств (например, 

психофизиологических и личностных характеристик), при этом способность граждан выпол-

нять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел по своим личным и деловым 

качествам является одним из критериев поступления на службу в органы внутренних дел [1, 

с. 144-145]. 

В указанном контексте профессиональное воспитание выполняет важную функцию в повы-

шении эффективности реализации кадрового потенциала [2, с. 63-67] органов внутренних 

дел, а именно: 

обеспечивает способность сотрудников выполнять конституционно-значимые функции [3, 

с. 489-515] по защите граждан, их прав и свобод от преступных посягательств, обеспечению 

общественной безопасности и правопорядка. Безусловно, следует учитывать, что реализация 

конституционно-значимых функций службы в органах внутренних дел, осуществляемой в пуб-

личных интересах, предопределена повышенной ответственностью сотрудников, обуслов-

лена характером их профессиональной деятельности (ее сложностью, интенсивностью, необ-

ходимостью выполнения служебных обязанностей в любых условиях, в том числе сопряжен-

ных со значительным риском для жизни и здоровья, повышенными физическими и психоло-

гическими нагрузками) [4, с. 40-43]; 

координирует отдельные направления морально-психологического обеспечения деятель-

ности органов внутренних дел, как в процессе обучения и профессионального образования, 

так и при осуществлении профессиональной служебной деятельности.  

Важно при этом обращать внимание на существующую особенность подготовки кадров для 

органов внутренних дел [5] и поступления граждан в образовательные организации высшего об-

разования системы МВД России для обучения по очной форме. Так, гражданин, зачисленный на 

обучение в образовательную организацию высшего образования системы МВД России, счита-

ется проходящим службу в органах внутренних дел, отношения в период обучения между руко-

водителем МВД России и гражданином так же, как и с иными сотрудниками, возникают в резуль-

тате заключения контракта о прохождении службы в органах внутренних дел и являются служеб-

ными [6], соответственно, на них распространяются положения законодательства, регулирую-

щего вопросы прохождения службы в органах внутренних дел, в том числе и по обязательствам, 

принятым на себя гражданином (сотрудником) по этому контракту [7].   

В этой связи профессиональное воспитание сотрудников органов внутренних дел может 

быть рассмотрено с двух сторон: как целенаправленный процесс по формированию личности 

обучающегося и его подготовке к осуществлению профессиональной служебной деятельно-

сти, его овладению профессией (то есть осуществляется в образовательных организациях 

высшего образования системы МВД России), с одной стороны, и как организованная деятель-

ность по совершенствованию ранее обозначенных четырех групп качеств сотрудников. 

Кроме того, нить подготовки к профессиональному воспитанию прослеживается и до по-

ступления на службу в органы внутренних дел, как на этапе отбора граждан на службу (в том 

числе в процессе профессионально-ориентационных мероприятий), так и при обучении по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам, имеющим целью подго-
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товку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в об-

щеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях (в об-

щеобразовательных организациях со специальными наименованиями «суворовское военное 

училище» и «кадетский корпус», находящихся в ведении МВД России). 

Таким образом, в настоящее время в системе МВД России сформирована многоуровневая 

система профессионального воспитания сотрудников органов внутренних дел (см. рис. 2). 

Важно отметить, что она предоставляет возможности для дальнейшего совершенствова-

ния системы подбора кадров в органах внутренних дел, в том числе посредством применения 

современных кадровых технологий при приеме граждан на службу [8, с. 134-145], а также со-

здания новых направлений подготовки по основным образовательным программам в соответ-

ствии с вызовами и угрозами современности [9, с. 55].  

В современной системе профессионального воспитания сотрудников органов внутренних 

дел практика организации воспитательной работы основывается на следующих определен-

ных принципах, осуществляется по установленным направлениям в целях решения заданных 

задач (см. рис. 3). 

 
Рис. 2. Многоуровневая система профессионального воспитания  

сотрудников органов внутренних дел1 

 

Как было ранее отмечено, профессиональное воспитание сотрудников органов внутренних 

дел осуществляется в том числе в процессе морально-психологической подготовки, которая 

представляет собой систему мероприятий по формированию у сотрудников государственно-

патриотического мировоззрения, понимания государственной политики в сфере внутренних 

дел, профессиональной культуры и морально-психологической готовности к выполнению опе-

ративно-служебных задач в любых условиях обстановки. Занятия по морально-психологиче-

ской подготовке проводятся в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

                                                
1 Структурное построение системы профессионального воспитания сотрудников охарактеризовано автором на 

основе изучения законодательства о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, изданных в целях его реализации.  

4 уровень.  Профессиональный служебный

Профессиональное воспитание осуществляется на всем протяжении службы сотрудника органов внутренних дел, в 
том числе при непосредственном осуществлении им служебной деятельности в установленном порядке

3 уровень. Образовательный (профессиональное воспитание в вузе МВД России) 

Осуществляется при освоении  образовательных программ среднего профессионального образования, программ 
высшего образования

2 уровень. Начальный (профессионально-ориентационный)

- информационно-организационные мероприятия, в том числе профессионально-ориентационные мероприятия
проводятся с обучающимися образовательных организаций, военнослужащими и иными категориями граждан в
целях ориентации их для поступления на службу в органы внутренних дел, формирования положительного образа
сотрудника и перспективы службы в органах внутренних дел;
- изучение данных о кандидате;
- принятие решения по результатам рассмотрения документов, представленных кандидатом

1 уровень. Предварительный (профессионально-подготовительный)

При обучении по дополнительным общеразвивающим образовательным программам, имеющим целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях (в общеобразовательных организациях со
специальными наименованиями "суворовское военное училище" и "кадетский корпус", находящихся в ведении
МВД России
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Уровень морально-психологической подготовки определяется на теоретических и практи-

ческих занятиях в течение учебного года, в ходе итоговых занятий по окончании учебного 

года, а также при проверке органа, организации, подразделения МВД России, осуществляе-

мой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов МВД России1. 

Кроме того, обоснованно к системе профессионального воспитания сотрудника можно от-

части отнести и функционирующий в органах внутренних дел институт наставничества, кото-

рый, начинаясь как процесс обучения наиболее перспективных работников основных служб, 

а также лиц, зачисленных в резерв кадров на выдвижение на вышестоящую (руководящую) 

должность, сформировался как самостоятельное направление кадровой работы и ориенти-

рован на процесс индивидуального обучения [10, с. 46-55]. 

Следует отметить, что значение профессионального воспитания сотрудников органов 

внутренних дел в системе подготовки кадров и реализации кадрового потенциала не остав-

лено без внимания, закрепляется на ведомственном уровне нормативно-правового регулиро-

вания с учетом документов стратегического планирования государства, относится к числу 

первостепенных задач управления. 

Так, установлены единые требования к содержанию, оформлению, а также порядку разра-

ботки должностных регламентов (должностных инструкций) заместителей начальников тер-

риториальных органах МВД России на окружном, межрегиональном, региональном уровнях, 

курирующих работу с личным составом, в число обязанностей которых включено осуществ-

ление контроля за организацией воспитательной работы с личным составом, планирование 

и реализация комплекса мероприятий по патриотическому и профессионально-нравствен-

ному воспитанию личного состава, а также ответственность руководителя за эффективность 

профилактической и воспитательной работы  с ними. 

Кроме того, закреплено, что воспитательную работу возглавляет подразделение по работе 

с личным составом, при этом одной из основных задач такого подразделения определено 

профессиональное воспитание личного состава территориального органа МВД России, под-

чиненных органов и организаций, морально-психологическое обеспечение деятельности тер-

риториального органа МВД России, подчиненных органов и организаций, в том числе в осо-

бых условиях [11]. 

Указанное опосредовано изданием Указа Президента Российской Федерации от 6 июня 

2022 г. № 353 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 

и признании утратившим силу пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 24 де-

кабря 2009 г. № 1468 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации», созданием в структуре центрального аппарата МВД России Глав-

ного управления по работе с личным составом и закреплением в соответствующем положе-

нии его функции по обеспечению и руководству области воспитания личного состава органов 

внутренних дел и морально-психологического обеспечения [12]. 

Предполагается, что система профессионального воспитания сотрудников органов внут-

ренних дел получит дальнейшее импульсное развитие и нормативное закрепление направ-

лений его совершенствования. Результаты практического правоприменения позволят обес-

печить формирование и развитие у сотрудников личности специалиста, способного на высо-

ком профессиональном уровне выполнять конституционно-значимые задачи, возложенные на 

органы внутренних дел. 

Указанное представляется одним из необходимых условий развития человеческого потен-

циала, укрепления законности и правопорядка, достижения национальных целей развития, а 

также повышения привлекательности и престижа службы в органах внутренних дел. 

  

                                                
1 Указанные положения определены Порядком организации подготовки кадров для замещения должностей в ор-

ганах внутренних дел Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России от 2 февраля 2024 г. № 44. 
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Рис. 3. Задачи и основные направления  
политико-воспитательной работы в органах внутренних дел 
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Разъяснение личному составу решений Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Министра, 
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Поддержка институтов гражданского общества и общественных 
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Активные усилия Европейского cоюза в 

области регулирования искусственного ин-
теллекта кажутся особенно актуальными 
для исследований, учитывая подход, ори-
ентированный на права граждан.  

В настоящее время интенсивное разви-
тие регулирования искусственного интел-
лекта в ЕС (компромиссный текст, пред-
ставленный Советом ЕС, поправки Евро-
пейского комитета регионов, мнения заин-
тересованных сторон и правозащитных ор-
ганизаций и т.д.) делает исследование осо-
бенно своевременным из-за освещения 
проблемных аспектов. 

13 марта 2024 г. Европейский парламент 
принял Регламент Европейского союза об 
искусственном интеллекте, устанавливаю-
щий гармонизированные правила в отно-
шении искусственного интеллекта (далее – 
Регламент об искусственном интеллекте, 
Регламент) [1].  

До настоящего времени он остается 
единственным всеобъемлющим докумен-
том, направленным на регулирование прак-
тически всех аспектов создания и примене-
ния технологий искусственного интеллекта. 

                                                
1GDPR – это регламент ЕС, который обновляет и расширяет более раннюю Директиву о защите данных (DPD), 

впервые принятую в 1995 году. Регламент GDPR посвящен обеспечению конфиденциальности данных физиче-

ского лица, будь то клиент, сотрудник или деловой партнер. Цель GDPR заключается в обеспечении защиты 

персональных данных граждан ЕС, независимо от того, проживают они в ЕС или в другом месте. 

Само существование такого документа 
представляет собой новый этап в регулиро-
вании ИИ, об этом свидетельствуют следу-
ющие аспекты: 

во-первых, это станет важным примером 
унификации правил на региональном 
уровне в области искусственного интел-
лекта;  

во-вторых, из-за своего экстерритори-
ального характера это окажет влияние на 
компании, расположенные за пределами 
ЕС, национальные законодательства тре-
тьих стран, а также международное право в 
целом. 

Учитывая динамичное развитие инду-
стрии искусственного интеллекта, а также 
разногласия по наиболее актуальным во-
просам, таким как запрещенные приложе-
ния искусственного интеллекта, сертифи-
кация на основе самооценки, неудиви-
тельно, что утверждение и принятие Регла-
мента рассматривалось более 3 лет. Более 
того, уместно также вспомнить, что, хотя 
проект Общего регламента по защите дан-

ных (GDPR)1 был впервые опубликован в 
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2012 году, окончательная версия была при-
нята только в 2016 году [2]. Это говорит о 
том, что окончательное принятие Регла-
мента об искусственном интеллекте требо-
вало временных затрат для всестороннего 
его изучения. 

В контексте развития и широкого исполь-
зования технологий искусственного интел-
лекта крайне важно уделять внимание 
сфере прав человека, на которую напря-
мую влияют системы искусственного ин-
теллекта.  

В этой связи, а также учитывая риски и 
влияние технологий искусственного интел-
лекта на права человека, необходимо опре-
делить возможные подходы к их минимиза-
ции. Таким образом, в контексте заявлен-
ных целей интересно рассмотреть подход 
ЕС к регулированию ИИ. 

Это особенно актуально c учетом дина-
мичности среды регулирования и измене-
ний в области искусственного интеллекта, 
что позволяет выделить спорные аспекты.  

Так, например, опасения, высказываемые 
многими российскими и зарубежными экс-
пертами по поводу чрезмерно ограничитель-
ного характера Регламента ЕС об искус-
ственном интеллекте, при ближайшем рас-
смотрении обнаруживают, что многие дели-
катные аспекты остались нерешенными.  

Например, классификация систем рас-
познавания эмоций как представляющих 
ограниченный риск является спорной, бо-
лее того, список исключений, предусмот-
ренных в запрете на использование систем 
биометрической идентификации, довольно 
широк. 

Основные результаты анализа регла-
мента об искусственном интеллекте. По-
сле изучения основных рисков нарушений 
прав человека в свете разработки и внед-
рения технологий искусственного интел-
лекта в данном исследовании выявлены 
проблемные аспекты: отсутствие прозрач-
ности, предвзятость, инвазивность и дис-
криминация систем искусственного интел-
лекта. Этот тезис позволяет сконцентриро-
ваться на анализе Регламента об искус-
ственном интеллекте и предлагаемых по-
правках, касающихся наиболее спорных 
аспектов. 

Регламент об искусственном интеллекте 
содержит положения, направленные на 
снижение риска нарушений прав человека, 
связанных с развитием технологий искус-

ственного интеллекта, а также обеспече-
ние безопасного и «этичного» внедрения 
искусственного интеллекта. 

Регламент предусматривает запрет 
определенных систем искусственного ин-
теллекта, использование которых может 
существенно нарушать права человека. 
Сюда входят системы биометрической 
идентификации, используемые в обще-
ственных местах в правоохранительных 
целях, системы социальной оценки и ряд 
других. Учитывая, что использование таких 
систем может быть агрессивным и усили-
вать дискриминацию, их запрещение ка-
жется вполне разумным. 

Помимо определения систем высокого 
риска, Регламент об искусственном интел-
лекте включает в себя значительное коли-
чество требований, направленных на регу-
лирование создания и внедрения этих си-
стем. Например, требуется применять си-
стему управления рисками для контроля 
рисков на протяжении всего жизненного 
цикла такой системы искусственного интел-
лекта. С этой целью Регламент об искус-
ственном интеллекте формулирует требо-
вания к прозрачности системы и контролю 
со стороны человека. 

Регламент также содержит положения 
для наборов данных, которые должны быть 
актуальными, репрезентативными, пол-
ными, безошибочными и обладать соответ-
ствующими статистическими характеристи-
ками. Уменьшая количество искажений в 
наборах данных, это положение призвано 
уменьшить потенциальную предвзятость 
систем и, как следствие, количество дис-
криминационных решений. 

Регламент также предусматривает тре-
бование к системам высокого риска прохо-
дить оценку соответствия; это призвано га-
рантировать, что только те системы, кото-
рые отвечают всем необходимым требова-
ниям, являются безопасными, будут допу-
щены к выходу на рынок ЕС. 

Создание специализированного надна-
ционального органа и национальных 
надзорных органов, предусмотренных Ре-
гламентом, призвано облегчить координа-
цию в области искусственного интеллекта и 
обеспечить выполнение положений об ис-
кусственном интеллекте.  

Регламент об искусственном интеллекте 
также содержит положения о значительных 
штрафах, налагаемых в случае нарушения 
требований Регламента. 
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Обзор предлагаемых изменений в Ре-
гламент об искусственном интеллекте, ссы-
лающийся на компромиссный текст Совета 
ЕС, поправки Комитета регионов ЕС, сов-

местную позицию EDPB1 и EDPS2, выяв-

ляет несколько улучшений по сравнению с 
первоначальной версией проекта Регла-
мента об искусственном интеллекте, кото-
рые приведены ниже. 

Изменения, предложенные Советом ЕС 
в отношении определения систем искус-
ственного интеллекта, обеспечивают ос-
нову для отличия технологий искусствен-
ного интеллекта от других информацион-
ных технологий. В компромиссном тексте 
не упоминается программное обеспечение 
как единственная форма систем искус-
ственного интеллекта. 

Хотя подход, основанный на оценке 
риска, который включает в себя четыре 
уровня риска, остается неизменным, вклю-
чены разъяснения относительно ИИ об-
щего назначения, к которым Регламент об 
ИИ не применяется. 

Разъяснены запрещенные виды исполь-

зования ИИ. Запрет на социальный скоринг3 

также был распространен на отдельных лиц, 
в то время как запрет на использование си-
стем биометрической идентификации в об-
щественных местах теперь включает исполь-
зование систем правоохранительными орга-
нами и от их имени, что позволяет распро-
странить запрет на тех, кто сотрудничает с 
правоохранительными органами. 

Приложение III, которое содержит во-
семь областей применения ИИ с высоким 
риском, обновлено. Добавлены следующие 
подпункты: защита окружающей среды 
(ИИ, предназначенный для контроля вы-
бросов и загрязнения) как часть пункта 2, в 
то время как системы ИИ, используемые 
для расчета страховых премий, андеррай-
тинга и оценки претензий, описаны в пункте 
5 (d). Системы, предназначенные для кри-
минальной аналитики, исключены из 

                                                
1European Data Protection Board (Европейский совет 

по защите данных) – это децентрализованный неза-

висимый орган Европейского союза, целью кото-

рого является обеспечение последовательного при-

менения Общего регламента по защите данных 

(GDPR) и содействие сотрудничеству между орга-

нами ЕС по защите данных. 
2European Data Protection Supervisor – независимый 

надзорный орган, основной задачей которого явля-

сферы применения ИИ правоохранитель-
ными органами (пункт 6 (g). 

Европейский комитет регионов указы-
вает на необходимость систематического 
уведомления физических лиц о том, что 
они взаимодействуют с системой, а также 
на необходимость такого уведомления в 
отношении систем высокого риска (это не 
предусмотрено Законом об ИИ). 

Европейский совет по защите данных 
(EDPB) и Европейский надзорный орган по 
защите данных (EDPS) призывают уделять 
пристальное внимание системам распозна-
вания эмоций, которые, по их мнению, 
должны быть запрещены, за исключением 
строго определенных случаев (в Законе об 
искусственном интеллекте такие системы 
перечислены среди систем с ограниченным 
риском). 

EDPB и EDPS призывают адаптировать 
процедуру оценки соответствия, чтобы 
предварительная оценка всегда проводи-
лась независимыми третьими сторонами в 
отношении систем высокого риска. 

Отмечая очевидные улучшения по срав-
нению с первоначальной версией Закона об 
искусственном интеллекте необходимо от-
метить несколько деликатных аспектов, кото-
рые также требуют пристального внимания: 

Закон об ИИ и предлагаемые поправки не 
предусматривают механизмов обновления 
запрещенных приложений ИИ (ст. 5) или си-
стем с ограниченным риском (ст. 52). Для 
приложений ИИ с высоким риском возмож-
ность обновления приложений ограничена 
определенными областями. В совокупности 
это подразумевает негибкость регулирова-
ния с точки зрения неспособности своевре-
менно реагировать на возникающие угрозы и 
обеспечивать законодательную релевант-
ность быстро прогрессирующему развитию 
ИИ. Таким образом, становится необходи-
мым предусмотреть механизмы обновления 
и соответствующие критерии. 

ется мониторинг и обеспечение соблюдения евро-

пейскими учреждениями и органами права на 

неприкосновенность частной жизни и защиту дан-

ных при обработке персональных данных и разра-

ботке новых политик. 
3Социальный скоринг – это вид скоринга, который 

оценивает клиента по его социальным характери-

стикам и прогнозирует его поведение с помощью 

анализа его присутствия в социальных сетях. 

https://edpb.europa.eu/
https://edpb.europa.eu/
https://edpb.europa.eu/
https://edpb.europa.eu/
https://edpb.europa.eu/
https://edpb.europa.eu/
https://edpb.europa.eu/
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Манипулирование и искажение поведе-
ния людей, а также выявление и эксплуата-
ция уязвимости определенных категорий 
граждан, по-видимому, включают вредные 
практики, которые уже нарушают права че-
ловека и, следовательно, не требуют до-
полнительных критериев физического или 
психологического вреда, как указано в ст. 5. 

Среди областей применения ИИ высо-
кого риска необходимо предусмотреть ис-
пользование ИИ в секторе здравоохранения. 

Использование систем искусственного 
интеллекта для оценки риска совершения 
индивидом преступления или его повторе-
ния, а также для прогнозирования преступ-
ления или его повторения на основе про-
филирования или оценки личных качеств и 
других характеристик вызывает много во-
просов. Поскольку Закон об искусственном 
интеллекте рассматривает такие системы 
как системы высокого риска, уместно клас-
сифицировать такие системы или, по край-
ней мере, определенные практики их при-
менения как запрещенные. 

Поскольку предлагаемые правила для 
систем искусственного интеллекта высо-
кого риска абстрактны по своей природе, 
они требуют разработки практических ин-
струкций, чтобы обеспечить их выполнение 
в каждом конкретном случае. 

Необходимо уточнить концепции про-
зрачности для ст. 13 (ИИ высокого риска) и 
ст. 52 (системы ограниченного риска) и 
включить в статью 13 обязательное уве-
домление лица о взаимодействии с систе-
мой ИИ. 

Процедура оценки соответствия должна 
быть адаптирована таким образом, чтобы 
исключить возможность самооценки, по 
крайней мере на начальном этапе. 

Пристальное внимание следует уделять 
системам с ограниченным риском (пере-
численным в разделе 52: системы распо-
знавания эмоций, системы биометрической 
категоризации, глубокие подделки). Важно 
классифицировать некоторые из них как за-
прещенные (например, системы распозна-
вания эмоций) или как высокорискованные, 
чтобы они подпадали под соответствую-
щее регулирование. 

Важно распространить на системы с 
ограниченным риском правило, касающе-
еся права человека отказаться от взаимо-
действия с системой в пользу человека, 
если это необходимо для защиты его или 
ее прав. 

Общий обзор возможных нарушений 
прав человека искусственным интел-
лектом. Хотя преимущества использова-
ния ИИ могут быть значительными, откры-
вая широчайшие перспективы для буду-
щего человечества, некоторые системы и 
приложения ИИ, тем не менее, сопряжены 
со значительными рисками нарушения ос-
новных прав граждан. С точки зрения прав 
человека большинство проблем, связан-
ных с использованием ИИ и интеграцией 
технологий в человеческое общество, сво-
дятся к рискам нарушения этих прав. В 
этом контексте мы сосредоточимся как на 
конкретно существующих ныне проблемах, 
так и на тех, которые могут возникнуть в 
ближайшем будущем, не говоря уже о дол-
госрочных рисках использования ИИ, кото-
рые могут представлять угрозу существо-
ванию человеческой цивилизации как тако-
вой. Однако эффективные правила, позво-
ляющие сдерживать текущие риски, могут 
помочь подготовить почву для противодей-
ствия долгосрочным угрозам. 

Сегодня во всех национальных и между-
народных правовых документах в области 
ИИ подчеркивается необходимость защиты 
прав человека.  

Например, в поправках к Закону об ис-
кусственном интеллекте Европейский ко-
митет регионов указал на защиту прав 
граждан как на одну из целей регулирова-
ния, тем самым подчеркнув его связь с Хар-
тией основных прав ЕС [3, с. 72-80].  

Проблемные аспекты могут касаться как 
самого ИИ, так и его сущности, а также осо-
бенностей его применения.  

Так, Р. Родригес выделяет следующие 
проблемные аспекты ИИ:  

отсутствие алгоритмической прозрачно-
сти;  

проблемы, связанные с предвзятостью, 
несправедливостью и дискриминацией;  

трудности в оспаривании решений си-
стем ИИ;  

неблагоприятное воздействие на рынок 
труда;  

проблемы, связанные с конфиденциаль-
ностью информации и защитой данных.  

Эти аспекты часто взаимосвязаны. 
Например, отсутствие прозрачности де-
лает невозможным оспаривание соответ-
ствующих решений системы, в то время как 
предвзятость в наборах данных может при-
вести к несправедливым и дискриминаци-
онным решениям. 
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Более того, все приведенные выше про-
блемы так или иначе приводят к наруше-
ниям прав человека.  

Действительно, если мы рассмотрим 
каждую из проблем, присущих индустрии 
искусственного интеллекта (системная 
предвзятость и дискриминация, непрозрач-
ность алгоритмов, конфиденциальность, 
защита данных и ответственность за вред, 
причиняемый системами искусственного 
интеллекта), все это в конечном итоге сво-
дится к рискам нарушения прав человека. 
Такие риски, которые ни в коем случае не 
являются абстрактными, наиболее выра-
жены в особо чувствительных областях: 
правосудии, здравоохранении, обществен-
ной безопасности, занятости, – где использо-
вание алгоритмов искусственного интел-
лекта может нанести ущерб правам чело-
века, подразумевая необходимость защиты.  

Например, из-за отсутствия необходи-
мой прозрачности в алгоритмах искус-
ственного интеллекта могут возникать си-
туации, когда люди, чьи права затрагива-
ются действиями или решениями системы, 
не знают причины, по которой им было от-
казано в конкретной услуге, или почему в 
отношении них было принято определен-
ное решение. 

Прозрачность систем искусственного ин-
теллекта в узком смысле означает способ-
ность понимать и объяснять решения си-
стемы. Системы искусственного интел-
лекта характеризуются значительной слож-
ностью. Более того, глубокая нейронная 
сеть самостоятельно обучается генериро-
вать «эффекты черного ящика», что озна-
чает невозможность идентифицировать и 
объяснить каждый этап процесса в форме, 
понятной людям [4, с. 1143-1185]. В резуль-
тате такой непрозрачности действия и ре-
шения систем искусственного интеллекта 
часто становятся необъяснимыми и не под-
дающимися отслеживанию, что приводит к 
неспособности доказать несправедливость 
решений, принятых системой, и приводит к 
фактической неспособности граждан защи-
тить свои собственные права. 

Проблемы несправедливости, предвзя-
тости и дискриминации также становятся 
острыми. Хотя такие явления могут быть 
сгруппированы вместе из-за их значитель-
ной взаимосвязи, предвзятость не всегда 
приводит к несправедливости или дискри-

минации, но может оставаться незамечен-
ным отклонением от нормы, которое никак 
не влияет на решение системы. 

Как правило, алгоритмическая предвзя-
тость обусловлена предвзятостью в набо-
рах данных, которая возникает с момента 
сбора данных и может быть объяснена как не-
правильной работой с наборами данных, так 
и историческими искажениями. Распознав та-
кую предвзятость данных, алгоритмы могут 
затем выявить дополнительные различия, 
чтобы усилить ее, что приведет к принятию 
дискриминационных решений.  

Таким образом, предвзятость алгорит-
мов определяется существующими в обще-
стве предубеждениями, а также разнооб-
разным составом групп, работающих  
с данными. 

Чтобы проиллюстрировать вышеупомя-
нутые проблемы, приведем пример одного 
из самых значительных скандалов в мас-
штабах ЕС, связанных с доступом граждан 
к социальным пособиям в Нидерландах [5].  

В 2014 году при поддержке Министер-
ства социальных дел и занятости Нидер-
ландов некоторые города начали использо-
вать систему Risico Indicatie (SyRI), которая 
предназначена для выявления мошенниче-
ства в секторе социального обеспечения. В 
процессе расчета рисков для прогнозиро-
вания вероятности мошенничества со сто-
роны получателей пособий эта система со-
бирает и анализирует огромные объемы 
данных. Однако люди из слоев общества с 
более низкими доходами подвергались не-
пропорционально высокой оценке, что при-
водило к дискриминации. Более того, по-
тенциальные получатели пособий не 
имели возможности узнать, как система 
принимает решения. В 2020 году голланд-
ский суд постановил, что использование те-
кущей версии SyRI незаконно из-за нару-
шения права на неприкосновенность част-
ной жизни в смысле, описанном в Европей-
ской конвенции по правам человека. Суд 
указал, что система не была прозрачной, 
собирала слишком много данных, цели 
сбора данных не были достаточно ясными 
и конкретными [6]. 
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В деле итальянской компании по до-

ставке продуктов питания Deliveroo1 [7] суд 

установил, что алгоритм, используемый 
для ранжирования курьеров компании и 
определения приоритета сотрудников при 
доступе к удобным временным интервалам 
доставки, был дискриминационным. В дан-
ном случае не были учтены причины, по ко-
торым курьер не сообщил, что не сможет 
выйти на работу, что означает, что грань 
между прогулом и отсутствием по уважи-
тельным причинам не была проведена. 

Системы, отслеживающие сотрудников 
на рабочем месте, являются источником 
различных социальных проблем, поскольку 
позволяют записывать и анализировать 
все движения и операции, выполняемые 
человеком, включая его местоположение, 
экран рабочего стола, тон голоса и другие 
характеристики. В частности, различные га-
джеты используются в рамках так называе-
мых оздоровительных программ для со-
трудников, передающих данные об их здо-
ровье своим работодателям. 

Хотя использование таких обширных 
наборов данных в сочетании с инструмен-
тами анализа может повысить производи-
тельность труда сотрудников, снизить 
риски для здоровья и безопасности, умень-
шить вероятность несчастных случаев, 
необходимо учитывать, что эти системы 
программируются людьми и могут быть не 
лишены субъективных человеческих 
предубеждений. Более того, учитывая спо-
собность ИИ к самообучению и самоорга-
низации, существует риск того, что он мо-
жет самостоятельно перепрограммировать 
критерии для достижения поставленных 
целей, что приведет к дискриминации. Бо-

лее того, даже если данные анонимизиро-
ваны, сам инвазивный процесс сбора дан-
ных нарушает конфиденциальность, вы-
ходя за рамки рабочих процессов. 

В сфере трудовых отношений также 
можно проследить долгосрочные риски. В 
будущем широкое использование систем 
искусственного интеллекта, вероятно, при-
ведет к значительным изменениям в требо-
ваниях к работникам, созданию новых ти-
пов рабочих мест, а также неравенству на 
«новом» рынке труда. 

Вышеупомянутые системы могут эф-
фективно заменить работников-людей, ко-
торые в настоящее время отвечают за 
управление персоналом. Это относится не 
только к специалистам по персоналу, но и к 
сотрудникам в других областях. Со време-
нем ИИ может вытеснить людей из многих 
сфер деятельности. Так, М.Л. Энтин указы-
вает, что внедрение ИИ в долгосрочной 
перспективе не увеличивает человеческие 
возможности, а вместо этого создает им 
альтернативу на рынке труда, не оставляя 
людям ничего, что можно было бы противо-
поставить. 

Таким образом, масштабные возможно-
сти, демонстрируемые ИИ, влекут за собой 
столь же масштабные риски применения. 
Уже возникло множество ситуаций, в кото-
рых права человека нарушаются из-за ис-
пользования искусственного интеллекта; 
их число, несомненно, увеличится в буду-
щем. Поэтому необходимо уделять внима-
ние как текущим рискам, так и прогнозу бу-
дущих, связанных с использованием ИИ, 
особенно в области прав человека, а также 
разработать соответствующую норматив-
ную базу, направленную на минимизацию 
таких рисков. 
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Аннотация. В статье анализируется система правового регулирования медико-психологи-

ческой реабилитации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Рассмат-
ривается ее актуальность в контексте обеспечения социальной защиты и восстановления со-
трудников органов внутренних дел Российской Федерации, выполняющих служебные обязан-
ности в условиях, сопряженных с повышенной опасностью для жизни и здоровья. Наглядно 
описаны перечень категорий сотрудников, подлежащих при наличии показаний медико-пси-
хологической реабилитации, перечень показаний к медико-психологической реабилитации и 
соответствующая им продолжительность медико-психологической реабилитации, а также по-
рядок и места проведения медико-психологической реабилитации сотрудников. В статье да-
ется авторское определение понятия «медико-психологическая реабилитация». 

Методы. Исследование основано на анализе нормативных правовых актов, регулирующих 
социальные гарантии сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, в частно-
сти применяются сравнительно-правовой метод и анализ законодательных изменений. Ис-
следование проводилось с учетом актуальной выборки нормативных правовых актов и в усло-
виях анализа конкретных случаев применения законодательства. 

Результаты. В 2024 году был издан новый приказ МВД России, который расширил кате-
гории сотрудников, подлежащих медико-психологической реабилитации, и скорректировал 
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порядок предоставления данной социальной гарантии. Нововведения направлены на обеспе-
чение должного уровня социальной поддержки сотрудников и их возвращение в активную про-
фессиональную деятельность. 

Ключевые слова и словосочетания: медико-психологическая реабилитация, социаль-
ная защита, органы внутренних дел, социальные гарантии, сотрудники органов внутренних 
дел, полиция 
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bilitation of employees. The article gives the author's definition of the concept of «medical and psy-
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Methods. The study is based on the analysis of normative legal acts regulating the social guar-
antees of employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation, in particular, the com-
parative legal method and analysis of legislative changes are used. The study was conducted taking 
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cases of application of legislation.  

Results. In 2024, a new order was issued by the Ministry of Internal Affairs of Russia, which 
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justed the procedure for providing this social guarantee. The innovations are aimed at ensuring an 
adequate level of social support for employees and their return to active professional activity. 
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Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (далее – Закон о службе)1 установлена взаимосвязь ограничений, обязан-

                                                
1П. 3 ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «Кон-

сультантПлюс» (дата обращения: 24.09.2024). 
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ностей, запретов и ответственности, обусловленных службой, и социальных гарантий для со-

трудников органов внутренних дел Российской Федерации (далее – сотрудники органов внут-

ренних дел, сотрудники). 

В Федеральном законе от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о социальных гарантиях)1 прописан 

объем предоставляемых сотруднику органов внутренних дел социальных гарантий, который 

уточняется в иных законодательных и нормативных правовых актах. 

Вопросы реализации отдельных социальных гарантий освещены в работах М.И. Климовой 

[1, с. 82-85], А.В. Ольшевскиого, О.В. Школа [2, с. 134-145], В.С. Бялта [3, с. 1002-1006], 

Е.А. Клейменова [4, с. 116-124], И.М. Городничева [5, с. 60-62] и др.  

С учетом объективной социально-экономической ситуации в отдельных субъектах Россий-

ской Федерации, общей криминогенной обстановки в стране, а также необходимости сохра-

нения кадрового состава органов внутренних дел к наиболее значимым социальным гаран-

тиям можно отнести медико-психологическую реабилитацию сотрудников органов внутренних 

дел. 

Эта гарантия закреплена в ст. 11 Закона о социальных гарантиях наряду с правом сотруд-

ника на бесплатное получение медицинской помощи, а также на санаторно-курортное лече-

ние и оздоровительный отдых. 

Следует отметить, что в законодательстве Российской Федерации, регулирующем прохож-

дение службы в органах внутренних дел, отсутствует определение термина «медико-психо-

логическая реабилитация сотрудников органов внутренних дел». 

Отдельные аспекты медико-психологической реабилитации пациентов с посттравматиче-

ским стрессовым расстройством описаны в работах А.В. Соболева Д.В. Тришкина, Г.Н. Поно-

маренко и С.Г. Григорьева [6, с. 5-11]. 

Определенные подходы к изучению использования термина «медико-психологическая ре-

абилитация» в отечественном законодательстве, а также в юридической и медицинской ли-

тературе рассматривались Т.Г. Погодиной [7, с. 153-156]. 

В качестве ориентира к определению данного термина можно обратиться к ранее действо-

вавшему Порядку проведения медико-психологической реабилитации военнослужащих Во-

оруженных Сил Российской Федерации2 согласно пункту 1 которого медико-психологическая 

реабилитация представляет собой комплекс медицинских, психологических и общих оздоро-

вительных мероприятий по восстановлению боеспособности (работоспособности) военнослу-

жащих. 

Служба в органах внутренних дел Российской Федерации, как и служба в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, неразрывно связана со стрессом, повышенными моральными 

и физическими нагрузками. 

Медико-психологическая реабилитация как совокупный комплекс вышеуказанных призна-

ков и мероприятий базируется на документах, содержащих основанную на научных доказа-

тельствах структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения 

и реабилитации3, представляющих собой Клинические рекомендации по профилю «Посттрав-

матическое стрессовое расстройство»4. 

                                                
1 О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.09.2024). 
2 О медико-психологической реабилитации военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации: Приказ 

Министра обороны Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 2550, документ утратил силу в связи с изда-

нием приказа Министра обороны Российской Федерации от 27 января 2017 г. № 60 // СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 24.09.2024). 
3 П. 23 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 
4Разработаны Общественной организацией «Российское общество психиатров» и одобрены Научно-практиче-

ским Советом Минздрава Российской Федерации. 



Психолого-педагогическое и медицинское обеспечение  
органов внутренних дел 

   ВЕСТНИК ВИПК МВД РОССИИ № 4(72)-2024 

156 

Отдельные вопросы психотерапии, психологии и неврологии применительно к посттравма-

тическому стрессовому расстройству раскрыты в трудах Т.А. Караваевой,  

А.М. Резника, А.В. Васильевой, Ф. Лейхсенринга и Г.Н. Пономаренко [11-15]. 

В настоящее время согласно ч. 11 ст. 11 Закона о социальных гарантиях право на медико-

психологическую реабилитацию имеют сотрудники, выполнявшие задачи по обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности в отдельных регионах Российской Федерации, а 

также сотрудники, проходившие службу в условиях военного положения или чрезвычайного 

положения, вооруженного конфликта, проведения контртеррористической операции, ликви-

дации последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера, других чрезвы-

чайных ситуаций и в иных особых условиях, связанных с повышенной опасностью для жизни 

и здоровья, при наличии показаний к медико-психологической реабилитации. 

В рамках развития правового регулирования медико-психологической реабилитации со-

трудников органов внутренних дел в соответствии с вышеупомянутой статьей Закона о соци-

альных гарантиях в 2024 году издан приказ МВД России от 23 июля 2024 г. № 429 «О медико-

психологической реабилитации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 

(далее – приказ МВД России № 429)1. 

Из совокупности предписаний Закона о социальных гарантиях, а также приказа  

МВД России № 429 можно сформулировать следующее определение медико-психологиче-

ской реабилитации сотрудников органов внутренних дел – комплекс мер, включающий в себя 

оказание психологической и медико-психологической помощи, организуемых в медицинских 

(в том числе санаторно-курортных) организациях системы МВД России, а также в иных под-

разделениях территориальных органов и организаций системы МВД России, направленных 

на снижение риска формирования стресс-ассоциированных расстройств, коррекцию остаточ-

ной психопатологической симптоматики и сокращение сроков восстановления работоспособ-

ности сотрудников органов внутренних дел. 

В настоящее статье будут рассмотрены основные изменения правового регулирования ме-

дико-психологической реабилитации сотрудников органов внутренних дел. 

Методы исследования. В рамках сравнительно-правового, историко-правового анализа 

проанализированы законодательные и ведомственные нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации. Изучены научные работы, посвященные медико-психологической реабили-

тации в органах внутренних дел. 

Результаты и их обсуждение. На протяжении последних 12 лет вопросы медико-психоло-

гической реабилитации сотрудников регламентировались приказом МВД России от 10 января 

2012 г. № 5 «О медико-психологической реабилитации сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации». 

В настоящее время данный ведомственный нормативный правовой акт признан утратив-

шим силу в связи с изданием приказа МВД России № 429, который был подготовлен по ре-

зультатам анализа многолетней практики медико-психологической реабилитации в органах 

внутренних дел и потребностей МВД России на современном этапе в совершенствовании пра-

вовых механизмов. 
Приказом МВД России № 429 утверждены: 

 

                                                
1 Далее – приказ МВД России № 429. 
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Приказ МВД России № 429 определяет категории сотрудников, чья профессиональная де-
ятельность связана с повышенным уровнем риска, что вызвано специфическими условиями 
их работы. 

В соответствии с приказом МВД России № 429 медико-психологической реабилитации при 
наличии показаний и при отсутствии противопоказаний подлежат следующие категории со-
трудников органов внутренних дел: 

Выполнявшие задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в от-
дельных регионах Российской Федерации (в том числе при проведении оперативно-служеб-
ных и специальных мероприятий вне мест постоянной службы в период проведения крупно-
масштабных общественно-политических или спортивных мероприятий, а также санаторно-ку-
рортного сезона) при возникновении ситуаций, сопряженных с опасностью для жизни и здо-
ровья. 

Проходившие службу в условиях военного положения или чрезвычайного положения, во-
оруженного конфликта, проведения контртеррористической операции, специальной военной 
операции. 

Проходившие службу в условиях ликвидации последствий аварий, катастроф природного 
и техногенного характера (в том числе при авариях на охраняемых объектах, железнодорож-
ном, авиационном, других видах транспорта, при ликвидации таких аварий или обеспечении 
безопасности в зонах ответственности при ликвидации последствий аварий). 

Непосредственно выполнявшие работы по поиску и (или) обезвреживанию (уничтожению) 
взрывоопасных предметов. 

Принимавшие участие в оперативно-служебных и специальных мероприятиях, сопряжен-
ных с опасностью для жизни и причинением вреда здоровью, в местах постоянной службы, в 
том числе подвергшиеся при выполнении служебных обязанностей противоправному воздей-
ствию со стороны правонарушителей. 

Проходившие службу за пределами Российской Федерации (в том числе в качестве сотруд-
ников загранаппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации или участвовав-
ших в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопас-
ности): 

– в ситуациях, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья; 
– более одного календарного года на территориях иностранных государств с особыми (в 

том числе климатическими) условиями. Следует отметить, что Перечень стран с особыми (в 
том числе климатическими) условиями, дающими право работникам представительств Рос-
сийской Федерации за границей на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, утвер-
жден постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2010 г. № 258 «О 
минимальной продолжительности ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков и об 
условиях их предоставления работникам представительств Российской Федерации за грани-
цей». 

Отметим, что в сравнении с ранее действовавшим приказом новый перечень категорий со-
трудников дополнен в том числе сотрудниками, проходившими службу в условиях военного 
положения. 

В целом перечень категорий указанных сотрудников был скорректирован с учетом сложив-
шейся правоприменительной практики и впоследствии позволит охватить медико-психологи-
ческой реабилитацией максимально широкий круг сотрудников. 

Так, руководители сотрудников, принимавших участие в оперативно-служебных меропри-
ятиях, сопряженных с опасностью для жизни и причинением вреда здоровью, в местах посто-
янной службы, могут рассматривать вопрос о направлении своих подчиненных на медико-
психологическую реабилитацию для восстановления профессиональной работоспособности 
сотрудников. 

Перечисленные ранее категории сотрудников имеют право на медико-психологическую ре-
абилитацию при наличии определенных показаний. Для наглядности представим информа-
цию в виде схемы. 
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В целях реализации права сотрудников на медико-психологическую реабилитацию Зако-

ном о социальных гарантиях предусмотрено предоставление им дополнительного отпуска 
продолжительностью до 30 суток. 

Вместе с тем в приказе МВД России № 429 конкретизированы сроки медико-психологиче-
ской реабилитации в зависимости от соответствующего показания. 

Отпуск продолжительностью 14 суток предоставляется сотрудникам, имеющим показа-
ния, указанные в пп 1.1 и 1.2 п. 1 Перечня показаний (воздействие факторов риска снижения 
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адаптационных возможностей организма и профессиональной работоспособности сотрудни-
ков при выполнении оперативно-служебных задач в особых условиях…, а также пережитая 
сотрудником чрезвычайная ситуация …). 

Отпуск продолжительностью 21 сутки предоставляется сотрудникам, имеющим показа-
ния, указанные в пп. 1.3 п. 1 Перечня показаний (снижение адаптационных возможностей ор-
ганизма к условиям окружающей среды, возникшее при выполнении служебных обязанностей 
и проявляющееся в определенных симптомах и признаках…). 

При этом пп. 2.3 п. 2 Перечня показаний прямо указано на то, что продолжительность ме-
дико-психологической реабилитации для сотрудников, имеющих в анамнезе травмы (в том 
числе черепно-мозговые), ранения, хронические заболевания органов и систем в стадии ре-
миссии, имеющих показания, предусмотренные пп. 1.3 п. 1 настоящего Перечня показаний, 
устанавливается сроком 30 суток. 

Данные сроки в основном соответствуют временным рамкам, установленным приказом 
МВД России от 10 января 2012 г. № 5. Однако, в отличие от предыдущего приказа, где про-
должительность медико-психологической реабилитации в центре восстановительной меди-
цины и реабилитации для сотрудников с выраженным снижением функциональных возмож-
ностей организма составляла 18 суток, в настоящий момент аналогичная реабилитация 
предусмотрена сроком на 21 день. 

Предоставление сотрудникам отпуска соответствующей продолжительности для прохож-
дения медико-психологической реабилитации предусмотрено на основании решения врачеб-

ной комиссии медицинской организации и по решению уполномоченного руководителя1. 

Законом о службе, в отличие от Положения о службе2, не предусмотрено предоставление 

сотрудникам органов внутренних дел отпуска по болезни [8]. Следует отметить, что в Законе 
о службе отсутствуют прямые нормы, указывающие на данный вид отпуска. При этом ч. 3 ст. 
63 Закона о службе установлено, что сотрудникам органов внутренних дел предоставляются 
иные отпуска, установленные законодательством Российской Федерации. 

В свою очередь, в соответствии с п. 9 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих» военнослужащим, подлежащим медико-психологиче-
ской реабилитации, на период медико-психологической реабилитации предоставля-
ются реабилитационные отпуска. Пунктом 12 ст. 11 этот вид отпуска определен как до-
полнительный. 

В этой связи считаем возможным при дальнейшем внесении изменений в Закон о службе 
предусмотреть для сотрудников органов внутренних дел аналогичный вид отпуска. 

В соответствии с новым порядком внесены изменения, направленные на повышение эф-
фективности предоставления данной гарантии и оптимизацию процессов медико-психологи-
ческой реабилитации. 

Медико-психологическая реабилитация проводится в подразделениях по работе с личным 
составом органов внутренних дел Российской Федерации, а также в медицинских (в том числе 
санаторно-курортных) организациях системы МВД России (п. 2 Порядка). 

Предписания п. 3 и 4 направлены на конкретизацию мер, реализуемых в рамках медико-
психологической реабилитации, и описание ее форм. 

Так, п. 3 Порядка предусмотрено, что при проведении медико-психологической реабилита-
ции осуществляется комплекс мер, включающий: 

– оказание психологической и медико-психологической помощи в целях снижения риска 
формирования стресс-ассоциированных расстройств; 

– коррекции остаточной психопатологической симптоматики; 

                                                
1 Руководители (начальники) подразделений центрального аппарата МВД России, территориальных органов 

МВД России, образовательных, научных, медицинских (в том числе санаторно-курортных) организаций системы 

МВД России, окружных управлений материально-технического снабжения системы МВД России, а также иных 

организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на 

органы внутренних дел Российской Федерации (пп. 10.2 п. 10 Порядка медико-психологической реабилитации 

(приложение № 3 к приказу МВД России № 429, далее – Порядок). 
2Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги со-

трудника органов внутренних дел Российской Федерации: постановление ВС РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-I 

// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.09.2024). 
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– сокращения сроков восстановления работоспособности сотрудников. 
В рамках оказания психологической помощи используются техники регуляции психологи-

ческого состояния (психологическое консультирование, психологическая коррекция и психо-
терапия), направленные на профилактику снижения адаптационных возможностей организма 
к условиям окружающей среды и (или) на восстановление адаптационных ресурсов личности 
(п. 4 Порядка). 

Эти техники способствуют поддержанию психологического благополучия и устойчивости 
личности, и как следствие, – более быстрому восстановлению после стрессовых ситуаций, 
что особенно важно для сотрудников органов внутренних дел. В результате эффективность 
работы подразделений повышается благодаря лучшей адаптации и устойчивости сотрудни-
ков к нагрузкам. 

Далее рассмотрим места проведения медико-психологической реабилитации в соотноше-
нии со сроками, субъектами, которые ее проводят, а также формами и целями проведения 
медико-психологической реабилитации. 

Для наглядности данная информация будет представлена в виде таблицы. 
 

Медико-психологическая реабилитация 
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Сотрудники, имеющие показания, ука-
занные в пп. 1.1 и 1.2 п. 1 Перечня пока-

заний 
(1) воздействие факторов риска сниже-

ния адаптационных возможностей орга-
низма и профессиональной работоспособ-
ности сотрудников при выполнении опе-
ративно-служебных задач в особых усло-
виях…, а также (2) пережитая сотрудни-

ком чрезвычайная ситуация … 

Сотрудники, имеющие показания, ука-
занные в пп. 1.3 п. 1 Перечня показаний 

снижение адаптационных возможностей 
организма к условиям окружающей среды, 
возникшее при выполнении служебных обя-
занностей и проявляющееся в определен-

ных симптомах и признаках… 
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14 суток 

от 21суток                   до 30 суток 
При установлении реабилитации продол-

жительностью 30 суток: 
I этап – не менее 7 суток амбулаторно в 

подразделениях медицинской организации. 
II этап – в стационарных условиях меди-

цинских организаций или в санаторно-ку-
рортных организациях 
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Кабинеты психологической  
регуляции 

 

подразделения медико-санитарных  
частей МВД России по субъектам Рос-

сийской Федерации; 
отдельные медицинские организации 

системы МВД России*; 
санаторно-курортные организации  

системы МВД России 
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Психологи подразделений по работе 
с личным составом 

 

Медицинские психологи, врачи-психи-
атры, врачи-психотерапевты и иные  

медицинские работниками 

Ф
о

р
м

а
 

Оказывается психологическая помощь 
(с использованием методов психологиче-
ского консультирования, психокоррекции, 

технических средств и оборудования) 

Оказывается медико-психологическая по-
мощь, включающая: 

психологические; 
медицинские; 

общеоздоровительные мероприятия, в 
том числе с применением психотерапевтиче-

ских или психокоррекционных методик 
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Ц
е
л

ь
 

Восстановление профессиональной ра-
ботоспособности и профилактика снижения 
адаптационных возможностей организма к 

условиям окружающей среды 

профилактика развития у сотрудников 
стресс-ассоциированных расстройств; 
коррекция остаточной психопатологиче-

ской симптоматики; 
восстановление личности до уровня ее 

социальной активности (повседневной жиз-
недеятельности, включая профессиональное 

функционирование) 

 
*ФКУЗ «Главный клинический госпиталь Министерства внутренних дел Российской Федерации», 

ФКУЗ «Центральная клиническая больница Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
ФКУЗ «Центральная поликлиника № 1 Министерства внутренних дел Российской Федерации», ФКУЗ 
«Центральная поликлиника № 2 Министерства внутренних дел Российской Федерации», ФКУЗ «Цен-
тральная поликлиника № 3 Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

 
Алгоритм проведения медико-психологической реабилитации участников боевых действий 

в медицинских организациях системы МВД России рассматривался в работах отдельных ав-
торов, например, А.Г. Лихолетова, М.В. Двинских, Е.Г. Ичитовкиной [9, с. 28-31]. Непосред-
ственно в процессе медико-психологической реабилитации применяются различные мето-
дики, в том числе такие как нейрогимнастика [9, с. 28-31]. 

Для обеспечения своевременности, полноты и качества мероприятий медико-психологиче-
ской реабилитации сотрудники, подлежащие данной реабилитации при наличии показаний, 
проходят медицинский осмотр в течение пяти рабочих дней с момента прибытия на место 
постоянной службы. Осмотр проводится в медицинских организациях, ответственных за ме-
дицинское обеспечение сотрудников, с целью определения показаний к реабилитации. 

На руководителей (начальников) органов, организаций и подразделений МВД России п. 10 
и 11 Порядка возлагается обязанность по обеспечению своевременного прохождения сотруд-
никами в медицинских организациях медицинского осмотра с целью определения показаний 
к медико-психологической реабилитации.  

Эти предписания требуют от руководителей особой внимательности и индивидуального 
подхода к направлению своих подчиненных на реабилитацию в случаях их возвращения из 
длительных служебных командировок или выполнения особо опасных служебных заданий. 

При этом решение о нуждаемости сотрудника в медико-психологической реабилитации 
принимается врачебной комиссией в срок не позднее пяти рабочих дней после дня заверше-
ния медицинского осмотра и при отсутствии противопоказаний к ее проведению и является 
обязательным для выполнения (п. 14 Порядка). 

В соответствии с п. 15 Порядка врачебной комиссией на основании результатов медицин-
ского осмотра сотрудника определяются показания к медико-психологической реабилитации 
или противопоказания к ее проведению, составляется индивидуальная программа медико-
психологической реабилитации сотрудника с указанием необходимого объема реабилитаци-
онных мероприятий и мест их проведения. 

По завершении реабилитационных мероприятий, предусмотренных Программой, сотруд-
ник повторно проходит медицинский осмотр для оценки эффективности проведенной медико-
психологической реабилитации. Результат оценки фиксируется в заключении врачебной ко-
миссии. В случае отсутствия положительного эффекта от медико-психологической реабили-
тации дается рекомендация о дальнейшем наблюдении и лечении в зависимости от имею-
щихся медицинских показаний (п. 21 Порядка). 

Таким образом, медико-психологической реабилитации предшествует обязательный меди-
цинский осмотр в течение пяти рабочих дней и принятие врачебной комиссией решения о 
необходимости реабилитации. Руководители обязаны организовать своевременное направ-
ление сотрудников на осмотр, а врачебная комиссия разрабатывает индивидуальную про-
грамму реабилитации, которая обязательна для исполнения. По завершении реабилитации 
проводится повторная оценка ее эффективности, что позволяет адаптировать дальнейшее 
лечение в случае необходимости. 

Как было указано выше, ранее действовавший приказ МВД России от 10 января 2012 г.  
№ 5 регламентировал правоотношения в сфере медико-психологической реабилитации на 
протяжении 12 лет.  
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Издание нового приказа МВД России, устанавливающего обновленный порядок медико-
психологической реабилитации, представляет собой обоснованный шаг в эволюции социаль-
ных гарантий для сотрудников. Расширение перечня категорий сотрудников, имеющих право 
на медико-психологическую реабилитацию, будет способствовать позитивной динамике в 
укреплении кадрового потенциала органов внутренних дел.  

Описанные выше изменения направлены на обеспечение адекватной социальной под-
держки сотрудников, способствующей их своевременному возвращению к активной профес-
сиональной деятельности и повышению эффективности деятельности подразделений  
МВД России, в том числе при реализации функций полиции по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности. 

В дальнейшем могут быть рассмотрены следующие вопросы: 
закрепление на законодательном уровне понятия медико-психологической реабилитации 

сотрудников органов внутренних дел; 
внесение изменений в Закон о службе в части прямого указания на предоставление со-

трудникам реабилитационных отпусков на период медико-психологической реабилитации. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем ученых, адъюнктов, аспирантов и соискателей, 

а также сотрудников органов внутренних дел принять участие 
в опубликовании научных трудов  

в научно-практическом журнале «Вестник ВИПК МВД России» 
 
I. УСЛОВИЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 
1. К рассмотрению редакционной коллегией издания «Вестник ВИПК МВД России» принимаются 

материалы статей1, соответствующие тематической направленности журнала. 
2. Уровень оригинальности текста статьи – не менее 70%. 
3. Направляя рукопись статьи в журнал, автор подтверждает, что она является оригинальной рабо-

той, не опубликованной в другом издании, или не рассматривается для публикации в другом издании. 
Авторы полностью несут ответственность за подбор и достоверность излагаемых фактов, точность ци-
тат, фамилий и имен, цифровых данных, дат, результатов анкетирования (опросов), качество перево-
дов на английский язык, а также отсутствие сведений, не подлежащих опубликованию  
в открытой печати. 

4. Авторский оригинал рукописи представляется в редакционно-издательский отдел ВИПК МВД Рос-
сии в распечатанном и электронном виде (адрес электронной почты: rio_vipk@mvd.ru). Статья должна 
быть вычитана и подписана всеми авторами: «Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с 
первоисточником». Визы проставляются на лицевой стороне последнего листа статьи. 

5. Статья должна сопровождаться:  
5.1. Внешней рецензией специалиста, кандидата или доктора наук, имеющего наиболее близкую к 

теме статьи научную специализацию и публикации по тематике рецензируемой статьи в течение по-
следних 3 лет. Подписи рецензентов заверяются гербовой печатью. Редакционная коллегия журнала 
оставляет за собой право провести дополнительное рецензирование статей. 

5.2. Справкой о проверке рукописи статьи на оригинальность с использованием специализирован-
ного программного обеспечения с приложением образца заключения, сформированного программой. 

5.3. Справкой о возможности открытого опубликования2. 
5.4. Сведениями об авторе:  

 фото автора (формат JPEG);   
 фамилия,  имя, отчество автора (авторов) полностью; 
 ученая степень и ученое звание – при их наличии; 
 место работы, должность; 
 специальное (воинское) звание (классный чин федеральной государственной гражданской 

службы); 
 телефон (рабочий, мобильный), е-mail, точный почтовый адрес с индексом (для направления 

авторского экземпляра). После опубликования автору направляется один бесплатный экземпляр. 
6. Редакционная коллегия журнала оставляет за собой право в случае необходимости редактировать, 

сокращать объем статей и принимать решения о невключении их в журнал. Отклоненные редакционной 
коллегией журнала рукописи научных статей остаются в материалах редакционной коллегии. 

7. Договор о предоставлении права использования произведения заключается в устной форме и явля-
ется безвозмездным, т.е. плата с авторов за публикацию статей не взимается, авторский гонорар не вы-
плачивается. Представляя статью для публикации, автор тем самым выражает согласие на её размещении 
в тех справочно-правовых системах (в том числе в сети Интернет), с которыми у редакции есть соответ-
ствующее соглашение.В случае если представленное исследование дублирует, либо очень похоже на уже 
опубликованную/ые работу/ы, авторы должны обеспечить серьезное научное обоснование представлен-
ной работы, а также дать конкретные ссылки на использованную литературу. Статьи, дублирующие или 
являющиеся производной ранее опубликованных работ, скорее всего не будут приняты к публикации, осо-
бенно, если авторы не представят убедительных на то оснований. 

1 Для опубликования принимаются статьи, авторами которых являются не более 3 человек. Статьи адьюнктов, 

курсантов (слушателей) могут быть опубликованы только в соавторстве с научными руководителями. 
2 Бланки справок о проверке рукописи статьи на оригинальность и о возможности открытого опубликования 

находятся в свободном доступе на сайте ВИПК МВД России 

(https://vipk.mvd.ru/Nauka/Vestnik_VIPK_MVD_Rossii/Avtoram/Uslovija). 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ 
 

- объем статьи должен составлять от 10 до 15 страниц текста формата А4, включая таблицы, 
рисунки, графики, диаграммы и другие нетекстовые элементы, а также библиографический список и 
приложения; 

- набор в «Word» шрифтом «TimesNewRoman», размером шрифта 14, междустрочный интервал 
1,5; 

- для акцентирования элементов текста разрешается использовать курсив, полужирный курсив, 
полужирный прямой. Подчеркивание текста нежелательно; 

- страницы публикации нумеруются, колонтитулы не создаются; 

- все визуальные объекты должны быть представлены в формате, допускающем форматирова-
ние (необходимо для осуществления перевода). Любые рисунки (в том числе графики и диаграммы) 
должны быть одинаково информативны как как в цветном, так и черно-белом виде; 

- все иллюстрации (желательно наличие 2-3) должны иметь наименование и, в случае необхо-
димости, пояснительные данные (подрисуночный текст); на все иллюстрации должны быть даны 
ссылки в тексте статьи. Слово «Рисунок», его порядковый номер, наименование  
и пояснительные данные располагают непосредственно под рисунком. Иллюстрации следует нумеро-
вать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он не нумеруется; 

- все таблицы должны иметь наименование и ссылки в тексте. Наименование должно отражать 
их содержание, быть точным, кратким, размещенным над таблицей. Таблицу следует располагать 
непосредственно после абзаца, в котором она упоминается впервые. Таблицу с большим количеством 
строк допускается переносить на другую страницу. Заголовки граф, как правило, записывают парал-
лельно строкам таблицы; при необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 
граф; 

- примечания выносятся из текста документа вниз полосы; 

- затекстовые библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5-2008 
как перечень библиографических записей, помещенный после текста документа. Нумерация сквозная  
по всему тексту. Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической записи в затек-
стовой ссылке набирают в квадратных скобках в строку с текстом документа. Если ссылку приводят на 
конкретный фрагмент текста документа, цитату, в отсылке указывают порядковый номер и страницы, 
на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой. Пример: [10] или [10, с. 81]. 

Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные ресурсы локаль-
ного и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные до-
кументы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и на составные части элек-
тронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публика-
ции в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т.п.). После электронного адреса в 
круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов 
«дата обращения» указывают число, месяц и год. 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7. 0. 100-2018. 
Текст статьи должен состоять из вступительной, основной и заключительной частей. 
Статья должна содержать: 

- фамилию, имя, отчество автора (авторов), напечатанные заглавными буквами; 

- занимаемую должность с указанием места работы (службы) (на русском и английском языках); 

- название статьи – заглавными буквами (на русском и английском языках). 
Статью должны сопровождать аннотация и ключевые слова. Аннотация – краткое резюме прове-

денного исследования. Аннотация не является вводной частью статьи. Аннотация должна иметь чет-
кую внутреннюю структуру и включать в себя информацию о цели(ях) исследования, методологии, ре-
зультатах. Объем аннотации – 100-150 слов, ключевые слова на русском и английском языках –  
5-10 слов. 

Рукописи, оформленные с нарушением установленных правил, не рассматриваются.  
Рукописи не возвращаются. 
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