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ТЕОРИЯ  ПРАВА

Научная статья
УДК 347.97/.99:004(470)

Эльвира Рамилевна Чернова
Уфимский юридический институт МВД Рос-
сии, Уфа, Россия, erchernova@mail.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ  ИДЕИ  ЭЛЕКТРОННОГО  ПРАВОСУДИЯ  В  РОССИИ 
КАК  АКТУАЛЬНАЯ  ЗАДАЧА  СУДЕБНОЙ  ВЛАСТИ

Аннотация. Статья посвящена исследованию развития электронного правосудия в России. Термин 
«электронное правосудие» укоренился в нашем правопорядке, и под ним традиционно принято пони-
мать возможность осуществлять процессуальные действия в электронной форме. Автором отмечено, 
что появление электронного судопроизводства является неизбежным процессом, которого требуют из-
менения, происходящие в обществе. Его целью является повышение качества и эффективности право-
судия, обеспечение законности и единообразия судебной практики за счет внедряемых информацион-
ных технологий в современный судебный процесс. Сделан вывод о том, что электронное правосудие 
зародилось совсем недавно, оно развивается и совершенствуется достаточно динамично, пытаясь со-
ответствовать уровню развития современных технологий, в связи с чем в России планируется дальней-
шее расширение использования современных технологий для обеспечения эффективного правосудия.
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В соответствии с ч. 4 ст. 29 Конститу-
ции Российской Федерации каждый человек 

имеет право свободно искать, передавать, 
создавать и распространять информацию 
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любым законным путем. Данная норма пред-
полагает в том числе и право на получение 
информации о деятельности публичных ор-
ганов власти. Такие сведения должны быть 
открытыми и доступными. Так, каждый ор-
ган государственной и муниципальной вла-
сти имеет свой сайт, где максимально откры-
то размещается информация об основных 
направлениях деятельности органа власти, 
достигнутых результатах и так далее. Ин-
формационная открытость деятельности ор-
ганов власти коснулась и судопроизводства. 

Основными факторами, влияющими на 
уровень доверия граждан к органам судеб-
ной власти, выступают: прозрачность де-
ятельности, доступ к системе правосудия, 
судебные издержки, справедливость и обо-
снованность судебных решений. Система 
электронного правосудия как раз и созда-
на для того, чтобы максимально упростить 
доступ граждан к правосудию, сделать су-
дебную систему более открытой. Обмен 
информацией в электронном виде между 
гражданами, организациями и судебными 
органами направлен на то, чтобы сделать 
судебный процесс доступным, открытым, 
оперативным и понятным для участников 
процесса. 

Внедрение информационных техноло-
гий в российскую судебную систему нача-
лось в 1992 году Высшим Арбитражным 
Судом Российской Федерации (далее – 
ВАС РФ) из 13 рабочих станций для инфор-
матизации и первой локальной вычисли-
тельной сети. В 1999 году ВАС РФ утвердил 
первую Концепцию единой общефедераль-
ной автоматизированной информацион-
но-коммуникационной системы арбитраж-
ных судов Российской Федерации.

Кроме того, была выработана Концеп-
ция информационной политики судебной 
системы Российской Федерации, принятая 
Постановлением Совета судей Российской 
Федерации от 16 ноября 2001 г. № 60, ко-
торая в целом довольно успешно реали-
зовывалась на протяжении 20 лет. Трудно 
спорить с тем, что в этот период произошел 
сильнейший рывок во внедрении цифровых 
технологий в систему правосудия, причем 

флагманом в этом процессе стал арбитраж. 
Система «Мой арбитр» изначально была 
сформирована с расчетом на максимальную 
информатизацию, цифровизацию и дистан-
ционность всех процессуальных процессов, 
которые только возможно осуществить при 
помощи цифровых технологий.

Для реализации целей и задач по вне-
дрению информационных технологий 
законодатель подготовил Федеральную 
целевую программу «Развитие судебной 
системы России на 2002–2006 годы», ко-
торая предусматривала снабжение судов 
компьютерной техникой и иными инфор-
мационными ресурсами. В качестве задач 
дальнейшего развития судебной системы 
России были определены следующие: фор-
мирование единого информационного про-
странства, реализация принципов открыто-
сти и доступности судебной деятельности, 
повышения эффективности деятельности 
судебных органов.

В целях реализации указанных задач, 
было принято решение о создании Госу-
дарственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Правосудие» (да-
лее – ГАС «Правосудие»).  Однако по резуль-
тату окончания действия программы суды не 
были обеспечены достаточным количеством 
технических средств из-за нехватки финан-
сирования. Механизм единого технологиче-
ского взаимодействия разработан не был. 

Дальнейшее развитие информационного 
обеспечения деятельности судов и форми-
рования электронного правосудия происхо-
дило в рамках федеральных целевых про-
грамм: «Развитие судебной системы России 
на 2007–2011 годы», «Развитие судебной си-
стемы России на 2013–2020 годы».

Последняя федеральная целевая про-
грамма предусмотрела реализацию следую-
щих мероприятий:

– формирование информационно-ком-
муникационной инфраструктуры, соответ-
ствующей всем предъявляемым современ-
ным требованиям, для функционирования 
единого информационного пространства 
всех судов Российской Федерации, органов 
судейского сообщества и системы Судебно-
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го департамента при Верховном суде Рос-
сийской Федерации;

– обеспечение высокого уровня доступ-
ности информационных технологий для 
каждого звена судебной системы;

– повышение эффективности взаимодей-
ствия между судебными органами и иными 
органами государственной и муниципаль-
ной власти, гражданами и организациями;

– обеспечение возможности подачи до-
кументов в суд в электронном виде;

– повышение качества судопроизвод-
ства, сокращение сроков рассмотрения дел 
с помощью применяемых информацион-
но-коммуникационных технологий, позво-
ляющих проводить судебные заседания с 
применением веб-камер, ведение протоко-
лов в аудио-формате;

– перевод архивов суда в электронную 
форму.

В отличие от понятия «информаци-
онное обеспечение деятельности судов», 
«электронное правосудие» предполагает 
повышение эффективности и качества судо-
производства с точки зрения принципов от-
крытости и доступности. Цель электронного 
правосудия можно представить как перевод 
бумажного судопроизводства в электронную 
форму.

Термин «электронное правосудие» по-
явился сравнительно недавно. Сам термин 
«электронный» означает применение в от-
ношении того или иного объекта современ-
ных информационных технологий для соз-
дания, использования, передачи, защиты и 
хранения информации. 

Ю. А. Жданова раскрывает термин 
«электронное правосудие» как элемент элек-
тронного государства, представляющий со-
бой особый способ и форму осуществления 
судебных функций [1, с. 80]. Представляет-
ся, что данное определение слишком широ-
ко раскрывает суть исследуемого понятия, 
не отражает все основные характеристики.

По мнению Ф. Р. Гаджиевой и Д. А. Пан-
кратовой, электронное правосудие – приме-
нение информационных технологий судьей, 
участниками судебного процесса и иными 
заинтересованными лицами в целях повы-

шения эффективности и качества отправ-
ления правосудия [2, с. 17]. Однако анализ 
данного определения приводит к выводу, 
что оно скорее применимо к содержанию 
категории «информационного обеспечения» 
судебных органов.

Исследуя сущность электронного право-
судия, Я. В. Антонов указывает, что судопро-
изводство не должно полностью переходить 
на электронное ведение дела, не должно 
исключать присутствие сторон в судебном 
процессе. Он относит электронное право-
судие к дополнительной (второстепенной) 
функции судопроизводства [3, с. 60]. Суть 
электронного правосудия сводится к пере-
ходу от бумажного к электронному обороту, 
проведению судебных заседаний в электрон-
ном формате в том случае, когда нет необхо-
димости физического присутствия сторон 
(например, несложные судебные дела). 

Проанализировав сложившиеся в юри-
дической литературе мнения по вопросу 
понятия и признаков электронного право-
судия, можно сделать следующий вывод: 
электронное правосудие следует определить 
как отправление судопроизводства в элек-
тронной форме. Сюда включаются: направ-
ление документов посредством электронной 
связи, ведение электронного дела, проведе-
ние судебных заседаний с использованием 
информационных технологий (видео-кон-
ференц-связь, онлайн-заседания, аудиопро-
токолирование), публичный электронный 
доступ к информации о движении дела, о 
принятых судом решений. 

Элементы электронного правосудия 
в законодательных актах впервые появи-
лись с принятием Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов Российской федерации». 
Данный правовой акт закрепил важные мо-
менты, связанные с внедрением информаци-
онных технологий в судебную деятельность. 
Обязанность по исполнению указанных по-
ложений закона была возложена на Судеб-
ный департамент Российской Федерации и 
его органы.

Революционным шагом в развитии элек-
тронного правосудия было принятие в 2010 
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году Федерального закона «О внесении из-
менений в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации». Именно с 
момента принятия этого закона начались 
действительные изменения в процессуаль-
ных правах участников судопроизводства. В 
ст. 41 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее – АПК РФ) 
было внесено изменение, предусматриваю-
щее возможность направлять документы в 
суд путем подачи их через сеть Интернет, а 
также путем заполнения электронных форм 
документов, расположенных на сайте суда.

Именно арбитражные суды первыми 
стали использовать информационные тех-
нологии. Это было обусловлено тем, что в 
арбитражном процессе сторонами являются 
лица, ведущие коммерческую деятельность. 
И в тот момент электронные средства свя-
зи стали повсеместно появляться в деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. Именно данная катего-
рия лиц стала первая пользоваться различ-
ными информационными технологиями. 
Кроме того, арбитражный процесс предпо-
лагает все же участие профессиональных 
субъектов – лиц, имеющих юридическое об-
разование, которые способны понимать, что 
такое электронный документ, как его иден-
тифицировать и т. д. 

В 2012 году Постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
9 февраля 2012 г. № 3 был введен альтерна-
тивный способ извещения лиц, участвую-
щих деле, путем смс-извещения. Причиной 
введения такого способа была успешная 
практика применения такого извещения в 
Белгородской области. Опыт использования 
продемонстрировал значительные сокраще-
ния почтовых расходов, высокую скорость 
доставления повесток и возможность отсле-
живать доставку сообщений самостоятель-
но [4, с. 181].

В этих целях в судах было установлено 
специальное программное обеспечение, ко-
торое позволяло отправить смс-сообщение, 
отследить его доставку: время отправления 
и получения. Далее такие сведения распеча-
тывались и приобщались к делу. 

В результате принятия в 2016 году Фе-
дерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части применения 
электронных документов в деятельности 
органов судебной власти» электронное 
правосудие стало активнее внедряться и в 
гражданский процесс. Принятием данного 
закона были внесены изменения в АПК РФ, 
ГПК РФ в части направления электронных 
документов, порядка использования элек-
тронных документов в качестве доказа-
тельств в суде.

В целях реализации указанного закона 
27 декабря 2016 года был издан приказ Су-
дебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации № 251, который 
определил порядок подачи электронных 
документов в суд общей юрисдикции через 
портал ГАС «Правосудие». Теперь не только 
участники арбитражного, но и гражданско-
го процесса получили возможность пользо-
ваться удобным интерфейсом по отправке 
электронных документов в суд. Единствен-
ным недостатком является отсутствие воз-
можности пользоваться ГАС «Правосудие» 
в случае, если дело рассматривается в миро-
вом суде. Пока в данную информационную 
систему не включены мировые судьи.

Изменения, вносимые в процессуаль-
ное законодательство, все чаще регламен-
тируют цифровые технологии и процессы, 
с помощью которых граждане и организа-
ции могут реализовывать свои процессу-
альные права.

Цифровая среда, в которой происходит 
процессуальное взаимодействие лиц, уча-
ствующих в судебных процессах, и судов 
создана и работает в виде нескольких про-
граммных и технологических продуктов, 
среди которых можно выделить: ГАС «Пра-
восудие», сервис «Мой арбитр», системы 
видео-конференц-связи и аудиопротоколи-
рования судебных заседаний.

В полном объеме эти модули в судах об-
щей юрисдикции начали функционировать в 
2019 году, однако на практике они зачастую 
обходятся сотрудниками аппарата суда с 
целью сохранения контроля за распределе-
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нием дел между конкретными судьями. И 
это довольно распространенное явление, с 
которым знакомы практикующие юристы, 
свидетельствует об уязвимости системы, ко-
торая в данном случае, не до конца исклю-
чает вмешательство в ее работу с теми или 
иными целями.

Как указывают некоторые ученые, элек-
тронная система подачи документов в граж-
данском процессе только набирает обороты, 
поскольку существуют страх некоторых 
людей в отказе приема таких документов и 
риски их недоставления до суда ввиду тех-
нических сбоев [5, с. 332].

Если в Картотеке арбитражных дел мож-
но сразу отследить поступили ли документы 
в суд, то система ГАС «Правосудие» не по-
зволяет отследить поступление и принятие 
документов в рамках электронного дела. На 
электронную почту лишь приходят уведом-
ления о статусе направленного документа, 
например о том, то он зарегистрирован или 
наоборот, что отказано в приеме документов 
с указанием причин.

Последние события в стране, связанные 
с эпидемией коронавируса, только ускорили 
процесс развития электронного правосудия. 
В период ограничений документы возмож-
но было подать только в электронном виде 
или по почте России, соответственно, те 
участники процесса, которые откладывали 
вопрос изучения возможностей систем элек-
тронного правосудия, вынуждены были ос-
воить информационные технологии.

Так, в конце апреля 2020 года Верхов-
ный суд Российской Федерации рекомендо-
вал использовать в такой период времени 
видео-конференц-связь или проводить су-
дебные заседания в онлайн-режиме. В Ар-
битражных судах с мая 2020 года стали гото-
вить технические средства для реализации 
данного указания. Для того чтобы иниции-
ровать проведение онлайн-заседания, заяви-
тель должен быть зарегистрирован в единой 
системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). Затем заявитель входит в кабинет 
сервиса «Мой арбитр» и направляет заяв-
ление о проведении заседания в онлайн-ре-
жиме. К такому заявлению прилагается па-

спорт, доверенность на лицо, которое будет 
участвовать в процессе. Данное заявление 
поступает в электронную систему и отра-
жается в Картотеке арбитражных дел. Судья 
принимает решение либо одобрить такое за-
явление, либо нет. Если судьей одобряется 
проведение судебного онлайн-заседания, то 
заявителю предоставляется ссылка на лич-
ный кабинет, куда следует войти в назначен-
ную дату и время.

Данный проект был признан успешным, 
поскольку не допустил скопления судебных 
дел и затягивания сроков.

Ввиду этого в настоящее время Мини-
стерство юстиции России разрабатывает 
законопроект, который будет регламенти-
ровать правила проведения дистанционных 
судебных заседаний. Он будет распростра-
няться не только на арбитражный, но и 
гражданский процесс.

Таким образом, электронное правосу-
дие – сложное многоаспектное явление, для 
эффективного функционирования которого 
необходимы: разработанная правовая база, 
достаточное материально-техническое обе-
спечение судов и решение проблем недо-
статочной грамотности населения в сфере 
пользования электронными услугами. Не-
смотря на то, что электронное правосудие 
зародилось совсем недавно, она развива-
ется и совершенствуется достаточно ди-
намично, пытаясь соответствовать уровню 
развития современных технологий. Появ-
ление электронного судопроизводства – не-
избежный процесс, этого требует и время, 
и общество. 

Однако следует отметить, что правовое 
регулирование электронного правосудия не-
сколько отстает от того, как быстро внедря-
ются информационные технологии в судах. 
Скорее можно сказать, что такая регламен-
тация следует за фактическими изменени-
ями. В будущем все действующие норма-
тивные правовые акты, регламентирующие 
судебный процесс, будут продолжать под-
вергаться изменениям в целях увеличения 
возможности использования информацион-
ных технологий, сети Интернет в судопро-
изводстве [6]. 
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Необходимо констатировать, что у тео-
ретиков права не выработана однозначная 
позиция относительно сущности, юридиче-
ской природы, логики действия, правопо-
нимания такого явления, как полицейское 
право. 

В настоящее время преобладает точка 
зрения о том, что полицейское право, от-
почковавшись от административного пра-
ва, в процессе своего развития не приобре-
ло статус самостоятельной отрасли права и 
регламентирует общественные отношения, 
связанные с полицейской деятельностью го-
сударства, с возможным применением мер 
принуждения. Также имеется точка зрения 
в теории права о том, что полицейское пра-
во представляет собой «крупную комплекс-
ную нормативную общность, представлен-
ную как отдельными отраслями права, так 
и комплексными правовыми институтами 
и иными структурно упорядоченными нор-
мативными образованиями внутригосудар-
ственного и трансграничного действия …» 
[1, с. 65]. 

Действие полицейского права в государ-
стве отражает не только охранительно-при-
нудительный, но и регулятивный потенци-
ал права, обусловленный необходимостью 
обеспечения безопасности. Обращение к 
вышеуказанной нормативной общности на-
правлено на повышение результативности 
действия охранительной функции права и 
как следствие – оптимизацию правоохрани-
тельной деятельности государства в целом. 

Полицейское право состоит из правовых 
норм, которые объединяются в институты, 
укрупненные блоки. Рассмотрим особен-
ность нормы полицейского права. Послед-
няя представляет собой первичный элемент 
полицейского права, формально-опреде-
ленное правило поведения, регулирующее 

поведение субъектов. Норма полицейско-
го права предоставляет субъективные пра-
ва (например, права сотрудника полиции, 
регламентированные ст. 13 Федерального 
закона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ [2]) и возлагает обязанности и за-
преты на участников общественных отно-
шений. Гражданам предоставлены права, 
свободы и законные интересы, но их харак-
тер и юридическая природа иные, нежели в 
правовом государстве. Преимущественно в 
правовом регулировании используются за-
преты и обязанности. 

Нормы полицейского права посредством 
преимущественного использования право-
вых ограничений, направленных на ограни-
чение прав, свобод и законных интересов, а 
также использования мер принуждения по-
зволяют осуществлять тотальный контроль 
и надзор над членами общества в различных 
сферах. Последний приобретает свойство 
детализированности. 

Зачастую полицейское государство, объ-
являя себя правовым, в действительности 
им не является, хотя в нормативных актах 
различной юридической силы могут содер-
жаться соответствующие нормы-деклара-
ции. Справедливо отмечается В. П. Мала-
ховым, что в рассматриваемом типе права 
«члены общества выступают как поддан-
ные» [3, с. 367].

Полицейское право, имея властную при-
роду, происходит из норм административно-
го права, которые специфическим образом 
трансформируются. Поэтому задача граж-
дан, коллективных субъектов и гражданско-
го общества состоит в недопущении этой 
трансформации норм административного 
права в их крайность. 

В полицейском праве, как и в праве вооб-
ще, выделяются: обязывающие, уполномо-
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чивающие, запрещающие и поощрительные 
нормы, однако их юридическая природа ви-
доизменяется. Рассмотрим их более подроб-
но. Обязывающие нормы полицейского пра-
ва возлагают на граждан, должностных лиц 
правоохранительных органов императивные 
требования по совершению действий, зна-
чимых для общества и государства в целом 
(например, регламентированные в ст. 12 Фе-
дерального закона «О полиции» от 7 февра-
ля 2011 г. № 3-ФЗ «Обязанности сотрудника 
полиции»). В случае их превалирования в 
механизме правового регулирования обще-
ственных отношений граждане начинают 
чувствовать себя подданными. 

Уполномочивающие нормы предостав-
ляют субъектам права свободы и законные 
интересы с целью совершения ими дей-
ствий, значимых в первую очередь не для 
личности, а для публичных интересов в 
целом. Предоставленные права и правомо-
чия должностным лицам, представителям 
интересов власти могут превышать объем 
прав, необходимых им в связи с занимае-
мой должностью, что позволяет должност-
ным лицам осуществлять различные злоу-
потребления, в том числе при применении 
мер принуждения. Все это может привести 
к безответственности должностных лиц и 
процветанию коррупции.  

Поощрительные нормы, предусматри-
вая меры поощрения, в отношении субъ-
ектов в связи с выполнением обязанностей 
сверх установленных показателей являются 
проявлением действия механизма льготиро-
вания. Меры поощрения могут применять-
ся, например, по отношению к должност-
ным лицам государственной власти. Однако 
в полицейском праве доля поощрительных 
норм в механизме правового регулирования 
не значительна.  

Запрещающие нормы полицейского 
права реализуют охранительную функцию 
рассматриваемого права. В них содержится 
требование воздерживаться от нарушения 
установленных правил, противоправной 
деятельности, поведения, противоречаще-
го общественным интересам (например, п. 
1.2 ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ [4] содержит 
запрет на нарушение правил охоты). В по-
лицейском праве преобладают запрещаю-
щие нормы в механизме правового регули-
рования, что объясняется необходимостью 
обеспечения правопорядка, общего блага, 
защищенности личности. Следом за запре-
щающей нормой содержатся нормы поли-
цейского права, предусматривающие санк-
цию за нарушение установленного правила, 
совершение противоправных действий. 

В процессе действия полицейского пра-
ва вышеуказанные нормы действуют не 
автономно друг от друга, а в единстве, в 
результате чего полицейское право имеет 
охранительную «окраску».

Для права рассматриваемого типа с тео-
ретико-правовых позиций характерно:

– преимущественное использование мер 
принуждения, обусловленных необходимо-
стью обеспечения правопорядка;

– ситуативный характер правоотноше-
ний;

– общественный порядок является ре-
зультатом действия норм полицейского пра-
ва, обладает свойством неустойчивости;

– в определенной мере его действие на-
правлено на решение социальных задач;

– преобладающим является разреши-
тельный тип правового регулирования;

– превалирует ведомственное нор-
мотворчество;

– среди используемых правовых средств 
преимущество получают запреты, ограни-
чения, приостановления, направленные на 
сужение правовых возможностей индивида, 
меры дозволенного, сведение ее до необхо-
димого минимума;

– юридическая ответственность имеет 
свойство перманентности и выступает сред-
ством обеспечения контроля и надзора;

– преобладание в нормативных актах 
норм-деклараций, действие которых юриди-
чески не обеспечено; 

– трансформация норм административ-
ного права и связанных с ним укрупненных 
блоков, межотраслевых образований и ин-
ститутов;
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– полицейское право действует в поли-
цейском государстве и др. 

Механизм действия полицейского пра-
ва, декларируя охрану общественных отно-
шений и защиту ценностей, значимых для 
всего общества и для каждого индивида в 
частности (общественная безопасность, 
правопорядок, права, свободы, законные 
интересы и др.), может иметь несколько 
иную направленность и правовую природу. 
В качестве следствия указанных особен-
ностей по преобладанию в механизме дей-
ствия полицейского права возможно преоб-
ладание правовых ограничений, дисбаланс 
в правовом регулировании и реализации 
права.

Исследование проблемы полицейско-
го права актуализирует обращение и к по-
лицейскому государству. Данные понятия 
представляют собой различные феномены, 
обусловленные их специфическим пред-
назначением и правовой природой. Суще-
ствовавшие ранее полицейские государства 
трансформировались в современные консти-
туционные государства, по форме являющи-
еся правовыми, с присущими им культурны-
ми, ментальными особенностями. В той или 
иной форме черты умеренного полицейского 

государства прослеживались в XX веке. От-
дельные черты полицейского права можно 
обнаружить и в современных государствах, 
декларирующих себя демократическими и 
правовыми. Поэтому феномен полицейско-
го права заслуживает дальнейшего его изу-
чения и выработки правовых мер и механиз-
мов по его сдерживанию для обеспечения 
гармоничного существования человека и 
общества.  

В заключение подчеркнем, что нормы 
полицейского права направлены на обеспе-
чение общественного порядка, обществен-
ной безопасности (то есть преимущественно 
публичных интересов), обеспечение некото-
рых правовых ценностей, создания основы 
функционирования современного государ-
ства как сильного регулятора обществен-
ной жизни, в том числе и посредством ис-
пользования мер принуждения в интересах 
общего блага, то есть всего общества. Ука-
занные цели обеспечиваются в полицейском 
государстве не всегда законными мерами, 
и соответствие используемых в механизме 
правового регулирования правовых ограни-
чений зачастую не соответствует целям их 
введения и интересам отдельной личности, 
так и общества в целом. 
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На современном этапе развития нашего 
общества финансы и всевозможные отноше-
ния с ними являются довольно актуальными. 
Существует большое количество субъектов 
рынка, которые используют денежные сред-
ства, чтобы осуществлять свою хозяйствен-
ную деятельность. Однако стоит отметить, 
что более качественной финансовая система 
будет только в случае взаимосвязи и взаи-
модополнения на различных уровнях фи-
нансовых отношений. Так, государственный 
бюджет, являясь самым важным и крупным 
фондом денежных средств, будет пополнять-
ся в условиях постоянной работы предприя-
тий, обеспечивающей выплату ими налогов.

Главную роль в системе бюджетов страны 
играет государственный бюджет. Он составля-

ет основы всей финансовой системы, которая, 
в свою очередь, представляет собой органи-
зационную форму финансовых отношений. 
Бюджет страны обеспечивает деятельность 
всего государственного аппарата [1, с. 58–67].

Понятие «бюджет» нашло свое норматив-
но-правовое закрепление в Бюджетном ко-
дексе, а именно в статье 6, где под бюджетом 
понимается процесс образования и расходо-
вания денежных средств, которые предназна-
чены для решения задач государственного и 
местного значения. Бюджет является двига-
телем всей экономики страны, обеспечивая 
бесперебойную работу всех ее субъектов [2].

Бюджетная система нашей страны, со-
гласно законодательству, содержит в себе 
несколько уровней. Первый уровень состав-

© Емельянов С. В., 2022
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ляет федеральный бюджет, далее следуют 
бюджеты субъектов Российской Федерации, 
и уже на третьем уровне располагаются 
местные бюджеты.  

Местный бюджет представляет собой 
форму образования и расходования денежных 
средств, необходимых для решения задач, от-
носящихся к ведению местного самоуправле-
ния, а также для функционирования муници-
пального образования в целом. Правовая база 
местных бюджетов подразумевает под собой 
систему нормативно-правовых актов и право-
вых норм, регулирующих процесс формиро-
вания местных финансов, направления денеж-
ных ресурсов, а также основные принципы 
организации местного финансового фонда.

Российской Федерацией, ее субъектами и 
муниципальными образованиями разработан 
целый нормативный блок, позволяющий наи-
более полно разобраться в системе местных 
бюджетов. Основным нормативным актом 
федерального уровня является Конституция 
Российской Федерации, которая закладывает 
фундамент деятельности органов местного 
самоуправления, далее следует Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ 
«Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть первая)», Федеральный закон от 31 
июля 1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» и др. [3].

Основным источником финансового 
обеспечения обязанностей местного само-
управления по предмету ведения являются 
средства местного бюджета. Эти средства, 
выступая в качестве основы образования 
местного бюджета, предназначены для ис-
полнения функций и задач, стоящих перед 
муниципальным образованием.

Бюджеты каждого муниципального об-
разования обеспечивают финансирование 
производственной и непроизводственной 
сферы жизнедеятельности граждан. Осу-
ществляется работа таких отраслей, как 
образование и здравоохранение, а также об-
ластей жилищно-коммунального хозяйства, 
пищевой промышленности и др. [4, c. 38].

Местные бюджеты выполняют ряд 
функций:

1) осуществляют контроль за финан-
сово-хозяйственной деятельностью пред-
приятий и организаций, непосредственно 
подведомственных органам местного само-
управления;

2) складываются денежные фонды, кото-
рые являются основой финансового поддер-
жания деятельности органов муниципаль-
ного образования, а также связанных с ними 
предприятий и учреждений;

3) рациональное и равное распределение 
между отраслями хозяйственной деятельно-
сти данных денежных средств [5].

Поскольку местные бюджеты непосред-
ственно принимают участие в распределе-
нии денежных средств из федеральной каз-
ны для развития непроизводственной сферы 
деятельности в стране (образование, здраво-
охранение), они являются важным звеном в 
общегосударственной социальной политике.

Местные бюджеты на уровне субъектов 
Российской Федерации включают в себя 
бюджеты муниципальных районов, город-
ских округов, городских и сельских поселе-
ний. Структура местного бюджета представ-
ляет собой доходную и расходную часть.

Доходная часть включает в себя: нало-
говые доходы, неналоговые доходы. Также 
сюда входят и безвозмездные поступления 
(субсидии, дотации) в рамках реализации 
государственных программ, то есть соци-
альная поддержка малоимущих семей, со-
циальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей-сирот, ветера-
нов и др. К налоговым доходам законода-
тель относит: налоги на доходы и имуще-
ство физических лиц, земельный налог, 
пени и штрафы, взимаемые с физических 
и юридических лиц в соответствии с нало-
говым законодательством. Неналоговые до-
ходы, в свою очередь, представлены в виде 
арендной платы за земельные участки и за 
предоставляемое муниципальное имуще-
ство гражданам или юридическим лицам на 
праве временного пользования, также сюда 
следует отнести доходы от реализации мате-
риальных и нематериальных активов.
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Расходная часть состоит из резервного 
фонда, целевого бюджетного фонда, средств, 
расходуемых на осуществление полномочий 
местного уровня, а также на реализацию 
полномочий, переданных государством для 
исполнения.

Согласно ст. 9 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации к полномочиям муници-
пальных образований, связанным с бюдже-
том, относятся:

1) порядок установления местного бюд-
жета, его утверждение и осуществление 
контроля за его исполнением;

2) исполнение расходных обязательств 
муниципального образования;

3) установление порядка применения 
бюджетной классификации Российской 
Федерации, непосредственно касающейся 
местных бюджетов;

4) предоставление бюджетных кредитов 
и реализация муниципальных гарантий;

5) иные бюджетные полномочия, пред-
усмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

Контроль за исполнением вышепере-
численных полномочий осуществляется 
органами местного самоуправления само-
стоятельно в порядке, предусмотренном фе-
деральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

Например, на территории Республики 
Башкортостан действует Закон Республики 
Башкортостан от 20 декабря 2021 г. № 486-з 
«О бюджете Республики Башкортостан на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов» [6].

Данный закон на региональном уровне 
устанавливает основные параметры бюджета, 
расходную и доходную части на душу населе-
ния, определяет примерный размер дефицита 
бюджета на текущий год, прогнозирует общий 
объем доходов и расходов Республики Башкор-
тостан, а также источники финансирования.

Так, в соответствии с данными Анали-
тического портала Министерства Финан-
сов Республики Башкортостан на 1 января 
2022 года, доходы Республики в 2021 году 
составляли 290 224,43 млн рублей, расходы 
оказались ниже запланированной суммы и 
составили 299 031, 25 млн рублей, дефицит 
бюджет насчитывает 8 788, 82 млн рублей.

В рамках межбюджетных трансферов 
бюджетам муниципальных образований 
было выделено в качестве безвозмездных 
поступлений 34 600, 31 млн рублей, до-
таций ‒ 2 168, 14 млн рублей, субсидий ‒ 
10 378, 43 млн рублей.

На уровне городских округов также раз-
работаны правовые акты, утверждающие об-
щие характеристики бюджета муниципаль-
ного образования, общий объем доходов и 
расходов, дефицит бюджета на текущий год 
и плановый период. Примером может стать 
Решение Совета городского округа г. Уфа 
Республики Башкортостан от 18 декабря 
2019 г. № 49/7 (с изм. на 2 июня 2021 г.) 
«О бюджете городского округа г. Уфа Респу-
блики Башкортостан на 2022 и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» [7]. 

Бюджет муниципального образования 
утверждается сроком на один год (очеред-
ной год) или на три года (очередной год и 
плановый период) в соответствии с актами 
муниципальных образований, если законом 
о бюджете субъекта Российской Федерации 
не определено иное.

Таким образом, местный бюджет пред-
ставляет собой третий уровень бюджетной 
системы в Российской Федерации, является 
основой распределения финансов в муници-
пальных образованиях, что нормативно за-
крепляется в актах органов местного само-
управления, обладает рядом особенностей 
регулирования и исполнения полномочий в 
рамках общегосударственной финансовой 
системы.
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На современном этапе развития цивили-
зации интерес к государству и его управлен-

ческому потенциалу неуклонно возрастает. 
Это обусловлено тем, что государство, с 
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одной стороны, является по-прежнему ин-
ститутом, обеспечивающим непрерывное и 
безопасное развитие общества и личности, 
а с другой, – социально-политической орга-
низацией, гарантирующей состояние упо-
рядоченности общественных отношений с 
помощью определенных правовых средств. 

Вопрос о сущности, социальном назна-
чении, принципах и функциях государства 
вызывают различные споры и дискуссии. 
Это обусловлено тем, что качественное го-
сударственное управление ставится целью 
функционирования любого правового демо-
кратического государства. Важным является 
и то, что в современных условиях происхо-
дит усложнение и изменение общественных 
отношений, появляются новые социальные 
угрозы и риски. В этой связи остается важ-
ным вопрос о совершенствовании законо-
дательства, регламентирующего основы 
общественной безопасности и обеспечения 
правопорядка, в том числе в условиях введе-
ния особых правовых режимов.

Более подробно остановимся на отдель-
ных принципах и основных субъектах госу-
дарственного управления.

Принципы государственного управле-
ния можно условно представить двумя груп-
пами [1]:

1) общие принципы, которые относятся 
к государственному управлению в целом без 
отнесения к какой-либо конкретной сфере;

2) специальные или отраслевые, относя-
щиеся к отрасли управления.

К первой группе принципов относится 
традиционно законность. Известно, что каждо-
му правовому демократическому государству 
присущи правотворчество (создание или изда-
ние норм права) и правоприменение (точное, 
единообразное выполнение и применение за-
конов, принятие управленческих решений на 
основе и во исполнение закона). Законность, 
таким образом, является непременным усло-
вием деятельности всех государственных и 
негосударственных структур. Научный инте-
рес также вызывает реализация принципа за-
конности в деятельности органов внутренних 
дел, в том числе Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения.

Следующим принципом первой катего-
рии выступает демократизм государствен-
ного управления. Он предполагает право 
и возможность многонационального рос-
сийского народа принимать участие в го-
сударственном управлении путем прямого 
или косвенного участия в реализации пу-
бличных функций, таких как охрана обще-
ственного порядка, волонтерство, институт 
общественного контроля и др. Принцип де-
мократизма черпает свое начало из консти-
туционного признания народа источником 
и носителем власти. Кроме этого, граждане 
Российской Федерации наделены правом на 
участие в управлении государственными де-
лами и другими политическими правами и 
свободами. С принципом демократизма так-
же взаимосвязан принцип гуманизма, кото-
рый следует из статьи 18 Конституции Рос-
сийской Федерации [2].

Еще одним немаловажным принципом, 
прямо относящимся к деятельности орга-
нов внутренних дел, является профессио-
нализм и ответственность. Он означает, что 
носители публичной власти являются ком-
петентными сотрудниками, их труд профес-
сионален и выражается это в предъявлении 
завышенных требований при поступлении 
на государственную службу. Вместе с тем, 
законодательством Российской Федерации 
установлена ответственность за невыполне-
ние или ненадлежащее выполнение долж-
ностными лицами своих обязанностей.

Ко второй группе принципов относятся 
руководящие начала процесса управления в 
конкретной сфере общественных отношений, 
выражающие ее специфику. Специальные 
(отраслевые) принципы обычно закрепляют-
ся в нормативных правовых актах, как пра-
вило, в отдельном самостоятельном разделе. 
Так, Федеральный закон Российской Федера-
ции «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
во второй главе содержит следующие прин-
ципы деятельности полиции: соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина, 
законность, беспристрастность, открытость и 
публичность и другие [3]. 

В качестве основных субъектов государ-
ственного управления выступают органы 
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государственной власти, в числе которых, 
в первую очередь, отмечаются органы ис-
полнительной власти. Что касается системы 
органов исполнительной власти, то отдель-
ному рассмотрению подлежит администра-
тивно-правовой статус органов внутренних 
дел как основного субъекта государствен-
ного управления, осуществляющего охрану 
общественного порядка и обеспечение об-
щественной безопасности, особенно в обла-
сти дорожного движения. 

Обеспечение безопасности является 
основной задачей любого общества и госу-
дарства. Одной из важнейших проблем ми-
рового сообщества, в том числе и России, 
является безопасность дорожного движения, 
которая занимает одну из приоритетных по-
зиций среди обеспечения государственных 
интересов, первостепенных социально-эко-
номических и демографических задач мно-
гих стран. Аварийность на автомобильном 
транспорте приносит огромный матери-
альный и моральный вред как отдельным 
гражданам, так и обществу в целом. Дорож-
но-транспортный травматизм на дорогах 
приводит к серьезным последствиям, кото-
рые могут сказываться на здоровье и даже 
приводить к инвалидности и, как следствие, 
– исключению из трудовой сферы деятель-
ности граждан трудоспособного возраста. 
Решение вопросов обеспечения безопасно-
сти дорожного движения зависит от спец-
ифики реализации основных направлений 
проводимой политики Российской Федера-
ции в данной области посредством норма-
тивно-правового регулирования. 

Оценивая современную ситуацию, скла-
дывающуюся на дорогах, можно отметить, 
что характеризуется она достаточно вы-
сокой интенсивностью дорожного движе-
ния, большим количеством транспортных 
средств, участием огромного количества 
людей, что само по себе допускает воз-
можность возникновения дорожно-транс-
портных происшествий (далее – ДТП) раз-
личного уровня. В этой связи деятельность 
органов внутренних дел по обеспечению 
безопасности дорожного движения, пресе-
чению неправомерных действий, соверша-

емых участниками дорожного движения, а 
также предупреждению ДТП и снижению 
тяжести их последствий является первосте-
пенной и по своей сути многоплановой. 

Следует отметить, что за период с янва-
ря по декабрь 2021 года произошло 133 331 
дорожно-транспортное происшествие, что 
на 3,1 % ниже аналогичного периода (в 2020 
году), число погибших – на 5,8 % (14 874), 
раненых – на 4,2 % (167 856) [4].

Достигнуты целевые показатели феде-
рального проекта «Безопасность дорожного 
движения». Транспортный риск составил 
2,47, социальный риск – 10,2. Отмечено 
снижение показателя тяжести последствий 
ДТП.

Наиболее распространенными видами 
ДТП оказались: столкновение транспортных 
средств, наезд на пешехода и съезд с дороги. 
На эти же виды приходится и наибольшее 
число погибших.

Особую обеспокоенность вызывает су-
щественный рост аварийности с участием 
каршеринговых транспортных средств и 
средств индивидуальной мобильности, ос-
нащенных электродвигателем, и рост ава-
рийности с участием детей в возрасте до 
16 лет.

В результате анализа показателей ава-
рийности в местах, контролируемых ком-
плексами автоматической фиксации адми-
нистративных правонарушений в области 
дорожного движения, установлено их зна-
чительное позитивное влияние как на сни-
жение уровня аварийности в стране в целом, 
так и в местах использования.

В последнее время реализуются меры по 
совершенствованию законодательной базы 
в этой области, органами внутренних дел 
производится усиление предупредитель-
ных мер, позволяющих со временем снизить 
отрицательную статистику, характеризую-
щую состояние безопасности в обществе. 
Государство предпринимает множество 
действий для того, чтобы повысить эффек-
тивность мер безопасности в данной сфере. 
Естественно, активное развитие системы 
наблюдения за дорожным движением, уста-
новление целой сети камер фото- и видео-
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фиксации, улучшение качества дорожных 
условий и более активная профилактика 
ДТП среди всех наиболее активных участ-
ников дорожного движения влечет за собой 
положительную динамику.

Таким образом, подводя краткий итог 
сказанному, хочется отметить, что реше-
ние проблемы обеспечения безопасности 
дорожного движения во многом лежит в 
плоскости повышения эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности ГИБДД 
МВД России, так как одним из главных 
источников опасности для безопасности до-
рожного движения и ее участников является 
несоблюдение установленных законодатель-
ством предписаний. 

Государственная инспекция безопасно-
сти дорожного движения, являясь основ-
ным субъектом государственного контроля 
в сфере непосредственного обеспечения 
дорожной безопасности, выполняет целый 
комплекс задач и функций, относящихся в 
целом ко всей государственной системе обе-
спечения безопасности дорожного движе-
ния. На современном этапе развития транс-
портного права, многие ученые отмечают 
излишнюю функциональную перегружен-
ность ГИБДД, в частности, выполнение по-
мимо прямых надзорных обязанностей, еще 
и управленческих функций межведомствен-
ного характера. 

Поддержание надлежащего состояния 
безопасности дорожного движения, безопас-
ность пешеходов, безопасность пассажиров 
при передвижении на транспорте, интен-
сивность развития транспортной системы, и 
многое другое, непосредственно связанное с 
деятельностью ГИБДД, определяют множе-
ство трудностей в осуществляемой подраз-
делением деятельности. 

Законодательное закрепление деятель-
ности ГИБДД МВД России регламентиру-
ется целым комплексом нормативных пра-
вовых актов. Среди них существуют акты 
различной юридической силы.

Основным из них является Федеральный 
закон Российской Федерации от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения» [5]. Указанный нормативный 

правовой акт является базовым и определяет 
основы обеспечения безопасности дорожно-
го движения в Российской Федерации. 

При выполнении функций по обеспе-
чению безопасности дорожного движения 
сотрудниками ГИБДД МВД России особую 
важность представляет необходимость со-
блюдения норм права самими сотрудника-
ми, то есть их деятельность должна соответ-
ствовать закону. Контроль и ответственность 
за точное и неуклонное соблюдение норма-
тивных правовых актов осуществляются ру-
ководителями органа или подразделения ор-
ганов внутренних дел. Законность в работе 
каждого органа, подразделения складывает-
ся из законности деятельности и поведения 
их сотрудников, руководителей. 

Таким образом, проблема законности в де-
ятельности сотрудников Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения  
МВД России приобретает особое значе-
ние, поскольку от качества реализации это-
го принципа зависит напрямую и состояние 
безопасности дорожного движения. К сожа-
лению, сегодня в условиях российской дей-
ствительности существует серьезное препят-
ствие для соблюдения принципа законности 
в виде коррупционных проявлений. 

Мерами по противодействию корруп-
ции в органах внутренних дел в целом и в 
деятельности ГИБДД МВД России в част-
ности могут быть: установление достойного 
денежного содержания сотрудников; про-
ведение антикоррупционного воспитания и 
обучения; проверка нормативных правовых 
актов системы МВД России на антикорруп-
ционной экспертизе [6]; проведение постоян-
ного мониторинга коррупционных правона-
рушений; применение поощрительных мер 
за безупречное несение службы; создание 
института общественного и парламентского 
контроля за деятельностью органов внутрен-
них дел; осуществление взаимодействия с 
комиссиями по борьбе с коррупцией; созда-
ние независимой комиссии оценки фактов 
коррупционного поведения [7].

В целом вопрос о роли законности и 
правопорядка в деятельности органов вну-
тренних дел является актуальным, посколь-
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ку именно органы внутренних дел занимают 
особое место в системе правоохранитель-
ных органов в качестве субъектов, обеспечи-
вающих правопорядок. Деятельность орга-

нов внутренних дел является подзаконной, 
поэтому строгое соблюдение нормативных 
правовых актов является обязательным ус-
ловием их функционирования. 
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В Российской Федерации в настоящее 
время активно идет процесс становления 
и развития информационного общества, 
в связи с чем в МВД России происходит 
глобальное реформирование системы ин-
формационного обеспечения на основе 
облачной инфраструктуры и современных 
технологий. Продолжается создание аб-
солютно новой информационной среды, 
интегрирующей весь накопленный ранее 
опыт и обеспечивающей современный под-
ход к представлению и обмену информаци-
ей. Ведомственной инфокоммуникацион-
ной платформой является Единая система 
информационно-аналитического обеспе-
чения деятельности МВД России (далее – 
ИСОД МВД России), включающая новые 
инструменты обеспечения деятельности 
сотрудников органов внутренних дел, ко-
торые позволяют повысить эффективность 
работы. 

Функционирование основных информа-
ционных систем МВД России осуществля-
ется на единой технологической платформе, 
основное назначение которой – создание 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, продуктивной среды для 
консолидации основных информационных 
систем МВД России, предоставление досту-
па к этим системам и защита систем от от-
казов [1].

Одним из базовых сервисов обеспече-
ния повседневной деятельности наряду с 
сервисом электронного документооборота 
(далее – СЭД) является сервис электронной 
почты (далее – СЭП), который представляет 
собой одну из основных систем, предназна-
ченных для обмена информацией и органи-
зации деятельности сотрудников МВД Рос-
сии. 

СЭП МВД России выполняет следую-
щие функции:

1) функции доступа пользователей к по-
чтовому ящику: авторизация с использова-
нием сервиса управления доступом к инфор-
мационным системам (СУДИС); интерфейс 
пользователя при работе с корреспонденци-
ей; глобальная и пользовательская адресные 
книги;

2) функции автоматической обработки 
сообщений: выявление и блокирование не-
желательных сообщений; выявление и бло-
кирование вредоносных программ; правила 
автоматического управления корреспонден-
цией.

3) функции совместной работы: кален-
дари; списки рассылки; задачи.

СЭП функционирует таким образом, 
что обмен электронными сообщениями 
может осуществляться не только внутри 
ИСОД МВД России, но и доставляться 
пользователям сети Интернет. Это позволя-
ет полноценно использовать сервис для по-
лучения и обработки деловой и служебной 
корреспонденции, работать с обращениями 
граждан и отправлять запросы в любые ор-
ганизации. 

Обмен сообщениями осуществляется с 
использованием стандартных протоколов 
сети Интернет: SMTP, LMTP. Доступ поль-
зователей к почтовым сообщениям осу-
ществляется с использованием протоколов: 
POP3, IMAP. Сервис построен таким обра-
зом, что доступ к функциям получения и 
отправки сообщений может осуществляться 
как при помощи специализированных по-
чтовых программ, так и при помощи веб-ин-
терфейса через стандартный веб-браузер.

Кроме отправки почты веб-интерфейс, 
СЭД позволяет работать с календарем (орга-
низовывать встречи, совещания и т. д.), за-
дачами (назначение, контроль, выполнение), 
файлами (загружать файлы, открывать и за-
крывать доступ к ним). 

Модуль «Календарь» представляет 
возможность осуществлять онлайн-пла-
нирование деятельности. События можно 
планировать как на весь день, так и на опре-
деленный интервал времени, тем самым 
эффективно распределять рабочее время в 
течение дня. Онлайн-режим календаря по-
зволяет приглашать сотрудников к проведе-
нию того или иного мероприятия с помощью 
функции добавить участников. Организатор 
может просмотреть тех, кто принял или не 
принял приглашение (и соответственно по-
лучил сообщение о проведении мероприя-
тия). После принятия приглашения событие 
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автоматически размещается в календаре 
приглашенного. 

С помощью функции подписки на ка-
лендарь руководитель может производить 
мониторинг занятости подчиненных, гибко 
распределять новые задачи, поручения и 
время на выполнение, исходя из данных о за-
груженности. Использование системы элек-
тронных календарей как отдельного модуля 
позволяет более эффективно осуществлять 
планирование тех или иных мероприятий за 
счет одновременной рассылки информации 
нескольким сотрудникам.

Для представления информации исполь-
зуется стандарт iCalendar, что обеспечивает 
совместимость как с программами для кол-
лективной работы, использующими откры-
тые стандарты, так и с приложениями для 
коллективной работы. 

Модуль задания позволяет автомати-
зировать процесс исполнения поручений 
и осуществления контроля за созданными 
задачами. Описание задачи может быть как 
текстовым, так и в виде прикрепленного 
файла. Руководитель при создании указыва-
ет сотрудников-исполнителей, которые по-
лучают уведомление о назначенной задаче 
и нажимают кнопку «Принять». Принятые 
к исполнению задачи появляются в соответ-
ствующем модуле СЭП сотрудника, где он 
может в процессе выполнения задачи вы-
ставлять процент готовности. После выпол-
нения задачи сотрудник может прикрепить 
подтверждающие документы и отметить 
задание как выполненное. При этом руково-
дителю автоматически отсылается письмо, 
сообщающее о выполнении задания. Вы-
полненные задания можно просматривать в 
дальнейшем, что может быть полезным при 
составлении отчетов о проделанной рабо-
те. Данный модуль может быть полезен для 
мелких задач и поручений на уровне подраз-
деления, которые не проходят через СЭД.

Модульные файлы представляют со-
бой небольшое место в облачном хранили-
ще, которое предоставляется каждому со-
труднику, получившему учетную запись в 
ИСОД МВД России. Основное применение 
данной функции заключается в том, чтобы 
иметь возможность отправлять большие 
вложения, которые превышают допусти-
мый размер, в письме. Кроме того, такие 
письма не заполняют почтовый ящик, ко-
торый также имеет ограничения по макси-
мальному объему.

Модуль настройки позволяет подстроить 
сервис под различные нужды пользователя. 
Отдельный интерес тут могут представлять 
такие функции, как автоответчик и перена-
правление почты. Автоответчик позволяет 
написать сообщение, которое будет отправ-
ляться в ответ на каждое поступившее на 
электронный адрес сообщение. Это может 
быть полезно в случае, когда сотрудник вре-
менно отсутствует на работе, чтобы проин-
формировать отправителя о том, когда будет 
возможность прочитать сообщение, а также в 
случае смены адреса электронной почты, ког-
да в ответ на поступившее письмо отправите-
лю высылается информация о новом адресе. 
Перенаправление почты может использовать-
ся, например, при уходе сотрудника в отпуск, 
когда нужно всю входящую корреспонден-
цию направить другому лицу, исполняющему 
обязанности в период отсутствия.

Таким образом, СЭП ИСОД МВД Рос-
сии может использоваться не только как по-
чтовый клиент, но и как система планирова-
ния и электронный органайзер. Указанные 
функции в настоящее время используют-
ся недостаточно широко, но в перспективе 
электронный органайзер будет играть важ-
ную роль, т. к. системы электронного пла-
нирования необходимы для дальнейшего 
повышения эффективности деятельности 
сотрудников ОВД.
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Патрульно-постовая служба полиции 
(далее ‒ ППСП) занимается решением ши-
рокого круга задач, возложенных на поли-
цию, и является одной из самых многочис-
ленных  служб. 

Патрульно-постовая служба полиции 
участвует в предупреждении и пресечении 
преступлений, совершаемых в общественных 
местах, занимается выявлением различных 
категорий лиц, находящихся в розыске, и ох-
раной места происшествия [1]. Для решения 
стоящих перед подразделением задач сотруд-
никам ППСП при организации деятельности 
по охране общественного порядка требуется 
предельная концентрация сил и энергии.

Сотрудники всегда должны быть гото-
вы к отражению возможного нападения со 
стороны задерживаемых и доставляемых 
лиц, соблюдение мер личной безопасности  
должно стоять на первом месте. Перед осу-
ществлением проверки любого сообщения о  
преступлении или административном право-
нарушении, когда использовалось какое-либо 
оружие или допускается возможность ока-
зания сопротивления, а также при наличии 
угрозы (опасности) для жизни и здоровья 
сотрудники ППСП экипируются специаль-
ными средствами бронезащиты и шлемами. 
При необходимости запрашивается помощь 
ближайших нарядов через группу управле-
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ния нарядами или дежурную часть отдела 
полиции. В целях обеспечения личной безо-
пасности также не допускается проведение 
осмотра мест, где возможно могут укры-
ваться подозреваемые в совершении престу-
плений (правонарушений), менее чем двумя 
сотрудниками полиции. Перед  проверкой та-
ких мест сотрудниками ППСП приводится в 
готовность огнестрельное оружие [1].

 При разговоре с гражданами и проверке 
их документов сотрудники должны стоять 
на безопасном расстоянии от них и быть го-
товыми к отражению нападения. В темное 
время суток сотрудник должен находиться в 
тени, а проверяемый стоять так, чтобы свет 
падал на него. Соблюдение безопасной дис-
танции сотрудником полиции, во-первых, 
позволяет избежать непосредственного кон-
такта с правонарушителем, во-вторых, дает 
время для принятия необходимых мер по 
защите при попытке нападения правонару-
шителя. При этом при общении с гражда-
нами необходимо контролировать действия 
окружающих, т.к. среди них могут оказаться 
сообщники задержанного лица. Напарник 
обязан страховать сотрудника, который об-
щается с гражданином, располагаясь сбоку 
от правонарушителя на безопасной дистан-
ции. Сотрудникам ППСП категорически 
запрещается наклоняться перед  правона-
рушителем. А если он что-то обронил, по-
просить его самому поднять эту вещь. Также 
нельзя поворачиваться к правонарушителю 
спиной, теряя его из виду. Нельзя  давать 
возможность задерживаемому лицу сокра-
тить дистанцию, а тем более прикоснуться к 
огнестрельному оружию.

Сотрудникам ППСП в целях обеспече-
ния личной безопасности перед доставле-
нием подозреваемых в совершении престу-
пления необходимо производить наружный 
досмотр, однако право применения данной 
меры ни в каких законодательных и норма-
тивных актах не регламентировано. Ранее это 
было отражено в утратившем силу приказе 
МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Во-
просы организации деятельности строевых 
подразделений патрульно-постовой службы 
полиции (вместе с «Уставом патрульно-по-

стовой службы полиции»)» [2]. Если рас-
сматривать нормативные акты, то в приказе 
МВД России от 23 декабря 2011 г. № 1298 
«Инструкция о порядке доставления лиц, 
находящихся в общественных местах в со-
стоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения и утративших 
способность самостоятельно передвигаться 
или ориентироваться в окружающей обста-
новке, в медицинские организации»  сказано, 
что перед помещением лиц, находящихся в 
состоянии опьянения, в салон транспортно-
го средства сотрудникам полиции необходи-
мо убедиться в отсутствии у них оружия, а 
также иных предметов, которые могут быть 
использованы в качестве оружия» [3]. Одна-
ко как конкретно  убедиться, какие действия 
для этого предпринять, не регламентируется. 
Как видится, сотрудникам полиции остается 
только возможность применения наружного 
осмотра, который осуществляется визуально 
бесконтактно. Из этого следует, что необхо-
димо наделить сотрудников полиции правом 
на осуществление наружного досмотра на за-
конодательном уровне. 

При несении службы сотрудникам 
ППСП предоставлено право на доставление 
граждан для решения вопроса о задержа-
нии гражданина [4].  Доставление должно 
осуществляться в отсеках для задержанных 
патрульных автомобилей (до 2025 года до-
пускается препровождать (доставлять) лиц 
патрульными автомобилями (без отсека для 
задержанных), находящихся в эксплуатации 
органов внутренних дел, принятых на снаб-
жение до 2019 года; в исключительных слу-
чаях, не терпящих отлагательства, в пешем 
порядке. Доставление на мотоцикле допу-
скается в исключительных случаях. Достав-
лять лиц на иных транспортных средствах и 
на служебных животных запрещается. При 
осуществлении посадки доставляемых лиц 
в автомобиль сотрудники должны контро-
лировать все действия данных лиц, чтобы 
они не получили какие-либо травмы, в том 
числе причинив их себе умышленно, а так-
же пресекать их любые действия по попытке 
нападения на сотрудников полиции. После 
посадки водитель или старший автопатруля 
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обязан проверить ‒ надежно ли закрыты две-
ри автомобиля. Если доставление граждан 
осуществляется в отсеке для задержанных, 
сотрудники ППСМ осуществляют контроль 
за поведением доставляемых лиц путем 
визуального контроля и с использованием 
видеокамеры. Не допускается отключать 
сигнализацию открытия двери отсека для 
задержанных [1]. Перед посадкой в автомо-
биль необходимо визуально осмотреть задер-
жанного на наличие телесных повреждений, 
опросить о состоянии его здоровья, и при не-
обходимости  оказать первую помощь и вы-
звать бригаду скорой медицинской помощи.

После прибытия к конечному пункту на-
значения и высадки задержанного необходи-
мо осмотреть салон автомобиля в целях об-
наружения вещей, документов и различных 
предметов, которые могли быть им спрята-
ны или просто скинуты, в том числе чтобы 
ими не воспользовались для нападения на 
сотрудников полиции другие доставляемые. 
В бортовом журнале патрульного автомоби-
ля  обязательно должна быть отражена ин-
формация о времени убытия с маршрута па-
трулирования для доставления граждан [1]. 

Для доставления задерживаемых лиц в 
полицию могут быть задействованы кинологи 
со служебными собаками. Служебные собаки 
ППСП квалифицируются как специальные 
средства, которые оказывают помощь сотруд-
никам при задержании правонарушителей, 
представляющих угрозу для окружающих. 
Необходимо учитывать, что полицейская со-
бака оказывает очень сильное психологиче-
ское воздействие на правонарушителя. Он на 
вряд ли станет противодействовать сотрудни-
кам полиции, если  рядом на поводке на него 
смотрит служебная собака.

Сотрудники ППСП обязаны нести служ-
бу только в составе группы не менее чем из 
двух сотрудников полиции. При доставле-
нии в пешем порядке  один из сотрудников 
должен идти с правой стороны гражданина, 
а другой идти сзади и наблюдать за достав-
ляемым, чтобы пресечь возможные попытки 
скрыться, а также содействие ему окружа-
ющих лиц. Согласно приказу МВД России 
№ 495 от 28 июня 2021 г. «Об утверждении 

наставления об организации служебной дея-
тельности строевых подразделений патруль-
но-постовой службы полиции территориаль-
ных органов МВД России» старший наряда 
ППСП контролирует соблюдение сотрудни-
ками ППСП мер личной безопасности, в том 
числе при доставлении лиц.

При доставлении задержанных сотрудни-
ки ППСП обязаны поддерживать радиосвязь 
с дежурной частью или  группой управления 
нарядами, периодически сообщать о своем ме-
стонахождении и немедленно сообщать о слу-
чившихся происшествиях. Согласно наставле-
нию об организации служебной деятельности 
строевых подразделений ППСП при достав-
лении граждан сотрудники ППСП применя-
ют носимые и стационарные радиостанции, 
которые являются основным средством свя-
зи с нарядами ППСП. При этом необходимо 
учитывать, что ведение радиообмена должно 
осуществляется в соответствии с требования-
ми приказа МВД России от 28 декабря 2006 г. 
№ 094 «Об утверждении Наставления по ор-
ганизации связи в органах внутренних дел 
Российской Федерации» [5]. Осуществление 
служебного радиообмена ведется по  радиопо-
зывным и переговорным (кодовым) таблицам, 
разрабатываемым в территориальном органе. 
Данное требование также относится и к мерам 
соблюдения личной безопасности, предохра-
няя сотрудников от нападения в предполагае-
мом месте прохождения или проезда по марш-
руту следования.

Это лишь часть необходимых мер без-
опасности при осуществлении доставления 
задержанных, и достичь их выполнения 
можно путем повышения качества подготов-
ки личного состава при обучении по основ-
ным программам профессионального обуче-
ния и проведении занятий в подразделениях 
по профессиональной служебной и физиче-
ской подготовке.

Практические занятия в системе про-
фессиональной, служебной и физической 
подготовки помогут сотрудникам, задей-
ствованным при несении службы по охра-
не общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, отработать и 
закрепить тактику действий в различных си-



35

публично-правовой  блок

туациях, что позволит им эффективно приме-
нять приемы и методы обеспечения личной 
безопасности при самостоятельном несении 
службы в конкретных жизненных ситуациях. 

Учебно-методическое обеспечение про-
цесса профессиональной подготовки, как в 
учебных учреждениях МВД России, так и в 
подразделениях полиции, непосредственно 
связанных с охраной общественного поряд-
ка, должно отличаться разнообразием, соот-
ветствовать вариативным образовательным 

программам, отличаться комплексностью и 
примерами из практической деятельности 
подразделений органов внутренних дел.

Во время проведения практических за-
нятий от обучаемых требуются знания и 
психологические способности выполнения 
своих служебных обязанностей. Осущест-
влять отработку тактических действий по 
соблюдению мер безопасности необходимо 
неоднократно с каждым обучающимся и за-
креплять эти навыки на каждом занятии.
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Abstract. Distance learning technologies are one of the ways of learning in the higher education system. 
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effectiveness has certain shortcomings, which are revealed in the process of teaching the disciplines of the civil 
law cycle. The authors found that distance learning technologies cannot fully compete with the academic form 
of education, where there is personal contact and communication «teacher – student», which is a reliable and 
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abilities. and experience of the students.
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В сфере образования ключевой является 
Государственная программа Российской Фе-
дерации «Развитие образования» [1], одна 
из целей которой (онлайн-образование) ха-
рактеризуется увеличением численности 
прошедших обучение посредством дистан-
ционных технологий ‒ к 2025 г. число уча-
щихся образовательных организаций долж-
но достичь 11 млн человек.

Дисциплины гражданско-правового цик-
ла ‒ это основные дисциплины Блока I, ре-
ализуемые образовательными программами 
специалитета (40.05.01 Правовое обеспече-
ние национальной безопасности, 40.05.02 
Правоохранительная деятельность) и бака-
лавриата (40.03.01 Юриспруденция, 40.03.02 
Основы законности и правопорядка). Поэто-
му изучение дисциплин гражданско-право-
вого цикла в системе образовательных орга-
низаций высшего образования Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
относится к обязательной части программ 
специалитета и бакалавриата, позволяющим 
реализовать общепрофессиональные компе-
тенции. В Казанском юридическом институ-
те МВД России (далее ‒ КЮИ МВД России) 
действующими федеральными государ-
ственными образовательными стандартами 
предусмотрено изучение дисциплин граж-
данско-правового цикла: «Гражданское пра-
во», «Гражданское процессуальное право» 
(«Гражданский процесс»), «Предпринима-
тельское право», «Семейное право», «Меж-
дународное частное право». 

В период распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в России обра-

зовательные организации стали применять 
дистанционное и электронное обучение, 
используя цифровые технологии. Однако 
важным условием применения дистанцион-
ных технологий стало создание электронной 
информационно-образовательной среды, 
обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объе-
ме независимо от места нахождения обуча-
ющихся. 

Законодательная дефиниция термина 
«дистанционные образовательные техно-
логии» определена в ст. 16 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», рас-
крывающая формат обучения ‒ опосредо-
ванно (на расстоянии) [2].

По мнению Г. А. Шевцовой «дистанци-
онное обучение – это следствие развития 
электронного обучения, однако основная 
его характеристика состоит в возможности 
осваивать учебный материал с помощью 
«реальных», «живых» преподавателей, на-
ходясь на любом расстоянии от них» [3].

Дистанционные образовательные тех-
нологии и электронное обучение незаме-
нимы при проведении учебных занятий, 
практик, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной, итоговой и (или) государ-
ственной итоговой аттестации. При этом 
выделяют:

‒ образовательные программы, реализу-
емые частично с помощью электронного об-
учения и дистанционных технологий;

‒ образовательные программы, реализу-
емые с применением исключительно элек-
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тронного обучения и дистанционных техно-
логий.

В период распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19) использова-
ние обучения с помощью электронных или 
дистанционных технологий стало затребо-
ванным и необходимым для профилактики 
заболеваний и снижения заболеваемости 
среди преподавателей и обучающихся. В 
КЮИ МВД России при поведении занятий 
в дистанционной форме использовались 
возможности следующих систем: Электрон-
ная информационно-образовательная среда 
КЮИ МВД России (далее ‒ ЭИОС), Инфор-
мационно-справочная система «Професси-
онал Гарант», которая была предоставлена 
в открытом доступе для образовательных 
организаций, обучающих по юридическим 
специальностям, с марта по август 2020 
года, образовательная платформа «Юрайт» 
(в открытом доступе находились и нахо-
дятся: электронные книги, видео-лекции, 
тесты; преимуществом стала возможность 
создания преподавателями гибких курсов), 
демо-версия программы ISpring для форми-
рования тестов промежуточного контроля 
знаний. Особенную признательность пре-
подаватели выражают сотрудникам обра-
зовательной платформы «Юрайт», которые 
проводили обучающие вебинары для препо-
давателей и обучающихся, организовывали 
школы и онлайн-курсы повышения квали-
фикации преподавателей для ознакомления 
и усвоения технологических возможностей 
платформы. Создание гибких курсов по 
конкретным темам дисциплин предоста-
вило возможность пользоваться ресурсами 
электронной библиотеки, смотреть видео-
фильмы по наиболее актуальным правовым 
проблемам, создавать электронные конспек-
ты, используя опции «закладки», «цитирова-
ние», решать тестовые задания и контроли-
ровать успеваемость обучающихся. 

Собственно для проведения лекций, 
занятий семинарского типа (семинаров, 
практических занятий), промежуточной ат-
тестации применялась российская система 
видео-конференц-связи «VideoMost». Удоб-
ство данной системы видео-конференц-свя-

зи состоит в совместимости софта с любыми 
гаджетами и программным обеспечением. 
Занятия могли быть записаны и использова-
ны в дальнейшем для проведения анализа их 
качества. Поскольку данная программа яв-
ляется российским продуктом, главным его 
преимуществом является высокая степень 
безопасности информации (шифрование, 
препятствование несанкционированного 
доступа). 

ЭИОС КЮИ МВД России позволила в 
период распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) фиксировать ход об-
разовательного процесса, проводить занятия 
с использованием дистанционных образова-
тельных технологий, формировать электрон-
ный портфолио, ‒публиковать выпускные 
квалификационные работы, осуществлять 
интерактивную коммуникацию участников 
(преподавателя ‒ обучающегося) учебного 
процесса в целом. 

Развивать дистанционное обучение в со-
четании с классическими академическими 
методиками в КЮИ МВД России помогают 
электронные библиотечные системы, обе-
спечивающие образовательной организации 
широкий охват предметных областей, инди-
видуальный круглосуточный доступ через 
сеть Интернет.

К числу дистанционных образователь-
ных технологий относят кейс-технологии. 
Эти технологии позволяют эффективно 
использовать следующие средства обуче-
ния:

‒ программы изучения дисциплин с ме-
тодическими указаниями по выполнению 
контрольных, курсовых и выпускных работ;

‒ электронные фундаментальные учеб-
ники и учебные пособия по дисциплинам, 
изучаемым на кафедре;

‒ обзорные (установочные) аудио- или 
видеолекции по дисциплинам, изучаемым 
на кафедре;

‒ средства дистанционного текущего 
контроля знаний, а также дистанционной 
промежуточной и итоговой аттестации обу-
чающихся.

К категории инновационных исследо-
вательских технологий относится метод 
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кейс-технологий или «case study». По мне-
нию специалистов, он способствует фор-
мированию у обучающегося навыков свя-
зывать теорию с практикой, погружаться в 
определенную ситуацию и находить пути 
решения возникающих вокруг нее проблем. 
Современная педагогика классифицирует 
кейс-технологии как имитационные спосо-
бы обучения, а именно: 

‒ практические или использующие в ка-
честве примера жизненные ситуации; 

‒ обучающие, берущие за основу так 
называемую условную или виртуальную ре-
альность; 

‒ научно-исследовательские, которые 
создаются для научного эксперимента.

Использование кейс-технологий по-
зволяет сконцентрировать внимание обу-
чающегося на особенностях конкретной 
ситуации: ее содержания, причин и право-
вых последствий, характера и сложности. 
После погружения в созданную ситуацию 
обучающийся, следуя ее логике, пытает-
ся дать самостоятельную оценку, выявить 
ее основные проблемы, определить опти-
мальный вариант правовой модели пове-
дения.

Кейс-технологии или «case study», ис-
пользуемые при преподавании ряда тем по 
«Гражданскому праву», «Гражданскому 
процессу», позволяют определить уровень 
усвоения конкретных компетенций, преи-
мущественно общепрофессиональных, что 
особенно важно при изучении правовых 
дисциплин, имеющих практическую на-
правленность. Опыт проведения занятий 
обозначил следующие проблемы организа-
ционного, методического и образовательно-
го характера:

Технические проблемы в ходе дистан-
ционного обучения. Довольно часто де-
мо-версии использованных дистанционных 
технологий имели помехи, неустойчивую 
связь, невозможность использования ряда 
опций (демонстрации экрана, электронной 
доски), что не позволяло донести в полном 
объеме учебный материал обучающимся, 
предусмотренный учебным планом, рабочей 
программой, тематическим планом. Кроме 

того, дистанционное обучение не позволя-
ло получить обратную связь, оценить объем 
информации, усвоенный обучающимися во 
время проведения занятия. 

2. Отсутствие личного общения с пре-
подавателем. Нарушается классический 
принцип педагогики – непосредствен-
ность процесса обучения. К сожалению, 
при проведении занятий в дистанционной 
форме происходит обезличивание как са-
мого обучающего (преподавателя), так и 
обучающихся. Это создает определенные 
психологические проблемы в организации 
эффективного дистанционного обучения. 
Эффект присутствия аудитории во время за-
нятий и наоборот – преподавателя ‒ эфеме-
рен. Педагогическое мастерство и использо-
вание технологии голосования в чате путем 
проставления условной реакции аудитории 
в виде смайликов или оценок по пятибалль-
ной шкале в некоторой степени компенсиро-
вало этот недостаток виртуального присут-
ствия аудитории. Тем не менее, отсутствие 
непосредственного визуального контакта 
преподавателя и аудитории снижало уро-
вень восприятия учебного материала.

3. Отсутствие самомотивации и само-
дисциплины у большинства обучающихся. 
Для многих обучающихся регулярный кон-
троль и личный контакт с преподавателем 
является единственным, а порой лучшим 
мотиватором. Отсутствие личного контакта 
и общения «преподаватель – обучающийся» 
приводит к отрицательным последствиям, 
что выражается в выхолащивании ценно-
сти самостоятельного выполнения работы 
и ее результата, поиске обходов личного 
выполнения задания для самостоятельной 
подготовки; как следствие ‒ введение пре-
подавателя в заблуждение относительно ре-
зультатов выполненной работы, появление 
фиктивных оценок. 

4. Отсутствие классической конкурент-
ной среды обучающихся по уровню усвое-
ния дисциплин и достижений, переход кон-
курентной среды в виртуальную. Обратная 
связь между преподавателем и обучающим-
ся недостаточна, обучающийся не соотносит 
себя с другими участниками, он недоста-
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точно погружен в аудиторию, его действия 
ориентированы прежде всего на личность 
преподавателя, что особенно отчетливо де-
монстрируют занятия лекционного типа и 
групповые занятия. Более того, при проведе-
ний занятий семинарского типа обучающий-
ся фокусирует внимание преимущественно 
на себе, на своих ответах, на своей реак-
ции. Возможности опроса аудитории весьма 
ограничены. Поэтому провести объектив-
ную оценку уровня и качества пройденного 
материала представляется весьма затрудни-
тельным.

5. Скупая эмоциональная окраска при 
подаче материала, граничащая с форма-
лизмом, может негативно сказываться на 
восприятии обучающимися абстрактно-ло-
гических правовых сведений. Особенно на-
глядно это демонстрирует чтение довольно 
скучных и сложных, с точки зрения обу-
чающихся, тем, нуждающихся в опериро-
вании сложными правовыми категориями 
и институциями. Например, такие темы, 
как «Публично-правовые образования как 
субъекты гражданского права», «Общие 
положения об обязательствах», «Семейные 
правоотношения», «Коллизионные нормы 
и принципы в международном частном 
праве» и т. д.

6. Правовые дисциплины относятся к 
практико-ориентированным предметам. Не 
любую профессиональную практику можно 
пройти дистанционно, ряд тем требует не-
посредственной связи «преподаватель – об-
учающийся». Решение юридических задач, 
моделирование правовых ситуаций, состав-
ление юридических документов под непо-
средственным руководством преподавателя 
и при участии малых групп, аудитории не-
обходимы при проведении практических за-
нятий по «Гражданскому процессуальному 
праву», в частности по темам «Иск, элемен-
ты иска», «Исполнение судебных актов и ак-
тов других органов».

Опыт проведения учебных занятий по 
дисциплинам гражданско-правового цикла 
в дистанционном формате довольно отчет-
ливо демонстрирует наличие проблем мате-
риально-технического характера (качество 
дистанционных технологий требует их со-
вершенствования), нарушение принципа 
непосредственности обучения и ослабления 
практико-ориентированного обучения, не-
обходимого для формирования конкретных 
профессиональных знаний, умений и навы-
ков, выраженных в способности анализиро-
вать конкретные юридические проблемы и 
находить их решения.
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Аннотация. Социальные сети играют важную роль в жизни современного общества, что позво-
ляет злоумышленникам использовать их для совершения преступлений. Большинство пользователей 
социальных сетей, вступающих в контакт с другими участниками данного сегмента, строят общение 
на взаимном доверии, создавая благоприятные условия для реализации преступных замыслов. В дан-
ной статье рассмотрены наиболее часто встречающиеся схемы, в которых социальные сети выступают 
средством и способом совершения преступлений против собственности. В ходе исследования проведен 
анализ преступности в социальных сетях на примерах судебной практики, где отражены характеристи-
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Социальные сети на сегодняшний 
день – это важный элемент жизни каждого 
человека. При этом социальные сети давно 
перестали быть исключительно средством 
общения, сейчас в данном информационном 

пространстве лица осуществляют профес-
сиональную деятельность, становятся лиде-
рами мнений, формируя экономическую и 
политическую повестку дня. По этой причи-
не злоумышленники все чаще рассматрива-
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ют социальные сети как средство и способ 
совершения преступлений против собствен-
ности.

Основной характеристикой социальный 
сетей является то, что они позволяют в мак-
симально короткое время распространить 
различного рода информацию, в том числе, 
не соответствующую действительности и 
даже формирующую состав преступления, 
что не всегда подконтрольно сотрудникам 
правоохранительных органов [1, с. 265].

Наиболее распространенной схемой, на-
правленной на хищение денежных средств, 
является обращение в социальных сетях 
к конкретному лицу или к группе лиц с 
просьбой о материальной помощи. При 
этом умысел может быть направлен как на 
знакомое лицо, так и на группу незнакомых 
лиц (чаще всего реализуется второй вариант 
путем взлома страницы в социальной сети 
незнакомого человека и написание просьб 
о денежной помощи по всему списку под-
писанных на него «друзей», «фолловеров» 
и т. д.). Социальная сеть в этом случае дает 
неоспоримое преимущество – личный про-
филь человека с определенной репутацией 
многих лиц может ввести в заблуждение, 
поэтому они дополнительно не уточняют 
детали запрашиваемой денежной помощи. 
Исходя из анализа судебной практики такие 
деяния наиболее часто квалифицируются по 
ст.ст. 158, 159, 163 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) с уче-
том размера причиненного ущерба и в соот-
ветствии с обстоятельствами совершенного 
деяния.

В отдельных случаях социальная сеть 
также используется как средство быстро-
го знакомства, а впоследствии и получе-
ния «быстрых денег» от конкретного лица. 
Так, согласно материалам уголовного дела 
№ 1-74/2018, рассмотренного 28 июня 
2018 года Калининским районным судом 
Краснодарского края [2], социальная сеть 
использовалась подсудимыми Г. и Л. с це-
лью получения денежных средств от потер-
певшего якобы необходимых для покрытия 
затрат на бензин. Социальная сеть «Друг 
Вокруг» в данном случае помогла реализо-

вать преступный умысел, сделав хищение 
чужого имущества быстрым и удобным с 
точки зрения реализации. Действия под-
судимых были квалифицированы по ч. 2 
ст. 159 УК РФ.

Очень часто преступления, направлен-
ные против собственности, именно в со-
циальных сетях коррелируют с честью и 
репутацией потерпевших. Материальные 
ресурсы вымогаются по причине уведом-
ления потерпевших о том, что могут быть 
массово распространены сведения, поро-
чащие личность конкретного человека. В 
этом случае социальная сеть играет роль 
инструмента незаконного получения ма-
териальных ресурсов, подавления воли и 
запугивания, в некоторых случаях – рас-
пространения порочащих, часто неправдо-
подобных, сведений.

Так, согласно материалам уголовного 
дела № 1-99/2020, рассмотренного 2 июля 
2020 года Свердловским районным судом 
г. Белгорода, подсудимый М. посредством 
социальной сети «ВКонтакте» вымогал де-
нежные средства у потерпевшего, высказы-
вая угрозу о том, что если денежные сред-
ства не будут переведены на его счет, он 
распространит сведения, позорящие потер-
певшего, а именно сведения о нетрадицион-
ной сексуальной ориентации и склонности 
к педофилии последнего, путем их опубли-
кования в социальной сети «ВКонтакте» [3].

Новейшие эквиваленты валюты – циф-
ровая валюта или криптовалюта – также 
часто становятся инструментом преступле-
ний против собственности, совершаемых в 
социальных сетях или с помощью их приме-
нения [4, с. 364].

Понятие «цифровая валюта» раскры-
вается в п. 1 ст. 3 Федерального закона от 
31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» как 
совокупность электронных данных, которые 
содержатся в информационной системе [5].

Зачастую преступники пользуются не-
знанием и неосведомленностью граждан о 
криптовалютах, что позволяет субъектам 
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преступления заявлять о себе как об экс-
перте в сфере криптовалютных операций. 
Социальные сети «пестрят» заявлениями о 
крупных заработках, о желании обучить всех 
особенностям торговли криптовалютой, что 
на самом деле почти всегда является разно-
видностью финансовой пирамиды и ведет 
к потере денежных вложений потерпевших 
лиц. Социальная сеть при этом выступает 
инструментом пиара и массового привле-
чения лиц, желающих обогатиться быстро 
на одном из новых финансовых инстру-
ментов. Именно по такой схеме действовал 
подсудимый З., чьи действия впоследствии 
были квалифицированы судом по ч. 4 ст. 159 
УК РФ [6].

Очень серьезные последствия для фи-
зических лиц в экономическом плане так-
же формируют так называемые «профес-
сиональные» аккаунты в социальных сетях 
с предлагаемыми инфопродуктами в виде 
астрологических предсказаний, составле-
ния натальных карт, гаданий на таро или с 
помощью иного инструментария, «чистки» 
ауры, различных эзотерических курсов. Так 
же как и в случае с криптовалютой основ-
ной упор делается на бренде лица или груп-
пы лиц, а также на обещании предоставить 
определенные преимущества от пользова-
ния услугой. Иногда эти обещания граничат 
с явно противозаконными действиями – на-
несением психологического и физического 
вреда третьим лицам, а в худшем случае до-
ведением до самоубийства. Социальная сеть 
в таких случаях также выступает как источ-
ник массового распространения сведений о 
данном аккаунте, именно поэтому подобные 
курсы и услуги стали так распространены 
на сегодняшний день. 

Стоит отметить, что на федеральном 
уровне предпринимались попытки по огра-
ничению подобной активности – в 2014 
году был предложен соответствующий за-
конопроект [7]. Однако при рассмотрении 
законопроекта в первом чтении он не был 
принят. Это формирует, по нашему мнению, 
острую необходимость в урегулировании 
подобных отношений на уровне федераль-
ного закона.

Одной из противозаконных тенденций, 
которая в обязательном порядке должна 
быть больше исследована и в отношении 
которой должны быть предприняты ком-
плексные меры по пресечению, является 
распространение социальных сетей из-
начально преступного направления [8, 
с. 296]. Прежде всего, это целый сегмент 
Интернета – Даркнет, который часто высту-
пает в качестве инструмента незаконного 
получения персональных данных, данных 
банковских карт и расчетных счетов, иной 
личной информации, с помощью которой 
можно совершить преступление против 
собственности.

Так, согласно материалам уголовного 
дела № 1-33/2019, рассмотренного 27 ноября 
2019 года Автозаводским районным судом г. 
Тольятти, группа лиц по предварительному 
сговору осуществляла действия, охватывае-
мые составом ст. 158 УК РФ, с использова-
нием интернет-площадки Даркнет, а именно 
получали из данной сети:

‒ сведения личного характера, в том 
числе: паспортные данные, сведения об от-
крытых счетах в банках, иные персональные 
данные, позволяющие в дальнейшем совер-
шить кражу дистанционным способом;

‒ контактные данные для непосред-
ственной реализации преступного умысла;

‒ реквизиты расчетных счетов, на ко-
торые переводились украденные денежные 
средства в качестве промежуточного этапа, в 
результате чего обналичивались и распреде-
лялись между участвующими в преступном 
сговоре лицами [9].

Стоит отметить, что незаконные денеж-
ные операции активно набирают оборот в 
Даркнете. По этой причине видится необхо-
димым принятие комплексных мер по борь-
бе с даркнет-преступностью, направленной, 
в том числе, на собственность и имущество 
других лиц. Некоторые авторы предлагают 
обширные технические и организационные 
меры, включающие в том числе блокиров-
ки VPN-сервисов и любых анонимайзеров, 
получение данных с открытых веб-сайтов, 
отслеживание денежных потоков, взлом и 
работу под прикрытием [10, с. 128].
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Такие меры кажутся очень действенны-
ми и при условии централизованного уре-
гулирования данного вопроса, а также при 
наличии актуальных разработок в сфере об-
наружения в сети подозрительной активно-
сти могут оказать существенное влияние на 
минимизацию негативных последствий от 
использования Даркнет.

В этой же сфере отметим очень удач-
ное законодательное новшество 2017 года 
в рамках Федерального закона от 29 июля 
2017 г. № 276-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите ин-
формации», согласно которому владельцам 
анонимайзеров и VPN-сервисов запрещено 
предоставлять возможность их использова-
ния в Российской Федерации для получения 
доступа к заблокированным информацион-
ным ресурсам [11]. На данный момент не-
обходима организация массового отслежи-
вания подобных сервисов и их немедленная 
блокировка, что требует принципиально 
новых навыков со стороны правоохрани-
тельных органов и органов власти в сфере 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций.

Исходя из анализа судебной практи-
ки и актуального законодательства, можно 
отметить явные пробелы в системе норма-
тивных актов, которые позволяют на дан-
ный момент осуществлять виновным лицам 
преступный умысел против собственности 
с помощью такого инструментария, как со-
циальные сети. В этой связи представляется 
целесообразным дополнить вышеуказан-
ный Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» статьями, регламентирующи-
ми ответственность владельцев аккаунтов с 
изначально противоправной тематикой (кол-
довство, гадания, привороты, финансовые 
пирамиды и прочее). Кроме этого, в главе 21 
УК РФ в ряде статей (158, 159 и 163 УК РФ) 
необходимо предусмотреть квалифицирую-
щий признак – осуществление преступных 
действий через социальные сети (что под-
разумевает массовое распространение ин-
формации, воздействие сразу на нескольких 
потерпевших).
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В январе – октябре 2021 года зареги-
стрировано 1705,8 тыс. преступлений, что 
на 1,9 % меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. В результате преступ-
ных посягательств погибло 19,8 тыс. чело-
век, здоровью 27,5 тыс. человек причинен 
тяжкий вред. Больше половины всех заре-
гистрированных преступлений (54,7 %) со-
ставляют хищения чужого имущества [1]. 

Механизм формирования преступной мо-
тивации, умысел и цели преступления, т. е. 
значимые для установления истины по делу 
факты, можно установить лишь в результате 
эффективного применения в процессе про-
ведения следственных действий психоло-
гических методов, приемов и средств, т. е. 
учета личностных и поведенческих особен-
ностей, уровня правосознания, в процессе 
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взаимодействия с участниками уголовного 
процесса.

Доказательства, полученные в ходе пред-
варительного расследования, подлежат про-
верке и оценке на предмет достоверности. Од-
нако, несмотря на это, законодатель в первую 
очередь уделяет внимание фактам, получен-
ным следователем непосредственно в процес-
се допросов участников уголовного процесса.

Психологические знания при проведе-
нии следственных действий востребованы в 
первую очередь рядом особенностей: 

– комплексным характером, обуслов-
ленным привлечением к проведению след-
ственных действий различных служб и под-
разделений, что требует от следователей 
организаторских способностей, умений ко-
ординировать действия других лиц;

– дефицитом времени, что требует от 
следователей умений расставлять приорите-
ты в своих действиях;

– противодействием незаинтересован-
ных в объективном расследовании лиц, осо-
бенно имеющих существенный преступный 
опыт, что требует от следователей владения 
многовариантными тактиками проведения 
следственных действий;

– конфликтным характером расследо-
вания, заключающимся во вмешательстве в 
частную жизнь людей, а также возможно-
сти ограничения прав и свобод человека, 
что предъявляет повышенные требования к 
уровню конфликтной компетентности сле-
дователя, а также соблюдению ряда этиче-
ских требований;

– необходимостью прогнозирования 
моделей поведения участников уголовного 
процесса при расследовании преступления, 
что требует от следователя знаний психоло-
гии личности человека, а также особенно-
стей темперамента и характера.

Достоверность и полнота получаемой в 
процессе расследования информации напря-
мую предопределяется знанием следовате-
лем механизмов формирования у них пред-
ставлений об обстоятельствах, подлежащих 
доказыванию, особенностей запоминания и 
воспроизведения событий в процессе произ-
водства следственных действий.

Существенную информацию о рассле-
дуем преступлении можно почерпнуть в 
процессе осуществления допроса – одного 
из видов профессионального общения, ха-
рактеризующегося динамичностью и целым 
рядом особенностей, обусловленных осо-
бым порядком его проведения, процессу-
альным положением участников уголовного 
процесса, их отношением к расследуемому 
преступлению [2, с. 143].

Следователь при проведении допроса 
должен учитывать тот факт, что особенности 
восприятия обстановки места происшествия 
определяются такими факторами, как воз-
раст, пол, состояние здоровья, национальная 
принадлежность, социальный статус, жиз-
ненный опыт, уровень воспитания, уровень 
образования, свойства темперамента и т. д. 

В начале допроса, когда следователь 
устанавливает анкетные данные гражданина, 
оба они неосознанно выстраивают дальней-
шую стратегию межличностного взаимодей-
ствия. Следователь анализирует личностные 
особенности гражданина, его психическое 
состояние, отношение к правосудию.

Объем собранного фактического мате-
риала во время допроса во многом зависит 
от способности следователя актуализиро-
вать у гражданина позитивные установки к 
содействию в доскональном и объективном 
расследовании всех обстоятельств дела. 
При этом следователь должен вести себя 
вежливо, преодолевая негативное и прене-
брежительное отношение к гражданину; 
обращаясь сначала к тем обстоятельствам, 
по которым допрашиваемое лицо заинтере-
совано вступить в психологический контакт. 

К психологическим аспектам, меша-
ющим установлению психологического 
контакта, относятся ошибки восприятия 
«эффект первичности», «эффект ореола», 
«эффект новизны» и т. д. [3, с. 43–47], поэто-
му следователь не должен находиться в пле-
ну первого впечатления о допрашиваемом 
лице, а также не учитывать былые его заслу-
ги, несмотря на то, что допрашиваемый со-
вершил неблаговидные поступки. 

Внимание следователя должно быть уде-
лено своевременному выявлению и преодоле-
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нию психологических барьеров взаимопони-
мания. А это значит, что следователь должен 
уметь нейтрализовать недоверие либо прене-
брежительное отношение гражданина к со-
трудникам, осуществляющим расследование. 
Необходимо говорить с гражданином на «до-
ступном языке», т. е. учитывать уровень его 
образования, давать возможность возбужден-
ному гражданину успокоиться или «выпу-
стить пар», не демонстрировать гражданину, 
что его судьба всецело зависит от волеизъяв-
ления следователя, а также дачи показаний, 
угодных следователю.

При анализе свободного рассказа допра-
шиваемого по обстоятельствам дела следо-
вателем серьезное внимание должно быть 
уделено: восполнению пробелов свободного 
рассказа, получению контрольных данных для 
оценки и проверки показаний, диагностике 
причин умышленного умолчания допрашива-
емого лица об отдельных обстоятельствах со-
бытий, диагностике и изобличению неискрен-
ности гражданина, оказанию правомерного 
психического воздействия на гражданина для 
установления фактических данных.

К тем участникам уголовного процес-
са, которые затрудняются в даче показаний, 
следователь может применять следующие 
приемы: предъявление вещественных до-
казательств, находящихся в прямой или 
косвенной зависимости с забытым фактом; 
повторение рассказа с различных отправных 
точек; детальный допрос о фактах, сопут-
ствующих преступлению; допрос на месте 
преступления; применение на допросе виде-
оматериалов, планов, схем, рисунков, моде-
лей, макетов, фотоснимков [4, с. 112].

Кроме того, следователь должен ока-
зывать участникам уголовного процесса 
мнемическую помощь – содействие восста-
новлению в памяти допрашиваемого лица 
забытого им материала. Данная помощь ос-
новывается на оживлении смысловых и про-
странственно-временных связей, ассоциа-
ций. К психологическим методам оказания 
помощи допрашиваемым в припоминании 
относятся: метод сходности (предъявление 
похожего объекта, предмета), метод кон-
трастности (предъявление противоположно-

го необходимому для воссоздания в памяти 
объекта), метод разобщения (вычленение 
отдельных признаков или свойств выясня-
емого объекта) [5, с. 28–32]. Также необхо-
димо учитывать при допросе граждан такой 
мнемический эффект, как реминисценция, 
характеризующаяся отсроченным воспро-
изведением информации, вследствие чего 
требуется повторное проведение допросов 
через определенный промежуток времени.

Потерпевшие, находящиеся в стрессо-
вом состоянии, особенно те, в отношении 
которых совершались насильственные дей-
ствиям, могут неосознанно давать показа-
ния, не в полной мере соответствующие 
действительности, т. е. их показания могут 
носить гиперболизированный или оценоч-
ный характер. Многие свидетели, опасаясь 
за собственную безопасность и за безо-
пасность своих близких, сообщают только 
самую общую информации о преступном 
событии, и здесь следователь должен актуа-
лизировать у свидетелей мотивы сопричаст-
ности к полному и всестороннему расследо-
ванию преступлений.

Допрос подозреваемых и обвиняемых за-
частую происходит в ситуации конфликта, в 
случае принятия ими решения об отрицании 
вины и выбора стратегии противодействия 
в ходе процессуальных действий. При до-
просе подозреваемого следователь должен 
проявлять осторожность при предъявлении 
фактических данных, так как малейшие не-
точности их использования могут ослабить 
позиции следователя. Задача следователя – 
получить сведения, которые позволят прове-
рить причастность подозреваемого к рассле-
дуемому событию. При этом следует четко 
выделить те обстоятельства, которые могут 
быть известны только лицу, которое совер-
шило преступление. 

Допрос обвиняемого проводится по пун-
ктам предъявляемого ему обвинения. При 
допросе обвиняемого необходимо учиты-
вать его психическое состояние: подавлен-
ность, депрессию, апатию, страх перед на-
казанием; заинтересованность в исходе дела 
или позиции противодействия; отсутствие 
намерения добровольного признания, недо-
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верие к следователю; негативное отношение 
к свидетелям; повышенный самоконтроль. 

При допросах подозреваемого и обвиняе-
мого следователь с целью изменения их пози-
ций и получения правдивых показаний может 
использовать такие приемы, как прием по-
вторного допроса или повторной постановки 
вопросов, приемы, создающие искаженное 
представление об осведомленности следова-
теля, прием постановки косвенных вопросов, 
именуемый иногда методом «косвенного до-
проса», прием стимулирования положитель-
ных качеств допрашиваемого, прием исполь-
зования «слабых мест» допрашиваемого, 
прием предъявления допрашиваемому изоб-
личающих доказательств, допущение леген-
ды, девальвация алиби [6, с. 27–32].

Динамичным и специфическим след-
ственным действием, носящим конфликт-
ный, поисковый и проблемный характер 
является обыск. Под обыском понимается 
следственное действие, которое заключа-
ется в отыскании и принудительном изъя-
тии предметов и документов, скрываемых 
участниками уголовного процесса и имею-
щих доказательственное значение для рас-
следования преступления [7]. 

При подготовке к проведению обыска 
следователю необходимо поставить четкую 
цель, подобрать помощников, провести ана-
лиз технических возможностей, четко рас-
пределить последовательность действий. 
Целесообразно ознакомиться с планом пред-
стоящего объекта обыска, определить круг 
общения обыскиваемого, его темперамент, 
черты характера, профессиональную при-
надлежность, склонности и интересы.

Особая роль при проведении обыска отво-
дится рефлексивности мышления следовате-
ля, т. е. его способности учитывать возможные 
рассуждения и действия прячущего лица, ори-
ентироваться на его индивидуально-личност-
ные особенности. Профессия обыскиваемого, 
его интересы, образ его жизни, любимые дела, 
наиболее развитые навыки – все это должно 
быть в совокупности учтено следователем. 

В особенностях запрятывания четко 
прослеживается характер прячущего. Жад-
ный человек скрывает предметы так, чтобы 

можно было часто перепроверять, что они 
находятся в целости и сохранности. Че-
ловек, не доверяющий другим, прячет как 
можно дальше. Педантичный и осторожный 
скрупулезно прячет все дальше, тратит су-
щественное количество времени и усилий 
на запрятывание предмета. 

Человек, которого обыскивают, вольно или 
невольно находится в постоянном напряже-
нии под давлением определенных навязчивых 
образов, вследствие чего его поведение стано-
вится неадекватным. Он может проявлять об-
щительность и замкнутость, сдержанность и 
полную откровенность, высокомерие и агрес-
сивность. Страх ареста, суда, конфискации 
имущества дезорганизует психику обыскива-
емого лица, и четкие, уверенные действия сле-
дователя могут вызвать как чистосердечное 
признание и добровольную выдачу искомого, 
так и крайнюю агрессивность.

Достижению неплохих результатов спо-
собствует предварительное обговаривание 
следователем своих действий или «словес-
ная разведка», когда перед обыском опре-
деленных объектов, объявляют об обыске, 
например, определенной комнаты и следят 
как обыскиваемый невербально реагирует 
на реплики следователя. Когда следователь 
приближается к месту сокрытия, у обыски-
ваемого лица может измениться голос, ды-
хание, покраснеть или побледнеть лицо, он 
может покрыться потом и т. д. 

Проведение обыска требует максималь-
ной концентрации внимания, вследствие это-
го не следует приступать к нему в состоянии 
усталости и дискомфорта. Не следует спешить 
и приступать к осмотру нового объекта, не об-
следовав предыдущего. При проведении обы-
ска обязательно следует делать перерывы.

Незаменимым следственным действием, 
осуществляемым незамедлительно в услови-
ях неопределенной следственной ситуации, 
является осмотр места происшествия – след-
ственное действие по обнаружению следов 
преступления и иных вещественных дока-
зательств, выяснению обстановки происше-
ствия, а также иных обстоятельств дела.

Для повышения эффективности осмо-
тра места происшествия следственно-опе-
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ративной группе необходимо решить сле-
дующие психологические задачи: собрать 
всю информацию, имеющую отношение к 
расследуемому событию, при этом не сле-
дует останавливаться на сборе сведений, 
удовлетворяющих только одну версию; про-
анализировать собранную информацию и на 
этой основе попытаться создать версии, ко-
торые объяснили бы происшедшее событие, 
сопоставить каждую выдвинутую версию 
со всей обстановкой места происшествия и 
в ходе этого объективно отметить все проти-
воречия (негативные обстоятельства).

Между участниками оперативной 
группы необходимо четкое распределение 
функций в зависимости от характера вы-
полняемых действий. Успешность осмотра 
места происшествия во многом зависит от 
согласованных действий его участников. В 
тех случаях, когда место происшествия за-
нимает значительную территорию или на 
нем имеется большое количество следов, 
целесообразно разделить его на участки и 
распределить их среди участников осмотра. 
При этом следователь все же должен про-
вести предварительный осмотр всего места 
происшествия в целом. В противном случае 
у него не сложится целостная картина про-
исшествия.

Эффективность деятельности следовате-
ля зависит от его психофизиологического со-
стояния: целенаправленности, уверенности в 
себе, сосредоточенности внимания, эмоци-
онально-волевой устойчивости. Излишнее 
волнение, растерянность, переутомление, 
подавленность, нерешительность, неорга-
низованность отрицательно сказываются на 
проведении данного следственного действия.

Успешность осмотра места происше-
ствия в немалой степени зависит также от 
криминалистической наблюдательности – 
умения выделять такие изменения в окружа-
ющей обстановке, поведении людей, кото-
рые могут иметь отношение к преступлению 
[8, с. 12]. 

Преступление является одним из видов 
сознательной, целенаправленной деятельно-
сти человека и отражает многие личностные 
особенности правонарушителя. Осмотр ме-

ста происшествия позволяет следователю 
получить определенную, в том числе психо-
логическую, информацию о личности пре-
ступника как относительно достоверную, 
так и носящую вероятностный характер. 

Следы на месте происшествия также 
могут говорить о мотивах совершенного де-
яния, потребностях и привычках преступ-
ника, его волевых качествах, эмоциональ-
ных состояниях, например, похищение из 
магазина спиртных напитков, кража нарко-
тических препаратов из аптеки. Множество 
неглубоких ран, нанесенных жертве, может 
свидетельствовать о том, что преступление 
совершено в состоянии аффекта. Беспоря-
дочно разбросанные вещи могут свидетель-
ствовать о том, что преступника застигли 
врасплох.

В преступлении могут найти отраже-
ние черты характера (злобность, жадность, 
агрессивность, жестокость и пр.), волевые 
качества преступника (смелость, осторож-
ность, трусость, решительность и т. п.). К 
примеру, смелые, дерзкие, решительные 
преступники чаще всего рассчитывают на 
неожиданность, внезапность, применение 
физического насилия.

С целью сокрытия мотивов преступле-
ния преступники нередко прибегают к ин-
сценированию места происшествия. В дан-
ном случае при изучении обстановки места 
совершения преступления у следователя 
может возникнуть ситуация когнитивного 
диссонанса, когда явления не совпадают и 
не исключают друг друга, а «конкурируют» 
между собой [9, с. 40]. Обоснованно выдви-
нутая версия вдруг опровергается противо-
речащим ей фактом, что требует от следова-
теля высокоразвитой интуиции, творческого 
мышления, аналитического склада ума.

Таким образом, для досконального раз-
бирательства в обстоятельствах расследуе-
мого дела следователю невозможно обой-
тись без учета психологических аспектов в 
своей деятельности, учета личностных осо-
бенностей участников уголовного процесса, 
их психического состояния, отношения к 
выявляемым обстоятельствам, занимаемой 
позиции по отношению к правосудию и т. д.
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Постоянное увеличение количества ав-
тотранспорта на дорогах неизбежно при-
водит к росту дорожно-транспортных про-
исшествий, значительная часть из которых 
имеет тяжкие последствия.

В процессе дорожного движения води-
тели зачастую не выполняют требования 

пунктов Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации, регламентирующих 
скорость движения, порядок совершения 
обгона и встречного разъезда транспортных 
средств, в результате чего создается ава-
рийная ситуация, которая приводит к стол-
кновению. При этом между транспортными 
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средствами происходит взаимное контакти-
рование.

Сам по себе механизм столкновения 
транспортных средств формируется из 
процесса зарождения аварийной ситуации, 
вызванной в большинстве случаев изме-
нением направления движения одного из 
транспортных средств, последующего их 
сближения вплоть до непосредственного 
контакта, сопровождающегося, как правило, 
деформацией деталей и резким изменением 
направления их движения или совместным 
перемещением с возможным последующим 
разделением и движением к месту конеч-
ной остановки. До столкновения каждое 
транспортное средство двигается в своем 
направлении, а после столкновения транс-
портные средства могут поворачиваться и 
перемещаться в положения, в которых они 
оказались после полной остановки, причем 
конечные положения транспортных средств 
могут не иметь ничего общего с положе-
нием перед столкновением. Кроме того, по 
существу своего содержания механизм стол-
кновения характеризуется траекторией и 
скоростью движения транспортных средств 
до и после столкновения, а также располо-
жением места столкновения относительно 
границ проезжей части и углов взаимополо-
жения транспортных средств в момент пер-
воначального контакта [1, с. 18].

Исходя из содержания механизма стол-
кновения транспортных средств, наиболее 
важными задачами следователя при рас-
следовании данной категории уголовных 
дел являются определение траектории их 
движения непосредственно перед столкно-
вением, установление угла взаимного рас-
положения транспортных средств в момент 
столкновения и расположение места их пер-
воначального контакта относительно границ 
проезжей части дороги, что в свою очередь 
является важным обстоятельством для на 
установление факта виновности того или 
иного участника происшествия [2, с. 26].

Следует отметить, что каждое столкно-
вение транспортных средств уникально, 
несмотря на кажущуюся однотипность ме-
ханизмов и обстоятельств дорожно-транс-

портных преступлений. Очевидно, что в 
процессе столкновения с большой величи-
ной перекрытия встречных транспортных 
средств, имеющих разную массу и скорость, 
более легкий или двигавшийся с меньшей 
скоростью автомобиль будет отброшен назад 
от места столкновения. При таком столкно-
вении автомобили не вращаются и облом-
ки занимают небольшую площадь дороги, 
а вот в случае столкновения транспортных 
средств левыми углами с небольшим пере-
крытием происходит вращение против ча-
совой стрелки и транспортные средства от-
скакивают один от другого, при этом радиус 
разброса деталей и обломков зависит от пло-
щади соприкосновения, массы автомобилей, 
их скоростей, от состояния дорожного по-
крытия [3, с. 137].

В ходе расследования дорожно-транс-
портных преступлений принципиально важ-
ным для следователя становится выяснить, на 
какой стороне дороги произошло столкнове-
ние, так как обломки, остатки стекла, разли-
тое масло и грунт могут быть разбросаны на 
сравнительно большой площади. В этом сле-
дователю может помочь грамотное изучение 
следов шин, образующихся на поверхности 
проезжей части дороги после столкновения 
в процессе вращения и отброса транспорт-
ных средств. Кроме того, при анализе име-
ющейся следовой информации на месте пре-
ступления следователю необходимо найти 
достоверные подтверждения факта наруше-
ния одним из водителей требований Правил 
дорожного движения в процессе движения 
по дороге. Отсюда возникает необходимость 
глубоких знаний содержания самих Правил 
дорожного движения у следователя, посколь-
ку при расследовании уголовного дела ему 
необходимо установить местонахождение 
каждого из транспортных средств в момент 
возникновения опасности для движения, а 
также выяснить фактически принятые каж-
дым из водителей меры для предотвращения 
дорожно-транспортного преступления. Не-
обходимо учитывать, что рассматриваемый 
вид преступления представляет собой ре-
зультат одномоментного стечения человече-
ского, технического и природного факторов, 
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т. е. нарушение Правил дорожного движения 
Российской Федерации водителем конкрет-
ного транспортного средства, произошедшее 
на фактически имеющемся участке дороги и 
в определенных сложившихся погодных ус-
ловиях. Дополнительная сложность рассле-
дования обуславливается быстротечностью 
самого процесса дорожно-транспортного 
преступления, измеряемого несколькими се-
кундами.

В процессе дорожно-транспортного 
преступления при столкновении транспорт-
ных средств образуется значительное коли-
чество различных по своей природе мате-
риальных следов, несущих в себе важную 
информацию для выдвижения криминали-
стических версий и планирования первона-
чального этапа расследования. На каждом из 
транспортных средств образуются соответ-
ствующие следы и повреждения, однако сле-
дует иметь в виду, что обнаруженные после 
дорожно-транспортного преступления сле-
ды могли возникнуть в как процессе стол-
кновения самих транспортных средств, так 
и при столкновении с другими элементами 
оборудования дорог. Также следует помнить 
о возможности возникновения имеющих-
ся следов и механических повреждений на 
транспортных средствах, образованных до 
рассматриваемого дорожно-транспортного 
преступления, которые не имеют отношения 
к расследуемому событию преступления.

На твердом асфальтобетонном покры-
тии, как правило, остаются следы наслоения 
на поверхность дороги внешнего резиново-
го слоя шины, а также частиц грязи и пыли, 
отделившихся от шины. Такие следы в свою 
очередь подразделяются на следы продоль-
ного скольжения, следы проскальзывания 
при торможении и следы проскальзывания 
при столкновении [4, с. 6].

Следует отметить, что именно факт воз-
никновения следов скольжения колес, за-
блокированных в результате деформации 
кузова при столкновении транспортных 
средств широко используются для точного 
определения места столкновения, а следы 
торможения транспортных средств на ме-
сте дорожно-транспортного происшествия 

являются одним из наиболее важных объ-
ектов, несущих в себе трасологическую ин-
формацию. Кроме того, наличие следов тор-
можения перед столкновением указывает на 
то, что водитель автомобиля осознавал воз-
никшую аварийную ситуацию и предпринял 
меры для ее предотвращения.

По данным следам в ходе осмотра ме-
ста дорожно-транспортного преступления 
устанавливаются такие криминалистически 
значимые обстоятельства рассматриваемо-
го события, как направление и траектория 
движения транспортных средств в отдель-
ные моменты преступления, а также место 
столкновения и угол взаимного расположе-
ния транспортных средств в момент перво-
начального контакта.

В силу своей специфики осмотр места до-
рожно-транспортного преступления является 
не только одним из самых ответственных и 
трудоемких видов следственных действий, 
но и зачастую имеет решающее значение для 
расследования данного вида преступлений, 
поэтому проведение осмотра места происше-
ствия тщательным образом и в полном объ-
еме является непременным условием пра-
вильной квалификации действий участников 
дорожно-транспортного преступления.

Процедуру осмотра места дорож-
но-транспортного преступления следова-
телю необходимо начинать с зоны непо-
средственного совершения столкновения 
и продолжать до так называемой исходной 
зоны, где происходило зарождение аварий-
ной ситуации, поскольку следы поврежде-
ний на придорожных объектах, таких как 
насыпи, ограждения, деревья, опоры осве-
щения и т. д., могут находиться на некотором 
расстоянии от места столкновения и нахож-
дения транспортных средств после полной 
остановки. В связи с этим по прибытии на 
место происшествия следователь в первую 
очередь должен определить границы осмо-
тра и поиска вещественных доказательств. 
Кроме того, при таком порядке осмотра сле-
дователю легче исключить из рассмотрения 
следы, оставленные другими транспортны-
ми средствами, не участвовавшими в дорож-
но-транспортном преступлении [5, с. 43].
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От следователя, производящего осмотр 
места дорожно-транспортного преступле-
ния, требуется умение пространственно 
мыслить и графически изображать объек-
ты, расположенные на месте преступления, 
в масштабном соотношении на бумажную 
схему, а также иметь хорошие навыки про-
водить натурные измерения, так как в ходе 
осмотра места дорожно-транспортного 
преступления зачастую возникает необхо-
димость составления схемы и проведения 
измерений в максимально сжатые сроки, 
поскольку имеющиеся материальные следы 
преступления на дороге в значительной сте-
пени подвержены изменениям и утрате под 
влиянием атмосферных явлений (дождь, 
снег, ветер). Кроме того, автомобили, про-
езжающие по дороге в непосредственной 
близости от места происшествия, могут по-
вредить важные для расследования следы. 
Также в реальной обстановке на дороге су-
ществует необходимость как можно скорее 
освободить проезжую часть и убрать (пере-
местить) аварийные транспортные средства, 
которые создают препятствия для движения 
других участников дорожного движения.

Пренебрежительное отношение к прове-
дению осмотра места дорожно-транспорт-
ного преступления и несвоевременная фик-
сация обстановки, явившейся результатом 
преступления, в свою очередь приводит к не-
восполнимой утрате следовой информации. 
Прежде чем переместить или удалить с про-
езжей части транспортные средства и дру-
гие предметы, мешающие восстановлению 
нормального движения транспорта, необхо-
димо зафиксировать взаимное положение 
аварийных транспортных средств, следов, 
иных вещественных доказательств на ме-
сте преступления. Процедура фиксации об-
становки на месте дорожно- транспортного 
преступления заключается в последователь-
ности и полноте описания объектов в про-
токоле и составлении масштабной схемы, 
которая служит для фиксации фактического 
расположение всех объектов на месте пре-
ступления относительно границ проезжей 
части и места столкновения с указанием на 
схеме продольных и поперечных размеров. 

Фиксацию обстановки в протоколе и схеме 
осмотра места происшествия обязательно 
необходимо дополнить фотосъемкой и (или) 
видеосъемкой. В ряде случаев необходи-
мость скорейшей фиксации с помощью тех-
нических средств может быть обусловлена 
начавшимися осадками, наступлением тем-
ноты или иными факторами. Следует отме-
тить, что применение технических средств 
фиксации должно осуществляется по пра-
вилам криминалистической фотосъемки. 
Точку съемки надо выбирать так, чтобы 
снимок отражал все детали обстановки на 
месте дорожно-транспортного преступле-
ния, фотографии должны демонстрировать, 
подчеркивать и конкретизировать содержа-
ние протокола осмотра места преступления. 
Очень важно, чтобы транспортные средства 
были сфотографированы с четырех сторон, 
при этом необходимо запечатлеть все ку-
зовные детали, в том числе и те, которые не 
имеют повреждений, так как зачастую воз-
никает необходимость отразить в протоколе 
те части, которые не пострадали [6, с. 77].

В связи этим, по мнению автора, реко-
мендуется расширять спектр используемых 
технических средств фото- и видеофикса-
ции, в частности применять малогабаритные 
беспилотные летательные аппараты, обору-
дованные цифровой камерой с высоким раз-
решением. Применение беспилотных лета-
тельных аппаратов с цифровой камерой на 
современном уровне позволит производить 
фото- и видеосъемку обстановки места до-
рожно-транспортного преступления в крат-
чайшие сроки, получать высококачествен-
ные фотоснимки, а при соблюдении правил 
криминалистической фотографии, т. е. ис-
пользовании в момент съемки мерного объ-
екта, сопоставимого по размерам с шириной 
проезжей части, обеспечит возможность 
использования получившихся фотоснимков 
в качестве неоспоримого доказательства по 
уголовному делу наряду с протоколом осмо-
тра места происшествия.

Очевидно, что в реальной обстановке 
не всегда удается решить задачу установ-
ления всех обстоятельств дорожно-транс-
портного преступления в результате только 
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лишь осмотра места преступления, но от 
полноты, достоверности и своевременности 
производства осмотра места столкновения 
зависит возможность объективного и бы-
строго установления обстоятельств дорож-
но-транспортного преступления [7, с. 53].

Ярким примером из практической де-
ятельности автора в качестве эксперта-ав-
тотехника может послужить столкновение 
автомобилей Toyota Camry и ВАЗ-2115, 
имевшее место на автодороге местного зна-
чения, в результате которого водитель и че-
тыре пассажира отечественного автомобиля 
получили телесные повреждения и сконча-
лись на месте столкновения. В ходе осмо-
тра места преступления на правой обочине 
по ходу движения автомобиля Toyota Camry 
были обнаружены следы качения правых 
колес, образовавшиеся при выезде правой 
стороны автомобиля за пределы проезжей 
части. Далее по ходу движения на правой 
стороне проезжей части отмечается нача-
ло длинного дугообразного следа бокового 
скольжения правых колес автомобиля Toyota 
Camry, который по мере продвижения впе-
ред приобретает более яркие очертания и по 
ходу движения меняет свое направление в 
сторону середины проезжей части, далее пе-
ресекает ее и выходит на сторону движения 
встречного потока транспортных средств. 
На участке закругления данный след раздва-
ивается и появляются отдельные следы дви-
жения правого заднего и правого передне-
го колес, здесь же отмечается начало следа 
движения заднего левого колеса. 

На месте непосредственно столкнове-
ния происходит резкое изменение направле-
ния следов шин автомобиля Toyota Camry, 
в результате чего образуются перекрещи-
вающиеся между собой дугообразные сле-
ды шин автомобиля Toyota Camry, распо-
ложенные на полосе движения ВАЗ-2115 и 
заканчивающиеся на месте конечной оста-
новки автомобиля Toyota Camry, который 
после столкновения продолжил двигаться 
по встречной полосе, но в месте столкнове-
ния начал вращение против часовой стрел-
ки, в процессе чего развернулся на угол бо-
лее 180° и в итоге остановился на встречной 

обочине, при этом задняя часть автомобиля 
развернулась в сторону от дороги.

Вместе с тем на месте преступления в 
средней части полосы движения автомоби-
ля ВАЗ-2115 обнаружены следы торможе-
ния его полностью заблокированных перед-
них колес, расположенные под небольшим 
углом в сторону обочины и заканчиваю-
щиеся на месте столкновения, что в свою 
очередь свидетельствует о применении тор-
можения водителем автомобиля ВАЗ-2115 
перед столкновением и его попытке уйти 
от столкновения в сторону своей обочины. 
Непосредственно на месте столкновения 
транспортных средств начинаются следы 
перемещения (отброса) автомобиля ВАЗ-
2115 за пределы проезжей части, которые 
имеют прямолинейную форму, проходят 
практически перпендикулярно к осевой ли-
нии проезжей части через всю обочину и 
заканчиваются за пределами дороги в месте 
переворачивания автомобиля ВАЗ-2115 на 
крышу.

Проведенный анализ имеющейся сле-
довой информации на месте столкновения 
автомобилей позволил установить механизм 
произошедшего дорожно-транспортного 
преступления в ходе которого водитель ав-
томобиля Toyota Camry не выбрал безопас-
ную скорость движения и не смог обеспе-
чить движение управляемого им автомобиля 
в пределах своей полосы движения. Вслед-
ствие чего автомобиль на большой скорости 
заехал правыми колесами на правую обо-
чину. Заметив это, водитель с целью пре-
дотвращения выезда автомобиля на правую 
обочину, повернул рулевое колесо в левую 
сторону на величину, превышающую не-
обходимое значение. При этом автомобиль 
резко изменил направление движения и на-
чал поворачиваться в левую сторону, что в 
совокупности с большой скоростью привело 
к потере курсовой устойчивости автомоби-
ля и неуправляемому заносу. В результате 
за очень короткое время автомобиль развер-
нулся влево на угол около 25° и выехал на 
встречную полосу движения, где произошло 
столкновение с двигавшимся во встреч-
ном направлении автомобилем ВАЗ-2115. 



59

уголовно-правовой  блок

В свою очередь водитель автомобиля ВАЗ-
2115, увидев двигающийся в сторону его 
полосы движения автомобиль Toyota Camry, 
предпринял меры к предотвращению стол-
кновения в виде торможения и изменения 
движения в сторону своей обочины.

После столкновения автомобиль Toyota 
Camry, имеющий значительно большую ки-
нетическую энергию и конструктивно более 
крепкую переднюю часть кузова, отбрасы-
вает автомобиль ВАЗ-2115 в сторону обочи-
ны, а сам продолжает движение вперед, но 
при этом разворачивается против часовой 
стрелки на угол более 180° и останавливает-
ся на встречной обочине. Автомобиль ВАЗ-
2115 после столкновения, согласно обна-
руженным на месте происшествия следам, 
перемещается под прямым углом в сторону 
обочины, где на наклонном участке перево-
рачивается через крышу.

Исходя из установленных обстоя-
тельств столкновения автомобиля Toyota 
Camry с автомобилем ВАЗ-2115 и на осно-
вании зафиксированных в ходе осмотра ме-
ста происшествия следов шин автомобилей, 
для установления угла взаимоположения 
столкнувшихся автомобилей в момент не-
посредственного контакта была проведе-
на реконструкция момента столкновения. 
Очевидно, что в рамках расследования уго-
ловного дела по дорожно-транспортному 
преступлению, связанному со столкнове-
нием транспортных средств, целесообразно 
производить реконструкцию момента стол-
кновения, в ходе которого по зафиксиро-
ванному расположению обнаруженных на 
поверхности дороги следов шин столкнув-
шихся транспортных средств следователь 
имеет возможность экспериментальным пу-
тем установить фактическое расположение 
транспортных средств относительно друг 
друга и границ проезжей части в момент их 
первоначального контакта.

Отличительной особенностью произ-
водства подобных следственных действий 
по данной категории уголовных дел явля-
ется то, что для их проведения необходимо 
использование транспортных средств на 
проезжей части дорог, где происходит ин-

тенсивное движение других транспортных 
средств. Кроме того возникает очевидная 
необходимость проведения следственного 
действия с использованием транспортных 
средств, участвовавших в дорожно-транс-
портном преступлении. Данные обстоятель-
ства провоцируют возникновение дополни-
тельных технических трудностей, таких как 
транспортировка аварийных транспортных 
средств с места хранения до места прове-
дения следственного эксперимента, а также 
временное прерывание движения транс-
портного потока на участке проведения 
следственного действия для обеспечения 
безопасности его участников. 

По мнению автора, наиболее целесоо-
бразно проведение подобных следственных 
действий непосредственно на месте престу-
пления и сразу после завершения осмотра 
места преступления, поскольку в данном 
случае исключается необходимость в до-
полнительной транспортировке аварийных 
транспортных средств и все необходимые 
материальные следы преступления еще 
расположены на месте преступления, что 
в свою очередь минимизирует финансовые 
затраты и человеческие ресурсы, а также 
повышает эффективность самого след-
ственного действия и значительно ускоряет 
процесс расследования. Следует отметить 
что, непосредственно после преступления 
в большинстве случаев на месте также еще 
присутствуют участники и очевидцы дорож-
но-транспортного преступления.

Так, в ходе проведенного эксперимента 
с автомобилями Toyota Camry и ВАЗ-2115 
каждое из транспортных средств было пе-
ремещено с места полной остановки к ме-
сту их столкновения. При этом левое заднее 
и правые колеса автомобиля Toyota Camry 
были установлены в местах резкого измене-
ния направления соответствующих следов, 
обнаруженных в ходе осмотра места про-
исшествия, а передние колеса автомобиля 
ВАЗ-2115 были установлены на места рез-
кого изменения направления соответствую-
щих следов торможения данных колес.

Получившееся взаимоположение авто-
мобилей, а также их расположение отно-
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сительно границ проезжей части в момент 
столкновения с учетом дорожной остановки, 
указанной в уже имеющейся схеме осмотра 
места происшествия, были зафиксированы в 
протоколе дополнительного осмотра с мас-
штабной схемой и путем криминалистиче-
ской фотосъемки.

Очевидно, что составление схемы при 
производстве данного эксперимента и фо-
тосъемка обуславливаются необходимостью 
графического запечатления реконструиро-
ванной обстановки преступления.

Следует отметить что, производство по-
добных экспериментов не допускается при 
наличии условий и обстоятельств, которые 
могут создать опасность для жизни или здо-
ровья участвующих в нем лиц и обществен-
ной безопасности. Кроме того, производство 
эксперимента не должно сопровождаться 
причинением ущерба какому-либо имуще-
ству.

Таким образом, реконструкция события 
преступления на основе имеющейся сле-
довой информации с участием аварийных 
транспортных средств непосредственно на 
месте дорожно-транспортного преступле-
ния и сразу после завершения осмотра ме-
ста преступления повышает достоверность 
и эффективность самого следственного дей-
ствия, а также сокращает время расследова-
ния и финансовые затраты.

В связи с тем, что проведение осмотра 
места дорожно-транспортного преступле-
ния зачастую нарушает работу транспорт-
ной инфраструктуры, а проведение след-
ственного эксперимента с использованием 
аварийных транспортных средств требует 
значительных технических и финансовых 
ресурсов, необходимо дальнейшее совер-
шенствование криминалистических мето-
дик для повышения эффективности прове-
дения данных следственных действий.
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Личность преступника, т. е. субъекта 
криминальной деятельности, является не-

изменным объектом исследования как на 
предварительном следствии, так и в судеб-
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ном разбирательстве [1, с. 230]. Под иссле-
дованием личности преступника в крими-
налистике понимают «процесс познания 
признаков, свойств и состояний лица, при-
влеченного к уголовной ответственности, 
осуществляемый путем сбора и изучения 
доказательственной информации в поряд-
ке и формах, установленных законом» [2, 
с. 86]. Отмечая важность изучения характе-
ристики личности преступника, Р. С. Белкин 
отмечал, что «данное обстоятельство дает 
возможность определить круг лиц, в числе 
которых могут находиться преступники, на-
метить версии, установить цель, мотив, спо-
соб совершения и сокрытия преступления, а 
также местонахождение искомых объектов» 
[3, с. 191]. 

Изучение личности преступника, а осо-
бенно личности участников и лидеров орга-
низованных и преступных сообществ имеет 
существенное практическое значение в тео-
рии и правоприменительной практике. 

Согласно статистическим данным за 
2021 г. снизилось число наркопреступлений, 
связанных с организацией преступных со-
обществ (организаций) или участием в них 
(в 2021 г. – 118, 2020 – 134); совершенных 
группой лиц по предварительному сгово-
ру (– 4,2 %) и преступными сообществами 
(преступными организациями) (– 57,2 %). 
Однако динамика числа преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков, 
совершенных в соучастии, показывает, что 
снижение зафиксировано лишь по резуль-
татам 2021 г. (см. таблицу). Кроме того, ко-
личество преступлений, совершенных орга-
низованными группами, по итогам 2021 г., 
напротив, увеличилось (+ 37,3 %) [4, с. 43]. 

Отмечается тенденция перемещения 
наркоторговли в киберпространство (в 
2020 году – 41,6 %, в 2021 году – 49,3 %) 
[4, с. 44]. Основная часть таких преступле-
ний была связана с производством, сбытом 
и пересылкой наркотиков. Как показывает 
практика, чаще сеть Интернет для сбыта 
бесконтактным способом наркотических 
средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных ве-
ществ используется преступными груп-
пами. Средства интернет-коммуникаций 
представляют анонимность общения как 
фигурантов незаконного бизнеса между со-
бой, так и наркодилеров с потребителями. 
Глобальные информационные сети харак-
теризуются трансрегиональностью и транс-
граничностью, позволяют быстро переда-
вать информацию, обеспечивают простоту 
сбора информации при небольших финан-
совых издержках. В сети Интернет созданы 
специальные форумы, где лица, употребля-
ющие наркотики, переписываются друг с 
другом, делятся впечатлениями об эффекте 
после употребления определенного вида 
наркотического или психотропного веще-
ства, советуют места их приобретения. Кро-
ме того, активно действуют сайты, реализу-
ющие наркотики, подробно разъясняющие 
вопросы организации незаконного бизнеса 
и осуществления приема на «работу». Так, 
в 2021 году в сети Интернет выявлено около 
6,5 тыс. пронаркотических ресурсов (в 2020 
году – 5340 сайтов) [5]. Кроме того, в Рос-
сии продолжает функционировать торговая 
площадка HYDRA, зарегистрированная в 
США, где представлено более 400 магази-
нов, осуществляющих сбыт различных ви-

Форма соучастия
Годы

2017 2018 2019 2020 2021
Группа по предварительному сговору 8255 8437 8293 14068 13473
Организованная группа 2099 2377 2596 5147 7067
Преступное сообщество
(преступная организация)

468 460 512 1349 577

Таблица 
Динамика числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

совершенных в соучастии
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дов наркотиков. Число активных пользова-
телей самого популярного маркетплейса по 
торговле наркотиками в даркнете HYDRA 
составляет 800 тыс. человек. Через HYDRA 
ежедневно прячется 13,6 тысячи тайни-
ков-закладок с запрещенными вещества-
ми на сумму 227 млн рублей, что с учетом 
динамики спроса на наркотики составляет 
5,9 млрд рублей в месяц и 64,9 млрд рублей 
в год. С целью выявления всей цепи нарко-
преступлений и всех лиц, причастных к их 
совершению, требуется комплексная работа 
органов дознания во взаимодействии со сле-
дователями и специалистами в области ком-
пьютерных технологий [6]. 

Так, с 1 января 2021 года по 5 января 
2021 года (точное время не установлено) 
И. и С., имея умысел на незаконное приобре-
тение прекурсоров в особо крупном размере 
с целью их последующего использования 
для изготовления наркотических средств, 
вступили в предварительный сговор.

Осуществляя свой преступный умысел 
И., действуя группой лиц по предваритель-
ному сговору с С., имея умысел на незакон-
ное приобретение прекурсоров, используя 
платформу HYDRA в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, свя-
зался с неустановленным следствием ли-
цом и договорился с ним о приобретении 
лаборатории и реактивов, необходимых для 
производства наркотического средства – ме-
федрон, с целью его последующего неза-
конного сбыта. После чего С., действуя со-
гласно отведенной ему роли, используя свой 
сотовый телефон, через интернет платфор-
му HYDRA заказал на имя И. доставку ре-
агентов, которые они оплатили, и, находясь 
по адресу: ул. Пролетарская, д. 139 г. Сатки, 
получили ее согласно экспедиторской рас-
писке ООО ТК «Миг», тем самым незаконно 
приобрели жидкость объемом 360 мл, нахо-
дящуюся в полимерной емкости с крышкой, 
которая согласно заключению специалиста 
№ 0005 от 5 января 2020 года является пре-
курсором 1-фенилпентан-1-он общей мас-
сой 358,100 г, и в последующем хранили 
ее в гараже С., расположенном по адресу: 
ул. Пролетарская, д. 9 г. Сатки. 

В период времени с 22 часов 19 минут 
4 января 2020 года до 00 часов 38 минут 
5 января 2020 года в ходе осмотра сотруд-
никами полиции ОНК МВД гаража С., рас-
положенного по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 9 г. Сатки, жидкость объемом 360 мл, на-
ходящаяся в полимерной емкости с крыш-
кой, которая согласно заключению эксперта 
№ 0005 от 5 января 2020 года является пре-
курсором 1-фенилпентан-1-он общей мас-
сой 358,100 г, была обнаружена и изъята из 
незаконного производства. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
8 октября 2012 года № 1020 «Об утверж-
дении крупного и особо крупного разме-
ров прекурсоров, наркотических средств и 
психотропных веществ, а также крупного 
и особо крупного размеров для растений, 
содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, либо 
их частей, содержащих прекурсоры нар-
котических средств или психотропных ве-
ществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 
УК РФ» 1-фенилпентан-1-он общей массой 
358,100 г относится к прекурсорам нарко-
тических средств в особо крупном размере, 
оборот которых в Российской Федерации за-
прещен [7]. 

Из анализа следственной и судебной 
практики по делам, связанным с незакон-
ным оборотом наркотических средств, со-
вершенным в соучастии, можно выделить 
следующие роли:

Организаторы преступления. Ими явля-
ются: поставщики, организующие деятель-
ность изготовителей, перевозчиков, нарко-
курьеров (нарочных и розничных сбытчиков 
наркотиков); руководители наркопредприя-
тий и их структурных подразделений, обе-
спечивающие и контролирующие деятель-
ность поставщиков наркотиков (активные 
участники); создатели наркопредприятий, 
назначающие руководителей преступных 
сообществ и их структурных подразделений, 
а также «лицензирующие» деятельность 
поставщиков наркотиков (лидеры) [8, с. 4]. 
Следует заметить, что на практике зачастую 
возникает вопрос о соотношении понятий 
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«организатор» и «лидер преступной груп-
пы». Наличие в преступном формировании 
и организатора и лидера находится в прямой 
зависимости от его численного состава, а 
также длительности преступной деятельно-
сти. Каждый из этих участников подлежит 
самостоятельному установлению. 

Так, в следственном комитете по Респу-
блике Башкортостан расследовалось уголов-
ное дело в отношении начальника специ-
альных экспертиз ЭКЦ МВД по Республике 
Башкортостан гр. Д. и 15 членов преступ-
ного сообщества. Расследованием установ-
лено, что Д. используя служебное положе-
ние, обладал информацией о тактических и 
оперативных возможностях от оперативных 
подразделений системы МВД, ФСБ и ФСКН 
России, служебной информацией, профес-
сиональными навыками и специальными 
познаниями в области практической химии. 
В зависимости от роли каждого они осужде-
ны за организацию преступного сообщества 
и участие в нем (ст. 210 УК РФ), контрабан-
ду (ст. 188 УК РФ), незаконное производ-
ство, сбыт или пересылку наркотических 
средств, психотропных веществ и их анало-
гов (ст. 228 и ст. 228.1), вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления 
(ст. 150 УК РФ), покушение на незаконное 
производство, сбыт или пересылку наркоти-
ков (ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ), легализацию 
(отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных в результате со-
вершения преступления (ч. 174.1 УК РФ). 

Руководимое Д. преступное сообщество 
характеризовалась сплоченностью, устой-
чивостью и организованностью. Каждый из 
участников сообщества стабильно выполнял 
функции, возложенные на него вышестоя-
щими в иерархии преступной группы. Все 
участники сообщества тщательно соблюда-
ли конспирацию, использовали в телефон-
ных разговорах специальные шифрован-
ные термины, кодовые слова для сокрытия 
истинного смысла разговора о наркотиках. 
Передача наркотических средств между чле-
нами преступного сообщества происходила 
через потайные места – «закладки», созда-
ваемые на территории городов Уфы и Ок-

тябрьского. Кроме того, злоумышленники 
обеспечивали доставку героина в г. Влади-
восток Приморского края. 

 При производстве обыска только в доме 
Д. обнаружено 13 кг наркотиков и тайная 
лаборатория по маскировке наркотических 
средств под продукты питания. В ходе рас-
следования установлены 10 крупных при-
обретателей наркотиков в городах Уфе, 
Октябрьском и Владивостоке. В период су-
ществования преступного сообщества его 
участниками были совершены 24 эпизода 
преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков [9]. 

Исполнители наркобизнеса, к которым 
причисляют сбытчиков, изготовителей и 
перевозчиков. Сбытчики, среди которых 
можно выделить оптовиков, перекупщиков 
и тех, кто закупает в розницу. В целом сбыт-
чиков условно разделяют на две группы: 
лица, реализующие наркотики с целью зара-
ботка на дозу; лица, не употребляющие нар-
котики, отличающие цинизмом и корыстью. 
Изготовители – это лица, обладающие опре-
деленными профессиональными знаниями в 
области фармакологии. 

4. Подстрекатели наркобизенса – участ-
ники организованных группировок кри-
минальной направленности, склоняющие 
граждан к изготовлению наркотиков, их пе-
ревозке или пересылке, а также сбыту путем 
уговоров или угроз [8, с. 11–12]. 

5. Пособники наркобизнеса. В их числе 
советники по аграрным и технологическим, 
транспортным и коммерческим, финансовым 
и юридическим, а также контрразведователь-
ным вопросам из числа сотрудников государ-
ственных органов, предающих ради наживы 
интересы своей службы [8, с. 11–12]. 

Изучение состава преступных групп, 
совершающих незаконный сбыт наркотиков 
с использованием сети Интернет, показало, 
что основными их участниками являются 
молодые люди, часто студенты, не имеющие 
работы и постоянного источника дохода, 
как правило, обладающие средним техниче-
ским, средним или неоконченным высшим 
образованием. Зачастую они обладают по-
знаниями в области компьютерной техники 
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и информационных технологий, которые 
активно используют в процессе создания и 
работы интернет-сайтов с рекламой о про-
даже наркотиков. Данные лица разбираются 
в специфике движения денежных средств по 
счетам, вкладам в банковской системе, зна-
ют о способах безналичного расчета посред-
ством электронных систем оплаты. Кроме 
того, закладчиками наркотиков часто стано-
вятся их потребители, зарекомендовавшие 
себя частыми покупками, отзывами в Интер-
нете, соблюдением установленных правил 
приобретения, соблюдением конспирации 
[10, с. 13–14]. Изучение судебно-следствен-
ной практики показало, что в состав пре-
ступных групп, совершающих незаконный 
сбыт наркотиков с использованием сети Ин-
тернет, входят: криминальный лидер, про-
граммный администратор (программист), 
старший куратор, младший куратор, менед-
жер по персоналу, финансовый менеджер 
(кассир), оператор, перевозчик (доставщик), 
«складмен», «мини-складмен», закладчик. 

Анализируя криминалистически значи-
мые особенности элемента личности пре-
ступника (-ов), как верно заметил Х. А. Аса-
трян, «необходимо обращать внимание на 
информацию, указывающую на закономер-
ные связи с совершенным преступлением, 
проявляющиеся в многообразных следах – 
последствиях совершенного противоправ-
ного общественно опасного деяния. В этом 
плане личность целесообразно изучать не 
только как следообразующий объект – источ-
ник информации о совершенном преступле-
нии, но и как одно из важнейших средств его 
раскрытия» [11, с. 40]. 

В исследованиях, проведенных Е. С. То-
каренко, приводятся следующие цифры: 
«среди наркопреступников доля лиц в возрас-
те 19–31 года составляет 70 %, лиц в возрасте 
32–50 лет – 27 %, лиц старше 51 года – 3 %.

Доля лиц с начальным уровнем образо-
вания составляет 6 %, с неполным средним – 
48 %, со средним – 26 %, со средним специ-
альным – 13 %, с высшим – 6 %.

Не имеют постоянного заработка 72 % 
лиц, осужденных за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

Доля незамужних и холостых наркопре-
ступников составляет всего 23 %, женатых и 
замужних – 39 %, разведенных – 38 %» [12, 
с. 23]. 

Согласно статистическим данным по 
итогам 2021 года наибольшую криминаль-
ную активность проявили возрастные груп-
пы: от 18 до 29 лет (36 %) и от 30 до 40 (38 %). 
При этом 11 % по анализируемой катего-
рии преступлений приходится на женщин, 
оставшиеся 89 % – на мужчин. На 18,8 % 
увеличилось количество причастных к нар-
копреступлениям иностранных граждан, в 
том числе граждан Узбекистана (27,8 %), 
Таджикистана (20,5 %), Украины (15,7 %), 
Белоруссии (8,4 %) и Киргизии (7,3 %). 
Выходцы из Узбекистана, Таджикистана и 
Киргизии в основном являлись курьерами 
и закладчиками, граждане Украины и Бело-
руссии – распространителями и изготови-
телями. Администрирование организации 
наркозакладок производилось с закрытого 
американского интернет-ресурса HYDRA. 
При этом число иностранных граждан, со-
вершивших наркопреступления в организо-
ванных формах, возросло на 23,7 % (с 278 в 
2020 году до 334 в 2021 году) [4, с. 48]. 

Своевременное и эффективное сопо-
ставление огромного количества инфор-
мации предоставляет в распоряжение сле-
дователя данные о сложных связях между 
организованными преступными группами, а 
также о личностных связях между участни-
ками этих групп позволяет выявить их кор-
румпированных покровителей, а затем вы-
вести общие тенденции [13, с. 188]. Знание 
особенностей организованной преступной 
деятельности в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, в том числе ее ор-
ганизаторов и исполнителей, характерных 
свойств личности преступника находятся в 
неразрывной связи с необходимостью раз-
работки комплекса действенных рекоменда-
ций по раскрытию, расследованию и преду-
преждению преступлений рассматриваемой 
категории. 

Формирование и функционирование 
организованной преступной деятельности 
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напрямую связано с личностными харак-
теристиками организатора. По данным ис-
следований, проведенных А. В. Бутырской, 
95 % опрошенных ею респондентов полага-
ют важным направлением учет личностных 
особенностей организатора преступного 
сообщества (преступной организации) при 
проведении следственных действий [14, 
с. 47].

Лидерам, основателям организованной 
преступной деятельности в сфере незакон-
ного оборота наркотиков присущи следу-
ющие психологические характеристики: 
коммуникабельность, предприимчивость, 
расчетливость, уверенность в себе, энергич-
ность, решительность, смелость, самообла-
дание, умение работать с информацией и 
быстро реагировать на меняющуюся инфор-
мацию; умение планировать, обдумывать 
свои действия, отстаивать свои интересы. 
Закономерным является тот факт, что для 
всех лидеров в рассматриваемой нами пре-
ступной сфере характерны авторитарность, 
значительный криминальный авторитет, 
эмоциональная холодность и безжалост-
ность, стрессоустойчивость, бескомпро-

миссность, наличие организаторских спо-
собностей и умение подчинять себе других. 

Для этих преступных формирований по 
рассматриваемой категории дел характерны 
тщательная подготовка к совершению пре-
ступлений, детально продуманная конспи-
рация, активное сокрытие следов и т. п. 
Проведенное исследование показывает, что 
организаторы и активные участники пре-
ступных формирований – это лица с впол-
не сложившимися взглядами и жизненными 
установками, намеренно избравшие пре-
ступное поведение для обеспечения своего 
финансового благополучия.

Учет отличительных особенностей 
личности преступников, совершивших 
преступления в сфере незаконного оборо-
та наркотиков, важен как в рамках уголов-
но-процессуального и уголовно-правового 
поля, так и в определении им мер наказа-
ния в зависимости от направленности со-
вершенного противозаконного деяния, 
наступивших последствий, индивидуаль-
но-психологических свойств личности, со-
циально-психологической характеристики 
преступной группы. 
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Актуальность проблемы обусловлена 
прежде всего высокой смертностью среди 
лиц, больных наркоманией, а также большой 
вероятностью совершения наркозависимы-
ми как преступлений, так и их рецидивов в 
сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. В насто-
ящее время указом Президента Российской 
Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 утвер-
ждена стратегия государственной антинар-
котической политики Российской Федера-
ции на период до 2030 года, целью которой 
является снижение криминогенности нарко-
мании, а также количества смертей в резуль-
тате употребления наркотиков [1, с. 18–19].

В статистических данных мониторин-
га наркоситуации в Российской Федерации 
[2], представленных Федеральной службой 
государственной статистики (далее – Рос-
стата), а также докладов государственного 
антинаркотического комитета о состоянии 
наркоситуации в Российской Федерации 
[3; 4] отмечается тенденция к увеличению 
количества смертности, причинами кото-
рой является употребление наркотических 
средств. По тем же данным Росстата в 2020 
году от употребления наркотиков сконча-
лось 7,3 тыс. человек, в 2019 году смерт-
ность составляла 6,3 тыс. человек [3, c. 6], 
что свидетельствует о повышении показа-
телей летальных исходов на 15,8 % в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого 
года (далее – АППГ). При этом в 2016–2018 
годах смертность от употребления наркоти-
ков оставалась примерно на одном уровне  
и составляла 4,4–4,8 тыс. зарегистрирован-
ных случаев [4, c. 5]. 

Исходя из статистических данных Ге-
неральной прокуратуры Российской Феде-
рации можно отметить стабильно высокий 
уровень регистрируемых преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, который 
составляет 8,97 % (АППГ – 9,39 %) от обще-
го числа всех зарегистрированных престу-
плений. Так, в 2021 году совершено 179,7 
тыс. (АППГ – 189,9 тыс.) преступлений 
[5], связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, что свидетельствует о снижении 

количества наркопреступлений на 5,37 % 
по сравнению с АППГ. Однако при общем 
снижении количества преступлений наблю-
дается увеличение количества выявленных 
лиц, совершивших преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, что со-
ставляет 85,1 тыс. (АППГ – 83,1 тыс.) чело-
век [5]. 

Наркомания является болезнью, сопро-
вождающейся психическими, а иногда и 
соматическими расстройствами, для нее ха-
рактерно патологическое влечение к употре-
блению психоактивных веществ. Исходя из 
данных Росстата, в лечебно-профилактиче-
ских организациях Российской Федерации 
в 2021 году на учете состояло 212,4 тыс. 
(АППГ – 212,2 тыс.) человек [6], среди них 
4,4 тыс. (АППГ – 5,1 тыс.) несовершенно-
летних с психическими и поведенческими 
расстройствами [3, с. 24], что указывает на 
масштаб проблемы, которая требует ком-
плексного решения. 

Тенденция к увеличению количества 
наркопотребителей в последние годы на-
блюдается не только в России, но и во всем 
мире. Согласно докладу ООН за 2021 год, в 
2019 году около 275 млн человек в мире упо-
требляли наркотические вещества, более 36 
млн человек страдали от расстройств, свя-
занных с употреблением наркотических ве-
ществ, в большинстве стран отмечался рост 
употребления каннабинойдов во время пан-
демии COVID-19 [7, c. 13–16].

Учитывая тот факт, что в мире и в част-
ности в России наблюдается тенденция к 
росту культуры потребления наркотических 
веществ среди молодежи и несовершенно-
летних, наркомания становится практиче-
ски субкультурной тенденцией, поддержи-
ваемой в средствах массовой информации, 
социальных сетях, музыкальными исполни-
телями, что в свою очередь приводит к пе-
реоценке ценностей и изменению мировоз-
зрения. Данное развитие ситуации требует 
применение комплексного подхода, направ-
ленного на снижение неосознанного употре-
бления наркотических средств.

Одной из ключевых проблем стреми-
тельного развития наркомании является вы-
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сокая доступность приобретения наркотиков 
через тайники-закладки с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
ресурсов, что открывает рынок для широ-
ких слоев населения и прежде всего для ее 
наиболее уязвимой категории – подростков. 

Все чаще распространение получа-
ют технологичные и сложные химические 
структуры, которые можно объединить под 
условным наименованием «спайс». Хи-
мический состав данных наркотических 
средств постоянно меняется, что существен-
но затрудняет его лабораторную диагности-
ку. При употреблении веществ этой группы 
меняется и клиническая картина наркоти-
ческого опьянения по сравнению с такими 
наркотиками, как героин или каннабиноиды. 

В настоящее время в медицинской ли-
тературе описаны последствия длительного 
употребления и синдром отмены. Вслед-
ствие приема веществ данного типа часто 
развиваются психотические нарушения с 
тяжелыми последствиями в виде органи-
ческого поражения центральной нервной 
системы и внутренних органов. А в отдель-
ных исследованиях сообщается о наличии 
клинико-генетических особенностей суи-
цидального поведения больных, зависимых 
от синтетических катинонов, что может ука-
зывать на более тяжелые последствия ауто-
агрессии. [8, с. 54]. Некоторые клинические 
наблюдения свидетельствуют, о том, что при 
употреблении синтетических каннабиной-
дов возможно развитие психотических со-
стояний даже при первичном однократном 
употреблении [9, с. 10].

За основу синтетических наркотиков 
берутся смеси из растительных средств, до-
ступных в аптечных сетях, таких как травы 
календулы, мать-и-мачехи, шалфея и даже 
табака. В них добавляется состав активно-
го концентрированного вещества, в кото-
рый входит одно или несколько различных 
веществ, являющихся агонистами СВ1/СВ2 
каннабиноидных рецепторов. Среди них 
чаще других встречаются наркотические 
средства: JWH-018, JWH-073, JWH-081, 
CP-47,497, HU-210, и аналогичные по нар-
котическим свойствам, однако незначитель-

но отличающиеся по химической структуре 
вещества [10, c. 4]. Несмотря на всеобщее 
заблуждение о безопасности данных сме-
сей для начинающих наркопотребителей, 
психическая зависимость от употребления 
синтетических каннабинойдов формируется 
довольно быстро [11, c. 3]. После эпизоди-
ческого употребления с частотой 1–2 раза 
в неделю средняя длительность синдрома 
зависимости от синтетических каннабинои-
дов составляет 11 месяцев.  

В данное время терапия больных с за-
висимостью должна характеризоваться 
комплексностью и последовательностью 
лечебно-реабилитационного процесса и 
осуществляться по стандартам оказания 
специализированной медицинской помощи 
по профилю «психиатрия-наркология», в 
том числе с максимально ранним включени-
ем больных в групповые и индивидуальные 
психотерапевтические и психокоррекцион-
ные мероприятия. Однако она не являет-
ся специфической, а скорее направлена на 
симптоматическое лечение и купирование 
нарушений, вызванных хронической инток-
сикацией, а также резким прекращением 
употребления психоактивных веществ (или 
снижением его дозы). Терапия может осу-
ществляться в стационарных (в т. ч. в усло-
виях дневного стационара) и амбулаторных 
условиях. [12, c. 19], [13, c. 142].

Лица с приобретенным синдромом за-
висимости вследствие употребления синте-
тических каннабиноидов страдают грубыми 
поведенческими расстройствами, ярко вы-
раженными вегетативными нарушениями, 
расстройствами личности и состояниями, 
схожими с псевдо- психопатической шизоф-
ренией, а преступления, совершаемые ими  
в состоянии наркотического опьянения, 
происходят чаще с выраженной немоти-
вированной жестокостью и беспринцип-
ностью. Данная категория граждан, как 
правило, приобщается к асоциальным ком-
паниям, употребляющим психоактивные 
вещества, попадает в поле зрения право-
охранительных органов, а далее как зако-
номерный итог – совершает преступления 
или их рецидивы, в том числе и в состоя-
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нии наркотического опьянения [14, c. 108]. 
Фактически лица совершают противоправ-
ные деяния вследствие сформировавшей-
ся пагубной наркотической зависимости  
от психостимулирующих веществ.

Лица, преступную деятельность которых 
пресекли силовые структуры, по решению 
приговора суда попадают в исправительные 
учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы России. Осужденные, больные нар-
команией, должны проходить обязательное 
лечение от наркотической зависимости, так 
как при регулярном употреблении нарко-
тиков у них формируется психическая за-
висимость, что приводит к радикальному 
изменению отношения человека с собой, об-
ществом и социальной средой. Происходит 
искажение образа мира, девальвация лично-
сти и установление ложных «наркоманских» 
ценностей, что является своеобразным от-
чуждением личности [15, c. 72]. Развитие 
зависимости у лиц, употребляющих нар-
котики и другие психоактивные вещества 
без рецепта врача, приводит к ослаблению, 
а иногда и полному разрушению трудовой 
и поведенческой мотивации, вследствие 
чего происходит постоянный отток рабо-
чей силы из социальной сферы. В настоя-
щее время наркоманы составляют ту часть 
общества, которая ничего не производит, а 
только потребляет и все чаще паразитирует 
в нем. Обязательное лечение назначается 
медицинской комиссией исправительного 
учреждения, в котором находится пациент 
(ст. 18 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (далее – УИК РФ)) 
[16, c. 26]. Из-за добровольного отказа от 
лечения наркотической зависимости проис-
ходит стремительная девальвация личности, 
что приводит к высокой вероятности совер-
шения различных преступлений.

По данным, приведенным Федераль-
ной службой исполнения наказаний Рос-
сийской Федерации, численность осу-
жденных в 2021 году составляла 353,4 тыс. 
человек, из которых 103,6 тыс. осуждены  
за преступления, связанные с наркотиками 
[17]. Бюджетные расходы пенитенциарного 
ведомства в 2022 году составили 312,2 млрд 

руб. (в 2023 году запланировано выделение 
268,3 млрд руб., в 2024 году запланировано 
выделение 288,9 млрд руб.) [18], [19].

Задачами исправительных учреждений в 
свою очередь является формирование у лиц, 
отбывающих наказание, трезвого образа 
жизни, сохранности критических способно-
стей, структуры личности и адаптационных 
возможностей. При этом воспитательная 
работа с осужденными должна быть направ-
лена на их исправление, формирование ува-
жительного отношения к человеку, обще-
ству, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития, повышение их 
образовательного и культурного уровня (ч. 1 
ст. 109 УИК РФ). Однако около 33 % осу-
жденных за совершенные преступления, так 
или иначе связанные с наркотиками, не же-
лают становиться на путь исправления, что 
с высокой вероятностью в будущем поро-
дит категорию лиц, совершивших рецидив 
преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков после освобождения от отбыва-
ния наказания. [14, c. 108–110]. Такую кате-
горию осужденных, имеющих психическую 
зависимость от употребления наркотиков, 
следовало бы классифицировать как лиц, 
больных наркоманией и совершающих пре-
ступления вследствие деградации личности, 
а также сформировавшейся психической за-
висимости от употребления наркотиков. 

Отбывание уголовного наказания в 
условиях изоляции от общества для лиц, 
больных наркоманией, способствует осла-
блению, а не редко и полному разрыву со-
циальных связей с созависимыми людьми. 
Другое мнение свидетельствует о возмож-
ной потере навыков социальной адаптации 
из-за разрыва социальных связей и выжива-
емости в обществе, что может повлиять на 
формирование дезадаптивной направленно-
сти в поведении и будет способствовать со-
вершению повторных преступлений. Нужно 
лишь использовать программы лечения для 
лиц, больных наркоманией, с использовани-
ем комплексных систем профилактики и ре-
абилитации [20, с. 87].

На сегодняшний день уголовно-испол-
нительное законодательство не ставит своей 
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основной задачей полное излечение данной 
категории осужденных, отбывающих наказа-
ние. Меры для лиц, содержащихся в испра-
вительных учреждениях Уголовно-испол-
нительной сиситемы (далее – УИС), носят 
добровольный, а не редко и формальный ха-
рактер. Наркозависимые лица, отбывающие 
наказания в исправительных учреждениях, 
осужденные к принудительной реабилита-
ции, всячески уклоняются от исполнения ре-
шения суда. Актуальность проблемы лечения 
осужденных, больных наркоманией, заклю-
чается в том, что довольно высокое количе-
ство преступлений совершается такими ли-
цами повторно. При наличии эффективных 
мер в лечении наркотической зависимости, 
в тесном взаимодействии УИС и Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 
возможно добиться значительного снижения 
совершенных преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, а также сохранения 
части социально-активного общества.

Лица, страдающие наркоманией и отбы-
вающие наказание по приговору суда, не свя-
занное с лишением свободы, наибольшую 
часть рецидивных преступлений совершают 
в первые годы с момента постановки на учет 
[14, с. 112].

Согласно Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) лишение 
свободы заключается в изоляции осужден-
ного от общества путем направления его в 
колонию-поселение, воспитательную коло-
нию, исправительную колонию общего ре-
жима, исправительную колонию строгого 
режима, исправительную колонию особого 
режима, тюрьму, лечебное исправительное 
учреждение (ч. 1 ст. 56 УК РФ). С УК РФ 
согласуются нормы УИК РФ, а также право-
вое положение и средства исправления осу-
жденных (статьи 1–4 УИК РФ). В соответ-
ствии с УИК РФ лечебные исправительные 
учреждения включены в систему исправи-
тельных учреждений, предназначенных для 
исполнения наказания в виде лишения сво-
боды, организованных для содержания и ам-
булаторного лечения осужденных, больных 
открытой формой туберкулеза, алкоголиз-
мом и наркоманией, которые содержатся в 

условиях, установленных законом для вида 
колонии, назначенного судом (ч. 9 ст. 16 
УИК РФ, ч.ч. 1, 8 ст. 74 УИК РФ, ч. 4 ст. 80 
УИК РФ и ч. 2 ст. 101 УИК РФ). 

Правила назначения осужденным к лише-
нию свободы вида исправительного учрежде-
ния регламентирует УК РФ, предусматривая  
в зависимости от категории осужденных и 
совершенных ими преступлений отбыва-
ние этого наказания в колониях-поселениях, 
воспитательных колониях, в исправитель-
ных колониях общего, строгого или особого 
режима, а также части срока наказания – в 
тюрьме (статья 58 УК РФ). Однако УК РФ, 
определяющий преступность деяния, его 
наказуемость и иные уголовно-правовые по-
следствия (статья 3 УК РФ), не регулирует 
уголовно-исполнительные отношения и не 
содержит положений, закрепляющих осно-
вания и порядок направления осужденного к 
лишению свободы в лечебное исправитель-
ное учреждение, рассматривая лица, боль-
ного наркоманией, прежде всего в качестве 
преступника, а не больного человека. 

В обществе складываются неприязнен-
ные отношения к лицам, больным наркома-
нией, что полностью соответствует мнению 
главного внештатного психиатра-нарколога 
Министерства здравоохранения России док-
тора медицинских наук Евгения Алексееви-
ча Брюна о том, что наркоманов общество 
по-прежнему будет бояться и ненавидеть. 
Все, что связано с наркоманией, пугает 
обывателя, наркоманию считают грехом, 
с ней связывают преступность, инфекции, 
болезни, наркоманов избегают и мало кто 
относится к ним с сочувствием. О том, что 
наркомания – это заболевание, причем хро-
ническое, начинающееся не в тот момент, 
когда человек впервые принял запрещенные 
вещества, а задолго до этого, мало кто заду-
мывается [21]. 

Ретроспективный подход к лечению 
больных наркоманией в учреждениях УИС 
позволяет сделать вывод о формальном ле-
чении наркозависимых, вследствие чего ко-
личество повторно совершаемых преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотиков 
остается на высоком уровне, а также наблю-
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дается увеличение смертности социально 
активного населения. Цель проводимого ле-
чения в пенитенциарных ведомствах должна 
быть закреплена на законодательном уровне 
в тесном взаимодействии органов УИС и 

наркологическими подразделениями, под-
чиненными Министерству здравоохране-
ния Российской Федерации, с применением 
медицинских стандартов в области лечения 
больных наркоманией.  
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Ни один закон нельзя считать идеаль-
ным, свободным от недостатков. Законода-
тель стремится к максимальному учету всех 
аспектов, которые могут вызывать споры 
как у теоретиков, так и у правопримените-
лей-практиков. 

Данная задача решалась в том числе и 
в процессе принятия и дальнейшего суще-
ствования Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ). УК РФ не мог 
за более чем 25 лет своего существования 
оставаться неизменным. Развитие общества, 
изменения векторов уголовной политики, 
современные социально-политические вы-
зовы, все это в значительной мере оказы-
вало и оказывает влияние на его нормы. В 
уголовный закон вносились корректировки, 
он наполнялся новым содержанием, изменя-
лась его структура.

Некоторые из этих изменений были то-
чечными и касались отдельных норм или 
предписаний, другие – носили системный, 
комплексный характер и затрагивали значи-
тельное содержание положений уголовного 
законодательства.

Количество вносимых в уголовный за-
кон изменений неуклонно растет. Качество 
правовых предписаний вместе с тем не всег-
да отражает те задачи, которые должны быть 
решены законодателем. Это вызывает нега-
тивную реакцию правоприменителя и всех 
тех, кто сталкивается с проблемами приме-
нения уголовного законодательства. 

Для разрешения проблем, связанных с 
определением порядка и условий примене-
ния уголовного закона, у Конституционного 
Суда Российской Федерации (далее – КС РФ) 
имеется целый ряд полномочий, которые 
находят свое отражение в решениях, при-
нимаемых по проверке конституционности 
отдельных положений УК РФ по жалобам 
граждан и запросам судов.

В настоящее время имеется десять ре-
шений КС РФ, которые в своей совокупно-
сти позволяют не только применять нормы 
УК РФ в соответствии с «духом», заложен-
ным в них законодателем, но и указывают 
на пробелы и несоответствия в правовом 
регулировании отдельных уголовно-право-

вых предписаний. Нам хотелось бы остано-
виться на некоторых из числа указанных ре-
шений КС РФ, которые, как представляется, 
имеют в настоящее время важное значение 
для уголовного закона и практики его при-
менения.

1. Одним из значимых для законодателя 
применительно к УК РФ стало Постановле-
ние КС РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П «По 
делу о проверке конституционности поло-
жений статьи 159.4 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с запросом Сале-
хардского городского суда Ямало-ненецкого 
автономного округа» [1].

Предметом рассмотрения в данном слу-
чае выступила ст. 159.4 УК РФ, которая 
предусматривала ответственность за специ-
альный состав мошенничества, сопряженно-
го с преднамеренным неисполнением дого-
ворных обязательств. Специфика названной 
нормы определялась не только указанным 
обстоятельством, но и тем, что санкция ста-
тьи была значительно мягче, чем основной 
состав мошенничества.

КС РФ в своем постановлении по данно-
му делу вынес два важных решения, указав 
законодателю, что, во-первых, необходимо 
устранить имеющиеся противоречия, свя-
занные с правовым регулированием ответ-
ственности за названный вид мошенниче-
ства. Во-вторых, установил шестимесячный 
срок, в течение которого следует внести из-
менения в ст. 159.4 УК РФ, в противном слу-
чае положения названной статьи утрачивают 
силу. Отечественный законодатель в тече-
ние установленного КС РФ шестимесячного 
срока не предпринял каких-либо действий 
по внесению изменений в уголовный за-
кон, поэтому фактически с 11 мая 2015 года 
ст. 159.4 УК РФ утратила свою силу.

Изменения в связи с этим законодателем 
были внесены в УК РФ значительно позднее 
Федеральным законом № 325-ФЗ от 3 июля 
2016 г. «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» [2]. Статья 159.4 УК РФ была 
признана утратившей силу и одновременно 
с этим во все специальные нормы о мошен-
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ничестве были внесены изменения. Данные 
изменения предусматривали усиление санк-
ций названных норм при наличии квалифи-
цирующих и особо квалифицирующих при-
знаков. Фактически речь шла о изменении 
категории специальных норм о мошенни-
чествах, совершенных в крупном размере, и 
отнесении их к числу тяжких преступлений. 
Эти изменения по сути соответствовали тем 
выводам и суждениям, которые были даны 
КС РФ в указанном выше решении, в разре-
зе системности уголовно-правовых предпи-
саний.

Стоит отметить, что законодатель не от-
казался в целом от правовой регламентации 
ответственности за мошенничество в сфере 
предпринимательства. Федеральным зако-
ном № 323-ФЗ от 3 июля 2016 г. «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственно-
сти» [3] положения о мошенничестве в сфе-
ре предпринимательской деятельности, ко-
торые ранее были предусмотрены в ст. 159.4 
УК РФ, были включены в ст. 159 УК РФ. 
Законодатель отвел им место «на задворках» 
нормы о мошенничестве, расположив их по-
сле признаков основного, квалифицирован-
ного и особо квалифицированных составов 
данного преступления – в чч. 5–7 ст. 159 
УК РФ.

Сама идея законодателя понятна. Ука-
занная сфера требует уголовно-правовой 
регламентации. Вот только реализация на-
званной проблематики вызывает некоторые 
вопросы. В частности, почему осталось без 
правового регулирования мошенничество в 
сфере предпринимательства в незначитель-
ном размере (в том числе и в рамках админи-
стративной ответственности)? По сути, если 
виновный совершил мошеннические дей-
ствия и причинил ущерб в размере менее 10 
тысяч рублей, то он не подлежит ни уголов-
ной, ни административной ответственности. 
Здесь стоит обратить внимание на то, что 
законодатель не удосужился скорректиро-
вать положения ст. 7.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ), несмотря на 
то, что всем другим хищениям, в том числе 
и специальным видам мошенничества, свое 
место там нашлось. 

Кроме того, само расположение нормы 
о специальном мошенничестве в пределах 
общей нормы с технической точки зрения 
выглядит не вполне удачно. Полагаем, что 
у законодателя имелись и другие пути по 
криминализации названных предписаний в 
пределах, например, уже имеющегося под-
хода, предусматривающего другие «специ-
альные» виды мошенничества. Более спра-
ведливым было бы размещение признаков 
рассматриваемой нормы под номером «159» 
и индексом «9».

Обращает на себя внимание еще и тот 
факт, что законодатель в один день – 3 июня 
2016 года внес изменения в нормы о хище-
ниях двумя разными федеральными закона-
ми. При этом один из них – № 323-ФЗ, исхо-
дя из названия, не должен был содержать те 
изменения и дополнения, которые им были 
внесены в ст.ст. 158, 158.1 и 159 УК РФ, а 
также в ряд других, не связанных с рассма-
триваемой нами темой уголовно-правовых 
норм (ст.ст. 116, 116.1, 157 УК РФ).

Полагаем, законодателю применитель-
но к рассмотренному нами решению КС РФ 
от 11 декабря 2014 г. № 32-П следовало 
принять решение в установленные сроки 
(шесть месяцев) и комплексно внести од-
ним федеральным законом изменения в уго-
ловно-правовые нормы о хищениях чужого 
имущества, предусмотрев внесение соответ-
ствующих изменений не только в УК РФ и 
Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (далее – УПК РФ), но и 
КоАП РФ.

2. В последние годы отечественный за-
конодатель много внимания уделяет расши-
рению в уголовном законодательстве норм 
с административной преюдицией. Введение 
этих положений стало веянием времени и 
реальностью современной уголовной поли-
тики. Изначально УК РФ не включал в себя 
названный правовой институт. Введение его 
в уголовный закон, к сожалению, не носило 
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комплексного и систематического характе-
ра, что породило неоднородность правовой 
регламентации [4, с. 54–55]. 

В связи с отдельными противоречиями, 
связанными с конструкцией и применени-
ем положений ст. 116.1 УК РФ, возникло 
Постановление КС РФ от 8 апреля 2021 г. 
№ 11-П «По делу о проверке конституцион-
ности статьи 116.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой граж-
данки Л. Ф. Саковой» [5].

Своим решением КС РФ в данном слу-
чае признал неконституционным положения 
ст. 116.1 УК РФ в той мере «в какой она не 
обеспечивает соразмерную уголовно-пра-
вовую защиту права на личную неприкос-
новенность и права на охрану достоинства 
личности от насилия в случае, когда побои 
нанесены или иные насильственные дей-
ствия, причинившие физическую боль, со-
вершены лицом, имеющим судимость за 
предусмотренное в этой статье или анало-
гичное по объективным признакам престу-
пление» [5].

Законодателю вновь была дана реко-
мендация привести в соответствие с кон-
ституционными требованиями положения 
в данном случае статьи 116.1 УК РФ. Вме-
сте с тем на сегодняшний день прошло уже 
более года, а редакция названной статьи не 
претерпела каких-либо изменений. Назван-
ное обстоятельство вряд ли можно признать 
приемлемым, но, полагаем, что некоторым 
оправданием для законодателя может быть 
тот факт, что нормы с административной 
преюдицией, которые были включены в уго-
ловный закон после процитированного ре-
шения КС РФ, учитывают перечисленные 
требования.

В данной связи, думается, законодателю 
следовало бы провести «ревизию» всех пра-
вовых предписаний, касающихся админи-
стративно-преюдициальных норм, посколь-
ку в противном случае бессистемность и 
разноплановость этих предписаний порож-
дает неоднородность правового регулирова-
ния в пределах одного правового института.

3. Последним из числа решений КС РФ, 
направленных на регулирование порядка и 

условий применения УК РФ, было Поста-
новление от 24 февраля 2022 г. № 8-П «По 
делу о проверке конституционности части 
седьмой статьи 53.1 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина В. Н. Егорова» [6].

Суть обращения гр. Егорова сводилась 
к тому, что его обращение с ходатайством 
о замене неотбытой им части наказания в 
виде лишения свободы на принудитель-
ные работы не находило своего разреше-
ния в судах различных инстанций по при-
чине того, что законодателем установлены 
ограничения в этой связи для лиц мужско-
го пола, достигших шестидесяти лет (ч. 7 
ст. 53.1 УК РФ).

Признавая неконституционность назван-
ных положений, ограничивающих право 
гражданина на улучшение своего положения 
во время отбывания наказания только лишь 
достижением им определенного возраста, КС 
РФ отметил также, что в настоящее время в 
уголовном законе имеется определенная рас-
согласованность в альтернативных возмож-
ностях смягчения наказания некоторым ка-
тегориям лиц, отбывающим наказание в виде 
лишения свободы. По этой причине КС РФ 
в названном выше постановлении указал на 
эти моменты и поручил законодателю внести 
надлежащие изменения в уголовный закон. 
До того времени, пока изменения не будут 
внесены, КС РФ фактически отменил дей-
ствие правовых предписаний, предусмотрен-
ных в ч. 7 ст. 53.1 УК РФ в отношении огра-
ниченной категории лиц.

Все решения КС РФ, которые были обо-
значены в настоящей статье, а также те, о 
которых мы не упомянули, не имеют своей 
целью создать какие-либо новые правовые 
предписания в тексте УК РФ. Они призваны 
привести в порядок и создать соответствую-
щие условия для существования уголовного 
закона в соответствии с конституционными 
требованиями.

КС РФ ограничен в своем праве прини-
мать решения по отношению к уголовному 
закону, но его решения важны для сохране-
ния системности уголовно-правовых пред-
писаний, которые исключали бы правовую 
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рассогласованность норм, их конкуренцию 
и пробельность. Законодателю, по нашему 
мнению, следует более оперативно реаги-
ровать на указания КС РФ. Вносимые изме-
нения в связи с решениями КС РФ следует 
принимать системно, корректируя не только 

отдельные правовые нормы, а группу (не-
сколько) правовых предписаний, поскольку 
в противном случае это создаст условия для 
новых жалоб граждан и запросов федераль-
ных судов, которые будут получать свое раз-
решение по итогам работы КС РФ.
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Российский историк Анатолий Ива-
нович Кирпичников в одном из своих со-
чинений охарактеризовал коррупцию как 
явление, тождественное разрушительной 
неизлечимой болезни, поражающей госу-
дарственный механизм, вне зависимости от 
рассматриваемого исторического периода, 
уровня политического, экономического, во-
енного, социального развития, а также об-
щего благополучия населения [1, с. 7].

Несмотря на насущность проблемы 
коррупции для всего мирового сообщества, 
способы решения указанной проблемы пра-

вительства государств избирают обособлен-
но, однако глобализация общественных от-
ношений все же заметно повысила уровень 
международного обмена опытом в сфере 
противодействия коррупции.

В начале мы обратимся к официальной 
статистике по преступлениям анализиру-
емой категории. Так, в 2021 году в произ-
водстве находилось 48751 уголовное дело 
коррупционной направленности, что на 
4405 уголовных дел больше чем в 2020 году 
(44346). Из них 24631 направлено в суд для 
рассмотрения по существу, 11819 прекраще-
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ны по различным основаниям, 925 приоста-
новлены по основаниям, предусмотренным 
ст. 208 УПК РФ. Общий ущерб по окончен-
ным уголовным делам данной категории 
составил порядка 63921292 рублей, из кото-
рого 15641372 руб. добровольно погашено, 
6223878 руб. изъято. Из общего количества 
указанных выше уголовных дел по 1748 де-
лам уголовное преследование осуществля-
лось в отношении сотрудников органов вну-
тренних дел [2].

Правоохранительные органы, в том числе 
и органы внутренних дел (далее – ОВД РФ) 
в частности, являются центральным звеном 
в механизме противодействия коррупции в 
России. Необходимо отметить, что именно 
на долю органов внутренних дел приходится 
основная нагрузка не только по выявлению и 
пресечению коррупционных преступлений, 
но еще и по их профилактике.

К сожалению, существует множество 
факторов, оказывающих негативное влияние 
на своевременность и эффективность про-
филактики коррупционных преступлений и 
противодействия им. Наиболее деструктив-
ным из этих факторов является внутренняя 
коррупционная преступность исполнителя, 
то есть сотрудников органов внутренних дел.

По статистике чаще всего коррупци-
онные преступления совершаются теми 
сотрудниками органов внутренних дел, ко-
торые непосредственно взаимодействуют 
с преступными элементами в связи со слу-
жебной необходимостью, а также их близки-
ми и родственниками.

Необходимость совершенствования ком-
плекса мер, обеспечивающих качественную 
служебную подготовку сотрудников органов 
внутренних дел, стимулирующих антикор-
рупционное поведение, создания системы 
своевременного выявления, предотвраще-
ния и пресечения коррупционных престу-
плений, совершаемых сотрудниками орга-
нов внутренних дел, исследование причин 
и условий, способствующих совершению 
коррупционных преступлений, и множество 
других направлений деятельности по иско-
ренению коррупционных преступлений со-
трудников органов внутренних дел обуслав-

ливают актуальность выбранной нами темы 
исследования. 

Коррупция, как и любое другое глобаль-
ное социальное явление, существует и про-
является в разнообразных формах, видах и 
интерпретациях. Особый интерес для нас 
представляет бытовая коррупция. 

Главной особенностью такого вида кор-
рупционной преступности является особая 
сфера формирования общественных отно-
шений, иногда, даже особое правовое про-
странство. Бытовая коррупция возникает в 
рамках взаимодействия чиновников и лиц, 
не наделенных властными полномочиями. 
Ряд исследователей коррупционной пре-
ступности относит к бытовой коррупции не-
потизм [3, с. 109]. 

Сотрудники правоохранительных орга-
нов как представители властных государ-
ственных структур регулярно взаимодей-
ствуют с рядовыми гражданами, лицами, не 
имеющими властных полномочий. Ни для 
кого не секрет, что данное обстоятельство (в 
ряду множества других) определяет доволь-
но высокий уровень бытовой коррупцион-
ной преступности среди сотрудников орга-
нов внутренних дел. 

Анализируя факторы, влияющие на рост 
показателя совершенных коррупционных 
преступлений конкретно сотрудниками ор-
ганов внутренних дел, мы пришли к следу-
ющим выводам. 

Органы внутренних дел – одно из важ-
нейших звеньев исполнительной системы 
государства. Происходящие в стране поли-
тические, экономические, социальные изме-
нения, кризис, порождаемый данными из-
менениями, бросают тень в первую очередь 
на стабильность функционирования именно 
государственных органов. Нагрузка сотруд-
ников органов внутренних дел, в связи с не-
обходимостью поддержания общественного 
порядка, законности, в нынешних реалиях 
существенно увеличилась, однако уровень 
заработной платы, количество социальных 
и иных льгот, общая государственная под-
держка остались на прежнем уровне. Дан-
ный фактор влияет на оценку сотрудниками 
органов внутренних дел персональных пер-
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спектив, зачастую склоняя в пользу принятия 
негативного решения относительно вопроса 
получения взятки. Становится очевидной 
деградация морального облика и нравствен-
ного самосознания сотрудников органов 
внутренних дел. Понятие «честь мундира» 
уже достаточно давно утратило былую зна-
чимость. Буквально ежедневно средства 
массовой информации освещают «подвиги» 
высокопоставленных лиц, даже возглавляю-
щих ряды сотрудников органов внутренних 
дел, существенно подрывая общую репута-
цию структуры. На наш взгляд, разбираться 
в причинах такого положения дел бессмыс-
ленно, важно принимать эффективные меры, 
способствующие исправлению ситуации. 
Однако необходимо отметить, что историче-
ский контекст развития нашего государства 
и множество других факторов делают невоз-
можным сиюминутное решение проблемы 
нравственной деградации сотрудников орга-
нов внутренних дел, скорее всего, решение 
указанной проблемы станет достаточно дол-
гим, трудоёмким процессом.

Наиболее общественно опасным и де-
структивным коррупционным правонару-
шением со стороны сотрудника органов 
внутренних дел является коррупционное 
преступление [4, с. 54]. 

Для формирования дифференцирован-
ного подхода к устранению коррупционной 
преступности в органах внутренних дел, не-
обходимо выделить и проанализировать ее 
виды.

В научной литературе встречаются сле-
дующие критерии классификации корруп-
ционной преступности сотрудников органов 
внутренних дел:

1) в зависимости от объема должност-
ных полномочий (или занимаемой должно-
сти) выделяется низовая и «верхушечная» 
коррупция. Важно отметить, что, несмо-
тря на существенно различающийся объем 
властных полномочий, степень обществен-
ной опасности в зависимости от выделенно-
го критерия не меняется. 

Предложенная классификация, на наш 
взгляд, имеет теоретическое значение в пер-
вую очередь при формировании кримина-

листической характеристики совершенного 
преступления;

2) в зависимости от степени регулярно-
сти совершаемых преступлений выделяют 
регулярную и эпизодическую коррупцию. 
Относительно данной классификации кор-
рупционной преступности сотрудников ор-
ганов внутренних дел в научной литературе 
достаточно давно ведутся дискуссии. 

Одним из вопросов, поднимаемых в рам-
ках подобных дискуссий, является вопрос 
общественной опасности эпизодического 
получения взятки и регулярной коррупци-
онной преступности. Чтобы понять, обще-
ственная опасность какого вида преступле-
ния выше, необходимо проанализировать 
всю совокупность имеющихся данных по 
конкретному факту. 

Однако, на наш взгляд, оценивая степень 
общественной опасности, нельзя забывать 
про причиненный вред. В данном случае 
вред от систематического получения взяток 
выше, чем от единичного, ведь лицо, еди-
ножды совершив преступление, проанали-
зировав и осмыслив собственные действия, 
продолжает совершать преступления, буду-
чи сотрудником государственного органа, 
одной из основных задач которого является 
борьба с преступностью;

3) в зависимости от формы участия лица 
в совершении коррупционного преступле-
ния выделяют активную и пассивную кор-
рупцию.

Активная коррупция предполагает не-
посредственное осуществление действий, 
составляющих объективную сторону пре-
ступления, предусмотренного ст. 291 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (да-
лее –УК РФ) [5]. 

Пассивная коррупция предполагает со-
вершение действий, составляющих объек-
тивную сторону преступления, предусмо-
тренного ст. 290 УК РФ. Примером может 
служить приговор Ленинского суда г. Н. Нов-
города, в соответствии с которым за получе-
ние взятки был осужден сотрудник ППСП 
А., который, осуществляя свои служебные 
полномочия, выявил факт совершения гр. П 
административного правонарушения, пред-
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усмотренного ст. 20.21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Угрожая направлением материала 
в суд для назначения наказания в виде адми-
нистративного ареста, сотрудник ППСП по-
требовал у гр. П. взятку в сумме 1 тыс. рублей 
за не составление протокола о привлечении к 
административной ответственности [6];

4) по направлению воздействия вы-
деляют горизонтальную и вертикальную 
коррупцию. Горизонтальная коррупция 
предполагает коррупционные взаимоотно-
шения между сотрудниками одного уровня, 
не связанными должностной подчиненно-
стью и иными служебными отношениями (в 
частности, сотрудниками разных ведомств). 
Примером горизонтальной коррупции в ор-
ганах внутренних дел может служить дача 
взятки следователем эксперту в целях со-
ставления ложного экспертного заключения. 

Термин «вертикальная коррупция» при 
рассмотрении коррупционной преступности 
в органах внутренних дел употребляется в 
двух значениях. Во-первых, вертикальной 
коррупцией обозначаются такие коррупцион-
ные отношения сотрудника и вышестоящего 
начальника, когда сотрудник, получая взят-
ку от физического или юридического лица, 
передает часть полученной выгоды выше-
стоящему сотруднику, в целях обеспечения 
собственной безопасности и возможности 
продолжения преступной деятельности (на-
пример, при способствовании). Во-вторых, 
вертикальной коррупцией признается пере-
дача нижестоящим сотрудником взятки вы-
шестоящему начальнику в целях укрыватель-
ства совершенного преступления последним 
или получения дополнительных выгод от 
вышестоящего руководителя при использо-
вании им служебных возможностей. Верти-
кальную коррупцию считает наиболее опас-
ным видом коррупционных преступлений, 
так как именно она порождает формирование 
коррупционной организованной преступной 
деятельности и коррупционных сетей;

5) специальными видами коррупции в сре-
де сотрудников органов внутренних дел явля-
ются патронажная и бартерная коррупция. 
Данные виды коррупционных преступлений 

тесно связаны с видами, указанными выше, 
однако каждый обладает своей спецификой. 

Патронажная коррупция представляет 
собой такой вид коррупционных отношений, 
при котором сотрудник ОВД получает взят-
ку в любой форме, обещая или непосред-
ственно осуществляя патронаж, то есть по-
кровительство, защиту заинтересованного 
лица с использованием служебных обязан-
ностей. Примером может служить получе-
ние взятки сотрудником органа внутренних 
дел за сопровождение лица, желающего по-
лучить лицензию на хранение оружия, но 
не имеющего на это законных оснований 
(покровительство ему). Так, сотрудниками 
ГУСБ МВД России в городе Майкопе при 
получении взятки в размере 150 тыс. рублей 
был задержан начальник ОРЧ СБ МВД по 
Республике Адыгея [7], который потребо-
вал крупную сумму у сотрудника полиции, 
переходящего на службу в другой регион. 
Денежное вознаграждение предназначалось 
за предоставление сведений об отсутствии 
компрометирующей информации в отноше-
нии этого сотрудника. Сотрудник полиции 
обратился за помощью в Главное управле-
ние собственной безопасности МВД России. 
В ходе оперативных мероприятий сотрудни-
ками были задержаны и посредник, и непо-
средственно получатель взятки.

Бартерная коррупция предполагает дачу 
взятки в форме услуги с использованием 
служебного положения сотрудником орга-
нов внутренних дел другому сотруднику 
либо лицу, не осуществляющему службу в 
органах внутренних дел, за получение вза-
имной услуги, которая может быть получена 
только при использовании взяткополучате-
лем своего должностного или служебного 
положения [4]. Примером бартерной кор-
рупции может служить незаконное прекра-
щение уголовного дела в отношении ректо-
ра вуза в обмен на поступление члена семьи 
взяткодателя в вуз, руководителем которого 
является взяткополучатель.

Предметами коррупционных правонару-
шений выступают:

– деньги (в частности, валюта), недви-
жимость, транспортные средства, бытовая 
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техника, ювелирные украшения, продукты 
питания и другие материальные объекты;

– услуги и иные выгоды нематериально-
го характера: туристические путевки, серти-
фикаты на лечение, обучение и т. п.;

– взятка «впрок»: систематическое 
получение определённой доли от дохо-
да физического или юридического лица за 
систематическое совершение деяний взятко-
получателем в пользу взяткодателя;

– «теневая» взятка: замаскированная 
форма получения взятки, когда в рамках за-
конных действий (получения денег в долг, 
банковского кредита, сделки по купле-про-
даже по заниженной стоимости и т. п.) осу-
ществляются передача и получение взятки. 

В ходе написания статьи нами был из-
учен и проанализирован зарубежный опыт 
борьбы с коррупционной преступностью 
сотрудников органов внутренних дел. Ус-
ловно можно выделить четыре основных 
направления деятельности по созданию мер 
предотвращения совершения сотрудниками 
органов внутренних дел коррупционных 
преступлений и противодействия им.

Первое направление представляет собой 
идеологический подход к решению описан-
ной проблемы. В его основе лежит воспита-
ние общей нравственной культуры потенци-
альных и действующих сотрудников органов 
внутренних дел, а также повышение авто-
ритета служащих в рамках общественного 
мнения. Это же направление включает пу-
бличное одобрение доносительства о случа-
ях противоправного поведения действующих 
сотрудников полиции и, соответственно, пу-
бличного порицания коррумпированных со-
трудников государственных органов в целом 
и сотрудников полиции в частности. 

Необходимо отметить, что коррупция 
является крайне негативным социальным 
явлением. Коррупционные преступления, 
совершаемые сотрудниками органов вну-

тренних дел, характеризуются повышенной 
степенью общественной опасности.

Наиболее эффективным средством борь-
бы с преступностью является ее профилак-
тика. В органах внутренних дел функцио-
нирует целый комплекс мер, направленных 
на профилактику коррупционных престу-
плений. Однако, как показывает статистика 
привлечения к уголовной ответственности 
за совершение коррупционных преступле-
ний сотрудников органов внутренних дел, 
указанные меры далеки от совершенства. 

На наш взгляд, основной мерой, способ-
ствующей снижению уровня коррупцион-
ных преступлений в рядах сотрудников ор-
ганов внутренних дел, является повышение 
уровня общего благосостояния служащих, 
пропорциональное современным рыноч-
ным условиям. Повышение заработной пла-
ты, разработка программы государственной 
поддержки, возврат социальных льготы и 
др. – все это однозначно будет стимулиро-
вать антикоррупционное поведение. Ведь 
престиж любой профессии заключается не 
только в ее назначении и пользе, приноси-
мой обществу, но и в оценке деятельности 
трудящегося, материальным эквивалентом 
которой в первую очередь является заработ-
ная плата. 

Описанные выше и многие другие меры, 
направленные на борьбу с совершением 
коррупционных преступлений, эффективны 
только в случае такого подхода к решению 
проблемы, когда основное внимание направ-
лено на повышение уровня нравственной 
культуры сотрудников органов внутренних 
дел. Происходящие в общественной жиз-
ни негативные изменения предопределяют 
необходимость и значимость проведения в 
области противодействия коррупционным 
проявлениям дальнейших исследований, а 
также повышения квалификации россий-
ских госслужащих по данной проблематике.
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Аннотация. В статье исследуются наиболее распространенные способы совершения пре-
ступлений в сфере информационных технологий (IT-технологий, и проблемы, связанные с рас-
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время IT-технологии занимают главное место в мире, идет необратимый процесс развития об-
щества и государства в целом, происходит переход всех сфер жизнедеятельности в информа-
ционное пространство. В связи с изложенным происходит и трансформация преступности, а 
именно появляются новые способы совершения преступлений, которые ранее правоохрани-
тельным органам были не известны. 

В работе проанализированы различные негативные моменты, влияющие на расследова-
ние и раскрытие указанного вида преступлений. На основании проведенного анализа сделан 
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В настоящее время информационно-те-
лекоммуникационные технологии (IT-техно-
логии) занимают главное место в мире, идет 
необратимый процесс развития общества 
и государства в целом, происходит переход 
всех сфер жизнедеятельности в информаци-
онное пространство. В связи с изложенным 
происходит и трансформация преступности, 
а именно появляются новые способы совер-
шения преступлений, которые ранее право-
охранительным органам были не известны. 

С момента введения самоизоляции на 
территории России число случаев, связан-
ных с телефонным и интернет-мошенниче-
ством за первые 6 месяцев 2020 года увели-
чилось примерно на 76 %. По итогам 2021 
года практически каждое четвертое пре-
ступление совершается с использованием 
IT-технологий. При этом темп роста их ко-
личества замедлился. 

За четыре месяца текущего года наблю-
дается снижение количества преступлений, 
совершенных с использованием IT-техно-
логии. По сравнению с январем–апрелем 
2021 года их зарегистрировано на 11,4 % 
меньше. [1].

Тенденция роста преступлений с ис-
пользованием IT-технологий напрямую свя-
зана с неполноценным освоением информа-
ционного пространства, и в частности сети 
Интернет, правоохранительными органами. 
Сегодня раскрытие преступлений, совер-
шенных с использованием IT-технологий, 
является одной из основных задач правоох-
ранительных органов. Неоднократно Прези-
дентом Российской Федерации, Министром 
внутренних дел и иными высокопоставлен-
ными должностными лицами акцентирова-
лось внимание на совершенствование спосо-
бов раскрытия и профилактики указанного 
вида преступной деятельности. Например, 
20 февраля 2019 г. в ежегодном Послании 
Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию В. В. Путин определил: 

«Нам необходимы специалисты, способные 
работать на передовых производствах, соз-
давать и использовать прорывные техниче-
ские решения. Для этого нужно обеспечить 
широкое внедрение обновленных учебных 
программ на всех уровнях профессиональ-
ного образования, организовать подготовку 
кадров для тех отраслей, которые еще толь-
ко формируются» [2]. 

Президент Российской Федерации в пер-
вую очередь, указывает на необходимость 
подготовки технических специалистов, ко-
торые в будущем будут развивать информа-
ционное общество и государство, в связи с 
чем создаются различные отделы, привле-
каются отдельные граждане, обладающие 
особыми познаниями в области информаци-
онных технологий, а также проводится об-
учения действующих сотрудников органов 
внутренних дел с целью успешного форми-
рования аппарата противодействия новому 
виду преступности. 

Для наиболее всестороннего исследо-
вания проблем раскрытия преступлений, 
совершенных с использованием IT-техноло-
гий, необходимо раскрыть смысл указанной 
терминологии.

Как нам известно, информация представ-
ляет собой различные сведения и данные, 
независимо от формы их представления, в 
этой связи под информационно-телекомму-
никационными технологиями (IT-техноло-
гии) следует понимать различные процессы, 
способы и методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, предоставления и распростране-
ния информации [3].

Изначально задачей информационно-те-
лекоммуникационных технологий было 
обеспечить общество современными, более 
простыми, наименее затратными способами 
и методами поиска, сбора, хранения, обра-
ботки, предоставления и распространения 
информации. Однако лица, осуществляю-
щие преступную деятельность, полноцен-
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но освоили данную новацию и принялись 
осуществлять противозаконные действия с 
информационными данными, принадлежа-
щими различным людям, независимо от их 
социального или материального положения. 

Исходя из судебной практики, основ-
ным объектом совершаемых преступлений 
является собственность, в частности элек-
тронные денежные средства, находящиеся 
на счетах их владельцев. Основным спосо-
бом совершения указанных деяний является 
тайное хищение чужого имущества путем 
обмана, злоупотребления доверием либо без 
такового. 

Противозаконные деяния, совершае-
мые с использованием IT-технологий, ох-
ватываются рядом составов преступлений, 
указанных в действующем Уголовной зако-
нодательстве Российской Федерации, – это 
различные виды мошенничества (ст. 159, 
ст. 159.3, ст. 159.6 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ)) краж 
(п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и иного хищения 
чужого имущества совершенного с исполь-
зованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий [4].

При расследовании и раскрытии указан-
ных преступлений  возникают множество 
проблемных вопросов, которые в настоящее 
время решить не представляется возмож-
ным. Исходя из анализа практической дея-
тельности, направленной на раскрытие ука-
занного вида преступления, можно сделать 
вывод о том, что большинство преступле-
ний, совершенных с использованием IT-тех-
нологий, годами остаются нераскрытыми.

Повышение статистики раскрываемости 
по указанному виду преступлений идет за 
счет «очевидных» преступлений: хищение 
чужого имущества совершенное с банков-
ского счета, а равно в отношении электрон-
ных денежных средств (п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ) и мошенничество с использовани-
ем электронных средств платежа (ст. 159.3 
УК РФ). В большинстве случаев под квали-
фикацию по указанным статьям попадают 
действия лиц, связанные с обнаружением 
(находкой) или хищением банковских карт 
с дальнейшим снятием с них денежных 

средств либо оплатой различных товаров и 
услуг [5]. 

Указанные деяния, на наш взгляд, явля-
ются в большинстве случаев очевидными, 
ведь на всех кассах магазинов и банкома-
тах имеются камеры видеонаблюдения, при 
помощи которых можно получить изобра-
жение правонарушителя и в дальнейшем с 
использованием специальных баз данных 
МВД России получить установочные дан-
ные лица. Также имеют место и ситуации, 
связанные с нерегистрацией указанного 
вида преступлений, в результате чего заяви-
телю объясняется невозможность раскры-
тия указанного преступления и бесполез-
ность проведения различных мероприятий 
по данному факту. В результате изложенные 
моменты создают мнимую видимость рас-
крываемости преступлений, совершенных 
с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий.

На сегодняшний день существуют раз-
личные способы и схемы совершения ука-
занных ранее видов преступлений, наиболее 
распространенными из них являются:

– двойники интернет-магазинов. Деше-
вые товары и привлекательные предложе-
ния для потенциальных потерпевших. Через 
поисковые системы пользователи переходят 
по ссылке, проходят регистрацию и вводят 
информацию о своем банковском счете для 
завершения покупки. В итоге продавец по-
лучает оплату и пропадает или присылает 
совершенно иной товар;

– копии сервисов интернет-банкин-
га. Злоумышленники создают дубликаты 
сайтов банков. Посредством электронного 
письма или сообщения на сотовый телефон 
граждан приглашают пользователей пройти 
авторизацию. Граждане переходят на фаль-
шивый сайт, регистрируются в личном каби-
нете, раскрывая логин и пароль для доступа 
к финансам. Таким образом, лица, вынаши-
вающие противоправный умысел, получают 
доступ к их банковским счетам;

– фишинговая атака по электронной 
почте. Рассылка писем с сообщением о вы-
игранном призе или о блокировке счета. 
Злоумышленники, как правило, просят «по-



92

Право: ретроспектива и перспектива        2022. № 2 (10)        Law:  retrospective and perspective

бедителя» перевести определенную сумму 
на указанный ими счет для получения круп-
ного выигрыша или внести оплату для раз-
блокировки карты;

– взлом аккаунтов в социальных сетях 
и рассылка от их имени сообщений с целью 
наживы. Мошенники пишут на почту или в 
соцсети родственникам и знакомым владель-
ца страницы с просьбой срочно перевести 
деньги, придумывая различные ситуации;

– фальшивые сайты благотворительных 
организаций, туроператоров, авиакомпаний. 
Просьба экстренной помощи, заключаю-
щейся в сборе денег на лечение больного 
ребенка, привлекательные цены на путевки; 

– «предложения выгодного заработка». 
Как правило, в данной ситуации злоумыш-
ленники предлагают удаленную работу, за 
которую требуют оплатить взносы на орга-
низационные нужды [6].

Помимо выше изложенных, существуют 
и иные многочисленные способы введения в 
заблуждение потенциальных потерпевших с 
целью получения от них денежных средств. 
Ежедневно лица, совершающие преступле-
ния с использованием IT-технологий, разви-
ваются, придумывают новые, ранее не из-
вестные способы и схемы обмана.

Недостижение положительных резуль-
татов при расследовании и раскрытии пре-
ступлений, совершенных в сфере IT-техно-
логий, напрямую зависит от подхода самих 
сотрудников к расследованию и раскрытию 
преступления. 

С учетом опроса практических работни-
ков, а так же анализа юридической литера-
туры и результатов научных трудов других 
авторов, связанных с тематикой указанного 
исследования, необходимо выделить следу-
ющие неблагоприятные факторы, влияющие 
на расследование и раскрытие преступлений 
в сфере информационных технологий:

– нехватка кадров. Со слов Министра 
внутренних дел Российской Федерации 
В. А. Колокольцева «Самая серьезная про-
блема – значительный некомплект» [7]. 
Множество должностей в органах внутрен-
них дел остаются вакантными достаточно 
долгое время, в результате чего нагрузка на 

каждого сотрудника растет, в связи с чем от-
сутствует реальная временная возможность 
проведения мероприятий по указанному 
виду преступлений;

– дефицит специалистов в области ин-
формационных и коммуникационных тех-
нологий либо низкий уровень владения ими 
среди сотрудников. В связи с отсутствием 
необходимых познаний в сфере информаци-
онных технологий сотрудники правоохрани-
тельных органов в большинстве случаев не 
могут объективно понять схему совершен-
ного преступления и способ его раскрытия, 
из-за чего осуществляют формально-мини-
мальное количество мероприятий, и в итоге 
получить положительный результат не пред-
ставляется возможным [8];

– необходимость проведения техниче-
ских мероприятий. В большинстве случаев 
для раскрытия преступлений, совершенных 
с использованием информационных техно-
логий, необходимо проведение технических 
мероприятий, которые, в связи с несовер-
шенством взаимодействия со специальными 
подразделениями, требуют много времени. 
Зачастую сотрудники допускают ошибки 
при подготовке документов на проведение 
технических мероприятий, в результате чего 
указанные негативные моменты приводят к 
тому, что следы преступления скрываются 
злоумышленниками и положительные ре-
зультаты получить невозможно;

– упущения в обучении сотрудников пра-
воохранительных органов в расследовании 
и раскрытии данного вида преступлений. В 
настоящее время при проведении занятий с 
сотрудниками оперативных подразделений 
по раскрытию киберпреступлений полная 
информация, необходимая для раскрытия и 
расследования указанных преступлений, не 
доводится;

– сложившийся стереотип в правоох-
ранительных органах о том, что раскрыть 
преступление, совершенное с использова-
нием IT-технологий, невозможно. В связи 
с указанным стереотипом у сотрудников 
правоохранительных органов отсутствует 
инициатива при раскрытии указанного вида 
преступных деяний и перспектива раскры-
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тия переходит к наиболее простым, очевид-
ным преступлениям.

Помимо выше изложенных неблагопри-
ятных факторов, влияющих на раскрытие 
преступлений, совершенных с использова-
нием IT-технологий, существуют и другие, 
которые напрямую зависят от сотрудников 
правоохранительных органов и их руково-
дителей.

Таким образом, для повышения уровня 
раскрываемости указанных преступлений 
остается актуальным получение дополни-
тельного образования сотрудниками орга-
нов внутренних дел. 

В настоящее время идет процесс созда-
ния новых учебных дисциплин в образова-
тельных организациях системы МВД Рос-
сии. 3 марта 2021 г.  в Уфимском юридическом 
институте МВД России состоялось заседа-
ние ученого совета. По итогам было выне-
сено решение о принятии учебных планов 
в новой редакции по специальностям «Пра-
воохранительная деятельность», «Правовое 
обеспечение национальной безопасности». 
В новую редакцию учебных планов была 
добавлена учебная дисциплина «Противо-
действие преступлениям, совершаемым с 
использованием информационно-телеком-
муникационных технологий» [9].

Реальная возможность раскрыть пре-
ступные деяния, совершенные с использо-
вание информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, имеется лишь ближайшие 
сутки, после чего все следы преступной дея-
тельности будут бесследно удалены из интер-
нет-пространства. Исходя из этого, необходи-
мо наладить взаимодействие с различными 
организациями, для того чтобы оптимизиро-
вать процесс по получению информации от 
операторов сотовой связи и IТ-телефонии, 
кредитно-финансовых учреждений, админи-
страций социальных сетей. После того, как 
удастся исключить долговременный обмен 
информацией, правоохранительные органы 
смогут пользоваться актуальной информаци-
ей, которая обеспечит успешное расследова-
ние преступлений и закрепление доказатель-
ственной базы.

В любом случае необходимо не забывать 
и совершенствовать способы профилактики 
преступлений, совершаемых с использова-
нием информационных технологий, перехо-
дя от листовок с профилактическим мате-
риалом и публикаций в средствах массовой 
информации к чему-то новому, позволяюще-
му блокировать действия правонарушите-
лей, с момента обнаружения негативной ак-
тивности в информационном пространстве.
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