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Предисловие 
 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» представ-
ляет сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
с «Актуальные проблемы деятельности правоохранительных органов 
Российской Федерации». 

В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-
практической конференции, посвященные актуальным вопросам деятельно-
сти правоохранительных органов Российской Федерации. В материалах 
сборника приведены результаты теоретических и прикладных изысканий 
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По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Актуальные вопросы юриспруденции. 
2. Система правоохранительных органов и организация их деятельности. 
3. Актуальные проблемы административно-правовой деятельности 

правоохранительных органов. 
4. Актуальные проблемы раскрытия, расследования и предупрежде-

ния преступлений. 
5. Правозащитная деятельность государственных и негосударствен-

ных институтов. 
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Вологда, Казань, Нальчик, Ниж-
ний Новгород, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Ярославль). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний, Волгоградская академия МВД России, Ди-
пломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Фе-
дерации), университеты и институты России (Вологодский институт права 
и экономики ФСИН России, Донской государственный технический уни-
верситет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Курский 
государственный университет, Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина, Национальный исследовательский Ниже-
городский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Россий-
ский университет кооперации, Самарский юридический институт ФСИН 
России, Санкт-Петербургский университет технологий управления и эко-
номики, Университет управления «ТИСБИ», Ярославский государствен-
ный университет им. П.Г. Демидова). 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, пре-
подаватели, соискатели, студенты вузов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сбор-
нике материалов Всероссийской научно-практической конференции с 
«Актуальные проблемы деятельности правоохранительных  
органов Российской Федерации», содержание которого не может быть 
исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее  
сотрудничество. 

 

канд. пед. наук, доцент,  
декан факультета подготовки  

государственных и муниципальных служащих  
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ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 
г. Самара, Самарская область 

НЕЗАКОННАЯ ВЫДАЧА ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОВЛЕКШАЯ 

НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ  
ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

В СИСТЕМЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема незаконной выдачи 
паспорта гражданина Российской Федерации, повлекшая незаконное 
приобретение гражданства Российской Федерации. Проводится анализ 
основных правовых источников, регулирующих законодательное право на 
получение гражданства Российской Федерации, устанавливаются воз-
можные последствия, порождаемые данной категорией преступлений. 

Ключевые слова: незаконная выдача паспорта РФ, незаконное приоб-
ретение гражданства РФ, незаконная миграция, изъятие паспорта, пре-
ступления против государственной власти. 

В Российской Федерации на законодательном уровне установлены ос-
нования приобретения гражданства, содержащиеся в Федеральном законе 
от 28 апреля 2023 г. №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 
[1]. Так, для приема в гражданство Российской Федерации иностранный 
гражданин или лицо без гражданства должен пройти специальную проце-
дуру, включающую в себя получение разрешения на временное прожива-
ние, потом вида на жительство, сбор необходимых документов, сдачу эк-
замена на знание русского языка, и ряд иных, не менее важных элементов. 

Поскольку получение гражданства Российской Федерации представ-
ляет собой длительный процесс и имеет осложненный характер его реа-
лизации, последние несколько лет актуальной является проблема незакон-
ной миграции, а поскольку возрастает спрос на получение гражданства, 
то возникает риск и незаконной деятельности должностных лиц. 

Существует множество способов покупки российского гражданства и 
получения паспорта без прохождения дополнительных процедур, в основ-
ном, данные услуги оказываются через знакомых либо посредством сети 
«Интернет». По состоянию на октябрь 2023 года Роскомнадзор заблоки-
ровал 7,5 тысяч сайтов по продаже документов мигрантам [2]. 

С целью выявления незаконной выдачи паспортов Российской Федера-
ции Федеральным законом от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» уста-
новлена необходимость проведения проверок на предмет действительности 
паспорта гражданина Российской Федерации [3]. Такая необходимость 
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регламентирована и в Постановлении Правительства РФ от 9 декабря 
2023 г. №2090 «О некоторых вопросах изъятия паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации, дипломатиче-
ского паспорта и служебного паспорта» [4]. 

Согласно статистике МВД России за 2023 г. проведено 283,6 тысяч 
проверок, в результате которых было выявлено более 100 тысяч наруше-
ний выдачи российских паспортов [5]. Процедура проверки законности 
выдачи российского паспорта определенному иностранному гражданину 
предполагает исследование остальных его документов, необходимых для 
получения гражданства Российской Федерации, к примеру, документ, 
подтверждающий владение русским языком, автобиография [6, с. 72]. Для 
получения гражданства Российской Федерации необходимо собрать ряд 
документов, установленных законодательством, при этом, в случае неза-
конного приобретения гражданства только при наличии незаконно полу-
ченного паспорта у лица отсутствует иные необходимые документы. 

Незаконная выдача паспорта Российской Федерации, повлекшая соот-
ветственно незаконное приобретение гражданства Российской Федерации 
порождает совершение противоправных деяний, в число которых входят, 
прежде всего, коррупционные, поскольку незаконной выдачей паспортов, 
подтверждающих российское гражданство, занимаются действующие 
или бывшие должностные лица, имеющие такие полномочия [7, с. 58]. 

Кроме того, незаконное приобретение гражданства Российской Федера-
ции существенным образом отражается и на внутренней безопасности госу-
дарства, поскольку в случае законного получения гражданства лицу необхо-
димо пройти ряд этапов, доказывающих его благоприятные намерения про-
живания на территории страны, в число таких входят осуществление трудо-
вой деятельности, составление автобиографии, и т. д. В случае незаконного 
приобретения гражданства возрастает риск получения неблагоприятных по-
следствий, которые могут отразиться на существующем порядке страны. 

Все приведенные последствия оказывают непосредственное влияние 
на систему государственной власти, разрушая ее действенную структуру 
посредством придания негативных характеристик. В связи с чем, необхо-
димо предпринимать попытки по снижению уровня незаконного приоб-
ретения гражданства Российской Федерации, в том числе, посредством 
ужесточения мер ответственности для должностных лиц, ввиду недопу-
стимости совершения ими противоправных деяний в данной области. 

Таким образом, можно сделать вывод, что незаконная выдача паспорта 
гражданина Российской Федерации, повлекшая незаконное приобретение 
гражданства Российской Федерации, оказывает деструктивное воздей-
ствие на безопасность страны и существующий в не правопорядок, по-
скольку порождает ряд противоправных деяний. В частности, речь идет 
как о должностных лицах, осуществивших незаконную выдачу паспорта 
Российской Федерации, так и самих получателей, которые также могут 
выступать субъектами преступлений. 
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Актуальность темы состоит в том, что мобилизованным гражданам 
нашего государства были предоставлены дополнительные льготы, но, к со-
жалению, многие из них не реализуются. Неслучайно, что Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем выступлении в 
конце января 2024 года потребовал скорейшего решения вопросов, связан-
ных с предоставлением дополнительных льгот мобилизованным. Особое 
внимание он уделил налоговым льготам и льготному кредитованию. 

В сентябре 2022 года в России объявили частичную мобилизацию, в 
ходе которой на военную службу были призваны 300–350 тысяч 
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российских граждан. Данный Указ Президента Российской Федерации, 
кардинально изменил все сферы жизнедеятельности, что привело к воз-
никновению различных законодательных новелл, в том числе о предо-
ставлении дополнительных льгот мобилизованным. Институт мобилиза-
ции был сформирован еще задолго до СВО, а именно в 1997 году, но на 
практике так и не применялся, и когда указанный механизм активиро-
вался появилась необходимость подстроить старый закон под новые реа-
лии. На первый план в этой ситуации выходит необходимость соблюде-
ния прав и законных интересов лиц, попавших под действие Указа Прези-
дента РФ о частичной мобилизации. 

В процессе взаимодействия общества и государства возникли трудно-
сти, обусловленные объективными факторами развития геополитической 
ситуации и необходимостью обеспечить безопасность государства, одно-
временно учитывая и гарантируя законные права и интересы граждан. 

Законодательство Российской Федерации предусмотрело 4 формы 
участия работников в специальной военной операции (далее – СВО). 

1. Призыв по повестке: здесь у гражданина есть выбор – заключить 
контракт или нет. Особенность заключается в том, что при первом случае, 
работник сможет завершить свою деятельность только после того, как за-
кончится его контракт, во втором же случае он сможет поехать домой по-
сле окончания военных действий. 

2. «Добровольная мобилизация», в ходе которой мобилизованные, вы-
бравшие для себя такой путь, приравниваются к военнослужащим и им 
также полагаются аналогичные льготы. 

3. Присоединение к добровольческим отрядам. В данной ситуации гражда-
нин будет заключать контракт (от 3 месяцев), который оплачивается на одном 
уровне с военнослужащими. Для таких отрядов собираются все желающие, ко-
торые не прошли по критериям, предъявленным к мобилизуемым. 

4. Заключение контракта. 
В процессе событий были предприняты экстренные меры по обеспе-

чению гарантий для мобилизованных граждан, некоторые из которых и 
рассматриваются в данной статье. 

Для начала стоит уделить особое внимание трудовым гарантиям граждан, 
призванных в ходе частичной мобилизации, а также работников, заключив-
ших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, поставлен-
ных Вооруженными Силами Российской Федерации, и членам их семей, обо-
значенных в ТК РФ. 

1. Согласно ч.1 ст. 83 ТК РФ трудовой договор не прекращает свое 
действие в связи с призывом работника в ходе мобилизации. 

2. Часть 2 ст.179 закрепляет право второго родителя, имеющего ре-
бенка до 18 лет (который не призван на службу) остаться на работе, даже 
если он попадает под сокращение, а также запрещаются командировки и 
сверхурочные работы (ст.259 ТК РФ). 

Хочется отметить, что вопросы трудовых гарантий и льгот регламен-
тированы не только ТК РФ, но и иным федеральным законодательством. 
Помимо тех работников, которые призваны на военную службу, происхо-
дит формирование путем призыва или добровольного участия из числа 
гражданских служащих. Трудовые гарантии этой категории граждан ре-
гламентированы Федеральным законом от 27.07.2004 №78-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации», устанавлива-
ющим гарантии для отношений государственной службы. Так, согласно 
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нормам ФЗ №79 государственные гражданские служащие имеют следую-
щие трудовые права: 

– на основании ч.3 ст. 53.1 ФЗ №79 в течение шести месяцев после 
возобновления прохождения гражданской службы служащему полагается 
ежегодный оплачиваемый отпуск; 

– часть 4 ст.53.1 ФЗ №79 закрепляет, что время прохождения военной 
службы включается в стаж гражданской службы [1–2]. 

Проанализировав весь список гарантий, которыми наделило государство 
мобилизованных граждан, полагаем, что для полноценной поддержки имею-
щийся список нужно дополнить соответствующими нововведениями. 

Как известно, мобилизация работника включает в себя три этапа. 
1. Прохождение медицинской комиссии. 
2. Военные сборы. 
3. Отправка на военную службу. 
На основе этого стоит отметить, что для прохождения первых двух 

этапов работодатель освобождает сотрудника от работы. При этом сохра-
няет за ним получение среднего заработка. На третьем этапе действие тру-
дового договора приостанавливается [5, с. 105]. Считаем важным обеспе-
чить каждого сотрудника стабильным получением заработной платы даже 
на третьем этапе мобилизации, а также в последующее время прохожде-
ния службы. Кроме того, работодатель может предоставлять различные 
бонусы в качестве поощрения сотрудника за исполнение долга перед Ро-
диной, например, дополнительные отпуска, повышение заработной 
платы, премии и другие формы признания. 

Сейчас как никогда важно создать благоприятную обстановку для такой 
категории работников, чтобы обеспечить им комфортное и безопасное про-
хождения этого периода и сохранение связи с работой и коллегами. 

Особое внимание стоит уделить совершаемым противозаконным дей-
ствиям со стороны работодателя, а именно увольнение сотрудников, при-
званных в ходе частичной мобилизации. Федеральный закон от 
28.03.1998 №53-ФЗ «О военной службе и военной подготовке», а также ТК 
РФ закрепляют гарантию сохранения рабочего места для такой категории со-
трудников. Тем самым подкрепляют возможность их возвращения на преж-
нее рабочее место после окончания службы. Но, к сожалению, действующие 
нормы все еще позволяют уволить работников, призванных по мобилизации, 
или отправившихся для участия в спецоперации добровольно, даже несмотря 
на принятый закон о сохранении за мобилизованными рабочих мест на время 
участия в боевых действиях. Внесенные поправки обеспечат автоматическое 
продление срочных трудовых контрактов с мобилизованными и доброволь-
цами, что позволит им сохранить свои рабочие места. 

Все еще спорным моментом остается вопрос, связанный с обеспече-
нием членов семьи мобилизованного единоразовой выплатой от работо-
дателя. На сегодняшний день это является инициативой самого работода-
теля [3–4]. Необходимо подчеркнуть, что в связи с мобилизацией сотруд-
ника, который является непосредственным кормильцем в семье, его род-
ные остаются, зачастую, без средств к существованию. Поэтому полагаем, 
что данный вопрос необходимо урегулировать путем закрепления на за-
конодательном уровне обязательной единоразовой выплаты от работода-
теля на каждого члена семьи мобилизованного. 
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Подводя итог, следует отметить, что на данный момент законодатель-
ство не в полной мере отвечает всем современным реалиям, вызванным 
СВО. Поэтому необходимо провести комплексную модернизацию феде-
рального законодательства, направленную на систематизацию трудовых 
гарантий граждан, задействованных в составе Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации при проведении СВО. Считаем, что предложенные меры 
позволят в полной мере реализовать право граждан на труд. 
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Аннотация: в статье авторам представляется возможным на осно-
вании проведенных научных исследований углубить изучение вопроса о 
психологии противодействия вовлечению личности в деструктивные 
секты и предложить комплекс методов самоорганизации личности в де-
структивные секты, основанных на понимании социально-психологиче-
ских аспектов деятельности деструктивных культов, их функциониро-
вания, механизмов вербовки в них и др. Рассматриваются индивидуаль-
ные психологические возможности в организации противодействия во-
влечению в деструктивные секты, их развития и применения. 

Ключевые слова: секта, деструктивный культ, личность, адепт, вовле-
чение, психологическое воздействие, психологическое влияние, социальная 
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Секты в России представляют собой объективную реальность на про-
тяжении длительного исторического периода. Их развитие можно 
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наблюдать, начиная с зарождения нашего государства. Не смотря на из-
менения обрядов и атрибутики сектантства однозначно можно сказать, 
что оно, чаще всего, носило деструктивный характер, не поощрялось об-
ществом и властью, так как членство в подобном сообществе всегда ха-
рактеризовалось крайним радикализмом в отношении веры и очень спе-
цифическим понятием праведности и блага [4]. 

«Секта – это религиозная община, отколовшаяся от господствующей 
церкви. В переносном значении – группа лиц, замкнувшихся в своих уз-
ких интересах, оторванная от народных масс» [6]. 

Хотя секты и существовали всегда, их активность обострялась на пе-
реломных этапах развития общества и государства. Таким историческим 
примером служат 90-е годы XX века, когда изменилась формация нашей 
страны. Это был сложный период для миллионов людей, которые, прак-
тически, в одночасье лишились привычных идеалов, прививавшихся им 
коммунистической партией. Именно такое нестабильное положение со-
знания людей и дало толчок к образованию новых религиозный течений, 
основателям которых удалось завоевывать доверие граждан [5], что обу-
словило у них подмену ценностей и идеалов. Юридической науке и прак-
тике известно, что деструктивные культы (секты деструктивной направ-
ленности) представляют собой некую аналогию преступной группы ко-
рыстной направленности в части организации, структуры, принципа по-
строения межличностных отношений. 

Исследователи расходятся во мнении относительно характеристики 
личности, которая может попасть под влияние секты и примкнуть к ней. 
Одни считают, что попасть под влияние подобного культа может только 
человек с крайне нестабильной психикой, страдающий душевными болез-
нями, изгой, которого не приняла одна социальная среда, и он нашел уте-
шение в другой. Другие полагают, что вышеперечисленные характери-
стики хоть и могут упростить процесс вовлечения личности в секту, од-
нако не являются обязательными в этом процессе. 

Д.К. Росс и М.Д. Лангон полагают, что существуют определенные 
факторы, которые влияют на уязвимость личности в отношении ее вовле-
чения в секты. К таким факторам они относят: 

1) развитие. Так как подростки не имеют достаточного уровня позна-
ний о мире и опыта, сектам становится очень просто оказать влияние на 
них. Подобные культы не оставляют поля для размышления своим адеп-
там, предлагая систему «мы-они, праведные-неверные»; 

2) ситуация. Происходящее событие, оказывающее сильное влияние 
на эмоциональное состояние индивида. Это могут быть: смена места жи-
тельства, тяжелая болезнь, смерть близкого; 

3) личная биография. В отношении этого фактора действует макси-
мальная неопределенность. Если взглянуть на культы разных стран и 
эпох, то можно заметить, что их адептами являлись как люди из вполне 
благополучных семей, так и страдающие отклоняющимся поведением. 
Выделить именно тот социальный слой, который более уязвим, не пред-
ставляется возможным; 

4) психологическая предрасположенность. Её основу могут создавать: 
психические расстройства, расстройства поведения, застенчивость, довер-
чивость, низкий уровень терпимости к двусмысленности, наивный 
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идеализм, разочарование в культуре, восприимчивость или тяготение к со-
стояниям типа транса, неразборчивое стремление к духовному смыслу [5]. 

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным сделать вы-
вод о том, что качество воспитания, уровень образования – не оказывают 
существенного влияния на вероятность вовлечения личности в деструк-
тивную секту. Понимание механизма вербовки и возможности личности 
ей противостоять описано нами ранее [1–3]. 

Опираясь на данные проведенных исследований, известно, что в про-
цессе вовлечения личности в секту могут быть использованы: психологи-
ческое давление, манипуляция образами греха, гордыни, жалости; предуга-
дывание реакций, «чтение мыслей», убедительность; фокусы, демонстра-
ция необычной проницательности, способности исцелять, предсказывать 
будущее, управлять событиями (обычно за счёт сфабрикованных «чудес» 
или технических средств); использование обтекаемых, универсальных фор-
мулировок, наделённых значительным смыслом, которые человек сам до-
мысливает; приёмы внушения, приводящие к некритическому восприятию 
информации – могут достигаться разными методами психологического воз-
действия и влияния, в том числе с использованием нейролингвистического 
программирования, нередко с применением психоактивных веществ. 

К новым адептам секты применяются методы психологического воздей-
ствия, направленные на углубление степени их вовлеченности в деструк-
тивный культ. Чаще всего, на указанном этапе применяются следующие ме-
тоды: подавление воли (есть знающий и его учение, не смей думать иначе 
или перечить ему); выработка зависимости: психологической, наркотиче-
ской и др.; создание эффекта «семьи», «родственных душ» – искусствен-
ного родства, от которого нельзя отказаться (некоторые главы сект действи-
тельно могут выстроить себе подобие семьи в своих сектах, где каждая по-
ловозрелая женщина должна стать его женой и непременно родить; все 
остальные члены становятся как бы братьями и сестрами друг другу и ли-
деру секты); отягощение материальными долгами, требованием «отра-
ботки» (за доброту, учение, помощь и/или содержание); втягивание в кри-
минальные действия – «повязанность» (мы теперь в одной лодке, никуда ты 
теперь не убежишь); применение физического воздействия (хотя приме-
няют его осторожно, стараются сломать волю, что б сам не ушел); «назад 
дороги нет» – доказательство необратимости перехода за некую грань (та-
ким «переходом» может являться обряд инициации, лишение собственно-
сти, сексуальное насилие); иллюзия причастности к «великим» тайнам, обе-
щание раскрытия еще более значительных знаний; завышение самооценки, 
подчеркивание собственной значимости (ты – избранный, ибо ты – с нами); 
создание эффекта восхождения к духовной карьере, в процессе которого 
были затрачены значительные личные ресурсы, как духовные, так и мате-
риальные, представляющие особую и важную ценность для нее (так как в 
сектах действует довольно четкая система иерархии, то приближение к ли-
деру культа имеет сходство продвижению по карьерной лестнице; чем 
ближе к себе адепта допустил лидер культа, тем выше его статус). 

Известно, психологические методы противодействия вовлечению лично-
сти в деструктивные секты разнообразны. Вербовка в секты чаще осуществ-
ляется в общественных местах, например: в транспорте, на территории вузов, 
на выставках – где довольно просто завести непринужденный разговор, пе-
реходящий к подаче необходимой для вербовки информации. Нередки 
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случаи, когда вербовка завуалированно производится на официальных «кур-
сах развития личности», в предложениях «перспективной работы». Пола-
гаем, что просветительская деятельность в социальном пространстве, направ-
ленная на распознание личностью подобного обмана, может способствовать 
более осторожному подходу в принятии таких предложений. 

Если личность вступает в диалог с вербовщиком, стоит абстрагиро-
ваться от сути информации, которую он преподносит. В таком случае, не 
следует задавать уточняющих вопросов и спорить с субъектом вербовки. 
Следует как можно скорее прекратить разговор. Не стоит изучать, предла-
гаемые субъектом вербовки источники, соглашаться на посещение коллек-
тивных духовных практик, так как с их помощью происходит эмоциональ-
ная идентификация с сектой под воздействием групповой индукции, из-за 
чего прерывание общения может показаться невозможным. 

Одной из задач большинства сект, как нами упоминалось ранее, явля-
ется получение материальной выгоды (духовным лидером от адептов). 
Чаще всего это преподносится как безобидное пожертвование: покупка 
курса лекций, атрибутики, небольшое денежное вложение. Однако мате-
риальные требования к адептам секты постоянно возрастают, просьбы о 
них могут переходить в шантаж и манипулирование чувствами. Поэтому 
при любых попытках «духовных организаций» получить денежные сред-
ства или имущество объекту вовлечения стоит немедленно прекратить 
всякое общение с ними. 

На основании изложенного представляется возможным сделать вывод 
о том, что самоорганизация противодействия вовлечению личности в де-
структивные секты может основываться на понимании социально-психо-
логических аспектов деятельности деструктивных культов, их функцио-
нирования и структуры, механизмов вербовки в них и др., с одной сто-
роны. С другой стороны, понимание личностью индивидуальных психо-
логических возможностей в организации противодействия вовлечению в 
деструктивные секты, их развития и применения. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы назначения и испол-

нения несовершеннолетним наказания в виде обязательных работ. Рас-
смотрены особенности назначения обязательных работ с учетом лично-
сти и возраста подростка. Исследован ряд норм уголовного законода-
тельства, регламентирующих назначение обязательных работ несовер-
шеннолетним. Сделаны выводы о необходимости совершенствования 
норм, регламентирующих данную меру наказания. 
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В настоящее время уголовное законодательство РФ держит курс на гу-
манизацию наказания для несовершеннолетних преступников. В научной 
литературе многие исследователи поддерживают эту инициативу, отме-
чая, что подростки, в отличие от взрослых преступников, могут подда-
ваться мерам воспитательного воздействия. 

Уголовное законодательство РФ предусматривает такой вид наказания 
для несовершеннолетних, как обязательные работы. Говоря об обязатель-
ных работах, необходимо подчеркнуть, что они согласуются с международ-
ными стандартами, которые устанавливают правила обращения с лицами, 
совершившими преступление. В качестве примера можно привести Стан-
дартные минимальные правила ООН, в отношении мер, не связанных с ли-
шением свободы. В них содержится пункт, который предусматривает 
назначение наказания в виде выполнения общественно-полезных работ [1]. 

В ч. 1 ст. 49 УК РФ указывается, что обязательные работы – это бес-
платные общественно полезные работы, которые должно выполнять 
осужденное лицо в свободное от работы или учебы время, а вид обяза-
тельных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются ор-
ганами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполни-
тельными инспекциями. 

Применение данной меры по отношению к несовершеннолетним со-
провождается рядом особенностей. Самая главная из них – это срок обя-
зательных работ. Лицам данной категории могут быть назначены обяза-
тельные работы на срок от 40 до 160 часов. Кроме того, важно, чтобы ра-
боты были посильны для несовершеннолетних. Например, подростки не 
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смогут выполнять физически тяжелую работу, т.к. она может нанести 
вред их здоровью. Еще одной особенностью является количество часов, 
которые несовершеннолетние осужденные должны затрачивать на дан-
ные работы: для лиц до 15 лет – до 2 часов день; для лиц от 15 до 16 лет – 
до 3 часов в день. 

Как показывает практика, обязательные работы для несовершеннолет-
них могут включать в себя посадку деревьев, покраску заборов, уборку 
территорий и т. д. Данные работы проводятся в том районе, где проживает 
подросток. Интересным представляется то, что обязательные работы в 
определённой степени ограничивают свободу подростка – он выполняет 
их в определённые дни и даже часы, а отказ от них может стать причиной 
пересмотра наказания в сторону его ужесточения. С другой стороны, дан-
ные работы способствуют тому, что несовершеннолетний занимается об-
щественно-полезной деятельностью, которая оказывает положительное 
влияние на мировоззрение. 

Говоря о порядке исполнения наказания в виде обязательных работ 
важно подчеркнуть, что осужденный должен приступить к ним не позднее 
15 дней после вынесения приговора. В уголовно-исполнительную комис-
сию приходит соответствующее определение и копия приговора суда. В 
свою очередь, в обязанность комиссии входит: провести с осужденным бе-
седу, разъяснив порядок и условия наказания; согласовать с органами мест-
ного самоуправления место проведения обязательных работ; осуществлять 
контроль за исполнением наказания; вести учет отработанного времени. 

В соответствии со ст. 26 УИК РФ, на несовершеннолетних осужден-
ных накладываются следующие обязательства: соблюдать правила внут-
реннего распорядка организаций, в которых они отбывают обязательные 
работы, добросовестно относиться к труду; работать на определяемых для 
них объектах и отработать установленный судом срок обязательных ра-
бот; ставить уголовно-исполнительную инспекцию в известность об из-
менении места жительства, а также являться по ее вызову. 

Помимо выполнения обязательных работ, несовершеннолетний может 
быть официально трудоустроен. Отпускные дни не освобождают его от тру-
довой деятельности. Однако в случае получения инвалидности (I группа) или 
болезни, не позволяющей выполнять работу, подросток может подать соот-
ветствующее ходатайство в суд, чтобы ему предоставили отсрочку или заме-
нили наказание. Это же относится и к беременности. В случае ее наступле-
ния, осужденная имеет право получить отпуск по беременности и родам и 
продолжить выполнять обязательные работы после его окончания. 

Количество отработанных часов, а также выполнение работ контроли-
рует организация, в которой осужденный отбывает наказание. Именно 
она обязана передавать все данные в уголовно-исполнительную комис-
сию. Кроме того, в целях контроля по месту выполнения работ, инспекция 
посещает несовершеннолетнего осужденного не реже 1 раза в месяц. При 
посещении сотрудник инспекции заносит в протокол сведения о видах вы-
полняемых работ и иные сведения, имеющие непосредственное отноше-
ние к назначенному наказанию. 

Во время отбывания наказания могут возникнуть ситуации, при кото-
рых подросток может получить травмы или увечья. В этом случае он мо-
жет рассчитывать на возмещение вреда. 
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Обязательные работы, как вид наказания имеет ряд существенных 
пробелов, которые вызывают вопросы у исследователей. Для начала сле-
дует отметить, что не все несовершеннолетние могут быть заняты рабочей 
или учебной деятельностью. Следовательно, у данной категории лиц бу-
дет иметься гораздо больше времени для выполнения обязательных работ. 
Это приведет к тому, что длительность наказания значительно сократится. 

Еще одной проблемой является то, что суд назначает наказание в виде 
обязательных работ, но не уточняет, что именно это будет за работа. В 
уголовном законодательстве имеется лишь одна оговорка – обязательные 
работы должны носить общественно-полезный характер. Окончательное 
решение о том, чем именно будет заниматься несовершеннолетний осуж-
денный, возложено на муниципальные органы власти. 

Видится целесообразным, если органы местного самоуправления, а 
также уголовно-исполнительная комиссия, при принятии решения о том, 
какой именно общественно-полезной работой будет заниматься несовер-
шеннолетний осужденный, будут учитывать имеющиеся у него трудовые 
навыки, а также его занятость на другой работе. 

Кроме того, при выборе работ, которые будет выполнять несовершенно-
летний, необходимо учитывать его психологические особенности развития. 

Исходя из этого, было бы правильным, если бы органы местного само-
управления и уголовно-исполнительная комиссия выбирали для работы мест-
ность, которая находится не рядом с домом несовершеннолетнего или местом 
его учебы. Это позволит исключить встречу подростка с его друзьями. 

Подводя итог, можно подчеркнуть, что обязательные работы являются 
весьма действенным наказанием, направленным на перевоспитание несо-
вершеннолетнего. В частности, данная мера имеет ряд преимуществ по 
сравнению с другими видами наказания. Так, подросток остается в преж-
нем коллективе, продолжает учиться либо работать, у него сохраняется 
заработок по основному месту работы. данный вид наказания может быть 
назначен абсолютно всем несовершеннолетним, независимо от рода их за-
нятий и материальной обеспеченности. Обязательные работы могут стать 
альтернативой такому наказанию, как лишение свободы. Принимая во 
внимание преимущества, которыми обладает данная мера, можно сказать, 
что она является одним из наиболее эффективных средств воспитатель-
ного воздействия. 
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МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ  
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  
СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Аннотация: в статье проводится анализ мер противодействия пре-

ступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, совер-
шаемых с использованием информационных технологий. Исследованы ос-
новные направления деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с данными противоправными деяниями. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, онлайн-
рынок нелегальных товаров, цифровые площадки, теневой рынок, получе-
ние компьютерной информации. 

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств 
всегда представляли собой особую угрозу для общества и государства, по-
скольку несут в себе ряд неблагоприятных последствий, в том числе, ка-
сающихся жизни и здоровья человека. В связи с чем, на сегодняшний день 
существует множество профилактических мер, направленных на борьбу с 
преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

Ввиду совершенствования информационных технологий преступле-
ния в сфере незаконного оборота наркотических средств приобретают 
свое развитие в цифровом пространстве. Как утверждается в средствах 
массовой информации, Роскомнадзор сообщил в своем Telegram-канале, 
что за январь совместно с профильными ведомствами было заблокиро-
вано более десяти тысяч материалов с информацией о распространении 
наркотических средств [1]. 

Использование цифровых площадок для продажи наркотических 
средств обусловлена возможностью создания анонимных условиях, поз-
воляющих при помощи различных сервисов скрыть свои данные, что при-
ведет к невозможности идентификации личности, и, как следствие, избе-
жанию наказания. Вместе с тем, цифровые технологии получают актив-
ное развитие и со стороны правоохранительных органов, проводится под-
готовка IT-специалистов, а также разработка программных обеспечений, 
позволяющих раскрыть данные абонентов интернет-пользователей на 
различных площадках [2, с. 74]. 

Более того, ввиду конкурентной борьбы между онлайн-рынков нарко-
тиков, соперники устраняют друг друга при помощи возможных атак. Так, 
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в 2022 году в результате совершенных конкурентами DDoS-атак закры-
лась крупнейшая площадка по продаже наркотиков «Гидра» [3, с. 129]. 
Безусловно, закрытие указанной площадки не свидетельствует об отсут-
ствии развития новых онлайн-рынков, однако свидетельствует о наличии 
у конкурентов специальных инструментов, позволяющих вывести из 
строя определенный ресурс, что также необходимо развивать и в действу-
ющих программных обеспечениях правоохранительных органов. 

В настоящее время противодействие незаконному обороту наркотиков 
осуществляет Главное управление по контролю за оборотом наркотиков, 
входящее в состав Министерства внутренних дел, которому были переданы 
в соответствии с Указом Президента РФ от 05 апреля 2016 г. №156 (в ред. 
от 15.05. 2018 г. №215) «О совершенствовании государственного управле-
ния в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» [4]. 

Мероприятия по противодействию преступлениям в сфере незаконного 
оборота наркотических средств проводятся правоохранительными органами 
в открытой части сети Интернет, а также в глубинной, теневой и черной 
[5, с. 226]. Ряд оперативных мероприятий позволяют вывести сотрудников на 
нужные им источники информации. Одной из таких мер можно выделить си-
стему протоколирования обращений к сети Интернет, которая фиксирует об-
ращения граждан по определенным поисковым запросам, которые приводят 
к сайтам с нелегальной торговлей наркотических средств [6]. 

Помимо всего прочего, правоохранительные органы имеют практику 
внедрения сотрудников в криминогенную обстановку для выявления не-
обходимых сведений по определенным информационным каналам, позво-
ляющим осуществлять сбор доказательственной базы относительно не-
правомерности действий определенной онлайн-площадки. 

Кроме того, Федеральным законом от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» получение компьютерной инфор-
мации введено как одно из мероприятий, осуществляемых в рамках опе-
ративно-розыскной деятельности, поскольку на сегодняшний день его 
применение достаточно распространено [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день право-
охранительными органами активно применяются меры противодействия 
преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, совер-
шаемых с использованием информационных технологий, поскольку проти-
воправные действия в киберпространстве являются достаточно распростра-
ненным явлением и требуют значительной технической подготовки для их 
выявления и устранения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются общеправовые аспекты изу-
чения ценности процессуального права. Акцентируется внимание на ак-
сиологических основаниях права в области регулирования публичных пра-
воотношений. Исторический анализ позволяет говорить о преобразова-
нии ценностных начал процессуального права в зависимости от конкрет-
ного исторического периода развития государства и права. 
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Право как социокультурный феномен изучается в юридической науке 
преимущественно в исследовательском пространстве общей теории права и 
теоретическом правоведении, задачами которых является придание данному 
исторически сложившемуся явлению ценностных характеристик как юриди-
ческого, так и надюридического значения [9–10]. Аксиологический подход в 
праве сегодня приобретает концептуальный характер в связи с новыми цен-
ностными изменениями правовой действительности и правопорядка. 

Как отмечает О.Ю. Рыбаков: «Ценность – свойство вещей, предметов, 
явлений, отношений, имеющих отличительное значение для человека и 
служащих удовлетворению его потребностей и интересов. Ценностные 
основания – фундаментальные, базовые, исходные условия восприятия 
значимости свойств вещей, предметов, явлений, отношений» [5]. В пол-
ной мере данное положение следует отнести и к аксиологии материаль-
ного и процессуального права. На рассмотрении общеправовых аспектов 
процессуального права в области регулирования публичных правоотно-
шений мы остановим своё внимание. 
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Процессуальное право в сфере регламентации различных правовых от-
ношений представляет собой широкий комплекс норм и задач законода-
тельных актов, регулирующих государственно-властные отношения и, в це-
лом, защищающих интересы государства с позиций общезначимых интере-
сов общества и личности. Формулируя и устанавливая границы между част-
ными и публичными интересами, законодатель предусматривает не только 
вариативность моделей правового поведения участников правоотношений, 
но и деятельность субъектов правоприменения, фиксируя в нормативной 
среде процедуры, порядок, механизмы и условия использования возложен-
ных на специальных субъектов органов власти компетенций и полномочий 
в сфере реализации норм материального права. 

Правоприменение – «всегда процессуально оформленная государ-
ственно-властная деятельность» [3], требует не только формализации 
всего процесса в рамках этой деятельности, но и установления правовых 
статусов всех участников (истца, ответчика, защитника, представителя 
и т. д.), т. е. всех задействованных в правовом процессе лиц. Руководству-
ясь принципами, в частности, уголовного процесса: законности, осу-
ществления правосудия только судом, независимости судей, уважения че-
сти и достоинства личности, неприкосновенности личности, презумпции 
невиновности, состязательности сторон и т. д. [1] законодатель, без-
условно, конкретизирует те ценности, на достижение которых нацелен 
уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Ценности процессуального права, репрезентируемые из системного 
аксиологического содержания права в целом, имеют многоаспектный ха-
рактер. Если процессуальное право предназначено для юрисдикционного 
обеспечения исполнения норм материального права, и шире, а в основном 
законе изложены процессуальные положения в части равенства прав на 
судебную защиты оспариваемых законных интересов, институциализи-
руя системы органов власти, их полномочий, предметов ведения и т. д., то 
его ценность приобретает не только общеправовой, но и философский, 
мировоззренческий характер. 

На самом деле, как отмечает О.В. Мартышкин, на протяжении исто-
рии цивилизации набор ценностей права, в том числе процессуального, 
постоянно менялся. «…Сохранение извечного и разумного порядка, уста-
новленного высшими силами, справедливость, благополучие; безопас-
ность; порядок; равенство; свобода; общее благо; благо личности; нацио-
нальный интерес; классовый интерес…» [4] и т. д. Последний, самым от-
четливым образом проявился в советский период, когда интересы класса 
трудящихся доминировали над интересами других слоев населения. 

Ценность процессуального права советской эпохи имеет свои особенно-
сти, что связано с построением нового государства постреволюционного пе-
риода. Известные инструкции 1918 года регламентирующие деятельность со-
ветской милиции, положения «О народном суде РСФСР», системе внесудеб-
ных органов (ВЧК) и других, предоставляла широкий круг полномочий пра-
воприменительным органам в деле защиты советского государства и права. 
Например, полномочия революционных военных трибуналов и решения ими 
вопросов расследования не носили открытый характер, а защита обвиняемых 
разрешалась по окончанию следственного процесса. 

Позднее, например, при введении уголовной ответственности за бро-
дяжничество, попрошайничество и ведение иного паразитического образа 
жизни, обеспечивающей реализацию защита ценностей трудящихся 
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граждан, уголовно-процессуальное право союзных республик, по сути, 
допускала умаление прав обвиняемых при проведении судопроизводства 
в «духе неуклонного исполнения советских законов и уважения прав со-
циалистического общежития». Вступивший в законную силу 1 июля 
1922 года УПК РСФСР [2], в частности, в ст. 98 признавал поводом для 
возбуждения уголовного преследования анонимные заявления (после не-
гласной проверки органами дознания); ст. 105 в качестве меры «предупре-
ждения уклонения от суда и следствия» устанавливала, в числе прочего, 
отсутствие постоянных занятий или же постоянного места жительства» 
и т. д., что, по мнению Р.Ф. Степаненко, подтверждало политико-право-
вой характер процессуального права [7–8], но одновременно соответство-
вало ценностным установкам права соответствующего периода. 

Ценности процессуального права в сфере регулирования публичных пра-
воотношений следует рассмотреть и с позиции назначения наказаний как от-
мечается в работе «Цели и ценности наказания» (Р.Ф. Степаненко, Л.В. Юн) 
за совершенное правонарушения, в том числе преступление. Наказание за по-
следнее «это не обычное возмездие, не просто кара, вызванная местью за со-
деянное, как самоцель принуждение, а позитивное возмездие, направленное 
на восстановление права, нарушенного преступлением…» [11, c. 167]. Цен-
ность же наказания заключается в восстановлении социальной справедливо-
сти, устранении вреда от преступления, имеет серьезное превентивное и вос-
питательное значение [6]. В этом смысле ценность процессуального права, 
прежде всего при отправлении правосудия, состоит в справедливом и разум-
ном разрешении конфликтов и споров. Общественная ценность судебного 
процесса заключается в вынесении взвешенного и обоснованного решения, 
удовлетворяющего максимально конфликтующие стороны. 

Безусловно, ценность процессуального права, имеет не только сугубо 
юридический, а универсальный нравственный характер. Неоспоримая 
ценность нравственности, морали, духовности, этики для процессуально-
сти права, сегодня становится магистральным направлением общей тео-
рии права, теоретического правоведения и отраслевых юридических наук, 
всё чаще становясь предметом их исследований. 

Как отмечено Ф.И. Хамидуллиной, этико-правовой и нравственный ана-
лиз гражданского права показывает, что в его основе лежат два постулата: 
а) о нравственном долженствовании и б) гармонии нравственности и права, 
обусловленная диалектическим переходом «нравственного сознания в право-
вое» [12]. Соответственно сказанное вполне применимо и к процессуальному 
праву, где речь идет о тех же нравственных и этических ценностях, в том 
числе правоприменителя. Достаточно обратиться к этическим кодексам су-
дей, прокуроров, адвокатов, нотариусов и т. д., как становится очевидной 
ценностная установка осуществления правовой деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме ресоциализации осужден-
ных, поскольку одним из основных средств предупреждения рецидивной 
преступности является создание условий для адекватной реинтеграции 
лиц, преступивших закон. Опыт, накопленный зарубежными коллегами, в 
частности, сотрудниками пенитенциарной службы ФРГ, может быть 
использован сотрудниками органов и учреждений УИС в области ресоци-
ализации осужденных и предупреждения преступности в целом. 
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У каждого общества есть свои правила, и тот, кто их нарушает, должен 
понести наказание. Впоследствии целью любого демократического общества 
является ресоциализация: кто-то отбыл наказание, ему или ей снова предо-
ставляется шанс проявить себя в качестве полноценного члена общества. 
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Однако то, как это сработает, зависит от многих факторов. Включая бывшее 
социальное окружение преступника, но, прежде всего, поддержку со стороны 
властей и, не в последнюю очередь, самого общества. Потому что те, кто ко-
гда-то сидел в тюрьме, часто подвергаются стигматизации, и им трудно снова 
обрести опору после длительного пребывания в тюрьме… 

Деятельность сотрудников пенитенциарной системы направлена не 
только на то, чтобы поместить правонарушителя в исправительное учре-
ждение и заставить его понести наказание. В процессе отбывания наказа-
ния заключенный должен стать способным в будущем вести жизнь, сво-
бодную от правонарушений, в условиях социальной ответственности. От-
бывание наказания в виде лишения свободы служит защите общества в 
целом от дальнейших преступлений [1, с. 215]. 

Ресоциализация правонарушителей является важным аспектом си-
стемы уголовного правосудия и играет решающую роль в предотвраще-
нии рецидивизма и поддержании безопасности общества. В Германии 
принцип ресоциализации прочно укоренился в уголовном праве и направ-
лен на то, чтобы подготовить преступника к социально адаптированной 
жизни в обществе. Ресоциализация правонарушителей необходима для за-
щиты общества в целом и предотвращения преступлений в будущем. Ре-
социализация является фундаментальным принципом системы уголов-
ного права Германии. В основе этого лежат следующие принципы. 

1. Соразмерность наказания: наказание должно быть соразмерно тяже-
сти совершенного преступления и виновности виновного. Непропорцио-
нально высокие или длительные меры наказания потенциально контрпро-
дуктивны и могут помешать усилиям по ресоциализации. 

2. Индивидуализация наказания: Наказания должны быть адаптированы 
к индивидуальному случаю и учитывать как личные обстоятельства правона-
рушителя, так и конкретные требования, предъявляемые к ресоциализации. 

3. Ресоциализация как цель: Целью ресоциализации является реинте-
грация преступника в общество и предоставление ему возможности вести 
законопослушный образ жизни. Все действия в рамках уголовного право-
применения должны быть направлены на достижение этой цели. 

4. Рассмотрение компенсации преступник-жертва: Возмещение преступни-
ком причиненного вреда потерпевшему является важным инструментом ресо-
циализации, при которой преступник возмещает причиненный им вред. 

Для эффективной реализации этих принципов адвокаты, суды, сотруд-
ники исправительных учреждений, социальные работники и другие соци-
альные институты должны тесно сотрудничать друг с другом, разрабаты-
вая и осуществляя согласованные меры по ресоциализации. Успешная ре-
социализация правонарушителей – это долгосрочный процесс, требую-
щий последовательных и согласованных действий. Ниже я хотела бы 
представить несколько практических примеров и рекомендаций по 
успешному внедрению ресоциализации в уголовное право [2, с. 74]. 

Проведение терапии и консультирования в пенитенциарных учрежде-
ниях является основой ресоциализации. Размышляя о своих проблемах и 
моделях поведения и учась конструктивно разрешать конфликты, пре-
ступники укрепляют свою способность к социальной интеграции. Тера-
певтические меры могут включать, например, лечение наркотической и 
алкогольной зависимости, социальное консультирование. 
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Профессиональная интеграция правонарушителей – еще один важный 
аспект ресоциализации. Приобретая знания, умения и навыки, бывшие пра-
вонарушители могут повысить свои шансы на рынке труда, трудоустро-
иться и получить постоянный денежный доход, что укрепит их социальную 
стабильность и связь с обществом. К ним относятся такие меры, как про-
фессиональное образование, стажировки, помощь в поиске работы и со-
трудничество с предприятиями и образовательными учреждениями. 

Помимо терапевтических и профессиональных мер, социальная помощь и 
поддержка правонарушителей являются решающим фактором успешной ресо-
циализации. Сюда входят такие услуги, как консультирование, помощь в реше-
нии семейных проблем, социальное сопровождение сотрудниками службы 
пробации и поощрение досуга, которые способствуют личностному развитию 
и социальной интеграции правонарушителей [3, с. 190]. 

Успешная реализация мер по ресоциализации требует тесного сотрудни-
чества между различными учреждениями и заинтересованными сторонами, 
включая суды, сотрудников службы пробации, социальных работников, те-
рапевтов, специалистов службы занятости и представителей образователь-
ных учреждений и организаций. Скоординированное сотрудничество позво-
ляет разрабатывать и реализовывать индивидуально подобранные про-
граммы ресоциализации, которые учитывают потребности и возможности 
правонарушителей и показывают наилучшие возможные результаты. 

Ресоциализация играет огромную социальную роль в исправлении право-
нарушителей, поскольку она помогает предотвратить правонарушения и ре-
цидивы, подготавливая преступников к законопослушной жизни и успешной 
реинтеграции в обществе. Таким образом, она служит обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности и, таким образом, способствует созданию 
правового государства. 

Шансы на успех ресоциализации зависят от различных факторов, та-
ких как индивидуальная мотивация и готовность преступника к переме-
нам, качество и непрерывность предлагаемых мер, и сотрудничество во-
влеченных институтов. 

Можно ли успешно ресоциализировать и лиц, совершивших преступле-
ния против половой неприкосновенности? В принципе, меры по ресоциали-
зации могут быть успешными и для лиц, совершивших преступления на сек-
суальной почве. Однако здесь необходимо предъявлять особые требования к 
терапии и сопровождению таких лиц, чтобы эффективно решать конкретные 
возникающие проблемы и просчитать риски, с которыми сталкивается дан-
ная категория правонарушителей. Успех во многом зависит от индивидуаль-
ной ситуации преступника, его мотивации и готовности к изменениям, а 
также от соответствия используемых терапевтических подходов. 

Адвокаты играют значительную роль в реализации мер по ресоциали-
зации, информируя своих клиентов о правовых рамках и возможностях, 
помогая им отстаивать свои права перед правоохранительными органами 
и представляя их интересы в судебных процессах, направленных на смяг-
чение наказания, условно-досрочное освобождение или другие аспекты 
ресоциализации. Кроме того, адвокаты могут выступать в качестве по-
средников между клиентом и другими заинтересованными учреждени-
ями, способствуя успешной реализации мер по ресоциализации. 

Ресоциализация правонарушителей является центральным элементом 
системы уголовного права Германии, которая помогает поддерживать об-
щественную безопасность и порядок. Это требует тесного сотрудничества 
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между различными сотрудниками, специалистами, учреждениями, орга-
низациями, включая адвокатов, суды, сотрудников пенитенциарных учре-
ждений, службы пробации, социальных и медицинских работников. Ис-
пользуя целенаправленные, адаптированные к каждому конкретному слу-
чаю меры, ресоциализация может помочь предотвратить правонаруше-
ния, уменьшить количество рецидивов и способствовать успешной инте-
грации правонарушителей в общество. 
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освобождения человека от статуса подозреваемого в контексте дей-
ствующих норм отечественного уголовно-процессуального кодекса (да-
лее по тексту УПК), при этом даётся описание перечня основных обсто-
ятельств, возникновение которых приводит к возникновению или напро-
тив, прекращению нахождения в лица в данном статусе. Кроме того, ак-
центируется внимание на необходимости соблюдения всех предусмот-
ренных прав и свобод лица, освобождаемого от подозрения. 

Ключевые слова: подозрение, подозреваемый, статус подозревае-
мого, освобождение от задержания, права и свободы. 

Для того, чтобы любой человек приобрёл статус подозреваемого лица 
необходимо чтобы у работников следственных органов, в отношении дан-
ного человека, возникли обоснованные основания предполагать о его 
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непосредственной причастности в совершении какого-либо преступле-
ния, предусмотренного отечественным уголовным законодательством, в 
частности действия работника органов дознания должны быть произве-
дены в соответствии со следующим рядом требований [3, с. 111]: 

– против конкретного человека была осуществлена процедура возбуж-
дение уголовного дела, однако ещё не выдвинуто обоснованное обвине-
ние, что нашло своё отражение в части 1 статьи 46 УПК; 

– принято решение о задержании конкретного человека, для выясне-
ния всех необходимых следствию вопросов по делу, находящемуся в про-
изводстве, что нашло своё отражение статье 91 УПК и статье 92 УПК; 

– осуществление со стороны следствия письменного информирования 
конкретного человека о том факте, что на стадии предварительного след-
ствия по делу он попадает в категорию подозреваемых лиц, и наделяется 
статусом подозреваемого, до момента полного сбора доказательной базы, 
что нашло своё отражение в статье 223.1 УПК. 

После того, конкретный человек был переведён в статус подозреваемого, 
работники органов дознания или следствия должны провести тщательную 
работу по аналитической обработке имеющихся фактов и добыче новых 
изобличающих улик, если в результате этой деятельности следствие или до-
знание приходит к выводу о необходимости закрытия возбуждённого дела 
или о недостаточности собранных улик против подозреваемого, то он выво-
дится из данного статуса по следующему ряду оснований [3, с. 112]: 

в результате проведённых следственных мероприятий обнаруживается что 
в реальности самого преступления не было, иными словами, не было обнару-
жено фактов, однозначно указывающих на преступление, или они оказались 
ложными, что нашло своё отражение в п. 1 части 1 статьи 24 УПК; 

в результате проведённых следственных мероприятий обнаружива-
ется что человек либо полностью непричастен к совершённому преступ-
лению, либо его действия не попадают по уголовное преследование, что 
нашло своё отражение в п. 2 части 1 статьи 24 УПК [1]. 

Однако, независимо от субъективных предположений и построенных ги-
потез работниками следственных органов или дознания, при расследовании 
возбуждённых уголовных дел, в процессе работы с подозреваемыми, они 
должны понимать, что человек, находящийся в статусе подозреваемого, все-
гда может быть выведен из него на основании следующего ряда аспектов, со-
блюдение которых гарантировано отечественным законодателем: 

Невиновность, под которой подразумевается, что необходимо исходить 
из принципа презумпции невиновности, в соответствии с которой нельзя 
приравнивать правовой статус подозреваемого к статусу обвиняемого, до 
тех пор, пока не будет сформирована полноценная доказательная база, на 
основании которой дознаватель или следователь придёт к однозначному за-
ключению о бесспорности выдвигаемых обвинений и выдвинет полноцен-
ное обвинение в совершении преступления. 

Свобода, под которой подразумевается, что необходимо исходить из 
права каждого человека на сохранение свободы, поэтому в тех случаях, 
когда на помещение под стражу нет достаточных оснований, подозревае-
мый должен оставаться на свободе до того момента, пока возбуждённое 
дело не будет рассмотрено в суде или закрыто. 

Освобождение, под которым подразумевается, что отечественный за-
конодатель предусмотрел наличие целого ряда оснований, таких, к при-
меру как установление фактов непричастности человека к преступлению 
или дело было закрыто, в том числе вынесено постановление о примене-
нии более мягкой меры пресечения и т. д., при этом если человек в статусе 
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обвиняемого находился под арестом, то снятие ареста, как правило, под-
разумевает автоматическое снятие статуса подозреваемого. 

Адекватная мера пресечения, под которой подразумевается, что окон-
чательное решение о мере пресечения и ограничении некоторых свобод 
личности выносится исключительно на основании судебного решения, 
при этом диапазон принятых решений может колебаться от подписки о 
невыезде до заключения под стражу, в промежутке между этими полю-
сами могут быть такие решения как освобождение под залог и иные меры, 
в зависимости от текущих обстоятельств по конкретному делу. 

Защита, под которой подразумевается, что каждый человек, находя-
щийся в статусе подозреваемого, продолжает обладать целым рядом 
неотъемлемых прав, например защищать свои интересы в суде и работать 
со своим адвокатом, при этом если подозреваемый не имеет финансовой 
возможности нанимать личного адвоката, то его предоставляет государ-
ство, кроме того он имеет право обжаловать вынесенные в отношении его 
личности судебные решения и сообщать родственникам о своём текущем 
статусе, к примеру если его задержали вне дома, он обладает правом со-
общить родственникам или членам семьи о том где и в каком статусе 
находится, если этого не сделали следственные органы. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что освобождение от статуса 
подозреваемого не всегда означает полное прекращение уголовного пре-
следования, особенно если у уполномоченных органов имеются основа-
ния полагать, что данный «бывший подозреваемый» совершил иное пре-
ступление, при этом уголовное преследование может быть продолжено по 
другому составу преступления или человек может быть переведён в ста-
тус свидетеля по текущему делу [2, с. 437]. 

В заключение можно сделать следующий вывод – процедура освобожде-
ния лица от подозрения в совершении преступления, в нашей стране, пред-
ставляет собой важнейшую часть уголовно-процессуальной практики, кото-
рая, при всей своей направленности на раскрытие совершенных преступле-
ний, предназначена защищать права и свободы наших граждан, в частности 
в сфере ограничения свобод и обоснованности выдвигаемых обвинений. В 
этой связи следует особо подчеркнуть, что чрезвычайно важно для всего об-
щества в целом, чтобы процедура освобождения человека от статуса подо-
зреваемого, в каком-либо преступлении, в обязательном порядке происхо-
дила в соответствии с основными принципами справедливости и законности, 
тем самым осуществляется гарантированная защита основополагающих прав 
и свобод каждого человека в контексте уголовного процесса. Подобный ме-
ханизм позволяет не только добиться объективного рассмотрения всех мате-
риалов по текущему делу, но и избавить простых людей от произвола со сто-
роны представителей правоохранительных органов и прокуратуры. 
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Процесс передачи прав и обязанностей умершего лица его наследни-
кам называется наследованием. После смерти человека может остаться 
как движимое, так и недвижимое имущество, а также имущественные 
права и долги. В этот период возникают особые правовые отношения 
между умершим и лицами, которые становятся наследниками. Эти право-
вые отношения называются «наследованием». 

В последние годы ценность наследства стремительно растет, связы-
вают это с увеличением количества числа обеспеченных людей, которые 
имеют в своем распоряжении ценную собственность – для них важно, что 
будет с их имуществом после смерти. 

Наследование предоставляет из себя уникальную возможность вла-
дельцу распоряжаться своим имуществом, а также служит одним из фун-
даментальных оснований для возникновения права собственности. Этот 
институт происходит из совокупности юридических норм, которые регу-
лируют имущественные отношения граждан. 

Важно отметить, что Конституция Российской Федерации в статье 35, 
часть 4, закрепляет наследственные права как средство передачи имуще-
ства потомкам или другим выбранным лицам [1]. Эти права подробно ре-
гулируются как самой Конституцией, так и Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Это подчеркивает важность и надежность права 
наследования в рамках демократического правового государства, где 
права частной собственности защищаются законом, и каждому гаранти-
ровано право владеть имуществом. 

Наследование – сложный процесс, который интригуют всех следящих 
за ним. Для начала необходимо определить наследников – тех, то получит 
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имущество умершего человека. Затем начинается распределение имуще-
ства между наследниками, основывается оно по воле умершего. Величина 
наследственной доли зависит от конкретной ситуации, также на нее вли-
яет действующее законодательство. На нее могут повлиять: законные 
доли наследства, завещание и договор наследования. 

Однако, процесс наследования не стоит рассматривать только с юридиче-
ской стороны – оно имеет и эмоциональное значение. В него умерший чело-
век может заложить не только материальное богатство, но и семейные тради-
ции, ценности и историю. Таким способом, завещающий, через наследника 
может оставить свой след в мире, а наследник продолжить и преумножить 
его вклад в наследие. 

Таким образом, наследование является сложным институтом, который 
обладает юридической и эмоциональной значимостью. Оно обеспечивает 
передачу имущества и защиту прав частной собственности в рамках пра-
вового государства. 

На данный момент в Российской Федерации практикуются два основных 
способа наследования: наследование по завещание и наследование по закону. 

Наследование по закону определяется законодательством и опреде-
ляет круг лиц, которые могут наследовать имущество умершего. Этот вид 
наследования считается некоторыми правоведами устаревшим, однако 
его нельзя отменить из-за различных факторов, которые могут привести к 
смерти в любой момент. 

Одним из главных сложностей наследования по закону является опре-
деление состава наследственной массы, которая включает в себя всё иму-
щество наследодателя, а также самих наследников, особенно если они не 
являются ближайшими родственниками, и информация о них ограничена. 

Наследование по завещанию позволяет наследодателю распределять 
свое имущество среди наследников по своему желанию. Этот принцип 
подчеркивает важность права на владение и распоряжение своим имуще-
ством, и он закреплен в современном законодательстве. Согласно статье 
1111 Гражданского кодекса РФ, наследование по закону возможно только 
в случае отсутствия завещания [2]. 

Учитывая данный контекст, каждый способ имеет свои преимущества и 
правила, которые необходимо соблюдать. Нотариальное завещание является 
одним из способов юридической защиты воли наследодателя и установления 
ясности относительно наследственных прав и обязанностей. При этом, в 
обоих случаях процедура наследования может быть сложной и требовать об-
ращения к специалистам в области наследственного права для правильного 
оформления всей необходимой документации. Поэтому важно обратиться к 
специалисту, чтобы избежать ошибок и оспорения в будущем. 

Следовательно, наследование в России предлагает два основных способа 
передачи имущества: по закону и по завещанию, каждый из которых имеет 
свои особенности и предназначение. Эти способы обеспечивают гражданам 
возможность законного владения и передачи имущества согласно своим 
предпочтениям, в соответствии с действующим законодательством. 

Изучение положений наследственного права остается важным для 
граждан, так как позволяет им разобраться в правилах передачи имуще-
ства и защитить свои интересы в случае наследства, поскольку их практи-
ческая реализация может столкнуться с различными сложностями. 
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Наследственное право регулирует процесс передачи наследства не только 
физическим, но и юридическим лицам. Юридические лица могут высту-
пать в роли наследника, если это не противоречит закону или завещанию. 

Свобода завещания играет значимую роль, позволяя наследодателям 
определить, каким образом и кому будет передано их имущество после 
смерти. Эта свобода не ограничивается передачей имущества одному наслед-
нику, она предоставляет возможность разделить наследство между несколь-
кими наследниками или даже юридическими лицами в соответствии с волей 
наследодателя, независимо от их родства или отношений [5, с. 189]. 

В ходе правовой эволюции завещание перестало быть лишь сделкой, 
направленной на определение наследников и раздел наследственного имуще-
ства. В соответствии с действующим законодательством, завещание, как осо-
бая форма сделки, может использоваться для осуществления практически 
любых субъективных прав и обязанностей в случае смерти наследодателя. 
Условные завещания позволяют умершему назначать выполнение опреде-
ленных условий наследниками для получения наследства [3, с. 31]. 

Таким образом, изучение наследственного права остается актуальным, 
так как его практическая реализация может столкнуться с сложностями, а 
свобода завещания позволяет наследодателям определить, как будет распре-
делено их имущество после смерти, даже в форме условных завещаний. 

Однако, не смотря на свободу написания завещания есть условия, ко-
торые не могут быть установлены по усмотрению завещателя. 

Законодательство устанавливает ограничения на условия получения 
наследства, включая требования законности, соответствия моральным и 
нравственным нормам, возможность фактического исполнения условий и 
другие ограничения, которые могут быть оспорены наследниками в су-
дебном порядке из-за их субъективной оценки. 

Тем не менее, споры по наследству могут возникать не только из-за 
оспаривания условий завещания, но и в случаях, когда человек объявля-
ется умершим судебным решением, хотя телесных доказательств о смерти 
нет. В таких ситуациях возможны наследственные отношения уже в от-
сутствие установленного факта смерти. 

Кроме того, возможны конфликты, связанные с раскрытием перечня 
имущества, подлежащего наследованию. В некоторых случаях откры-
тость этого перечня может вызвать разногласия и противоречия между 
наследниками, что становится основой для судебных споров [4, с. 8]. 

В российском законодательстве существуют ограничения на передачу 
определенного типа собственности по наследству. Эти ограничения в ос-
новном относятся к нематериальным активам и имущественным правам, 
связанным непосредственно с личностью умершего. Закон устанавливает 
четкие исключения, при которых такое имущество не может быть унасле-
довано, а также случаи, когда запрет наследования основан на существе 
прав и обязанностей, определяемых не личностью умершего, а другими 
элементами юридических отношений. 

Если у умершего имелись ценные бумаги, для осуществления перереги-
страции собственности необходимо получить выписку из соответствующего 
регистрирующего органа. Нотариус, оформляющий свидетельство о праве на 
наследование, может запросить этот документ, подтверждающий статус 
наследника и позволяющий провести перерегистрацию имущества. 
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Следует отметить, что законом запрещено заключать соглашения о 
разделе недвижимости (квартир, домов, земельных участков) до получе-
ния свидетельства о праве на наследование. Однако раздел такого имуще-
ства возможен как до, так и после государственной регистрации права 
собственности на него. 

Раздел имущества, включая транспортные средства, ценные бумаги, 
деньги и художественные картины, входящего в наследственную массу, 
может быть осуществлен до получения свидетельства наследника. Однако 
это возможно только после определения всех наследников, имеющих об-
щую долевую собственность на наследуемое имущество. 

Если среди наследников есть лицо, которое было зачато при жизни насле-
додателя, но не родилось на момент раздела наследства, имущество разделя-
ется только после его рождения. Закон также обеспечивает защиту интересов 
несовершеннолетних и недееспособных граждан при заключении соглаше-
ния или рассмотрении дела о разделе наследства в суде [6, с. 75]. 

В законодательстве существует проблема, связанная с нечетким опре-
делением понятий «личное» и «неимущественное». Кроме того, некото-
рые неимущественные права становятся невозможными для защиты и 
осуществления после смерти наследодателя. 

Следует отметить, что отношения между наследодателем и наследни-
ками могут различаться в разных ситуациях, а индивидуальные обстоя-
тельства формируют волю завещателей. Постоянная эволюция наслед-
ственного права создает различные правовые рамки для определения 
судьбы наследства, которые невозможно полностью охватить норматив-
ными актами. 
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Аннотация: работа направлена на рассмотрение такого договорного 
семейно-правового состояния, как фиктивный брак. Актуальность выбран-
ной темы обусловлена возникновением различных проблем в представленном 
направлении. Автор уделяет особое внимание таким аспектам, как: при-
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Институт семьи и брака начинает свое существование со дня государ-
ственной регистрации заключения брака в органах актов гражданского со-
стояния (ч. 2 ст. 10 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – 
СК РФ), но, к сожалению, ввиду новых жизненных принципов появля-
ются другие партнерские отношения, так называемые фиктивные. 

На сегодняшний день в Российской юридической литературе нет еди-
ного понятия относительно правовой природы брака. Одни авторы под 
браком понимают заключение союза мужчины и женщины в целях созда-
ния семьи, основанного на их взаимном, а главное добровольном согла-
сии, другие авторы – как гражданский договор, основываясь на существу-
ющих представлениях о браке в зарубежных странах [1, с. 75]. 

Фиктивный же брак представляет собой юридическое оформление 
брака без намерения создать семью, но заключенный в иных целях, к при-
меру, основными причинами такого явления являются: получение граж-
данства, льготных условий от государственных организаций, решение 
квартирного вопроса, получение право на длительные свидания, в целях 
выезда за границу, получение определенной должности и другое. 

Исследователи выделяют два вида фиктивного брака. 
1. Оба супруга не желают создавать семью, каждый из них преследует 

либо личную, либо общую корыстную цель. 
2. Один супруг вступает в брак на добровольном согласии, другой же 

идет на обман и хочет извлечь из этого выгоду. 
Стоит отметить, что фиктивный брак существенно обесценивает брак и 

семью, ведь лица, вступившие в него, заключают тем самым порочную 
сделку, переступая при этом грань, где такое понятие как брак, закрепленное 
СК РФ просто на просто перестает быть законным. Кроме этого, в некоторых 
случаях данное явление может послужить предпосылкой нарушения консти-
туционных прав граждан, что весьма перетекает в форму мошенничества. 

Важно отметить, что фиктивные и законные браки имеют ряд общих 
признаков такие, как: брачный возраст, взаимность и добровольность, 
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дееспособность лиц, а также самыми главными критериями выступают 
цель и мотив вступления в такие отношения. 

В интернете, к сожалению, до сих пор можно встретить подобные объ-
явления о возможности заключения фиктивного брака за определенное 
денежное вознаграждение. Помимо мигрантов, к подобным услугам при-
бегает также и рабочий класс, которые идут на такой шаг для получения 
интересующей их должности. Таким способом нередко пользуются и 
осужденные к лишению свободы, ведь такой вид брака дает возможность 
получить длительные свидания [2, с. 24]. 

Во многих зарубежных странах фиктивным брак уже давно классифи-
цируется как мошенничество. За создание подобной семьи молодожены 
могут получить реальные срок, плюс к этому также будет рассматри-
ваться вопрос о депортации. За рубежом активно используют такие спо-
собы разоблачения фиктивных браков, как тесты, беседы с психологом, 
детектор лжи и другое. 

В России же были попытки в 2011 году, которые были направлены на 
уменьшение фиктивных браков, путем выдачи разрешения на работу су-
пругу-иностранцу только истечения одного года после заключения брака. 
Если же он все-таки получал вид на жительство раньше времени, то дан-
ный документ аннулировался в течение года после его выдачи. 

В 2012 году пытались дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 151.1, ко-
торая могла бы закрепить наказание за брачное мошенничество, предусмат-
ривающее получение реального срока до семи лет или же денежного штрафа 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода. К сожалению, данную инициативу никто не поддержал [3, с. 24]. 

Если подробнее рассматривать чем же опасен фиктивный брак, то 
можно прийти к следующим выводам: если же оба супруга идут на такой 
шаг осознанно, то данное явление опасно только доя государства и охра-
няемых им ценностей; в другом же случае это может привести к разделу 
имущества, ведь теперь все имущество будет делиться на пополам ( или 
же на оговоренную в брачном договоре часть имущества), получение 
наследства и возникновение алиментных обязательств. 

Основными проблемными направлениями в представленной теме  
являются: 

во-первых, фиктивный брак существенно подрывает основы семейных 
правоотношений, которые регламентированы СК РФ и никакой ответ-
ственности за совершение данных действий, кроме гражданской, не 
предусмотрено; 

во-вторых, негативное влияние на социальные отношения, которое мо-
жет повлечь возникновению последствий для потенциальных участников, 
намеревающихся полноценно вступить в брачные отношения. 

Подводя итог всему вышесказанному, полагаем, что решением данных 
выделенных проблем послужат следующие предложения. 

1. Необходимо закрепить в СК РФ понятие фиктивного семейно-пра-
вового состояния, при этом расписав его разновидности, а также регла-
ментировав соответствующие меры ответственности. 

2. Расширить перечь должностных лиц, имеющих право обращаться в 
суд с требованием о признании таких браков фиктивными. 
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3. Разработать специальные способы и средства, направленные на выяв-
ление фиктивности браков в целях предотвращения таких правонарушений. 

4. Полагаем из-за стремительного распространения фиктивных отно-
шений нужно ввести административную ответственность, что касается за-
ключения такого брака с целью получения разрешения на временное про-
живания или же получение вида на жительства, гражданства целесооб-
разно исходя из таких ситуаций внести изменения в законодательство, за-
крепив уголовную ответственность за совершение подобных действий. 

5. Полагаем, что для профилактики необходимо проводить как можно 
больше информационных кампаний о вреде фиктивных браков и их  
последствий. 

Таким образом, проблемы фиктивного брака до сих пор являются ак-
туальными на сегодняшний день и несут за собой весьма негативные по-
следствия, влияющие в целом на наше государство. Полагаем, что все 
предложенные решения посодействуют укреплению нравственных основ, 
повысят уровень правовой культуры, а также поменяют правосознание 
граждан Российской Федерации. 
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Аннотация: в современном обществе, на сегодняшний день, все ак-

тивнее стали использоваться информационные технологии, которые су-
щественно облегчают жизнь участникам правосудия, но и, с другой сто-
роны, вызывают сложности в практической деятельности, поэтому в 
статье рассматриваются проблемы использования этих технологий в 
арбитражном процессе. Автор выдвигает предложения, носящие реко-
мендательный характер в целях улучшения безопасности и эффективно-
сти применения информационных технологий в указанной сфере. 
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Быстрое развитие современного общества приводит к увеличению 
нагрузки на судебную систему, что оказывает влияние на доступность 
правосудия в стране и стимулирует использование информационных тех-
нологий в арбитражном судопроизводстве. 
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Отправной точкой таких изменений можно считать Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 21.09.2006 №583 «О Федеральной це-
левой программе «Развитие судебной системы на 2007–2011 годы». Мно-
гие считают, что принятие такой программы послужило развитие информа-
ционных технологий и стремление нашего государства выйти на один уро-
вень с другими мировыми странами в области правосудия. В качестве ос-
новных нововведений программа закрепляет необходимость создания ин-
тернет-сервисов; создание автоматизированных систем в органах правосу-
дия; осуществление аудиозаписи вовремя судебных заседаний и другие мо-
менты, существенно изменившие нашу судебную систему. 

С момента создания данной программы прошло уже больше 10 лет и 
как можно увидеть, что многое было реализовано, но все же до сих пор 
внедрение самых последних новинок в судебную систему, которые поз-
волят создать инновационный подход к развитию и значительно увели-
чить процент качества и сроки решения также не утрачивает своей акту-
альности на сегодняшний день. 

На основании п. 2 ст. 2 Федерального закона №149-ФЗ от 27.07.2006 года 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
можно сформулировать собственное определение информационных техно-
логий, которые представляют собой применение компьютерных систем, 
электронных коммуникаций для улучшения эффективности и доступности 
арбитражных процедур [3, с. 303]. 

Федеральный закон Российской Федерации от 23.07.2016 №220, рас-
ширяет перечень действий арбитражных судов в электронном формате. В 
нашем государстве функционирует специально созданный портал ГАС 
«Правосудие», [2, с. 233], который существенно разгружает деятельность 
судов, благодаря этому сервису граждане могут подавать иски, при этом 
находясь в режиме онлайн, отслеживая их движение начиная от началь-
ной стадии, заканчивая вынесением решения. 

В текущий период времени арбитражные суды также используют в своей 
деятельности следующие информационные системы: «Мой арбитр», «Банк ре-
шений», «Картотека арбитражных дел», «Календарь заседаний» и другие. 
Именно данные сервисы помогают автоматизировать процессы, протекающие 
в рамках арбитражного судопроизводства [5, с. 586]. Из этого можно сделать 
вывод, что благодаря электронным технологиям выстраиваются рациональные 
отношения между судами и их составляющими. 

Помимо вышеуказанных источников, также к информационным тех-
нологиям в арбитражном судопроизводстве относятся: 

– смс-оповещение о вызове в суд; 
– использование видеоконфенцсвязи. 
Именно информационные технологии позволяют выстроить более ра-

циональную связь между обществом и правосудием, а также между теми 
судами и иными участниками судопроизводства. 
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Среди информационных технологий выделяются следующие основ-
ные ее виды. 

1. Высокие интеллектуальные информационные технологии, пред-
ставляющие собой создание определенный решений, позволяющих вы-
строить цепочку последовательности. 

2. Вспомогательные информационные технологии, помогающие в осу-
ществлении конкретных функций. 

3. Коммуникационные информационные системы. 
Исходя из практической деятельности арбитражных судов, то можно сде-

лать вывод, что интерес их останавливается в основном на вспомогательных 
информационных технологиях ввиду следующих факторов: применение ин-
формационных технологий ни в коем случае не должны отражаться на самой 
сути судебной деятельности; они могут выступать только в качестве средства 
решения задач, возникающих в процессе правосудия и другое. 

Но все же, какую бы пользу не приносили информационные техноло-
гии в жизнь общества, активное их применение в арбитражном процессе, 
активное их применение в арбитражном судопроизводстве выделяется 
ряд проблем, связанных с их применением. 

Одной из упомянутых проблем является сложность в обучении новых 
сотрудников на основе правил применения автоматизированных инфор-
мационных систем, применяемых в арбитражном процессе. В связи со 
сменой поколения многие молодые люди смогут быстрее воспринимать 
нововведения, а в свою очередь старое не может так активно адаптиро-
ваться, поэтому на основе этого возникнет застой в развитии таких техно-
логий в арбитражном судопроизводстве. С каждым годом меняются боль-
шинство техники, даже если исключать тот факт, что в указанном направ-
лении применяются не все устройства, и многие используемые даже не 
планируют менять. Важно отметить, что работать в судах должны только 
высококвалифицированные специалисты как в области права, так и в дру-
гих сферах, ведь это фактор на прямую влияет на качественную работу 
целой системы [2, с. 430]. 

Второй значимой проблемой является тот факт, что электронный до-
кументооборот зависим от наличия тех или иных технических устройств 
ввиду того, что это может послужить возникновению утечки информации, 
«заражению» вирусом и другим всевозможным причинам [1, с. 103]. 

Опираясь на все выявленные недочеты, можно выстроить предложе-
ния по совершенствованию данной системы и предотвращения проблем-
ных ситуаций, которые могут выражаться в следующих решениях. 

1. Усилить защиту данных: разработка новых устройств и программ 
для поддержания безопасности в судебной системе. 

2. Создание дополнительных образовательных программ, нацеленных 
на обучения сотрудников новшествам. 

3. Внедрение последних обновлений и улучшений в информационные 
системы для повышения надежности и эффективности работы. 

В конце хочется сказать, что на сегодняшний момент развитие арбит-
ражного процесса напрямую зависит от внедрения и использования со-
временных технологий. Электронные сервисы позволяют обеспечить про-
зрачность и максимальную доступность всему обществу, но все же в дан-
ном направлении имеются и свои подводные камни в связи с тем, что ни-
кто не отменял существование кибератак, различных сбоев и 
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компьютерных вирусов. На основании всего выше сказанного, полагаем, 
что применение цифровых технологий значительно повысит эффектив-
ность правосудия и обеспечит дополнительными гарантиями защиты прав 
граждан нашего государства. 
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Аннотация: в статье обсуждается важность соблюдения юридиче-

ских аспектов, связанных с опекой и уходом за пожилыми (стареющими) 
родителями, акцентируется внимание на юридических вопросах, связан-
ных с назначением опекуна, его прав и обязанности в области здравоохра-
нения и финансов, а также актуальные вопросы проживания и наследо-
вания. В работе автор обращается к эмоциональным и общественным 
проблемам ухода за стареющими родственниками, подчеркивая обще-
ственную и моральную значимость осознания бережного отношения к 
ним в современном обществе. В заключении подчеркивается важность 
консультации с юристом или специалистом по семейному праву для ре-
шения юридических вопросов и обеспечения комфорта и безопасности 
для пожилых (стареющих) родственников. 

Ключевые слова: опека, уход, пожилые родители, юридические аспекты, 
ответственность, забота, права опекуна, обязанности опекуна, междуна-
родная практика, проживание, финансирование, поддержка, семейное право. 

В современных семьях, дети находятся под опекой своих родителей и 
близких, которые вкладывают большие силы и материальные средства в 
воспитание и содержание своих несовершеннолетних детей. По достиже-
нию совершеннолетнего возраста дети становятся самостоятельными, 
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дееспособными членами общества, а родителям, к сожалению, по дости-
жению определенного возраста и порой возникающих проблем со здоро-
вьем требуется все больше и больше посторонней помощи, поэтому юри-
дические аспекты ухода и опеки будут актуальны на протяжении всего 
жизненного цикла института семьи. 

После того, как у родителя начинают возникать затруднения касаемо 
здоровья, в силу достижения преклонного возраста, приходит время заду-
маться об опекунстве, которое может оформить взрослый ребенок, что 
позволит осуществлять уход и присмотр, но и так же получать соответ-
ствующие выплаты. 

Опекунство над родителями – это такая форма устройства недееспо-
собных пожилых людей, при котором их представители по закону оказы-
вают им присмотр, уход, а также совершают за них юридические значи-
мые действия. Опекуны получают пенсии и различные выплаты опекае-
мого (по инвалидности, по старости и др.). 

В соответствии с п. 2 ст. 35 Гражданского Кодекса РФ, юридически это 
пока остается в формате назначения лица, ответственного за попечение – опе-
куна, который должен соответствовать определенным требованиям таким 
как : дееспособность, отсутствие судимости, алкогольной или наркотической 
зависимости, а также ряда серьезных заболеваний (туберкулез, злокачествен-
ные опухоли и т. д.). Опекун имеет право принимать решения от имени сво-
его подопечного (родителя), но важно осознавать какая ответственность ло-
жится на попечителя, и какой пакет документов нужен для законного оформ-
ления и проведения процедуры. Необходимо осведомить о правах и обязан-
ностях опекуна в области здравоохранения опекаемого, потому как этот ас-
пект имеет еще и финансовое значение. На сегодняшний день размер вы-
платы за опекунство над родителями старше 80 лет составляет 1200 рублей, 
также возможны доплаты и надбавки регионально уровня. Преимуществен-
ное право, перед всеми другими лицами, по оформлению опекунства принад-
лежит детям (сыну или дочери) родителя-пенсионера. 

В современном обществе, к сожалению, не хватает агитации и призывов 
к ответственности за своих родителей, а современное поколение инфан-
тильно относится к своим обязанностям в качестве взрослых детей пожилых 
родителей, потому как не осознает их ценность и величину вклада. Поэтому 
есть необходимость пропаганды в обществе не только уважения к старшим, 
но и благодарности и уважения к собственным родным и близким, как к лю-
дям, которые порой жертвовали собой, чтоб сделать нас теми, кем мы явля-
емся. Если же родственников у престарелого родителя не осталось по тем или 
иным причинам, есть смысл использования внесемейной опеки, где опеку-
ном может назначаться любое другое желающее этого лицо. 

Юридический процесс внесемейной опеки включает в себя установление 
специальной программы поддержки, которая может включать в себя органи-
зацию ухода в домашних условиях или надзор за благополучием родителя. 

В международной практике отмечается, что пребывание и помещение 
в приемную семью может оплачиваться как самим подопечным, так по-
крываться страховыми средствами и даже финансироваться государством 
[1, с. 161]. 

Не менее важный вопрос, который встает перед попечителем – это вопрос 
проживания пожилого подопечного. Сопутствующие этому – вопросы о 
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правах и обязанностях, связанных с арендными отношениями, наследова-
нием или продажей имущества для обеспечения нужд опекаемого. 

Решение, связанное с опекой и уходом за стареющими родственни-
ками, приходится принимать в сложный момент жизни. Поэтому важно 
обратиться за консультацией я к юристу или специалисту, должностному 
лицу соответствующего государственного органа, который поможет разо-
браться во всех юридических аспектах и подскажет наиболее подходящий 
вариант решения проблемы. 

Для того чтобы качество жизни опекуна не пострадало, чтобы он не 
испытывал психологических проблем смежных с трудностями ухода за 
пожилым родителем или подопечным, возможно обратить внимание на 
опыт применения в зарубежных странах существующей частой практики 
по услугам кратковременного замещения опекуна, осуществляющего род-
ственный уход (отпуск для опекуна), а также информирование, консуль-
тирование, проведение специализированных тренингов [2, с. 472]. 

В заключение забота о стареющих родителях требует понимания и со-
блюдения юридических аспектов, связанных с опекой и уходом. Это важ-
ный и ответственный этап в жизни каждой семьи, и с помощью юридиче-
ского сопровождения можно обеспечить безопасность, комфорт и заботу 
для наших близких в их старости. Государственным органам стоит обра-
тить внимание на поддержку лиц, опекающих пожилых родителей или 
подопечных. Это крайне важно, учитывая, что для людей трудоспособ-
ного возраста основной проблемой является сложность совмещения ока-
зываемой помощи и оплачиваемой работы [3. с. 153]. 

Соблюдение юридических аспектов при заботе о стареющих родите-
лях не только способствует их благополучию, но и укрепляет связи 
внутри семьи и общества в целом. Важно помнить, что поддержка и за-
бота о своих близких в их пожилом возрасте – это не только обязанность, 
но и проявление гуманности и уважения к предшествующему поколению. 
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противодействия организованной преступности в РФ. Анализируются 
дискуссионные аспекты определения статуса лидеров криминальных пре-
ступных группировок, авторы исследуют вопросы квалификации занятия 
высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). 
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Преступления против порядка налоговых сборов расположены в 6 пара-
графе 3 главы Особенной части Уголовного кодекса Китайской Народной 
Республики (далее по тексту – УК КНР), посвященной преступлениям, свя-
занным с нарушением экономического порядка социалистического рынка. 
Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тек-
сту – УК РФ) закрепила же в себе конституционную триаду: личность, об-
щество и государство, где преступления в сфере экономической деятельно-
сти, располагаются значительнее ниже, чем те же налоговые преступления 
в УК КНР, которые закреплены даже выше преступлений против личности. 
Это, в первую очередь, обусловлено, различиями в формах правления 
стран, в связи с чем отсутствие единообразия к криминализации налоговых 
преступлений в России и КНР очевиден [1, с. 143]. 

Однако, учитывая особое внимание, которое уделяется в Китае дей-
ствиям должностных лиц, налоговые преступления, совершенные данными 
лицами, выведены также в отдельную главу 9, посвященную должностным 
преступлениям. Например, ст. 404 УК КНР предусматривает, что если 
должностное лицо налогового органа, злоупотребляя представленными 
полномочиями, противозаконно не взимает или взимает меньшую сумму 
налога, своими действиями наносит серьезный ущерб государственным 
налогам, то оно наказывается лишением свободы на срок до 5 лет или уго-
ловным арестом; при особо серьезном ущербе – лишением свободы на срок 
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свыше 5 лет. Аналогичная ответственность предусмотрена в ст. 405 для 
должностных лиц налоговых органов, которые в нарушение действующего 
законодательства наносят серьезный и особо серьезный ущерб интересам 
государства при продаже счетов, возврате налогов при экспорте. 

В Китае отсутствует единый Налоговый кодекс страны в отличие от 
России. Точного и четкого определения налогового правонарушения нет 
и в УК КНР [1, с. 144]. Это также отражается и при анализе диспозиций 
норм налоговых преступлений, а именно – диспозиции рассматриваемых 
нами преступлений в УК КНР являются не бланкетными как в России, а 
описательными. В отличие от УК РФ, в УК КНР отсутствуют заголовки к 
статьям, поэтому кратко изложим диспозиции норм, представляющие 
особый интерес, и определим, что же по уголовному закону КНР наказу-
емо в сфере налоговой политики [2, с. 45]. 

Статья 202 УК КНР предусматривает наказание за задолженность по под-
лежащему уплате налогу путем перемещения или утаивания собственности, 
если это привело к невозможности взимания задолженности по уплате налога 
и, если сумма составила от десяти до ста тысяч юаней. Статья 204 УК КНР 
признает преступлением получение обманным путем возвращаемого госу-
дарством налога на экспорт с помощью ложного декларирования экспорта 
или иными обманными способами. 

Также наряду с уклонением от уплаты налогов преступным в Китае при-
знается отказ от уплаты налогов. В ст. 45 Закона КНР от 4 сентября 
1992 г. «Об управлении взиманием налогов» эти действия связываются с 
наличием фактов насилия и угроз в процессе исполнения ответственным ли-
цом своей обязанности по уплате налогов. Схожие положения содержались в 
ст. 162.3 УК РСФСР, которая устанавливала ответственность за противодей-
ствие или неисполнение требований налоговой службы. В действующем УК 
России аналогичные положения отсутствуют. Некоторые ученые признавали 
неоправданность декриминализации таких действий [3, с. 222]. 

Стоит отметить редакцию ст. 201 УК КНР, диспозиция которой опи-
сывает действия, которое по УК РФ также не являются уголовно-наказу-
емыми. Согласно ст. 201 УК КНР уголовно-наказуемыми являются следу-
ющие действия (бездействие): а) фальсификация, подделка, сокрытие, са-
мовольное уничтожение налогоплательщиком бухгалтерских книг, рас-
четных документов; б) включение в бухгалтерскую книгу дополнитель-
ных статей расходов или не включение в нее или уменьшение количества 
статей доходов; в) отказ от декларирования после получения уведомления 
налоговых органов о необходимости декларирования или подача фальси-
фицированной налоговой декларации. 

Вышеизложенные действия являются первичными в налоговых пре-
ступлениях, то есть они направлены на создание условий для уклонения 
от уплаты налогов. В УК РФ такие действия не наказуемы, что весьма 
опрометчиво со стороны законодателя. В России проводилось анонимное 
анкетирование среди бухгалтеров, которые ответили, что именно выше-
перечисленные способы позволяют длительное время уклоняться от 
уплаты налогов практически без риска понести уголовное наказание. 
Необходимо также учесть, что редакции статей по налоговым преступле-
ниям (ст. 198–199.1 УК РФ) содержат в примечаниях специальные усло-
вия освобождения от уголовной ответственности, в связи с чем риск быть 
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привлеченным к ней практически отсутствует, т.к. воспользовавшись 
данным «послаблением» со стороны законодателя, лицо каждый раз будет 
впервые совершившим преступление и сможет злоупотреблять так назы-
ваемыми «поощрительными» нормами. 

Также в ходе анкетирования выяснилась деталь, что многие руководи-
тели организации заранее определяют сумму налога, которая, из сообра-
жений выгоды организации, должна быть уплачена в отчетный период, и 
уже под эту сумму подгоняются первичные документы учета [4, с. 40]. 
При этом, лица, которые исполняют указания о внесении изменений в 
первичные документы учета или же формирующие изначально содержа-
ние таких документов, не являются субъектами налоговых преступлений, 
а доказать их связь в виде пособничества с исполнителями преступной 
неуплаты налогов очень трудно. 

Особенностью рассматриваемого параграфа по преступлениям против 
порядка налоговых сборов выступают ст. 211–212 УК КНР. В ст. 211 УК 
КНР предусмотрено, что, если преступления, упомянутые в статьях  
201, 203, 204, 207, 208 и 209 Кодекса, совершены организацией, по отно-
шению к организации применяются штрафные санкции, а несущие непо-
средственную ответственность руководители организации и другие лица, 
несущие непосредственную ответственность, – наказываются в соответ-
ствии с указанными статьями. Данная статья вносит ясность по поводу 
того, что субъектом преступления является как физическое лицо, так и 
организация, при этом по отношению к организациям применяются 
штрафные санкции, а к виновным лицам (руководителям, бухгалтерам и 
иным должностным лицам организации) применяется любое из преду-
смотренных санкцией ст. 201 УК КНР уголовных наказаний [5, с. 562]. 

Аналогично построена и ст. 212 УК КНР. Данные статьи хоть и распо-
ложены в Особенной части УК КНР, но конкретные составы преступлений 
они в себе не содержат, а лишь правила назначения наказания. В УК РФ 
такого рода нормы располагаются либо в Общей части Кодекса, либо же 
вовсе существуют как предписания рекомендательного характера в Поста-
новления Пленума ВС РФ. Максимальная мера ответственности за налого-
вые преступления по УК РФ – до 5 лет лишения свободы, когда по УК 
КНР – пожизненное лишение свободы, а в ряде случаев и смертная казнь. 

Рассматривая вопрос наказаний, применяемых судами КНР по налого-
вым преступлениям, вызывает опасения проблема соразмерности совер-
шенного деяния и наказания в виде смертной казни. Жесткий подход, де-
монстрируемый к нарушителям налогового законодательства, не согласу-
ется с курсом, обозначенным на VIII Всекитайском съезде Коммунисти-
ческой партии Китая. «Центральный комитет партии считает, что за ис-
ключением весьма незначительного числа лиц, совершивших вопиющие 
преступления и вызывающих ненависть народа, к которым нельзя приме-
нить смертной казни, всем прочим преступникам не следует выносить 
смертного приговора...». 

Между тем, в УК РФ наказания за налоговые преступления также нельзя 
назвать соразмерными. Помимо рассмотренной нами выше проблемы, ка-
сающейся специальных оснований освобождения от уголовной ответствен-
ности по налоговым преступлениям, вызывает сомнение и отнесение таких 
деяний к категории преступлений небольшой и средней тяжести. Расследо-
вание налоговых преступлений является достаточно трудоемким и 
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длительным процессом, так как, например, у организации, уклонявшейся от 
уплаты налогов, может быть более 100 контрагентов (фирм-однодневок), 
фиктивность которых необходимо установить. Сложность представляет не 
только объем следствия, но и отыскание учредителей таких организаций 
для дальнейших допросов, так как чаще всего ими выступают простые 
граждане, согласившиеся за небольшую плату зарегистрировать себя в ка-
честве директора этого юридического лица. При этом и материалы, направ-
ленные налоговыми органами для решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела, поступают несвоевременно, когда уже практически истек срок 
давности привлечения к уголовной ответственности. 

Следовательно, уголовный закон ни одной, ни другой страны не нашел 
«золотой середины» относительно установления соразмерной санкции, кото-
рая бы соответствовала характеру и степени общественной опасности пре-
ступления, размеру вреда, который причинен в результате его совершения. 

Таким образом, в КНР не существует единого кодифицированного нало-
гового акта, поэтому диспозиции норм носят исключительно описательный 
характер. В Российской Федерации же диспозиции налоговых преступлений 
отсылают к Налоговому кодексу Российской Федерации, что позволяет более 
точно определить объективную сторону и предмет доказывания по данному 
виду преступлений. 

В УК КНР закреплены достаточно жесткие наказания за совершение 
налоговых преступлений, что не согласуется с позицией субъектов эконо-
мической деятельности и позицией китайской уголовно-правовой док-
трины и не отвечает и требованиям соразмерности. В УК РФ с регламен-
тацией данного вопроса также приемлемого результата не наблюдается, 
одним из вариантов решения проблемы видится, как минимум, изменение 
категории налоговых преступлений до категории тяжких. 
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КОНТРОЛЬ ЗА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЛИЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы понятия, значения, форм, 
содержания контроля за уголовно-процессуальной деятельностью полиции. 
По итогам исследования сформулированы предложения по совершенствова-
нию контроля за уголовно-процессуальной деятельностью полиции. 

Ключевые слова: полиция, контроль, уголовно-процессуальная дея-
тельность, дознание, следствие. 

Контроль в уголовном судопроизводстве осуществляется на основании 
положений УПК РФ и предусматривает контроль суда за деятельностью про-
куратуры, следственных органов и органов дознания в следующих процессу-
альных формах. 

1. Разрешение на проведение следственных действий, ограничивающих 
конституционные права граждан (прослушивание телефонных и иных пере-
говоров, просмотр почтовых, телеграфных и иных отправлений и т. д.). 

2. Решение о применении отдельных мер процессуального принужде-
ния, включая заключение под стражу, домашний арест и залог, продление 
этих мер, а также мер принуждения, имеющих имущественный характер, 
в том числе наложение ареста на имущество. 

3. Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
дознания, предварительного следствия, органов прокуратуры. 

4. Судебная процедура проверки законченных расследованием уго-
ловных дел при подготовке уголовного дела к судебному заседанию 
(ст. 227 УПК РФ). 

5. Разрешение на осуществление уголовного преследования в отноше-
нии отдельных категорий лиц, предусмотренных ст. 447 УПК РФ. 

Значительная роль на досудебных этапах уголовно-процессуальной дея-
тельности принадлежит полиции как органу дознания (ст. 40 УПК РФ). В со-
ответствии со ст. 2 Федерального закона «О полиции» расследование пре-
ступлений в форме дознания является одним из приоритетных направлений 
ее деятельности. 

Решая непосредственные задачи по охране общественного порядка, 
обеспечению безопасности личности и борьбе с преступностью, сотруд-
ники полиции обязаны принимать немедленные меры реагирования по 
потупившей информации о совершенном или готовящемся преступлении, 
в том числе уголовно-процессуальные меры, т.е. начинать действовать в 
качестве органа дознания. 
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Согласно ст. 145 УПК РФ по итогам рассмотрения сообщений о пре-
ступлениях могут быть приняты решения: 

– о возбуждении уголовного дела; 
– об отказе в возбуждении уголовного дела; 
– о передаче сообщения по подследственности (по делам частного об-

винения – по подсудности). 
Судебный контроль за законностью досудебного производства на 

этапе возбуждения уголовного дела в основном сводится к рассмотрению 
судом жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ на решения об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, а также на иные действия (бездействия) и решения 
дознавателя, начальника подразделения дознания, органа дознания и про-
курора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить до-
ступ граждан к правосудию. 

В Самарской области за 1 квартал 2023 года поступило 140 жалоб о 
несогласии с действиями сотрудников органов внутренних дел, таких как 
отказ в возбуждении уголовного дела (+9,3%; в прошлом году – 128); 
15 жалоб на необоснованное возбуждение уголовного дела, необоснован-
ное уголовное преследование (+87,5%; в прошлом году – 8) [2]. 

В своем Докладе за 2022 год Уполномоченный по правам человека в РФ 
указывает на еще одну проблему – одна из наиболее распространенных тем 
жалоб на действия следователя и дознавателя – необоснованный отказ в удо-
влетворении ходатайств обвиняемого и его защитника о приобщении к делу 
материалов, имеющих существенное значение по делу [3]. 

По смыслу статей 123 и 125 УПК РФ жалобу на процессуальные реше-
ния и действия (бездействие) дознавателя вправе подать любой участник 
уголовного судопроизводства или иное лицо в той части, в которой про-
изводимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные ре-
шения затрагивают его интересы, а также действующий в интересах за-
явителя: защитник (адвокат), законный представитель или представитель. 

Проверяя законность и обоснованность постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела (ч. 1 ст. 148 УПК РФ), судья обязан выяснить, 
соблюдены ли нормы, регулирующие порядок рассмотрения сообщения о 
совершенном или готовящемся преступлении (ст. 20, 144, 145, 151 УПК 
РФ), рассмотрены ли доводы заявителя о фактических обстоятельствах, ко-
торые, по его мнению, указывают на признаки преступления, принято ли 
уполномоченным должностным лицом решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела при наличии к тому законных оснований и соблюдены ли 
при его вынесении требования ст. 148 УПК РФ. 

Суду также надлежит удостовериться, что выводы обжалуемого поста-
новления основаны на материалах проведенной проверки всех обстоятель-
ств, в том числе указанных заявителем, которые могли существенно повлиять 
на эти выводы. 

В случае несогласия с основанием отказа в возбуждении уголовного 
дела (например, при отказе за отсутствием в деянии состава преступления 
заявитель приводит доводы о недоказанности события преступления) суд 
проверяет правильность выбора должностным лицом реабилитирующего 
основания для решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Если заявитель обжалует постановление о прекращении уголовного 
дела (за исключением случаев, указанных в ст. 125.1 УПК РФ), то при 
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рассмотрении такой жалобы судья, не давая оценки имеющимся в деле до-
казательствам, должен выяснять, проверены ли и учтены ли дознавателем 
все обстоятельства, на которые указывает в жалобе заявитель, и могли ли 
эти обстоятельства повлиять на вывод о наличии оснований для прекраще-
ния уголовного дела. При этом по результатам разрешения такой жалобы 
судья не вправе делать выводы о доказанности или недоказанности вины, о 
допустимости или недопустимости доказательств. 

В приказе Генпрокуратуры России от 17.09.2021 №544 (ред. от 
22.02.2023) «Об организации прокурорского надзора за процессуальной 
деятельностью органов предварительного следствия» разъясняется, что 
отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования по истечении одного года со дня его вынесения допуска-
ется на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установ-
ленном статьями 125, 125.1, 214.1 УПК РФ. Указанная процедура является 
обязательной для прокурора. 

Инициируя перед судом соответствующее ходатайство, прокурору сле-
дует излагать конкретные, фактические обстоятельства, в том числе новые 
сведения, подлежащие дополнительному расследованию, прилагать матери-
алы, подтверждающие его обоснованность (ч. 1 ст. 214.1 УПК РФ). 

Следует учитывать, что нормы УПК РФ не содержат ограничений к от-
мене как постановления о прекращении уголовного дела в целом, так и по-
становления о прекращении уголовного преследования одного из подозре-
ваемых, обвиняемых. 

В постановлении Конституционного Суда РФ от 18.07.2022 №33-П «По 
делу о проверке конституционности части второй статьи 27 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации и пункта «в» части первой ста-
тьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данина В.А. Рудникова» [4] выражена правовая позиция, согласно которой 
продолжение расследования уголовного дела по истечении срока давности 
уголовного преследования, когда подозреваемый или обвиняемый возражал 
в момент истечения этого срока против прекращения уголовного дела по дан-
ному нереабилитирующему основанию, допускается в срок, не превышаю-
щий двенадцати месяцев со дня истечения срока давности уголовного пре-
следования. По истечении указанного срока, если уголовное дело в установ-
ленном порядке не передано в суд, оно подлежит незамедлительному прекра-
щению и без согласия на то подозреваемого или обвиняемого, который 
вправе оспорить такое решение в суд, а суд обязан разрешить его жалобу по 
правилам, предусмотренным ст. 125.1 УПК РФ. 
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КОНТРАКТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
Аннотация: статья посвящена дискуссионному вопросу, связанному с 

подписанием президентом Российской Федерации В.В. Путиным закона, 
вносящего поправки в уголовный, уголовно-процессуальный кодексы и другие 
нормативные акты, касающиеся вопроса освобождения от уголовной от-
ветственности осужденных, подписавших контракт на военную службу. 
Данные изменения вызывают ряд вопросов как моральных, так и практиче-
ских. Автор статьи рассматривает разные точки зрения по этому вопросу, 
а также мотивированно представляет собственную позицию. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, кон-
тракт на военную службу, дискуссионный вопрос, специальная военная 
операция (СВО). 

23 марта 2024 года президент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин подписал поправки об освобождении от уголовной ответ-
ственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в 
период спецоперации. Данный закон, вносящий поправки в УК, УПК и закон 
о мобилизационной подготовке и мобилизации отменяет собой Федеральный 
закон от 24.06.2023 №270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности 
лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции». Принятие 
данного нормативного акта вызывает некоторые споры и сомнения: действи-
тельно ли преступники могут «своей кровью» искупить совершенные дей-
ствия и допустимо это или необходимо в данной ситуации? 

Стоит начать с того, что не каждый осужденный может быть освобож-
ден, согласно внесенным поправкам. От уголовной ответственности бу-
дут освобождать подозреваемых и обвиняемых за преступления неболь-
шой и средней тяжести. У осужденных появилось право на условный срок 
вместо реального наказания. Освобождение не распространяется на подо-
зреваемых, обвиняемых или отбывающих наказание за преступления про-
тив половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм. Под 
исключение также попадают преступления против конституционного 
строя и безопасности государства. После заключения контракта следова-
тель, с согласия руководителя следственного органа, или дознаватель, с 
согласия прокурора, будет прекращать уголовное преследование подозре-
ваемых или обвиняемых, в отношении которых предварительное 



Актуальные вопросы юриспруденции 
 

51 

расследование приостановили. Освобождаются от уголовной ответствен-
ности граждане по следующим основаниям после заключения контракта: 

а) со дня награждения государственной наградой, полученной в пе-
риод прохождения военной службы; 

б) со дня увольнения с военной службы по основанию, предусмотренному 
подпунктом «а», «в» или «о» пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 
28 марта 1998 года №53-ФЗ; «О воинской обязанности и военной службе». 

Дальнейшее наблюдение за осужденным будет осуществлять коман-
дование воинской части. Если в это время он вновь совершит преступле-
ние, то наказание назначат «по совокупности приговоров», то есть к сроку 
за новое преступление добавят то, что он еще не отбыл за старое [1]. 

Как видно из закона, откровенных убийц, предателей и других осужда-
емых обществом более остальных (насильников, педофилов) преступников, 
освобождение не ждет. С ними просто не заключат контракт на прохожде-
ние военной службы. Данный закон вносит большую понятность в данный 
процесс, это намного лучше, чем было в начале СВО, когда рекрутеры со-
бирали из тюрем всевозможных преступников, так как действовали они в 
серой зоне, не регулируемой законом. Как пример, двое членов банды «Ца-
пок» Вячеслав Рябцев и Андрей Быков что были завербованы на СВО в 
2022 и 2023 году соответственно, на данный момент они освобождены от 
наказания и находятся на свободе [2]. 

И все же встает вопрос о необходимости самих этих действий по при-
влечению осужденных граждан на фронт. Само собой напрашивается 
сравнение со «штрафбатами» во времена Великой Отечественной войны, 
что также навевает некоторые мысли. Но стоит отметить, что заключение 
контракта – это добровольное действие и нахождение осужденного на 
фронте заменяет собой нахождение на нем другого гражданина. 

Это крайне дискуссионный вопрос, который философские и мораль-
ные споры о допустимости «убийств», хоть и на войне, за освобождение, 
и действительно ли стоит предоставлять возможность бывшим осужден-
ным приобретать реальный боевой опыт и навыки обращения с оружием. 
Конечно, вернутся не все. Но тех, кто вернется, можно ли считать испра-
вившимися и не представляющими опасность для общества? Таких во-
просов множество и дискуссии по этому вопросу необходимы. Но в дан-
ный момент, оглядываясь на позицию правительства и общественные ве-
яния в целом, стоит признать нахождение осужденных на фронте хоть и 
неприятной, но свершившейся необходимостью. 
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Аннотация: в статье раскрываются понятие, место и важность 
безналичных платежей в российской экономической жизни. В ней разъяс-
няются причины и последствия изменения климата национальной пла-
тежной системы в соответствии с возросшими современными требова-
ниями к ее функционированию. Все это рассматривается через призму 
банков как посредников в обмене деньгами и в связи с продолжающимися 
экономическими кризисными явлениями в экономике. 

Ключевые слова: безналичные расчеты, банковская система, банк, 
платеж, рыночная экономика, банковская карта. 

Роль банковских учреждений в странах с развитой рыночной экономикой 
чрезвычайно важна. Эта роль обусловлена не субъективными факторами и 
решениями, а объективными правилами рыночных взаимодействий. Суще-
ственные изменения в банковской системе Российской Федерации начались 
в начале девяностых годов и все еще продолжаются. Совершенствование 
банковской системы является постоянной задачей тех, кто в нее вовлечен. 
Независимо от изменений, произошедших за последние годы в банковской 
системе, банковские учреждения с момента их возникновения и до сегодняш-
него дня можно определить как посредников по передаче денег. 

В научной литературе существует множество определений безналич-
ных расчетов и безналичных денег. Согласно А.С. Булатову [1, с. 214], 
безналичные деньги – это записи на счетах в банках. Мы считаем, что это 
довольное узкое определение, так как в данном случае деньги ограничи-
ваются только банком и его деятельностью. 

Согласно В.Е. Леонтьеву, безналичное обращение – это движение без-
наличного платежного оборота в виде перечислений денежных средств по 
счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных требований. Обслу-
живается платежными поручениями, требованиями, чеками, пластико-
выми карточками и т. д. [2, с. 67]. 

Безналичные расчёты в Российской Федерации регулируется многими 
законами и подзаконными актами, однако российское законодательство 
не имеет специализированного закона для регулирования данной сферы. 
Основные законы, которые регулируют вопрос безналичных расчетов. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ. 
3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 №395–1 и др. 
В связи с перманентными экономическими реформами и разворачиваю-

щимся глобальным экономическим кризисом происходят значительные 
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изменения в платежных операциях банков как во внутренних, так и в между-
народных экономических отношениях. Позиции и роли физических и юри-
дических лиц в осуществлении платежей как внутри страны, так и за рубежом 
значительно изменились. Было создано много новых малых, средних и круп-
ных компаний, и впоследствии многие из них обанкротились. Они едва ли 
заслужили достаточное доверие банков, которые должны были выступать по-
средниками и помогать их бизнесу, предоставляя им кредиты. 

Подобно депозитным и кредитным операциям, банковские операции 
также могут рассматриваться как посреднические. Например, при безналич-
ных платежах посредническая роль банка заключается в урегулировании воз-
никших расчетных отношений между двумя клиентами банка без наличия ка-
ких-либо денежных средств. Эти операции также можно рассматривать как 
вид услуг, которые банки предоставляют своим клиентам. Безналичные пла-
тежи обладают неоспоримыми преимуществами по сравнению с наличными 
платежами, и поэтому клиенты банка должны отдавать им предпочтение. 
При обработке безналичных платежей участвуют подразделения банковской 
системы, в которых у плательщика и получателя платежа открыты счета. 
Каждая операция безналичного платежа осуществляется путем списания 
суммы платежа со счета плательщика и зачисления ее на счет получателя. 
Посредническая функция банков достигается за счет движения заемного ка-
питала. Это не означает, что функции банков ограничиваются посредниче-
ством между кредиторами и должниками. Они участвуют не только в орга-
низации и управлении созданным за пределами банка заемным капиталом, а 
также в «создании» его части. С этой точки зрения, банковские учреждения 
играют ведущую роль в общей организации заемного капитала. 

Совершенствование банков и банковского дела в мире напрямую свя-
зано с развитием товарно-денежных отношений. Их дальнейшая диверси-
фикация и усложнение приводят к изменениям в самих банках. Несмотря 
на изменения в банковской сфере, природа банков как совершенного со-
здания рыночной экономики сегодня остается прежней и вряд ли изме-
нится в будущем, а особенно в связи с тем, что роль безналичных расчетов 
в мире и в России увеличивается. 

Действительно, роль безналичных расчетов в Российской Федерации 
значительно растет с каждым годом. Согласно статистике Министерства 
финансов Российской Федерации, доля безналичных платежей в 
2023 году в розничном обороте составила 83,4%. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года (АППГ) в 2022 доля безналичных платежей 
составила на 5,3 процентных пункта меньше. Об этом свидетельствуют 
слова главы Центрального Банка России Эльвиры Набиуллиной: «Мы 
подвели итоги за 2023 год, доля безналичных платежей в розничном обо-
роте достигла 83,4%. За год выросла сразу на 5,3 п. п.». Эта информация 
была представлена в ходе выступления на ежегодной встрече кредитных 
организаций с руководством Центрального Банка. 

Согласно мнению главы Центрального Банка России, это один из са-
мых высоких показателей в мире. Эльвира Набиуллина в ходе выступле-
ния также упомянула, что переводами через систему быстрых платежей 
(СБП) пользуется каждый второй житель Российской Федерации, по-
купки оплачивает каждый третий. Россияне в 2023 году совершили через 
СБП свыше 7 млрд операций на общую сумму 31 трлн рублей, о чем го-
ворит статистика, приведенная Центральным Банком [3]. 
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На примере Самарской области можно заметить, что за первое полуго-
дие прошлого года в регионе выпущено 8,7 млн банковских карт, что на 
12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На одного жителя 
Самарской области приходится в среднем по 3 банковских карты (стати-
стика Банка России). Также, 95% покупок были совершены с помощью ис-
пользования пластиковых карт. За первое полугодие 2023 года в Самарской 
области данные операции были совершены на сумму 300 млрд рублей, 
всего 422 млн таких операций. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль безналичных рас-
четов в Российской Федерации растет с каждым годом. Это объясняется 
тем, что безналичные деньги удобны в использовании, их подсчете, а 
также они упрощают банковские операции между плательщиками и полу-
чателями. Неоспорима и роль самих банков в данной сфере, так как без 
них невозможно было бы осуществление данных операций. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

Аннотация: в статье рассматривается правовой статус налогопла-
тельщиков как субъектов налоговых правоотношений. Анализируются 
права в таких сферах, как: получение информации о порядке уплаты нало-
гов и сборов, привлечение к ответственности за совершение налоговых 
правонарушений, защита прав и законных интересов налогоплательщика 
и др. В качестве важной особенности указывается на комплексный под-
ход в регулировании налоговых правоотношений, выражающийся в мно-
гоуровневом характере правовой основы. 

Ключевые слова: налогоплательщик, налоги, должностные лица, 
права и обязанности, налоговые органы, правовой статус. 

В настоящее время вопрос о правовом статусе налогоплательщика и 
плательщика сборов остается актуальным. Многие ученые проводят ана-
лиз понятия «налогоплательщик». Но наиболее актуальной является трак-
товка данного понятия, согласно которой – это особый правовой статус 
лица, на которое в соответствии с законом возложена обязанность 
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уплачивать налоги и (или) сборы и которое наделено определенными пра-
вами в данной сфере. 

В теории права обычно выделяют общий и специальный виды право-
вого статуса субъекта. 

Мы рассмотрим особенности общего правового статуса налогопла-
тельщиков в Российской Федерации. 

Согласно Н.И. Матузову, основной юридический статус человека опреде-
ляется его гражданством, которое устанавливается основным законом страны 
и не зависит от текущих обстоятельств. По его убеждению, общий правовой 
статус является универсальным и неизменным, а также служит фундамен-
тальной основой для всех других правовых статусов [1, с. 18]. 

Элементами правового статуса всегда являются права и обязанности. 
Весь комплекс прав налогоплательщиков указывается в ст. 21 НК РФ. 

Выделяют следующие комплексы прав налогоплательщиков в наибо-
лее важных сферах налоговых отношений: 

В сфере информации об установлении, введении и уплате налогов. 
1. Получение бесплатной информации от налоговых органов по месту 

учета как устно, так и в письменной форме: 
а) об актуальных налоговых обязательствах; 
б) о законодательстве, регулирующем налоги и сборы, и соответству-

ющих нормативных актах; 
в) о процедуре расчета и уплаты налогов; 
г) о правах и обязанностях налогоплательщиков; 
д) о полномочиях налоговых органов и их сотрудников. 
2. Граждане имеют право запросить у Министерства финансов РФ 

письменные пояснения по вопросам применения законодательства о нало-
гах и сборах в России, а также у региональных подразделений Минфина 
и ФНС России о порядке применения законов субъектов и нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления в части соответствую-
щих уровней налогов и сборов. 

В сфере исполнения обязанности по уплате налога. 
1. Возможность воспользоваться налоговыми преференциями со-

гласно действующему законодательству при наличии для этого подходя-
щих условий. 

2. Опция добровольной преждевременной уплаты налогов и сборов. 
3. Право на выплату исключительно тех налогов, для которых закон 

ясно определяет все аспекты налогообложения (ст. ст. 3, 12 и 17 НК РФ). 
4. Возможность получить отсрочку или рассрочку платежа, налоговый кре-

дит или кредит для инвестиций, согласно условиям, прописанным в НК РФ. 
5. Право на оперативный зачет или возвращение переплаченных нало-

говых сумм, как это указано в ст. ст. 78 и 79 НК РФ. 
6. Возможность самостоятельно защищать свои интересы в налоговых 

спорах или делегировать это право представителю, в соответствии с 14-й 
главой НК РФ. Это включает участие в осмотре документов и объектов 
(ст. 92 НК РФ), изъятие документов (ст. 94 НК РФ), а также права, связан-
ные с проведением экспертизы. 
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В сфере привлечения к ответственности за совершение налоговых пра-
вонарушений. 

1. Необходимость соблюдения установленного порядка привлечения к 
ответственности за нарушения налогового законодательства в случае уста-
новления вины лица в совершении налогового правонарушения. При этом 
налоговым органом должна быть доказана вина налогоплательщика, и все со-
мнения в его виновности рассматриваются в его пользу (ст. 108 НК РФ). 

2. Право на учет обстоятельств, смягчающих ответственность налого-
плательщика (ст. 112 НК РФ). 

3. Право представления в налоговый орган доказательств, подтвер-
ждающих наличие обстоятельств, исключающих вину лица в совершении 
налогового правонарушения (ст.111 НК РФ). 

В сфере защиты своих прав. 
1. Право требовать от сотрудников налоговых органов соблюдения за-

конодательства о налогообложении. 
2. Право оспаривать принятые налоговыми органами решения и дей-

ствия (или бездействие) их сотрудников в установленном порядке. 
3. Право на возмещение полного ущерба, причиненного незаконными 

решениями или действиями налоговых органов. 
Эти права обеспечивают прозрачность и справедливость взаимоотно-

шений между налогоплательщиками и государством, защищая их от не-
добросовестных действий со стороны налоговых органов. Важно пом-
нить, что знание своих прав и умение их защищать помогут избежать не-
приятных ситуаций и конфликтов с налоговыми органами, обеспечивая 
спокойствие и законность в финансовых отношениях. 

Основной публичной обязанностью налогоплательщика и платель-
щика сбора является обязанность по уплате надлежаще исчисленных 
сумм налога или сбора в установленные налоговым законодательством 
сроки [2, с. 323]. Другие обязанности налогоплательщика направлены на 
обеспечение выполнения основной обязанности и, как правило, связаны с 
осуществлением контроля со стороны налоговых органов за правильно-
стью расчета налогов и сборов, а также своевременностью их уплаты. В 
частности, они включают в себя: 

1) учет своих доходов и расходов, а также объектов налогообложения 
в соответствии с требованиями налогового законодательства; 

2) своевременное представление налоговых деклараций и бухгалтер-
ской отчетности; 

3) хранение данных бухгалтерского учета, документов о доходах и 
уплаченных налогах в течение четырех лет для возможной проверки нало-
говыми органами; 

4) предоставление необходимой информации и документов налоговым 
и другим уполномоченным органам и их должностным лицам в соответ-
ствии с НК РФ в установленных случаях. 

Кроме того, к обязанностям налогоплательщиков следует отнести про-
явление гражданской ответственности и необходимость участия в обще-
ственной жизни. Соблюдение налогового законодательства не только 
обеспечивает финансовую устойчивость государства, но и способствует 
развитию социальных программ всех сфер общественной жизни. 

В завершение хотелось бы подчеркнуть, что создание эффективной си-
стемы защиты прав налогоплательщика невозможно без 
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законодательного утверждения всех его обязанностей и прав, которые 
следуют из них, в контексте каждого конкретного вида налоговых обяза-
тельств. Особенности правового статуса налогоплательщиков определя-
ются правовой основой налоговых правоотношений. Исходя из того, что 
система налогов и сборов в Российской Федерации представлена тремя 
уровнями (федеральный, региональный и местный), права и обязанности 
плательщиков налогов и сборов регулируются как Налоговым кодексом 
Российской Федерации, так и нормативно-правовыми актами региональ-
ного и местного значения. Таким образом, для уяснения сущности взаи-
моотношений налогоплательщиков и налоговых органов необходим ком-
плексный анализ не только федерального законодательства, но также за-
конов субъектов Российской Федерации и нормативно-правовых актов 
представительных органов муниципальных образований. 
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ОПЫТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
Аннотация: на современном этапе развития общества смертная 

казнь не является наказанием, однако широкое применение которого вы-
зывало бы резонанс. Данный вопрос остается немаловажным для всего 
человечества в связи с дискуссиями касаемо рациональности и гуманно-
сти применения смертной казни. Пока одни страны активно отказыва-
ются от высшей меры наказания, другие продолжают выносить смерт-
ные приговоры с применением разных методов. 

Ключевые слова: смертная казнь, наказание, опыт зарубежных госу-
дарств, применение смертной казни, способы исполнения смертной казни. 

Цель статьи – изучить отношение различных стран к практическому 
применению смертной казни, рассмотреть реальные проблемы, связанные 
с ее применением, а также случаи исполнения смертной казни, повлекшие 
за собой нарушение права на недопустимость пыток и жестокого обраще-
ния [4] на практическом опыте Соединенных Штатов Америки. 

Смертная казнь – лишение человека жизни в качестве наказания, под-
держиваемое государством и осуществляемое по вступившему в силу 
приговору суда или по решению других государственных или военных 
органов. На данный момент, 92 страны отменили смертную казнь полно-
стью, среди таких стран можно выделить Албанию, Сербию, Новую 
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Зеландию и другие. Порядка 13 стран отменили смертную казнь за обще-
уголовные преступления (в мирное время), – Аргентина, Казахстан, Узбе-
кистан, Перу и иные. Кроме того, 29 государственных образований, среди 
которых – Россия, Шри-Ланка, Мавритания, Мадагаскар и другие – не 
применяют данный вид наказания на практике, то есть объявили морато-
рий. Несмотря на гуманизацию уголовного права, более 60 стран продол-
жают применять смертную казнь на практике, в их числе – Афганистан, 
Египет, Индия, Китай, Сирия, США и другие [3]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод – большая часть 
государств все еще применяет высшую меру наказания на практике. 

Смертная казнь не всегда санкционировалась государством. В её ос-
нове лежит принцип кровной мести, исходя из которого смерть является 
наказанием соразмерным за убийство. Принцип талиона нашел своё отра-
жение в ранних письменных законах, например, таких как Свод законов 
царя Хаммурапи, что является подтверждением его одобрения правите-
лем, следовательно, и государством [5]. Спустя некоторое время, между-
народная система уголовного наказания начала отходить от данного прин-
ципа возмездия, вся карательная система начала изменяться в соответ-
ствии с изменениями видов и форм преступлений. Со временем, утратив 
своё практическое применение, принцип талиона полностью не исчез, а 
лег в основу различных теорий наказания, разрабатываемых современ-
ными учеными правоведами. 

Изначально, смертная казнь ассоциировалась с отдельными способами 
наказания. Однако, ничто не стоит на месте. Со временем набор методов 
исполнения смертной казни становился разнообразней, включая в себя, 
нижеописанные способы, ярким представителем применения которых яв-
ляются Соединенные Штаты Америки: 

Введение смертоносной инъекции – применяется в 35 штатах [8] – осуж-
денный находится в специальном помещении, фиксируется на кушетке, по-
сле чего ему поочередно вводят три укола. После первого наступает бессо-
знательный обморок, через несколько минут происходит остановка сердца. 
Однако, данный способ не дает стопроцентной гарантии. Один из самых из-
вестных случаев, подтверждающий данный факт – дело Ромелла Бруму. В 
тюрьме штата Огайо порядка 18 раз пытались привести приговор суда в за-
конную силу, но так и не смогли этого сделать, в связи с физиологическими 
особенностями осужденного, а именно «убегающими венами». Как итог, он 
был отправлен обратно в камеру с отсрочкой приговора на неделю. Ромелл 
стал первым преступником, который смог выжить после приговора к смерт-
ной казни. Также, нецелесообразность данного вида наказания подтверждает 
казнь Джозефа Вуда. Приведение приговора суда в силу началось 
23.07.2014г. в 13:52 по местному времени в тюрьме штата Флоренс, осужден-
ному была введена инъекция, но вместо 10 минут казнь продлилась один час 
пятьдесят семь минут, сопровождаясь судорогами. Смерть наступила в 15:49. 
Было введено порядка 15 инъекций внутривенно [1]. 

Остин Сарат, исследовавший применение смертных казней в США в 
период с 1890 по 2010 год, заключил, что порядка 7,12 процентов [2] слу-
чаев с применением инъекции не увенчались успехом или не были дове-
дены до конца. 

Следует отметить некоторые причины неудач: а) сложность в поиске 
вен [6] (большая часть приговоренных к данному наказанию – 
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наркозависимые); б) медикаменты сомнительного качества: (изначально 
для данной процедуры применялись три препарата – первый погружает 
человека в состояние сна, второй направлен на достижение состояния па-
ралича, третий – останавливает работу сердца. В совокупности эти препа-
раты давали хороший результат, но закупить их проблематично, поэтому 
был представлен мидазолам, схожий по фармакологическим свойствам, с 
теми препаратами, но в отличии от них, не погружающий человека в пол-
ное бессознательно состояние, тем самым, провоцируя возникновение 
сильной боли и неконтролируемое сокращение мышц. 

Электрический стул – один из самых жестоких видов крайней меры 
наказания. Ранее, был самым распространенным способом казни в Аме-
рике. В наше время применяется более, чем в 10-ти штатах. Метод казни 
заключается в том, что приговоренного приковывают креслу из дерева, 
рот и глаза закрывают, к ногам и голове прикрепляют электроды, по ко-
торым подается напряжение в 2000 вольт одну минуту, после перерыва в 
10 секунд процедура повторяется. Но этот способ давал осечки, причиняя 
страшную физическую боль, уродуя тело приговоренного. К настоящему 
времени, опираясь на труды вышеупомянутого Хорева А.В, в США таким 
образом были казнены более 4 тысяч человек. 

Стоит отметить аспекты, исходя из которых этот способ физического устра-
нения нельзя считать эффективным и гуманным: при воздействии такого вы-
сокого напряжения, человеческое тело «поджаривается заживо». Даже при 
условии наступления смерти в относительно короткий срок, человек как мини-
мум ощущает во всем теле сильнейший мышечный спазм, острую боль в ме-
стах соприкосновения электродов с кожей. Самой частой причиной мучитель-
ной смерти является возгорание синтетической прокладки под шлемом, в ре-
зультате чего осужденный получает ожоги 3–4 степени. 

В результате исследования хотелось бы отметить: смертная казнь – под-
держка общественной жестокости на государственном уровне, являющаяся 
всё тем же убийством, только узаконенным. Кроме того, проанализировав 
работу В.А. Тирранена, были подтверждены выводы – смертная казнь не 
помогает снизить преступность, в большинстве случаев наоборот приводит 
к ещё большей жестокости в преступлениях [7], исходя из чего можно сде-
лать вывод, что жестокость всегда будет порождать жестокость. На сего-
дняшний день, такие организации, как ООН, Совет Европы, и иные право-
защитные организации активно освещают вопрос по применению смертной 
казни, оказывают давление на правительство стран, публично осуждая при-
менение данного вида наказания, стремясь к уменьшению количества 
стран – палачей. Хотелось бы отметить – для создания цивилизованного об-
щества и борьбы с преступностью, более эффективным станет не ужесто-
чение наказаний, а организация максимально допустимой неотвратимости 
и справедливости наказания, уменьшение сторонников смертной казни, и 
повышение легитимности решения о ее отмене, которое может быть до-
стигнуто за счет обеспечения на мировой арене комплексной и полной ин-
формацией о смертной казни и ее влиянии на преступность. 
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сфере жилищного права. Анализируются принципы, содержащиеся в жи-
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В настоящее время проблема обеспечения граждан жильем стоит ребром 
перед Российской Федерацией (далее – РФ). Вопросы, связанные с жильем, 
обрастают новыми аспектами, поскольку с течением времени условия про-
живания улучшаются и требуют адекватного законодательного отражения. 

Жилищное право, как совокупность правовых норм, регулирующих жи-
лищные отношения, всегда было объектом повышенного внимания. Предме-
том данной отросли права выступают общественные отношения, возникаю-
щие в области жилищных вопросов, таких как – право граждан на жилье, пе-
реустройство и перепланировка жилья, учет жилищных фондов, предостав-
ление коммунальных услуг и многие другие. Источником данного права, в 
первую очередь, выступает Жилищный кодекс РФ (далее – ЖК РФ), Консти-
туция РФ, а также Федеральные законы и акты местного самоуправления. 



Актуальные вопросы юриспруденции 
 

61 

Жилищное право включает в себя множество аспектов, объединяя эле-
менты как административного, так и гражданского законодательства, что 
делает его многофункциональным в правовом контексте. Эта область 
права обладает собственными уникальными методами и областями при-
менения, при этом тесно переплетаясь с такими направлениями, как кон-
ституционное право и законодательные основы управления [13, с. 44–47]. 

Интеграция жилищного права с другими секторами законодательства 
очевидна во многих областях. Например, оно взаимодействует с земельным 
законодательством, когда дело касается выделения участков для строитель-
ства; с налоговым правом, определяя основания для налогообложения соб-
ственности; а также с социальным законодательством, устанавливая крите-
рии для получения жилищных льгот определенными категориями населения. 

Ключевые идеи, лежащие в основе жилищного права, служат стержнем 
для управления вопросами, связанными с жильём, и задают тон для создания, 
изменения или роспуска любых социальных связей, относящихся к удовле-
творению потребностей людей в жилье. Эти центральные концепции оформ-
лены в множестве правовых документов, которые в совокупности состав-
ляют жилищное законодательство. Важно подчеркнуть, что суть жилищных 
прав и обязанностей индивидуумов кратко изложена в первой статье ЖК РФ 
[3], что выступает в качестве фундаментального пункта для понимания жи-
лищных правоотношений [10, с. 25–31]. 

Основные права, зафиксированные в Конституции РФ, взаимодей-
ствуют с отраслевым законодательством через специализированные за-
коны и регулятивные документы, таким образом обеспечивая реализацию 
конституционных норм. Примером служит взаимосвязь между конститу-
ционным правом на жилище и законами в сферах жилищного права, граж-
данского и административного права. Особо критична статья 40 Консти-
туции, запрещающая необоснованное лишение граждан их жилищных 
прав. К тому же, конституционное право на неприкосновенность жилища 
и защита от вторжения сторонних лиц без согласия жильцов неразрывно 
связано с правом на жилище. 

Цели, которые преследует жилищная политика в России, закреплены 
в основах жилищного законодательства. Эти принципы предусматри-
вают, что государственные и муниципальные органы должны создавать 
условия для реализации гражданами их жилищных прав. Ключевыми эле-
ментами являются гарантии безопасности жилья, его защита от необосно-
ванного изъятия, а также сохранение и целесообразное использование жи-
лого фонда. Важно также равноправие всех участников в отношениях, 
связанных с жильем, в плане владения, использования и управления им. 
Подчеркивается важность защиты нарушенных жилищных прав в судеб-
ном порядке, включая права на личную неприкосновенность, и поддержку 
доступа к судебной системе для этих целей. 

Основополагающие принципы, регулирующие жилищные права людей, 
заслуживают внимательного изучения. Среди них ключевую роль играет га-
рантирование безопасности жилья. Жилищные условия должны быть без-
опасными для жизни и здоровья, и это достигается с помощью инструментов, 
предусмотренных законом. В случае, если жилье становится непригодным 
для проживания, его использование должно быть прекращено. Чтобы убе-
диться, что жилые объекты соответствуют санитарным и техническим 
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стандартам, государственные и муниципальные органы осуществляют регу-
лярный надзор, включая контроль за строительством. 

В соответствии с нормативами Правительства РФ, помещения, чтобы 
считаться жилыми, должны соответствовать определенным техническим 
и санитарным стандартам, как указано в статье 15 ЖК РФ [3]. Важно от-
метить, что промышленное использование этих помещений ведет к нару-
шению законодательства, согласно пунктам 3 статьи 17 ЖК РФ [3] и ста-
тьи 288 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1]. 

По законодательству, когда жилье не подходит для проживания, обеспе-
чивается переселение граждан в другие подходящие квартиры на основании 
социальных наемных договоров (со ссылкой на статью 85 ЖК РФ) [3]. В то 
же время, защита жилой недвижимости является ключевым моментом, гаран-
тирующим, что любой, кто обладает правом жить в определенном помеще-
нии, будь то владелец, квартиросъемщик или арендатор, может это делать без 
страха потери этого права или вмешательства в его личное пространство. 

Защита личного пространства гражданина заключается в двух аспек-
тах: внутреннем и внешнем. Внешний аспект защищает человека от не-
санкционированного проникновения в его домашнее пространство, тем 
самым сохраняя его личную жизнь от вмешательства посторонних. Внут-
ренний аспект даёт человеку свободу управления собственным домом, в 
том числе позволяет самостоятельно решать, как распорядиться време-
нем, кого приглашать и как вести домашний уклад [11, с. 154–158]. 

В изучении основ жилищного права важно подчеркнуть, что как Кон-
ституция РФ, так и жилищное законодательство определяют границы и 
основания для ограничения прав граждан. При этом, согласно закону, ин-
дивидуальные свободы в отношении использования жилого пространства 
не определяются точным перечнем действий. Скорее, законодательство 
гарантирует возможность осуществления любых действий владельца жи-
лья, которые он сочтет целесообразными, не налагая конкретных инструк-
ций на его поведение в собственном жилище. 

Конституционные статьи 35 и 40 [6] подчеркивают неприкосновен-
ность жилья, запрещая его изъятие без законных оснований и подтвер-
ждают право граждан на стабильное владение жилищем. Закон также за-
щищает личное пространство граждан, не разрешая вход в частное жи-
лище без явного разрешения его жителей [12, с. 19–22]. 

Прежде всего необходимо уяснить основополагающее значение статьи 
35 Основного Закона РФ [6]. Закрепление права на частную собствен-
ность в Конституции РФ является ключевым элементом в структуре рос-
сийского права, предоставляя гражданам этот фундаментальный приви-
легированный статус, который не может быть предоставлен никаким 
иным нормативным документом, независимо от источника его происхож-
дения. Это право не просто высечено в камне основного закона страны, 
но и получает свою защиту через законодательство. Законы на всех уров-
нях, от федерального до регионального, строго регулируют его охрану, 
исключая возможность введения каких-либо ограничений на право част-
ной собственности, что противоречило бы федеральным законам. 

Конституция РФ в третьем пункте тридцать пятой статьи [6] защищает 
владельцев имущества от его несанкционированного изъятия, устанавли-
вая, что лишение собственности возможно исключительно через судебное 
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решение. Это указывает на отмену права владения имуществом в прину-
дительном порядке, а не на простое изъятие. 

Государство также активно оберегает права граждан на жильё, запрещая 
любые действия, которые могли бы помешать реализации этого права. За-
щитные меры для прав на жильё включают в себя законодательно утвержден-
ные процедуры, которые накладывают принудительные меры для исправле-
ния нарушений и влияют на нарушителей прав [9, с. 573–581]. 

В сфере жилищного обеспечения, граждане, отвечающие определен-
ным критериям для использования социального жилфонда, получают воз-
можность предъявлять требования к специализированным учреждениям, 
задача которых – регистрировать людей, стремящихся улучшить свои жи-
лищные условия. Эти институты, при соблюдении установленных норм, 
рассматривают заявления и принимают решения о назначении соответ-
ствующего жилья лицам, включенным в список ожидающих. Уникаль-
ность данных взаимоотношений заключается в участии государственного 
органа, который облегчает осуществление гражданину его конституцион-
ного права на обеспечение жильем. 

Правовые отношения, связанные с жильём, начинают складываться, 
когда выдается ордер или когда устанавливается договор о социальном 
проживании, который может быть также связан с использованием слу-
жебного помещения, места в общежитии или других специализированных 
жилищных ресурсов. В некоторых случаях эти отношения могут возни-
кать при подписании договоров аренды для жилья, которые могут вклю-
чать в себя аренду на коммерческой основе, субаренду или соглашения о 
размещении временных резидентов. Суть прав на жильё охватывает не 
только ответственность и привилегии, связанные с его использованием, 
но и определенные возможности управления им, включая, например, 
права на обмен, на привлечение других лиц, на разделение пространства 
и другие аспекты [8, с. 334–337]. 

В жилищных отношениях ключевую роль играет лицо, проживающее 
в помещении, обладающее определёнными полномочиями по её исполь-
зованию. В то же время, владелец или назначенное им лицо вправе сле-
дить за тем, как эти полномочия осуществляются, ведь жильё принадле-
жит не пользователю, а другому субъекту. Следовательно, даже заключе-
ние договора поднайма требует одобрения владельца, подтверждая его 
право на контроль над собственностью. 

Владелец жилья или его законный представитель имеет ряд полномо-
чий, которые в основном касаются возмещения издержек на содержание 
недвижимости, организации управления ею, обеспечения жильцов ком-
мунальными услугами и осуществления надзора за корректным использо-
ванием жилой собственности. Важно отметить, что взаимодействие граж-
дан с собственной жилой недвижимостью, включая её продажу, аренду, 
обмен, дарение и другие виды распоряжения, находится в рамках закон-
ности с точки зрения гражданского и жилищного законодательства. 

Любой человек имеет полномочия заключать различные виды согла-
шений, которые не нарушают закон, и которые могут влиять на его юри-
дический статус или сопровождать передачу жилищных прав, будь то по-
купка, получение в дар или волеизъявление через завещание. В дополне-
ние, возможно осуществление прав владельца жилой недвижимости пу-
тем подписания контрактов на аренду, обмен, обеспечение проживания на 
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протяжении всей жизни с обязательством ухода, или же путем обмена на 
альтернативную жилплощадь [7, с. 413–425]. 

Важно подчеркнуть, что структура рынка жилья сегодня не идентична 
той, что существовала ранее. Количество потенциальных участников не-
движимых транзакций, включая покупателей и продавцов, заметно увели-
чилось по сравнению с прошлым. 

В современных жилищных операциях роль посредников значительно 
возросла, причем эту функцию могут выполнять как агентства недвижи-
мости, так и индивидуальные эксперты. Отличительной чертой рынка не-
движимости стало активное участие финансовых учреждений, включая 
банки, биржи, страховые и инвестиционные компании, которые ныне вно-
сят весомый вклад в сферу жилищных сделок. 

Конституция РФ в своей 17-й статье [6] закрепляет право каждого че-
ловека на жилье с момента рождения. Жилищное право подчеркивает этот 
принцип, расширяя круг лиц, имеющих право претендовать на жилое про-
странство, до включения в него детей и обеспечивая защиту их уникаль-
ных потребностей, наряду с взрослыми членами семьи арендаторов. 

В соответствии с Основным Законом РФ, каждый гражданин обладает 
неотъемлемым правом на жилище, как это утверждено в 40-й статье Кон-
ституции [6]. Это право является одним из ключевых и не может быть пе-
редано или ликвидировано, будь то по личному соглашению, законода-
тельным актом или иным путем, что подтверждается 17-й статьей Кон-
ституции [6]. Исключения, когда государство может вмешаться в жилищ-
ные права граждан, строго ограничены и определены в тексте Конститу-
ции и других законодательных актах. К тому же, даже при объявлении 
чрезвычайного положения, как это предусмотрено 56-й статьей Консти-
туции [6], основное право на жилище остается неприкосновенным вместе 
с другими фундаментальными правами [5, с. 47–56]. 

Имеющийся для каждого человека неотъемлемый комплекс прав вклю-
чает в себя и право на обеспечение собственным убежищем. Этот принцип 
утвержден безотносительно к трактовкам различных правовых систем, 
будь то местные законодательства или глобальные конвенции. В случае 
нарушений этого фундаментального права, каждый индивид имеет возмож-
ность искать справедливости с помощью законодательных механизмов или, 
в исключительных ситуациях, выражать свой протест. Принципы Всеоб-
щей Декларации прав человека, провозглашенной Генеральной Ассамблеей 
ООН, подчеркивают важность защиты прав под эгидой закона, чтобы 
предотвратить крайние меры, такие как восстание против угнетения и дес-
потизма, как последние средства восстановления справедливости. 

Ответственность за урегулирование вопросов, связанных с обеспече-
нием жилищных прав граждан, лежит на плечах как федеральных, так и 
региональных властей России. Хотя законодательная база в этой области 
продолжает развиваться и улучшаться, она всё ещё не обеспечивает пол-
ное устранение всех проблем и правовых нестыковок. Частые нарушения 
в области жилищных прав, вызванные разнообразными обстоятель-
ствами, включая незаконные действия в отношении жилья, подчеркивают 
необходимость детальной разработки механизмов защиты и активного 
участия в их реализации со стороны правообладателей. 
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Жилищные права индивида представляют собой ключевое благо, за-
нимающее центральное место в социальной и материальной иерархии по-
требностей. Обеспечение их охраны требует введения определенных си-
стем защиты, которые могут иметь как формально-правовой, так и лич-
ностно-ориентированный характер. Не только государственные органы, 
но и сам индивид, обладающий этим правом, должны участвовать в его 
защите, ведь это отвечает их законным интересам [4, с. 140–145]. 

Конституционное закрепление прав является краеугольным камнем в 
системе их охраны, особенно когда речь идет о защите прав на жилье. В 
этой связи, защита жилищных прав может быть охарактеризована как 
комплекс индивидуальных и юридических действий, которые включают 
в себя средства юридического воздействия, предусмотренные законода-
тельством, и направлены на восстановление и подтверждение прав, кото-
рые были подвергнуты нарушению или оспариванию. 

Конституция РФ гарантирует каждому лицу возможность защищать 
свои личные права и свободы посредством любых легальных методов, как 
это определено в статье 45 [6]. В Российской Федерации правовая защита 
прав на жилье осуществляется в соответствии с положениями ЖК РФ, а 
также другими актами, включая региональные законы, указы Президента 
и постановления Правительства, которые не противоречат действующему 
законодательству. 

Согласно российскому законодательству, существуют разнообразные 
методы обеспечения надлежащей защиты прав на жилье. Судебная си-
стема и административные процедуры обеспечивают один из путей для 
этого, как упоминается в ст. 11 ЖК РФ [3]. Дополнительно, закон разре-
шает индивидуальные действия в защиту своих прав на жилье в рамках, 
четко определенных законом. 

В академических кругах существует множество разноплановых взгля-
дов относительно конкретных мер, закрепленных законом для защиты 
жилищных прав. Это отражено в различных юридических публикациях. 

Важно заметить, что в дополнение к конкретным механизмам, преду-
смотренным в статье 11 ЖК РФ [3], закон ведет нас к более широкому 
спектру возможностей, изложенным в статье 12 ГК РФ [1]. Эта норма слу-
жит общей базой и может использоваться параллельно с более специали-
зированными положениями законодательства. 

Правовая защита жилищных интересов воплощается через специфиче-
ские процедуры и процессы, которые определяются в рамках установлен-
ных правовых норм. Такие процедуры обычно называют формами обес-
печения жилищных прав, хотя само законодательство не предоставляет 
четкого определения данного термина, несмотря на то что он активно ис-
пользуется в юридической практике. 

При рассмотрении вопроса о предоставлении гражданам статуса нуж-
дающихся в жилье, следует обратить внимание на статью 49 ЖК РФ [3], 
которая уполномочивает местные власти решать этот вопрос, основыва-
ясь на региональных нормативах. Это указывает на то, что муниципаль-
ные органы имеют определенную степень свободы в определении крите-
риев для признания граждан малоимущими. В то же время, предпочтение 
судебной защите в деле о признании права на жилье подчеркивается в ста-
тье 11 ЖК РФ [3], что выделяет её как основной механизм разрешения 
подобных жилищных споров. 
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Изучение ключевых юридических документов позволяет глубже погру-
зиться в тему методов обеспечения защиты прав на жилье. В законодатель-
ных текстах не присутствует четкое определение терминов, связанных с 
формами и методами защиты этих прав, что затрудняет работу юристов в 
поиске эффективных средств для исправления нарушений. Предлагается 
рассматривать как метод защиты права любое действие, санкционирован-
ное законом, цель которого – прекратить или предотвратить нарушения, а 
также восстановить нарушенные права. 

Принципы обеспечения защиты прав и интересов индивидов устанав-
ливаются через систематизированный набор процедур, применяемых 
уполномоченными органами или действиями самозащиты со стороны 
лиц, столкнувшихся с нарушением их прав. Несмотря на наличие разви-
той законодательной основы, регламентирующей данный процесс, и раз-
нообразие доступных методов для восстановления прав, включая самоза-
щиту, текущий перечень механизмов защиты прав в сфере жилья, уста-
новленный в ЖК РФ, не полностью отвечает уникальным требованиям за-
щиты прав в данной области [11, с. 154–158]. 

Список методов защиты должен выделять уникальные аспекты жи-
лищных прав, не просто повторяя общие подходы, установленные ГК РФ. 
Хотя список может быть расширен и включать разнообразные методы, 
разрешенные законодательством, он должен сначала концентрироваться 
на специфических мерах. Следует акцентировать такие меры, как: лише-
ние человека права пользоваться жилплощадью, обеспечение права на за-
селение или выселение, защита права на сохранение изменений после пе-
репланировки жилья, предотвращение препятствий для жильцов, а также 
наложение обязанности на заключение договора социального найма. 
Кроме того, существует необходимость пересмотра норм, касающихся 
признания граждан нуждающимися в жилье. 

Федеральное законодательство должно включать более строгие крите-
рии и конкретные временные рамки для определения статуса граждан как 
малообеспеченных, которым требуется предоставление жилища. Это 
должно отражаться в статье 51 ЖК РФ [3] и учитывать экономические 
условия в различных регионах страны. 

Основные трудности, возникающие при разбирательстве споров, связан-
ных с жильем, во многом вытекают из недостатков существующего законо-
дательства в этой сфере, динамически меняющихся экономических условий 
и общественных связей в стране. Комплексные вопросы процедурного харак-
тера требуют немедленного решения. Хотя специалисты неоднократно вы-
ступали за внесение изменений в жилищное законодательство, которые бы 
учитывали необходимость участия жилищных ведомств для вынесения экс-
пертного мнения по спорам и обеспечивали бы защиту прав и интересов тре-
тьих сторон, российский Жилищный кодекс до сих пор не содержит соответ-
ствующих положений. В частности, в кодексе отсутствуют положения, ре-
гламентирующие вовлечение граждан, организаций, государственных и му-
ниципальных органов в процесс защиты прав других лиц, а также вопросы, 
связанные с представлением заключений по жилищным спорам и распреде-
лением обязанностей по предоставлению доказательств между жильцами и 
властями или арендодателями [9, с. 573–581.]. 
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Каждый человек, независимо от наличия гражданства РФ, имеет до-
ступ к судебной защите своих интересов, что подразумевает защиту своих 
жилищных прав в соответствии с процедурными нормами права. Права и 
свободы в области жилья охраняются законом, и каждый может их отста-
ивать, пользуясь только теми методами, которые не противоречат законо-
дательству. Сложность и разнообразие жилищных правовых отношений 
влияют на процесс определения формы судопроизводства для рассмотре-
ния конкретных жилищных вопросов. 

Вопросы, связанные с жилыми помещениями, такие как долгосрочное 
использование бывшими членами семьи владельца, признание лица, как 
не имеющего прав на жилье, или потерю кем-либо прав на проживание, 
решаются через судебные иски. Это касается прав собственности и усло-
вий социального найма. С другой стороны, проблемы, проистекающие из 
отношений с государственными институтами, подлежат разбирательству 
в соответствии с процедурами, применяемыми к публично-правовым спо-
рам [8, с. 334–337]. 

Согласно положениям статьи 2 Гражданского процессуального ко-
декса (далее – ГПК РФ) [2] России, основные цели гражданского судопро-
изводства включают своевременное и корректное урегулирование граж-
данских споров. Это делается для обеспечения защиты прав и свобод, ко-
торые могут быть ущемлены или оспорены, в том числе и прав на жилье. 
Процесс направлен на охрану интересов как отдельных лиц, так и органи-
заций, включая различные уровни государственной власти и муниципа-
литеты, а также другие стороны, участвующие в гражданских и трудовых 
отношениях, в том числе при обжаловании решений местных властей о 
регистрации, нуждающихся в жилье. 

Важным аспектом функционирования правовой системы является роль 
гражданского процесса в обеспечении соблюдения законов и поддержании 
общественного порядка. Это включает в себя не только предотвращение 
нарушений, но и воспитание у людей уважения к законодательству и судеб-
ной системе. В РФ, согласно 22-й статье ГПК РФ [2], суды наделены полно-
мочиями рассматривать дела, которые затрагивают разнообразные юридиче-
ские отношения, включая, но не ограничиваясь, жилищными вопросами. 

Важно подчеркнуть, что вопросы, связанные с жильем и возникающие 
конфликты, обычно передаются на рассмотрение в рамках первой инстан-
ции районными судами. Это положение четко прописано в статье 24 ГПК 
РФ, за исключением случаев, указанных в статьях 23, 25, 26 и 27 [2]. Сле-
довательно, при возникновении спора, касающегося жилья, можно ожи-
дать, что дело будет инициировано именно на этом уровне судебной си-
стемы. Кроме того, особое внимание следует уделить нынешним трудно-
стям в сфере законодательного регулирования и обеспечения защиты жи-
лищных прав владельцев жилых помещений и их семей. Это становится 
ключевой проблемой в современном правовом поле. 

В сфере обеспечения граждан жильём встречаются различные трудно-
сти, особенно в контексте многоквартирных зданий. Эффективное реше-
ние этих задач требует пересмотра законов, основываясь на опыте и теку-
щих реалиях. Существует заметное уменьшение количества жилой недви-
жимости, находящейся в ведении государства и местных властей. Это со-
провождается недостатком бюджетных ассигнований на ремонт и поддер-
жание жилья в надлежащем состоянии, что приводит к тому, что многие 



Издательский дом «Среда» 
 

68      Актуальные проблемы деятельности правоохранительных  
органов Российской Федерации 

жилища оказываются негодными для проживания из-за разрушений и не-
возможности привести их в соответствие с техническими и гигиениче-
скими стандартами. 

В текущей обстановке ресурсы страны не позволяют полностью удо-
влетворить требования в обеспечении жильем для всех граждан, в числе 
которых ветераны, сироты и другие группы, имеющие на это законное 
право. В ответ на это создаются целевые программы, направленные на по-
мощь в приобретении жилплощади на условиях самофинансирования. В 
частности, сироты зачастую вынуждены искать справедливости через су-
дебные инстанции, чтобы реализовать свое право на положенное государ-
ством жилье, несмотря на то что они должны получать его вне очереди 
согласно законодательству [5, с. 47–56]. 

Наблюдается длительный период, когда вопрос, касающийся опреде-
ленной проблематики, остается актуальным. Значительное число запро-
сов исходит от лиц, которые в прошлом относились к категории «дети-
сироты и дети без родительского попечения» и достигли 23-летнего воз-
раста. Они не смогли в установленный срок по уважительным причинам 
заявить о своем праве на получение места в очереди на жилье. В настоя-
щее время для восстановления этого права им приходится обращаться в 
судебные инстанции. Отсутствие информированности о своих правах и 
доступных им вариантах часто приводит к тому, что сироты лишаются 
жилой недвижимости, предназначенной для них по закону. 

Обязанность предоставления жилья для сирот и детей, лишенных роди-
тельского заботы, ложится на плечи местных властей, которые должны ис-
пользовать муниципальные средства для покупки необходимых помеще-
ний. Несмотря на судебные решения в пользу таких детей, исполнительная 
власть часто оказывается неспособной обеспечить их жильем из-за отсут-
ствия специализированного фонда. В отдельных случаях, дети вынуждены 
ждать предоставления собственного угла до десятилетия, согласно данным 
статистики, средний срок ожидания составляет от пяти лет. 

Одной из ключевых проблем, мешающих реализации жилищных прав 
граждан, является недостаточное развитие законодательства в этой области. 
В частности, затруднения возникают из-за ограничений, связанных с разме-
ром жилья. В соответствии с 89-й статьей ЖК РФ [3], местные власти обязаны 
обеспечить гражданам жилье, соответствующее по площади ранее занимае-
мому. Однако, реальность такова, что многие жители скученно размещены в 
небольших комнатах коммуналок, часто не более 12 м². На сегодняшний день 
в современном жилищном фонде не хватает подобных малогабаритных квар-
тир, что делает выполнение этого требования сложным. 

Проблемы в реализации гражданских прав часто возникают вслед-
ствие ненадлежащего выполнения обязанностей чиновниками. К при-
меру, чтобы оценить состояние жилого помещения и признать его непри-
годным, создается комиссия. Этот государственный орган занимается 
оценкой жилья, но их проверки ограничиваются лишь поверхностным 
осмотром строений, не вдаваясь в тщательный осмотр всех помещений, 
что не отражает полную картину состояния жилища [4, с. 140–145]. 

Для реализации своих жилищных прав, человек вправе предпринимать 
законные активные шаги. Это может включать инициирование процедуры по 
официальному признанию жилья несоответствующим нормам, в результате 
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чего оно может быть признано ветхим или подлежащим демонтажу. Важно 
подчеркнуть, что каждый человек, независимо от наличия гражданства РФ, 
имеет право на обращение в суд для защиты своих жилищных прав и интере-
сов, используя любые методы, разрешенные законодательством. 

На сегодняшний день существует проблема снижения объемов поступ-
ления квартир в государственный жилищный фонд, что связано с низкими 
объемами строительства жилья за счет средств государственного бюджета. 
В сложившихся условиях основным источником квартир для реализации 
жилищной политики государства, а именно реализации государственных 
жилищных сертификатов и субсидий становится приобретение жилья на 
вторичном рынке, при реализации которых так же возникает ряд проблем. 

Государственное управление в сфере жилья является ключевым для 
устранения проблем, связанных с обеспечением граждан жильем. Основопо-
лагающее значение имеет эффективное использование финансовых ресур-
сов, выделенных на федеральные и региональные социальные инициативы. 
Приоритетность данных мероприятий должна быть обеспечена. Важно 
строго контролировать как расходование государственных фондов, так и со-
блюдение законов, регулирующих жилищные вопросы [5, с. 47–56]. 

Необходимо упростить систему регистрации для получения жилья, 
улучшив координацию между государственными органами, муниципаль-
ными властями и институтами, ответственными за предоставление необхо-
димой документации. Это обеспечит более эффективную поддержку тех, 
кому необходимо жильё. Кроме того, судебные и правоохранительные 
структуры должны активнее защищать жилищные права уязвимых слоёв 
населения, включая бедных, детей и сирот, так как их права часто наруша-
ются, как подтверждает Уполномоченный по правам человека в России. 

Чтобы граждане могли осуществлять своё конституционное право на 
жильё более эффективно, важно, что механизмы его осуществления рабо-
тали безукоризненно. Согласно второй части статьи 40 Конституции РФ 
[6], создание благоприятных условий для жилищного строительства ле-
жит на плечах как государственных, так и муниципальных органов вла-
сти. Ответственность за точное следование федеральным законам ло-
жится на местные органы управления, что в свою очередь способствует 
успешному функционированию и реализации целевых программ на 
уровне федерации и отдельных регионов. Основная задача, которую 
нужно решить – установить, какие конкретные функции должны выпол-
нять местные органы, чтобы достигнуть наилучших результатов в области 
жилищного обеспечения [12, с. 19–22]. 

Чтобы улучшить реализацию конституционных прав граждан на обес-
печение жильем, требуется обновление законов, которое обеспечит ясное 
определение обязанностей местных властей. В настоящее время, четкие 
инструкции отсутствуют, оставляя вопросы относительно необходимого 
уровня их вовлеченности и конкретных шагов. Следует установить статус 
многих текущих рекомендуемых практик местных органов управления 
как обязательных, а также уточнить и подкрепить законодательно требо-
вания к активности их исполнения. 

Для того чтобы воспользоваться государственной финансовой поддерж-
кой, недостаточно просто выразить намерения и соответствовать крите-
риям. Важно обладать также упорством и спокойствием, ведь множество 
препятствующих факторов в ходе осуществления Программы отсекают 
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большую часть населения от возможности участия. В качестве примера, 
местные власти несут ответственность за улучшение жилищных условий 
граждан путем распределения жилья среди тех, кто в этом нуждается. 

Несмотря на это, часто обременение сбором необходимых документов 
для подтверждения нуждаемости в жилье ложится на плечи самих граж-
дан. Этот процесс может затянуться и потребовать значительных финан-
совых вложений. К тому же, такая процедура требует обновления каждые 
2–3 года из-за необходимости переоценки представленных данных. 

Необходимо внести законодательные инициативы, которые бы возло-
жили на муниципальные структуры ответственность за сбор документа-
ции и информации через интернет-сервисы, когда жители подают заявку 
на получение статуса нуждающихся в улучшении жилищных условий. Та-
кой подход обеспечит более быстрое и эффективное функционирование 
властных структур благодаря цифровизации процессов, а также ускорит 
процедуру регистрации граждан, требующих помощи в жилищном во-
просе [8, с. 334–337]. 

Дополнительно, согласно первому пункту второй статьи ЖК РФ [3], 
местные власти должны способствовать жилищному рынку, однако в ко-
дексе не уточняется, что же конкретно включает в себя поддержка разви-
тия рынка недвижимости. 

Для того чтобы улучшить ситуацию с жилищными вопросами, крайне 
важно ясно определить терминологию и предусмотреть специфические 
действия для прогресса в этой области. Однако исполнение обязательств 
по обеспечению жилищных прав граждан, гарантированных конститу-
цией, осложняется из-за неадекватного бюджетирования со стороны фе-
дерации, что затрудняет муниципальные инициативы в этой сфере. В 
итоге местные власти сталкиваются с трудностями в поддержке граждан-
ского права на обеспечение жильём. 

Федеральная инициатива «Жилище» стоит особняком среди функцио-
нирующих механизмов в РФ, эффективно содействуя людям в улучшении 
жилищных условий, что подчеркивает ее важность в социальном аспекте. 

Необходимо пересмотреть существующие правила, касающиеся 
предоставления земли многодетным семьям. В настоящее время, согласно 
законодательству, они имеют право на получение участка безвозмездно. 
Однако, как только семья не приступает к возведению построек в течение 
одного года, власти могут аннулировать передачу земли, вернув её об-
ратно в государственную казну. Такая ситуация создает непомерные труд-
ности для многодетных семей, ведь им требуется время для накопления 
необходимых финансов на начало строительства. Предлагается продлить 
данный срок до трех лет, чтобы предоставить семьям более реалистичные 
условия для подготовки к строительству. После изучения действующих 
правовых актов, касающихся жилищных прав граждан, очевидна необхо-
димость внесения улучшений в законодательство, чтобы оно более эффек-
тивно отвечало потребностям граждан. 

Важно четко определить и узаконить, как должны взаимодействовать ор-
ганы власти России по вопросам жилья, как с международными правовыми 
структурами, так и с внутренними организациями, стремящимися обеспечить 
и защитить жилищные права граждан. Кроме того, нужно тщательно разде-
лить обязанности федерального и регионального уровней в управлении 
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жилищными вопросами, чтобы предотвратить любые конфликты между за-
конодательством РФ и законами её регионов, а также избежать случаев, когда 
региональные власти могут выходить за рамки своих полномочий. 

Для уточнения содержания конституционного права на жильё важно 
определить функции и задачи, которые возлагаются на государство для 
поддержки и защиты этого права. В контексте существующих законов о 
жилье предлагается внести нормы, регулирующие бесплатное использо-
вание жилых помещений, что будет способствовать улучшению управле-
ния жилищными вопросами. Кроме того, предлагается разработать специ-
альную главу в ГПК РФ, которая будет описывать процедуру рассмотре-
ния судебных дел, связанных с нарушениями прав на жильё, включая обя-
зательное участие прокуратуры и других компетентных органов, ответ-
ственных за жилищные права. 

Необходимо в законодательных документах уточнить, кто относится к 
категории граждан, имеющих право на получение жилья по льготным 
условиям или бесплатно, как это оговорено в статье 40 Конституции РФ. 
Среди претендентов на такое жильё должны быть люди с инвалидностью, 
полученной в результате боевых действий или трудовой деятельности, 
включая тех, кто стал инвалидами с детства. Также в этот список входят 
ветераны, семьи, потерявшие кормильца в ходе выполнения служебных 
обязанностей, домохозяйства с низким доходом, не превышающим про-
житочный минимум, и те, кто находится в неприемлемых жилищных 
условиях. Кроме того, субъекты федерации могут вносить дополнитель-
ные категории граждан, нуждающихся в поддержке в получении жилья. 

Важно пересмотреть и улучшить механизмы, которыми граждане 
обеспечиваются жилыми помещениями в рамках системы социального 
жилья, что включает в себя жилье, предоставляемое государственным и 
муниципальным сектором. В контексте этого обновления, предлагается 
переформулировать соответствующий законодательный пункт, чтобы от-
разить новые условия: предоставление жилья должно осуществляться 
либо без взимания платы (через договоры социального найма), либо по 
цене, которая будет приемлемой для граждан (например, через предостав-
ление грантов на жилье или кредитов на льготных условиях). Это измене-
ние направлено на дальнейшее развитие и усовершенствование правовых 
норм, касающихся социального найма жилья. 

Необходимо разработать комплексные регламенты на национальном 
уровне для проведения процесса отказа от частной собственности на жильё, 
где собственник по собственному желанию может отказаться от прав и от-
ветственности, связанных с владением домом, и передать его обратно в жи-
лищный фонд. Также важно создать эффективную правовую основу, обес-
печивающую поддержку лицам, способным самостоятельно улучшить своё 
жилищное положение за счёт собственных средств или через привлечение 
ипотечного финансирования от банков. 
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проблемам современного института присяжных заседателей в России. 
Проведенный анализ организационного и процессуального характера поз-
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Институт присяжных заседателей в России, несмотря на продолжитель-
ную историю своего развития, до настоящего времени содержит множество 
проблем, с которыми сталкивается судебная система при его формирова-
нии. Сдерживание роста количества дел, рассматриваемых с участием при-
сяжных заседателей, обусловлено наличием большого количества факто-
ров, часть которых проанализирована в рамках представленной статьи. 

Предметом острых дискуссий в обществе и юридическом сообществе 
являются вопросы формирования коллегии присяжных. Согласно 
ст. 326 УПК РФ после назначения судебного заседания секретарь или по-
мощник судьи по поручению председательствующего осуществляет отбор 
кандидатов с помощью выборки из основных или запасных списков. После 
секретарь проводит проверку наличия или отсутствия в соответствии с Фе-
деральным законом от 20 августа 2004 г. №113-ФЗ «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» [1] 
обстоятельств, препятствующих участию в судебном заседании, далее со-
ставляется основной список со всеми потенциальными кандидатами, где 
указывается основная информация о них. Список подписывается его соста-
вителем-секретарем суда или помощником судьи. Кандидаты в присяжные 
заседатели извещаются не позднее 7 суток до начала судебного разбира-
тельства (п. 6 ст. 326 УПК РФ). Согласно законодательным требованиям, 
извещения довольно часто отправляются по почте. Проблема заключает в 
том, что до лиц, выбранных в качестве присяжных заседателей, уведомле-
ние нередко доходит с опозданием. Решение указанной проблематики ви-
дится в увеличении указанного срока уведомления до 14 суток. 

Другим спорным моментом выступает наличие у присяжных заседате-
лей юридического образования. С одной стороны, наличие юридического 
образования у лица способствует более правильному пониманию сути уго-
ловного дела и принятию законного и справедливого вердикта, а неспециа-
листы могут вынести ошибочное, эмоциональное решение по сложному 
уголовному делу. С другой стороны, обычные граждане, не имеющие юри-
дического образования, при вынесении вердикта, будут руководствоваться 
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в основном совестью и внутренним убеждением, а не законом. Поэтому, 
думается, что при решение данного вопроса необходимо обратить внима-
ние на категорию дел, подлежащих рассмотрению судом совместно с при-
сяжными заседателями. В частности, привлекать в качестве присяжных за-
седателей учащихся юридических факультетов учебных заведений по де-
лам, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. 

Необходимо отметить, что формирование объективной коллегии при-
сяжных в малонаселенных районах весьма затруднительно. Многие кан-
дидаты могут иметь с осужденным и потерпевшим близкие или друже-
ские отношения, что в свою очередь, исключает возможность объектив-
ного и беспристрастного рассмотрения спора и вынесения справедливого 
вердикта по делу. 

При формировании коллегии присяжных заседателей, председатель-
ствующий судья в судебном заседании обязан сообщить им ограниченный 
перечень сведений о рассматриваемом деле. Никакая подготовка для уча-
стия в судебном процессе (например, ознакомление с отдельными мате-
риалами уголовного дела) для них законодателем не предоставлена. При-
сяжные, не обладая правовыми знаниями и опыта участия в судебных за-
седаниях, весь ход судебного процесса воспринимают на слух. Видится 
логичным предложение В.М. Быкова о выдаче каждому присяжному до 
начала судебного заседания копии обвинительного заключения, что, несо-
мненно, будет способствовать большему пониманию происходящего в су-
дебном заседании [2, c. 110]. 

Анализируя работу Д.А. Ржевского, можно выделить еще одну про-
блему, а именно законодательный запрет на изучение всех сторон лично-
сти подсудимого. Данный запрет влечет к допущению ошибок при приня-
тии судом присяжных решения о снисхождении [3, c. 569]. 

Следует отметить, что в УПК РФ не закреплен четкий перечень той 
информации, которая может предоставляться присяжным заседателям. 
Для решения указанной проблемы необходимо внести изменения в ч. 8 ст. 
335 УПК РФ, а именно вся информация о личности подсудимого, предо-
ставленная присяжным заседателям должна рассматриваться в тех рам-
ках, которые способствуют установлению всех особенностей и обстоя-
тельств совершенного преступления, в котором данное лицо обвиняется. 
Запрет на исследование данных о личности подсудимого устанавливается 
председательствующим с учетом особенностей рассматриваемого уголов-
ного дела и мнений сторон [4, c. 170]. 

По смыслу ст. 339 УПК РФ, в ходе судебного заседания по каждому из 
деяний, в отношении которых обвиняется подсудимый, ставится три ос-
новных вопроса: доказано ли, что деяние имело место; доказано ли, что 
деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении 
данного деяния. Однако, в ч. 2 статьи указано, что в вопросном листе воз-
можно поставить только один вопрос, который будет объединять в себе 
три указанных вопроса. В нормах статьи не регламентированы основания, 
при наличии которых председательствующий имеет право объединить 
три вопроса в один. Поэтому можно предположить, что данная норма бу-
дет действовать только в рамках такого уголовного дела, в котором под-
судимый и его защитник не будут отрицать факт совершенного преступ-
ления и непосредственно виновность лица. Разделяя позицию, полагаем 



Актуальные вопросы юриспруденции 
 

75 

целесообразным дополнить нормы о постановке перед присяжными засе-
дателями единого вопроса указанием на обязательное условие такой мо-
дификации вопросного листа – отсутствие возражений сторон [5, c. 32]. 

Для решения данного вопроса необходимо внести корректировки в ч. 
2 ст. 339 УПК РФ и указать, что если подсудимый признал свою вину по 
делу, в котором он обвиняется, в полном объеме и стороны не имеют воз-
ражений, то председательствующий имеет право в вопросном листе по-
ставить только один вопрос о виновности подсудимого. 

Подводя итог, приходим к выводу, что институт присяжных заседате-
лей, являясь важнейшим элементом гражданского общества и правового 
государства, в России на сегодняшний день является несовершенным. 
Данный институт имеет множество пробелов, которые на практике 
трудно реализуемы. Между тем, несмотря на существующие проблемы, 
он обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития. В 
частности, остается дискуссионной возможность передачи на рассмотре-
ние суда присяжных отдельных категорий гражданских и административ-
ных дел, активно в правовом поле обсуждаются предложения по совер-
шенствованию механизма формирования коллегии присяжных заседате-
лей, а также реализации образовательных и просветительских мероприя-
тий для повышения правовой грамотности потенциальных кандидатов в 
присяжные. Несомненно, реализация обозначенных мер будет способ-
ствовать дальнейшей демократизации судопроизводства в России, росту 
правовой культуры населения и укреплению авторитета судебной власти. 
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Аннотация: принципы деятельности адвокатуры подразумевают 
собой основные начала, на которых базируется вся адвокатская деятель-
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Пункт 2 статьи 3 Федерального Закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре) го-
ворит нам о том, что: «Адвокатура действует на основе принципов закон-
ности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также прин-
ципа равноправия адвокатов» [1]. Так, механизм защиты нарушенных 
прав и законных интересов граждан обеспечивается путем применения в 
деятельности каждого адвоката указанных выше принципов. 

Следует более подробно рассмотреть каждый принцип. 
Одним из основных принципов в области общего права является прин-

цип законности. Деятельность адвокатов тесно связана с законом об адво-
катуре, который является фундаментальным законом в данной сфере. 
Важно отметить, что адвокаты также руководствуются другими норма-
тивно-правовыми актами и законодательством в целом. 

Согласно этому принципу, адвокаты не могут выполнять просьбы или 
руководства своих клиентов, которые противоречат законодательству 
Российской Федерации. Таким образом, адвокаты обязаны придержи-
ваться строгой юридической линии и действовать в рамках законодатель-
ства. Этот принцип не только является одним из фундаментальных прин-
ципов правовой системы, но и является гарантией честности и этичности 
профессиональной деятельности адвокатов, он гарантирует, что адвокаты 
не будут нарушать закон в процессе своей работы и всегда будут действо-
вать в интересах своих клиентов и в рамках закона. 

Следующим принципом выступает принцип независимости адвокатов. 
Принцип независимости адвокатов включает в себя два элемента, а 
именно: деятельность организаций адвокатуры, которые могу существо-
вать в четырех формах: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адво-
катское бюро и юридическая консультация; и деятельность каждого от-
дельного адвоката во время осуществления своей деятельности. Если бо-
лее детально рассматривать данный вопрос, то можно заметить, что в об-
щем кодексе правил для адвокатов стран Европейского сообщества уста-
новлено, что независимое положение адвоката способствует укреплению 
в обществе доверия к процедурам правосудия и беспристрастности судей. 
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Осуществляя свою деятельность и выполняя все установленные обязан-
ности, в соответствии с данным принципом, адвокаты должны выполнять 
работу честно, беспристрастно, а также без давления и вмешательств со 
стороны органов государственной власти. В соответствии со статьей 
18 Закона об адвокатуре государство обязуется не надзирать и не контро-
лировать деятельность адвокатуры, а напротив обеспечивать реализацию 
данного принципа независимости адвокатуры на практике. 

Но государство, провозгласив данный принцип независимости адвока-
тов, в то же время, не ввело специальную ответственность за вмешатель-
ство в адвокатскую деятельность, что является проблемой. Так, на прак-
тике все чаще встречается случаи незаконного вмешательства правоохра-
нительных органов в деятельность адвокатов. 

Вмешательство в адвокатскую деятельность осуществляется путем 
проведения незаконных обысков в жилых и рабочих помещениях адвока-
тов, незаконных допросов адвокатов, отказов в свидании с подзащитным 
и другими незаконными методами. Незаконные обыски в жилых и рабо-
чих помещениях адвокатов нарушают их право на неприкосновенность 
частной жизни. Это может привести к утечке конфиденциальной инфор-
мации о клиентах, нарушению адвокатской тайны и комфорта, необходи-
мого для свободной и эффективной работы. Отказы в свидании адвокатов 
с подзащитными подрывают право каждого обвиняемого на эффективную 
защиту и справедливое судебное разбирательство, они создают атмо-
сферу безнаказанности, позволяющую произвольно уголовному пресле-
дованию и нарушению основных прав граждан. 

Все эти формы вмешательства не только полностью противоречат 
международным нормам и стандартам в области прав человека, но и нано-
сят серьезный ущерб правовой системе и взаимодействию между адвока-
тами и подзащитными. Необходимо незамедлительно прекратить эти 
практики и обеспечить неприкосновенность адвокатской деятельности, 
чтобы обеспечить справедливость и уважение прав каждого человека. 

Так, автор соглашается с мнением А.В. Рагулина, который предложил 
дополнить Уголовный кодекс РФ статью 294.1 новым составом преступ-
ления: «Вмешательство в адвокатскую деятельность и воспрепятствова-
ние адвокатской деятельности» [2, с. 32–37]. 

Принцип самоуправления адвокатуры заключается в том, что созда-
ние, управление и ликвидация адвокатских образований не может осу-
ществляться государственными органами, и любыми другими лицами, не 
являющимися адвокатами. Только сами адвокаты, или выбранный ими ор-
ган управления, могут заниматься ведением адвокатской деятельности. 
По мнению М.Б. Смоленского, в осуществлении адвокатской практики 
каждый адвокат независим и подчиняется только закону [3, с. 19]. 

Отечественная адвокатура также основывается на принципе корпоратив-
ности. Корпорация, это, прежде всего, сплоченная группа людей, имеющая 
общую профессию или объединенная для какой-либо деятельности. Данный 
принцип предполагает, что законодатель определяет лишь общие, стратеги-
чески важные правила, а остальное решают органы адвокатского самоуправ-
ления [4, с.144–152]. Принцип корпоративности тесно связан с принципом 
самоуправления, так как и тот и другой основываются на организации дея-
тельности внутри себя, а также осуществлении саморегулирования посред-
ством введения мер поощрения и мер дисциплинарной ответственности. 
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Недействующие адвокаты, входящие в состав коллегий или бюро, обя-
заны соблюдать корпоративные нормы и правила. Корпорация гарантирует 
защиту прав и законных интересов ее членов, которые являются адвокатами 
по образованию, она также выступает в роли представителя своих членов пе-
ред государственными и негосударственными органами и организациями. 

Принцип равноправия подразумевает, что независимо от социального 
положения, материального благосостояния, национальных и религиозных 
отличий, все адвокаты равны в своей профессиональной деятельности. Этот 
принцип является неотъемлемой частью справедливости и гарантирует рав-
ные права и возможности для всех участников юридической системы. Ос-
новываясь на принципе равноправия, адвокаты должны иметь равный до-
ступ к правовой информации, ресурсам и судебным процессам. Никакие 
различия в образовании, происхождении или положении не должны пре-
пятствовать адвокатам в их работе. Одновременно, адвокаты не должны ис-
пользовать свое положение и влияние для получения неправомерных пре-
имуществ перед другими адвокатами или сторонами дела. 

Кроме того, это принцип подразумевает собой отсутствие так называ-
емой «кастовости», то есть, отсутствие деления адвокатов на работников 
и работодателей, начальство и подчинённых. К адвокатам не могут при-
меняться «правила внутреннего трудового распорядка», так как их дея-
тельность осуществляется не на основании трудового договора, закреп-
ленного трудовым законодательством. 

Также, необходимо указать принцип адвокатской этики, который не 
входит в вышеупомянутый, закрепленный в законе об адвокатуре перечень 
принципов, но на взгляд автора, является одним из основополагающих. 
Данный принцип означает, что каждый адвокат обязан хранить все сведе-
ния, полученные от доверителя в тайне, хранить содержание всех бесед 
между ними в тайне, вплоть до обращения доверителя к адвокату. Адвокат 
не может менять свою позицию без согласия доверителя, в противном слу-
чае, это будет считаться предательством со стороны адвоката, изменой. 
Каждый адвокат должен разделять позицию, выбранную его доверителем. 

Таким образом, необходимо сказать, что, только соблюдая все упомя-
нутые выше принципы, адвокат сможет эффективно и качественно осу-
ществлять свою профессиональную деятельность, в целях оказания ква-
лифицированной юридической помощи гражданам. 
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п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ 
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы квали-

фикации состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК 
РФ. Предлагаются пути их решения. Анализируется статистика зареги-
стрированных преступлений незаконного оборота наркотических средств 
по Самарской области за 2023 год. 
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наркотических средств, психотропные вещества, сбыт наркотических 
средств, средства массовой информации. 

В России наркомания остается одной из самых серьезных проблем со-
временного общества. Вместе с тем, она приобретает все новые формы и 
становится все более распространенной. 

По актуальным данным ГУ МВД России по Самарской области, в 
2023 году в губернии зарегистрировано около 4 тысяч преступлений, из не-
законного оборота изъято около 300 кг различных наркотических средств, 
обнаружено две нарколаборатории, ликвидировано 36 наркопритонов [1]. 

Одно из ключевых явлений, которое в настоящее время значительно 
способствует распространению наркотиков и формированию наркомании 
является стремительное развитие интернета в России, что, в свою очередь, 
обнаруживает отрицательные аспекты, связанные с этой проблемой. В по-
следние годы наблюдается увеличение случаев преступлений в области не-
законного оборота наркотиков и психотропных веществ, связанных с ис-
пользованием интернета. Преступники усердно стремятся сохранить свою 
анонимность, часто прибегая к использованию различных анонимных ме-
тодов скрытия своего IP-адреса, а также как фактического местоположения 
своего компьютера, так и других устройств [2]. 

Интернет-магазины, специализирующиеся на продаже наркотиков, 
предлагают своим клиентам удивительно простой и понятный интерфейс, 
который позволяет каждому легко ориентироваться и делать заказы. 
Кроме того, именно из-за возникшего любопытства, а также провокаци-
онных надписей на уличных плакатах, в основном подростки попадают на 
эти сайты, набрав в поисковых строках Яндекса определенные криптогра-
фические комбинации, расшифровать которые становится несложно [3]. 

Кроме всего прочего, интернет-магазины продажи наркотиков предла-
гают своим клиентам подробные прайс-листы с указанием конкретных 
цен, системы обратной связи, а также проводят различные акции, вроде 
акции «2 за цену 1». Они с лёгкостью привлекают внимание новых 
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потребителей, выдавая им первую дозу абсолютно бесплатно, и осознают, 
что это только начало их клиентского пути. Такие магазины заботятся о 
своей безопасности, функционируя на анонимных серверах. После 
оформления заказа, оплаты принимаются с помощью электронных ко-
шельков или других простых методов оплаты, обеспечивая безопасность 
для всех сторон. После успешной оплаты, покупатель получает сообще-
ние с координатами точки, где может забрать свою покупку. 

Принимая в расчет все вышеизложенное, законодатель пришел к вы-
воду внести дополнения ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее – УК РФ) [4] квалифицирующим составом, предусматриваю-
щим повышенную ответственность за сбыт наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов, совершенный с использованием средств 
массовой информации либо электронных или информационно-телекомму-
никационных сетей, включая сеть «Интернет» п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. 

Однако следует отметить, что при рассмотрении состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, выявляются определенные 
недочеты, которые препятствуют эффективной борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков через информационно-коммуникационные сети. 

Во-первых, прежде всего, вызывает недоумение отсутствие наркосо-
держащих растений и их частей в списке преступлений, предусмотренных 
п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Вероятно, законодатель по ошибке пропустил 
этот важный момент, поскольку маловероятно, что он осознанно отка-
зался бы от ужесточения уголовного наказания за торговлю наркотиче-
скими растениями и их частями. 

Во-вторых, на основании п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ «с использованием 
средств массовой информации». Т. е. согласно данной статье, телевидение, 
радио, газеты и журналы являются признаком продажи наркотиков. Однако, 
исследуя современное состояние российской наркоторговли через радио, те-
левидение и журналы, автор не обнаружил ни одного случая, когда бы чело-
век был привлечен к уголовной ответственности. По мнению автора, нарко-
торговцы избегают использования средств массовой информации из-за их от-
крытости, т. е. поскольку тайна их незаконной деятельности не может быть 
гарантирована. Поэтому считается целесообразным оставить в п. «б» ч. 2 ст. 
228.1 УК РФ только информационно-телекоммуникационные сети, исклю-
чив из перечня рассматриваемых составляющих преступления электронные 
сети и средства массовой информации. 

В-третьих, в уголовном законодательстве упущена цель использования 
интернета для сбыта и передачи наркотических средств. Однако думается, 
что скорее всего под данной целью предполагалось сокрыть преступление, 
включая сокрытие связи между поставщиками и покупателями наркотиков, 
а также осуществление сокрытия электронных платежей. Считается, что 
последнее обстоятельство представляет собой совокупность преступлений, 
предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 228.1 и ст. 174.1 УК РФ. 

Подводя итог вышесказанному, для решения вышеописанных проблем 
уголовного законодательства необходимы некоторые поправки состава 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Как вариант 
таких поправок предлагается следующее. 

2. Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
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пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества: б) с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей. 

При осуществлении действий по распространению запрещенных ве-
ществ через информационно-телекоммуникационную сеть, необходимо 
учитывать несколько важных аспектов: 1) размещение объявлений о про-
даже наркотиков на различных интернет-площадках; 2) поиск поставщиков 
наркотических средств для последующей реализации; 3) организация кон-
фиденциального взаимодействия между продавцом и покупателем через 
специализированные программы; 4) для проведения оплаты за товар ши-
роко применяются электронные платежные системы. Эти изменения 
должны быть направлены на улучшение эффективности системы наказа-
ний, гарантирование справедливого судебного решения. 
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ФУНКЦИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В БОРЬБЕ  
С ЭКСТРЕМИЗМОМ И ТЕРРОРИЗМОМ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема противодействия экс-

тремизму как одной из главных вызовов для мирового сообщества. Анализ ста-
тистических данных за последние годы показывает увеличение числа преступ-
лений экстремистской и террористической направленности в России. Актив-
ное развитие информационно-телекоммуникационных сетей способствует 
распространению радикальных взглядов, увеличивая угрозу экстремизма и 
терроризма. Для борьбы с этими явлениями важным является принятие со-
ответствующих законов и эффективное надзорное вмешательство прокура-
туры. Координация действий правоохранительных органов и разработка мер 
по предотвращению преступлений также играют ключевую роль в противо-
действии экстремизму и терроризму. Прокуратура не только контролирует 
соблюдение законов, но и координирует действия других правоохранительных 
органов, что позволяет эффективнее бороться с угрозами терроризма и экс-
тремизма. Её участие в нормотворческой деятельности также способ-
ствует созданию законодательной базы для борьбы с этими видами преступ-
лений. Прокуратура играет ключевую роль в обеспечении безопасности обще-
ства и государства, осуществляя разносторонние функции, направленные на 
предотвращение и пресечение террористических и экстремистских угроз. Ее 
усиленная деятельность в этой сфере является необходимой для эффектив-
ного противодействия таким видам преступлений. 

Ключевые слова: прокуратура, надзор, законы, терроризм, экстре-
мизм, контроль, координация, угрозы, безопасность, общество, государ-
ство, преступления. 

Введение 
В настоящее время одной из наиболее острых проблем, стоящих перед 

человечеством, является проблема борьбы с экстремизмом и террориз-
мом. Это не случайно, ведь экстремизм представляет собой один из самых 
серьезных вызовов для мирового сообщества. 

В современных источниках все чаще можно встретить информацию о 
происшествиях, связанных с экстремистской либо террористической  
деятельностью. 
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В свою очередь, статистические данные подтверждают увеличение числа 
преступлений экстремистской и террористической направленности. Напри-
мер, по данным Министерства внутренних дел Российской Федерации за по-
следние годы, количество таких преступлений значительно возросло, что 
свидетельствует о значительном уровне угрозы экстремизма и терроризма. 

Правовой основой для борьбы с этими явлениями являются федеральные 
законы, регулирующие противодействие терроризму и экстремистской дея-
тельности. Их исполнение находится под надзором органов прокуратуры, ко-
торая играет ключевую роль среди институтов надзора государства. 

Генеральный прокурор России активно выступает за ужесточение мер 
по борьбе с экстремизмом и терроризмом, обращая внимание на важность 
профилактики и предотвращения преступлений данной направленности. 

Координация правоохранительных органов, осуществляемая прокурату-
рой, играет существенную роль в обеспечении безопасности общества и гос-
ударства. Благодаря согласованным действиям различных структур удается 
эффективно предотвращать преступления и минимизировать угрозу экстре-
мизма и терроризма. 

Цель 
Рассмотреть роль прокуратуры в противодействии экстремизму и тер-

роризму, проанализировать ее функции по надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии экстремизму, исследовать меры, прини-
маемые прокуратурой для координации деятельности правоохранитель-
ных органов в борьбе с преступлениями террористической и экстремист-
ской направленности. 

Задачи. 
1. Сформулировать основные причины увеличения преступлений экс-

тремистской и террористической направленности в России на основе ста-
тистических данных за последние несколько лет. 

2. Обсудить роль информационно-телекоммуникационных сетей в рас-
пространении радикальных взглядов и способы борьбы с этим явлением. 

3. Изучить полномочия прокуратуры России в противодействии экс-
тремизму и терроризму, особенно в контексте координации деятельности 
правоохранительных органов. 

4. Исследовать эффективность федеральных законов «О противодей-
ствии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности» 
в контексте современной ситуации с увеличением числа преступлений 
экстремистской направленности. 

5. Проанализировать выступления Генерального прокурора России на 
заседаниях Совета Федерации и коллегии Генеральной прокуратуры по 
вопросам борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

6. Рассмотреть меры, предпринимаемые органами прокуратуры для 
предотвращения и пресечения преступлений террористической и экстре-
мистской направленности, включая разработку профилактических мер и 
координацию действий правоохранительных органов. 

Результаты и их обсуждение 
В настоящее время одной из несущих проблем всего человечества яв-

ляется проблема противодействия экстремизму. Все чаще на страницах 
газет появляется информация о совершенных актах экстремизма. Одной 
из причин такой освещенности является тот факт, что экстремизм явля-
ется одними из самых серьезных вызовов мировому сообществу. 
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Сказанное подтверждается данными статистики, где показатели о ко-
личестве преступлений экстремистской и террористической направленно-
сти выделены отдельным пунктом. Так, анализ статистических данных 
свидетельствует о нестабильности уровня преступлений экстремистской 
и террористической направленности. 

В соответствии с данными Министерства внутренних дел Российской 
Федерации за 2020 год в России преступления экстремистской направлен-
ности выросли на 42,4% и достигло 833 [5]. 

При этом, в январе-декабре 2021 г. зарегистрировано уже 1 057 пре-
ступлений экстремистской направленности, что больше на 26,9%, чем в 
2020 г. количество преступлений экстремистской направленности [6]. 

В свою очередь за первое полугодие 2022 г. выросло на +31,7% и со-
ставило 1125 преступлений экстремисткой и террористической направ-
ленности, при этом в 2023 году рост данных преступлений составил более 
160% следует из данных МВД РФ [10]. 

Необходимо отметить, что увеличению количества преступлений тер-
рористической и экстремисткой направленности способствует активное 
развитие информационно-телекоммуникационных сетей, при помощи ко-
торых идет распространение радикальных взглядов. Рост экстремистской 
и террористической угрозы обусловлен рядом причин общего характера: 
«...достаточно низким уровнем политической культуры, отсутствием ин-
ститутов гражданского общества и демократических процессов в усло-
виях правового государства» [1]. 

В этой связи особую актуальность приобретают вопросы противодей-
ствию данным преступлениям. Основу противодействия экстремизма и тер-
роризма составляют такие федеральные законы как Федеральный закон от 
06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Федеральный закон 
25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

Прокуратура является надзорным органом, к полномочиям которого 
безусловно отнесен надзор за исполнением законов о противодействии 
терроризму и экстремизму. 

Для эффективного осуществления надзора в данной сфере Генераль-
ным прокурором России приняты соответствующие приказы [8], в соот-
ветствии с которыми экстремистская деятельность и терроризм – это одна 
из основных и системных угроз государственной и общественной без-
опасности. 

Выступая на заседании Совета Федерации РФ 23 апреля 2021 г. Генераль-
ный прокурор, в частности, отметил, что «...в условиях напряженной обста-
новки в стране на первый план, в работе органов прокуратуры, выходит 
надзор за состоянием антитеррористической защищенности важных государ-
ственных и социальных объектов, противодействие распространению в СМИ 
негативной информации, нагнетающей эскалацию в обществе, содержащей 
призывы к насилию» [3]. 

Аналогичная позиция Генерального прокурора РФ была уже озвучена 
на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ 25 ап-
реля 2022 года [9]. 

25 марта 2024 г. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь 
Краснов, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, отметил, что «…В минувшем году в 
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условиях беспрецедентного нарастания экстремистских и террористиче-
ских угроз, масштаб теракта в «Крокус сити холле» оказался в разы крупнее 
и несопоставим с положениями законодательства о безопасности на подоб-
ных объектах. С учетом значительного повышения уровня террористиче-
ских угроз органам надзора обязать органы исполнительной власти субъек-
тов РФ необходимо актуализировать паспорта безопасности объектов с 
массовым пребыванием людей. При оценке уязвимости неприемлема фор-
мальная констатация соблюдения требований к обеспечению безопасности 
таких объектов средствами охраны, условий лицензирования» [4]. 

Кроме того, отметим и деятельность органов прокуратуры в рамках 
полномочий по координации деятельности правоохранительных органов. 
В результате чего происходит согласованность действий правоохрани-
тельных органов по разработке и реализации мер по профилактике и 
предотвращению, в том числе, преступлений террористической и экстре-
мисткой направленности. 

Подчеркнем, что координация правоохранительных органов для 
борьбы с преступностью является одной из важных функций прокура-
туры. Участие прокуратуры в координационной деятельности в большей 
степени направлено на профилактику преступлений, так как именно бла-
годаря координации происходит всесторонняя работа по разработке раз-
личных мер реагирования, предупреждению преступлений. 

В этой связи нельзя не согласиться с позицией Т.А. Ашурбекова, кото-
рый в своих работах отмечает многогранный характер деятельности орга-
нов прокуратуры [2]. 

Прокуратура не только надзирает за исполнением законов, но также осу-
ществляет координационные функции, выступает в качестве государствен-
ного обвинителя в уголовном процессе, осуществляет международное со-
трудничество, а также реализует право законодательной инициативы [2]. 

Важнейшим направлением на этом участке является надзор прокура-
турой за исполнением законов органами следствия и органами, осуществ-
ляющим ОРД при выявлении и расследовании преступлении экстремист-
кой характера. 

Например, Н.В. Мишакова отмечает, что прокурорский надзор за ис-
полнением законов, в досудебном производстве – непременные и важные 
условия обеспечения его законности. Предметом прокурорского надзора 
охватывается также соблюдение установленного порядка оперативно-ро-
зыскной деятельности, законность и обоснованность решений, принятых 
субъектами ее осуществления [7]. 

Следует отметить значительную законотворческую и правотворче-
скую деятельность прокуратуры в части противодействия экстремизму и 
терроризму. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что прокуратура 
играет одну из ключевых ролей в противодействии терроризму и экстре-
мизму. Прокуратура не только осуществляет надзор за исполнением законов, 
но также координирует деятельность правоохранительных органов по дан-
ному направлению, принимает участие в нормотворческой деятельности. 
Указанное позволяет обеспечить всесторонне государственное противодей-
ствие данной группе преступлений. 

В качестве примера можно привести случай из судебной практики [11] (Ци-
тата): «Решение Московского городского суда по делу №3–67/2013 по 
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заявлению прокурора города Москвы о признании организации «Синдикат 
«Автономная боевая террористическая организация (АБТО)» террористиче-
ской и запрете ее деятельности». 

Прокурор города Москвы обратился в Московский городской суд с за-
явлением о признании организации «Синдикат «Автономная боевая тер-
рористическая организация (АБТО)» террористической и запрете ее дея-
тельности в порядке, предусмотренном статьей 24 Федерального закона 
от 06 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

В обоснование заявления прокурор указал, что организация Синдикат 
«Автономная боевая террористическая организация (АБТО)» создана в 
начале марта 2009 года Асташиным И.И., разделяющим идеи о превос-
ходстве представителей русской национальности над другими народами, 
для совершения террористических актов – взрывов и поджогов, устраша-
ющих население и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких по-
следствий, в целях воздействия на принятие решений органами власти 
Российской Федерации об изменении внутренней национальной поли-
тики в интересах, по его мнению, истинных представителей русского 
народа, в том числе по ужесточению миграционной политики. Суд полно-
стью удовлетворил заявление прокурора и признал организацию «Синди-
кат «Автономная боевая террористическая организация (АБТО» террори-
стической и запретил ее деятельность». 

Выводы. 
1. В результате анализа статистических данных за последние не-

сколько лет можно выделить несколько основных причин увеличения 
преступлений экстремистской и террористической направленности в Рос-
сии. Среди них можно выделить социально-экономические проблемы, 
рост безработицы, недостаточное образование и адаптацию молодежи, а 
также использование интернета и социальных сетей для пропаганды ра-
дикальных идеологий. 

2. Роль информационно-телекоммуникационных сетей в распростра-
нении радикальных взглядов является значительной, поскольку они обес-
печивают быстрый и широкий доступ к различным материалам и сообще-
ствам. Для борьбы с этим явлением необходимо развивать механизмы мо-
ниторинга и блокировки экстремистских контентов, а также проводить 
профилактическую работу среди пользователей интернета. 

3. Действия прокуратуры России в противодействии экстремизму и тер-
роризму направлены на координацию деятельности правоохранительных ор-
ганов, предотвращение и пресечение преступлений, а также на разработку 
профилактических мер. Важным аспектом является сотрудничество с дру-
гими государственными органами и общественными организациями. 

4. Реализация федеральных законов «О противодействии терроризму» 
и «О противодействии экстремистской деятельности» требует постоян-
ного анализа и корректировки в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Необходимо усилить меры по профилактике и пресечению экстремист-
ской деятельности, а также повысить ответственность за совершение та-
ких преступлений. 

5. Выступления Генерального прокурора России на заседаниях Совета 
Федерации и коллегии Генеральной прокуратуры по вопросам борьбы с 
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экстремизмом и терроризмом подчеркивают важность данной проблемы 
для государства. Необходимо продолжать активную работу по противо-
действию экстремизму и терроризму на всех уровнях. 

6. Меры, предпринимаемые органами прокуратуры для предотвраще-
ния и пресечения преступлений террористической и экстремистской 
направленности, должны быть комплексными и направлены на раннее вы-
явление потенциальных угроз, а также на разработку профилактических 
мер для предотвращения радикализации населения. Координация дей-
ствий правоохранительных органов играет ключевую роль в эффективной 
борьбе с этими явлениями. 

Заключение 
Количество преступлений экстремистской и террористической направ-

ленности в России значительно увеличилось за первое полугодие 2022 г. и 
продолжает расти, что вызвано, в том числе, активным развитием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, способствующих распространению 
радикальных взглядов. Этот рост угрозы обусловлен также низким уровнем 
политической культуры, отсутствием институтов гражданского общества и 
демократических процессов. 

Для противодействия экстремизму и терроризму важное значение 
имеют федеральные законы «О противодействии терроризму» и «О про-
тиводействии экстремистской деятельности». Прокуратура играет ключе-
вую роль в этом процессе, осуществляя надзор за исполнением законода-
тельства и принимая меры по предотвращению данных преступлений. 

Однако прокуратура в законах «О противодействии терроризму» и «О 
противодействии экстремистской деятельности» не указана в числе ключе-
вых субъектов противодействия, что требует скорейших поправок в закон о 
противодействии экстремизму и стратегию противодействия этому явлению. 

Генеральная прокуратура России принимает соответствующие при-
казы для эффективного осуществления надзора в области борьбы с терро-
ризмом и экстремизмом. Она также выступает на различных платформах, 
подчеркивая важность борьбы с данными угрозами и необходимость ко-
ординации действий правоохранительных органов. 

Координация правоохранительных органов, проводимая прокурату-
рой, способствует разработке и реализации мер по профилактике и 
предотвращению преступлений террористической и экстремистской 
направленности. Прокуратура выполняет многогранные функции, вклю-
чая координацию деятельности органов по борьбе с преступностью, что 
позволяет эффективно бороться с экстремизмом и терроризмом. 

Таким образом, прокуратура играет важную роль в противодействии тер-
роризму и экстремизму, осуществляя надзор, координацию действий право-
охранительных органов, участвуя в нормотворческой деятельности и обеспе-
чивая всестороннее участие в борьбе с данными видами преступлений. 
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ловном праве с акцентом на судебные ошибки, которые могут возникать при 
применении данной меры наказания. Автор анализирует основные аргументы, 
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Смертная казнь представляет собой особую меру наказания, примене-
ние которой регулируется и осуществляется государством в законном по-
рядке. Каковы же истоки появления смертной казни? Появление этого 
вида наказания связано с возникновением государства, которое и придает 
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ей легитимный статус. Человечество практиковало много видов смертной 
казни, применяемой за самые разнообразные преступления. 

Согласно статье 59 Уголовного кодекса РФ «смертная казнь – это ис-
ключительная мера наказания, которая может быть установлена за особо 
тяжкие преступления, посягающие на жизнь». Нас сегодняшний день на 
смертную казнь наложен мораторий и применять ее на территории РФ 
нельзя. Но после совершения резонансных жестоких преступлений, как 
совершение террористического акта в Крокус сити, вопрос о применение 
смертной казни возникает в обществе опять. 

Разберём подробнее признаки смертной казни. 
Первый признак смертной казни заключается в том, что она представ-

ляет собой один из видов наказания. Суть всякого наказания заключается 
в возмездии, каре. По мнению советского ученого-правоведа А.И. Воско-
боева, кара является «комплексом, установленных законом правоограни-
чений, конкретно выражающихся в применении того или иного вида нака-
зания» [1]. В сметной казни кара проявляется в максимальной степени. 

Второй признак смертной казни заключается в том, что она вызывает 
страдание жертвы. Осужденный к смертной казни ощущает страдание в 
момент вынесения ему приговора и ожидания рассмотрения поданных им 
жалоб, апелляций и т. д. В данной ситуации у осужденных проявляется 
чувство страха перед смертью, который иногда сопровождается осозна-
нием вины, угрызением совести. 

Третий признак смертной казни заключается в том, что она является 
принуждением и применяется независимо от желания осужденного. 

Четвертый признак заключается в том, что смертная казнь осуществ-
ляется от имени государства. 

К пятому признаку относится то, что смертная казнь осуществляется 
только по приговору суда. 

Основываясь на признаки смертной казни, мы можем вывести основ-
ные цели применения данного вида наказания. 

Цели применения смертной казни: 
– устрашение; 
– возмездие; 
– экономический аспект (государство не тратится на содержание 

осужденных); 
– устранение оппозиции (применяется в странах с тоталитарным или 

авторитарным режимом). 
В любой области человеческой деятельности возможны ошибки. К сожа-

лению, не составляют исключения в этом отношении и суды. Ошибки в су-
дебной работе обусловлены как сложностями выяснения действительных 
взаимоотношений участвующих в деле лиц, так и сложностью правоприме-
нения. Их причинами могут быть грубые процессуальные нарушения, допу-
щенные правоохранительными органами, низкая профессиональная квали-
фикация их сотрудников и т. д. Введение в уголовный процесс механизма ре-
абилитации обусловлено именно ошибками в деятельности органов дозна-
ния, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

Судебная ошибка – это всегда несовпадение результатов разбиратель-
ства спора с целями судопроизводства, закрепленными в процессуальных 
кодексах. Момент появления ошибки – это вынесение итогового решения 
судебного органа. Установление факта судебной ошибки и ее устранение 
производятся в определенном законном порядке специальным 
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субъектом – вышестоящим судом, а в ряде случаев – судом первой ин-
станции (обжалование по вновь открывшимся обстоятельствам). 

Судебная ошибка прямо связана с качеством правосудия. Сегодня 
одна из самых актуальных и значимых проблем в этой сфере – оценка ка-
чества разрешения дел в судах или оценка качества правосудия в целом. 
Рассмотрение дел в суде и принимаемые при этом судебные решения 
должны отвечать принципам справедливого судебного разбирательства и 
доступа к правосудию. 

Многие ученые-правоведы говорят, что одним из самых распростра-
ненных доводов, выступающих за отмену смертной казни, является 
ссылка на судебные ошибки. 

Давайте рассмотрим несколько известных примеров смертных приго-
воров по ошибке. 

В 1978 году в Ростовской области за жестокое убийство и девятилетней 
девочки был осужден Александр Кравченко. Ранее он уже отбывал тюрем-
ный срок за похожее деяние и избежал смертной казни только потому, что на 
момент совершения преступления был несовершеннолетним. В этот раз при-
знанный виновным Кравченко 5 июля 1983 года был расстрелян. Позже след-
ствие вновь возобновило дело – под подозрение попал и серийный убийца 
Андрей Чикатило. На одном из первых судебных заседаний он признал себя 
виновным в убийстве девятилетней девочки, но потом отказался от своего 
признания. В 1994 году Чикатило казнили. Однако до сих пор неизвестно, кто 
на самом деле виноват в расправе над ребёнком [2]. 

Джорджа Стинни приговорили к смертной казни, когда ему было 
15 лет. Его обвиняли в убийстве двух несовершеннолетних девочек. Раз-
бирательство длилось всего три месяца и на суде присяжные заседатели 
вынесли приговор за 10 минут. 16 июня 1944 года 

Джорджа казнили на электрическом стуле. Повторное разбиратель-
ство было возобновлено лишь в 2013 году и в 2014 году Джорджа Стинни 
оправдали, но уже посмертно [3]. 

Чтобы исключить из своей деятельности неординарные ошибки, судья 
должен развивать у себя такие качества, как наблюдательность, внима-
тельность, способность оценивать ситуацию, строго соблюдать нормы 
уголовно-процессуального закона и принимать все предусмотренные за-
коном меры к всестороннему, полному и объективному исследованию об-
стоятельств дела и установлению истины. 

В настоящее время существует три позиции по отношению применения 
смертной казни как высшей меры наказания. Одни исследователи выступают 
против применения смертной казни, объясняя это аморальностью и нецеле-
сообразностью. Другие исследователь выступают за применение смертной 
казни, объясняя это физическим истреблением преступника, которое гаран-
тирует обществу безопасность. Третье, поддерживают данную меру, но вы-
ступают за сокращение ее применения и постепенную отмену. 

Институт смертной казни совершенствовался на протяжении многих лет 
развития российского государства, но на сегодняшний день не функционирует. 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что для приме-
нения смертной казни необходимо выполнение следующих условий: 

– смертная казнь должна применяться только к лицам, совершившим 
преступления умышленно; 

– необходимо обеспечить расследование данного преступления  
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наилучшим образом, чтобы избежать судебной ошибки; 
– само преступление и преступник должны быть обнародованы в 

СМИ, для предупреждения совершения новых преступлений. 
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Аннотация: развитие интернет-технологий и социальных медиа 
предоставило террористическим организациям новый мощный инстру-
мент для распространения идеологии, рекрутирования новых членов и 
планирования терактов, что является серьезной угрозой для мирового 
сообщества. Поэтому исследование этой проблемы становится все бо-
лее актуальным для обеспечения безопасности и сдерживания террори-
стической активности в сети. Террористы используют различные ме-
тоды, такие как распространение пропаганды, обучение онлайн и созда-
ние виртуальных сообществ для радикализации пользователей Интер-
нета. Многие страны и международные организации разрабатывают 
стратегии противодействия распространению радикализации в онлайн-
среде, включая мониторинг контента и блокировку экстремистских ма-
териалов. В статье проанализирован теракт в Москве 22 марта 2024 г., 
подчеркнута важность понимания методов и стратегий, используемых 
террористами в Интернете, а также необходимость эффективных мер 
противодействия этой угрозе. 
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С развитием интернет-технологий и социальных медиа террористиче-
ские организации получили новый инструмент для распространения 
своей идеологии и рекрутинга новых членов. Это представляет серьезную 
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угрозу для безопасности мирового сообщества, а исследование этой про-
блемы становится все более актуальным. 

Террористические группировки используют разнообразные методы 
для привлечения и радикализации пользователей Интернета. Это вклю-
чает в себя распространение пропагандистских материалов, онлайн-обу-
чение и инструктаж по террористическим действиям, а также создание 
виртуальных сообществ с единомышленниками. 

В Москве 22 марта случились ужаснейшие события, громкая история и 
масштабная трагедия. Четыре ваххабита ворвались в торговый центр, внутри 
которого был концертный зал. В пятничный вечер в этом зале должно было 
пройти мероприятие, внутри здания было несколько сотен посетителей [1]. 

Не описывая подробно все события, мы будет рефлексировать над ор-
ганизацией теракта и анализировать это событие со стороны политиче-
ской провокации. На примере подготовки 4 террористов еще раз можно 
сделать заключение, что с помощью каналов в мессенджерах заказчики 
находят посредников, чаще всего безработных мигрантов, предлагая им 
за небольшие суммы совершить серьезные преступления. Как и в этом 
случае, по данным следствия всем преступникам в канале Телеграм о про-
поведи религиозных мотивов один из участников написал личное сооб-
щение и предложил сделку номиналом в 500 тысяч рублей. Стоит только 
вдуматься в эти цифры, как ничтожно мала цена за человеческие жизни 
для преступников, которые исполняли террористический план. 

Несмотря на то, что все преступники имеют отношение в исламской 
вере, это никак не связано с организаторами-заказчиками. Становится оче-
видно, что заказчик не имеет никакого отношения к восточным террористи-
ческим организациям по типу ИГИЛ. Он не только нашел исполнителей и 
дал им денег, но и тщательно и профессионально спланировал данную ак-
цию. Кроме того, для экстремистских организаций МТО это не характерно, 
обычно планировщики сами участвуют в теракте. Здесь же очевидно, что 
планировщики и исполнители – это разные люди. Исполнители, если и не 
проходили подготовку, то точно проходили профессиональный инструк-
таж. Все четыре участника исповедовали ислам, то есть может быть и рели-
гиозная мотивация. Игорь Прокофьевич Добаев в своих трудах затрагивает 
эту тему и дает определение такому явлению: в мусульманской религиозно-
политической культуре термином «шахид» обозначают мусульманина, по-
жертвовавшего собой за веру, принявшего мученическую смерть [2]. К пер-
сонажам теракта в Москве данное суждение отнести нельзя, поскольку они 
не планировали умирать и попадать в рай как это принято у шахидов, они 
планировали уехать из РФ, жить и тратить деньги. 

Говоря о теракте в Москве, можно быть на сто процентов уверенным, что 
он совершен под «чужим» флагом. Такое заключение основано на попытке 
преступников укрыться от ответственности, перебравшись через границу с 
Украиной. Мигранты ехали не в сторону Ирака, Ирана, об этом тоже стоит 
задуматься, если возникнут сомнения о причастности Украины. Такое же 
мнение имеет политолог Анатолий Шарий, осветивший ситуацию, Он под-
креплял свои слова доказательствами из проверенных источников [3]. Судя 
по реакции во всем мире, никто из них не делает «борцов за свободу» и все 
однозначно осуждают этот теракт. Следовательно, спокойно жить у них бы 
не получилось. По объективной оценке, организаторам были не нужны 
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живые исполнители. Скорее всего, расчет был на то, что их либо ликвиди-
руют при штурме, либо, если они доберутся до границы с Украиной, их уже 
убьют боевики Украины и станут героями в мировых СМИ. Но их поймали 
живыми и теперь они наверняка под давлением дадут показания для более 
детального прояснения ситуации. Связь с ИГИЛ тоже нельзя отрицать, по-
тому что оригиналы роликов они публикуют. Может быть, это работа ино-
странных спецслужб (вполне возможно, что ГУР) в связке с ИГИЛ. 

Платформы социальных медиа, таких как Facebook, Twitter, YouTube 
и Telegram, становятся основными каналами для распространения терро-
ристической пропаганды и контакта с потенциальными рекрутами. Ис-
пользование хештегов, чатов, стримов и других инструментов позволяет 
террористам активно воздействовать на интернет-аудиторию. В настоя-
щее время Telegram остается запрещенным для использования на терри-
тории нашей страны, а значит, пропаганда от органов власти внутри этой 
соцсети невозможна [4]. 

Многие государства и международные организации разрабатывают 
стратегии для противодействия радикализации в онлайн-среде. Это вклю-
чает в себя мониторинг и блокировку экстремистских контентов, сотруд-
ничество с интернет-провайдерами и социальными сетями, а также про-
ведение антирадикализационных кампаний и образовательных программ. 
Кроме того, информационная война активно ведется по теме СВО и Укра-
инские СМИ на данный момент внутри таких соцсетей начали масштаб-
ное глумление над трагедией. Современной власти стоит уделить внима-
ние тому, чтоб не ограничить интернет-ресурс, а внутри него начать ак-
тивную блокировку подобных каналов и пропаганду взглядов, направлен-
ных на формирование позиции традиций и правозащиты. 

Интернет играет все более важную роль в радикализации и рекрутинге 
террористов. Понимание методов и стратегий, используемых террори-
стами в онлайн-среде, а также разработка эффективных мер противодей-
ствия, являются ключевыми аспектами борьбы с этой угрозой. Дальней-
шие исследования этой проблемы необходимы для разработки более эф-
фективных стратегий по предотвращению радикализации и борьбе с тер-
рористической угрозой в сети. Для каждого человека должна быть сфор-
мирована собственная оценка действительности, среди тысяч источников 
информации мы должны выделять для себя объективные, полезные и по-
зитивные, благоприятно на нас влияющие. 

В заключение хочется передать слова поддержки и соболезнования 
всем пострадавшим в теракте. Самая большая ценность в мире – челове-
ческая жизнь. Те, кто ее продает и покупает, посягает на лишение этой 
ценности. Они будут наказаны по всей строгости закона, а быть может и 
в связи с изменениями, с той же жестокостью, коей они проникались в 
момент совершения преступления. Вместе мы сила! Москва, мы скорбим. 
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Аннотация: в статье рассматривается криминологическая харак-
теристика преступных деяний, посягающих на половую неприкосновен-
ность и половую свободу личности. Автором составлен на основании 
статистических данных криминологический портрет возможного пре-
ступника, проанализированы меры уголовно-правового предупреждения 
данных видов преступлений. 

Ключевые слова: преступления, половая неприкосновенность, половая 
свобода, преступность, правоохранительные органы. 

Актуальность данной темы заключается в том, что преступность в сфере 
посягательств на половую неприкосновенность и половую свободу личности 
имеет большое негативное влияние на жизнь общества в целом, так как дан-
ные преступления в большей мере оказывают психологическое давление на 
потерпевшего, причиняя моральный вред, что может привести в конечном 
итоге к не самым благоприятным последствиям со стороны потерпевшего, 
таким как замкнутость в себе, недоверие к людям, суицид и т. п. 

Именно поэтому, стоит отметить, деятельность правоохранительных 
органов, которая направлена на борьбу с данным видом преступлений. 
Неспроста законодатель выделил данную категорию дел и передал произ-
водство отдельному органу, а именно территориальным органам След-
ственного комитета РФ (далее СК РФ), что регламентируется п. «а» 
ч. 1 ст. 151 УПК РФ. 

В ходе написания данной работы, была проведена работа по анализу ста-
тистических данных по совершения преступлений, посягающих на половую 
неприкосновенность и половую свободу личности, которая предоставлена на 
официальном сайте МВД России [1]. Анализ статистики показал, что числен-
ность совершенных преступлений, совершаемых в начале 2000 годов и в 
настоящее время ниже, чем это было раньше. Так если мы посмотрим в 
начало двухтысячных годов, количество данных посягательств было равно 
от 8000 до 9000 преступлений. На данный момент этот показатель снизился 
до 3000 преступлений в год. 

Однако, стоит отметить тот факт, что за прошедший 2023 год количе-
ство совершенных преступлений увеличилось на 8,5–9%, чем за прошед-
шие 5 лет, что говорит о том, что количество и эффективность 
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принимаемых мер по борьбе с данным видом преступлений снизилось, 
что требует незамедлительного решения. 

Важным аспектом профилактики данных преступлений данных пре-
ступлений, является анализ криминологических признаков лица, совер-
шающего данные преступления. Так исходя из анализа данных по данной 
категории уголовных дел, был составлен криминологический портрет по-
тенциального преступника – это мужчина, в возрасте от 30 до 49 лет, ино-
гда имеющие семью и детей. Стоит отметить, что в большинстве случаев, 
преступник был знаком со своей жертвой. В значительной части преступ-
лений, участвовали лица, которые ранее не были судимы, либо же были 
судимы за иные преступления. Существует мнение, что часть преступле-
ний данной категории совершается, так называемыми, половыми психо-
патами, либо же их еще называют психопатами, с половыми извращени-
ями, что также находит свое подтверждение, исходя из анализа. Помимо 
всего этого, стоит отметить, что большинство лиц, совершившие преступ-
ления подобного рода, не состояли на учете у психиатра, вели себя совер-
шенно спокойно, что значительно затрудняло их поиски, так как данная 
категория граждан не вызывает никакого подозрения. 

Для того чтобы выделить особенности уголовно-правовых мер борьбы 
с данной категории преступлений, необходимо разобрать особенности со-
ставов преступлений, содержащихся в Главе 18 УК РФ. 

Объектом данных преступлений является половая неприкосновенность и 
половая свобода личности. Важно отметить, что потерпевшим в некоторых 
статьях данной главы может быть только женщина, например в ст.131 УК 
РФ, соответственно, отсюда вытекает следующая особенность состава пре-
ступления, а именно, субъект преступления, будет лицо мужского пола. 

Стоит отметить, что согласно ч.2 ст.20 УК РФ возраст уголовной от-
ветственности за преступления, предусмотренные ст. ст. 131, 132 УК РФ, 
начинается с 14 лет. 

При всем при этом, законодатель прописал в уголовном законодатель-
стве, важную деталь, о которой не стоит забывать при квалификации пре-
ступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу 
личности, а именно «К преступлениям, предусмотренным пунктом «б» части 
четвертой статьи 131 УК РФ, а также пунктом «б» части четвертой статьи 
132 УК РФ, относятся также деяния, подпадающие под признаки преступле-
ний, предусмотренных частями третьей – пятой статьи 134 и частями вто-
рой – четвертой статьи 135 УК РФ, совершенные в отношении лица, не до-
стигшего двенадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо в силу возраста 
находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и 
значение совершаемых с ним действий». 

Таким образом, квалификация преступного деяния будет по 
ст. 131 или ст. 132 УК РФ, несмотря на то, что в отношении лица, не до-
стигшего двенадцатилетнего возраста совершается преступление, факти-
чески подпадающее под признаки состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 3–5 ст. 134 УК и ч. 2–4 ст. 135 УК РФ, а именно: 

Ч. 3 ст. 134 УК – половое сношение и иные действия сексуального ха-
рактера, совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, 
но не достигшим четырнадцатилетнего возраста; 

Ч. 4 ст. 134 УК РФ – половое сношение и иные действия сексуального 
характера, совершенные в отношении двух или более лиц; 
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Ч. 5 ст. 134 УК РФ – половое сношение и иные действия сексуального 
характера, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой. 

Ч. 2 ст. 135 УК РФ – совершение развратных действий, без примене-
ния насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершен-
ное в отношении лица достигшим двенадцатилетнего возраста, но не до-
стигшим четырнадцатилетнего возраста; 

Ч. 3 ст. 135 УК РФ – совершение развратных действий, без примене-
ния насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершен-
ное в отношении двух и более лиц; 

Ч. 4 ст. 135 УК РФ – совершение развратных действий, без примене-
ния насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершен-
ное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой. 

Таким образом, в данной категории преступлений, посягающих на по-
ловую неприкосновенность и половую свободу личности, выделяется 
одна очень важная особенность состава преступления, которая в прин-
ципе меняет квалификацию в целом, такой особенностью является потер-
певший, не достигший двенадцатилетнего возраста. В примечании к ст. 
131 УК РФ законодатель провел достаточно большую работу над данной 
категорией уголовных дел и выделил особенности касающиеся возраста 
потерпевшего, которые указаны в примечании, где не достижение лицом 
возраста 12 лет признается его беспомощным и совершение даже нена-
сильственных преступлений приравнивается к совершению деяний 
предусмотренных ст. 131 и ст. 132 УК РФ 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, о 
том, что преступления, посягающие на половую неприкосновенность и 
половую свободу личности, оказывают значительное влияние на жизнь 
общества и влекут наибольшее количество неблагоприятных последствий 
после себя по сравнению с иными преступлениями. 
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При квалификации убийства, совершенного при превышении пределов 
необходимой обороны, ключевое значение имеет изучение оборонительных 
действий лица, что совершило убийство в рассматриваемых условиях. 

На сегодняшний день уголовная ответственность за совершение убий-
ства при превышении пределов необходимой обороны предусматривается 
ч. 1 ст. 108 УК РФ. 

Нельзя не отметить, что состав преступления, предусмотренный 
ч. 1 ст. 108 УК РФ является привилегированным. Так, представляется, что 
необходимая оборона при совершении убийства является смягчающим 
условием совершения преступления, посягающего на жизнь человека. 

Совершение убийства при необходимой обороне может обуславли-
ваться обстановкой, при которой лицо находится в опасной для жизни си-
туации. Так, в результате давления внешних факторов, угрожающих 
жизни или здоровью, лицо решается на совершение действий, что по-
влекли за собой смерть нападавшего. 

При рассмотрении исследуемой темы нельзя не заметить отсутствие в 
статье 37 УК РФ понятия «необходимой обороны». В настоящее время 
разъяснение по поводу применения статьи 37 УК РФ дает Пленум ВС РФ 
от 27.09.2012 №19 «О применении судами законодательства о необходи-
мой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление» [1]. 

Согласно Д.О. Ворониной необходимая оборона представляет собой 
неотъемлемое право человека на защиту от преступного посягательства 
собственными силами в условиях отсутствия возможности обращения за 
помощью к иным лицам [2]. 

В рамках исследуемой темы справедливой предстает точка зрения 
Н.В. Добриковой, согласной которой, у лица, находящегося в ситуации, 
при которой возникает угроза причинения вреда здоровью или жизни, 
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отсутствует возможность полноценно обдумать сущность происходя-
щего, а также осознать возможные последствия предпринимаемых дей-
ствий. В результате вышесказанного, совершение убийства при необхо-
димой обороне, является весьма неоднозначным предметом квалифика-
ции преступления [3]. 

Следует выделить, что от правоприменителя в лице органа, проводя-
щего производство по уголовному делу или суда, требуется проведение 
полномерного изучения сущности произошедшего, что излагается подо-
зреваемым или обвиняемым в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 108 УК РФ. 

Нельзя не отметить, что на сегодняшний день не прекращаются научные 
дискуссии посвященные, отграничению убийства при превышении необхо-
димой обороны от обстоятельств, что полностью исключают уголовную от-
ветственность в соответствии со статьей 37 УК РФ. Так, оценивая обстоя-
тельства, способствующие совершению убийства при необходимой обо-
роне, судам в соответствии с Пленумом ВС РФ от 27.09.2012 №19 «О при-
менении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего преступление», надлежит исхо-
дить из достижения предполагаемого результата обороны. Так, представля-
ется, что необходимая оборона имеет место быть в случаях, когда возникает 
реальная угроза жизни или здоровью. В Пленуме ВС РФ №19 также разъ-
ясняется, что угроза жизни или здоровью может возникать с момента вы-
сказываний или демонстрации орудия совершения преступления, что мо-
жет посягать на здоровье или жизнь человека. Как указывается в ч.13 Пле-
нума ВС РФ №19, при решении вопроса о наличии или отсутствии призна-
ков превышения пределов необходимой обороны, судами должен учиты-
ваться способ достижения результата, тяжесть последствий, которые могли 
наступить в случае доведения посягательства до конца, наличие необходи-
мости причинения смерти посягавшему лицу или тяжкого вреда его здоро-
вью для предотвращения или пресечения посягательства [4]. 

Согласно позиции Е.В Серегиной, при квалификации преступления по 
ч. 1 ст. 108 УК РФ и при дальнейшем рассмотрении его в судебном порядке 
весьма проблематичным предстает вопрос установления таких факторов как 
нахождение лица в состоянии сильного душевного волнения, а также соот-
ветствие выбранного способа защиты, что повлек за собой убийство [5]. 

Также согласно исследованию автора, не менее проблематичным пред-
стает вопрос отграничения совершения убийства при превышении пределов 
необходимой обороны от убийства, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Так, по 
мнению Е.В. Серегиной, в действующем уголовном законодательстве не вы-
работаны единые критерии отграничения совершения убийства при превы-
шении пределов необходимой обороны от совершения убийства, предусмот-
ренного ст. 105 УК РФ. 

Следует полагать, что в качестве разграничивающего критерия рас-
сматриваемых составов преступлений является субъективная сторона. 
Так, аффект выступает в качестве обязательного конструктивного при-
знака субъективной стороны убийства, совершенного в состоянии силь-
ного душевного волнения, в то время как состояние аффекта, обусловлен-
ное насилием со стороны потерпевшего, при совершении убийства при 
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эксцессе обороны, является факультативным признаком субъективной 
стороны данного состава преступления. 

В заключение стоит сказать, что на сегодняшний день институт необ-
ходимой обороны в уголовном законодательстве Российской Федерации 
требует дальнейшей законодательной работы по установлению единых 
критериев необходимой обороны. В то же время установление единых 
критериев необходимой самообороны будет способствовать правосозна-
тельности граждан в части защиты прав на жизнь и здоровье. 
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Семейные правоотношения представляют собой сложный комплекс 
взаимосвязей, возникающих и функционирующих между различными 
членами семьи в соответствии с семейным правом, которое устанавливает 
правила для этих отношений на уровне законодательства. Суть семейных 
правоотношений заключается в выполнении определенных обязанностей 
и прав, установленных между членами семьи, такими как супруги, роди-
тели, дети и другие члены семьи [2]. 

В настоящее время отсутствует общая систематика подходов на госу-
дарственном уровне для защиты семейных правоотношений, что отража-
ется в семейной политике, семейном законодательстве и других норма-
тивно-правовых актах. Это обусловлено отсутствием четких правил в рос-
сийском законодательстве, которые бы устанавливали регулирование се-
мейных отношений с учетом ссылок на другие социальные нормы. Кроме 
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того, важно отметить, что нормы Семейного кодекса РФ охватывают раз-
личные аспекты семейных отношений [3]. 

На основании этого, для обеспечения защиты семейных правоотноше-
ний необходимо эффективно применять конституционно-правовые меха-
низмы на соответствующем уровне. 

Важно отметить, что Конституция Российской Федерации является 
ключевой главенствующей отраслью семейного права, устанавливающей 
основы для регулирования семейных отношений. Она определяет основные 
принципы, которые отражаются в законах о семье и формируют конститу-
ционные основы данной области права. Таким образом, конституционные 
принципы семейного права, закрепленные в Конституции, непосред-
ственно влияют на семейное законодательство Российской Федерации [6]. 

Основными примерами конституционно-правовых механизмов защиты 
семейных правоотношений в рамках конституционного регулирования 
можно отметить нормы, которые закрепляют принципы приоритета семей-
ного воспитания, а также непосредственного равенства прав и обязанности 
родителей, которые направлены на заботу о детях и их воспитанию. 

Эти принципы отражены в части 2 статьи 38 Конституции РФ. Следует 
отметить, что согласно части 4 статьи 43 Конституции РФ, на родителей 
или их заместителей может быть возложена дополнительная конституци-
онная семейно-правовая обязанность, обеспечить детям обязательное ос-
новное образование в Российской Федерации. 

Этот принцип можно рассматривать и с точки зрения обязанностей де-
тей по отношению к родителям, как это предусмотрено в части 3 статьи 38 
Конституции РФ. Эти нормы утверждают, что совершеннолетние дети, спо-
собные к труду, обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях, 
включая их содержание. Введение таких норм в Основном законе России 
подтверждает не только социальное значение российского права, но и явля-
ется мотивацией для развития правосознания молодежи, не позволяет от-
чуждаться (стать маргинальной личностью) от традиционных правовых и 
семейных ценностей, повышает роль и значение отечественного семейного 
права [7–9], развивает правовую культуру общества. 

Еще одним важным аспектом в защите семейных прав являются уста-
новленные нормы в статье 27 Конституции РФ. Это положение гаранти-
рует каждому законному жителю Российской Федерации право на свобод-
ное передвижение, выбор места пребывания и жительства, а также на сво-
бодный выезд за пределы страны и беспрепятственное возвращение. Ана-
лиз этого положения показывает, что оно является основой Конституции 
РФ и включено в Семейный кодекс РФ. Эти нормы обеспечивают право 
ребенка на общение с родителями, проживающими в разных странах, осо-
бенно в случаях развода или раздела родительских прав, когда родители 
находятся в разных государствах. Гарантия права ребенка на общение с 
обоими родителями, предусмотренная указанными нормами, учитывает 
наилучшие интересы ребенка. Также эти нормы обеспечивают ребенку 
право на общение с родителями, проживающими за границей. 

Учитывая вышесказанное, важным является положение ста-
тьи 67.1 Семейного кодекса РФ [1]. Согласно этой статье, особое значение 
имеет право родственников на общение с ребенком. В соответствии с этим 
положением дедушка, бабушка, брат, сестра и другие родственники 
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имеют право на установление и поддержание контакта с ребенком, при 
условии, что это не противоречит его интересам. Тем не менее, данное 
право может быть ограничено или отклонено, если поведение или образ 
жизни родственников могут нанести вред ребенку или нарушить его ин-
тересы и благополучие [10]. В таких случаях суд может принять решение 
об ограничении или запрете такого общения. 

После проведенного анализа можно отметить, что семейные правоотно-
шения имеют основополагающее значение в общественных отношениях 
[4]. Поэтому защита этих прав имеет важное значение при соблюдении кон-
ституционных принципов и прав граждан. Защита семейных правоотноше-
ний необходима для укрепления семейных ценностей и является ключевым 
элементом в реализации конституционно-правовых механизмов. 

В Российской Федерации существует ряд конституционно-правовых 
механизмов, направленных на эффективную защиту семейных прав. 
Ниже приведены основные положения этих механизмов. 

1. Каждый гражданин России имеет право на создание семьи и свобод-
ный выбор партнера для заключения брака, что является признанием лич-
ной свободы. 2. Особое внимание уделяется защите семьи, материнства и 
детства, с установлением гарантий и обязательств государства в этой об-
ласти. 3. Гарантируется неприкосновенность семейной жизни граждан, за 
исключением случаев, когда это необходимо для защиты прав и интересов 
членов семьи или предусмотрено законом. 4. В браке мужчина и женщина 
имеют равные права и обязанности, включая принятие решений и воспи-
тание детей. 5. Право на общение с ребенком при разводе или разделе су-
пругов гарантируется для обоих родителей и других близких родственни-
ков в интересах ребенка. 6. Граждане имеют право на судебную защиту 
своих семейных прав в различных семейных спорах. 7. Государство ак-
тивно борется с насилием в семье, признавая его недопустимым и обязуя 
правоохранительные органы защищать жертв домашнего насилия и при-
влекать виновных к ответственности. 

Однако не смотря на существующие правовые гарантии, существуют 
определенные проблемы, с которыми сталкиваются семьи и которые тре-
буют усовершенствования конституционно-правовых механизмов за-
щиты семейных правоотношений. 

1. Одной из ключевых проблем является недостаточная защита прав 
супругов и детей в случае развода и раздела имущества в семье. 2. Второй 
проблемой является нарушение прав родителей на общение с детьми по-
сле развода, что может негативно сказаться на развитии ребенка и его об-
щем благополучии [5]. 

Для решения данной проблемы требуется улучшить формулировку прав 
родителей на общение с детьми на уровне законодательства, чтобы обеспе-
чить их соответствующее исполнение. В заключении данного анализа сле-
дует подвести итоги и сделать вывод о том, что защита семейных правоот-
ношений является ключевым аспектом семейного права, поскольку семья 
оказывает значительное воздействие на общество в целом. Существующие 
методы защиты семейных прав прописаны в Семейном кодексе РФ, однако 
не в отдельной статье, а в рамках всего кодекса и его содержания. В опре-
деленных случаях это может снизить эффективность защиты семейных пра-
воотношений, поэтому важно совершенствовать конституционно-правовые 
механизмы защиты семейных правоотношений. 
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Что же касается непосредственно конституционных основ, регулирую-
щих правовые аспекты семейных отношений, важно отметить, что Консти-
туция РФ является основой системы семейного законодательства как на фе-
деральном, так и на региональном уровне. Следовательно, необходимо 
улучшать конституционно-правовые механизмы защиты семейных отно-
шений, которые оказывают влияние на благополучие общества в целом. 
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БЕЗОПАСНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ: 
АКТОРЫ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: автор рассматривает возможные варианты хеджиро-
вания существующих и возникающих вызовов в процессе реализации кос-
мической гонки. Что ежегодно ускоряется и всё более становится сим-
биозом «больших денег», репутационных и имиджевых рисков и научно-
технологических инноваций, замкнутых на цели эксплуатации космиче-
ской техники и основываясь на специфике подготовки самих астронав-
тов/космических туристов к околоземным полетам. 

Ключевые слова: космос, космический туризм, риски, безопасность, 
ГК «Роскосмос», НАСА, ЕКА, Лунная программа, Дональд Трамп, звезд-
ные войны, СОИ (стратегическая оборонная инициатива), ФСБ, СВР, 
АНБ, ФБР, ТВД (театр военных действий). 

Космическая гонка, как реализуемая мечта некоторых избранных и допу-
щенных к новинкам технологического развития государств, способных со-
здавать продукты рыночного спроса внеземного происхождения и пытаться 
использовать опыт человечества в рамках безопасной эксплуатации воздуш-
ного и звездного флота в коммерческих, военных, научных и информацион-
ных целях, является новой реальностью и ставит массу вопросов и задач для 
своей безупречной и легитимной реализации на всех уровнях, скоростях и в 
способах максимального достижения эффективности [1]. 

При этом каждое космическое государство, помимо особенностей сво-
его исторического индустриального развития, сделавшего возможным 
прорывы в космос и в технологиях жизнедеятельности людей на косми-
ческих носителях в вакууме и для комфортного и безопасного перемеще-
ния внутри Солнечной системы, ставит задачи по дальнейшей вовлечен-
ности своих трудовых ресурсов и сопутствующих им навыков, знаний и 
технологий в единый процесс освоения самого околоземного простран-
ства. После осознания этой цели очевидны амбиции о строительстве баз 
колонистов на Луне и на Марсе, понятны попытки милитаризации асте-
роидов и комет, некоторых космических тел и объяснимы растущие аппе-
титы и тайные желания некоторых государств укрепить свое могущество 
на Земле, создавая своё преимущество в военно-технической сфере в кос-
мосе и развертывая внепланетную космическую инфраструктуру [2]. Эти 
вектора развития современных этносов под воздействием глобальных ин-
ститутов управления, реализуемых идеологически неоконами, как но-
выми колонизаторами государств с позиций их суверенной трансформа-
ции методами англо-саксонской демократической тирании встречают 
поддержку в среде корпоратократии (структур ТНК и ТНБ), банкстеров 
(«старых классических денег») и нетократов, дающих возможности 
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реализовывать инфраструктурные предпочтения каждого такого участ-
ника в космической гонке. 

Поэтому ставки за обеспечение лидерства какой-либо державы, её ге-
гемонии на Земле и вне её пределов остается не только самым амбициоз-
ным и затратным делом, но и давно стало государственным делом, ис-
пользующим любые формы борьбы и противоборства, которые могли бы 
обеспечить тактическое, а при правильном позиционировании и выстраи-
вании собственного пула предпочтений, привести к стратегическому пре-
восходству [3]. При этом общеизвестно, что если в ВПК строительство 
сухопутное от морского отличается в пропорции 1:3, то в космосе данные 
затраты могут составлять уже целые порядки: только одна ядерная энер-
гетика космических двигателей будущих челноков и буксиров требует 
разработки и запуска целой серии автономных мини АЭС, дающих требу-
емые скорости для галактических полетов и надеждам на выход в дальний 
космос (вне пределов Солнечной системы). Если же говорить о космиче-
ском материаловедении, системах требуемых экспериментов на борту 
космических летающих аппаратов, зондов и электронных приборов кос-
мического мониторинга (о телескопах земного и внеземного базирования, 
о сетях обсерваторий и научных центров различного градуса вовлеченно-
сти: от анализа данных техногенных катастроф на различных земных объ-
ектах по всему миру через дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), 
фиксации изменения карт и уровней рек и океанов, до фиксирования из-
менения звездных карт космического пространства, включая флуктуации 
и набор мусорных скоплений от деятельности не очень чистоплотного и 
никогда пока (уже разрабатываются соответствующие роботы и спут-
ники, которые через несколько лет должны успешно на своих орбитах де-
лать околоземное пространство снова чистым и безопасным для полетов 
любых космических аппаратов, насколько это, в принципе, возможно при 
наличии уже 130 миллионов частиц, обломков различных космических 
аппаратов и объектов мусорных следов от деятельности человечества в 
космосе), а самое главное об используемых системах обеспечения жизне-
деятельности космонавтов, аппаратуры для погружение в анабиоз (для 
длительных перелетов), их подготовке, эргономичных подходах совмеще-
ния пространств самих звездных аппаратов с зонами комфорта и выжива-
ния человека, как личности, не страдающего от космического облучения 
и солнечной радиации, то всё это безумно дорого и является неподъемным 
грузом ни для одного из игроков космической гонки [4]. 

При этом наука и бизнес, государственные и военные интересы много-
кратно совпадают и противостоят друг другу на этом треке растущих угроз и 
вызовов с неразумными действиями государств по противодействию между 
собой в мире геополитической нестабильности и неоколониального домини-
рования ряда государств, «старых колонизаторов», над другими, потенциаль-
ными сателлитами, или так до конца не переставшими быть от них независи-
мыми колониями в той же Азии и Африке, например [5]. 

Поэтому для умения держать удар и адекватно, вовремя и профессио-
нально отвечать на всё более усложняющиеся угрозы в киберсреде, в око-
лоземном пространстве, каждое государство по максимуму загружает зада-
чами развития и удержания «красных линий» на уровне качественного и 
современного уровня угроз в национальной безопасности и в 
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кибербезопасности, с позиций растущей диверсификации и вовлечения 
всех научных, технологических, разведывательных и контрразведыватель-
ных средств (например, ПДИТР, постоянно действующие регламенты и ко-
миссии по противодействию деятельности иностранным разведкам), пыта-
ющихся посягнуть, например, если речь идет о России, на основы россий-
ского технологического суверенитета, снизить наш оборонный и космиче-
ский потенциалы до уровня полуколониального игрока, лишенного меха-
низмов собственной самоидентификации, требующих постоянных научных 
и производственных кадров нужной квалификации и достаточного количе-
ства, а в случае их отсутствия, умения преодолевать отставание в гонке Ин-
дустрии 4.0., реализуемых на площадках образовательных траекторий, сов-
мещенных с наступающим робото-гуманоидным укладом и прикладными 
задачами обеспечения национального лидерства во всех зонах потенциаль-
ного противоборства с нашими противниками [6]. 

Сама же цифровизация космической отрасли, через введение систем 
ИИ и Биг Дата, а также используя «внеземные технологии» (сверхчистые 
кристаллы, выращенные без гравитации, металлы с памятью формы и с 
программируемыми свойствами, элементы для гиперзвука и оружия на 
физических и нефизических классических принципах и другие), согласно 
данным Mc Kinsey и Всемирного экономического форума принесут доход 
своим государствам от 630 миллиардов долларов США в 2023 году до 
1,79 триллионов долларов США к 2035 году [1]. Помимо резкого скачка 
технологий такого происхождения в ИКТ и в ВПК, особенно их вклад в 
мировой экономике будет заметен в логистике будущего и в «умном 
транспорте», в энергосберегающих технологиях «зеленой» инфраструк-
туры, в новых видах и в сортах растительных культур и продовольствия, 
в секторах государственных оборонных и космических заказов (в том 
числе и для элементов критической космической инфраструктуры в кос-
мосе, а так же с началом построения баз на Луне и далее, на Марсе, – из-
вечная идея Илона Маска и его Страшипов и Старлинков), в электронной 
коммерции товаропроводящих сетей, в росте креативных индустрий, в 
цифровых коммуникациях и в технологических экосистемах трансформи-
рующихся всё платежных системах, блокчейновых платежах, и в финан-
совых технологиях, в «интернете вещей», в гейминге, в метавселенных и 
в виртуальной/дополненной реальностях. Сами же космические отрасли, 
включая и сам космический туризм и создаваемую под него инфраструк-
туру будут давать ежегодно до 9% роста, при 5% роста самого мирового 
ВВП, если, конечно же, конфликты на Украине и на Ближнем Востоке не 
станут глобальными и в итоге фатальными мировыми войнами [7]. 

Взрывной цифровой рост глобальных секторов экономики, согласно 
этого же аналитического отчета, будет генерироваться в 7 отраслях 
(транспорт и поставки – $412 миллиардов против $8 миллиардов 
2023 году, за счет более эффективной логистики на базе продуктов, созда-
ваемых «внеземными технологиями»; продукты и напитки $334 милли-
арда против $100 миллиардов сегодня (за счет скорости роста эффектив-
ности и сокращения сроков доставки скоропортящихся продуктов); 
$251 миллиард против $94 миллиардов через качественное улучшение си-
стем наблюдения и более надежной и устойчивой связи да же в труднодо-
ступных местах; ритейл и производство потребительских товаров: 
$170 миллиардов против $56 миллиардов в начале 2024 года при росте 
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выпуска бытовой электроники и в развитии услуг электронной коммер-
ции в секторах B2B, B2C, B2G; в сфере гейминга и развлечений, спортив-
ных мероприятий и рекламных кампаний $157 миллиардов против 
$143 миллиардов текущих поступлений; государственные услуги: 
$146 миллиардов против $62 миллиардов, – для НИРов, ОКРов, стартапов 
и гринфилдов, научными грантами и борьбой с техногенными катастро-
фами и их последствиями; цифровые сервисы охвата более качественной 
и широкополосной связью, рост услуг генеративного ИИ и Биг Дата, 
$70 миллиардов против $19 миллиардов сегодня («магистральное» про-
граммное обеспечение для спутников и телевидения, включая навигаторы 
и системы геолокации). При этом сами приложения «магистральное» и 
«охватывающее» с сегодняшних 300 миллиардов каждое вырастут к 
2035 году до 755 миллиардов и 1,035 триллиона, соответственно, сами же 
«магистральные» приложения упадут к этому же времени с 52,4% до 
42,2%, что подтолкнет рост «охватывающих» в мировой космической эко-
номике с 47,6% до 57,8%. Это приведет к тому, что произойдет смена тра-
диционных поставщиков космического оборудования в зону частного 
бизнеса и виртуальных сервисов, в частности, такси, которое становится 
и наднациональным, за счет спутниковой навигации и точных геолокаци-
онных цифровых сервисов. Сама же цифра в $1,79 триллиона усреднена, 
ибо лучшее значение может развиться и до $2,3 триллионов, когда космос 
станет определяющим для всех игроков в процессе идущей НТР, ориен-
тированной на околоземные сервисы и космические поселения землян, а 
если земные технологии вытеснят из цифровых и «зеленых» «внезем-
ные», вырастет сервис и спектр инфраструктурных решений традицион-
ных сервисов в логистике и в дистрибьюции, то их вклад сократится до 
$1,4 триллиона и будет в пределах 3–5% ежегодных пиков на сезонность 
и обратной связи на внеземные внедрения [8;18]. 

Поэтому любые правоохранительные органы будут, в дальнейшем, 
сталкиваться с киберугрозами и с хакерами, вскрывающих базы данных, 
с изменами на уровне государственной и коммерческой тайны, с утечками 
данных в Сеть из стационарных устройств и через фишинг и инквайеринг 
данных. И именно такой состав преступлений будет определять подходы 
к контурам безопасности, к системам проникновения и бесконтактного 
доступа к различным структурам и уровням безопасности [9, 19]. 

В российском ВПК и космосе этим занимаются подразделения ФСБ и 
ДВКР, а работу на режимных предприятиях проводят специалисты 1-ого 
(особого) отдела и служб безопасности. Выявление же самих угроз наших 
критически значимых отраслей происходит через работу аналитики наших 
специальных служб за рубежом (СВР и ГУ МО ГШ РФ), а сами данные со-
бираются через взаимодействие с сетями осведомителей и агентуры на ос-
новании закона об ОРД (оперативно-розыскной деятельности) [10, 20]. 

В Европе всё давно передано на аутсорсинг безопасности и стаффинга 
полиции и частных охранных структур, которые работают по поступаю-
щим сигналам и отслеживают индикативно нарушения работы контуров и 
взлома сети. Новое слово здесь осталось за наплывом ЧВК (частных воен-
ных компаний), которые прилепились к нетократам и мониторят различные 
объекты ОРД через спутниковые гаджеты и компьютерные сети различных 
программ выявления враждебных и спящих закладов, таких как программа 
«Пирамида», например. Большинство же информации о системах утечки и 
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тотального шпионажа было написано в книгах Эдварда Сноудена и расска-
зано в откровениях «Викиликс» Джулианом Ассанжем [11, 21]. 

В США обеспечение безопасности космической отрасли (самой НАСА 
и трех ведущих корпораций «Боинга», Илона Маска, Джо Безоса и 
Ричарда Бренсона поставлено от важности решаемой в кооперации задач 
и градируется на контрразведывательных мероприятиях (простейший 
уровень – полиция штата, уровень техногенных угроз и шпионажа – ФБР, 
ЦРУ (аналитика данных) и АНБ (тотальный контроль за ключевыми субъ-
ектами отрасли и их перемещениями по миру), на глобальном уровне Со-
вет национальной безопасности и Объединенный комитет начальников 
штабов (через киберкомандование и начальника штаба космических сил 
и подразделений космической разведки), ГРУМО (военной разведки), си-
стемами контроля «5 глаз» и «Созвездие» [12, 22]. Все мероприятия учи-
тывают интересы НАТО и ключевых союзников англосаксов, таких как 
Австралия, Индия, Пакистан, Япония и Южная Корея. Особенно данная 
централизация стала технологически ориентирована с созданием КУАД 
(Четырехсторонний диалог по безопасности) и АУКУС (военный техно-
логический союз США, Великобритании и Австралии, формирующих 
«малое азиатское НАТО» и разделяющих мир будущих вооружений на 
уровне «свой-чужой») [13, 23]. 

Особенно активизация данных структур произошла после ухода из Афга-
нистана с началом конфликта на Украине и со стартом гонки Дональда 
Трампа новых «звездных войн» в виде наследства Рональда Рейгана, в част-
ности, с начала самой американской Лунной программы, с которой ещё ранее 
работал фашистский немецкий физик Вернер фон Браун. А этому способ-
ствует коррупционная схема западного ВПК, работающего с НАТО и с 
НАСА, как драйверов формирования уникальных компетенций и нестан-
дартных решений, раскрутивших маховик противостояния через целую се-
рию создаваемых принципиально новых вооружений и заказов на внепланет-
ную инфраструктуру до $1,5 триллиона [14, 24]. 

Поэтому задача современных российских органов находить потенци-
альные угрозы нашего суверенитета в киберпространстве и в коммуника-
циях кооперации предприятий ВПК и космоса, учетом кадровой состав-
ляющей и упреждающей работы с возможной «утечкой мозгов» [15, 25]. 

Именно «битва за умы и идеи» станет «тонкой красной линией» наших 
будущих побед в ВПК и в космосе, разгромом укронацистов на Незалеж-
ной и выстраивания нелинейных вариантов ответа в различных средах и 
на ТВД [8, 16]. 

Здесь необходимо и дальше доктринально и концептуально, согласно воз-
никающих угроз, в целях их хеджирования и упреждения, формировать пул 
законов о стратегиях не только в области НТР и ИИ, что уже сделано с начала 
текущего года, но и давать четкие «дорожные карты» их потенциальной реа-
лизации [4, 17]. 

Список литературы 
1. Петрова В. С космическим размахом / В. Петрова // КоммерсантЪ. – №63. – 

10.04.2024. 
2. Цифровая экономика от теории к практике: как российский бизнес использует ИИ // 

Исследование РАЭК/НИУ ВШЭ при поддержке MICROSOFT [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.sostav.ru/ (дата обращения: 06.04.2024). 

3. «Концепция российской пилотируемой космонавтики», утвержденной Госкорпора-
цией «Роскосмос» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.roscosmos.gov.ru 
(дата обращения: 30.01.2024). 



Издательский дом «Среда» 
 

108      Актуальные проблемы деятельности правоохранительных  
органов Российской Федерации 

4. What matters most? Eight priorities for CEO’s in 2024 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://informedi.org/ (обращения: 05.04.2024). 

5. Речь председателя Совета директоров Huawei Го Пина 3.03.2022 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022/videos/keynote-guoping 
(дата обращения: 25.03.2024). 

6. Харланов А.С. Неоколониальные аспекты глобального управления и поддержание 
имперских устремлений России в новом миропорядке / А.С. Харланов // Наука и иннова-
ции – современные концепции. – М.: Инфинити, 2022. – 116 с. EDN GPFKZB 

7. Рейтинг Forbes Global 2000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://clck.ru/3AKFQ5 (дата обращения: 26.03.2024). 

8. Баранов К. Держите крепче: защита и перераспределение актвивов стали главными 
трендами 2023 года / К. Баранов, Ю. Ровинский // Форбс. – №229. – С. 46–47. 

9. Тибетские «единороги»: как перекроили рынок китайских стартапов. 23.12.2023. Эко-
номист. Венчурная индустрия и стартапы. 

10. Харланов А.С. Некоторые итоги 25-ого Санкт-Петербургского международного эко-
номического форума: введение Плана Маршала 2.0. / А.С. Харланов // Наука и инновации – 
современные концепции. – М.: Инфинити, 2022. – 116 с. EDN DSTVZA 

11. Kharlanov A. S., Likhonosov A. G., Boboshko A. A., Evans J. N., Fundamentals of 
military power as the hegemony of the state in the architecture of the world order: features and 
recommendations. Proceedings of the International University Scientific Forum «Practice Oriented 
Science: Uae – Russia – India». – UAE, 2022.: Infiniti Publishing. – EDN TILPNM 

12. New tasks for politology of 2020 years of the Third Millenium. Kharlanov Alexey Sergeevitch, 
Evans Julia Nailyevna. Practice Oriented Science: UAE- RUSSIA-INDIA Materials of International 
University Scientific Forum, June 17, 2022. 

13. Гарбук С.В. ИИ в ведущих странах мира: стратегии развития и военное применение / 
С.В. Гарбук, А.М. Губинский. – М.: Знание. – С. 204–206; 348–352. 

14. Kharlanov A. S., Likhonosov A. G., Boboshko A. A., Evans J. N., Fundamentals of 
military power as the hegemony of the state in the architecture of the world order: features and 
recommendations. Proceedings of the International University Scientific Forum «Practice Oriented 
Science: Uae – Russia – India». – UAE, 2022.: Infiniti Publishing. – EDN TILPNM 

15. New tasks for politology of 2020 years of the Third Millenium. Kharlanov Alexey 
Sergeevitch, Evans Julia Nailyevna. Practice Oriented Science: Uae-Russia-India. Materials of 
International University Scientific Forum, June 17, 2022. 

16. Харланов А.С. Азиатский синдром: битва сверхдержав за новое мировое господ-
ство / А.С. Харланов // Межвузовский международный конгресс. Высшая школа: научные 
исследования (Москва, 24 ноября 2022 г.). – М.: Инфинити. – С. 39–44. 

17. Голодные «тигры»: как Китай и США тащат на дно азиатские экономики. Эконо-
мист. 16.12.2022. Экономические тренды. 

18. Симон Г. Скрытые чемпионы / Г. Симон // Паблишер. – 2009. – С. 30–38. 
19. Эксперт №35 (1264). Евгений Огородников мы выигрываем на их поле и по их пра-

вилам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.expert.ru (дата обращения: 
28.01.2024). 

20. Котлер Ф. Маркетинг 5.0. Технологии следующего поколения / Ф. Котлер, С. Айвен, 
К. Хермаван. – М.: Эксмо, 2023. – С. 244–246. 

21. Гривен М. Новаторы Поднебесной или китайский бизнес покоряет мир / М. Гривен, 
Дж. Йип, В. Вэй М // Ланит. – 2022. – С.45–48. 

22. Кай-Фу Ли Сверхдержавы искусственного интеллекта. Китай, Кремниевая долина и 
новый мировой порядок / Кай-Фу Ли. – Нью-Йорк, 2018. 

23. Харланов А.С. Пропаганда и «мягкая сила» «цифровых кочевников» в эпоху СВО / 
А.С. Харланов // Высшая школа: научные исследования. – М., 2023. – С. 98–103. 

24. Харланов А.С. Тенденции перераспределения активов на фоне дикаплинга экономик Ки-
тая и США / А.С. Харланов, П.И. Толмачев, Ю.Н. Эванс // Вопросы инновационной экономики. – 
2023. – Т. 13. №4. – doi:10.18334/vinec.13.4.120327. EDN UFVCKE 

 



109 

СИСТЕМА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Королева Анна Николаевна 
канд. юрид. наук, доцент 

Апанаева Эмилия Фуатевна 
студентка 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 
г. Самара, Самарская область 

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЛИЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы понятия, значения, 
форм, содержания судебного контроля за деятельностью полиции. По 
итогам исследования сформулированы предложения по совершенствова-
нию судебного контроля за деятельностью полиции, которые предло-
жены для обсуждения юридической общественности. 

Ключевые слова: полиция, судебный контроль, уголовно-процессуаль-
ная деятельность полиции, орган дознания. 

Судебный контроль за деятельностью полиции является ключевыми 
механизмами обеспечения законности и защиты прав граждан, а также га-
рантированной законом беспристрастности и справедливости в деятель-
ности правоохранительных органов. 

Ст. 46 Конституции РФ гарантирует каждому право на судебную за-
щиту его прав и свобод, а ст. 52 указывает, что права потерпевших от пре-
ступлений и злоупотреблений властью охраняются законом, а государ-
ство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба. 

В современном обществе нередко возникают конфликты между поли-
цией и гражданами, которые могут быть связаны с разными аспектами де-
ятельности полиции, такими как нарушение прав граждан, превышение 
полномочий, неэффективность работы и др. 

Судебный контроль необходим, в первую очередь, в уголовно-процес-
суальной деятельности полиции как органа дознания. Обеспечение прав 
граждан, вовлеченных в уголовный процесс, обеспечение их прав вслед-
ствие дефицита сведений об обстоятельствах совершения преступления, 
особенно, на начальном этапе расследования, ограничении принципа 
гласности, тесного соприкосновения уголовно-процессуальной и опера-
тивно-розыскной деятельности и других особенностей, отличается суще-
ственной спецификой по сравнению с производством в суде, а поэтому 
требует судебного контроля. Кроме того, судебный контроль и надзор иг-
рают важную роль при применении полицией мер принуждения, произ-
водстве по делам об административных правонарушениях и при реализа-
ции других полномочий полиции, предполагающих ограничение консти-
туционных прав и свобод граждан нашей страны. 

Содержание судебного контроля состоит из получения объективной 
информации о выполнении участниками правоотношения установленных 
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в законе правил, анализа собранной информации в установленной процес-
суальной форме, и принятию мер по предотвращению нарушения закон-
ности и дисциплины, а также пресечению противоправной деятельности. 

М.А. Бучакова пишет, что особенность судебного контроля «состоит в 
том, что он осуществляется при рассмотрении и разрешении дел по преду-
смотренным законом основаниям в установленных процедурах» [1]. 

Судебный контроль характеризуется следующими признаками: 
– осуществляется государственными судебными органами; 
– имеет специальную процессуальную форму; 
– направлен на разрешение правового конфликта или правового вопроса; 
– результатом выступают судебные решения, обеспеченные принуди-

тельной силой государства; 
– осуществляется исключительно по жалобам заинтересованных лиц [2]. 
Таким образом. судебный контроль – это комплекс мер юридического ха-

рактера, направленных на обеспечение правопорядка в обществе, повышение 
уровня доверия к правоохранительной деятельности, а также защита прав и 
свобод граждан. Судебный контроль за деятельностью полиции осуществля-
ется судами, которые осуществляют установление законности и обоснован-
ности действий полиции, решают вопрос о возможности использования в ка-
честве доказательства тех или иных средств полученной информации о пре-
ступлениях и нарушениях. 

Процесс судебного контроля за деятельностью полиции помогает со-
здать систему ответственности и обеспечить честность и прозрачность в 
работе полиции. Кроме того, судебный контроль способствует повыше-
нию доверия граждан к полиции и правовому государству в целом. 

Суд не должен вмешиваться в процессуальную самостоятельность до-
знавателя и следователя, а также прокурора. Судебный контроль нельзя 
рассматривать как альтернативу прокурорскому надзору за расследова-
нием преступлений, который был и остается основной формой контроля 
на досудебном этапе уголовного судопроизводства. По своему процессу-
альному предназначению они должны взаимодополнять друг друга по во-
просам правозащитной деятельности. 

Судебный контроль осуществляется в определенных формах, обуслов-
ленных особенностью взаимоотношений двух самостоятельных ветвей 
власти – исполнительной (в которую включена полиция) и судебной. Он 
имеет двойную цель, с одной стороны, защита физических и юридических 
лиц от злоупотреблений со стороны органов исполнительной власти (по-
лиции), а с другой, – повышение эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти в интересах общества и государства в целом. 

Выделяют следующие виды судебного контроля: контроль соблюде-
ния законности и прав граждан в процессе задержания и ареста, контроль 
законности обыска и изъятия вещей, контроль законности применения 
насилия и специальных средств при задержании лиц, контроль процесса 
предъявления обвинения и доказательств в суде и др. Важно отметить, что 
судебный контроль должен быть объективными и не зависеть от личных 
убеждений и интересов. 

Наиболее важными сферами осуществления судебного контроля и 
надзора в деятельности полиции являются оперативно-розыскная деятель-
ность, уголовно-процессуальная деятельность и применение полицией 
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отдельных мер государственного принуждения, поскольку именно в рамках 
данных видов деятельности происходит наиболее существенное ограниче-
ние прав и свобод граждан, необходимое для обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности. Процессуальное законодательство (УПК РФ, 
КАС РФ, КоАП РФ, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности») устанавливает основания и порядок применения ограничитель-
ных и обеспечительных мер, а также форму и порядок судебного контроля, 
регламентирует права и обязанности участников судебного процесса. Су-
дебный контроль в данных сферах подразделяется на предварительный и 
последующий (обжалование, оспаривание). 

Для обеспечения эффективного судебного контроля необходимо пред-
принимать следующие организационные меры: 1) систематическое обуче-
ние и повышение квалификации судей и прокуроров, занимающихся кон-
тролем и надзором за полицией; 2) разработка и внедрение единых методи-
ческих рекомендаций по осуществлению контроля и надзора; 3) проведение 
анализа судебной практики и определение проблемных моментов в судеб-
ном контроле и надзоре, выработка предложений по их устранению. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1. Необходимым условием реализации судебными органами правовых 

норм о защите прав человека и гражданина является разработка и созда-
ние единого уголовно-процессуального, административно-процессуаль-
ного и организационно-управленческого механизма их обеспечения. Он 
должен включать основанные на законе научно обоснованные организа-
ционные и методические рекомендации и практические меры, обеспечи-
вающие эффективность соотношения конституционных прав личности и 
их ограничения в осуществлении органами полиции и другими право-
охранительными органами деятельности по пресечению, рассмотрению, 
раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений. 

2. Значение судебного контроля будет возрастать по мере совершенство-
вания механизма защиты прав и свобод граждан, поскольку суд имеет не-
оспоримые преимущества при решении вопроса о законности и обоснован-
ности действий и решения органов полиции, входящих в исполнительную 
власть, поскольку: 

1) суд имеет конституционные гарантии независимости от других вет-
вей власти; 

2) у суда нет заинтересованности в исходе дела; 
3) законом установлена процессуальная форма контрольного (надзор-

ного) производства; 
4) гражданин и орган полиции (орган внутренних дел) имеют одина-

ковые процессуальные права и обязанности; 
5) суд дает публичную правовую оценку содержания конфликта пуб-

личных и частных интересов. 
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Ограничения и запреты, связанные со службой в полиции регламентиро-
ваны в двух источниках: Федеральном законе «О полиции» и Федеральном 
законе «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В них источниках установлено, что сотрудник полиции не может нахо-
диться на службе в случае признания его решением суда ограниченно де-
еспособным или недееспособным. Установление данного правила связано 
с ответственностью, которая возложена законодателем на сотрудника по-
лиции, он обеспечивает защиту прав, обязанностей, жизни и здоровья че-
ловека и гражданина, ввиду чего должен находиться в здравии и понимать 
значение своих действий, а также руководствоваться ими. 

Одним из запретов также является наличие вступившего в законную 
силу приговора суда, которым лицо признан обвиняемым в совершении 
преступления. Данный запрет отражает недопустимость сотрудников по-
лиции в том числе, иметь неснятую или непогашенную судимость, по-
скольку они выступают представителями власти, и не могут служить нега-
тивными подражателями для народа, а также иметь доступ к секретным 
материалам и объектам. 

Прекращение гражданства РФ также можно выделить среди распро-
страненных запретов на прохождение службы в полиции. Данный запрет 
обусловлен необходимостью прохождения службы на территории госу-
дарства только граждан страны, которые в соответствии с российскими 
законами несут равные с остальными гражданами права и обязанности. 

Также службу в полиции имеет право проходить гражданин, достиг-
ший возраста восемнадцати лет, способный по состоянию здоровья вы-
полнять служебные обязанности. 

Представление подложных документов или заведомо ложных сведе-
ний при поступлении на службу в органы внутренних дел также является 
препятствием для осуществления правоохранительной деятельности. 
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Также сотрудник полиции не может находиться на службе в следую-
щих случаях: а) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну, если выполнение служебных обязанностей по замещаемой долж-
ности связано с использованием таких сведений; б) несоответствие требо-
ваниям к состоянию здоровья сотрудников; в) близкое родство или свой-
ство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с сотрудником, если замещение 
должности связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому. 

Помимо сказанного, запреты и ограничения, связанные со службой в по-
лиции, регулируются и Федеральным законом от 07 мая 2013 г. №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» [2]. Данный за-
кон устанавливает запрет сотрудникам полиции иметь счета и вклады в ино-
странных банках, а также пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами. Также данный запрет установлен и Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3]. 

Не может находиться на службе сотрудник полиции, не выполняющий 
требования к служебному поведению сотрудника полиции, установлен-
ные законодательством РФ и Кодексом этики и служебного поведения со-
трудников органов внутренних дел. 

Сотрудник полиции обязан не допускать злоупотреблений служебными 
полномочиями, соблюдать установленные федеральными законами ограни-
чения и запреты, связанные со службой в полиции, а также соблюдать тре-
бования к служебному поведению сотрудника (п. 12 ч. 1 ст. 13 Закона 
№342-ФЗ). При осуществлении служебной деятельности, а также во внес-
лужебное время сотрудник ОВД должен заботиться о сохранении своих че-
сти и достоинства, не допускать принятия решений из соображений личной 
заинтересованности, не совершать при выполнении служебных обязанно-
стей поступки, вызывающие сомнение в объективности, справедливости и 
беспристрастности сотрудника, наносящие ущерб его репутации, автори-
тету федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 
а также государственной власти. 

Наличие большого спектра ограничений и запретов, связанных со 
службой в полиции, обусловлено возложенной на данных должностных 
лиц ответственности, которая заключается в обеспечении прав и свобод, 
жизни и здоровья человека и гражданина. Сотрудник полиции независимо 
от замещаемой должности несет ответственность за свои действия (без-
действие) и за отдаваемые приказы и распоряжения. За противоправные 
действия (бездействие) сотрудник полиции несет ответственность, уста-
новленную федеральным законом. 

За последние десять лет несколько раз менялись квалификационные 
требования к сотрудникам полиции – либо «ужесточались», то есть ста-
новилось обязательным наличие профильного образования, иные требо-
вания, либо эти ограничения отменялись, что приводило к небольшому 
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притоку кадров. Однако отмена так называемого «образовательного 
ценза» приводила к снижению профессионального уровня. Поэтому од-
ним из критериев оценки эффективности работы полиции был введен уро-
вень общественного доверия граждан и гражданского общества к деятель-
ности полиции. Однако, по вопросу влияния уровня образования, опыта 
работы сотрудников полиции на результаты работы полиции по преду-
преждению и пресечению преступности, единого мнения не достигнуто. 
По официальной статистике МВД РФ и территориальных органов уровень 
преступности или снижается, или остается на прежнем уровне. 

Ведущая роль организатора всей работы с личным составом принад-
лежит первому руководителю полиции. Начальник решает задачи, связан-
ные с воспитанием личного состава через заместителя по кадрам, кадро-
вый и воспитательный аппарат, руководителей служб и подразделений. В 
работе с личным составом он также опирается на общественные объеди-
нения сотрудников, действующие в органе внутренних дел. Участие ру-
ководителя в воспитании подчиненных осуществляется по трем основ-
ным направлениям: организация непосредственно воспитательной ра-
боты и личное в ней участие, забота о подчиненных, создание здорового 
морально-психологического климата в коллективе. 

По нашему мнению, необходимо широкое внедрение наставничества 
в полиции для молодых специалистов для ускорения социально-психоло-
гической адаптации нового сотрудника посредством передачи знаний, 
навыков и установок более опытным сотрудником менее опытному. 

Считаем необходимым: 1) создание централизованной системы 
наставничества; 2) создание единообразных подходов к наставничеству в 
полиции; 3) создание единой методической и информационной базы про-
екта; 4) формирование единых критериев оценки наставников; 5) обеспе-
чение профессиональной подготовки наставников; 6) обеспечение про-
фессионального развития кадров наставниками. 

При выборе наставника следует учитывать наличие у сотрудников 
личного состава следующих компетенций: экспертное владение передава-
емыми профессиональными умениями; коммуникативные навыки – уме-
ние находить общий язык с людьми, выстраивать вертикальные и гори-
зонтальные связи; административные навыки – умение формулировать и 
ставить задачи, организовывать и контролировать выполнение работ, ана-
лизировать результаты и проводить корректировку. 

Решение проблем состоит из двух частей. 
1. Разработка и внедрение новых методов и подходов к организации 

наставничества: а) необходимо сформировать критерии отбора наставни-
ков и оценить уровень их подготовки; б) необходимо обеспечить методи-
ческое сопровождение наставников; в) необходимо разработать критерии 
оценки деятельности наставников; г) необходимо предоставить возмож-
ность каждому наставнику участвовать в процессе совершенствования си-
стемы наставничества. 

2. Обеспечение оперативного взаимодействия наставников для обмена 
опытом и решения вопросов: а) необходимо организовывать открытые уроки; 
б) необходимо обеспечить участие наставников в конференциях, стажировках, 
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форумах, в том числе по вопросам кадровой политики; в) необходимо органи-
зовать площадки для диалога (круглые столы, встречи, диспуты). 

Список литературы 
1. Ванюшин Я.Л. Государственная служба в органах внутренних дел РФ: учебное 

пособие для вузов / Я.Л. Ванюшин, И.Н. Ванюшина. – М.: Юрайт, 2023. 
2. «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» ФЗ от 07.05.2013 №79-ФЗ; с изм. и доп. на 26 мая 2021 г. 
№155-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 04.05.2023). 

3. «О противодействии коррупции» ФЗ 25.12.2008 №273-ФЗ; с изм. и доп. на 06 февраля 
2023 // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 04.05.2023). 

 

Королева Анна Николаевна 
канд. юрид. наук, доцент 

Никонова Полина Ивановна 
студентка 

 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 
г. Самара, Самарская область 

СИСТЕМА ГАРАНТИЙ  
ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы понятия, значения, форм, 
содержания кадровой работы в полиции, а также установленных гаран-
тий защиты сотрудника полиции. По итогам исследования сформулиро-
ваны предложения по совершенствованию кадровой работы полиции. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, полиция, контроль, кадровая 
работа, личный состав. 

Сегодня основной стратегической задачей, стоящей перед органами 
внутренних дел, является комплектование полиции квалифицированными 
и компетентными сотрудниками, развитие современной системы подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации кадров, повышение 
эффективности профессионального обучения личного состава. 

При этом государственная служба в полиции является одним из самых 
сложных государственно-правовых институтов, поскольку представлена 
многочисленными и разнообразными организационными и государ-
ственно-служебными отношениями. Служебно-профессиональные отно-
шения охватывают вопросы поступления на службу в полицию, прохож-
дения и прекращения службы в полиции, присвоения специальных зва-
ний, служебной дисциплины, формирования кадрового состава и др. 

Особенности правового положения сотрудника полиции заключаются в 
том, что законодательством установлены: 1) особый порядок прохождения 
государственной службы; 2) специальные права и обязанности сотрудни-
ков; 3) ограничения по службе; 4) присвоения специальных званий; 
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5) специфический порядок прохождения аттестации; 6) привлечение к дис-
циплинарной, материальной и административной ответственности. 

Элементы правового статуса сотрудника полиции: 1) права; 2) обязан-
ности; 3) гарантии деятельности; 4) ответственность. 

Право сотрудника полиции как элемент его правового статуса представ-
ляет собой меру и пределы возможного поведения, а обязанность – мера 
должного поведения, регламентированного законодательством о полиции, 
дисциплинарными нормами и контрактом, должностным регламентом 
(должностной инструкцией). 

В органах внутренних дел, особенно, органах полиции, особое внима-
ние уделяется работе с личным составом, которая направлена на опти-
мальное формирование, интенсивное развитие и рациональное использо-
вание кадрового потенциала полиции как составной части единой центра-
лизованной системы федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел (МВД России). 

Последовательная работа с личным составом помогает поддерживать 
систему полиции как можно более справедливой и беспристрастной, 
направленной на выполнение профессиональных задач – поддержание 
общественного порядка, безопасности и противодействие преступности. 

В современном обществе происходят глобальные изменения, связан-
ные с развитием новых технологий, перевооружением преступников, из-
менениями способов и методов совершения преступлений и иных обще-
ственно опасных деяний, что требует от сотрудника полиции быстрого 
принятия верных решений в условиях нестандартных ситуаций, форми-
рования новых профессиональных знаний и навыков. При этом оценка де-
ятельности полиции зависит от достигнутых результатов, от состояния за-
щищенности общества от преступности и иных правонарушений. По-
этому установление гарантий правового статуса сотрудника полиции – 
это стратегическая задача государства, которая требует комплексного 
подхода к ее достижению. 

Одной из проблем работы с личным составом полиции является неста-
бильность личного состава («текучка кадров»), низкая мотивация сотруд-
ников, влияющая на раскрываемость преступлений, пресечение наруше-
ний и общее состояние правопорядка. Для преодоления данной ситуации 
законодательство устанавливает систему гарантий. 

Гарантии являются необходимым условием реализации сотрудником 
полиции возложенных на него обязанностей, что обеспечивает выполне-
ние полицией своих обязанностей в целом. 

В правовой науке под гарантиями принято понимать правовые сред-
ства и способы, обеспечивающие фактическую возможность реализации 
прав, свобод, обязанностей [1]. 

В научной литературе выделяют общие гарантии, установленные Тру-
довым кодексом РФ, и специальные гарантии сотрудника полиции. 

Общие гарантии (ст. 164 ТК РФ) установлены: при приеме на работу, 
переводе на другую работу, по оплате труда, при направлении в служеб-
ные командировки, при переезде на работу в другую местность. 
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Исполнении государственных или общественных обязанностей, совмеще-
нии работы с получением образования и др. 

Специальные гарантии сотрудника полиции включают: 
1) гарантии профессиональной деятельности сотрудника полиции (га-

рантии правовой защиты); 
2) социальные гарантии (гарантии социальной защиты) сотрудника  

полиции; 
3) гарантий личной безопасности сотрудника полиции. 
Ряд гарантий распространяется не только на самого сотрудника поли-

ции, но и на членов их семей, например, гарантии пенсионного обеспече-
ния. К членам семьи относятся родители, супруги (вдовы), дети, не до-
стигшие возраста 18 лет, а если они обучаются по очной форме обучения 
по основным образовательным программам в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных органи-
зациях, расположенных за пределами территории РФ, то до окончания 
ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 
23 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до дости-
жения возраста 18 лет. 

В связи с проведением реформы правового регулирования ОВД, изме-
нилась как система гарантий в целом, так и порядок предоставления от-
дельных видов специальных гарантии, что повлекло значительное число 
обращений граждан (сотрудников ОВД и прекративших службу лиц) в 
Конституционный Суд РФ, оспаривающих конституционность действую-
щих правовых норм о гарантиях. Особенно много обращений относи-
тельно оспаривания конституционности положений Федерального закона 
от 19 июля 2011 года №247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Рассмотрение большинства из них повлекло отказ в принятии к рас-
смотрению жалобы. Например, в Определении Конституционного Суда 
РФ от 28.04.2022 №924-О был рассмотрен вопрос об оспаривании граж-
данином Худяковым Н.С. гарантий выплаты денежного довольствия и 
пенсионного обеспечения сотрудников ОВД. 

Конституционный Суд РФ в данном Определении указал, что с 1 ян-
варя 2012 года произведено реформирование системы денежного доволь-
ствия военнослужащих и сотрудников ОВД, в связи с чем в законодатель-
ство о пенсионном обеспечении указанных лиц внесены положения, 
предусматривающие изменение правил учета денежного довольствия для 
исчисления пенсий. Снизив размер денежного довольствия, учитывае-
мого при определении размера пенсий лицам, уволенным с военной 
службы и службы в ОВД, со 100 процентов до 54 процентов, законодатель 
предусмотрел, что исчисление пенсий осуществляется исходя из нового – 
более высокого – денежного довольствия, обеспечив тем самым увеличе-
ние размера получаемых гражданами пенсий. 

Кроме того, правила исчисления пенсий, установленные оспаривае-
мой Н.С. Худяковым нормой, применяемые с 1 января 2012 года, преду-
сматривают механизм поэтапного ежегодного повышения величины де-
нежного довольствия, учитываемой при исчислении пенсии данным ли-
цам, и направлены на увеличение размеров указанных пенсий. Как 



 
Издательский дом «Среда» 

 

118      Актуальные проблемы деятельности правоохранительных  
органов Российской Федерации 

следует из представленных судебных постановлений, перерасчет пенсии 
заявителю, осуществленный в связи с введением нового правового регу-
лирования, касающегося учета денежного довольствия для исчисления 
пенсий лицам, проходившим военную службу, службу в ОВД, повлек уве-
личение размера получаемой им пенсии. 

Сказанное свидетельствует о необходимости повышения информиро-
ванности граждан о содержании гарантий сотрудника полиции (ОВД), из-
менении системы гарантий в связи с проведением реформы правового ре-
гулирования, направленной, на установление более высоких показателей 
правовой, социальной и личной защищенности как сотрудников, так и 
членов их семей. 
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Аннотация: статья посвящена адвокатуре в России в её современ-
ном облике, в работе раскрываются некоторые проблемы данного ин-
ститута, пути возможного решения, обозначаются цели деятельности 
адвокатуры. Автором представлено значение адвокатуры на современ-
ном этапе для полноценного, эффективного развития России как право-
вого государства. 
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адвокатуры, юридическая помощь, права человека, свободы человека. 

Адвокатура имеет важное значение для современного правового госу-
дарства, так как она занимается защитой прав, свобод и законных интере-
сов граждан, оказывает юридическую помощь гражданам и представляет 
их интересы во всех в правоохранительных органах. 

Адвокатура в России является социально-правовым институтом. Од-
ной из основных целей которого является защита прав и свобод граждан. 
Адвокаты помогают людям получить квалифицированную юридическую 
помощь, проводят консультации и составляют необходимые документы, 
они также оказывают помощь при защите прав и интересов клиентов в 
юридических и международных юрисдикционных органах. 

Другая цель адвокатуры – обеспечение доступа к правосудию, обеспе-
чение законности и правопорядка. Адвокаты помогают поддерживать 
уважение к закону, суду и государству, а также сотрудничают с право-
охранительными органами для укрепления правопорядка при осуществ-
лении правосудия. 
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Для достижения данных целей, адвокаты решают следующие задачи: 
оказание юридической помощи гражданам, включая консультации и ре-
шение правовых вопросов; составление необходимых документов, таких 
как исковые заявления и аппеляционные жалобы; представление интере-
сов доверителей в суде; предоставление помощи в различных националь-
ных и международных юрисдикционных органах. 

Кроме выше указанных задач, следует выделить национальные задачи 
адвокатуры: обеспечение защиты прав и интересов лиц, которые осуществ-
ляют адвокатскую деятельность; обеспечить реализацию принципа незави-
симости адвокатской деятельности от любого вмешательства; организация 
регулярного обучения и повышения квалификации адвокатов, а также со-
здание условия для саморазвития; распространение и закрепление норм 
профессиональной этики адвокатов. 

Организация и деятельность адвокатуры основывается на системе 
принципов, включающих в себя принципов законности, независимости, 
самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адво-
катов. Принципы деятельности адвокатуры подразумевают собой основ-
ные начала, на которых базируется вся адвокатская деятельность. Все 
принципы играют важную роль в адвокатуре и только соблюдая все упо-
мянутые выше принципы, адвокат сможет эффективно и качественно осу-
ществлять свою профессиональную деятельность 

Адвокатура реализует конституционное право граждан на получение су-
дебной защиты. Она играет важную роль в обеспечении права каждого на по-
лучение квалифицированной юридической помощи. Однако, существуют 
проблемы в реализации принципа независимости адвокатской деятельности, 
так как отсутствуют эффективные механизмы для его обеспечения. 

Также адвокатура не имеет государственной поддержки, хотя данный 
институт является социально значимым для общества и государства. 

Основным регулятором адвокатской деятельности является Федераль-
ный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» (далее – ФЗ «Об адвокатуре»)» [1], в котором содержатся поло-
жения о правах и обязанностях адвоката, его статусе и организации адво-
катской деятельности. Кроме этого, адвокаты также должны соблюдать 
кодекс профессиональной этики, определяющий правила поведения и ос-
нования ответственности адвоката. 

Согласно п. 1 ст. 2 ФЗ «Об адвокатуре» адвокатом является лицо, по-
лучившее в установленном этим законом порядке статус адвоката и право 
осуществлять адвокатскую деятельность. 

Конституция РФ закрепляет право каждого гражданина на получение 
квалифицированной юридической помощи. В уголовном процессе это 
право обеспечивается работой адвокатов, которые приглашаются подо-
зреваемыми (обвиняемыми) по их просьбе, по поручению или согласию 
других лиц в качестве защитников, для участия в уголовном деле адвокат 
должен предъявить принадлежащее ему удостоверение и ордер. 

Существенное значение в реализации адвокатами своих профессиональ-
ных прав имеет не только право представлять законные интересы своих кли-
ентов, но и свобода высказываний при этом, они должны также иметь право 
принимать участие в публичных дискуссиях по вопросам права, отправления 
правосудия, обеспечения и защиты прав человека [2, с. 54]. 
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Основополагающим в определении роли и значимости института ад-
вокатуры, как одного из фундаментальных элементов гражданского об-
щества, является его неотъемлемая связь с судебной системой и государ-
ственным аппаратом, так как, построение независимой судебной системы, 
которая соответствует принципу разделения властей, возможно только 
при наличии действительно независимой адвокатуры. 

Велика и социальная роль адвокатуры. В условиях, когда мы стре-
мимся к построению правового государства, адвокатура и ее представи-
тели должны формировать у граждан правильное представление о праве 
и его роли в гражданском обществе и государстве; недаром адвокатура 
считается инструментом гражданского общества и не входит в систему 
органов государственной власти и местного самоуправления [3, с. 9]. 

Адвокатура играет важную роль в обеспечении прав и свобод граждан, 
законности и правопорядка. Она осуществляет конституционное право на 
судебную защиту и является важным институтом современного право-
вого государства. 

Адвокатура является важной составляющей судебной системы. Адво-
каты обеспечивают равенство сторон в судебном процессе и способствуют 
достижению справедливого решения, они представляют интересы своих 
клиентов, доказывают их позицию и защищают их права. В целом, адвока-
тура играет ключевую роль в правовом обеспечении общества и государ-
ства, помогает обеспечить справедливость, защитить права и свободы граж-
дан, повысить правовую культуру. 

В заключение, хочется отметить, что адвокатура имеет большое значе-
ние для общества и государства, она предоставляет профессиональную 
юридическую помощь и защиту прав и свобод как физических, так и юри-
дических лиц. Адвокаты также способствуют развитию правовой куль-
туры, просвещая граждан в правовых вопросах и повышая уровень право-
сознания, они занимают важное место в правовой системе, обеспечивая 
справедливость и гуманизм при отправлении правосудия. 
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Актуальность изучения основ управления правоохранительными орга-
нами обучающимися ведомственных вузов пенитенциарной системы, отра-
жается необходимостью формирования компетенций к организационно-
управленческой деятельности будущих специалистов. Результатами освое-
ния образовательной программы согласно федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего образования по специальности 
«Правоохранительная деятельность» выступают сформированные способ-
ности выпускников юридических вузов к разработке и принятию оптималь-
ных организационно-управленческих решений. Знаниевый компонент пла-
нируемых результатов обучения содержит требование о сформированных 
у обучающихся представлениях о структуре правоохранительных органов 
Российской Федерации и зарубежных стран, функциях и методах управле-
ния правоохранительными органами с выделением особенностей верти-
кального и горизонтального уровней управления, рассмотрением преиму-
ществ и недостатков различных типов организационных структур и факто-
ров управленческой деятельности при различном состоянии оперативной 
обстановки, изучением опыта взаимодействия правоохранительных орга-
нов внутри страны и на межгосударственном уровне. Поэтому целесообраз-
ность анализа положительного опыта управления структурном взаимодей-
ствием между различными подразделениями правоохранительных органов 
(ПО) в некоторых зарубежных странах позволит выделить общие меха-
низмы реагирования при оптимальном выборе варианта управленческого 
решения, разрабатываемом в ситуации риска. 
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Раскрывая особенности взаимодействие полиции и общества в КНР, 
О.Н. Дунаева отмечает, что основными функциями структурных подразделе-
ний Министерства общественной безопасности Китая являются обеспечение 
укрепления системообразующих элементов государственного строя, обще-
ственного порядка и борьба с преступностью [1, с. 110]. В структуру ПО КНР 
входит министерство общественной безопасности (МОБ), которое реализует 
функции охраны высшего руководства государства, важнейших государ-
ственных объектов и общественного порядка. В состав МОБ Китая входит 
структура Народной полиции, отвечающая за поступательное развитие госу-
дарственных реформ, эффективное пресечение и противодействие преступ-
ности. Особенностью разработки управленческих решений в народной поли-
ции является приоритетное направление реагирования на замечания и кон-
троль со стороны общественности. Для совершенствования управления в 
структуре МОБ с 2000 года проводится семинар по вопросам наиболее 
успешных практико-ориентированных аспектов взаимодействия полиции и 
общественности, в 2010 году создан центр координации, который выступает 
основой имиджевого подтверждения высокого профессионализма сотрудни-
ков полиции в вопросах «служения народу» [1, с. 113]. Следовательно, пра-
воохранительные органы КНР имеют централизованную структуру управле-
ния с зональным типом организационной структуры, позволяющей высту-
пать основными объектами общественной безопасности и силами, заинтере-
сованными в получении имиджевой поддержки со стороны общественности. 

Рассматривая структуру Федеральной полиции Бразилии с целью фор-
мирования представлений о системе правоохранительных органов 
страны, которая участвуют с Россией в крупном экономическом союзе, 
можно констатировать, что управленческий потенциал полицейской си-
стемы децентрализован, однако формируется некий баланс между феде-
ральными полицейскими органами и строго ограниченным перечнем ре-
гиональных полицейских органов [2, с. 157]. Региональные полицейские 
подчиняются Государственному секретариату общественной безопасно-
сти. Для реагирования сил полиции на вызовы в обществе при решении 
ситуационных рисков, в Бразилии функционирует штат военной полиции, 
который напрямую не подчиняется Федеральной полиции, а находится в 
ведении вооруженных сил и подчиняется военным штабам. 

Организационная структура управления второй по численности насе-
ления страны в мире регулируется Законом о полиции (1861), в который 
были в последствии внесены изменения, позволяющие деятельность по-
лиции по законодательству штатов (1934), а также разграничивающие 
территориальное подчинение органов полиции в отдельных штатах и 
национальной столичной полиции, которая осуществляет свои полномо-
чия в Дели [3, с. 142]. Организация управления полиции в штатах Индии 
и на территории выделенных союзных структур полиции осуществляется 
по административно-территориальному принципу. Принцип управления 
представлен распределением функциональных полномочий в подразделе-
ниях уголовного расследования, работы лаборатории судебной меди-
цины, работы противопожарной службы штата и дорожной полиции, что 
выступает в общей классификации правоохранительных органов систе-
мой зонально-функционального управления. Аналогично полицейской 
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системе Бразилии в каждом штате в Индии функционируют подразделе-
ния вооруженной полиции, которая подчиняется вооруженным силам и 
выступает в случаях массового нарушения общественного порядка 
[3, с. 144]. Взаимодействие между структурными подразделениями в по-
лиции штатов обеспечивается полицейской службой штата, состоящей из 
офицерского корпуса сотрудников, с организационно-управленческими 
функциями планирования, организации, координации и контроля. 

Регулирование функциональной структуры управления подразделени-
ями национальной полиции Южноафриканской республики (ЮАР) осу-
ществляется нормативными положениями статей 205–208 главы 11 Кон-
ституции страны (1994). Согласно данным о «Службе безопасности» в 
ЮАР аппараты управления созданы на национальном, провинциальном и 
местном уровне. В ЮАР управление полицией формируется в децентра-
лизованном виде, что позволяет в зависимости от нужд и приоритетов 
провинции регулировать различные функции полицейской службы 
[4, с. 308]. В право отдельных провинций входит контроль за действиями 
полиции, организацией взаимодействия полиции и общества, оценивания 
результатов основной деятельности полиции через оглашение результа-
тов работы, поддержка работы ответственного за деятельности полиции в 
провинции с членом Правительства, курирующем вопросы деятельности 
полицейских служб. Рассмотрение жалоб на деятельность полиции с ка-
ким-либо сообществом в провинции осуществляется через представителя 
члена правительства, ответственного за работу полицейских подразделе-
ний в конкретном территориальном распределении [4, с. 309]. 

Большое мусульманское государство, входящее в объединение БРИКС, 
организует деятельность по обеспечению общественного порядка через вы-
полнение прямых функций шариатской гвардией. Шариатскую гвардию 
также в стране называют религиозной полицией, которая контролирует строе 
соблюдение предписаний Корана. Управление штатом шариатской гвардии 
осуществляется комитетом, которому помогают добровольческие силы, 
нацеленные на обеспечение соблюдения религиозных норм [5]. 

Таким образом, рассмотрев структуру правоохранительных органов 
некоторых стран БРИКС следует отметить, что в Китае строго централи-
зованная структура управления полицией, а в остальных странах – Брази-
лия, Индия, Саудовская Аравия, ЮАР – децентрализованная система 
управления правоохранительными органами. Однако вопросы взаимного 
рассмотрения фактов нарушений общественной безопасности рассматри-
ваются регулярно, с Китаем, Бразилией и Объединенными Арабскими 
Эмиратами у России подписан двусторонний договор о сотрудничестве 
по обмену и выдаче обвиняемых и осужденных преступников, с другими 
странами БРИКС сотрудничество в сфере обеспечения безопасности осу-
ществляется в рамках международного права. 
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Обеспечение профессиональными кадрами правоохранительных орга-
нов, реализующих кроме общих и обеспечивающих, еще широкий пере-
чень специальных функций, отражающих роль и назначение правоохра-
нительной системы, требует хорошо организованной целенаправленной 
структуры профессионального обучения, дополнительного профессио-
нального обучения, переподготовки и повышения квалификации сотруд-
ников. Поэтому изучение положительного опыта реализации программ 
среднего профессионального и высшего образования в ведомственных 
образовательных организациях Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации и проблем осуществления профессионального образова-
ния выступает предметом нашего исследования с позиции внедрения но-
вых федеральных государственных образовательных стандартов. 

Повышение предельного возраста нахождения на службе и устройство 
на работу в МВД, ФСИН и другие ведомственные организации впервые 
для лиц, не имеющих профессиональное образование в области служеб-
ной деятельности, также затрагивает формирование условий для 
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профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников для право-
охранительных органов. 

Рассматривая современное состояние профессиональной подготовки 
сотрудников для органов внутренних дел, следует сказать, что нормативное 
регулирование вопросов профессионального образования регламентиру-
ются на федеральном уровне федеральным законом ФЗ-№273 «Об образо-
вании в РФ» и законодательные актами о службе сотрудников в МВД, 
ФСИН, ФСБ, прокуратуре и т. п. [1–2] Также в каждом ведомстве государ-
ственной службы разработаны правовые нормативные документы, регули-
рующими отдельные виды профессиональной подготовки в области огне-
вой, тактико-специальной, оперативной, кинологической и других видов 
профессиональной деятельности сотрудников [3–4]. 

Анализ литературы позволил сформировать взгляды на образователь-
ный процесс обучения курсантов, студентов и слушателей в образователь-
ных организациях МВД России и гражданских образовательных органи-
зациях с позиции существующих подходов к обучению и выделить сущ-
ностную специфику и особенности профессиональной подготовки для бу-
дущих сотрудников правоохранительных органов. 

Изучая уровни образования по соответствующему профилю право-
охранительных органов, можно констатировать, что среднее профессио-
нальное образование организовано в подведомственных колледжах и тех-
никумах МВД России по направлениям подготовки «правоохранительная 
деятельность», «право и организация социального обеспечения», «эконо-
мика и бухгалтерский учет», «операционная деятельность в логистике» с 
присвоением квалификации «Юрист» [5]. 

Для ведомственных структур ФСИН, ФСБ, прокуратуры организована 
профессиональная подготовка только на уровне высшего образования. 

Обобщение материалов научно-методических изданий показало, недоста-
точную освещенность тематики профессионального образования в право-
охранительных органах [6]. Существуют работы по систематизации отдель-
ных направлений правовой, огневой, тактико-специальной и других видов 
подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов. В связи с 
систематизацией выводов о структуре формирования уровней образования 
для правоохранительных органов, следует отметить, что организация ведом-
ственного образования для государственных силовых служб на уровне выс-
шего образования позволяет в дальнейшем будущему выпускнику занять 
офицерскую должность. Однако обучение в вузах правоохранительных орга-
нов для некоторых школьников вызывает трудности, так как у обучающихся 
недостаточно сформирована профессиональная установка государственной 
службы. Курсанты и слушатели, обучающиеся в образовательных организа-
циях МВД, ФСИН, ФСБ и других силовых ведомств, становятся на этапе обу-
чения уже сотрудниками и получают денежное довольствие за должность 
«рядовой», а также выполняют все виды служебной деятельности по выпол-
нению нарядов. Поэтому добровольное отчисление из ведомственного обра-
зовательного учреждения и устройство на работу (обучение) на гражданскую 
специальность сопряжено с выплатой денежной суммы, затраченной ведом-
ством на организацию обучения соответствующего куранта или слушателя. 

Следовательно, кадровое обеспечение о решение вопросов по существу-
ющей нехватке кадров в системе МВД и ФСИН на должностях младшего 
начальствующего состава и для целей формирования самоопределения 
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будущих сотрудников по устройству на работу в правоохранительную си-
стему целесообразно увеличить число ведомственных образовательных орга-
низаций среднего профессионального образования МВД России, а также изу-
чить направления включения в профессиональное образование сотрудника 
ФСИН уровень ведомственного среднего профессионального образования, 
которое бы позволяло после необходимого числа лет непрерывной службы в 
соответствующем ведомстве получить офицерскую должность. 

Второе направление совершенствования системы профессиональной 
подготовки сотрудников правоохранительных органов может быть рас-
смотрено в целях организации сокращенного высшего ведомственного 
образования для выпускников гражданских средних профессиональных 
образовательных организаций по направлению подготовки, соответству-
ющему в вузе, например, «правоохранительная деятельность» и др. 

Третье направление по увеличению числа сотрудников в правоохрани-
тельных органах можно рассмотреть через переподготовку специалистов 
вузов гражданских специальностей (психолог, инженер, педагог, тренер, 
химик и т. п.), для которых организовать курсы повышения квалификации 
или переподготовки в ведомственных вузах с присвоением квалификации 
с соответствующей ведомственной специализацией. 

Таким образом, совершенствование профессиональной подготовки со-
трудников для правоохранительных органов на современном этапе развития 
образования осуществляется при реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов в ведомственных вузах МВД, МЧС, ФСИН, 
ФСБ, а также повышением роли дополнительного профессионального обу-
чения по программам повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Нехватка сотрудников из числа младшего начальствующего состава 
может быть решена организацией ведомственного образования в колле-
джах среднего профессионального обучения по программам бакалавриата 
и присвоением соответствующей должности «рядовой», а после оконча-
ния колледжа «прапорщик» и «старший прапорщик» в зависимости от 
успехов в учении. 
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ментов, связанных с проблематикой развития криминальной составляю-
щей в эмигрантской среде в условиях усиления влияния экзогенного и эн-
догенного фактора и возможности организации действенной системы 
мер по профилактике и предупреждению преступлений с учетом реаль-
ных возможностей современной системы охраны правопорядка. Авто-
ром перечисляются проблемы по обеспечению правопорядка. 
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Достижение максимального уровня эффективности в работе право-
охранительных органов по обеспечению законности и правопорядка все-
гда рассматривалось в числе приоритетных задач. Однако по мере разви-
тия общества число дестабилизирующих факторов, как объективного, так 
и субъективного характера, существенно влияющих на качество работы 
правоохранительных органов, постоянно увеличивалось. По мере разви-
тия процессов глобализации и формирования новой мировой архитектуры 
в рамках требований максимальной универсализации и приоритетной 
роли внешних факторов, сохранение должного уровня результативности 
становится все более проблематичным. Доминирование сверхгуманных 
императивов во всех сферах человеческой деятельности способствовало 
формированию достаточно специфичной ситуации, когда при активном 
росте криминальной составляющей система наказаний становится все бо-
лее гуманной, а в некоторых случаях даже максимально мягкой. 

Потребности развития постиндустриальной модели глобальной эконо-
мики постоянно требуют задействования все большего числа рабочих рук, 
что значительно повлияло на процессы международной миграции. Не-
смотря на предупреждения большинства аналитиков о росте негативных 
последствий миграционных процессов, администрация большинства 
стран активно привлекала мигрантов в национальный производственный 
сектор. В итоге резко вырос уровень криминализации общества в сег-
менте наркоторговли, преступлений самого различного рода, постоянного 
нарушения норм миграционного законодательства и росту напряжения в 
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национальном социуме. Принимая во внимание скорость сращивания 
национального криминала с представителями различных национальных 
диаспор в рамках объективного процесса глобализации криминальной де-
ятельности, проблематика профилактики и противодействия мигрантской 
преступности приобретает все большую актуальность. 

Согласно официальным данным, число совершенных мигрантами пре-
ступлений в 2023 г. в России возросло на 75%. Наибольшую озабочен-
ность вызывает рост числа преступлений среди незаконных мигрантов – 
совокупное число совершаемых ими криминальных деяний по сравнению 
с предыдущим периодом возросло на три четверти до 21,9 тысячи [1]. 

В числе причин, которые провоцируют рост криминальной составля-
ющей, прежде всего необходимо отметить: 

– сам статус нелегала, работающего без какого-либо законного оформ-
ления трудовых отношений, когда боязнь разоблачения провоцирует по-
стоянное стрессовое состояние, контролировать которое со временем 
субъекту становится все более проблематично; 

– крайне низкий уровень жизни, в силу выполнения функций, предпо-
лагающих использование неквалифицированного, и, как следствие, низ-
кооплачиваемого труда; 

– все более активное использование алкоголя и наркотических средств 
для снятия психического напряжения; 

– отсутствие надлежащего систематического контроля и надзора над 
исполнением миграционного законодательства, со стороны федеральных 
и местных органов власти. 

– крайне низкий уровень образования и общечеловеческой культуры, 
практическое отсутствие правовой культуры и т. д. 

Но особую тревогу аналитиков вызывает крайне высокий уровень кор-
рупционной составляющей в отношениях между администрацией, право-
охранителями и национальными диаспорами. Используя коррупционный 
компонент в качестве основы для свободы деятельности, диаспоры неод-
нократно оказывали решительное противодействию раскрытию преступ-
лений и привлечения виновных к ответственности. В качестве примера 
можно привести действия узбекской диаспоры, которая предпринимает 
попытки защитить преступников-узбеков в России. В этой связи можно 
вспомнить резонансное дело Гюльчехры Бобокуловой, которая в 
2016 г. зверски расправилась в Москве с ребёнком-инвалидом: сначала за-
душила девочку, а затем отрезала ей голову [2]. 

Обращаясь к перспективам развития механизма обеспечения долж-
ного уровня общественного порядка, необходимо учитывать реалии СВО 
по денацификации Украины и постоянную работу украинских спецслужб 
в мигрантской среде по формированию деструктивной составляющей 
среди завербованных мигрантов. Данный факт необходимо рассматривать 
в числе новых криминогенных факторов. В ситуации поверхностного под-
хода к противодействию этническим криминальным группировкам и де-
кларативностью мер по обеспечению правового контроля над деятельно-
стью мигрантов нарастание социальной напряженности в обществе неиз-
бежно. В пользу приведенного положения свидетельствует число 
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несанкционированных выступлений недовольных граждан, случаи физи-
ческой расправы над преступниками, рост числа конфликтов в школьной 
среде между детьми и родителями и т. д. 

Проблематика усугубляется наличием ряда проблем в самих органах 
по обеспечению правопорядка, в числе которых наиболее «болезнен-
ными» являются: 

– проблема оттока кадров в условиях политики сокращения в системе 
МВД; 

– недостаточный уровень подготовки и компетенции сотрудников, что 
обуславливает низкой заинтересованности в результатах своей деятельно-
сти и сохранении коррупционной составляющей; 

– низкая оперативность в реакции на появление новых видов крими-
нальной деятельности, прежде всего в цифровом сегменте. 

Особое место в процессах криминализации российского общества за-
нимает проблема противодействия терроризму, на методы которого сде-
лан основной упор представителями зарубежных спецслужб, прежде 
всего Великобритании и Украины. Выбор вполне оправдан, поскольку 
именно преступления террористического характера оказывают макси-
мальное влияние на формирование оперативной обстановки в целом и 
максимально дестабилизируют положение в обществе. 

Опасность данной методики заключается в том, что террористические 
методы четко структурированы и направлены на дестабилизацию обще-
ственной, экономической и политической жизни общества, прямое разжи-
гание национальной ненависти и формирование недовольства к проводи-
мой политике [3]. 

В числе потенциальных мер по снижению уровня криминализации и 
росту преступлений в среде мигрантов, представляется первоочередная 
реализация следующих моментов: 

– четкая разработка перспективных планов по количественному при-
влечению мигрантов с учетом реальных потребностей рабочей силы в сек-
торах российской экономики; 

– совершенствование миграционной политики и законодательства, с уче-
том требований цифровой реальности. В частности, необходимо обязательно 
использовать биометрию при въезде иностранных трудовых мигрантов, 
(изображение лица, полученное с помощью фото- и видеоустройств, голосо-
вые данные зафиксированные с помощью звукозаписывающих устройств, 
контактные данные: дата рождения, сведения о гражданстве и т. д.), что поз-
волит в дальнейшем осуществлять эффективный контроль над деятельно-
стью мигранта в режиме реального времени, установление личности, марш-
рут перемещения, временной контроль и т. д. 

– поскольку существование национальных диаспор является свершив-
шимся фактом, необходимо использовать их для постоянной профилактики 
преступности в среде мигрантов, предупреждения прямого или косвенного 
вовлечения их в криминальные практики, приоритетом воспитательных мер 
должно стать соблюдение российских законов и норм поведения в россий-
ском обществе как непреложного императива пребывания на территории РФ. 

– несмотря на сохраняющиеся реалии санкционного противостояния, 
продолжить практику межстранового обмена новейшими методиками и 
практическим опытом совершенствования деятельности подразделений 
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МВД, с максимальной адаптацией западных методик к исторически обу-
словленным реалиям российского общества, прежде всего в части ми-
грантской проблематики; 

– продолжить методику законодательного расширения полномочий 
органов МВД при выполнении возложенных обязанностей по противо-
действию деструктивной экстремистско-террористической деятельности, 
направленной на дестабилизацию внутренней обстановки в условиях вы-
полнения задач СВО; 

– рассматривать просветительскую деятельность в сфере обществен-
ного правосознания в числе первоочередных задач; 

– постоянно совершенствовать модель финансирования органов ОВД, 
совершенствовать процесс переподготовки личного состава с учетом реа-
лий быстро меняющегося социума и т. д. 

Реализация обозначенных мер с высокой долей вероятности будет спо-
собствовать повышению конечного уровня результативности в работе 
российских органов МВД. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме предупреждения подрост-
ковой преступности. В частности, проведен подробный анализ условий 
содержания и исправления подростков-делинквентов, находящихся в ис-
правительных и воспитательных учреждениях в России и за рубежом. 

Ключевые слова: несовершеннолетние правонарушители, воспита-
тельные колонии, малолетние преступники, тюрьма, условия содержа-
ния, режим, преступления, осужденные. 

Преступность несовершеннолетних является одной из наиболее острых 
проблем современного общества. В настоящее время криминальная актив-
ность несовершеннолетних подростков растет, заметен высокий уровень ре-
цидивной преступности из числа молодежи. Поэтому каждое государство 
прикладывает массу усилий для предупреждения подростковой преступно-
сти. Однако, не существует единого решения этой проблемы. Существует 
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распространенное мнение, что подростки нуждаются в особом обращении и 
заслуживают его, поскольку они все еще развиваются и поскольку их проти-
воправное поведение, скорее всего, не перейдет во взрослую жизнь. По этой 
причине концепция реабилитации имеет большие перспективы для примене-
ния к молодым правонарушителям. 

В каждой стране своя пенитенциарная система, отличающаяся нали-
чием определенных правил и условий содержания заключенных. И не-
редко они не только не отвечают никаким стандартам и нормам, но и про-
тиворечат адекватному сосуществованию людей на одной территории. 
Отдельного внимания в этом плане заслуживают исправительные коло-
нии и тюрьмы, где содержатся несовершеннолетние правонарушители. 

Самым ярким примером нечеловеческого обхождения с заключенными 
и жестокими тюремными правилами, является турецкая тюрьма – Диярба-
кыр, где малолетние преступники отбывают свое наказание вместе с взрос-
лыми. Это связано с особенностью турецкого законодательства, где преду-
смотрено заключение детей не только на условный и короткий, но и весьма 
длительный срок. Условия в этой тюрьме ужасают – отсутствует какая-
либо медицинская помощь, камеры переполнены, а охранники позволяют 
себе избивать заключенных и применять к ним различные пытки. Это ока-
зывает необратимое воздействие на неокрепшую психику подростка, кото-
рый, по сути, еще является ребенком. Турция – далеко не единственный 
пример, где несовершеннолетние и дети находятся в одном и том же испра-
вительном учреждении вместе с взрослыми. 

Так, в Эстонии несовершеннолетние правонарушители также отбывают 
свой срок со взрослыми преступниками. Тем не менее, здесь присутствует 
разделение на мужские и женские тюрьмы открытого и закрытого типов. Не 
говоря уже о том, что условия содержания сильно отличаются от турецких. 
Важная особенность эстонских тюрем – это возможность социализации за-
ключенных, что очень важно для малолетних преступников, которые еще не 
в полной мере могут осознать факт своего заключения и дальнейшие его по-
следствия в жизни [4]. На сегодняшний день в Эстонии существуют две 
тюрьмы, где содержатся несовершеннолетние. Это закрытая женская тюрьма 
Харку и мужская закрытая тюрьма Вильянди, которая имеет открытое отде-
ление. В женской тюрьме на сегодняшний день содержится пять несовершен-
нолетних, в то время как в мужской насчитывается около 100 заключенных в 
возрасте от 13 до 21 года. Особенности обеих тюрем – это возможность по-
лучения рабочих специальностей для дальнейшего трудоустройства, обуче-
ние и получение сертификата о среднем образовании. На территории эстон-
ских мест лишения свободы работают свои производства, обеспечивающие 
содержащихся под стражей лиц работой. К тому же, женская тюрьма Харку 
предусматривает воспитание некоторыми женщинами детей возрастом до 
трех лет, в тюрьме присутствует специальная детская комната с кроватями и 
игрушками. Средний срок заключения в Харку составляет 4 года. В Виль-
янди и Харку предусмотрено разделение площади тюрем на жилую и рабо-
чую зоны, присутствуют прачечная и медицинская комнаты [4]. 

ФРГ – ведущая европейская страна, известная своей строгой ювенальной 
юстицией и привлечением родителей подростка-делинквента как к матери-
альной, так и уголовной ответственности. Тем не менее, тюрем для несовер-
шеннолетних в стране как таковых нет. Существуют определенные отделе-
ния при тюрьмах, где содержатся заключенные в возрасте от 14 лет до 
21 года, которые получили столь строгое наказание в виду совершения особо 
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тяжкого преступления – убийства, изнасилования или им подобных правона-
рушений. Условия пребывания подростков, как и других заключенных, в 
немецких тюрьмах находятся на высоком уровне. Обычно тюремное заведе-
ние имеет развитую инфраструктуру, в которую входят церковь, тренажер-
ный и актовый залы, спортплощадки, теннисный корт, библиотека, врачеб-
ные кабинеты и хлебопекарни, кухня и фабрика. Особенность немецких тю-
рем – это наличие сверхнового медицинского оборудования в лазаретах, поз-
воляющего проводить операции, комплексное обследование и лечение за-
ключенных. Наряду с медиками в штат сотрудников немецких тюрем входят 
психологи, которые осуществляют работу по адаптации подростков, и рабо-
тают с ними согласно индивидуальным реабилитационным программам. В 
виду «мягких» приговоров для несовершеннолетних в стране, пребывание 
под арестом может длиться не более одного месяца или сводится всего к по-
лугоду, в случае более серьезного нарушения [4]. 

Во Франции воспитательные центры принимают под опеку молодых 
правонарушителей. Эти центры предлагают конкретные решения в каж-
дой трудной ситуации, возникшей у несовершеннолетнего. В центре уси-
ленного воспитания, например, на протяжении 2–3-х месяцев молодые 
люди живут под присмотром воспитателей. Там разрабатывается про-
грамма по возвращению несовершеннолетнего в активную жизнь. Для 
этого им создаются все условия: они занимаются спортом, обществен-
ными работами, воспитатели прививают им интерес к определенным про-
фессиям, продолжению образования и др. Один из трех государственных 
французских воспитательных центров (CER) Combrit расположен в Ле-
Финистер. Это учреждение, в котором размещаются несовершеннолетние 
злостные правонарушители. CER – это место, где молодые люди имеют 
возможность проанализировать свое противоправное поведение и заду-
маться о перспективах изменить свою жизнь в лучшую сторону. В этом 
воспитательном центре все подчинено строгому распорядку: учеба, ра-
бота, прием пищи, медитация, время на отдых и сон. И так каждый день 
на протяжении нескольких месяцев. Подростки оторваны от дома, от се-
мьи. Их привычный ритм жизни существенно изменился. Во время сеан-
сов медитации они анализируют прошлую жизнь, причины, по которым 
они совершили правонарушения. Пребывание в центре дает им возмож-
ность заново построить проект своей будущей жизни. В центре Combrit 
работают девять педагогов, психологи, повар, секретарь и менеджер. Еди-
новременно в центре находятся восемь подростков в возрасте до 18 лет. В 
центр подростки направляются по решению ювенального судьи. Это мо-
лодые люди, преступники, в основном рецидивисты, осужденные за неза-
конный оборот и/или употребление наркотиков. Подростки на протяже-
нии 4 месяцев находятся под круглосуточным наблюдением сотрудников 
центра. Подросткам предоставляется отдельная комната, они не могут 
войти в нее, когда захотят. Очень четкие правила устанавливаются с мо-
мента их поступления в учреждение. У них нет доступа к мобильным те-
лефонам, к интернету, и они могут общаться со своими семьями или близ-
кими только при определенных условиях. Это очень тяжело находится по-
стоянно, все двадцать четыре часа под пристальным наблюдением. 
Сложно быть оторванным от жизни без телефона. Но это необходимо, 
если есть непреодолимое желание изменить к лучшему свою жизнь. 
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Миссия педагогов и психологов центра – восстановить доверие подростков 
и научить их законопослушному поведению в обществе. Задача педагогов – 
помочь подросткам обрести уверенность в себе, найти свое место в соци-
уме. Подростки здесь учатся жить, учиться и работать в сплоченной ко-
манде. Именно это поможет им в перспективе встать на ноги. У многих из 
них сложные отношения с родственниками. Подчас их семьи асоциальны. 
В этом и кроется основная причина их противоправного поведения. По-
этому сотрудники центра создать комфортную, позитивную окружающую 
среду для подростков, научить их тому, что существуют простые правила, 
правила приличия, доброжелательности и по отношению к другим, которые 
они должны соблюдать. Именно это, в перспективе, поможет им успешно 
адаптироваться в обществе [3, с. 52]. 

Сложно не упомянуть США, когда разговор заходит о тюремном 
устройстве в различных странах, так как Америка находится на первом ме-
сте по количеству отбывающих наказание малолетних преступников – их 
численность составляет 90 000 человек. При этом законодательство преду-
сматривает полную ответственность детей за совершенные ими преступле-
ния, вплоть до смертной казни в возрасте 13–14 лет. Аналогичную меру 
наказания практикуют только еще три страны – ЮАР, Танзания и Израиль. 
В США также возможна замена казни пожизненным заключением без 
права на досрочное освобождение. У таких заключенных всего лишь один 
шанс выбраться из тюрьмы – смертельная болезнь на своей последней ста-
дии. Особенность тюрем в США состоит в различии судебных приговоров 
и предусмотренных судом мер наказаний от штата к штату. Так, посадить 
несовершеннолетнего в тюрьму могут в 26 штатах только за прогул школы 
или побег из дома. Хотя главные решения о мерах пресечения незаконной 
деятельности подростка выносятся федеральными органами. Как и в боль-
шинстве тюрем, тюрьмы в США разделены на женские и мужские, а под-
ростки отбывают свое наказание отдельно от взрослых. 

На территории РФ распространена практика содержания несовершенно-
летних, вплоть до возраста 19 лет, под стражей в воспитательных колониях. 
Однако, в последнее время количество воспитательных колоний резко сокра-
тилось. Прежде всего, это связано с гуманизацией исполнения наказаний в 
отношении подростков-делинквентов. К несовершеннолетним правонару-
шителям, совершившим преступления небольшой или средней тяжести, при-
меняются наказания или иные меры уголовно-правового воздействия, не свя-
занные с лишением свободы (условное осуждение, предупреждение, штраф, 
обязательные работы, наложение обязанности загладить причиненный вред, 
принудительные меры воспитательного воздействия). В воспитательные ко-
лонии направляются подростки, совершившие тяжкие преступления, либо те, 
кто неоднократно совершал правонарушения [1, с. 215]. 
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Аннотация: в статье проанализированы проблемные вопросы норма-
тивного регулирования обеспечения общественной безопасности при 
проведении массовых мероприятий. В частности, выделены проблемы во 
взаимодействии ОВД и Войск национальной гвардии Российской Федера-
ции. Предложен ряд организационных мер, направленных на повышение 
эффективности обеспечения общественной безопасности при проведе-
нии массовых мероприятий. 
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В современных условиях серьезных международных трансформаций и 
проведения СВО, обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности внутри нашего государства является особенно актуальным. 
В связи с этим деятельность органов правопорядка должна быть наиболее 
действенной, что во многом определяется качественно разработанным 
правовым регулированием. 

Важнейшей задачей системы правоохранительных органов является 
защита граждан от правонарушений и преступных посягательств. Одним 
из важных направлений правоохранительной деятельности является 
охрана общественного порядка во время массовых мероприятий. В свою 
очередь, следует отметить, что понятие массовых мероприятий не сво-
дится исключительно к различным политическим массовым мероприя-
тиям. Под массовыми мероприятиями следует понимать любые меропри-
ятия, где участвует большое количество людей. 
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Большое скопление людей в совокупности с низким обеспечением без-
опасности на мероприятии создает детерминанты для совершения преступ-
лений террористической и экстремистской направленности. Вследствие 
этого представляется, что деятельности правоохранительных органов по 
обеспечению безопасности и общественного порядка должна предшество-
вать существенная организационная работа, которое заключается в форми-
ровании достаточного для выполнения задач личного состава, укомплекто-
вания его специальными средствами и дачи необходимых указаний. 

При этом обеспечение безопасности на массовых мероприятиях пред-
ставляется разумных возлагать также на Минздравсоцразвития, МЧС, 
ФСО и иные органы. 

Вследствие вышесказанного существует необходимость детальной 
проработки совместного взаимодействия данных правоохранительных 
органов по выполнению соответствующих задач в сфере обеспечения об-
щественной безопасности. 

Анализируя правовое состояние регулирования правоотношений в 
сфере взаимодействия ОВД и Росгвардии исследователи выделяют ряд 
проблем. Анализируя процесс взаимодействия ОВД и Росгвардии, можно 
утверждать, что действительно их взаимодействие урегулировано крайне 
слабо, что может создавать «бюрократические проволочки», поэтому тре-
буется издание совместного приказа данных ведомств в целях оптимиза-
ции и унификации взаимодействия полиции и Росгвардии, что позволит 
более оперативно реагировать на криминогенную ситуацию на той или 
иной территории [1–2]. 

Представляется, что может быть издан целый ряд совместных приказов, 
которые будут регулировать соответствующие сферы взаимодействия. Од-
ним из них является отсутствие нормативного регулирования взаимодей-
ствия ОВД с другими органами исполнительной власти. Вследствие чего тре-
буется разработка соответствующих нормативно-правовых актов. При этом 
важно модернизировать не только механизм взаимодействия правоохрани-
тельных органов в этой сфере, но и предпринять ряд мер организационно-
правового характера. Среди подобных мер представляется возможным выде-
лить следующие мероприятия: 

– повышение численности сотрудников; 
– разработка методических пособий и программ обучения, которые 

позволят быстро ориентироваться в стрессовых ситуациях; 
– проведение специальных занятий; 
– разработка и передача инструкций и методических рекомендаций, 

касающихся применения систем видеонаблюдения, методов сбора мате-
риалов при выявлении правонарушений и преступлений, а также меро-
приятий по задержанию подозреваемых. 

Достаточно остро стоит вопрос подготовки к таким массовым меро-
приятиям, как проведение выборов и голосований. В этой связи необхо-
димо подчеркнуть, что эффективность деятельности органов внутренних 
дел при проведении выборов во многом обусловлена качественно органи-
зованным сотрудничеством с избирательными комиссиями, включая му-
ниципальные избирательные комиссии. Поэтому в период избирательных 
кампаний особую значимость приобретает эффективно выстроенный ме-
ханизм взаимодействия органов внутренних дел и избирательных комис-
сий [3, с. 13–14]. 
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При разработке новых мер специальное внимание следует уделять во-
просам безопасности при проведении спортивных мероприятий, так как 
они всегда представляют интерес для широкой публики и собирают боль-
шое количество людей. 

Таким образом, обеспечение общественного порядка во время проведе-
ния массовых мероприятий имеет свою специфику. Она должна учитываться 
при разработке нормативного регулирования. Вместе с тем, на сегодняшний 
день существует ряд проблем в правовом регулировании общественного по-
рядка во время проведения массовых мероприятий. Считаем, что их вполне 
возможно решить, и полагаем, что предложенные в данной статье меры ор-
ганизационно-правового характера позволят это сделать. 
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Предупреждение в управлении автотранспортным средством в состо-
янии опьянения является одной из актуальных проблем в современном 
обществе. Недостаточное соблюдение законодательства и нежелание со 
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стороны водителей соблюдать требования безопасности приводит к серь-
езным последствиям для всех участников дорожного движения. 

Для предотвращения и наказания лиц, управляющих транспортным 
средством (далее ТС) в состоянии опьянения, законодательство России за-
крепило в себя ряд административно-правовых мер. 

Одной из основных мер является установление административной от-
ветственности за вождение в состоянии опьянения. К примеру, лишение 
права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, или же 
взыскание штрафа в размере 30 тыс. руб. (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), а также 
возможное обязательное прохождение медицинского освидетельствова-
ния для восстановления права на вождение [1, ст. 12.8]. 

Проведение сотрудниками ГИБДД рейдов и проверок на дорогах по-
могает выявить водителей, находящихся в состоянии опьянения, и немед-
ленно лишить их права на управление транспортом, а также призвать их 
к административной ответственности. Это служит не только предупре-
ждению потенциально опасных ситуаций на дороге, но и оправдывает 
профилактическую функцию таких мер. 

Помимо этого, одной из распространенных форм наказания является 
обязательное участие в антиалкогольных программных мероприятиях, ко-
торые проводятся с целью реабилитации и предотвращения повторного 
нарушения. Это может включать антиалкогольные тренинги, консульта-
ции специалистов, а также участие в обязательных анализах на присут-
ствие алкоголя в организме. 

Не следует забывать и об образовательной работе в данной области. На 
протяжении нескольких десятилетий широко проводятся кампании и акции, 
направленные на просвещение общества в вопросах безопасности и важно-
сти воздержания от управления в состоянии опьянения. В результате таких 
мероприятий сформировано негативное отношение к пьянству и негатив-
ному воздействию на дорожное движение, что способствует уменьшению ко-
личества нарушений и аварий. 

Административно-правовые меры по противодействию в управлении 
транспортным средством в состоянии опьянения имеют целью не только 
наказание виновных, но и предотвращение повторного нарушения и увели-
чения безопасности дорожного движения. Они помогают формированию 
ответственного отношения к вождению и способствуют сохранению жиз-
ней и здоровья людей на дорогах. 

Опираясь на ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, мы можем утверждать, что 
лицо, управляющее источником повышенной опасности в состоянии опь-
янения, может повлиять как на права и свободы, так и на здоровье других 
лиц в результате ДТП [2, ст. 55]. Поэтому немаловажным фактом будет 
то, что есть востребованность введения общего порядка определения со-
стояния опьянения. Там могут быть предусмотрены единые основания 
для направления на медицинское освидетельствование и методы опреде-
ления состояния опьянения с обязательным взятием биологических объ-
ектов (моча, кровь), и направлением их на химико-токсикологическое ис-
следование, по результатам которого и будет выноситься решение о со-
стоянии гражданина, проходящего медицинское освидетельствование. 

Таким образом, к административной ответственности может быть при-
влечен водитель, в отношении которого будет установлен «факт употреб-
ления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который 
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определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 
0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием аб-
солютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один 
литр крови, либо в случае наличия наркотических средств или психотроп-
ных веществ в организме человека». 

Несомненно, административно-правовые меры являются эффективным 
инструментом в борьбе с управлением ТС в состоянии опьянения. Они спо-
собствуют предотвращению опасных и трагических последствий для участ-
ников дорожного движения и общества в целом. Комбинированное примене-
ние этих мер призвано снизить количество нарушений и создать безопасную 
дорожную среду для всех. 

Итак, несмотря на то, что в административном, а также уголовном за-
конодательстве, закреплены меры по противодействию в управлении ТС 
в состоянии опьянения: административный штраф, лишение права управ-
лять ТС, административный арест, лишение свободы – мы считаем, что 
этого не совсем достаточно. Поэтому мы предлагаем следующее. 

Необходимой мерой следует признать законодательно закрепленное 
«право должностного лица изымать водительское удостоверение в мо-
мент составления административного протокола по факту установления 
состояния опьянения». Непременно, мы добьемся того, что при установ-
лении факта, что лицо находится в состоянии опьянения – оно не сможет 
управлять своим автомобилем на следующий же день. 

Проблема состоит и в том, что вынесение решений по делам данной 
категории отнесено к компетенции судей и требует значительного вре-
мени. А пока судья будет рассматривать дело, по результатам которого 
будет вынесено решение, водитель будет иметь возможность управлять 
ТС, что по-нашему мнению, является недопустимым [3, с. 701]. 

Изъятие же водительского удостоверения будет актуальной и действен-
ной мерой: водитель будет знать, что, если его остановят и установят, что он 
находится в состоянии опьянения, у него изымут водительское удостовере-
ние и не дадут никакого временного разрешения на управление транспорт-
ным средством, он будет лишен возможности свободно перемещаться на 
своем автомобиле. При этом в данном случае его никто не ограничивает в 
правах, так как он сам нарушил закон и несет за это ответственность. 
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Аннотация: в статье анализируются причины совершения дорожно-
транспортных происшествий, к которым отнесены ненадлежащее со-
стояние дорог; большая загруженность на дорогах; недостаточно каче-
ственная подготовка курсантов в автошколах; вождение автомобиля в 
состоянии опьянения; неблагоприятные погодные условия; неопытность 
водителя и некачественная подготовка водителей; невнимательность 
на дороге и отвлечение внимания. Исследована статистика совершения 
дорожно-транспортных происшествий; предложены организационно-
правовые пути решения проблем аварийности на дорогах. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, авария, до-
рожно-патрульная служба, безопасность дорожного движения. 

В настоящее время без транспортного средства невозможно предста-
вить себе существование человека. Транспорт считается одним из важ-
нейших элементов в инфраструктуре в России. Этот тезис прослеживается 
в Постановлении Правительства РФ от 8 сентября 1997 г. №1143 «Об 
одобрении концепции государственной транспортной политики Россий-
ской Федерации» [1]. 

Стоит отметить, что одной из главных проблем является обеспечение 
безопасности дорожного движения в России, так как транспорт – один из 
важных элементов в экономике и промышленности страны. По статистике 
самым опасным вредом в нашей стране является дорожно-транспортная 
авария. Также в соответствии с официальными данными ГИБДД аварий-
ность на дорогах в России поражает своими цифрами. В результате до-
рожно-транспортных происшествий в мире ежегодно погибают более 
миллиона человек, десятки миллионов получают травмы, приводящие к 
инвалидности. Ущерб, наносимый дорожно-транспортными происше-
ствиями большинству государств, составляет 3% их валового внутреннего 
продукта. К сожалению, Российская Федерация не является исключением. 
Поэтому важной задачей нашего государства является обеспечение жизни 
и здоровья граждан, их имущества и снижение на наших дорогах числа 
дорожно-транспортных происшествий. 

На обеспечение безопасности дорожного движения направлен целый 
комплекс мероприятий, повышающих защищенность граждан и общество 
в целом от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Боль-
шинство мероприятий этого комплекса выполняют сотрудники дорожно-
патрульной службы – структурного подразделения Государственной 



 
Издательский дом «Среда» 

 

140      Актуальные проблемы деятельности правоохранительных  
органов Российской Федерации 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. 

Дорожно-патрульная служба является крупнейшим подразделением 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД 
России (объединяет свыше 70% общей численности сотрудников 
ГИБДД), ей принадлежит важная роль в предупреждении дорожно-транс-
портных происшествий непосредственно в процессе дорожного движе-
ния. Следовательно, решение проблем обеспечения безопасности дорож-
ного движения во многом зависит от повышения эффективности деятель-
ности данной службы, совершенствования правового регулирования, ор-
ганизационного построения, правоприменительной и тактической дея-
тельности этой службы, ее надлежащего кадрового обеспечения. 

Попробуем выделить основные причины дорожно-транспортных  
происшествий. 

1. Ненадлежащее состояние дорог. Например, при объезде препят-
ствий в виде ям, асфальтных разрывов, зачастую создается аварийная си-
туация, приводящая к дорожно-транспортным происшествиям. 

2. Большая загруженность на дорогах. Ранее до строительства дорог в 
стране не наблюдалось большое количество автомобилей, в связи с этим 
дороги строились для меньшего количества машин. Сейчас же количество 
машин значительно возросло, трассы перегружены. Наглядным примером 
может послужить трасса «А-300 Самара – Большая Черниговка – Респуб-
лика Казахстан», где число дорожно-транспортных происшествий возрас-
тает с каждым годом, а причиной тому является отсутствие какого-либо 
освещения на участке дороги, сужение дороги на определенных участках, 
большое количество фур. Для предотвращения такого количества аварий 
на данной трассе, необходимо, как мы считаем, во-первых, расширение 
дороги, установка дорожных барьеров, снабжение дороги достаточным 
количеством освещения и др. 

3. Недостаточно качественная подготовка курсантов в автошколах. 
Большая конкуренция и нацеленность на заработок «любой ценой» ска-
зывается на качестве подготовки курсантов автошкол. Нарушения, когда 
водительские удостоверения выдаются без надлежащей подготовки, не 
являются, к сожалению, редкостью. 

4. Вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. По не-
официальным данным до 40% дорожно-транспортных происшествий про-
исходят, когда водитель находится в нетрезвом виде. Сеть Интернет, со-
циальные сети по-прежнему «пестрят» новостями об управлении автомо-
билями в пьяном виде. Так, например, в Самарской области, гражданин 
М. в возрасте 46 лет на улице Стара-Загора допустил наезд на стоящий 
автомобиль, следом с места дорожно-транспортного происшествия 
скрылся. Впоследствии был установлен и по результатам медицинской 
экспертизы было выявлено, что гражданин находился в состоянии алко-
гольного опьянения. Также в Самаре в 2022 году молодой человек сбил 
трех пешеходов. По прошествии медицинского освидетельствования 
было ясно, что лицо находилось в состоянии алкогольного опьянения. 

5. Неблагоприятные погодные условия. К примеру, в январе 2024 года 
в Самарской области произошло массовое дорожно-транспортное проис-
шествие в связи с неблагоприятными погодными условиями. 
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Участниками аварии стали четыре автомобиля, которые осуществляли 
движение в условиях метели и гололёда. 

6. Неопытность водителя и некачественная подготовка водителей, а 
именно их теоретическая и практическая подготовка. Приведем пример 
дорожно-транспортного происшествия, происшедшего в Куйбышевском 
районе г. Самары, где женщина 29-летнего возраста не справилась с 
управлением, при наступлении опасности для движения водителя забла-
говременно не снизила скорость транспортного средства, в результате 
чего водитель допустила наезд на световую опору, а затем выехала на по-
лосу со встречным движением, столкнулась с другим автомобилем. В ре-
зультате аварии несколько человек пострадали. 

7. Невнимательность на дороге и отвлечение лица на сотовый телефон. 
Данные нарушения стали серьезной проблемой нашего, встречаются повсе-
местно и детального обсуждения этих нарушений, на наш взгляд, не требуется. 

В целях предотвращения ДТП нужно улучшить работу дорожно-патруль-
ных служб, а также вплотную заняться проектированием и перестройкой до-
рог по новым нормам и стандартам. Исследуя данный вопрос, можно конста-
тировать, что при создании проектов по реконструкции дорог всё ещё исполь-
зуют минимальные нормы величин дорожных элементов. 

Также стоит отметить, что необходимо постоянно совершенствовать 
меры по предотвращению детского травматизма. Это можно делать с по-
мощью проведения бесед, приобретение детям светооражающей одежды, 
изучение с ними правил дорожного движения и введение соответствую-
щего предмета в школьные курсы, как обязательного предмета в учебной 
программе школьника. 

Мы считаем, одним из способов обеспечения безопасности является 
ужесточение ответственности за нарушение правил, также, возможно, 
привлечение к уголовной ответственности, например, при вождении ав-
томобиля в нетрезвом состоянии. Данные споры в специальной литера-
туре ведутся довольно давно. 

Суть контроля безопасности дорожного движения как формы реализации 
правоохранительной функции социальной системы массового обслуживания 
выражается в анализе автомобильного транспорта и не может не сочетаться 
с соответствующими методами работы дорожно-патрульных служб. Это 
должны быть методы, сориентированные на обеспечение безопасности до-
рожного движения, а именно на минимизацию принуждения и наказания, 
приоритет убеждения и профилактики правонарушений, оказание помощи 
участникам дорожного движения, инициативное выявление их нужд и 
неукоснительное соблюдение законности. 

В завершение следует отметить, что обеспечение безопасности дорож-
ного движения как составная часть обеспечения транспортной безопасно-
сти – это деятельность, направленная в первую очередь на предупреждение 
причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение 
тяжести их последствий. Именно на развитие превентивных функций до-
рожно-патрульных служб должны быть направлены усилия ГИБДД России. 
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Аннотация: актуальность изучения организационных структур управ-
ления правоохранительными органами выступает необходимым условием 
становления специалиста в период обучения в образовательных организа-
циях высшего образования. Расширение представлений о существующих ор-
ганизационных структурах линейного, функционального и смешанного типа, 
является предметом нашего исследования и позволяет формулировать по-
ложения о построении более гибких управленческих моделей, которые будут 
позволять своевременно менять тип организационной структуры и прини-
мать на себя ответственность за реализации процесса выполнения целей, 
задач, обеспеченности сотрудниками и т. п. 

Ключевые слова: типы организационных структур, правоохрани-
тельные органы, управленческая деятельность, руководитель, сотруд-
ники организации. 

Современные требования к организации управления в правоохранитель-
ных органах реализуются через построение и развитие трех основных типов 
организационных структур: линейный, функциональный и смешанный тип. 

Анализ литературы показал, что на выбор и построение организацион-
ной структуры управления влияют факторы, принципы, цели и задачи 
кадровой работы, а также вопросы совершенствования системы управле-
ния правоохранительными органами. 

Раскроем причины, влияющие на появление различных факторов при 
построении организационных структур, выделить для изучения перечень 
существующих факторов и представим механизмы, смягчающие сильное 
влияние факторов на построение организационно-структурного типа 
управления правоохранительными органами. 

Рассматривая причины проявления ситуационных факторов определе-
ния структур управления в правоохранительных органах, С.М. Тохтарба-
ева обосновывает появление определённого обстоятельства (ситуации), 
которая значительно влияет на деятельность подразделения, отделения, 
отдела и т. п. [1, с. 150]. К ситуационным факторам автор относит страте-
гию развития ситуации и стратегическую направленность деятельности 
отдельного объекта управления, обеспечивающих наибольшую эффек-
тивность функционирования организационной структуры. Выделенная 
стратегическая зависимость управления от развития обобщенного вида 
ситуации по мнению С.М. Тохтарбаевой позволяет соотнести 
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свойственность определенной организационной структуры каждого пра-
воохранительного органа (прокуратура, полиция, ФСБ и т. д.). 

Изучая содержание понятия «организационная структура управле-
ния», некоторые авторы выделяют как факторы влияние внешней и внут-
ренней среды развития объекта управления. 

Так в работе Ю.Н. Сосновской обобщается структурный подход к по-
строению организационной системы управления как взаимодействие двух 
групп: первая – это структурные подразделения, с сформулированными це-
лями и задачами, а развитие прямых и обратных связей управленческой де-
ятельности между подразделениями, через должностные инструкции «вы-
сокого» качества [2, с. 288]. Автор подчеркивает, что организационная 
структура любого подразделения правоохранительных органов достаточно 
динамична, совершенствуется по мере необходимости усиления влияния на 
те или иные создавшиеся ситуации, которые выступают как причины влия-
ния внешнего или внутреннего взаимодействия. 

А.П. Анисимов, определяя необходимость совершенствования орга-
низационных структур управления в правоохранительных органах, выде-
ляет фактор рационализации формы управления, которая выступает «ав-
томатическим» внесением изменений в управленческую деятельность ру-
ководства и должностные обязанности сотрудников. Автор считает, что 
организационную структуру управления нельзя достаточно быстро изме-
нить, однако можно внести радикальные изменения в выполняемые функ-
ции [3, с. 22]. Тогда сформируется необходимая рациональная среда для 
повышения эффективности управления, интегрировать, например, ре-
сурсы нескольких подразделений, или, наоборот, распределить ресурсы 
на малые отделения [3, с. 23]. 

Исследование социологических аспектов в организации структур управ-
ления для правоохранительных органов, позволило группе авторов из Акаде-
мия управления МВД РФ выделить социологические факторы. В своей ра-
боте Е.В. Чеплухов, А.Н. Гостев и М.В. Демченко обобщают следующие 
факторы управления организацией, которые были получены в ходе экспери-
ментальной работы. Так, авторы выделяют новые появившиеся факторы 
управления, по рейтингу влияния на управленческую деятельность можно 
отнести на первое место вопросы цифровизации, электронной информатиза-
ции и появление сложных технологий при работе над раскрытием преступ-
лений. На втором месте по влиянию оказываются интенсивные реструктури-
зации подразделений правоохранительных органов или разрушение традици-
онных связей между нравственностью, патриотизмом и солидарностью об-
щественной культуры. К поиску возможностей создания и развития новых 
организационных структур управления часто подталкивает внесение измене-
ний в нормативное законодательство на федеральном уровне, пассивность 
деятельности некоторых сотрудников организационных подразделений или 
необходимость быстрого, широкого и существенного изменения традицион-
ных подходов к управлению, направляющихся с поставленными целями и за-
дачами подразделений [4, с. 77]. 

Последовательное изучение вопросов отношения сотрудников к деятель-
ности руководителя позволило А.А. Сарсеновой выделить кадровый фактор 
в построении успешной организационной структуры управления правоохра-
нительными органами. Автор характеризует свойства организационного 
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взаимодействия «руководитель-подчиненный» с позиции влияния типа 
управления, выступающего субординативным механизмом эффективного 
взаимодействия. То есть современные теории управления характеризуют эф-
фективный менеджмент через устранение ключевых психологических фак-
торов влияния на личность механизмов управления, которая будет способна 
выполнять поставленные задачи [5, с. 208]. 

Итак, сформировавшие в последние десятилетия организационные 
структуры управления правоохранительными органами (линейный, функ-
циональный и смешанный тип) становится предметом исследования не 
характеристик содержания управленческой деятельности и инструментов 
взаимодействия между подразделениями, а совершенствуется отбор руко-
водящих кадров, проводится работа по постоянному повышению квали-
фикации, изучаются возможности функционирования подразделений в 
определенных условиях жизнедеятельности, таких как выполнение бое-
вой задачи, отработка случаев захвата заложников, нарушение спокой-
ствия населения и других. Нами также обосновано, что современные ор-
ганизационные структуры должны быть более гибкими с позиции функ-
циональной выполняемости, четко выполнять своею роль при выполне-
нии задач ситуационного характера. 

Следовательно, классификация основных типов организационных 
структур управления в правоохранительных органах должна постоянно 
видоизменяться в содержании, принципах реализации и механизмах 
структурного построения сил и средств при быстром реагировании, чрез-
вычайным ситуациях и при осложненной оперативной обстановки. 
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чения управленческой деятельности в правоохранительных органах в 
рамках реализации структурных компонентов управления, отражающих 
задачи и функции выполнения служебной деятельности. Обобщается и 
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законодательных аспектов в рационализацию и совершенствование 
управленческого потенциала всей правоохранительной системы как еди-
ной социальной системы развития гражданского общества. 

Ключевые слова: типы организационных структур, правоохрани-
тельные органы, управленческая деятельность, руководитель, сотруд-
ники организации. 

Развитие системы правоохранительных органов как социальной системы 
основывается на реализующихся программах, целей и задачах структуриро-
вания основных видов деятельности. Направления совершенствования 
управления правоохранительными органами зависят от складывающихся 
факторов общественного развития в политическом, экономическом, социаль-
ном и законодательном аспектах [1, с. 288]. Для отражения объективных 
условий управления силами и средствами правоохранительных органов 
функционируют организационные структуры, характеризующиеся тремя ос-
новными видами структурных компонентов: отраслевой компонент, обеспе-
чивающий компонент и штабной компонент. 

Анализ литературы и практического опыта по изучению компонентов 
организационных структур показал, что основанием для выделения клас-
сификации вида организационной структуры выступают взаимодейству-
ющие элементы и связи между отдельными службами и подразделениями. 

Традиционной классификацией видов организационных структур в право-
охранительных органах является характеристика реализуемых функций [2]: 

– штабной компонент обеспечивает общие функции управления: ана-
лиз, синтез, учет, моделирование, планирование, прогнозирование, кон-
троль (управления, отделы, отделения, организационно-инспекторские и 
организационно-аналитические подразделения); 

– отраслевой компонент обеспечивает реализацию специальных функ-
ций правоохранительных органов в уголовно-процессуальной и опера-
тивно-розыскной деятельности; 

– обеспечивающий компонент реализуется функциями поздравлений 
кадров, тыловых служб, секретариатов, информационных и пресс-цен-
тров, медицинских служб, служб собственной безопасности и т. п. 



 
Издательский дом «Среда» 

 

146      Актуальные проблемы деятельности правоохранительных  
органов Российской Федерации 

Рассмотри характеристику и особенности осуществления управленче-
ской деятельности и выполнения функций в каждом из представленных 
компонентов организационной структуры управления правоохранитель-
ными органами. 

Так в работе А.П. Анисимова характеризуется штабной компонент органи-
зационно-структурного обеспечения как штабная функция в органах МВД Рос-
сии, поэтому автор разделяет понятие «организационная структура» на две со-
ставляющие: «организационная структура органа внутренних дел» и «органи-
зационная структура управления органа внутренних дел» [3, с. 22]. Для основа-
ния такого деления А.П. Анисимов обосновывает роль организационной 
структуры в обеспечении штабной функции, которая автором рассматривается 
как формирование, развитие и целенаправленная координация усилий всех 
подразделений в решении стоящих служебных задач. 

Таким образом, для повышения эффективности работы правоохрани-
тельной системы в целом целесообразно поддерживать функционирование 
рациональной организационной структуры, состоящей из следующих эле-
ментов: формы и методы организация планирования, распределение субор-
динационных обязанностей, определение механизма координационной де-
ятельности, разработка и внедрение показателей эффективности (сравни-
мости) результатов выполнения служебной деятельности и инструменты 
своевременного внесения изменений во все виды деятельности. 

Раскрывая общую характеристику системы управления органами 
внутренних дел, А.В. Жаглин формулирует принцип информационной от-
крытости системы через отражение состояния определенного сегмента 
общественных отношений в сфере национальной безопасности [4, с. 57]. 
Автор отмечает, что роль специального компонента управления выделена 
через характер функционирования условий (факторов) воздействия на 
оперативную обстановку, содержащую конкретные показатели уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. по мне-
нию А.В. Жаглина, обеспечение специфики качественного отражения 
управления специальным компонентом формируется под воздействием 
ситуационной среды, которая зависит от внутренних и внешних условий 
функционирования. Качественное выполнение функций специальными 
подразделениями МВД обеспечивает реализацию основных требований к 
системе органов внутренних дел: детерминированность, динамичность, 
наличие в системе управляющего параметра, наличие в системе усили-
тельного свойства, наличие в системе механизмов обратной связи. Автор 
обобщает, что выполнение специальных функций органами внутренних 
дел должно быть в рамках обеспечения каналов прямой и обратной связи, 
которые позволяют передавать управляющую и осведомляющую инфор-
мацию между подразделениями, обеспечивать взаимный информацион-
ный обмен и непосредственно реализовать полномочия в области обеспе-
чения безопасности личности, защиты собственности от противоправных 
посягательств, охраны общественного порядка, обеспечения обществен-
ной безопасности и безопасности дорожного движения, борьбы с преступ-
ностью на соответствующей обслуживаемой территории [4, с. 60]. 
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Следовательно, процесс управления специальный оппонентом органи-
зационной структуры характеризуется направлениями управленческого 
воздействия, имеющего свои особенности, обусловленные спецификой 
сферы функционирования подразделения. 

Сложность и ответственность решаемых задачах правоохранитель-
ными органами отражает наличие в управленческой организационной 
структуре обеспечивающего компонента, который выступает отражением 
процессов специализации деятельности подразделений органов внутрен-
них [1, с. 292]. Механизм управления обеспечивающим компонентом 
управления в правоохранительных органах имеет многофункциональную 
структуру, то есть, например, подразделения материально-технического 
обеспечения включают в себя вещевое, транспортное, продовольствен-
ное, инженерно-техническое и другие виды обеспечения. Поэтому по 
мнению М.М. Дикажева, А.А. Беженцева и И.А. Шевченко целесооб-
разно рассматривать задачи и функции служебной деятельности каждого 
подразделения, входящего в структуру обеспечивающего компонента, с 
позиции управляемой системы, выполняющей определенные цели для об-
служивания процессов реализации общих и специальных компонентов 
управления всех подразделений органа внутренних дел [5, с. 54]. По мне-
нию авторов, обеспечивающий компонент является незаменимым элемен-
том управленческого процесса, так как именно с его помощью создаются 
необходимые условия для качественной деятельности организационно-
управленческих структур. 

Подводя итог нашему исследованию, следует отметить, что выделение для 
изучения особенностей формирования организационных структур управления 
правоохранительными органами выступает системным процессом развития 
всей теории управления, так как обогащает ее новыми подходами и возможно-
стями для обоснования условиях (факторов) функционирования. 
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В современном мире, где социальные и экономические отношения стано-
вятся все более сложными, эффективное применение административного 
права правоохранительными органами становится ключевым аспектом обес-
печения правопорядка и защиты прав граждан. Правоохранительные органы 
в каждой стране отвечают за применение административного законодатель-
ства для обеспечения законности, защиты прав граждан и борьбы с правона-
рушениями. Однако, в современном мире, с увеличением сложности и разно-
образия преступлений, правоохранительные органы сталкиваются с рядом 
вызовов в эффективном применении административного права. 

Административное право – это отрасль права, которая регулирует от-
ношения, возникающие между государственными органами и гражда-
нами, а также между государственными органами между собой, в про-
цессе осуществления административной деятельности. Его целью явля-
ется обеспечение правопорядка, защита общественных интересов, а также 
защита прав и свобод граждан. 

Административное право является важным инструментом в руках право-
охранительных органов для регулирования общественных отношений и пресе-
чения правонарушений. Однако, это применение встречает ряд вызовов и тре-
бует системного подхода для достижения оптимальных результатов. 
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Одним из главных вызовов, с которым сталкиваются правоохрани-
тельные органы при применении административного права, является 
необходимость балансировки между соблюдением законов и обеспече-
нием общественной безопасности. В условиях роста угроз терроризма, ор-
ганизованной преступности и киберугроз, в том числе финансовые махи-
нации через интернет и другие виды преступлений, правоохранительные 
органы должны быть готовы к оперативным действиям, но при этом со-
блюдать основные принципы государственного права и гарантировать за-
щиту прав граждан от произвола. 

Еще один не менее важный вызов – трансграничные преступления. Мно-
гие преступники теперь пересекают национальные границы, что усложняет 
сотрудничество между правоохранительными органами разных стран и тре-
бует разработки международных механизмов сотрудничества. 

Другим вызовом является адаптация правовых инструментов к быстро 
меняющимся условиям современного общества. Технологический про-
гресс, глобализация и новые формы преступности требуют постоянного 
совершенствования законодательства и методов его применения. Процесс 
цифровизации общества также вносит свои коррективы, требуя от право-
охранительных органов новых навыков и знаний для эффективной 
борьбы с киберпреступностью и другими интернет-угрозами. 

Важно, чтобы действия правоохранительных органов были направлены не 
только на пресечение преступлений, но и на защиту основных прав и свобод 
граждан, соблюдение принципов законности и справедливости. Это включает 
в себя необходимость предотвращения произвола и злоупотреблений со сто-
роны правоохранительных органов, а также обеспечение доступа к судебной 
защите и справедливому судебному процессу для всех граждан. 

Однако, несмотря на эти вызовы, эффективное применение администра-
тивного права правоохранительными органами представляет значительные 
перспективы. Системное использование административных мер позволяет 
предотвращать преступления на ранних стадиях и поддерживать обществен-
ный порядок без необходимости привлечения судебных ресурсов. Кроме 
того, административные меры могут быть более гибкими и быстрыми, чем 
судебные, что позволяет оперативно реагировать на угрозы безопасности. 
Развитие механизмов контроля за деятельностью правоохранительных орга-
нов и повышение прозрачности в их работе способствуют укреплению дове-
рия общества к правоохранительным структурам и предотвращению злоупо-
треблений. Внедрение современных технологий, таких как искусственный 
интеллект, аналитика данных и кибербезопасность, может значительно повы-
сить эффективность работы правоохранительных органов. 

В целом, эффективное применение административного права пред-
ставляет собой сложный, но перспективный процесс, который требует 
сбалансированного подхода, соблюдения принципов законности и за-
щиты прав граждан. 

Наконец, необходимо отметить, что эффективное применение админи-
стративного права требует не только знаний и навыков со стороны право-
охранительных органов, но и поддержки со стороны государственных ор-
ганов и общественности. Развитие правовой культуры и осознанное со-
блюдение законов со стороны граждан являются важными факторами 
успешной борьбы с преступностью и обеспечения правопорядка. 
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Помимо указанных вызовов и перспектив, важно также обратить внима-
ние на вопросы обеспечения эффективного соблюдения законности при при-
менении административного права. Это включает в себя необходимость раз-
работки четких и прозрачных процедур и критериев принятия решений, 
чтобы избежать произвола и необоснованных ограничений прав граждан. 

Еще одним важным аспектом является развитие механизмов обжало-
вания и судебной защиты при применении административных мер. Гаран-
тирование доступа к справедливому судебному процессу и возможности 
обжалования административных решений помогает предотвращать воз-
можные нарушения прав граждан и обеспечивает защиту их интересов. 

Важным фактором эффективного применения административного права 
является также развитие профессионализма и компетентности сотрудников 
правоохранительных органов. Это включает в себя как обеспечение необхо-
димых знаний и навыков для работы в условиях современного общества, так 
и поддержку системы обучения и повышения квалификации. 

Наконец, следует отметить, что эффективное применение администра-
тивного права возможно только при наличии поддержки со стороны гос-
ударственных органов, общественности и других заинтересованных сто-
рон. Важно развивать диалог и сотрудничество между всеми участниками 
правоохранительного процесса для обеспечения максимальной эффектив-
ности мер по поддержанию правопорядка и защите прав граждан. 

Таким образом, эффективное применение административного права пра-
воохранительными органами является сложным и многогранным процессом, 
который требует сбалансированного подхода, соблюдения принципов закон-
ности и защиты прав граждан. При правильной координации усилий со сто-
роны всех заинтересованных сторон можно достичь оптимальных результа-
тов в обеспечении безопасности и правопорядка в обществе. 

В заключение эффективное применение административного права пра-
воохранительными органами является сложным и многоаспектным процес-
сом, который требует постоянного совершенствования и адаптации к но-
вым условиям. Однако при правильном подходе это позволяет не только 
обеспечить безопасность и защиту прав граждан, но и создать основу для 
стабильного и процветающего общества. 
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Современные правоохранительные органы имеют длительную исто-

рию своего развития. Принято считать, что началом их деятельности 
стало учреждение профильного министерства – Министерства полиции 
Российской империи, существовавшего в 1810–1819 гг.; позже оно вошло 
в Министерство внутренних дел как самостоятельный департамент [2, 4]. 
Существует и другое мнение – часть исследователей начало деятельности 
российских правоохранительных органов относит к законотворческим 
инициативам российских правителей XVIII столетия – Петра I, Анны 
Иоановны и Екатерины II [1, 5–6]. Кратко остановимся на этих нормати-
вах, которые сыграли важную роль в становлении отечественной право-
охранительной системы. 

По праву Петра I называют родоначальником российских органов пра-
восудия, активно внедрявшего хорошо ему знакомый зарубежный опыт 
функционирования судебных и полицейских учреждений на российскую 
почву. В частности, в 1718 г. Петр I подписал ряд значимых указов, на 
длительное время определивших деятельность правоохранительных орга-
нов. Например, судебные учреждения предполагалось устроить по при-
меру шведских, и в целом Юстиц-коллегия должна быть «на основании 
шведского устава» [8, т. V, №3201–3202]. 25 мая 1718 г. в столице Россий-
ской империи – г. Санкт-Петербурге – была введена должность генерал-
полицмейстера. Позже подобная должность была введена и в Москве. 
Обязанности генерал-полицмейстера трактовались достаточно широко – 
«содержание улиц в чистоте», обеспечение продовольственного снабже-
ния столицы, борьба с незаконными постройками, обеспечение противо-
пожарной безопасности, наблюдение за «гулящими» людьми, «подозри-
тельными» домами и т. д. [8, т. V, №3203]. Эти функции сохранялись за 
российскими полицейскими весь имперский период. 

В правление Анны Иоанновны был подписан указ «Об учреждении поли-
ции в городах», согласно которому полицейские управления помимо столиц 
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учреждались в ряде губернских и провинциальных городов. Возглавлять поли-
цейские управления в губернских городах должны были капитаны, в провин-
циальных – поручики. Утверждался и штат полицейских управлений: «для ка-
раулов и съезжих дворов по одному унтер-офицеру да по капралу, рядовых в 
губернских по 8, в провинциальных по 6, канцелярских служителей по 2 чело-
века с жалованием и довольствием» [8, т. IХ, №6378]. 

Екатерина II, проводя масштабные реформы городского и местного 
управления, своим указом «Устав благочиния, или Полицейский» вво-
дила в России управы благочиния. Императрица считала, что «управа бла-
гочиния долженствует, во-первых, иметь бдение дабы в городе были со-
хранены благочиние, добронравие и порядок; второе, чтобы предписан-
ное законами полезное повсюду в городе исполняемо и сохраняемо было» 
[8, т. ХХI, №15379]. Управы благочиния вводились в городах, имели опре-
деленный штат, функции и материально-техническое оснащение. 

Таврическая губерния была создана в 1802 г. вместо Таврической об-
ласти, существовавшей с 1783 г. Территория современной Республики 
Крым составляла часть Таврической губернии; здесь располагались пять 
ее уездов из восьми [3]. Центральные власти, включив Крым в состав Рос-
сийской империи, выстраивали здесь систему государственных органов 
по российскому образцу. Это справедливо и в отношении правоохрани-
тельных органов. В Таврической губернии, как и везде в России были со-
зданы городские полицейские управления. К сожалению, в Государствен-
ном архиве Республики Крым (ГАРК) сохранились лишь единичные 
фонды этих учреждений: Симферопольская городская полиция Тавриче-
ского губернского правления (ф. 197), Керчь-Еникальская городская по-
лиция, с 1871 г. – Керчь-Еникальское городское полицейское управление 
Керчь-Еникальского градоначальника (ф. 325), Карасубазарское город-
ское полицейское управление Таврического губернского правления 
(ф. 427), Ялтинская городская полиция (ф. 675). 

После утверждения в 1837 г. «Положения о земской полиции» и «Наказа 
чинам и служителям земской полиции» в Таврической губернии были учре-
ждены органы сельской (земской) полиции. Следующей важной вехой в ис-
тории отечественных правоохранительных органов стало принятие «Времен-
ных правил об устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему 
учреждению управляемых» от 25 декабря 1862 г. Этот указ предполагал объ-
единение городской и земской полиции в уездные полицейские управления. 
Как и в случае с городскими управлениями, в ГАРК фонды уездных полицей-
ских управлений сохранились не все, в наличии имеются: Симферопольское 
(ф. 477), Феодосийское (ф. 3), Ялтинское (ф. 2). 

Материалы в этих фондах представляют собой комплекс самых разных 
сведений о функциях полицейских управлений, их деятельности, кадро-
вом составе, материально-техническом и финансовом обеспечении 
и т. д. сохранившаяся отчетная документация позволяет представить 
объем статистических данных, которые собирали чиновники городских и 
уездных полицейских управлений: демографические сведения о населе-
нии и его естественном движении, о состоянии промышленности, сель-
ского хозяйства, торговли и других важнейших сфер человеческой 
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деятельности: образования, медицины, продовольствия, жилищного стро-
ительства, содержания «публичных зданий» и т. д. Полицейские чины 
владели информацией о количестве и ассортименте торговых точек, учеб-
ных заведений, культовых учреждений и т. д. 

Необходимо отметить, что несмотря на такое обилие материала, иссле-
дований деятельности полицейских учреждений в Таврической губернии 
пока не предпринималось. В других регионах страны и в общероссийском 
контексте в целом подобные работы имеются [7, 9–10], но по Крыму 
можно привести лишь отдельные публикации [11]. 

Таким образом, кратко проанализировав основные вехи в истории раз-
вития отечественных правоохранительных органов, можно прийти к за-
ключению о типичности этих процессов в Таврической губернии по срав-
нению с Российской империей. Полицейские учреждения создавались, 
видоизменялись, реогранизовывались в соответствии с действующим за-
конодательством. 
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Практически во всех своих выступлениях Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин уделяет особое внимание важности использования в 
жизни государства возможностей, связанных с цифровизацией, как в эко-
номической, политической, социальных сферах, так и просто в повседнев-
ной жизни граждан. 

Можно отметить, что на сегодняшний день в стране активно задей-
ствованы многие электронные устройства и системы, которые помогают 
отслеживать правоохранительным органам интересующих лиц. В частно-
сти, нейросети набирают огромные обороты, и чем больше это использу-
ется, тем значительно увеличивается раскрываемость дел, а главное, про-
исходит уменьшение различных правонарушений. 

Всеобщими усилиями правоприменения и других научных исследова-
ний в области расследования и раскрытия преступления, а также рассмот-
рения уголовных дел в суде, криминалистическое снабжение уголовного 
судопроизводства позволяет разработать определенные критерии к функ-
ционалу и показателям назначения электронных систем, предназначен-
ных для применения в уголовном судопроизводстве. 

Не так давно были внесены изменения в Уголовно-процессуальный ко-
декс (далее – УПК РФ). Федеральный закон от 29.12.2022 года №610-ФЗ за-
крепил право участия подозреваемого в судебном заседании при помощи 



Актуальные проблемы раскрытия,  
расследования и предупреждения преступлений

 

155 

использования систем видео-конференц-связи, но только при наличии 
определенных обстоятельств, исключающих возможность его участия в су-
дебном заседании непосредственно и при наличии технической возможно-
сти, расширяющих основания участия подсудимого в судебном заседании 
путем использования систем видео-конференц-связи, закрепив в 
ч. ст. 241.1 УПК РФ право суда удовлетворять ходатайство подсудимого о 
данном способе участия даже при отсутствии обстоятельств, исключающих 
возможность его непосредственного участия в судебном заседании. Хо-
чется отметить, что такая процессуальная норма в полной мере отражает 
новые реалия, а самое главное – обеспечивает права и свободы граждан, во-
влеченных в уголовно-процессуальные отношения, также в дополнение к 
этому способствует экономии ресурсов и времени [1–2]. 

Перейдем к рассмотрению досудебной стадии уголовного  
судопроизводства. 

Досудебная стадия – стадия, берущая свое начало с момента получения 
сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в 
суд для дальнейшего его рассмотрения по существу (п. 9 ст. 5 УПК РФ). 

В свою очередь досудебная стадия делится на следующие этапы. 
1. Возбуждение уголовного дела. 
2. Предварительное расследование. 
В свою очередь последний этап может осуществляться в форме дознания 

или следствия. Процессуальная деятельность следователя или дознавателя, а 
также суда и прокурора основывается на строгом соблюдении установлен-
ных процедур, наличием многочисленных гарантий прав и свобод. 

Анализируя материалы уголовных дел, можно прийти к такому вы-
воду, что при их формировании было задействовано не так много инфор-
мационных технологий в процессе предварительного расследования, к 
примеру, фотоаппарат, видеофиксация – все это применялось в ходе про-
ведения следственных действий. 

Многие утверждают, что при полном погружении в мир информаци-
онных технологий, общество может прийти к тому, что многие профессии 
будут упраздняться и просто вместо настоящих, живых людей будут ис-
пользоваться роботы. Какие бы не были положительные аспекты у циф-
ровизации уголовного судопроизводство, все же представляется невоз-
можным замена должностных лиц правоохранительных органов искус-
ственным интеллектом [3–5]. 

IT-технологии могут использоваться только как вспомогательное 
средство анализа, формирования, изменения информации. 

Основной проблемой в данном направлении является тот факт, что 
развитие информационных технологий в уголовном судопроизводстве 
протекает достаточно медленно, чем положено. Поэтому предлагаем вне-
сти следующие предложения, направленные на улучшение ситуации, а 
также повышения эффективности борьбы с преступлениями. 

1. Для начала нужно провести актуализацию процесса использования 
автоматизированных рабочих мест. 

2. Использование видеоконференцсвязи не только в судебных слуша-
ниях, но и при проведении допроса, осмотра места происшествия и других 
процедурах. Применение такой инновации позволит также сократить время 
и обеспечит более эффективное взаимодействие с другими участниками. 
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3. Создание единой информационной системы, позволяющей взаимо-
действовать с другими различными учреждениями, участвующими в до-
судебных процедурах. Это позволит обеспечить не только общий доступ 
к информации, но и ускорит обмен данными, что весьма сэкономит время 
на выполнение различных процедур. 

4. Однозначно, что на сегодняшний день множество сотрудников не мо-
гут взаимодействовать с новыми технологиями, поскольку к ним нужен 
определенный подход и специальные знания. На основе этого полагаем не-
обходимым ввести в практическую деятельность дополнительные курсы и 
программы по повышению знаний и навыков работы с информационными 
технологиями. Считаем, что данное предложение будет способствовать 
преодолению барьеров, мешающих нормальному функционированию уго-
ловного судопроизводства. 

В заключение данной работы, хочется отметить, что совершенствова-
ние применения информационных технологий в досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства на сегодняшний день играет ключевую роль в 
обеспечении эффективности и прозрачности уголовного судопроизвод-
ства. Именно использование современных технологий позволяет суще-
ственно ускорить процесс сбора, анализа и обмена информацией между 
всеми участниками процесса, что в свою очередь способствует оператив-
ному и объективному рассмотрению уголовных дел. Постоянное стремле-
ние к совершенствованию указанной системы должно оставаться приори-
тетной задачей для правоохранительных и судебных органов с целью 
обеспечения справедливости и защиты прав и свобод граждан. Поэтому 
считаем, что все предложенные меры позволят в полной мере реализовать 
полноценное развитие информационных технологий в досудебных ста-
диях уголовного судопроизводства. 
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ КАК ПРИЧИНА 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: актуальность представленной темы обусловлена быст-
рым и активным вовлечением общества в стремительно развивающееся 
разнообразие сети Интернет, с одной стороны, и необходимостью вы-
явления интернет-зависимости у несовершеннолетних с целью профилак-
тики формирования у них девиантного, в том числе противоправного, по-
ведения. Авторами представилось возможным, на основании проведен-
ного научного исследования, изложить выводы о понятии, классифика-
ции, понимании сущности интернет-зависимости, с одной стороны. Из-
ложить представление о влиянии интернет-зависимости на формирова-
ние социально-психологических особенностей личности несовершенно-
летнего и его поведение в социуме, с другой стороны. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, девиантное поведение, ин-
дивидуально-личностные психологические особенности, социально-пси-
хологические особенности, подросток, несовершеннолетний, противо-
правное поведение, сеть Интернет, интернет-пространство. 

Начало двадцать первого века ознаменовалось широким распростра-
нением сети Интернет. Как показывают данные Internet World Stats, в со-
временной России Интернетом пользуются более 85% населения. Образо-
вательная, воспитательная, практическая ценность информации в сети 
Интернет – безусловна. Однако часто его используют для отдыха и раз-
влечения, что можно считать условием формирования интернет-зависи-
мости. Интернет-зависимость принято понимать как навязчивую потреб-
ность избыточного использования упомянутой сети, как преобладающее 
влечение к длительному времяпровождению в ней. Юридико-психологи-
ческой науке и практике известно, что наиболее подверженной Интернет-
зависимости группой остаются подростки (в силу их социально-психоло-
гических особенностей). Интернет стал неотъемлемой частью их жизни, 
именно он является для них площадкой для самореализации и общения. 
Однако злоупотребления в использовании информационной сети могут 
пагубно сказаться на неустойчивой психике подростка и впоследствии яв-
ляться причиной девиантного поведения. 

Интернет-зависимость представляет собой относительно новое соци-
ально-психологическое явление, требующее глубокого изучения, профи-
лактики, коррекции. Авторам настоящего исследования представилось 
возможным привести некоторые научные точки зрения на интернет-зави-
симость. В частности, Марк Д. Гриффитс определил интернет-
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зависимость как нехимическую поведенческую зависимость, которая 
предполагает взаимодействие человека и машины (в нашем случае Интер-
нета) [5]. Это может проявляться в навязчивом желании подростка зайти 
в Интернет, пребывая в реальности, и неспособности выйти из него, пре-
бывая в мире виртуальном. К. Янгом, экспертом по исследованию Интер-
нет-зависимости, было обозначено пять видов её проявления. 

1. Компьютерная зависимость (computer addiction) – неконтролируемое 
пристрастие к совершению действий на компьютере (например, игры). 

2. Компульсивная навигация в сети (net compulsions) – неконтролиру-
емый поиск информации (например, чтение ленты новостей, сюда же 
можно отнести и просмотр различных видеохостингов). 

3. Перегруженность информацией (information overload) – привязан-
ность к действиям, опосредованным Интернетом (например, совершение 
онлайн-покупок). 

4. Киберкоммуникативная зависимость (cyberrelational addiction) – за-
висимость от общения с виртуальными собеседниками в текстовых или 
голосовых чатах. 

5. Киберсексуальная зависимость (cybersexual addiction) – зависи-
мость от посещения порнографических сайтов в интернете, обсуждения 
сексуальной тематики в чатах [4]. 

Одной из причин интернет-зависимости может стать недостаток значи-
мых социальных контактов, необходимых подростку для рефлексии и фор-
мирования личностной идентичности, который вызван ограниченным об-
щением со сверстниками и отсутствием внимания со стороны родителей. 
Кроме того, причиной такой зависимости могут являться не достаточные 
сформированность или эффективность способов психологической защиты 
подростка. Это, в свою очередь, не позволяет ему в полной мере осуществ-
лять психоэмоциональную регуляцию, а также снижать психотравматизм 
ситуации, из которой подросток не находит конструктивного выхода. Чаще 
интернет-зависимости подвержены подростки, не уверенные в себе, имею-
щие комплексы и трудности в общении, склонные к чужому влиянию. Ин-
тернет становится для них безопасным пространством, где они не рискуют 
столкнуться с общественным осуждением при попытке удовлетворить свои 
потребности. Постепенно подросток заменяет реальный мир на виртуаль-
ный, потому что именно в нем он может реализоваться в полной мере. В 
этих случаях можно наблюдать замкнутость, нарушение пространства со-
циального взаимодействия и общения, стремление к разрешению внутри-
личностного конфликта асоциальными или антисоциальными способами. 
О перечисленных проблемах авторами ранее были опубликованы работы 
по результатам проведенных научных исследований [1–3]. 

Представляется возможным выделить ряд индивидуально-личностных 
психологических особенностей интернет-зависимого подростка: импуль-
сивность и агрессивность, вызванные необходимостью отвлечься от 
устройства с доступом в Интернет; пренебрежение в отношении семьи, 
внешнего вида, здоровья, учебы и др.; рассредоточение, не высокий уро-
вень концентрации внимания в межличностном взаимодействии (за ис-
ключением взаимодействия в сети Интернет); выраженное равнодушие к 
формам социального взаимодействия вне сети Интернет; расстройства 
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сна и режима питания; ярко выраженный эмоциональный подъем при вы-
ходе в сеть; эмоциональная холодность. 

Наличие таких индивидуально-личностных психологических особен-
ностей интернет-зависимого могут указывать на наличие девиации в его 
поведении (устойчивое (повторяющееся) поведение, которое отклоняется 
от норм, признанных в обществе). Однако интернет-зависимость может 
являться причиной ещё более негативных его проявлений. 

Как известно, в интернет-пространстве в недостаточной степени осу-
ществляется какая-либо цензура, и при желании подросток может найти кон-
тент любого содержания. И, хотя наблюдается тенденция к введению воз-
растных ограничений в сети Интернет, опытному пользователю сети, как 
правило, не составляет труда их обойти. В настоящее время Интернет ак-
тивно используется как канал для вовлечения подростков в преступную дея-
тельность, в том числе в сети имеют распространение группы терроризма. 
Вероятно, если в подобную среду случайно попадет несовершеннолетний без 
отклонений, через некоторое время ему станет скучно, неприятно в ней. Но 
если у подростка искажена эмоционально-волевая сфера (что свойственно 
подросткам с Интернет-зависимостью), он может найти в этом мотив к со-
вершению противоправных действий. В последнее десятилетие значительно 
выросло количество вооруженных нападений несовершеннолетних в образо-
вательных учреждениях. В качестве примера можно привести вооруженное 
нападение в пермской школе №127, которую совершили двое 16-летних 
подростков, в результате чего пострадало 15 человек. Подобный инцидент 
произошел в брянской Гимназии №5, где 14-летняя девочка открыла огонь 
из дробовика в учебном кабинете, в результате чего одна ученица погибла, 
а пятеро – ранены. Вероятно, интернет-зависимость явилась одной из при-
чиной упомянутых преступлений. Можно с высокой долей вероятности 
предположить наличие у подростков, совершивших перечисленные и по-
добные преступные деяния каких-либо психических отклонений. Важную 
роль в формировании противоправного поведения играют не только внут-
ренние, субъективные, но и внешние факторы. 

Между тем, известны случаи, когда единственным мотивом преступ-
ления являлся сам факт лишения подростка возможности нахождения в 
Интернете. Так в 2015 году в Челябинске 15-летний подросток совершил 
убийство собственной матери после того, как она запретила ему играть в 
компьютерную онлайн-игру. Описанные случаи широко представлены в 
открытых источниках. 

Также не редки случаи, когда отключение Интернета родителями в вос-
питательных целях становилось причиной самоубийства подростка. Суицид, 
как известно, является одной из форм девиантного поведения. Путем психо-
логических исследований было установлено, что интернет-зависимость 
напрямую связана с суицидальными проявлениями. Наиболее высокое зна-
чение показывает взаимосвязь интернет-зависимости и социального песси-
мизма (представление о враждебности мира), далее следует взаимосвязь с аф-
фективностью (преобладание эмоций над интеллектуальным контролем), 
уникальностью (восприятие себя и своей жизни как исключительного явле-
ния), демонстративностью (желание привлечь к себе внимания, добиться со-
чувствия и понимания). Напротив, обратная взаимосвязь прослеживается 
между интернет-зависимостью и антисуицидальным фактором, это означает, 
что подросток не чувствует своей ответственности перед близкими за соб-
ственную смерть, не испытывает перед ней страха. Становится очевидным, 
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что низкий уровень социализации, критичности мышления, инфантилизм, 
уход от реальности в мир иллюзий – могут способствовать подмене ценности 
жизни на ценности иного характера. 

Таким образом, интернет-зависимость может рассматриваться одно-
временно как форма и как причина девиантного поведения. Именно по-
этому необходимо разрабатывать профилактические меры для работы с 
подверженными интернет-зависимости подростками, а также оказывать 
коррекционную психологическую помощь лицам, у которых такая зави-
симость будет выявлена. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности проведения 

осмотра места происшествия следователями и оперативными сотруд-
никами органов внутренних дел. Автором исследуются сложности, воз-
никающие при проведении осмотра места происшествия при расследова-
нии совершенной диверсии. 

Ключевые слова: диверсия, следователь, ОВД, оперативный сотруд-
ник, нефтяные предприятия, осмотр места происшествия, БПЛА, взрыв-
ное устройство, взрывчатое вещество. 

В настоящее время как никогда становится актуальной тема противо-
действия диверсионным актам, совершающимся в целях дезорганизации 
производства стратегически важных для государства и общества сфер. 
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Исследование избранной темы особенно важно в связи с участивши-
мися фактами совершения диверсионных актов на территории Самарской 
области, а в частности атак БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы 
Сызранского НПЗ, Новокуйбышевского НПЗ и КНПЗ. 

Согласно ст. 281 УК РФ Диверсия как противоправное деяние пред-
ставляет собой совершение взрыва, поджога или иных действий, направ-
ленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объ-
ектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств 
связи, объектов жизнеобеспечения населения либо на нанесение вреда 
здоровью людей и (или) компонентам природной среды, если эти дей-
ствия совершены в целях подрыва экономической безопасности и (или) 
обороноспособности Российской Федерации. 

В пункте «в» вышеуказанной статьи содержится положение, ужесто-
чающее уголовную ответственность за совершение диверсии на объекте 
нефтеперерабатывающей отрасли. Необходимо также отметить, что все 
атаки, совершенные БПЛА на комплексы нефтяной отрасли за последний 
период, были квалифицированы по статье 281 УК РФ [1]. 

Характеризуя общественную опасность подобных деяний нельзя не 
выделить, что все из подвергнутых атак БПЛА нефтяных предприятий 
расположены в непосредственной близости от населенных пунктов, 
вследствие чего при масштабном поражении нефтяного предприятия со-
здается колоссальная угроза для жизни и здоровья проживающего в непо-
средственной близости населения. 

На основе сказанного можно отдельно обозначить необходимость 
ужесточения уголовной ответственности совершения диверсии, что ква-
лифицируется по пункту «в» вплоть до пожизненного лишения свободы. 

В рамках настоящего исследования основным исследуемым след-
ственным действием при расследовании диверсий на нефтеперерабатыва-
ющем предприятии будет служить осмотр места происшествия, осу-
ществляемого в порядке ст. 177 УПК РФ. 

Осмотр места происшествия является неотложным следственным дей-
ствием и, как показывает практика, осуществляется следователями ОВД 
при содействии оперативников ОВД, Росгвардии РФ, ее взрывотехников, 
и при содействии ФСБ РФ, которой подведомственно дальнейшее рассле-
дование совершенного преступления. 

Ввиду сложившейся практики атак БПЛА крайне необходимо обеспечить 
должную безопасность при проведении осмотра места происшествия, ведь 
риск повторного попадания БПЛА уже в момент проведения следственного 
действия остается весьма велик, а также взрыва определенного вещества, что 
несло БПЛА, которое по определенным причинам не сдетонировало при по-
падании в объект нефтяной отрасли. Безопасность осуществления рассмат-
риваемого следственного действия представляется возможным достигнуть 
при содействии органов Росгвардии РФ, а также кинологической службы, что 
сможет выявить остатки взрывчатого вещества [2]. 

Одной из первых проблем, с которыми сталкивается следственная 
группа при расследовании диверсии, является масштабность исследуемой 
территории. Так, например, площадь КНПЗ составляет более 350 га. Без-
условно, при атаке БПЛА повреждению подвергается определенная пло-
щадь предприятия, но, в то же время, при производстве осмотра места 
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происшествия на объекте нефтяной отрасли необходимо собрать всевоз-
можные вещественные доказательства, которыми могут быть осколки или 
производные от сдетонировавшего взрывчатого вещества. При этом 
крайне важно не вмешиваться в производственную деятельность нефте-
перабатывающего предприятия. 

Составление плана – схемы при осмотре места происшествия также 
весьма осложнено спецификой исследуемого нефтеперабатывающего пред-
приятия. На схеме должно быть четко отображены исследуемые объекты 
нефтяного предприятия и, в свою очередь, корректно пронумерованы. 
Нефтяное предприятие состоит из множества установок (резервуары храни-
лища нефтесырья, печи, необходимые для осуществления крекинга нефти, а 
также трансформаторы, служащие для подачи электроэнергии). Отображе-
ние их на схеме – плане будет отвечать смыслу проведения осмотра места 
происшествия, заложенному в статье 177 УПК РФ [3–4]. 

Опрос очевидцев произошедшей диверсии на нефтеперерабатываю-
щем предприятии в свою очередь осложняется количеством сотрудников, 
работающих на предприятии. К примеру, на КНПЗ общий штат сотрудни-
ков составляет более 2 200 человек. Безусловно, можно выделить, что 
каждый сотрудник, находящийся на смене в момент совершения дивер-
сии, слышал звуки взрыва и последующие ему события. В то же время, 
целесообразным представляется опрос сотрудников охраны нефтепераба-
тывающего предприятия, которые обладают доступом к видеозаписи пе-
риметра осматриваемой территории, и которые смогут предоставить хро-
нологическую составляющую произошедшей диверсии. 

В случае детонации взрывчатого вещества при осмотре места проис-
шествия следователем подробно описываются характерные признаки, 
оставленные взрывной волной. К таковым можно отнести осколки кор-
пуса взрывного устройства, жидкообразные следы, появившиеся в резуль-
тате взрыва, а также следы деформации предметов, попавших под воздей-
ствие взрывной волны. 

В заключение необходимо сказать, что проведение осмотра места проис-
шествия, как неотложное следственное действие при расследовании дивер-
сий, весьма осложнено описанными факторами, что требует от следователя 
всестороннего подхода к осуществляемому следственному действию. 
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В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: в статье исследован ряд вопросов, посвященных инсти-

туту залога как меры пресечения в уголовном процессе Российской Феде-
рации. Дано понятие залогу как мере пресечения, рассмотрены актуаль-
ные проблемы применения меры пресечения в виде залога на сегодняшний 
день. На основе анализа статистических данных установлено, что в 
настоящее время суды редко избирают меру пресечения в виде залога. 

Ключевые слова: залог, мера пресечения, залоговое имущество, стра-
хование залогового имущества, уголовный процесс. 

В настоящее время ведутся активные научные дискуссии по поводу при-
менения залога в качестве меры пресечения. В уголовно-процессуальном за-
конодательстве Российской Федерации периодически происходили измене-
ния, посвященные вопросу применения меры пресечения в виде залога. 

Залог представляет собой более гуманную меру пресечения по сравне-
нию с подпиской о невыезде, либо же с заключением под стражу, и поз-
воляет лицу, в отношении которого ведется производство по уголовному 
делу сохранить свои законные экономические и неимущественные инте-
ресы [2, с. 182]. 

Уже на протяжении нескольких десятилетий институт применения за-
лога в качестве меры пресечения неоднократно подвергался критике мно-
гими научными деятелями. Выделялось, что подобная мера пресечения 
сопряжена с рядом проблем, возникающих при избрании судом рассмат-
риваемой меры. 

Следует подчеркнуть, что залог является весьма непопулярной мерой пре-
сечения, применяемой при производстве по уголовному делу, что сопряжено 
с продолжительной работой следователя или дознавателя при принятии ре-
шения о необходимости избрания меры пресечения в виде залога. 

Рассматривая изменения в действующем уголовно-процессуальном зако-
нодательстве, можно отметить, что минимальный денежный порог для избра-
ния меры пресечения в виде залога неоднократно изменялся. Так, при произ-
водстве уголовных дел небольшой или средней тяжести денежный порог для 
избрания залога уменьшился со 100 000 до 50 000 рублей. 

Уменьшение минимальной суммы для избрания залога производилось 
законодателем для стимулирования возможности расширения примене-
ния меры пресечения в виде залога при производстве по уголовным делам 
небольшой и средней тяжести [1, с. 957]. 

Однако в целом следует выделить, что проведенные изменения не спо-
собствовали популярности применения меры пресечения в виде залога. 
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Подтверждение вышесказанному дает судебная практика Верховного 
Суда РФ за 2022 год. Так, согласно статистическим показателям применения 
различных мер пресечений, Верховным Судом РФ было установлено, что 
мера пресечения в виде залога реализуется лишь в 0,2% случаев от количе-
ства всех рассмотренных за период 2023 года период. Учитывая подобные 
показатели, нельзя не сетовать о недостаточной распространенности приме-
нения меры пресечения в виде залога. 

Ряд научных деятелей, в том числе А.В. Шишов, указывает, что непо-
пулярности применения меры пресечения в виде залога способствует 
назначение судами чрезмерно высокого порога стоимости залогового 
имущества [3, с. 17]. 

Само же значение возможности назначения меры пресечения в виде 
залога обосновывается, в первую очередь, необходимостью обеспечить 
полномерное производство по уголовному делу. Представляется, что 
лицо, внесшее определенную сумму денег или определенный объект не-
движимого имущества, таким образом обременяется обязанностью уча-
стия в уголовном деле в качестве подозреваемого обвинения. 

Рассматривая сущность применения залога в качестве меры пресече-
ния, можно констатировать достаточно размытое определение возможно-
сти продления залога. В статьи 106 УПК РФ указывается, что в случае 
назначения иной меры пресечения, мера пресечения в виде залога дей-
ствует до ее принятия. Продлить же меру пресечения в виде залога может 
суд при учете особенностей статьи 106 УПК РФ. В 106 статье УПК РФ 
также указывается, что по окончании производства по уголовному делу, 
залоговое имущество возвращается лицу, ранее передавшему его суду. 
Складывается проблематичная ситуация, при которой возможность про-
дления залога в качестве меры пресечения существенно ограничена в су-
ществующих реалиях в рамках апелляционного обжалования. 

Подобная проблематика отражена и в судебной практике Конституци-
онного Суда РФ от 17.06.2021. Конституционный Суд РФ в рассматрива-
емом деле рассмотрел жалобу Филиппова С.А., в отношении которого в 
судебном порядке рассматривается дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Заявитель 
жалобы считал, что статья 106 УПК РФ противоречит смыслу статей 35, 
46, и 55 Конституции РФ. Филиппов С.А. в жалобе указывал на неопреде-
ленность срока действия меры пресечения в виде залога, а также на невоз-
можность своевременного ее продления в порядке ст. 389.2 УПК РФ. 

Конституционный Суд РФ в вынесенном постановлении установил, что 
положения статьи 389.2 УПК Российской Федерации во взаимосвязи с поло-
жениями статей 106 и 110 данного Кодекса не соответствуют Конституции 
Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 35 (часть 2), 46 (часть 2) и 
55 (часть 3), в той мере, в какой они исключают возможность обжалования в 
апелляционном порядке судебного решения, принятого в ходе рассмотрения 
уголовного дела по существу, которым отказано в удовлетворении ходатай-
ства об отмене меры пресечения в виде залога или изменении ее на более мяг-
кую, до вынесения итогового судебного решения. 

Для решения описываемой проблемы, требуется внесение положения 
в статью 106 УПК РФ, в полной мере, описывающей порядок продления 
меры пресечения в виде залога. 
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В научных кругах ведется активная дискуссия относительно соотно-
шения критериев оценки института залога с учетом норм уголовно-про-
цессуального и гражданского права. В этой связи стоит отметить, что 
сущность залога в гражданском праве на основании ст. 124, 125 ГК РФ 
предполагает специфику субъектного состава договорных правоотноше-
ний, включающего с учетом равенства правового статуса граждан, юри-
дические лица, органы государственной и муниципальной власти в пре-
делах вверенной им компетенции. 

В целях обеспечения сохранности предмета залога, возмещения убытков 
в случае его утраты (гибели), недостачи или повреждения хранитель и зало-
годатель могут заключать со страховыми организациями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, договоры имуществен-
ного страхования предметов залога. Здесь же возникает неопределенность по 
поводу того, кто же все-таки будет вносить страховую сумму за залоговое 
имущество: суд или залогодатель? В настоящее время в действующем Поста-
новлении Правительства №569 отсутствует четко закрепленная позиция по 
наделению обязанности залогового имущества. Для решения этого же про-
бела стоит предложить внесение в Постановление Правительства РФ №569 и 
в статью 106 УПК РФ, положения, закрепляющего порядок страхования за-
логового имущества при производстве по уголовному делу. 
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Аннотация: в статье раскрыты основные проблемы взаимодействия 
следователя и оперативных сотрудников при расследовании преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Рассмотрены поня-
тие, формы взаимодействия следователя и оперативных сотрудников, 
предложены пути решения проблем такого взаимодействия. 
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ствие, документирование, следственное действие, оперативно-розыск-
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Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, харак-
теризуются большим количеством способов их совершения. Прослежива-
ется тенденция постоянного изменения преступных схем, появляются 
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новые подходы к совершению преступлений, новые каналы распростра-
нения наркотических средств, по-новому выстраиваются преступные 
связи, а также широкое распространение получили новейшие средства те-
лекоммуникаций и технологий, что в свою очередь создает затруднения у 
сотрудников органов внутренних дел при раскрытии и расследовании 
преступлений данной категории [1, с. 58]. 

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств одну из главных ролей, играет информация, полу-
ченная именно из оперативно-розыскных мероприятий. 

Под взаимодействием органов расследования и оперативных орга-
нов А.В. Гусев понимает «объединение усилий следователя с другими 
правоохранительными органами для согласованных действий по дости-
жению общих целей раскрытия и расследования преступлений, которое 
осуществляется в формах, предусмотренных законом, ведомственными 
нормативно-правовыми актами» [2, с. 34]. 

Правовой основой взаимодействия следователя и оперативных сотрудни-
ков выступают уголовно-процессуальное законодательство РФ, федераль-
ный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», Федеральный 
закон от 03.04.1995 №40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», приказ 
МВД РФ от 20 июня 1996 г. №334 «Об утверждении Инструкции по органи-
зации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследова-
нии и раскрытии преступлений», а также иные законы, ведомственные и меж-
ведомственные нормативно-правовые акты. 

Взаимодействие между следователем и оперативным сотрудником мо-
жет осуществляться на двух уровнях: при фиксации преступной деятель-
ности оперативно-розыскным путем; при проведении следственных, а 
также иных процессуальных действий следователем. 

Взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками в рамках 
предварительного расследования начинается, непосредственно, с введения 
оперативной информации в уголовное дело. Такое введение осуществля-
ется путем отправления следователю постановления о предоставлении ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности с приложением постановле-
ния о рассекречивании оперативно-розыскных данных, так как они состав-
ляют государственную тайну. По данной категории преступлений, связан-
ной с незаконным оборотом наркотиков, к примеру, может быть передано 
постановление о проведении проверочной закупки, рапорта об обнаруже-
нии признаков преступления, акта личного досмотра «закупщика», акта 
добровольной выдачи наркотического средства, протокол опроса свидетеля 
и т. д. Также оперативные сотрудники в рамках расследования конкретного 
уголовного дела выполняют поручения следователей, организуют и осу-
ществляют оперативно-розыскные мероприятия, оказывают содействие 
следователю в проведении отдельных следственных действий, при необхо-
димости могут обеспечивать безопасность свидетелей. 

Одним из самых эффективных видов взаимодействия при расследова-
нии преступлений, связанных, например, со сбытом наркотиков, является 
распределение обязанностей между сотрудниками оперативно-
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розыскного органа и следователем еще до возбуждения уголовного дела, 
а также на первоначальном этапе расследования. Оперативные сотруд-
ники в этом случае работают с наиболее трудной категорией граждан (не-
благополучные подростки, наркозависимые, ранее судимые и др.), про-
водя при этом обыски, устанавливают очевидцев. Следователь же прини-
мает решение о задержании лица по подозрении в совершении преступле-
ния, проводит допросы подозреваемого, свидетелей по делу. Помимо 
этого, следователь производит другие неотложные следственные дей-
ствия, в производстве которых возникает необходимость. 

При раскрытии и расследовании преступлений рассматриваемой кате-
гории считаем необходимым акцентирование внимания оперативных 
служб на согласованность их действий со следователями, так как несогла-
сованные действия и решения влекут за собой большое количество оши-
бок при процессуальном закреплении доказательственной информации, в 
том числе при задержании соучастников преступления. 

Одними из часто встречающихся проблем при проведении следствен-
ных действий на первоначальном этапе выступает некачественная про-
цессуальная фиксация материальных следов, которые были получены при 
задержании подозреваемого или при проведении следственных и иных 
процессуальных действий, что приводит к затруднениям в формировании 
доказательственной базы. Решением проблемы видится увеличение коли-
чества занятий в рамках служебной подготовки и тестирование при этом 
личного состава. Такое тестирование должно быть направлено на про-
верку знаний норм уголовно-процессуального законодательства. Также 
должны прорабатываться формы привлечения следователя к проведению 
оперативно-розыскных мероприятий для исключения ошибок в фиксации 
доказательственной информации оперативным работником. Все это необ-
ходимо для своевременного и эффективного расследования преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков [3, с. 40]. 

Таким образом, мы видим проблему недостаточного взаимодействия 
следователя с оперативными сотрудниками и в ходе выявления и раскры-
тия рассматриваемых преступлений, и в ходе расследования уголовных 
дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В этой связи предла-
гаем следующие пути решения указанной проблемы, которые, на наш 
взгляд, могут поспособствовать наиболее эффективному расследованию 
преступлений данной категории. Во-первых, считаем целесообразным 
налаживать взаимодействие следователя с оперативным сотрудником еще 
на этапе планирования и подготовки оперативно-розыскных мероприя-
тий. По-нашему мнению, при расследовании рассматриваемых преступ-
лений, следователь должен руководить следственно-оперативной груп-
пой как на проверочном этапе, при проведении комплекса оперативно-ро-
зыскных мероприятий, так и после возбуждения уголовного дела. Это поз-
волит обеспечить надлежащую координацию совместной деятельности. 
Во-вторых, считаем необходимым поддержать идею о внесении измене-
ний в Инструкцию по организации взаимодействия подразделений и 
служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений и из-
ложить п. 4.1. в следующей редакции: «Оперативные работники при про-
ведении предварительной оперативной проверки, при наличии объектив-
ных причин, затрудняющих фиксацию доказательственной информации 
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на данной стадии, ходатайствуют перед начальником подразделения о со-
здании специализированной следственно-оперативной группы, обеспечи-
вая участие следователя в планировании, подготовке и организации опе-
ративно-розыскных мероприятий и первоначальных следственных дей-
ствий, в обнаружении, фиксации и оценке следов преступления» [4, с. 18]. 
Такие изменения должны способствовать налаживанию взаимодействия 
на более ранних стадиях работы сотрудников органов внутренних дел. 
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На сегодняшний день российское общество все чаще сталкивается с 
вспышками экстремизма и терроризма разной остроты и масштаба. Термин 
«экстремизм» имеет латинское происхождение («extremus») и означает 
«крайность». Терроризм, в свою очередь, основываясь на экстремистской 
идеологии, является крайним проявлением экстремизма. Понятия «экстре-
мизм» и «терроризм» зачастую рассматриваются как синонимы, хотя и 
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имеют различную сущность. Таким образом, эти преступные явления можно 
охарактеризовать как соотношение частного и общего. Терроризм является 
составной частью экстремизма и одной из его наиболее опасных форм, кото-
рый сопряжен с насилием, устрашением населения и воздействием на госу-
дарство либо международные организации. Отсюда можно констатировать, 
что терроризм входит в понятие экстремизма. 

Отметим, что поскольку терроризм есть составная часть экстремизма, 
то разумно предположить, что им не только присущи общие черты, но и 
зачастую общими будут и меры противодействия данным явлениям. 

В 2023 году в нашей стране зарегистрирован рост подобных преступ-
лений (+6%), их число составило 2382 преступления террористического 
характера и 1340 преступлений экстремистской направленности [1], что 
говорит о необходимости совершенствования организационно-правовых 
мер противодействия данным преступным проявлениям. 

К нормативно-правовым актам, регламентирующим меры борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, относится как федеральное законодатель-
ство, так и подзаконные акты. Если федеральные законы раскрывают фун-
даментальные основы противодействия рассматриваемому негативному 
явлению, то конкретные меры противодействия терроризму и экстре-
мизму содержатся в основном в указах президента страны. 

Одним из таких документов является Стратегия противодействия экстре-
мизму [2]. Стратегия разработана в целях обеспечения реализации государ-
ственной политики в сфере противодействия экстремизму в России, а также 
в целях конкретизации положений Федерального закона от 25 июля 
2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и 
Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №683 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

Основными источниками угроз экстремизма в России Стратегия называет: 
– межнациональные и территориальные противоречия, формирование 

замкнутых этнических и религиозных анклавов; 
– искажение истории, возрождения идей нацизма и фашизма; 
– интенсификация миграционных потоков и распространение ради-

кальных взглядов среди трудовых мигрантов; 
– деструктивная деятельность некоторых иностранных организаций и 

подконтрольных им российских объединений, осуществляемая под видом 
гуманитарных, образовательных, культурных, национальных, религиозных 
и иных проектов. 

В этой связи к основным направлениям государственной политики в 
сфере противодействия экстремизму и терроризму Стратегия относит: 

– разработку проектов нормативно-правовых актов и различного рода 
целевых программ в сфере противодействия терроризму и экстремизму с 
учетом национального, религиозного и регионального факторов; 

– разработку проектов нормативно-правовых актов в сфере усиления 
контроля за незаконной миграцией, ее профилактики и пресечения с од-
ной стороны, а так же развитие программ социальной и культурной адап-
тации иностранных граждан и их интеграции в российское общество – с 
другой стороны; 

– максимальное использование возможностей средств массовой инфор-
мации, ресурсов сети Интернет в целях сохранения межнационального и 
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межконфессионального согласия, традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей и приобщения к ним молодежи; 

– воспитание молодого поколения в духе уважения традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей, создание условий для реализации твор-
ческого, культурного и спортивного потенциала; прививание чувства пат-
риотизма, культуры мирного сосуществования в социуме; 

– разработка и внедрение программ по формированию у молодежи ува-
жительного отношения ко всем вероисповеданиям и национальностям; 

– совершенствование механизмов противодействия деструктивной де-
ятельности иностранных или международных неправительственных  
организаций. 

Важным шагом в совершенствовании деятельности по правовому ре-
гулированию в области противодействия терроризму явилось утвержде-
ние Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на 2024–2028 годы [3], в котором основной акцент 
сделан на реализацию мероприятий пропагандистского характера и фор-
мирование у населения неприятия идеологии терроризма. 

К основным направлениям общей профилактики противодействия 
идеологии терроризма можно отнести прежде всего следующее: наполне-
ние информационного пространства материалами с антитеррористиче-
ским контентом; воздействие на молодежь, в первую очередь новых субъ-
ектов Российской Федерации, с изъятием из библиотечных фондов изда-
ний, содержащих информацию террористического, экстремистского и де-
структивного характера, в том числе фальсифицирующую историю Рос-
сии и дискредитирующую ее политику; обеспечение празднования патри-
отических мероприятий – Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Дня 
защитника Отечества, Дня Героев Отечества и др. 

К основным мерам адресной профилактики согласно Комплексному 
плану относятся: работа в исправительных учреждениях с целью профи-
лактического воздействия на лиц, отбывающих наказание; организация 
соответствующей разъяснительной и пропагандистской работы с лиде-
рами национальных диаспор, представителями религиозных организаций. 

К основным мерам индивидуальной профилактики Комплексный план 
относит реализацию мероприятий по формированию антитеррористиче-
ского мировоззрения в рамках пенитенциарной пробации; реализацию ме-
роприятий по ресоциализации и реинтеграции в общество лиц, судимых 
за преступления террористической направленности. 

К основным мерам информационно-пропагандистского характера от-
носятся реализация мероприятий по распространению среди населения 
антитеррористического контента, формирующего негативное отношение 
к терроризму, украинскому национализму и неонацизму; организация вы-
ставок, посвященных лицам, проявившим мужество и героизм в борьбе с 
международным терроризмом, открытие памятников героям и др.; рас-
пространение материалов, раскрывающих сущность терроризма, разъяс-
няющих несостоятельность взглядов, оправдывающих терроризм. 

Таким образом, в условиях нарастающей геополитической напряжен-
ности необходимо постоянно совершенствовать правовую базу в области 



Актуальные проблемы раскрытия,  
расследования и предупреждения преступлений

 

171 

противодействия экстремизму и терроризму. Принятие новых или совер-
шенствование существующих стратегий, целевых программ, комплекс-
ных планов должно способствовать повышению устойчивости системы 
международных отношений и минимизации террористических угроз. Ос-
новной упор в реализации мероприятий антитеррористического харак-
тера, несомненно, должен делаться на заполнение интернет-пространства 
материалами, пропагандирующими нетерпимость к любым проявлениям 
крайних радикальных взглядов. 
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Уголовные дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, возбуждаются, в большинстве случаев, по результатам опе-
ративно-розыскной деятельности. Это связано с обстоятельствами, кото-
рые в большей мере затрудняют выявление и расследование данного вида 
преступлений. К таким обстоятельствам относятся: отсутствие первоис-
точника информации; конспирация действий преступников, каналов по-
ступления и сбыта наркотических средств; использование различных тай-
ников, паролей, наличие преступной контрразведки; необходимость вы-
явления всех законспирированных звеньев преступной цепочки, которые 
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имеют не только четко организованный, но и в ряде случаев межрегио-
нальный характер. 

По большинству дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
складываются сложные следственные ситуации и лишь в редких случаях мо-
гут возникать более простые, когда с самого начала расследование преступ-
ления является очевидным. Наиболее простые ситуации могут возникать, 
например, при задержании лиц, перевозящих наркотические средства, при 
досмотре в аэропорту, в пограничных зонах и др. Именно в указанных слу-
чаях имеются данные о приобретении, хранении, перевозке, а также иногда и 
о виновном лице. Но и такие ситуации могут быть осложненными, так как 
могут проявляться новые эпизоды преступления и лица, его совершившие. 

Прежде, чем перейти к типичным следственным ситуациям, возника-
ющим при расследовании дел, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, определим понятие следственных ситуаций. 

В.А. Карлеба понимает следственные ситуации как различные факти-
ческие положения, которые постоянно сменяют друг друга и показывают 
все особенности следственной обстановки по делу. Также автор высказы-
вается, что: «следственная ситуация представляет собой положение, кото-
рое складывается в конкретный момент по расследованию преступления, 
характеризующий тактическое, стратегическое информационное своеоб-
разие оцениваемого следственного момента» [1, с. 78]. 

О.С. Кайгородова считает, что «следственная ситуация есть совокуп-
ность условий, в которых в данный момент осуществляется расследова-
ние, то есть, иными словами, обстановка, в которой протекает процесс до-
казывания. Следственная ситуация, по отношению к процессу расследо-
вания, носит внешний характер» [1, с. 26]. 

Большинство авторов предполагает, что, рассматривая следственную си-
туацию как систему, в ней следует выделять подсистемы, анализ которых мо-
жет позволить осуществлять наиболее точную и эффективную оценку, а со-
ответственно, принимать оптимальные решения. Анализ и оценка следствен-
ных ситуаций позволяет определить первоначальные задачи расследования, 
«наметить» для их разрешения тактические операции, которые реализуются 
посредством производства следственных действий наряду с оперативно-ро-
зыскными мероприятиями. 

В процессе планирования должны выдвигаться следственные версии, 
направленные на проверку обоснованных предположений относительно 
обстоятельств события, личности преступников, способов совершения и 
сокрытия преступления, мест хранения наркотиков и т. д. При этом необ-
ходимо учитывать, что в каждом случае выявления незаконных действий 
с наркотиками к задачам расследования должно быть отнесено установ-
ление обстоятельств, связанных с ними предшествующих преступлений 
(изготовление, производство, транспортировка, сбыт). 

Структура следственной ситуации, которая представляет ее как сово-
купность определенных элементов, выглядит следующим образом. 

1. Элементы следственной ситуации, которые обусловлены особенно-
стями преступления: 

– элементы, которые связаны с событием преступления, то есть содер-
жание преступных действий (время, место, способ и т. д.), последствия 
преступления, количество лиц, совершавших преступление, факт того, 
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задержаны ли лица или им удалось скрыться, обнаружено или не обнару-
жено наркотическое средство и др.; 

– элементы, которые связаны с информацией о событии преступления, 
а именно время, прошедшее с момента совершения деяния и до поступле-
ния информации о событии преступления, источник первичной информа-
ции о событии преступления, полнота, достоверность и относимость пер-
вичной информации о событии преступления и т. д. 

2. Элементы следственной ситуации, связанные с результатами перво-
начальной работы следователя – содержание и результаты проверки пер-
вичной информации о преступлении, обстоятельства, подлежащие дока-
зыванию по уголовному делу, содержание и количество выдвинутых 
следственных версий. Опираясь на указанные элементы, можно смодели-
ровать практически любую следственную ситуацию в сфере расследова-
ния преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Первоначальный этап при осуществлении расследования преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, характе-
ризуется следующими типичными следственными ситуациями. 

1. Преступник был задержан при осуществлении незаконного оборота 
наркотиков и запрещенные вещества были изъяты сотрудниками ОВД, дан-
ное лицо сознается в совершенном преступлении. Указанная ситуация явля-
ется наиболее простой, но тем не менее, необходимо провести ряд следствен-
ных действий для формирования доказательственной базы. При описанных 
обстоятельствах комплекс следственных действий должен содержать в себе 
осмотр места происшествия, личный обыск задержанных, выемка предметов 
и веществ, обнаруженных на месте преступления, освидетельствование, 
осмотр изъятых наркотических веществ, производство обыска по местам воз-
можного хранения наркотических средств, назначение экспертиз, производ-
ство дополнительных следственных действий для определения ролей каж-
дого из участников преступления в «преступной иерархии». 

2. Вторая следственная ситуация может предполагать задержание пре-
ступника при осуществлении незаконного оборота наркотических 
средств, вещества были изъяты сотрудниками ОВД, но в отличии от след-
ственной ситуации, рассматриваемой ранее, лицо не сознается в содеян-
ном. При указанных обстоятельствах комплекс первоначальных след-
ственных действий будет тождественен с первой ситуацией, но с некото-
рыми поправками о том, что следователю необходимо принимать меры по 
доказыванию причастности лица к сбыту (производство допроса род-
ственников, знакомых подозреваемого, покупателей, посредством 
направления оперативному отделу поручения на установление возмож-
ных связей задержанного лица, производство обыска по месту регистра-
ции, месту жительства подозреваемого (обвиняемого). 

3. Третья следственная ситуация может предполагать то, что лицо при-
обрело наркотическое средство, но при этом добровольно выдало его и 
готово к сотрудничеству с ОВД. В данной следственной ситуации самым 
важным и неотъемлемым следственным действием является допрос та-
кого лица. Частыми являются случаи, когда такие лица осуществляют по-
добные действия с целью получения материального вознаграждения, по-
этому следователю необходимо проявлять «бдительность» при допросе, 
наладить психологический контакт и установить круг общения указан-
ного лица. При добровольном согласии на сотрудничество с ОВД прово-
дятся мероприятия по задержанию сбытчика. 
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4. Имеются очевидные признаки совершенного преступления, связан-
ных с НОН, но подозреваемое лицо скрылось. 

5. Имело место незаконное изготовление наркотических средств, лицо 
скрылось и уничтожило следы преступления, но вскоре было задержано 
при перевозке, сбыте или хранении наркотиков. 

6. Имело место незаконное изготовление, хранение, сбыт, но неиз-
вестны каналы получения химических веществ (при изготовлении) и ка-
налы приобретения наркотиков (при сбыте). 

Таким образом, раскрытие и расследование преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков может происходить в условиях любой из 
вышеперечисленных следственных ситуаций, что предопределяет алго-
ритм действий следователя по последующему расследованию уголовного 
дела. Приведенный выше перечень следственных ситуаций не является 
исчерпывающим, каждой из них присущи характерные черты. В силу 
ограниченного объема статьи мы рассмотрели лишь основные следствен-
ные действия, которые необходимо произвести при выявлении преступ-
ления. Соблюдение тактических условий каждого следственного дей-
ствия, несомненно, создаст предпосылки к быстрому и полному рассле-
дованию каждого преступного факта. 
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В России печальной тенденцией последних нескольких лет является уве-
личение количества преступлений, совершаемых с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. Так, в 2020 г. было зареги-
стрировано 510 400 таких уголовно наказуемых деяний, в 2021 г. – 517 700, в 
2022 г. – 522 100, в 2023 г. – 677 000. При этом значительную часть (при-
мерно две трети) названных преступлений составляют кражи и мошенниче-
ства [1]. В 2023 г. злоумышленники провели 1,17 млн успешных операций, 
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ущерб от их действий оценивается в 15,8 млрд руб. Согласно данным Цен-
тробанка России, причина сложившейся ситуации состоит в адресных и под-
готовленных атаках [2]. 

Стоит признать тот факт, что с каждым годом мошенники становятся 
изобретательнее и совершают преступления все более изощренными спо-
собами. Заместитель председателя правления Сбербанка С. Кузнецов от-
мечает: «Есть ощущение, что мы все время находимся в состоянии дого-
няющих. Мы научились управлять рисками по традиционным направле-
ниям, но появились новые» [3]. В числе таких новых вызовов необходимо 
назвать мошенничество с использованием генеративно-состязательных 
сетей (GAN) – нейронных сетей, которые умеют генерировать изображе-
ния, музыку, речь и тексты. Злоумышленники применяют данную техно-
логию для имитации чужой личности (чаще всего голоса и внешности). 

Один из первых случаев совершения мошенничества с использова-
нием генеративно-состязательных сетей произошел в январе 2020 г. в Ду-
бае (ОАЭ), когда управляющему банком позвонил якобы директор. По-
следний предупредил сотрудника финансово-кредитной организации о 
том, что в почте его ожидает запрос на перевод $ 35 000 000, который 
необходимо осуществить как можно скорее, что и было сделано. До этого 
инцидента управляющий банком неоднократно разговаривал с директо-
ром и, естественно, сразу узнал его по голосу, однако, как стало известно 
позднее, никаких распоряжений руководитель не давал, а его голос был 
имитирован нейросетью [4]. Аналогичным образом были похищены де-
нежные средства в сумме € 220 000 у генерального директора британской 
энергетической компании [5]. 

Если раньше такие случаи были единичными, то сегодня они стано-
вятся повсеместными. Дипфейковая (от англ. deep learning – глубинное 
обучение и fake – подделка) имитация голоса применяется мошенниками 
в атаках не только на крупные корпорации и финансовые организации, но 
и на простых граждан. В январе 2024 г. Центробанк России предостерег 
клиентов: «Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения 
или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на 
контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их 
голоса с помощью специальных программ» [6]. Однако, несмотря на пре-
дупреждения, россияне по-прежнему демонстрируют беспечность и попа-
даются на удочку преступников. Так, в феврале 2024 г. жительнице Ир-
кутска поступило несколько голосовых сообщений якобы от подруги, ко-
торая просила одолжить ей 40 000 руб. Сибирячка осуществила перевод 
денежных средств, но, как оказалось, вовсе не своей знакомой, а мошен-
никам, сымитировавшим ее голос [7]. 

Чтобы подделка голоса была качественной, аферисты используют за-
писи, размещенные в социальных сетях (видеоролики со звучащей ре-
чью), или «указывают, что голоса им нужны для озвучивания игры, кино, 
для социального эксперимента. Размещают объявление, где предлагают 
приобрести запись голоса. У человека просят прочитать абзац текста. За-
писи с большим количеством словесных паттернов загоняют в про-
граммы, после чего они достаточно быстро могут вести диалог от любого 
индивидуума. Зачастую люди, чтобы заработать 200–500 руб., не будут 
пытаться найти какие-то подводные камни, и предоставят такую 



 
Издательский дом «Среда» 

 

176      Актуальные проблемы деятельности правоохранительных  
органов Российской Федерации 

услугу» [8]. Специалисты в сфере информационных технологий отме-
чают, что преступники воруют наши голоса, чтобы воровать наши деньги. 
Задержать их крайне сложно, если вообще возможно [9]. 

Однако имитациями голосов мошенники не ограничились. Сегодня 
они активно используют в преступных целях и дипфейк-видео, генериру-
емые нейросетями, которые собирают в Интернете фотографии человека 
с разными выражениями лица и создают из них новое изображение. Так, 
жительница г. Зуевки Кировской области перевела на счет злоумышлен-
ников 300 000 руб. По ее словам, по видеосвязи ей позвонил сотрудник 
спецслужб, за его спиной висел портрет Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина, данный факт натолкнул женщину на мысль о том, что 
она разговаривает с настоящим силовиком. Позже этот же преступник, 
который выглядел как актер Роберт Дауни-младший и представился по-
лицейским, попытался выманить деньги у мужчины, но потерпел неудачу 
[10]. Отметим, что мошенники используют не только изображения извест-
ных людей, но и обычных граждан, поэтому совершенно правы те, кто 
утверждает, что в происходящем «есть доля и нашей с вами вины. Мы уж 
слишком выставляем себя напоказ, снимаем сторис, выкладываем фото-
графии, рассказываем о себе и своих увлечениях и, как следствие, полу-
чаем реальные оплеухи из мира виртуального, лишь в этот момент пони-
мая, что попали в глобальную сеть. И она не умеет хранить секреты» [9]. 

Технологии создания дипфейков пока несовершенны, поэтому вывести 
мошенников на чистую воду можно с помощью наблюдения за видеоизобра-
жением (движениями (человек на видео не моргает или моргает редко, дви-
жения губ плохо синхронизируются со звучащей речью), цветом кожи, глаз). 
Кроме того, чтобы уберечь свои денежные средства от преступников, необ-
ходимо прислушиваться к речи (особенностям артикуляции, построения 
фраз, использования слов), пользоваться антивирусным программным обес-
печением, перезванивать родственникам и знакомым, попросившим одол-
жить денег, не отвечать на видеозвонки с неизвестных номеров, наконец, не 
отключать критическое мышление, ибо мы живем в то время, когда уже не 
приходится верить даже собственным глазам и ушам. 
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Аннотация: статья посвящена такому опасному для социума явле-
нию как транснациональная преступность. В работе подробно исследо-
ваны и выделены признаки транснациональной преступности, рассмот-
рены наиболее распространённые виды такой преступной деятельности. 
Отмечено, что одной из проблем в данном контексте является отсут-
ствие уголовно-правовой классификации и характеристики транснацио-
нальных преступлений. 

Ключевые слова: транснациональная преступность, организованная 
преступность, международное законодательство, коррупция, междуна-
родное сотрудничество. 

В первую очередь необходимо указать на то, что транснациональная пре-
ступность представляет собой явление, которое характеризуется повышенной 
опасностью для социума и которое проявляет себя на территории нескольких 
государств в целях получения нелегальных доходов и сверхприбыли. 

Общепринятого определения понятия транснационального преступле-
ния, закрепленного в законодательстве РФ, нет. Отсутствует уголовно-
правовая классификация транснациональных преступлений, а имеющиеся 
в науке разработки не обладают юридической силой и не внедрены в прак-
тику расследования транснациональных преступлений [1, с. 57]. 

Впервые о транснациональной организованной преступности стали гово-
рить в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в [2, с. 73]. В первую очередь это было 
обусловлено тем, что в указанный временной период значительно возросли 
масштабы такого преступного деяния, как незаконное распространение нарко-
тических веществ. Необходимо указать на то, что возрастание масштабов рас-
пространения наркотиков во многом стало возможным благодаря налажива-
нию тесных связей между преступными группировками из разных стран. 
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Важно отметить то, что на протяжении длительного временного пери-
ода отсутствовали попытки разработать какое-либо определение такого 
преступного деяния как транснациональная организованная преступ-
ность. Первые попытки дать характеристику транснациональной органи-
зованной преступности были предприняты в 1988 году, когда в американ-
ском городе Сент-Клауд был организован международный симпозиум, в 
котором принимала активное участие такая международная правоохрани-
тельная организация, как Интерпол. Одним из важных итогов этого сим-
позиума стало то, что представители 46 государств сформировали единую 
позицию относительно такого общественно опасного явления как транс-
национальная преступность. Эта позиция включила в себя следующее: 

а) такое общественно опасное явление, как транснациональная пре-
ступность, является вполне реальной проблемой; 

б) транснациональная преступность является серьёзной проблемой, 
которой необходимо уделить серьёзное внимание; 

в) транснациональная преступность связана с деятельностью определён-
ной группы людей, которые в качестве своей главной цели ставят получение 
нелегальной прибыли, которая не ограничена государственными границами. 

Преимущественно транснациональная преступность носит организован-
ный характер [3, с. 139]. Поэтому можно указать следующие признаки такого 
общественно опасного деяния как транснациональная преступность: 

1) активное участие различных криминальных элементов из разных стран; 
2) в качестве главной цели выступает получение с помощью нелегаль-

ных способов огромных денежных доходов; 
3) границы между государствами, а также международное и нацио-

нальное законодательство не являются серьезными проблемами для осу-
ществления рассматриваемой преступной деятельности; 

4) для рассматриваемого общественно опасного явления характерна 
высокая степень приспособления к методам деятельности, осуществляе-
мой в лице правоохранительных органов; 

5) осуществление целого комплекса мероприятий, направленных на 
поддержание ценностей криминального характера; 

6) широкое применение такого вида технологий как информационные тех-
нологии, а также использование последних достижений прикладной науки; 

7) осуществление действий, носящих разведывательный и контрразве-
дывательный характер с целью получения необходимой информации, свя-
занной, в частности, с возможностью осуществить «отмывание денег», то 
есть, придать законный характер тем финансовым средствам, которые 
были получены благодаря криминальной деятельности; 

8) осуществление различных мероприятий, направленных на борьбу за 
новые сферы влияния, которые могут приносить доход; 

9) осуществление указанного вида общественно опасного явления про-
исходит посредством широкого использования самых различных средств 
насильственного характера. 
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Перейдем к рассмотрению наиболее распространенных видов деятель-
ности такого общественно опасного деяния как транснациональная пре-
ступность. Среди них необходимо в первую очередь отметить следующее: 

1) осуществление незаконной торговли наркотическими веществами; 
2) осуществление незаконной деятельности, связанной с покупкой и 

продажей людей; 
3) осуществление незаконной деятельности, связанной с торговлей 

различными видами вооружения, военным обмундированием и др.; 
4) осуществление нелегальной деятельности, связанной с фальсифика-

цией тех или иных видов производимой товарной продукции; 
5) осуществление такого вида предпринимательской деятельности как 

незаконное оказание погребальных услуг; 
6) осуществление такого вида деятельности, который связан с неле-

гальным изъятием и последующей продажей человеческих органов; 
7) осуществление нелегальной деятельности, которая связана с вымо-

гательством и похищением людей; 
8) осуществление такого вида незаконной деятельности, который свя-

зан с интеллектуальным пиратством, то есть нарушение авторских прав; 
9) осуществление нелегальной деятельности, которая связана с торгов-

лей объектами животного мира; 
10) осуществление незаконной деятельности, связанной с торговлей 

различными природно-сырьевыми ресурсами; 
11) осуществление нелегальной деятельности, которая касается тор-

говли различными объектами мировой культуры; 
12) осуществление преступной деятельности, которая связана с отмы-

ванием финансовых средств, полученных незаконным путём; 
13) осуществление криминальной деятельности, которая связана с оказа-

нием влияния на различные спортивные мероприятия с целью получения не-
обходимого результата, который будет являться выгодным для преступников; 

14) осуществление такого вида незаконной деятельности, которая свя-
зана с оказанием сексуальных услуг; 

15) осуществление такого вида криминальной деятельности, которая свя-
зана с использованием насильственных методов относительно тех физиче-
ских лиц, которые являются соперниками в преступной деятельности, а 
также тех лиц, которые в силу разных причин стали неугодными представи-
телям криминального мира. 

Преступление носит транснациональный характер, если [3, с. 138]: 
– совершено в двух и более государствах; 
– совершено в одном государстве, но действия по его подготовке, пла-

нированию, организации осуществлялись в ином государстве; 
– совершается в одном государстве преступной группой (сообществом), 

распространяющей свою криминальную активность на несколько стран; 
– совершается в одном государстве, но его последствия наступают и в 

других государствах. 
Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить то, что трансна-

циональная преступность в настоящее время представляет собой одно из 
наиболее общественно опасных явлений. В первую очередь, опасность 
транснациональной преступности заключается в том, что она не имеет 
строгих границ, так как распространена практически по всему земному 
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шару. Также необходимо указать на то, что транснациональная преступ-
ность легко адаптируется к изменениям международного и националь-
ного законодательства за счёт использования значительных финансовых 
средств, использования современных информационных технологий, кор-
румпированности некоторых государств и др. 
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИЧЕСКИХ  
ОСОБЕННОСТЯХ ПРОИЗВОДСТВА ЛИЧНОГО 

ОБЫСКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: в статье на основе анализа действующего уголовно-процес-

суального законодательства рассмотрены специфические особенности 
практического применения личного обыска. Результатом исследования 
обоснована проблема несовершенства законодательной техники ст. 93 и ст. 
184 УПК РФ. Полученные в ходе исследования результаты будут интересны 
сотрудникам органов предварительного расследования, преподавателям, 
студентам и аспирантам юридических вузов и факультетов. 

Ключевые слова: предварительное расследование, следственное дей-
ствие, личный обыск, задержанный. 

Личный обыск подозреваемого (обвиняемого) является одной из форм ак-
тивных следственных действий, применяемой в уголовном судопроизводстве 
для поиска и изъятия вещей, документов или иных материалов, которые могут 
быть использованы в качестве доказательств в уголовном деле. Рассматривае-
мое следственное действие проводится с согласия суда и может быть осуществ-
лен только при наличии определенных законодательных оснований, регламен-
тированных законодателем в ст. ст. 93, 182, 184 УПК РФ. Согласно указанным 
нормам, его производство возможно исключительно в отношении подозревае-
мого или обвиняемого в совершении преступления. 

Смысловая трактовка ч. 1 ст. 184 УПК РФ указывает на обязательное 
условие проведения личного обыска – наличие возбужденного уголов-
ного дела. Положения ч. 1 ст. 144 УПК РФ также не допускают 
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реализацию личного обыска на этапе доследственной проверки сообще-
ния о преступлении. Вместе с тем, среди перечня допустимых к проведе-
нию мероприятий содержится упоминание про изъятие предметов и доку-
ментов в установленном порядке, которое как самостоятельное след-
ственное действие законодателем не регламентировано. Думается, что 
оперативное обнаружение предметов и документов, имеющих значение 
для раскрытия, качественного расследования и дальнейшего разрешения 
уголовного дела, а затем проведение соответствующего их изъятия, тех-
нически возможно при проведении личного обыска. Особое значение рас-
сматриваемое следственное действие приобретает при угрозе утраты сле-
дов преступления, т.е. случаях, не терпящих отлагательств. 

На основании изложенных аргументов, поддерживаем позицию уче-
ных-процессуалистов о внесении изменений в содержание 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ, закрепив возможность производства личного обыска 
в случаях, не терпящих отлагательств, до возбуждения уголовного дела с 
последующим уведомлением судьи в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ 
[2, с. 13]. При следственных ситуациях, не терпящих отлагательств, стоит 
предусмотреть возможность проведения личного обыска без разрешения 
суда при вынесении следователем (дознавателем) постановления о произ-
водстве следственного действия с четким обоснованием его безотлага-
тельности. Обязательным условием проведения данного мероприятия 
должно стать разъяснение лицу, подвергнутому обыску, возможность 
добровольной выдачи определенных предметов и документов, а также 
предметов, свободный оборот которых ограничен или запрещен. 

Детальное исследование ст. ст. 93, 182, 184 УПК РФ указывает на 
наличие целого ряда неразрешенных законодателем вопросов. В частно-
сти, не логичной, по нашему мнению, является ст. 93 УПК РФ, по смыслу 
которой подозреваемый может быть подвергнут личному обыску в по-
рядке ст. 184 УПК РФ, что позволяет толковать указанную норму, воз-
можность его проведения в любой момент предварительного расследова-
ния: начиная с возбуждения уголовного дела до его окончания. 

Таким образом, ст. 93 УПК РФ подразумевает проведение личного 
обыска исключительно после формального наделения лица процессуальным 
статусом подозреваемого. Изложение статьи имеет отсылочный характер, яв-
ляясь по сути не предписанием, а лишь правовым дозволением, напоминая 
следователю (дознавателю) о возможности использования личного обыска 
при задержании подозреваемого. Получается, что законодатель связал два 
различных по своей сущности уголовно-процессуальных действия – личный 
обыск, как принудительную меру в отношении подозреваемого (ст. 93 УПК 
РФ) и личный обыск, как следственное действие (ст. 184 УПК РФ). В этой 
ситуации напрашивается вопрос о правомерности применения меры процес-
суального принуждения по правилам, регламентированным законодателем 
для производства следственного действия. 

На основании изложенного, полагаем, что стоит признать справедли-
вым заключение С.Б. Россинского, что личный обыск, предусмотренный 
ст. 93 УПК РФ, как конструкция осуществления мер принуждения в со-
временных реалиях, утратила свою значимость, и согласиться о необхо-
димости признания указанной нормы утратившей силу [2, с. 85]. 

Особого внимания заслуживает проблема соблюдения правомерности 
личного обыска, как следственного действия, поскольку оно относится к 
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мерам, ограничивающим конституционное право гражданина на непри-
косновенность (ст. 23 Конституции РФ). Совершенствование практики и 
активного использования личного обыска в уголовном процессе воз-
можно исключительно при комплексном подходе, включающем ни 
только модернизацию действующих норм уголовно-процессуального за-
конодательства, но и посредством повышения профессионализма сотруд-
ников органов предварительного расследования. 

1. Профессиональная подготовка органов внутренних дел. Сотруд-
ники органов предварительного расследования должны проходить обяза-
тельное и регулярное обучение по проведению следственных действий в 
рамках служебной подготовки, что включает в себя изучение законода-
тельства, методик и техник их производства, а также этических норм, ко-
торым следует придерживаться. 

2. Использование передовых технологий и оборудования, таких как 
металлодетекторы, сканеры, дроны и камеры наблюдения, может способ-
ствовать повышению эффективности производства следственных дей-
ствий, в том числе, личного обыска. Технические средства позволят обна-
руживать и изымать незаконные предметы более оперативно и безопасно. 

3. Реализация взаимодействия между подразделениями правоохрани-
тельных органов способствует обмену информацией и сотрудничеству по 
выявлению и пресечению преступной деятельности. 

4. Соблюдение принципа правомерности личного обыска. При прове-
дении рассматриваемого следственного действия необходимо строго со-
блюдать права и свободы граждан. Важно обеспечить достаточную про-
зрачность и контроль за действиями правоохранительных органов, чтобы 
избежать злоупотреблений и нарушений прав граждан. 

5. Внедрение альтернативных методов расследования, таких как ис-
пользование технологий обнаружения и анализа цифровой информации, 
поможет сократить необходимость проведения личного обыска в некото-
рых случаях., что способствует повышению эффективности работы пра-
воохранительных органов и снижению риска нарушения прав граждан. 

Таким образом, проблематика и специфика личного обыска в уголовном 
процессе связаны с защитой прав и свобод человека, соблюдением законно-
сти и необходимостью использования полученных материалов в качестве до-
казательств. Совершенствование практики использования личного обыска 
требует комплексного подхода, включающего подготовку сотрудников, ис-
пользование новых технологий, сотрудничество и взаимодействие между 
различными подразделениями правоохранительных органами позволит по-
высить эффективность расследования и судебного процесса, а также обеспе-
чить справедливость и законность их процессуальных действий. 
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Аннотация: в статье авторы обратились к проблемам организаци-
онного и процессуального характера использования полиграфного 
устройства в уголовном процессе. В заключении делается вывод, что по-
лиграфирование может быть эффективной дополнительной техникой, 
применяемой в уголовном процессе, но его результаты должны рассмат-
риваться в контексте с другими установленными обстоятельствами и 
фактами совершенного деяния. 

Ключевые слова: уголовный процесс, полиграф, законодательство, 
психофизических экспертиза. 

Актуальность темы обусловлена тем, что вопрос законности и обосно-
ванности применения полиграфного устройства в уголовном судопроиз-
водстве остается открытым по причине отсутствия на законодательном 
уровне официального закрепления применения данного технического 
средства в указанной сфере. При этом, в России, как и во многих других 
странах, использование полиграфа достаточно активно набирает обороты. 

Применение полиграфа в отечественном уголовном процессе ориентиро-
вано, прежде всего, на его использование при раскрытии и расследовании пре-
ступлений. Правовым основанием применения технических средств в рамках 
расследования уголовного дела выступает ч. 6 ст. 164 УПК РФ, вовлечение по-
лиграфологов в качестве эксперта или специалиста – ст. ст. 57, 58 УПК РФ. 
Кроме того, в соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» [1] возможность использования полиграфного устрой-
ства предусмотрена при проведении ОРМ. Психофизиологические исследова-
ния в отношении лица с использованием полиграфа регламентированы в 
п. 19.1 Приказа МВД России «Вопросы организации производства судебных 
экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутрен-
них дел Российской Федерации» [2]. 

Следует отметить, что сам метод использования полиграфа в литера-
туре обозначается по-разному: «криминалистическое исследование с при-
менением полиграфа», «тестирования с использованием полиграфа», 
«психофизиологическое исследование», «психофизиологическая экспер-
тиза», «полиграфирование», в ОРД – «опрос с использованием поли-
графа» и т. д. Несмотря на то, что названия предлагаются различные – под 
этим подразумевается один и тот же комплекс действий. 

Полиграф (детектор лжи) представляет собой прибор (устройство), от-
ражающий психофизиологическое состояние организма испытуемого, та-
кое как сердцебиение, частота и глубина дыхания при ответах на заданные 
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вопросы. Полиграф основан на предположении, что при лжи у человека 
возникают измеряемые физиологические изменения. Р.С. Белкин отме-
чает, что «полиграф не является средством проникновения в мысли и чув-
ства испытуемого, он лишь регистрирует возникновение или наличие 
эмоций» [3, с. 52]. Таким образом, с нашей точки зрения, правильное 
наименование этого комплекса действий – «психофизиологическое ис-
следование с применением полиграфа». 

Среди представителей юридического сообщества и судебно-медицин-
ских экспертов есть как сторонники, так и критики психофизиологиче-
ского исследования с использованием полиграфического оборудования. 
Так, Г.В. Вершитская утверждает, что данный метод позволяет решить за-
дачи, имеющие важное практическое значение в следственной практике: 
определить причастность проверяемого лица к расследуемому событию 
преступления и достоверность сведений, сообщаемых проверяемым ли-
цом; получить информацию о неизвестных ранее обстоятельствах рассле-
дуемого события преступления [4, с. 56]. 

Критики ограничения применения полиграфа ссылаются на недостаточ-
ность доказательственной научной базы тестирования, высокую погрешность 
анализа, вызывающую сомнения в полученных сведениях и не позволяющую 
использовать их в качестве доказательств в уголовном процессе [5, с. 40]. Ссы-
лаются на факторы, способные повлиять на результаты, такие как состояние 
нервозности, стресса или физического здоровья, что может привести к ложным 
положительным или ложным отрицательным результатам. Полагаем, что само 
психофизиологическое исследование ложь не способно обнаружить, а лишь 
фиксирует изменение вегетативной нервной системы, возникающие по поводу 
заданных специалистов вопросов. 

К недостаткам психофизиологического исследования с применением по-
лиграфа следует отнести отсутствие единой методики его проведения. На се-
годняшний день отсутствует четко регламентированная система сертифика-
ции и стандартов для экспертов полиграфа, а также единый федеральный ре-
гламент проверки на полиграфе, поэтому каждый эксперт пользуется своей 
методикой. В настоящее время в России реализуется несколько методиче-
ских стандартов, применяемых специалистами отдельных ведомств. 

Кроме того, противники использования полиграфа ссылаются на то, что 
результаты полиграфа во многом зависят от специалиста, проводимого ис-
следование, они могут быть подвержены ошибкам субъективного харак-
тера – отсутствием должной компетенции или не профессионализмом экс-
перта. В сфере применения полиграфологии в правоохранительных органах 
обозначенная проблема может быть решена путем включения в программу 
специальной профессиональной подготовки в системе МВД России. Стоит 
прислушаться к предложениям, высказанным Р.Р. Садековым о необходимо-
сти соблюдения определенных требований кандидатов на обучение по про-
грамме профессиональной подготовки (переподготовки) полиграфологов в 
МВД России: высшее гуманитерное образование, опыт работы в сфере пра-
воохранительной деятельности или смежных отраслях, наличие определен-
ных навыков и качеств для данной работы, отсутствие медицинских проти-
вопоказаний и ограничений [6, с. 68]. Несомненно, обучение указанной 
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категории специалистов МВД России представляет собой сложный процесс 
с применением теоретических и практических форм. Думается, что оно 
должно осуществляться по единой программе обучения, разработанной МВД 
России, совершенствоваться и подвергаться постоянной корректировке для 
обновления с учетом последних научных и технических достижений. 

Таким образом, не отрицая возможности и практическое значение ис-
пользования полиграфного устройства в уголовном процессе, полученное 
в результате его проведения, заключение следует рассматривать, как до-
полнительный и вспомогательный инструмент установления истины по 
делу, поскольку оно способствует предоставлению дополнительных дан-
ных (сведений) и установлению недостоверности показаний, полученных 
в ходе проведенных ранее следственных действия. Результаты психофи-
зического исследования в реализации дальнейшего производства по делу, 
способны оказать реальную помощь ориентирующего характера, напри-
мер, в формулировании для выяснения значимых вопросов, построении 
правильных следственных версий, решении вопросов достаточности (не-
достаточности) принятых мер по собиранию и проверке доказательств, в 
выборе тактики допроса и др. 

Стоит признать верным утверждение исследователей, что диагностика 
действий, связанная с выявлением лжи, играет важную роль в поддержке 
проверки информации, но она не обладает доказательственной функцией. 
Полученные в ходе психофизиологического исследования результаты сле-
дует расценивать, как вспомогательные и ориентировочные данные, которые, 
тем не менее, не уменьшают ее значимости и ценности для уголовного про-
цесса. Полагаем, что прежде, чем принимать во внимание какие-либо заклю-
чения (выводы), полученные по результатам психофизического исследова-
ния, следователь (дознаватель), суд должны тщательно их проверить и оце-
нить путем сопоставления с иными собранными доказательствами. 
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Аннотация: в статье приводятся статистические данные о количе-
стве дорожно-транспортных преступлений, совершенных в России в 
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В результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) в мире 
ежегодно погибают около 1,19 млн человек, примерно 20–50 млн получают 
травмы, приводящие к инвалидности. Ущерб, наносимый ДТП большинству 
государств, составляет 3% их валового внутреннего продукта [1]. С сожале-
нием вынуждены констатировать, что Россия здесь не является исключе-
нием. С учетом того факта, что с 1995 г. население нашей страны устойчиво 
сокращается (по разным причинам, включая ДТП, «вклад» которых в общую 
величину ежегодной смертности составляет 1,5% [2]), выбранная нами тема 
имеет чрезвычайно высокую актуальность, об этом же говорят данные офи-
циальной статистики (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Статистика ДТП, раненых и погибших в ДТП в России  

в 2019–2023 гг. [3] 
 

Приведенные сведения свидетельствуют о том, что с 2019 по 
2022 г. количество ДТП, произошедших в России, а также раненых и по-
гибших в них уменьшилось во многом благодаря мерам, принимаемым 
государством, включая реализацию Стратегии безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации в 2018–2024 годы, федерального про-
екта «Безопасность дорожного движения». Однако в 2023 г. ситуация из-
менилась. По словам начальника Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД России М.Ю. Черникова, это 
объясняется тем, что «…за последние полтора года направление 
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транспортных потоков в нашей стране кардинальным образом измени-
лось… Транспортная инфраструктура, развитая преимущественно в евро-
пейском направлении, оказалась не готова к таким изменениям. Основные 
транспортные артерии стали работать в режиме перегрузки, увеличились 
пробеги транспорта. Одновременно на фоне закрытия границ с недруже-
ственными странами и ограничения авиасообщения возросли объемы ор-
ганизованного внутреннего турпотока. Возросла и доля туристов, добира-
ющихся до мест отдыха на автомобилях. Кроме того, в связи с закрытием 
аэропортов возросла нагрузка на автомобильный транспорт при перевозке 
пассажиров» [4]. Несомненно, неготовность транспортной инфраструктуры 
наряду с нередко низким качеством дорожного покрытия, недостаточной 
освещенностью улиц входят в число причин и условий совершения ДТП. Од-
нако, как справедливо отмечают некоторые авторы [5–6], детерминанты до-
рожно-транспортной преступности во многом не определяются общими де-
терминантами преступности, поскольку нарушения правил дорожного дви-
жения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств предполагают неосто-
рожную форму вины, т. е. лицо совершает преступление неумышленно. Ис-
ходя из сказанного, целесообразно выделить и иные причины и условия со-
вершения ДТП. Полагаем, сюда необходимо включить в первую очередь 
нарушения правил дорожного движения (чаще всего скоростного режима) 
и дисциплины во время управления автотранспортным средством, нередко 
предопределенные самоуверенностью водителей. Доктор медицинских 
наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук З.И. Ке-
келидзе подчеркивает: «Нам говорят «твоя машина – это твой характер», 
«докажи, что ты первый». У водителя, севшего за руль, создается впечатле-
ние, что он король на дорогах» [7]. Излишняя самонадеянность выливается 
в так называемое демонстрационное вождение, часто влекущее за собой 
трагедию. Например, 8 октября 2023 г. на Русском острове (г. Владивосток) 
16-летний подросток сел за руль Toyota Mark 2. Разогнавшись до неприлич-
ной скорости, он не справился с управлением, протаранил три машины, мо-
тоцикл и покалечил людей. В результате два пешехода 25 и 18 лет получили 
травмы и оказались в реанимации [8]. 

Отметим, что нарушения Правил дорожного движения могут быть 
обусловлены переутомлением водителя (согласно исследованиям россий-
ских ученых, около 40% крупных ДТП происходит в нашей стране 
именно по этой причине, порожденной в том числе отвлечением на га-
джеты и многозадачностью при вождении [9]), а также состоянием алко-
гольного или наркотического опьянения. Неслучайно пик аварий (по дням 
недели) фиксируется в пятницу-субботу, когда большинство людей либо 
испытывают усталость после трудовой недели, либо желают расслабиться 
с помощью алкоголя и садятся за руль. И в той, и другой ситуации води-
тели не могут критически мыслить, адекватно оценивать ситуацию на до-
роге, совершают необдуманные маневры. Эксперты указывают, что пят-
ница – абсолютный лидер среди дней недели по количеству аварий, а про-
исшествия, случившиеся в субботу, чаще всего заканчиваются летальным 
исходом, нежели в другие дни. «Полупустые дороги как будто заставляют 
водителя ехать быстрее, но мало кто задумывается о том, что так рассуж-
дают все. Скорость убивает» [10]. При этом половина смертельных ДТП 
происходит с 21.00 до 06.00, поскольку ночью при искусственном осве-
щении снижаются концентрация внимания и бдительность [10]. 

Чаще всего преступления, связанные с нарушением ПДД и эксплуата-
ции транспортных средств, совершают мужчины (84,3%) [11]. Данный 
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факт обусловлен отнюдь не большим количеством мужчин-водителей (в 
крупных городах число мужчин и женщин, управляющих автотранспорт-
ными средствами, примерно одинаково), а тем, что автоледи более дисци-
плинированны и аккуратны, не пренебрегают Правилами дорожного дви-
жения, не допускают лихачества и других осознанных нарушений на до-
роге. Преимущественно анализируемые преступления совершают води-
тели, имеющие стаж управления автомобилем 10 лет и более (возраст пре-
ступников составляет 30–50 лет). Для них характерны излишние самоуве-
ренность и легкомыслие (нарушения правил проезда перекрестков, нару-
шение правил маневрирования, нарушения скоростного режима и т. д.), 
нередко приводящие к весьма печальным последствиям. 

В завершение отметим, что ДТП уносят жизни множества людей (более 
миллиона человек в мире в год, примерно двух людей в минуту), являются 
основной причиной смерти детей и молодежи в возрасте от 5 до 29 лет, ло-
мают судьбы прежде здоровых и полноценных членов общества (делают их 
инвалидами вследствие полученных травм), именно поэтому профилактике 
дорожно-транспортной преступности руководство страны уделяет столь при-
стальное внимание. Однако усилий одного только государства недостаточно. 
По нашему мнению, реализация федеральных проектов по снижению аварий-
ности на дорогах должна сопровождаться неукоснительным соблюдением 
ПДД каждым участником дорожного движения, безупречной дисциплиной 
на шоссе, пешеходных переходах, перекрестках и т. д., корректными взаимо-
отношениями между всеми, кто принимает непосредственное участие в дви-
жении транспортных средств. 
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В наше время в условиях глобализации социальных процессов, увеличе-
ния численности населения и усложнения общественных отношений участие 
гражданского общества в обеспечении правопорядка как никогда актуально. 
Развитие информационных технологий, принципиально новые способы со-
вершения противоправных деяний, маргинализация [7–8] отдельных слоев 
население, социальное неравенство – все эти факторы, несомненно, свиде-
тельствуют о необходимости вовлечения граждан в деятельность по преду-
преждению противоправных деяний. 

Очевидным является тот факт, что для обеспечения высокого уровня пра-
вопорядка участия лишь органов государственной власти недостаточно. Ин-
дивид как член общества и как самостоятельный субъект правоотношений 
способен повлиять на те или иные процессы, происходящие в социуме. 

Прежде чем переходить к проблеме гражданского участия в процессе 
предупреждения необходимо детально исследовать гражданское обще-
ство как социологический и правовой феномен. С точки зрения теории 
государства и права, в наиболее общем понимании гражданское общество 
представляет собой совокупность общественных отношений, относи-
тельно не зависимых от государства [5, c. 354]. Однако данный подход 
хоть является более простым в понимании, однако не дает полного пред-
ставления о существе этого понятия – оно многогранно и многоаспектно. 
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Например, согласно В.С. Нерсисянцу, гражданское общество рассматри-
вается как социальная система, оказывающая влияние на формирование 
государства, способная самостоятельно укреплять свои положительные 
аспекты и отвергать негативные. В то время как Н.И. Матузов видит граж-
данское общество как в основном экономическую сферу, где развиваются 
реальные взаимоотношения между людьми. 

В общем, существуют два основных подхода к трактовке гражданского 
общества. Первый полностью разделяет государство и гражданское обще-
ство, рассматривая последнее как неполитическую сущность, которая регу-
лируется членами общества без вмешательства государства. Вторая концеп-
ция, напротив, признает политическую составляющую в гражданском обще-
стве, включая комплекс отношений, в том числе политических, направлен-
ных на удовлетворение потребностей населения и групп индивидов. 

Безусловно, важно рассмотреть понятие «правонарушение», которое за-
нимает своё место в правовой теории. Правонарушение представляет собой 
незаконное и виновное деяние в форме совершения или бездействия, которое 
может нанести ущерб государству, обществу или отдельным лицам, совер-
шаемое лицом, которое имеет способность быть субъектом правонарушения. 
Это ключевое понятие в правовой теории, необходимое для понимания как 
функционирования общества в целом, так и работы государства. 

Физические лица могут принимать на себя ответственность за предот-
вращение нарушений закона через соответствующие органы и самостоя-
тельно. Самостоятельные действия граждан могут быть только исключи-
тельно законными. 

В частности, ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации преду-
сматривает, что «осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц» [1]. Иными словами, за-
щита прав и свобод человека может осуществляться любыми способами, 
если это не нарушает прав и свобод других лиц. В определенных ситуа-
циях закон позволяет ограничивать права и свободы других лиц, таких как 
в случае применения «принудительной обороны» или в случае крайней 
необходимости. 

Также стремление граждан участвовать в предупреждении преступле-
ний отражает правовую осознанность и законопослушный менталитет 
государства. Изучение, проведенное в области юридической литературы, 
указывает на то, что граждане могут предотвращать правонарушения раз-
личными способами: 

Посредством ситуативных предупреждений, которые делаются в момент, 
когда лицо подозревается в совершении преступления или, когда о нем ста-
новится известно. Этот вид предупреждений редко используется из-за страха 
перед риском, связанным с возможной опасностью для собственной жизни 
или жизни близких. 

Путем воспитательного воздействия, который имеет более продолжи-
тельный и фундаментальный характер. Этот вид воздействия осуществля-
ется ближайшим окружением лица и направлен на формирование идеоло-
гических установок, а не только на констатацию совершения преступле-
ния. Этот метод применяется не только в семейной среде, но и в рабочих 
коллективах, а также на специальных семинарах, тренингах и других 
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мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений через 
повышение правовой осведомленности общества. 

Говоря о таком направлении профилактики правонарушений как воспи-
тательное воздействие, необходимо упомянуть проблему маргинализации 
общества. В этой связи, безусловно, необходимо обратиться к научной лите-
ратуре. Огромный вклад в изучение проблемы маргинализации (с правовой 
точки зрения) внесла Р.Ф. Степаненко, в диссертации которой были выяв-
лены основные предпосылки, условия и иные факторы, влияющие на появле-
ние таких деструктивных социальных групп и причины совершаемых ими 
правонарушений, такие как нищета, безработица, беспризорность и др. [7]. 
Кроме того, выработан и понятийный аппарат – Р.Ф. Степаненко представ-
ляет дефиниции важнейших социально – правовых явлений. «Так, марги-
нальность определяется, как междисциплинарное понятие, которое синтези-
рует в себе комплекс гуманитарных и естественнонаучных знаний, употреб-
ляемое для обозначения специальных характеристик лиц (групп), находя-
щихся в пограничном и отчужденном положении по отношению к домини-
рующим социальным структурам общества и его социо-нормативной си-
стеме» [8]. Разумеется, в работах Степаненко рассматриваются также спо-
собы предупреждения правонарушений. В частности, автор предлагает обра-
тить внимание на международное сотрудничество в области предупрежде-
ния, включив в этот процесс международные организации, органы системы 
ООН, институты гражданского общества и т. д. 

Ещё один способ добровольной профилактики заключается в исполь-
зовании средств массовой информации и других каналов, которые могут 
воздействовать на мировоззрение людей без непосредственного контакта. 
Этот метод имеет потенциал быть особенно эффективным, учитывая, что 
современное общество в значительной степени зависит от информации, 
получаемой из интернета и других медийных источников. В наши дни 
большое влияние на общество оказывают так называемые «лидеры мне-
ний» – видео-блогеры, актеры, певцы и т. д. Поэтому мы считаем, что 
привлечение таких личностей к проведению правового просвещения 
граждан через средства массовой информации может быть одним из 
наиболее эффективных методов профилактики. 

Как уже говорилось, современное законодательство направлено на 
привлечение и поощрение государственных институтов за помощь в обес-
печении безопасности и поддержании правопорядка. Так, Федеральный 
закон от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка» создает правовую основу для оказания гражданами 
содействия органам государственной власти и органам местного само-
управления в охране общественного порядка [3]. Конкретно этот право-
вой документ содержит информацию о целях, основных принципах, обя-
занностях, правах и других аспектах, связанных с тем, как граждане обес-
печивают общественный порядок. Однако, он не включает в себя конкрет-
ные меры, способы и особенности предупреждения правонарушений 
гражданами. В связи с этим возникает необходимость в доработке дан-
ного нормативно-правового акта, который, по нашему мнению, требует 
дополнения соответствующими положениями. 

Перейдем к сотрудничеству гражданского общества с органами государ-
ственной власти. Говоря о взаимодействии гражданского общества с орга-
нами власти в вопросе профилактики правонарушений, необходимо 
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проанализировать нормы Федерального закона «Об участии граждан в 
охране общественного порядка». 

Так, в статье 8 закона перечислены права граждан в рамках содействия 
правоохранительным органам в вопросе профилактики. Кроме того, глава 
4 ФЗ создает правовую основу оказания помощи граждан органам, осуществ-
ляющим оперативно-розыскную деятельность. В частности, статья 17 опре-
деляет, что «отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке 
или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их 
желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим опе-
ративно-розыскную деятельность, в том числе по контракту» [2]. 

Кроме того, закон предоставляет специальные правовые гарантии для 
участников гражданского контроля, таких как народные дружины, вне-
штатные сотрудники полиции и помощники оперативных органов. Необ-
ходимо отметить, что для достижения максимальной эффективности 
этого правового механизма требуется дополнительное совершенствова-
ние и поддержка со стороны государства. Несмотря на существующую 
недоверчивость в обществе по отношению к народным дружинам, име-
ется положительный опыт их работы, как например, помощь полиции во 
время футбольного матча «Спартак» – «Мордовия», когда более двухсот 
добровольцев приняли участие и были вознаграждены. Исходя из нашего 
мнения, существует два подхода к решению проблемы профилактики пра-
вонарушений, которые должны быть внедрены одновременно. 

Первый подход заключается в финансовом решении. Для эффектив-
ного регулирования общественного порядка на законодательном уровне 
необходимо рационализировать методы его осуществления. Это включает 
в себя рассмотрение вопросов изменения существующих нормативно-
правовых актов в области предупреждения правонарушений и правовые 
инициативы со стороны членов гражданского общества. 

Второй подход – идеологический. Все субъекты правоотношений по 
профилактике правонарушений должны уделять внимание правовому 
просвещению и разработке новых способов позитивного воздействия на 
общество. При этом данная деятельность должна основываться на прин-
ципах честности, добросовестности, последовательности, законности, а 
также уважения к чести и достоинству человека и гражданина. 

Подводя итог, хотим отметить, что предложенные варианты решения 
проблемы участия гражданского общества в сфере предупреждения пра-
вонарушений, на наш взгляд являются наиболее эффективными и, несо-
мненно, в условиях наших реалий гражданское общество необходимо всё 
больше и больше привлекать население к участию в этой деятельности. 
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
Аннотация: в статье рассматривается механизм участия Русской пра-

вославной церкви в правоохранительной деятельности государства в XVIII–
XIX столетия. На основе законодательства раскрыты формы участия и вза-
имодействия органов государства и церкви в обеспечении правопорядка. 
Особо выделяется роль Святейшего Синода, епархиального архиерея и приход-
ского священника по надзору за населением и соблюдению законности. 

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, Российская им-
перия, Русская православная церковь, Святейший Синод, епархиальный 
архиерей, приходской священник. 

Понятие правоохранительной деятельности многоаспектно. В широ-
ком смысле оно подразумевает охрану правопорядка; в узком – особый 
вид государственной деятельности, осуществляемый специально уполно-
моченными органами государственной власти [7, с. 299]. Целью право-
охранительной деятельности является обеспечение правопорядка, осно-
ванного на реализации принципов законности и предполагающего упоря-
доченность общественных отношений, что выражается в правомерном по-
ведении их участников [1]. Из вышеназванного следует, что именно на 
специально созданные органы государственной власти возлагаются функ-
ции правоохраны и обеспечения правопорядка. Действительность оказы-
вается несколько сложнее: правоохранительные органы разнообразны по 
своему статусу и выполняемым задачам, поэтому в научной литературе 
можно встретить различные их классификации [6, 9]. 
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По мнению А.М. Тарасова отсутствие исчерпывающего нормативного 
закрепления понятия «правоохранительная деятельность» обусловлено 
быстро меняющейся структурой правоохранительной системы, когда 
«одни органы упраздняются, другие – создаются». Он же справедливо за-
мечает, что на определенных этапах развития общества функции право-
охраны могут быть возложены на органы исполнительной власти, для ко-
торых данная деятельность является несвойственной [7, с. 299, 302]. В тоже 
время, утверждение о том, что только демократическому обществу при-
суща полноценная законность, в большей степени является лукавством. 
Оно отражает лишь современное представление о понимании свободы, 
гражданского общества и правопорядка в целом [5]. В иных условиях и в 
другой исторической реальности акценты могли быть сделаны совершенно 
по-другому. С учетом того, что современное западное общество очень да-
леко от тех идеалов о ценности человека, свободе и толерантности, вопрос 
о присущей для демократии законности, как ее наиболее типичном свой-
стве, является скорее предметом теоретической дискуссии, отражающей 
возможности многовариативных моделей общественного развития. 

В контексте обострения современной международной ситуации пред-
ставления о роли правоохранительных органов в обеспечении демократи-
ческих ценностей подвергаются глубокому переосмыслению. 

Исторический опыт России, где демократические институты не полу-
чили должного развития, тем не менее демонстрирует наличие эффектив-
ной правоохранительной системы, в которую были включены и обществен-
ные образования. Таким социальным институтом, которому государство 
делегировало часть правоохранительных задач была Русская православная 
церковь (далее РПЦ). Длительное время она частично выполняла государ-
ственные функции. Ее роль как субъекта правоохраны значительно усили-
лась в имперский период, когда церковь была интегрирована в систему ор-
ганов государственной власти, получив соответствующее название «госу-
дарственной церкви» [2]. Власть церкви как государственного органа рас-
пространялась на все государственное пространство. Например, в пар. 23 
Устава Духовных консисторий 1841 г. указывалось, что «господствующая 
Православная кафолическая церковь имеет право в пределах государства 
убеждать иноверцев к принятию ее учения» и, наоборот, в случае подозре-
ния в неверности православию совместно с государственными органами – 
принимать все меры для пресечения таких шагов. 

Святейший Правительствующий Синод контролировал деятельность цер-
ковных учреждений. При этом Синод выступал одновременно в двух ипоста-
сях: как высший орган церковной власти (так называемое духовное прави-
тельство) и, как особый орган исполнительной власти государства [3]. Такое 
раздвоение отражалось и на нормотворческой деятельности Синода. В том 
случае, когда постановления Синода принимались от лица государства, они 
всегда согласовывались с императором, о чем делалась соответствующая за-
пись: «по высочайшему повелению» или «по указу Его Императорского Ве-
личества» [4, с. 32], как о совместно принятом документе, где верховенство 
принадлежало императору. В остальных случаях, когда решения касались ис-
ключительно церковных дел, духовное правительство действовало 
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самостоятельно. По ряду вопросов (борьба с сектами; соблюдение порядка в 
церкви во время богослужения; чествование церковных праздников, имею-
щих государственный статус; храмостроительство) Синод взаимодействовал 
с Министерством внутренних дел [4, с. IV]. 

На первый взгляд, некоторые из указанных вопросов вызывают недо-
умение. Однако все сомнения рассеивает обращение к полному собранию 
законов Российской империи и к Уставу духовных консисторий – основ-
ному документу, регулирующему деятельность церковных учреждений. В 
частности, Министерство внутренних дел и гражданские местные власти 
контролировали, чтобы храмы не возводились «посреди обывательских 
строений», чтобы «при строительстве использовались только разрешенные 
материалы», чтобы соблюдался порядок при строительстве и обеспечива-
лась охрана объекта [4, с. 19]. Закон обязывал «полицейских чиновников и 
доверенных духовных лиц» не только собирать сведения о прилегающей 
территории к храму с указанием сведений о проживающем на ней населе-
ния, но и «входить в сношения с гражданским начальством, нет ли каких 
препятствий к сооружению церкви» [4, с. 20]. Совместно с МВД прораба-
тывались вопросы противопожарной безопасности в церквях. 

В XIX веке круг высших государственных инстанций, с которыми посто-
янно взаимодействовал Синод, расширился. Если в XVIII веке духовное пра-
вительство по вопросам обеспечения правопорядка сотрудничало с Тайной 
канцелярией и Сенатом, то в XIX веке заметно усиливается роль Министерства 
внутренних дел. Анализ постановлений Синода второй четверти XIX века по-
казывает, что нормотворческая деятельность Синода происходила при непо-
средственном участии таких государственных органов, как: Комитет мини-
стров, Сенат, МВД. С последним духовная коллегия решала вопросы по самым 
различным направлениям, в том числе и обеспечения правопорядка в епархиях. 
Удельный вес принятых совместно Синодом и МВД решений по вопросам 
обеспечения правопорядка в стране был небольшим, поскольку основу взаимо-
действия составляла правоприменительная практика. В рабочем порядке Кон-
систория и Синод сотрудничали с правоохранительными органами государ-
ства по вопросам надзора за населением. 

Ключевая роль принадлежала приходскому священнику, который сле-
дил за поведением прихожан. Ему предписывалось «по воскресным дням 
давать поучения» населению (Устав. пар. 11). Обо всех происшествиях в 
церквях священник докладывал архиерею. Если обвиняемый был свет-
ским лицом, то епархиальное начальство было обязано сообщить граж-
данским властям «с требованием о последующем уведомлении» о приня-
тых мерах [4, с. 16]. Священник нес персональную ответственность за без-
действие во время беспорядков населения. Ему вменялось доступными 
для него средствами (призывами, поучениями, наложением церковного 
наказания) бороться с участниками социальных протестов. Участие свя-
щеннослужителя на стороне бунтующих являлось преступлением и пре-
следовалось в уголовном порядке. 26 апреля 1826 г. по указу императора 
Синод вынес решение о предании гражданскому суду священника И. Лу-
кина, который 14 февраля того же года во время воскресной божественной 
литургии допустил присягу крестьян Нижегородской губернии о непови-
новении помещикам [4, с. 50]. 
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Не мене важной была и роль епархиального архиерея. Он ежегодно объ-
езжал епархии с целью пресечения суеверий «независимо от мер, принятых 
местным гражданским начальством» [4, с. 6–7]. Последнее означало, что де-
ятельность архиерея по надзору за соблюдением правопорядка в епархии осу-
ществлялась совместно с органами исполнительной власти на местах с целью 
выявления угроз и принятия мер борьбы с противниками общественного 
строя. По вопросам обеспечения правопорядка епархиальный архиерей тесно 
взаимодействовал с губернатором, докладывая о принятых мерах в Синод. К 
вопросам совместного ведения епархиального архиерея и губернатора отно-
силось также: недопущение оскорблений Святой церкви, пресечение ереси, 
выявление раскола [4, с. 7–8]. 

Таким образом, создание Петром I полицейского государства привело к 
участию РПЦ в правоохранительной деятельности. Ее содержание менялось 
в разные исторические периоды. В вопросах правоохраны были задейство-
ваны такие церковные инстанции, как Синод, епархиальный архиерей, при-
ходской священник. Следовательно, государству удалось не только подчи-
нить общественные институты, но и найти им новое применение. 
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период действия советского законодательства. Авторы исследуют множе-
ство аспектов, которые произошли с данным институтом, начиная от пер-
воначального формирования адвокатской системы и заканчивая последними 
изменениями в представленной сфере в советское время. 
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Становление института российской адвокатуры характеризуется 
сложностью своего исторического развития и условно делится на истори-
ческие этапы (периоды), с наступлением которых наблюдались карди-
нальные изменения: первый этап (становление адвокатуры до судебной 
реформы) – с XV в. до 1864 г.; второй этап (развитие адвокатуры после 
судебной реформы) – с 1864 г. до 1917 г.; третий этап (советский пе-
риод) – с 1917–1990 гг.; четвертый этап (постсоветский период) – с 
1990 г. – по 31 мая 2002 г.; пятый этап (современный период) – с 31 мая 
2002 г. по настоящее время. 

Законодательство советского периода в сфере деятельности адвокатуры от-
личается сложностью и противоречивостью. Смена старого поколения, как и 
всей буржуазной юридической конструкции являлась неизбежным этапом ста-
новления советского правосудия, которое предвещало формированию новых 
принципов, а также новых приемлемых подходов к осуществлению. 

Октябрьская революция 1917 г. разрушила сложившуюся судебную 
систему и адвокатуру – 24 ноября 1917 г. был принят Декрет о суде №1, 
направленный на создание «советских судов». Адвокатура указанным до-
кументом не была создана, в связи с чем, правовую юридическую помощь 
в суде по гражданским и уголовным делам оказывали в соответствии с 
декретом о суде – «неопороченные граждане обоего пола». 

В положениях Декрета о суде №2 от 7 марта 1918 г. содержались предписа-
ния о создании коллегий правозаступников при Советах депутатов, в которые 
входили желающие «помочь революционному правосудию», в ноябре 
1918 г. они стали именоваться коллегиями «защитников, обвинителей и пред-
ставителей сторон в гражданском процессе». Вскоре эти коллегии были 
упразднены под предлогом, что в них «элементы буржуазной адвокатуры». 

Период окончания Гражданской войны способствовал постепенному 
восстановлению народного хозяйства и процессу активного законотвор-
чества и кодификации. Объективная необходимость существования ин-
ститута правозащиты и представительства привела к учреждению адвока-
туры, что послужило несомненному успеху. Официальной датой рожде-
ния советской адвокатуры считается 26 мая 1922 г., именно тогда этот 
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институт был закреплен на законодательном уровне решением III сессии 
ВЦИК IХ созыва. Это событие стало отправной точкой в развитии си-
стемы защиты и представительства в истории российского правосудия и 
тем самым послужило значительным продвижением в обеспечении права 
на полноценную защиту. 

В этом же году было принято Положение о коллегиях защитников, ко-
торые создавались в каждой губернии при судах, имея при этом статус об-
щественной организации. Они представляли собой собрание членов колле-
гии, основой которой служил президиум. Обязательным условием для по-
лучения статуса «адвокат» сложило наличие высшего юридического обра-
зования и стаж работы не менее двух лет в прокурорской или судебной 
сфере. В адвокатское сообщество не принимались граждане, имевшие су-
димость или лишенные избирательного права. За недобросовестное испол-
нения своих обязанностей адвокат мог привлекаться к административной 
ответственности, которая налагалась президиумом адвокатов. Контроль и 
надзор за их деятельностью осуществлял суд, прокуратура и местными со-
ветами. В целом появление коллективных форм весьма положительно ска-
залось на укрепление юридических консультаций. 

После неоднократных попыток, когда представителем в суде мог стать 
любой желающий, институт адвокатуры стал стремительно восстанавли-
ваться. Отличительной особенностью советской адвокатуры стала демо-
кратичность в формировании кадров, во-первых, к данной работе допу-
стили женщин, во-вторых, сняли ограничения, связанные с религиозным 
убеждением. Созданное Положение об адвокатуре в 1939 г. выступило 
первым нормативно-правовым актом, регулирующим данное направле-
ние деятельности. На его основе формировались коллегии адвокатов на 
всей территории страны, в этот период времени произошла в своем роде 
замена термина «защитник» на «адвокат». 

Во времена советской адвокатуры особое внимание уделялось про-
цессу «самообразования», ведь все чаще в при трудоустройстве в адвокат-
скую сфере кандидаты в своей анкете указывали именно его, но никто не 
исключал наличие профессионалов, бывших присяжных и их помощни-
ков. В.И. Ленин писал про советскую адвокатуру следующее: «Адвокатов 
надо брать в ежовые рукавицы и ставить в осадное положение. Брать ад-
вокатов только умных, других не надо. Но все же лучше адвокатов бо-
яться и не верить им» [1, с. 41]. 

Все высказанные В.И. Лениным сомнения оказались ненапрасными, по-
скольку до середины 1930-х гг. нередким явлением становилась оппозицион-
ность в адвокатской сфере, в сравнении с судейской и прокурорской сферой, 
коммунистов среди адвокатов было мало, в основном – беспартийные. Со-
ветское государство держала членов коллегий адвокатов в рамках, и лишило 
их многих прав, к примеру, ограничили доступ к судебным процедурам, ли-
шили возможность общаться с подсудимым наедине и другое. 

Из воспоминаний советского адвоката Н. Палибина, на основе кото-
рых, были написаны воспоминания его профессиональной деятельности 
в 20-е–30-е годы, можно сделать вывод, что автор скептически относился 
к новой власти, сравнивая нынешний и предыдущий период он обозначил 
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две основные и самые острые проблемы советского правосудия – это по-
головное взяточничество и политизированность в 30-е годы [2]. 

Все же адвокатура не прекратила свое существование даже в период 
Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что ее численный состав 
за первые два года войны сократился на 55%, перед адвокатурой стояла 
важная задача – оказание, прежде всего, бесплатной юридической по-
мощи военнослужащим, членам их семей и инвалидам. Письмом от 6 
марта 1943 г. № Д-21 НКЮ СССР обязал президиумы коллегий выделять 
наиболее квалифицированных адвокатов для оказания такой помощи. 

Важнейший этапом в развитии отечественной адвокатуры послужило По-
ложения об адвокатуре РСФСР 1962 г., который стал ключевым в оформле-
нии двухуровневой системы профессиональных прав адвоката-защитника: 
первый определялся отраслевым актом, а второй – уголовно-процессуаль-
ным законодательством. Так, указанное Положение определило статус адво-
катского запроса для получения справок, характеристик и других документов 
из государственных (общественных) организаций (ст. 26) и устанавливало га-
рантии сохранения адвокатской тайны (ч. 7 ст. 52, ч. 2 ст. 72). Кроме того, 
адвокатам было официально разрешено оказывать юридическую помощь не 
только гражданам, но и предприятиям (организациям,) включая государ-
ственные, а также колхозам (совхозам). 

При этом структурно адвокатура сохранила ранее созданную систему: ра-
бота на местах (с людьми) велась через открытые коллегиями юридические 
консультации, а органами адвокатского самоуправления были общие собра-
ния коллегий адвокатов, их президиумы и ревизионные комиссии. Общее же 
руководство (кураторство) деятельностью адвокатуры возлагалось на Мини-
стерство юстиции каждой конкретной союзной советской республики. Од-
нако, полную независимость адвокатура не приобрела, потому что органы 
юстиции имели право осуществлять исключение адвоката из профессии, а 
руководство коллегий (избранные председатели президиумов и их замести-
тели) проходили обязательную процедуру утверждения в Минюсте. 

В 70-е гг. законодатель сделал попытку расширить права адвоката (а 
больше обвиняемого), разрешив участие адвоката на стадии предварительного 
расследования любого уголовного дела при вынесении соответствующего по-
становления прокурора, а с принятием Конституции СССР 1977 г. оконча-
тельно закрепился статус адвоката в виде отдельной статьи ст. 161. 

Первый Закон СССР «Об адвокатуре в СССР» был принят Верховным 
Советом СССР 36 ноября 1979 г., на основе которого в 1980 г. введено 
Положение об адвокатуре РСФСР. Данные правовые акты в то время 
имели большое идеологическое и политическое значение, юридически 
признавая статус адвоката и адвокатских образований в качестве обще-
ственных организаций, оказывающих юридическую помощь физическим 
и юридическим лицам. Так, впервые было установлено правило, действу-
ющее и в настоящее время, о порядке создания добровольных объедине-
ний лиц, занимающихся адвокатской деятельностью. Кроме этого, у адво-
катов появилась возможность предоставлять бесплатно юридическую по-
мощь, к примеру, это могли быть случаи, связанные с возмещением вреда 
или с трудовой деятельностью и т. д. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что советская адвока-
тура выступает одним из ключевых элементов правовой системы 
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Советского Союза. Ее основная цель – обеспечение защиты прав и инте-
ресов граждан и работающих людей. В целом, данный институт был до-
вольно сложным и многогранным феноменом, который имел свои особен-
ности и противоречия. Несмотря на все это, адвокаты постепенно доби-
лись всех своих целей, поэтому их деятельность оставила большой след в 
истории советской правовой системы. 
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нормативно-правового регулирования Кодекса профессиональной этики 
адвоката, анализируется его правовая природа, значение для дальней-
шего развития института адвокатуры. В заключении обосновывается 
предложение дополнения текста п. 1 ст. 4 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Ключевые слова: адвокатура, кодекс, этика адвоката, защита. 
Правила адвокатской профессии существовали в России на протяже-

нии всей истории отечественной адвокатуры. 
Актуальность заявленной темы исследования обусловлена тем, что высо-

кий уровень профессиональной подготовки адвокатов способствует разви-
тию эффективных средств защиты прав граждан. Именно на адвокатское со-
общество возлагается такая функция, как оказание квалифицированной юри-
дической помощи тем лицам, которые в этом нуждаются. И только при 
неукоснительном выполнении требований Кодекса профессиональной этики 
адвоката [1], принятого 31 января 2003 г. Всероссийским съездом адвокатов, 
возможно осуществление эффективной адвокатской деятельности. 

Под предметом адвокатской этики понимается надлежащее поведение 
адвоката, которое базируется на принципах независимости, законности, 
доминантности интересов доверителя, конфиденциальности, честности и 
добросовестности, культуры поведения и другие. Этика выступает важ-
ной составляющей деятельности адвоката, раскрывая его профессиона-
лизм, нравственные аспекты личности, что очевидно отражается на про-
фессиональной деятельности. 
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В соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адво-
катуре) [2] члены адвокатского сообщества в своей профессиональной де-
ятельности руководствуются Конституцией РФ, нормами указанного за-
кона и иных федеральных законов, законов и иных нормативно-правовых 
актов, принимаемых субъектами РФ. Приведенная формулировка позво-
ляет отметить, что законодатель обошел вниманием достаточно широкий 
круг локальных нормативных актов, принятых корпоративными органами 
адвокатуры по вопросам регламентации и организации ее деятельности, к 
которым, в частности, относятся: Стандарт осуществления адвокатом за-
щиты в уголовном судопроизводстве (принят VIII Всероссийским съездом 
адвокатов 20 апреля 2017 г.), Стандарт повышения профессионального 
уровня (утвержден IХ Всероссийским съездом адвокатов 18 апреля 
2019 г.). Исключение составляет масштабный локальный акт адвокатского 
сообщества – Кодекс профессиональной этики адвоката (далее – КПЭА), 
ссылка на который дана законодателем в п. 2 ст. 4 Закона об адвокатуре. 

Структурно Кодекс разбит на два раздела, объединяющих 27 статей. В пер-
вом (ст. ст. 1–18) отражены принципиальные положения и нормы, регламенти-
рующие профессиональное поведение адвоката, а во втором – процедурные ос-
новы (этапы) дисциплинарного производства (ст. ст. 19–26), регулирующих его 
механизм. Большая часть норм носит императивный характер, но присут-
ствуют и диспозитивные. Например, императивное предписание КПЭА об обя-
занности адвоката придерживаться стиля одежды, соответствующего дело-
вому общению, находится во взаимосвязи с необходимостью поддержания вы-
сокого авторитета адвокатуры, как института гражданского общества, члены 
которого, наряду с судьями и прокурорами, являются профессиональными 
участниками отправления судопроизводства на территории Российской Феде-
рации, чем обеспечивается реализация конституционного положения о право-
вом статусе нашего государства (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ) [3, с. 109]. 

По смыслу п. 1 ст. 4 Закона об адвокатуре основой законодательства 
об адвокатской деятельности является Конституция РФ, а непосред-
ственно законодательная система данной сферы состоит из упомянутого 
Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соот-
ветствии с федеральными законами нормативных правовых актов Прави-
тельства РФ и федеральных органов исполнительной власти. 

В научной литературе справедливо отмечается, что формулировка 
п. 1 ст. 4 Закона об адвокатуре позволяет говорить о сложности однозначного 
толкования правовой природы КПЭА, поскольку в нем отсутствует указание 
на имеющийся широкий круг локальные нормативных актов, принятые кор-
поративными органами адвокатуры, регулирующих организационное 
направление профессии [4, с. 21]. Изложение вышеуказанной статьи вызы-
вает споры о юридическом статусе КПЭА среди иных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность представителей адвокатского сообщества. С од-
ной стороны, КПЭА не имеет прямого законодательного статуса, поскольку 
вынесен за пределы перечня иных актов, перечисленных в п. 1 ст. 4 Закона об 
адвокатуре. Он разрабатывается и принимается самим адвокатским сообще-
ством для регулирования внутренних профессиональных отношений. Указа-
ние на обязательность соблюдения его правил регламентировано в отдель-
ный норма – п. 2 ст. 4 Закона об адвокатуре. 

С другой стороны – в Законе об адвокатуре содержатся прямые указания 
на обязанность профессиональной деятельности в рамках предписаний 
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КПЭА (пп. 4 п. 1 ст. 7, пп. 2 п. 2 ст. 17 Закона об адвокатуре). Каждый ад-
вокат, вступая в сообщество, принимает присягу, текст которой содержит 
обязательство соблюдать соответствующие правила поведения и манеру 
делового общения при осуществлении своей деятельности (ст. 13 Закона об 
адвокатуре). Нарушение обозначенных норм выступает основанием для 
привлечения к дисциплинарной ответственности, что указывает на юриди-
ческую силу норм КПЭА и реальном применении положений данного акта. 
В частности, при рассмотрении дисциплинарного производства Квалифи-
кационная комиссия учитывает положения Кодекса о том, что адвокат «при 
всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его 
профессии» (п. 1 ст. 4 КПЭА). Обязанность подчиняться предписаниям За-
кона об адвокатской деятельности и правилам КПЭА вытекает из фактиче-
ского присвоения статуса адвоката, в соответствии с которым он при всех 
сложившихся обстоятельствах и ситуациях должен сохранять честь и до-
стоинство, присущие профессии, придерживаясь манерам поведения, соот-
ветствующим деловому общению (п. 3 ст. 4, п. 2 ст. 8, п. 7 ст. 9 КПЭА). 
Меры дисциплинарной ответственности за нарушение этических правил 
могут выражаться посредством замечания, предупреждения, а также 
утраты (прекращения) статуса адвоката (п. 6 ст. 18 КПЭА). 

На основании вышеизложенных аргументов следует заключить, что 
законодатель признает юридическую силу и значимость Кодекса для ра-
боты Квалификационных комиссий в рамках дисциплинарного производ-
ства, которые активно и продуктивно используют его предписания. 

Таким образом, учитывая, что КПЭА прямо назван в федеральном за-
коне, он, несомненно, имеет определенный вес в нормативной базе регла-
ментации адвокатской деятельности. Кодекс, дополняя предписания, 
установленные законодательством об адвокатской деятельности и адво-
катуре, содержит тесное переплетение моральных норм и правовых норм, 
в том числе императивных, которые касаются дисциплинарного произ-
водства. В связи с чем, сложно однозначно признать его полноценным 
нормативным актом. 

Выполняя функцию руководства в профессиональной практике и по-
могая поддерживать высокие стандарты этики адвокатов, КПЭА направ-
лен на регулирование отношений, складывающиеся в рамках адвокатуры 
как института гражданского общества, не входящего в систему органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Полагаем, 
следует поддержать идею, высказанную исследователями о его включе-
нии в один ряд с другими источниками нормативно-правового регулиро-
вания, п. 1 ст. 4 Закона об адвокатуре целесообразно дополнить «... и ло-
кальных нормативных правовых актов органов адвокатского самоуправ-
ления» [4, с. 26]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются правовые проблемы катего-
рии «версия защиты». Автором детально представлены этапы постро-
ения версии защиты, сформулировано понятие версии защиты. 

Ключевые слова: адвокат, защитник, подзащитный, версии защиты, 
подозреваемый, обвиняемый. 

Согласно ч. 1 ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – 
УПК РФ) защитник – лицо, осуществляющее в установленном законом 
порядке защиту прав и интересов подозреваемых, обвиняемых и оказыва-
ющее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. 
Так, одним из ключевых аспектов деятельности адвоката в рамках уголов-
ного судопроизводства является построение версий защиты. Линия за-
щиты позволяет адвокату представить свою интерпретацию уголовного 
дела, обосновать позицию и в полной мере защитить права своего подза-
щитного (в данной работе под подзащитным понимается лицо, имеющее 
процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого, подсудимого). Та-
ким образом, построение версии защиты – это основополагающий эле-
мент не только профессиональной деятельности адвоката, но и один из 
гарантов права на справедливое судебное разбирательство. 

В научной литературе чётко не сформулировано определение версии за-
щиты, а также процесса её построения, так, С.А. Куемжиева и А.Ю. Корча-
гин указывают, что сущность судебной версии состоит в обоснованном 
фактами и логически правильными предположениями суда о событии пре-
ступления, отдельных его обстоятельствах и виновности подсуди-
мого[1, с. 152]. По аналогии применим данное понятие к правоотношениям, 
складывающимся в связи с построением версии защиты, но с изменениями 
в субъектном составе. Итак, сущность версии защиты заключается в обос-
нованном фактами, логически верном изложении обстоятельств и доводов 
участников дела, представляемое адвокатом в пользу подзащитного. 
Именно на основе версий защиты определяется стратегия защиты: обосно-
вание доказательств, аргументы против версии обвинения и другое. Соот-
ветственно, смягчение либо вынесение оправдательного приговора стоит в 
тесной взаимосвязи с грамотным построением версии защиты. 

Как отмечалось выше, процесс построения версий защиты детально не 
регламентирован, но отдельные авторы предпринимали попытки к выде-
лению этапов построения версий защиты. Так, А.И. Терещенко и 



 
Издательский дом «Среда» 

 

204      Актуальные проблемы деятельности правоохранительных  
органов Российской Федерации 

А.А. Григорьева указывают на то, что защитнику необходимо: изучить 
фактические обстоятельства дела; дать правовую оценку действиям под-
защитного; проанализировать представленные доказательства на предмет 
соответствия уголовно-процессуальному законодательству и оценить ка-
кие доказательства сможет получить следствие в дальнейшем [2, с. 212]. 
Рассмотрим каждый этап по отдельности. 

1. Изучение фактических обстоятельств дела включает не только сбор 
всей доступной информации об обстоятельствах подлежащих доказыва-
нию по ст. 73 УПК РФ (включая свидетельские показания, документацию 
и другие релевантные материалы), но и её анализ на предмет противоре-
чий, недостоверностей или потенциальных противоречий с обвинитель-
ным материалом. На данном этапе в случаях, когда технические или спе-
циализированные знания необходимы для подтверждения тех или иных 
фактов, адвокат может обратиться за консультацией к специалистам. 

2. Дача правовой оценки действиям подзащитного. Получив данные о 
событии преступления, имея понятие о контексте случившегося адвокат 
проводит анализ действий подзащитного с точки зрения действующего 
законодательства для определения их соответствия нормам права. Адво-
кат ставит перед собой вопросы: имели ли место в действиях подзащит-
ного нарушения законодательства; каков характер данных нарушений 
(нарушение уголовного, административного и др. законодательства); ка-
кова степень участия подзащитного, форма его вины и другое (например, 
в зависимости от обстоятельств адвокат может найти доказательства, ука-
зывающие на вину других лиц и т. д.), также выясняется наличие смягча-
ющих обстоятельств. Данное обстоятельство необходимо не только, 
чтобы представить подзащитного в благоприятном свете, но и показать 
полную картину событий для определения мотивов совершения преступ-
ления (действия подзащитного могут быть вызваны внешними обстоя-
тельствами). Таким образом, адвокат может предложить альтернативное 
объяснение действий подзащитного, так или иначе влияя на решение суда 
относительно меры наказания. 

3. Анализ доказательств на предмет соответствия уголовно-процессуаль-
ному законодательству позволяет выявить нарушение допущенные в ходе 
проведения следственных действий (они могут быть признаны незаконными, 
соответственно доказательства – недопустимыми (ст. 75 УПК РФ), процессу-
альных сроков и другое. Таким образом, на данном этапе первостепенно ре-
шается вопрос о том, какие именно доказательства будут положены в основу 
обвинения и имеют ли они вообще юридическую силу. 

4. Оценка возможности получения потенциальных доказательств и их 
влияния на исход дела. Адвокат должен определить их потенциальную цен-
ность и характер доказательственной информации (лягут ли эти доказатель-
ства в основу версии защиты или обвинения), важно установить, как потен-
циальные доказательства соотносятся с уже имеющимися в деле. Линия за-
щита должна быть гибкой и основываться на фактических обстоятельствах 
конкретного дела. Действия адвоката должны быть направлены на обеспече-
ние наиболее благоприятной для подзащитного защитительной ситуации, то 
есть для минимизации наказания (назначение наиболее мягкого наказания). 
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Как верно отмечает А.И. Баянов обстоятельства, из которых состоит защити-
тельная ситуация носят изменяемый характер в процессе досудебного произ-
водства [3, с. 1198]. Это обусловлено тем, что ещё не все следственные дей-
ствия по делу проведены, соответственно могут появиться новые доказатель-
ства, как оправдательные, так и обвинительные по отношению к инкримини-
руемому событию. 

Необходимо отметить, что деятельность адвоката по сбору доказательств 
строго регламентирована ч. 3, 4 ст. 6 Федерального закона РФ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об 
адвокатуре») и нарушение указанных выше положений повлечёт признание 
доказательств недопустимыми, соответственно не может быть использовано 
в версии защиты. В частности, п. 3 ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатуре» устанавли-
вает, что адвокат не вправе занимать по делу позицию вопреки воле довери-
теля (исключением является убеждённость адвоката в наличии самооговора). 
Из этого следует, что формирование позиции защиты – это не единоличный 
процесс, осуществляемый исключительно адвокатом, а целенаправленная де-
ятельность, подчиняющаяся правовой цели, выбранной подзащитным (дове-
рителем). В рамках своих полномочий адвокат разъясняет подзащитному 
правовое значение обстоятельств дела, доказательств, а также юридических 
последствий для него по итогам тех или иных решений следственных орга-
нов, суда, что не только обеспечивает защиту прав и интересов доверителя, 
но и снижает риск предъявления претензий адвокату в случаях, когда подза-
щитный не доволен исходом дела. 

Подводя итог, можно отметить, что построение версии защиты сопряжено 
с множеством профессиональных тонкостей, связанных с выбором правовой 
позиции, грамотным анализом доказательств и обстоятельств дела, верной пра-
вовой оценкой вышеперечисленного, а также юридически правильным доку-
ментированием. В ходе исследования нами было выявлено несовершенство за-
конодательства и выведено понятие версии защиты – обоснованное фактами, 
логически верное изложение обстоятельств и доводов участников дела, пред-
ставляемое адвокатом в пользу подзащитного на основе выбранной им право-
вой цели. Предлагаем дополнить ст. 5 УПК РФ указанным понятием в выше-
изложенной формулировке. Также при подготовке материала о процессе по-
строения версий защиты была выявлена проблема недостаточной освещённо-
сти данной темы в научной и учебной литературе, что требует внимательного 
изучения юристами-правоведами. 
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Аннотация: в работе рассматриваются актуальные аспекты пред-
ставления законных прав и интересов доверителя адвокатом в право-
охранительных, налоговых и иных административных органах. Исследу-
ются способы, предпринимаемые адвокатом в целях реализации интере-
сов своего доверителя в административных органах. Автором обозна-
чены проблемы представления адвокатом интересов доверителя в адми-
нистративных органах и предлагаются их возможные пути решения. Це-
лью статьи является комплексное раскрытие особенностей представле-
ния адвокатом интересов доверителя в правоохранительных и админи-
стративных органах. 

Ключевые слова: адвокат, услуги адвоката, доверитель, законные 
права, законные интересы, административные органы. 

В целях защиты законных прав и интересов граждан российским зако-
нодательством устанавливается возможность привлечения адвоката для 
представления интересов в различных административных органах. 

Представление интересов лиц их адвокатами находит свое отражение 
в различных правоотношениях, так, адвокаты могут представлять инте-
ресы доверителей в публичных правоотношениях, к примеру, в уголовном 
судопроизводстве. Большую актуальность в настоящее время приобре-
тают услуги адвокатов по представлению интересов клиентов в частно-
правовых отношениях [1, с. 9–12]. 

Стоит выделить, что современное общество неуклонно меняется и спе-
цифика правовых отношений, протекающих внутри общества, также под-
вергается динамическим изменениям. Так, в период существования СССР 
институт участия адвокатов в представлении интересов своих доверите-
лей не был так сильно развит по сравнению с настоящим временем, когда 
зачастую услуги адвоката по представлению интересов своего клиента, в 
тех же налоговых органах являются необходимыми для определенных ка-
тегорий лиц [2, с. 70–73]. 

Так, следует констатировать, что природа распространения услуг ад-
вокатов по представлению интересов доверителей в административных 
органах на сегодняшний день весьма обширна и ее отражение можно уви-
деть на примере современной практики работы множества адвокатов. 

Рассматривая представление адвокатом интересов доверителя в право-
охранительных органах, следует выделить определенную «традиционность» 
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рассматриваемого института в данной сфере. Так, в первую очередь адвокаты 
в уголовном процессе представляют интересы своих доверителей в качестве 
защитника, как указывается статьей 49 УПК РФ. Защитник вправе заявлять 
ходатайства, а также собирать доказательства в порядке, предусмотренном 
статьей 53 УПК РФ. Нельзя не выделить, что в уголовном процессе в статье 
51 закрепляются условия для обязательного участия защитника, при которых 
адвокат будет назначен лицом, проводящим предварительное расследование 
по уголовному делу, а его услуги будут оплачены за счет федерального бюд-
жета Российской Федерации. 

В то же время адвокаты в правоохранительных органах, в частности 
при уголовном судопроизводстве могут представлять интересы доверите-
лей выступающих в роли потерпевших или же гражданских истцов, от-
ветчиков. Здесь же стоит выделить определенную смежность представле-
ния адвокатом интересов своего доверителя с частноправовым характе-
ром общественных отношений. Долгое время вопросы, связанные с воз-
мещением материального ущерба в пользу гражданского истца, обсужда-
ются в научном кругу [3, с. 339–351]. 

В специфику работы адвоката при представлении интересов своего до-
верителя, выступающего в роли гражданского истца в уголовном про-
цессе, входит неукоснительное соблюдение требований как уголовно-
процессуального, так и материального гражданского законодательства. В 
то же время адвокат при представлении интересов доверителя в подобном 
случае должен в надлежащей мере установить размер причиненного 
ущерба клиенту, в том числе с учетом убытков, что последний понесет в 
результате совершения преступления. В то же время адвокат должен учи-
тывать «форс-мажорные обстоятельства» при которых причиненный вред 
был нанесен в независимости от умысла обвиняемого. 

На сегодняшний день большую актуальность набрали услуги представле-
ния адвокатами своих клиентов в налоговых органах. Статьей 26 Налогового 
кодекса РФ (далее – НК РФ) устанавливается возможность участия через 
представителей, в роли которых как раз-таки может участвовать адвокат. В 
научной литературе утверждается, что представительство адвокатов в нало-
говых органах носит частноправовой характер, при представлении интересов 
доверителей в налоговых органах адвокатами используются нормы налого-
вого, административного и гражданского законодательства. 

По мнению Е.А. Фариковой, в налоговом законодательстве присут-
ствует коллизия, что связана с возможностью осуществления выплат 
налоговых платежей адвокатом-представителем во имя реализации инте-
ресов своего доверителя. Автора указывает, что в налоговой сфере подоб-
ная проблематика отражается через возможность выплат государствен-
ных пошлин. Действующим налоговым законодательством устанавлива-
ется, что выплата налоговых отчислений должна производиться лично 
налогоплательщиком, однако на практике зачастую подобные выплаты 
производятся адвокатами-представителями. Пленумом Высшего Арбит-
ражного Суда РФ от 11 июля 2014 г. №46 разъясняется, что действующее 
законодательство хоть и не содержит прямого указания на возможность 
исполнения обязанности по уплате государственной пошлины представи-
телем, все же систематическое толкование норм о представительстве дает 
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основания утверждать, что пошлина может быть уплачена представите-
лем от имени представляемого [4, с. 33–36]. 

Следует выделить, что в НК РФ, в частности в статье 45, четко не уста-
новлен круг субъектов, производящих налоговые отчисления, в связи с 
чем целесообразно предложить инициативу по устранению данной колли-
зии со статьей 26 НК РФ путем внесения уточнений, позволяющих выпла-
чивать государственные пошлины и налоги через представителя. 

В настоящее время, как утверждает Е.А. Фарикова, адвокаты зани-
мают ключевое место в представлении интересов клиентов в налоговых 
органах, в связи с чем образовалась целая категория адвокатов, специали-
зирующихся на налоговых делах. 

Представление адвокатами интересов доверителей в административ-
ных органах на современном этапе тесно сопряжена с проблемой неопре-
деленности их статуса и функций, что могут быть реализованы в интере-
сах клиентов. Так, подобная проблематика зачастую возникает при пред-
ставлении интересов доверителей адвокатами в службе судебных приста-
вов, федеральной таможенной службе и т. д. Стоит выделить, что при уча-
стии адвоката в представлении интересов своего клиента в названных 
службах также возникает проблематика неопределенности субъектов, 
правомочных на уплату назначенных платежей и сборов [5, с. 39–43]. 

В заключение стоит сказать, что на сегодняшний день представление 
адвокатами интересов своих доверителей в административных органах 
находится на стадии развития и требует от законодателя работы по опре-
делению в надлежащей мере правового статуса адвоката и представителей 
в целях защиты законных прав и интересов граждан. 
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Аннотация: в работе рассматриваются актуальные аспекты пред-
ставления адвокатом интересов доверителей при обращении в Консти-
туционный Суд Российской Федерации. Исследуются вопросы, посвящен-
ные способам защиты прав граждан в конституционном судопроизвод-
стве, и выделяются актуальные проблемы, возникающие при отстаива-
нии адвокатами интересов доверителей в данной судебной инстанции. 
Цель статьи – раскрыть значение участия адвоката в представлении 
интересов доверителя при обращении в Конституционный Суд РФ и вы-
делить основные проблемы в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: интересы доверителя, адвокат, Конституционный 
Суд, конституционное судопроизводство. 

Судебная система РФ позволяет осуществлять защиту нарушенных 
прав на различных уровнях судебных инстанций. По своей сути, в Рос-
сийской Федерации Конституционный Суд представляет собой высшую 
судебную инстанцию, что при рассмотрении дел проверяет содержание 
определенных правовых норм на предмет их соотношения с Конститу-
цией Российской Федерации. 

Обращение граждан в Конституционный Суд РФ служит гарантом за-
конности и справедливости при отстаивании нарушенных законных прав 
и интересов. В свою очередь, при отстаивании законных прав и интересов 
лица, обратившегося с жалобой в Конституционный Суд РФ, незамени-
мое положение занимает адвокат, что представляет интересы заявителя 
жалобы [1, с. 123–126]. 

В настоящее время Конституционный Суд РФ рассматривает различные 
категории дел. Так, Конституционный РФ рассматривает жалобы лиц по соот-
ветствию нормативных актов государственной и законодательной власти на 
предмет соотношения нормам изложенных в Конституции РФ, а также жалоб 
исходящих из содержания международных соглашений. В то же время нельзя 
не упомянуть и о функции Конституционного суда РФ, выражающейся в даче 
судебного толкования относительно конкретных правовых норм. 

Практика Конституционного Суда РФ складывается и по сей день, она 
основывается на постоянном рассмотрении жалоб лиц на нарушении их 
конституционно закрепленных прав какими-либо правовыми нормами. 
Нельзя не сказать, что зачастую смысл конкретных правовых норм, что 
выявлен Конституционным Судом РФ в вынесенном им судебном акте 
служит предпосылкой для модернизации законодательства. 
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Как справедливо указывает Э.М. Дидык, в построении судебной прак-
тики Конституционного Суда РФ незаменимый вклад вносится адвокатами, 
что зачастую в жалобах, подаваемых в Конституционный суд РФ, указывают 
несоответствие конкретной правовой нормы Конституции РФ, тем самым 
осуществляя правовую защиту своих доверителей [2, с. 78–82.]. 

Стоит выделить, что в зависимости от вида рассматриваемого дела в Кон-
ституционном Суде РФ, адвокат при представлении интересов своего довери-
теля должен учитывать отдельные особенности направляемой в Конституци-
онного суда РФ жалобы. В первую очередь адвокат при представлении интере-
сов доверителя в Конституционном Суде РФ обязан установить несоответ-
ствие правовой нормы, что ущемляет законные права и интересы доверителя, 
Конституции РФ [3, с. 101–104]. 

В научной литературе основным способом применяемым адвокатом 
для представления интересов своего доверителя служит установление не-
определенности в действии конкретной правовой нормы, что так или 
иначе ущемляет права доверителя. Стоит выделить, что подобная сложив-
шаяся позиция является весьма обоснованной ввиду того, что в статье 36 
Закона о Конституционном Суде основанием к рассмотрению дела по 
конституционной жалобе является выявленная неопределенность в во-
просе о том, соответствует ли Конституции РФ закон, относящийся к делу 
лица, подавшего жалобу в КС РФ. Необходимо также сказать, что подго-
товка и дальнейшее направление жалобы является одним из наиболее 
важных этапов в представлении адвокатом интересов своего доверителя, 
что требует должного уровня обладания навыками юридической техники 
и ясного понимания действия законодательства. 

В то же время осознание адвокатом какие именно права были нару-
шены в отношении его доверителя служит залогом успеха при подаче жа-
лобы в Конституционный Суд РФ. На адвоката ложится и обязанность по 
установлению всей специфики нарушенного права, само же нарушение 
закрепленных в Конституции РФ прав может выражаться в действии или 
бездействии органов государственной власти, повлекших за собой непра-
вомерное ограничения в правах и свободах конкретного лица. 

Нельзя не выделить проблематику отсутствия, единого выделенного Кон-
ституционным Судом толкования ст. 48 Конституции РФ, гарантирующего 
право на оказание квалифицированной юридической помощи. Отсутствии 
четко закрепленной позиции Конституционного Суда РФ породило за собой 
волну обращения в данную судебную инстанцию обращений представителей 
доверителей, что были неправомерно ограничены в гарантируемых правах и 
свободах [4, с. 92–95]. 

Подобная особенность сложившейся практики Конституционного 
Суда РФ и обуславливает природу представления адвокатами интересов 
своих доверителей в данной судебной инстанции. Так, предстает справед-
ливым выделить как многоаспектность юридической работы, осуществ-
ляемой адвокатами в рамках конституционного судопроизводства. 

По своей сути представление адвокатом интересов доверителя в Кон-
ституционном Суде РФ во многом отличается от его участия в иных, ни-
жестоящих судебных инстанций. 



Правозащитная деятельность 
государственных и негосударственных институтов

 

211 

В настоящее время, в силу сложившейся политической обстановки, вызы-
вает также и ряд вопросов, связанных с нарушением норм международного 
права в Конституционном Суде РФ. Так, Конституционный Суд уполномо-
чен рассматривать жалобы лиц, исходящих из норм международных актов и 
соглашений, однако в то же время неясен вопрос соотношения ряда между-
народных норм с законодательством РФ, что вносит еще большую сложность 
в специфику деятельности адвокатов при представлении интересов довери-
телей в Конституционном Суде. 

Безусловно, оспорить конкретную правовую норму адвокату пред-
ставляется возможным как по материальному, так и по формальному кри-
териям. К материальному критерию относят соотношение обжалуемой 
нормы принципам закрепленным в Конституции РФ, то есть разделение 
властей, соблюдение и разграничение компетенций органов государ-
ственной власти и т. д. К формальному критерию же можно отнести ис-
следование адвокатом форма вынесенного судебного или нормативного 
акта, порядок осуществления его подписания, заключения и последую-
щего принятия [5, с. 39–41]. 

На основе вышесказанного можно резюмировать, что представление ад-
вокатами интересов доверителя во многом обуславливается спецификой 
установления несоответствия конкретного нормативно-правового акта поло-
жениям, изложенных в Конституции РФ. Значение деятельности адвокатов 
при представлении интересов доверителей в Конституционном Суде РФ ле-
жит в построении будущей модели действующего законодательства, что вы-
страивается и на основе практики Конституционного Суда РФ. 
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