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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
научных статей, направленных в редакцию научно-правового журнала 

«Международный научный вестник»

1. Рецензируемое научное издание – научно-правовой журнал «Международный 
научный вестник» осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию 
материалов, соответствующих тематике журнала, с целью их экспертной оценки. Все 
рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых 
материалов, докторами или кандидатами юридических наук, и имеют в течение 
последних трех лет публикации по тематике рецензируемой научной статьи. Рецен-
зии хранятся в издательстве и в редакции рецензируемого научного издания в тече-
ние пяти лет.

2. Редакция научно-правового журнала «Международный научный вестник» 
направляет авторам представленных материалов копии рецензий и/или мотивиро-
ванный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации при поступлении в редакцию науч-
но-правового журнала «Международный научный вестник» соответствующего 
запроса.

3. Рецензент оценивает основные достоинства и недостатки рукописи статьи, 
руководствуясь при этом следующими критериями: соответствие содержания статьи 
профилю журнала, актуальность избранной темы, научный и методологический уро-
вень, использование необходимых методик исследования, новизна и оригинальность 
основных положений и выводов, практическая полезность. При анализе представ-
ленных материалов, рецензентом уделяется внимание следующим вопросам: 

а) общий анализ научного уровня, терминологии, структуры статьи, актуально-
сти темы; 

б) оценка подготовленности статьи к изданию в отношении языка и стиля, соот-
ветствия установленным требованиям по оформлению материалов статьи; 

в) научность изложения, соответствие использованных автором методов, мето-
дик, рекомендаций и результатов исследований современным достижениям науки и 
практики; 

г) место рецензируемой работы среди других работ на подобную тему: что нового 
в ней или чем она отличается от них, не дублирует ли содержание рукописи работы 
других авторов или ранее напечатанные работы данного автора); 

д) допущенные автором неточности, ошибки, нарушение правил цитирования. 

4. Срок подготовки рецензии экспертом редакционной коллегии журнала уста-
навливается по согласованию с рецензентом, но не может превышать две недели с 
момента поступления рукописи к рецензенту. 

5. Окончательное решение о принятии статьи автора и размещении ее в одном из 
номеров журнала принимается на заседании редакционной коллегии журнала либо 
главным редактором журнала. 

6. По результатам рецензирования могут быть приняты следующие решения: 
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а) рекомендовать принять рукопись к публикации; 

б) рекомендовать принять рукопись к публикации с внесением технической 
правки; 

в) рекомендовать принять рукопись к публикации после устранения автором 
(авторами) замечаний рецензента, с последующим направлением на повторное 
рецензирование тому же рецензенту (при рекомендации сокращения или перера-
ботки рукописи статьи в рецензии конкретно указывается, за счет чего должна быть 
сокращена рукопись, что в ней должно быть исправлено, чтобы помочь автору (авто-
рам) в дальнейшей работе над рукописью). В случае если автор (авторы) не устранил 
замечания рецензента, редакционная коллегия Журнала вправе отказать в публика-
ции рукописи с направлением автору (авторам) мотивированного отказа); 

г) рекомендовать отказать в публикации рукописи по причине ее несоответствия 
требованиям, предъявляемым к научному уровню (в данном случае редакционная 
коллегия Журнала имеет право направить рукопись на рецензирование другому 
рецензенту либо направить автору (авторам) мотивированный отказ в публикации 
рукописи, с приложением копии отрицательной рецензии). 

7.  Опубликование представленного материала осуществляется в соответствии с 
планом работы редакции, с учетом необходимости формирования различных рубрик 
в каждом номере журнала и обеспечения финансирования выпуска журнала.
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КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ И УГРОЗА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Статья посвящена явлению коррупции как угрозы национальной безопас-
ности. В статье определено понятие коррупции, выявлены ее особенности, позволяющие 
сделать вывод о ее влиянии на национальную безопасность. Говорится, что коррупция спо-
собствует развитию организованной преступности, создает питательную почву для развития 
очагов организованной преступности, делает крайне затруднительными практически все го-
сударственно-правовые реформы, которые в настоящее время проводятся в нашей стране. 
Явление коррупции оценено с точки зрения нравственной составляющей как предательства 
интересов службы. Обозначена важность нравственных принципов в антикоррупционном по-
ведении.

Ключевые слова: государство; коррупция; национальная безопасность; экономическая 
безопасность; угроза национальной безопасности, нравственные принципы антикоррупцион-
ного поведения.
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AND A THREAT TO THE NATIONAL SECURITY  
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Annotation. The article is devoted to the phenomenon of corruption as a threat to national 
security. The article defines the concept of corruption, identifies its features, allowing us to draw a 
conclusion about its impact on national security. It is said that corruption contributes to the develop-
ment of organized crime, creates fertile ground for the development of hotbeds of organized crime, 
terrorism, makes it extremely difficult to almost all state and legal reforms that are currently being 
carried out in our country. The phenomenon of corruption is assessed from the point of view of the 
moral component as betrayal of the interests of the service. The importance of moral principles in 
anti-corruption behavior is indicated. 
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Безопасность личности, общества и госу-
дарства взаимосвязаны, их обеспечение 

требует комплексного подхода, включающего 
защиту экономических интересов, обеспечение 
устойчивости экономики к внутренним и внеш-
ним угрозам, а также создание условий для повы-
шения уровня жизни населения. Ключевую роль в 
обеспечении безопасности играет государство, 
создавая условия для устойчивого развития и 
защиты национальных интересов. Одной из весо-
мых угроз экономической безопасности, важней-
шей проблемой современного российского 
общества является коррупция, которая представ-
ляет собой комплексное социальное явление, 
подрывающее в своем проявлении основы госу-
дарственного управления, экономики, социаль-
ной сферы и правопорядка. Ее последствия 
затрагивают все уровни общества и создают 
условия для возникновения других угроз, таких 
как организованная преступность, терроризм, 
экономическая нестабильность и социальное 
неравенство. Актуальность изучаемого вопроса 
подтверждает статистика: согласно Индексу вос-
приятия коррупции 2023 года, опубликованному 
Transparency International, Россия занимает 141-е 
место из 180 стран по уровню коррумпированно-
сти [1]. Рассмотрим, почему коррупция является 
угрозой национальной безопасности и как с ней 
бороться.

Термин «коррупция» известен всем, популя-
рен как в средствах массовой информации, так и 
в научных исследованиях, как в выступлениях 

политиков, так и в разговорной речи обычных 
граждан, однако представления об исключитель-
ных особенностях данного социального явления 
у всех разные. Для большинства граждан корруп-
ция является синонимом несправедливости, 
источником получения привилегий, не доступных 
большинству населения. Коррупция традиционно 
возглавляет список самых осуждаемых наруше-
ний — 85% россиян считают это явление абсо-
лютно неприемлемым [2]. Однако, согласно 
результатам исследования, проведенным Рос-
сийским обществом «Знание» совместно с Фон-
дом «Национальные ресурсы образования», по 
выявлению отношения граждан к проблеме кор-
рупции, каждый четвертый россиянин не считает 
коррупцией денежную благодарность врачу за 
лечение или плату за зачет, если студент сам 
предложил вознаграждение преподавателю [3, с. 
9]. Коррупцию можно отнести к тем редким соци-
альным явлениям, отношение к которым доста-
точно противоречиво и неоднозначно в обще-
стве, а контекст восприятия феномена тракту-
ется по-разному в зависимости от роли субъекта, 
ценностной составляющей, именно поэтому 
большинство россиян понимают опасность дан-
ного социального явления, но некоторые до сих 
пор считают вятку единственным способом реше-
ния проблем.

Следует пояснить, что законодательное 
закрепление термин «коррупция» получил в ста-
тье 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» [4]. Данное в 
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законе определение характеризует коррупцию 
как полисегментарный юридический термин, не 
содержащий в себе сущностных качеств самого 
явления, но перечисляющий сразу несколько 
направлений функциональных сегментов правого 
поля, начиная от дисциплинарных, заканчивая 
уголовно-правовыми. Законодательно закре-
пленное определение коррупции нуждается в 
дальнейшем совершенствовании, так как оно не 
охватывает многие из существующих форм кор-
рупции. В своей работе будем ориентироваться 
на собирательное определение в юридической 
практике: коррупция    (от латинского слова 
corrumpere   портить) использование должност-
ным лицом своих властных полномочий и дове-
ренных ему прав в целях личной выгоды, проти-
воречащее установленным законом и правилам. 

Коррупция разрушает доверие граждан к 
власти и государственным институтам, суще-
ственно осложняет социальное и финансовое 
развитие государства, нарушает распредели-
тельные функции государства, значительно ухуд-
шает качество оказываемых государственных и 
муниципальных услуг. Она приводит к неэффек-
тивности управления, так как решения принима-
ются не в интересах общества, а в личных или 
корпоративных интересах. Явление коррупции – 
это реальная угроза нормальному функциониро-
ванию государственной власти, верховенству 
права и социальной справедливости. Социаль-
ные последствия коррупции не менее значи-
тельны: коррупция формирует в обществе опре-
деленные «двойные стандарты» поведения и 
морали, вносит большое различие между суще-
ствующими и объявленными ценностями, ведет к 
распределению благ, уничтожает право, призван-
ное регулировать жизнь общества и государства. 
Именно поэтому искоренение коррупции обозна-
чено в Стратегии национальной безопасности в 
числе главных национальных интересов. В каче-
стве задачи государственной политики указано 
«предупреждение и пресечение преступлений 
коррупционной направленности, нецелевого 
использования и хищения бюджетных средств в 
органах публичной власти и организациях с госу-
дарственным участием, в том числе при реализа-
ции национальных проектов (программ) и выпол-
нении государственного оборонного заказа, а 
также возмещение ущерба, причиненного такими 
преступлениями, и повышение уровня ответ-
ственности за их совершение» [5].

Независимо от того, какие меры предприни-
мает власть, коррупция была и остается одной из 
главных проблем жизнедеятельности государ-
ства. В современной России исследуемое явле-
ние особенно опасно и наносит вред всем сфе-
рам. Например, экономические последствия: 
коррупция увеличивает издержки бизнеса, сни-

жает инвестиционную привлекательность страны 
и тормозит экономический рост. Более того, она 
способствует утечке капитала за границу и нерав-
номерному распределению ресурсов. Распро-
странение коррупции обостряет социальную 
несправедливость и социальное неравенство, 
так как доступ к благам и услугам получают 
только те, кто может заплатить взятку. Как след-
ствие, это приводит к росту бедности и социаль-
ной напряженности, пробуждает в современном 
обществе огромную тревогу и недоверие к госу-
дарственным институтам. Коррупция является 
прямой угрозой правопорядку, способствует 
росту организованной преступности, так как пре-
ступные группировки используют коррумпиро-
ванные связи для защиты своих интересов. Она 
подрывает работу правоохранительных органов 
и судебной системы. Не оказались в стороне 
международные отношения: высокий уровень 
коррупции снижает авторитет страны на между-
народной арене, формирует о ней негативное 
впечатление. Она может стать причиной введе-
ния санкций или ограничений со стороны других 
государств. 

Коррупция может проявляться по-разному, 
в том числе, одним из её видов является взятка 
(см. рисунок 1). Главный информационно-анали-
тический центр Министерства внутренних дел 
Российской Федерации ежеквартально форми-
рует статистические сведения относительно пре-
ступности в стране. Представленные данные в 
сборнике «Состояние преступности в России за 
январь - сентябрь 2024 года» подтверждают 
устойчивую тенденцию к росту преступлений 
коррупционной направленности. Так, например, 
за указанный период совершено преступлений – 
1 433 809, из них 2,2% преступлений коррупцион-
ной направленности, а именно 31 898, анализиру-
емый показатель увеличился по равнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года на 4,5%. 
Одним из самых распространенных коррупцион-
ных преступлений остается взятка – 18 824 (59%), 
наибольшая доля во взяточничестве приходится 
на  получение взятки 35,1% (увеличилась по 
сравнению с прошлым годом почти на 30%), на 
дачу взятки 29,2%, мелкое взяточничество   
24,2%., посредничество во взяточничестве зани-
мает 11,5% [6]. Генпрокурор России Игорь Крас-
нов отмечает, что за 5 лет объем украденных кор-
рупционерами из бюджета России денег хватило 
бы на строительство 250 школ [7].

Так или иначе, на сегодняшний день в связи 
с высоким уровнем коррупции, следует сосредо-
точить внимание на антикоррупционных мерах. 
На сегодняшний день в Российской Федерации 
можно отметить реализацию следующих направ-
лений: создана законодательная база противо-
действия коррупции; приняты ряды организаци-
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онных решений по ее предупреждению и пресе-
чению; повышенное внимание правоохранитель-
ных органов по выявлению и предупреждению 
коррупционных преступлений и правонарушений. 
Однако недостаточно ресурсов уделяется фор-
мированию в обществе нетерпимости к корруп-
ционному поведению. А ведь именно нравствен-
ные основы антикоррупционного поведения фор-
мируют фундамент для построения честного, 
справедливого и ответственного общества. Они 
базируются на моральных принципах, которые 
определяют, что является правильным или непра-
вильным в поведении человека, особенно в кон-
тексте выполнения служебных обязанностей. В 
случае государственных служащих и представи-
телей власти нравственные основы играют клю-
чевую роль в предотвращении коррупции, так как 
они формируют внутренние барьеры против зло-
употребления властью и корыстных действий.

Следует выделить основные нравственные 
принципы антикоррупционного поведения: чест-
ность, проявляющаяся в открытости и прозрач-
ности действий; справедливость, отражающая 
равное отношение ко всем гражданам, незави-
симо от их статуса или связей; ответственность, 
аккумулирующая осознание последствий своих 
действий для общества; уважение к закону, 
напрямую связанное со строгим соблюдением 
правовых норм и регламентов; бескорыстие, 
основанное на приоритете общественных инте-
ресов над личными; профессионализм, заклю-
ченный в добросовестном выполнение своих 
обязанностей; порядочность, подразумевающая 
соблюдение моральных норм в личной и профес-
сиональной жизни, уважение к коллегам, гражда-
нам и партнерам. 

В целях формирования указанных принци-
пов обозначим и пути укрепления нравственных 
основ антикоррупционного поведения. В сфере 
образования и воспитания необходимо внедрять 
программы по этике и антикоррупционному пове-
дению в учебные заведения, проводить тренинги 
и семинары для государственных служащих, 
которые давали бы представление о понятиях 
этического конфликта и этической неопределен-
ности в профессиональной деятельности, а также 
оценивали нравственный смысл коррупции как 
предательства интересов службы. Не будет лиш-
ним личный пример руководителей, подразуме-
вающий культивирование и демонстрирование 
высоких нравственных стандартов. Стоит упомя-
нуть важность создания этических кодексов, 
подобные деонтологические документы всегда 
служат ориентиром в принятии управленческих 
решений. Для эффективной реализации кодекса 
необходимо обеспечить его соблюдение через 
обучение, контроль и поддержку со стороны 
руководства, а также поощрять сотрудников, 

демонстрирующих высокие нравственные стан-
дарты и применять санкции за нарушение этиче-
ских норм. 

Принимая во внимание все перечисленное, 
необходимо учитывать, что коррупция — это не 
только преступление, но и системная проблема, 
которая угрожает национальной безопасности, 
подрывая экономику, социальную сферу и дове-
рие граждан к власти. Борьба с коррупцией тре-
бует комплексного подхода, включающего зако-
нодательные, институциональные и культурные 
меры. Нравственные основы антикоррупцион-
ного поведения являются важным элементом в 
борьбе с коррупцией. Они формируют у государ-
ственных служащих внутренние установки, 
направленные на честное и ответственное выпол-
нение своих обязанностей. Только при условии 
соблюдения высоких нравственных стандартов 
можно добиться устойчивого снижения уровня 
коррупции и повышения доверия граждан к госу-
дарству.
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Аннотация. В статье автор анализирует социальные изменения и содержание наказа-
ния. Изложенные в статье положения важны как для определения общей стратегии исполь-
зования наказания в борьбе с преступностью на соответствующем этапе социального разви-
тия, так и для совершенствования индивидуализации всех видов наказания в процессе их 
назначения и отбывания. Индивидуализация наказания неотъемлема от учета черт личности 
виновного. В то же время дифференцированное воздействие наказания на личность каждого 
отдельного преступника ни в коем случае не обусловливает отступления от равенства граж-
дан, виновных в совершении преступления, перед законом и судом.
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SOCIAL CHANGES AND THE CONTENT OF PUNISHMENT

Annotation. In the article, the author analyzes social changes and the content of punishment. 
The provisions outlined in the article are important both for determining the general strategy of using 
punishment in the fight against crime at the appropriate stage of social development, and for 
improving the individualization of all types of punishment in the process of their appointment and 
serving. Individualization of punishment is integral to taking into account the personality traits of the 
perpetrator. At the same time, the differentiated impact of punishment on the personality of each 
individual offender in no case leads to a deviation from the equality of citizens guilty of committing a 
crime before the law and the court. 
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В комплексе форм социального контроля 
за отклоняющимся поведением весьма 

важная роль принадлежит наказанию за совер-
шение преступлений. Институт наказания реали-
зует функцию социального контроля как с точки 
зрения общей, так и частной превенции. Эффек-
тивность социального контроля в форме исполь-
зования наказания в борьбе с преступностью во 
многом зависит от правильного учета влияния 
социальных изменений на законодательную 
регламентацию уголовно-правовых санкций, их 
применение и исполнение. 

Социальные условия, при которых применя-
ется наказание, оказывают глубокое разносто-
роннее влияние на его содержание.

На сегодняшний день не сложилось единоо-
бразного понятия «института наказания». Так, В.Г. 
Громов определяет институт наказания как сово-
купность уголовно-правовых норм, регулирую-
щих данный институт и применяемых к лицу, 
совершившему преступление, комплекс мер 
наказания, сроки и порядок назначения наказа-
ния [3]. 
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С позиции А.В. Наумова, институт наказа-
ния − это «уголовно-правовой институт, который 
позволяет регламентировать правила выбора 
судом той или иной меры наказания в отношении 
лица, совершившего преступление, и содержа-
щий требования относительно размеров и сроков 
избираемых наказаний» [5]. 

Мы разделяем точку зрения М.В. Барабано-
вой, которая определяет анализируемый вопрос, 
как относительно самостоятельный уголов-
но-правовой институт, подчиненный целям нака-
зания и принципам его назначения и представля-
ющий собой обособленную в отдельной главе 
Уголовного Кодекса Российской Федерации 
систему качественно однородных уголовно-пра-
вовых норм, которые закрепляют правила назна-
чения наказания судом лицу, виновному в совер-
шении преступления [1].

При длительном и стойком сохранении сущ-
ности наказания как наиболее острой формы 
государственного принуждения в борьбе с пре-
ступностью относительно быстро меняется 
содержание видов наказаний, т.е. характер и 
объем карательного воздействия. 

Изменения в содержании наказания опо-
средствуются состоянием правосознания, соци-
альной психологией, ценностными ориентациями, 
которые в свою очередь развиваются под влия-
нием современных технологий и общественного 
прогресса.

Правосознание, как и общественное созна-
ние в целом, характеризуется специфическими 
формами отражения социальных изменений. 
Своеобразными формами отражения обществен-
ного развития характеризуется правосознание и 
в связи с юридической ответственностью и нака-
занием. 

Любое принуждение, применяемое к чело-
веку, органические его желаний, свободы поступ-
ков и т.д. может восприниматься или не воспри-
ниматься в качестве наказания, понимаемого в 
широком, а не специфически юридическом зна-
чении этого понятия. Ограничение, например, 
возможности жить в данном городе или зани-
маться избранной профессией – достаточно ощу-
тимое наказание для одного и малозначительное, 
подчас безразличное для другого. Определение 
силы воздействия той или иной меры в качестве 
наказания связано не только с объективной, так 
сказать, усредненной оценкой общественным 
мнение тяжести этой меры, но в значительной 
степени с субъективным восприятием ее, глуби-
ной и интенсивностью переживания. 

Говоря о такой цели уголовного наказания, 
как исправление осужденного, следует отметить, 
что определение содержания данной цели на 
протяжении длительного периода являлось пред-
метом научных дискуссий по поводу целесоо-

бразности ее включения в систему целей наказа-
ния [6].

Люди, приговоренные к одному и тому же 
виду, и сроку наказания, фактически восприни-
мают его различно, в зависимости от своих лич-
ностных свойств. Наиболее мягкое наказание, 
может рассматриваться одним осужденным как 
фактическое освобождение от наказания, а дру-
гим напротив, как реальное и весьма ощутимое 
наказание, сказывающееся на его престиже, 
роняющее его авторитет в определенной микро-
социальной группе. Наказание в виде одного года 
лишения свободы способно причинить совер-
шенно различное по своей степени страдание 
неоднократно судимому лицу, ранее находяще-
муся в местах лишения свободы, и лицу, впервые 
совершившему преступление. 

Такого рода «неравенство», корректируе-
мое в уголовном праве на основе принципа инди-
видуализации наказания, является атрибутивным 
признаком права как единой меры, которая при-
меняется к различным людям. Этот признак 
сохраняет свое значение в различных условиях 
применения наказания. Он в равной мере харак-
теризовал и будет характеризовать применение 
наказания в различных социальных условиях. 
Иначе говоря, до тех пор пока сохраняется право 
в качестве общего регулятора отношений разных 
людей, изменения социальных условий не может 
привести к нивелировке различий в содержании 
правовых санкций, разновидностью которых 
является наказание. 

Проявление в уголовном праве указанных 
закономерностей не исключает признания изме-
нений реального содержания наказания на раз-
личных этапах развития общества в зависимости 
от изменений, происходящих в общественном 
сознании. Социальные условия применения нака-
зания оказывают глубокое и разностороннее воз-
действие на содержание наказания, характер и 
объем карательного воздействия, интенсивность 
которых связана с рядом объективных обстоя-
тельств, влияющих на глубину переживания нака-
зания, а, следовательно, его тяжесть. Степень 
кары, выраженная в одних и тех же лишениях и 
ограничения, не является одинаковой, когда она 
причиняется преступнику в различных социаль-
ных условиях назначения и исполнения наказа-
ния. 

Глубина переживания принудительного воз-
действия как своеобразное мерило тяжести 
наказания, конечно, является реакцией внутрен-
него мира человека, моментом субъективным. Но 
в то же время переживания – это не изолирован-
ные и замкнутые явления внутреннего мира, а 
форма отражения внешнего материального мира. 
Поэтому изменения во внешнем мире, в частно-
сти социальных условий, при которых применя-
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ется наказание, опосредствуют восприятие его 
тяжести. Прогрессивное социальное развитие 
обуславливает возрастание силы и глубины пере-
живания принудительного воздействия наказа-
ния. это обусловлено становлением человека как 
как социального типа личности с присущими ей 
новыми чертами. 

Наказание являет собой не безусловную 
ответственность, а заслуженную меру осущест-
вления правосудия. Оно основывается именно на 
обвинительном приговоре суда, который несет в 
себе обязанность по установлению ответствен-
ности за содеянное преступное деяние [2].

Наказание, как известно, не имеет целью 
причинение физических страданий или унижение 
человеческой личности. Но оно неизбежно ущем-
ляет осужденного в материальных и духовных 
благах. Лишение свободы, в частности связано с 
существенными ограничениями в образе жизни, 
характере труда и т.п. По-видимому, обоснованно 
исходить из того, что чем более значителен раз-
рыв между теми условиями жизни, в которых 
находился человек, и теми, в каких ему прихо-
дится находиться при отбывании наказания, тем 
глубже, острее переживаются испытываемые им 
лишения и ограничения. Влияние этого разрыва 
будет играть свою роль и в условиях дальнейшей 
гуманизации отбывания лишения свободы, т.к. 
улучшение материальных условий при отбывании 
наказания все-таки не сможет компенсировать 
возрастание нравственных переживаний, обу-
словленных утратой личной свободы. 

Первостепенное значение для определения 
содержания наказания имеют свойства личности 
преступника, которые трансформируются под 
влиянием социальной среды и происходящих в 
ней изменений. 

Социальная роль наказания, его реальная 
возможность быть подлинно действенным сред-
ством в борьбе с преступностью непосредствен-
ным образом связаны с личностными особенно-
стями людей, к которым это наказание применя-
ется. В этом отношении принципиальное значе-
ние приобретают познание и учет потребностей, 
оценка социальных ценностей, влияние измене-
ний в этой оценке на социальную психологию в 
целом, групповую и индивидуальную психологию. 

В какой мере развитие современного окру-
жающего мира отражается в сознании людей, 
совершивших преступления, характерны ли 
изменения в представлениях, ценностных ориен-
тация, имеющих значение для содержания нака-
зания? Для правильного решения этого вопроса 
необходимо учитывать те свойства, которые в 
совокупности характеризуют личность совер-
шившего преступление в качестве преступника, а 
также тенденции в развитии этих свойств. Если 
личность преступника – это «преступная лич-

ность», свойства которой предопределены, 
вследствие чего она обречена на особую пре-
ступную роль, то у такого рода личности ценност-
ные ориентации должны выделять среди осталь-
ных людей. Но криминологии присуща иная кон-
цепция личности преступника. Ученые-кримино-
логи исходят из того, что сколь ни важен факт 
совершения преступления, который только и 
образует личность преступника, лишь совокуп-
ность всех существенных социальных свойств и 
проявлений (положительных и отрицательных) в 
их взаимосвязи образуют данное понятие. Лич-
ность преступника рассматривается как выраже-
ние социальной сущности лица, комплекс прису-
щих ему признаков, свойств, отношений, его 
нравственный и духовный миры, взятые в разви-
тии, взаимодействии с социальными и индивиду-
альными жизненными условиями. Такого рода 
общая концепция личности преступника опреде-
ляет подход к оценке содержания наказания. 

Многочисленные исследования личности 
преступника, позволили установить ряд положе-
ний, относящихся как к социально-демографиче-
ской характеристике лиц, осужденных за различ-
ные преступления, так и к уровню их правосозна-
ния. Исследования показания более низкий по 
сравнению с законопослушными гражданами 
уровень осужденных в области образования, 
культуры, сохранения семейных и иных социаль-
но-полезных связей, социальной адаптации и т.п. 
Естественно, что все это сказывается на миро-
воззрении преступников, их взглядах на жизнь, 
представлениях, ценностных ориентациях. 

Резюмируя стоит отметить, что изложенные 
положения важны как для определения общей 
стратегии использования наказания в борьбе с 
преступностью на соответствующем этапе соци-
ального развития, так и для совершенствования 
индивидуализации всех видов наказания в про-
цессе их назначения и отбывания. Как известно 
индивидуализация наказания неотъемлема от 
учета черт личности виновного. В то же время 
дифференцированное воздействие наказания на 
личность каждого отдельного преступника ни в 
коем случае не обусловливает отступления от 
равенства граждан, виновных в совершении пре-
ступления, перед законом и судом. 

Таким образом, общеобязательность права, 
равенство граждан перед законом и судом нахо-
дят свое последовательное выражение в индиви-
дуализации наказания, обеспечивая его подлин-
ную справедливость. 
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Аннотация. В статье исследует образовательные и социальные механизмы развития 
этнической толерантности и социальной безопасности как взаимосвязанных концепций. В 
работе представлен обзор методологических подходов к их интеграции в систему образова-
ния, включая апробированные практические инструменты, показавшие положительные ре-
зультаты в различных социокультурных условиях. Исследование базируется на комплексном 
подходе, объединяющем достижения психологической науки, социологических исследований 
и культурологических знаний, что обеспечивает всестороннее понимание процессов станов-
ления толерантного мышления и формирования ощущения защищенности в социуме.
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Annotation. The article explores the educational and social mechanisms for the development 
of ethnic tolerance and social security as interrelated concepts. The paper provides an overview of 
methodological approaches to their integration into the education system, including tested practical 
tools that have shown positive results in various socio-cultural conditions. The research is based on 
an integrated approach that combines the achievements of psychological science, sociological re-
search and cultural knowledge, which provides a comprehensive understanding of the processes of 
the formation of tolerant thinking and the formation of a sense of security in society.
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В нашу эпоху глобализации, когда нацио-
нальные рубежи теряют свою значи-

мость, а социум характеризуется разнообразием 
культур и национальностей, проблемы межэтни-
ческого взаимопонимания и общественной защи-
щенности выходят на первый план. Эти факторы 
становятся определяющими в поддержании ста-
бильности и согласия в поликультурном обще-
стве. Образовательное пространство выступает 
важнейшим инструментом в развитии этих цен-
ностей у подрастающего поколения. Создание 
действенных педагогических подходов к воспита-

нию межнациональной терпимости и осознания 
важности общественной безопасности стано-
вится центральной задачей современных образо-
вательных организаций.

В наши дни, когда общество состоит из мно-
жества этнических групп, особое значение при-
обретают проблемы межнационального согласия 
и общественной стабильности. Эти аспекты 
неразрывно связаны с целенаправленным фор-
мированием уважительного отношения к разноо-
бразию народов и их культур. Образовательные и 
социальные программы в данном направлении 
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стремятся развить у людей способность к гармо-
ничному существованию в условиях всемирной 
интеграции и перемещения народов. Воспитание 
межэтнической терпимости среди молодого 
поколения включает не только принятие суще-
ствующих различий между народами, но и непо-
средственное взаимодействие культур, форми-
рование глубокого уважения к разнообразным 
обычаям и культурным традициям.

В современном понимании социальная без-
опасность подразумевает формирование такого 
общества, где все его участники, вне зависимо-
сти от их этнических корней, ощущают защищен-
ность и уважение своих прав. Ключевым направ-
лением современной педагогики становится фор-
мирование образовательного пространства, 
которое развивает у подрастающего поколения 
навыки межкультурного взаимодействия. Этот 
процесс охватывает создание образовательных 
программ, нацеленных на осознание важности 
этнической толерантности и социальной безо-
пасности, а также использование активных мето-
дов обучения для развития способностей к меж-
культурному общению и взаимодействию [1, с. 
69]. В результате, педагогические методы форми-
рования представлений об этнической толерант-
ности и социальной безопасности становятся 
существенным элементом в процессе адаптации 
молодежи к жизни в многонациональном обще-
стве, способствуя усилению социальной спло-
ченности и достижению общественного баланса.

Обычно люди разных национальностей счи-
тают верным только свой этнический стереотип. 
Это подтверждается исследованиями межнацио-
нальных отношений среди молодого поколения в 
Дагестане, где живут более 30 разных народно-
стей. В ходе эксперимента студенты давали 
характеристики разным этносам: кумыков они 
описывали как влюбчивых, красивых или ковар-
ных, лакцев считали хитрыми, а аварцев - прямо-
линейными. Исследование показало, что эти 
характеристики являются устойчивыми этносо-
циальными стереотипами, которые прочно укоре-
нились в языке и повседневной жизни этих наро-
дов.

Важно отметить, что представители различ-
ных этнических групп могут демонстрировать 
несходное поведение даже в идентичных ситуа-
циях. Такое различие обусловлено специфиче-
скими личностными характеристиками и моде-
лями поведения, присущими каждому этносу и 
отражающими его ментальные особенности. 
Исследователи подчеркивают, что ключевым эле-
ментом этнического менталитета выступает 
духовный идеал народа [2, с. 196]. Устойчивое 
развитие этнической группы тесно связано с её 
ментальными установками, что в свою очередь 
значительно влияет на процессы взаимодействия 
между различными культурами и этносами.

Каждый этнос обладает уникальным набо-
ром культурных ценностей, которые формируют 
характерные модели поведения его членов. Осо-
бенности поведения представителей разных 
народов формируют этнокультурное простран-
ство. Центральным элементом этнической при-
надлежности является личностное самосозна-
ние, которое начинает формироваться в раннем 
возрасте. Семейное воспитание прививает чув-
ство национальной гордости и стремление сохра-
нять и развивать культурные традиции. Это спо-
собствует развитию личностного самосознания, 
которое помогает лучше понимать ценности дру-
гих народов, обеспечивая межкультурный диалог 
и сохранение собственной этнической самобыт-
ности [3, с. 24].

По мнению А.Б. Панькина, этнокультура 
представляет собой комплекс традиций, моделей 
поведения и социальных связей, отраженных в 
духовном и материальном наследии этноса, кото-
рые формировались на протяжении всей истории 
и продолжают развиваться через индивидуаль-
ное становление каждой личности [4, с. 90]. Этно-
культура выступает инструментом освоения 
материальных и духовных ценностей народа. Она 
играет ключевую роль в формировании народ-
ного менталитета, национального мировоззре-
ния, способствует расширению культурных гори-
зонтов нации, влияет на становление поведенче-
ских стереотипов этноса и создание традиций.

Традиционная культура и народная педаго-
гика хранят в себе нравственные и моральные 
устои, отражающие уникальность и характерные 
черты каждого народа [5, с. 25]. Народная куль-
тура представляет собой комплексную систему, 
включающую философские взгляды и духовные 
ценности людей, ведь с помощью традиционных 
культурных элементов люди выражают свое 
мировосприятие, передают социальный опыт и 
творческое наследие. Этническая культура, отра-
жая духовные особенности разных социальных 
групп и исторических периодов, служит инстру-
ментом для диалога между различными культу-
рами в современном глобализированном обще-
стве.

В первую очередь для проведения нашего 
исследования важно разобраться в значении 
термина «толерантность». Изначально появив-
шись в биологической и медицинской сферах, 
это понятие со временем стало объектом изуче-
ния разных наук - философии, социологии, поли-
тологии, психологии, этики, этнологии и педаго-
гики. В современном многонациональном мире 
данный термин конкретизируется как этническая 
толерантность.

Изначально слово «толерантность» 
(toleration) происходит от глагола со значением 
«нести, держать, сохранять» и трактуется как 
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«способность выдерживать что-либо, проявлять 
терпение» [6, с. 617]. Разные авторы интерпрети-
руют понятие толерантности, её основные харак-
теристики и особенности исходя из собственного 
восприятия. При этом понимание толерантности 
просто как «терпимости» не отражает идеи рав-
ноправия и конструктивного взаимодействия. По 
мнению Д.А. Леонтьева, русское слово «терпе-
ние» носит пассивный характер и выражает лишь 
внутреннее сдерживание негативных эмоций, 
тогда как истинная толерантность требует осоз-
нанной и деятельной позиции человека [7, с. 14].

Философский словарь трактует толерант-
ность как деятельное уважение прав и свобод 
других людей, вне зависимости от их половой, 
конфессиональной или национальной принад-
лежности [8, с. 469]. В русском языке термин 
«толерантность» традиционно ассоциировался с 
веротерпимостью. В словаре Брокгауза и Эфрона 
подчеркивается, что толерантность прежде всего 
означает уважительное отношение к различным 
религиозным убеждениям [9, с. 438]. В.И. Даль 
рассматривал толерантность как индивидуаль-
ную черту характера, выражающуюся в способ-
ности проявлять терпение по отношению к людям 
или явлениям [6, с. 312]. Более широкую трак-
товку этого понятия, раскрывающую его положи-
тельную природу, предложил А.А. Макарьева 
рассматривает понятие «толерантность» как спо-
собность принимать и уважать мировоззрение, 
традиции, поведенческие паттерны и особенно-
сти общения людей из разных культурных сред 
[10, с. 129]. Концепция толерантности неразрывно 
связана с фундаментальными философскими 
аспектами, включающими осмысление природы 
человека, его самоопределения, а также преде-
лов познания и межличностного понимания [11, с. 
56]. Однако нередко толерантность ошибочно 
отождествляют с негативным проявлением кон-
формизма - приспособленчеством, например, к 
политическим двойным стандартам. По мнению 
Л.Ц. Кагермазовой, толерантность можно рас-
сматривать как один из признаков колониальной 
демократии [12, с. 100]. Другая трактовка этого 
понятия подразумевает способность принимать 
различные точки зрения и беспристрастно оце-
нивать людей и события [13, с. 64]. По мнению 
Н.Н. Федотовой, толерантность представляет 
собой принятие и поддержку индивидуальных 
особенностей других людей [14, с. 11]. При ана-
лизе толерантности как личностной характери-
стики исследователи обычно выделяют разные 
аспекты терпимости, которые проявляются в 
поведенческих реакциях человека.

По мнению Ф.Ш. Мухина, концепция толе-
рантности все еще воспринимается с некоторым 
недоверием и настороженностью, особенно в 
России, где исторически не сложились прочные 

основы для развития толерантного мышления 
[15, с. 16]. Однако в современном мире толерант-
ность стала универсальной ценностью человече-
ства и служит фундаментом для эффективного 
диалога между различными культурами [16, с. 65].

В свою очередь, исследователь М.И. Фро-
лова определяет толерантность как комплексное 
явление, включающее в себя почтительное отно-
шение к этническим особенностям других наро-
дов, восприимчивость к их опыту, стремление к 
культурному диалогу и обогащению собственного 
мировоззрения через познание других культур 
[17, с. 160].

Хотя термин «толерантность» часто отож-
дествляют со словом «терпимость», вызывает 
сомнение целесообразность развития у совре-
менной молодежи России именно чувства «тер-
пимости». Это связано с тем, что слово «терпеть» 
несет в себе преимущественно отрицательную 
коннотацию. Стоит отметить, что происхождение 
понятия «толерантность» подробно изучено во 
многих современных научных работах. По мне-
нию Е.И. Касьяновой, проанализировавшей поня-
тие «толерантность» в контексте западноевро-
пейской и русской культур, данный термин имеет 
более широкое значение, чем просто терпимость 
[18, с. 24].

Толерантность проявляется не в пассивном 
принятии, а в стремлении найти общее с непо-
знанным и чуждым, в желании его понять. Совре-
менное общество требует от человека развития 
толерантного мышления и поведения. М.И. Фро-
лова выделяет ключевые характеристики толе-
рантной личности: уважительное отношение к 
другим, терпимость, доброжелательность, при-
знание равноправия и почитание народных тра-
диций [17, с. 161].

Анализ различных подходов к понятию 
«толерантность» показывает, что это личностное 
качество выражается в способности уважать как 
себя, так и окружающих, принимать чужие мне-
ния, проявлять доброту и чуткость к другим 
людям, избегать агрессивного поведения и наси-
лия по отношению к представителям иных этни-
ческих групп.

Истинная толерантность является важным 
моральным качеством личности, необходимым 
для профессиональной деятельности. Она осно-
вывается не на единообразии, а на признании 
равных прав всех сторон иметь собственные 
взгляды, убеждения и мнения. В контексте меж-
культурного диалога толерантность приобретает 
более широкое значение. Противоположным 
понятием выступает «интолерантность», которая 
характеризуется нетерпимостью, агрессией, 
ущемлением прав человека, дестабилизацией 
общества и авторитарными тенденциями [19, с. 
11].
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При изучении данной темы важно обратить 
внимание на термин «социальная безопасность». 
С древнейших времен человечество стремилось 
к благополучию, неотъемлемой частью которого 
являлась защищенность жизни.

«Безопасность» определяется как стабиль-
ная и независимая характеристика гражданского 
общества, обеспечивающая защиту от угроз вну-
треннего и внешнего характера [20, с. 42]. Это 
понятие также включает в себя превентивные 
меры, систему действий и особый вид социаль-
ной активности, нацеленный на выявление и 
устранение потенциальных опасностей. С точки 
зрения современных представлений о безопас-
ности, это понятие определяется как состояние и 
динамика развития защиты ключевых интересов 
человека, социума, учреждений и компаний от 
существующих и возможных опасностей. При 
этом под ключевыми интересами понимаются 
базовые потребности, которые гарантируют ста-
бильное существование и развитие как отдель-
ных граждан, так и общества с государством в 
целом. В расширенном понимании безопасность 
представляет собой комплекс различных обще-
ственных и личных потребностей, а также цен-
ностных ориентиров человека [20, с. 113]. К 
основным аспектам относятся благополучие 
населения, состояние окружающей среды, спо-
собность противостоять стихийным бедствиям и 
техногенным катастрофам, а также мирное сосу-
ществование без военных столкновений. Все эти 
элементы напрямую затрагивают функциониро-
вание личности, социума и государственной 
системы, что делает их ключевыми объектами 
защиты. Неточность определения термина «безо-
пасность» обусловлена его межотраслевым 
характером и многообразием подходов к его изу-
чению.

Нынешний этап развития человечества 
отличается новыми качественными характери-
стиками, среди которых выделяются интеграция 
различных государств и этносов, рост междуна-
родного взаимодействия и общемировые про-
цессы глобализации.

Современное общество стоит на распутье 
между сохранением уникальных национальных 
культур и полным растворением в глобальной 
городской цивилизации. В этих обстоятельствах 
социальное и культурное развитие может 
успешно продвигаться только через расширение 
индивидуальных свобод человека как в матери-
альной, так и в духовной сферах. Это должно 
обеспечить надежную защиту личности и способ-
ствовать устойчивому развитию гражданского 
общества, повышению его благополучия.

Национальная безопасность в своем широ-
ком понимании охватывает множество направле-
ний: помимо обороны, внешней политики и пра-

воохранительной деятельности, она включает 
экономическую, социальную, образовательную, 
экологическую составляющие, а также вопросы 
нравственности и этнокультурного развития [21, 
с.45].

Вопрос обеспечения социальной безопас-
ности становится все более значимым в наши 
дни. Именно она является ключевым фактором, 
обеспечивающим стабильное развитие государ-
ства и предотвращающим возникновение различ-
ных конфликтов, включая социальные и межна-
циональные противоречия.

Для достижения социальной безопасности 
необходимо учитывать исторические и философ-
ские основы, понимать особенности развития 
государства, принимать во внимание его много-
национальный характер, культурное разнообра-
зие и цивилизационную многогранность. Важным 
условием также является улучшение духов-
но-нравственной атмосферы в обществе [22, 
с.438].

Обеспечение безопасности является соци-
альным явлением, возникающим при необходи-
мости защиты личности, социума и государства 
от различных угроз. Это происходит, когда обще-
ство сталкивается с реальными опасностями и 
стремится их предупредить, ограничить или 
устранить их последствия. В процессе развития 
общества выявляются ключевые аспекты безо-
пасности человека, которые охватывают защиту 
окружающей среды, поддержание мира, охрану 
здоровья и затрагивают различные сферы жизни 
- от экологической и политической до информа-
ционной и психологической.
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ  
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСЫЛОК,  

ПЕРЕДАЧ И БАНДЕРОЛЕЙ

Аннотация. Целью исследования выбраны правовые механизмы реализации права  
осужденных к лишению свободы на получение посылок, передач и бандеролей. Для ее дости-
жения применялись принцип диалектического познания, статистический и аналитический ме-
тоды, включенное наблюдение. Изучались законодательные и ведомственные правовые акты, 
научные публикации, а также материалы, раскрывающие правовые и организационные во-
просы получения осужденными к лишению свободы посылок, передач и бандеролей в усло-
виях исправительных учреждений. Установлено, что правовой статус осужденных к лишению 
свободы предопределяет наличие правовых гарантий реализации различных благ (комму-
нально-бытовых, санитарно-гигиенических и медицинских, материальных и других). В группе 
материальных благ, гарантированных государством осужденным, отбывающим наказание в 
виде лишения свободы в исправительных учреждениях (далее ИУ) особо выделяется право на 
получение посылок, передач и бандеролей, регламентированных ст. 90 УИК РФ. Идея и мето-
дологическая основа его реализации отчетливо прослеживается в уголовном и уголовно-про-
цессуальном праве современной России, в правовых актах развитых зарубежных государств, 
международных пенитенциарных стандартах обращения с заключенными.  Законодатель в 
указанной норме разрешает осужденным к лишению свободы получать посылки, передачи и 
бандероли. При этом, закон особо выделяет отдельные категории осужденных: женщин и 
лиц, содержащихся в воспитательных колониях, больных и имеющих установленную группу 
инвалидности, мужчин. Подобный подход свидетельствует о гуманизации современной уго-
ловно-исполнительной политике, увеличении прав и гарантий различных категорий осужден-
ных. В качестве принципа дифференциации указанных категорий осужденных, законодатель 
использует условия (обычные, облегченные и строгие) отбывания наказания в виде лишения 
свободы в ИК различного вида режима (общего, строгого, особого и тюремного). Использо-
вание метода включенного наблюдения и анализа данных показало, что подобная практика 
дифференциации прав заключенных активно используется в тюрьмах США и Европейского 
Союза Действенной формой обеспечения права осужденных к лишению свободы в совре-
менных условиях выступают контроль государственных органов и общественных объедине-
ний, прокурорский надзор, осуществляемый специализированными прокурорами Генпроку-
ратуры России, прокуратурами субъектов федерации.

Ключевые слова: правовые механизмы, право осужденных, лишение свободы, посыл-
ки, передачи, бандероли, исправительные учреждения, сотрудники, контроль, прокурорский 
надзор.
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Annotation. The purpose of the study is to select the legal mechanisms for the realization of 
the right of persons sentenced to imprisonment to receive parcels, transfers and parcels. To achieve 
this goal, the principle of dialectical cognition, statistical and analytical methods, and included ob-
servation were applied. Legislative and departmental legal acts, scientific publications, as well as 
materials revealing the legal and organizational issues of receiving parcels, transfers and parcels by 
prisoners in correctional institutions were studied. It has been established that the legal status of 
persons sentenced to imprisonment determines the existence of legal guarantees for the realization 
of various benefits (communal, sanitary, hygienic and medical, material and others). Among the 
group of material benefits guaranteed by the state to convicts serving sentences of imprisonment in 
correctional institutions (hereinafter referred to as IU), the right to receive parcels, transfers and par-
cels regulated by art. 90 of the Criminal Code of the Russian Federation is highlighted. The idea and 
methodological basis of its implementation can be clearly traced in the criminal and criminal proce-
dure law of modern Russia, in the legal acts of developed foreign countries, and in international 
penitentiary standards for the treatment of prisoners. According to the specified rule, the legislator 
allows persons sentenced to imprisonment to receive parcels, transfers and parcels. At the same 
time, the law specifically identifies certain categories of convicts: women and persons held in edu-
cational colonies, patients with an established disability group, and men. This approach indicates 
the humanization of modern penal enforcement policy, an increase in the rights and guarantees of 
various categories of convicts. As a principle of differentiation of these categories of convicts, the 
legislator uses the conditions (ordinary, light and strict). serving a sentence of imprisonment in an IC 
of various types of regime (general, strict, special and prison). The use of the included observation 
and data analysis method has shown that this practice of differentiating prisoners’ rights is actively 
used in prisons in the United States and the European Union. An effective form of ensuring the rights 
of those sentenced to imprisonment in modern conditions is the control of state bodies and public 
associations, prosecutor’s supervision carried out by specialized prosecutors of the Prosecutor 
General’s Office of Russia, prosecutor’s offices of the constituent entities of the Russian Federation. 

Key words: legal mechanisms, the right of convicts, imprisonment, parcels, transfers, parcels, 
correctional institutions, employees, control, prosecutor’s supervision.

Введение. Правовой статус осужденных к 
лишению свободы предопределяет наличие пра-
вовых гарантий реализации различных благ (ком-
мунально-бытовых, санитарно-гигиенических и 
медицинских, материальных и других) [1, с. 81-83]. 
В группе материальных благ, гарантированных 
государством осужденным, отбывающим наказа-
ние в виде лишения свободы в исправительных 
учреждениях (далее ИУ) особо выделяется право 
на получение посылок, передач и бандеролей, 
регламентированных ст. 90 УИК РФ. Теорети-
ко-правовое исследование указанного права 
показало, что идея его реализации отчетливо 
прослеживается в уголовном праве современной 
России [2]. Уголовно-процессуальном праве и 
отечественном процессуальном законодатель-
стве в контексте обеспечения прав подозревае-
мых и обвиняемых, содержащихся в следствен-
ном изоляторе (далее СИЗО) [3]. В правовых актах 
развитых зарубежных государств, международ-
ных пенитенциарных стандартах обращения с 
заключенными [4, с. 358-361].

Реализация указанного права осужденных к 
лишению свободы имеет не только важное теоре-
тик-правовое значение для теории уголовного 
права, уголовно-исполнительного права и уголов-
ного процесса, но и практической деятельности 
сотрудников служб и подразделений учреждений 
и органов УИС на современном этапе ее разви-

тия. Актуальность и практическое значение пре-
допределили выбор темы комплексного теорети-
ко-правового и эмпирического исследования.

Методы и принципы исследования. Для 
изучения особенностей реализации права осу-
жденных к лишению свободы на получение посы-
лок, передач и бандеролей использовались прин-
цип диалектического познания, статистический и 
аналитический методы, включенное наблюдение. 
Изучались законодательные и ведомственные 
правовые акты, научные публикации, а также 
материалы, раскрывающие правовые и организа-
ционные вопросы получения осужденными к 
лишению свободы посылок, передач и бандеро-
лей в условиях исправительных учреждений.  

Основные результаты. Материалы теоре-
тико-правового исследования темы показывают, 
что законодатель в п. 1 ст. 90 УИК РФ разрешает 
осужденным к лишению свободы получать 
посылки, передачи и бандероли. При этом, закон 
выделяет следующие категории осужденных: 
женщин и лиц, содержащихся в воспитательных 
колониях (далее ВК); мужчин. В отношении пер-
вых двух снимаются ограничения на количество 
получаемых посылок, передач и бандеролей. 
Подобный подход свидетельствует о гуманизации 
современной уголовно-исполнительной поли-
тике, увеличении прав и гарантий осужденных 
женщин и несовершеннолетних [5, с. 47-51]. 
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= ПРАВООБРАЗОВАНИЕ  
И ПРАВОТВОРЧЕСТВО =

Основным принципом указанного право-
вого регулирования выбран вид ИУ, в котором 
отбывают лишение свободы осужденные. 
Поскольку женщины и несовершеннолетние со- 
держаться в исправительных и воспитательных 
колониях общего режима, законодатель 
предусмотрел возможность получения ими посы-
лок, передач и бандеролей без ограничения коли-
чества.

Более дифференцированный подход при 
реализации рассматриваемого права распро-
страняется на осужденных мужчин, отбывающих 
лишение свободы в исправительных колониях 
(далее ИК) общего, строгого и особого режима, а 
также в тюрьмах. Так, во исполнение п. «в» ч.1 ст. 
121 УИК РФ осужденные, отбывающие наказание 
в ИК общего режима могут получать в течение 
года:

 – в обычных условиях 6 посылок или передач 
и 6 бандеролей;

 – в облегченных условиях – 12 посылок или 
передач и 12 бандеролей;

 – в строгих условиях, при проживании в запи-
раемых помещениях – 3 посылки или пере-
дачи и 3 бандероли [6, с. 503-507].
В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 123 УИК РФ 

осужденные, отбывающие лишение свободы в ИК 
строгого режима могут получать в течение года:

 – в обычных условиях 4 посылки или пере-
дачи и 4 бандероли;

 – в облегченных условиях – 6 посылок или 
передач и 6 бандеролей;

 – в строгих условиях, при проживании в запи-
раемых помещениях – 2 посылки или пере-
дачи и 2 бандероли [7, с. 244-248].
В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 125 УИК РФ 

осужденные, отбывающие лишение свободы в ИК 
особого режима могут получать в течение года:

 – в обычных условиях 3 посылки или пере-
дачи и 3 бандероли;

 – в облегченных условиях – 4 посылки или 
передачи и 4 бандероли;

 – в строгих условиях, при проживании в запи-
раемых помещениях – одну посылку или 
передачу и одну бандероль [8, с. 13-16].
В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 131 УИК РФ 

осужденные, отбывающие лишение свободы в 
тюрьмах могут получать в течение года:

 – на общем режиме - 2 посылки или передачи 
и 2 бандероли;

 – на строгом режиме - одну посылку или 
передачу и одну бандероль. Использование 
метода включенного наблюдения позволило 
установить, что подобная практика диффе-
ренциации прав заключенных активно 
используется в тюрьмах США и Европей-
ского Союза [9, с. 414-418].

Другой категорией осужденных, выделен-
ных законодателем в ч. 2 ст. 90 УИК РФ являются 
больные, инвалиды первой и второй группы. 
Закон с позиций гуманного подхода наделил пра-
вом получения дополнительных посылок и пере-
дач в количестве и ассортименте, определяемых 
в соответствии с медицинским заключением. 
Более того, посылки и передачи с лекарствен-
ными средствами и предметами медицинского 
назначения, получаемыми осужденными в соот-
ветствии с медицинским заключением, не вклю-
чаются в количество посылок и передач, установ-
ленное ст. 121, 123, 125 и 131 УИК РФ. Они 
направляются в медицинскую часть ИУ для лече-
ния соответствующих осужденных [10]. Данный 
факт является дополнительным подтверждением 
оказываемого внимания в современной уголов-
но-исполнительной политике осужденным с огра-
ниченными возможностями [11, с. 43-48].

Необходимо отметить организационные 
аспекты, закрепленные в анализируемой норме. 
Закон определяет вес одной посылки или пере-
дачи, который не должен превышать 20 кг., одной 
бандероли – 5 кг. В ч. 4-5 ст. 90 УИК РФ указано, 
что передачи бандероли подвергаются досмотру, 
определен порядок получения их осужденными, 
которые определяются и детализируются Прави-
лами внутреннего распорядка ИУ, утвержденных 
Приказом Минюста России 2022 г. № 110 [12, с. 
378-382]. 

Также указанными правовыми актами пред-
усмотрено отправление осужденными посылки и 
бандероли с разрешения администрации ИУ [13, 
с.126-128].   

Важно отметить, что гарантом реализации 
анализируемого права осужденных к лишению 
свободы является контроль со стороны государ-
ственных органов и общественных объединений, 
а также надзор органов прокуратуры [14, с. 389-
393]. Особо в данной связи следует выделить 
ведомственный контроль, осуществляемый 
вышестоящими органами управления УИС (ФСИН 
России, ГУФСИН и УФСИН субъектов федерации) 
в ходе инспекторских комплексных и контроль-
ных проверок учреждений и органов УИС [15, с. 
69-72].     

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами:

 – VIII Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия», состояв-
шейся в ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России 13.04.2021 г. Доклад на тему «Взаи-
модействие органов прокуратуры с обще-
ственными наблюдательными комиссиями 
при осуществлении надзора за законностью 
исполнения уголовных наказаний»; 
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 – XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и 
практики», 18 -19.10.2023 в ФКОУ ВО Куз-
басский институт ФСИН (г. Новокузнецк). 
Доклад на тему «Современные проблемы 
правовой имплементации пенитенциарных 
стандартов в деятельность уголовно-испол-
нительной системы России»; 

 – Международной научно-практической кон-
ференции «Пенитенциарная система, госу-
дарство и общество: проблемы взаимодей-
ствия», состоявшейся 20.10.2023 в Псков-
ском филиале Университета ФСИН России. 
Доклад на тему: «Влияние уголовной и уго-
ловно-исполнительной политики современ-
ной России на состояние женской преступ-
ности»;

 – Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» 
проведенном в Академии ФСИН России 
15.11.2023. Доклад на тему: «Значение про-
курорского надзора при реализации основ-
ных направлений деятельности уголов-
но-исполнительной системы на современ-
ном этапе ее развития»;

 – Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Советская и российская крими-
налистика: традиции и современные век-
торы», состоявшейся в Московской акаде-
мии Следственного комитета Российской 
Федерации имени А.Я. Сухарева 29.02. 2024 
г. Доклад на тему «К вопросу взаимодей-
ствия правоохранительных органов в про-
тиводействии пенитенциарной преступно-
сти»;

 – XI Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия», посвя-
щенной 145-летию уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации, состо-
явшейся в ФКОУ ВО Пермский институт 
ФСИН России 05.04. 2024 г., на секции «Пра-
вовое регулирование деятельности подраз-
делений УИС по обеспечению режима, 
охраны и конвоирования». Доклад на тему: 
«Особенности деятельности оперативных 
подразделений по обеспечению режима 
исправительных учреждений»;

 – Межведомственной научно-практической 
конференции «Оперативно-розыскное обе-
спечение исполнения уголовных наказаний: 
теория и практика», состоявшейся во Вла-
димирском юридическом институте ФСИН 
России 28.03.2025 г. Доклад на тему «Психо-
логическое портретирование в профессио-
нальной деятельности сотрудников опера-
тивных подразделений УИС». 

Заключение. Таким образом, в соответ-
ствии с данными нашего теоретико-правового 
исследования, можно утверждать, что реализа-
ция права осужденных к лишению свободы на 
получение посылок, передач и бандеролей явля-
ется центральным в группе материальных благ, 
гарантированных уполномоченными государ-
ственными органами, исполняющими наказание. 

В соответствии с современными реалиями 
отечественной уголовно-исполнительной поли-
тики, закон выделяет отдельные категории осу-
жденных, к которым применяется рассматривае-
мое право (женщины и содержащиеся в ВК, боль-
ные и имеющие установленную группу инвалид-
ности, мужчины). В качестве принципа 
дифференциации указанных категорий осужден-
ных, законодатель использует условия (обычные, 
облегченные и строгие) отбывания наказания в 
виде лишения свободы в ИК различного вида 
режима (общего, строгого, особого и тюремного).

Детализированный правой механизм 
порядка реализации права осужденных к лише-
нию свободы на получение посылок, передач и 
бандеролей закреплен в ведомственных право-
вых актах Минюста и ФСИН России. В первую 
очередь в Приказе Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации 2022 г. № 110 «Об утвержде-
нии Правил внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, исправительных учреждений и исправи-
тельных центров уголовно-исполнительной 
системы».

Действенной формой обеспечения анализи-
руемого права осужденных к лишению свободы в 
современных условиях выступают контроль госу-
дарственных органов и общественных объедине-
ний, прокурорский надзор, осуществляемый 
специализированными прокурорами Генпрокура-
туры России, прокуратурами субъектов федера-
ции [16, с.19-21].
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Институт необходимой обороны является 
одним из важнейших уголовно-право-

вых средств защиты гражданами собственных 
прав. Существование данного института во мно-
гом обусловлено базовыми конституционными 
положениями, согласно которым права и сво-
боды человека и гражданина являются непосред-
ственно действующими и определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, мест-
ного самоуправления и обеспечиваются правосу-
дием (ст. 18 Конституции РФ) [1]. Также, ст. 45 
Конституции РФ провозглашает, что каждый 
вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом [1]. Исходя 
из содержания данной статьи, необходимая обо-
рона является разрешенным российским законо-
дательством способом защиты личностью своих 
прав и свобод, который впоследствии был закре-

плен нормой ст. 37 Уголовного кодекса РФ (далее 
– УК РФ). 

С учетом толкования закона и учета доктри-
нальных позиций необходимая оборона может 
быть определена как «правомерное пресечение 
общественно опасного посягательства при 
защите личности и прав обороняющегося или 
других лиц, охраняемых законом интересов 
общества или государства от такого посягатель-
ства путем совершения правомерных действий, 
осуществляемых путем причинения вреда пося-
гающему в пределах, установленных законом». 

Что же представляют собой эти «пределы» 
необходимой обороны, в рамках которых допу-
скается причинение вреда посягающему лицу и в 
каких случаях имеет место их превышение?

В ч. 2 ст. 37 УК РФ законодатель дает сжа-
тую формулировку понятия «превышение преде-
лов необходимой обороны», определяя его как 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  3 -  2025

41

умышленные действия, явно не соответствующие 
характеру и опасности посягательства [2]. Разъ-
яснение указанного термина содержится в п.11 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27.09.2012 № 19 «О применении судами законо-
дательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление» (далее – Постановление Пленума ВС 
РФ № 19), согласно которому уголовная ответ-
ственность за причинение вреда наступает для 
оборонявшегося лишь в случае превышения пре-
делов необходимой обороны, то есть когда по 
делу будет установлено, что оборонявшийся при-
бегнул к защите от посягательства, указанного в 
ч. 2 ст. 37 УК РФ, такими способами и средствами, 
применение которых явно не вызывалось харак-
тером и опасностью посягательства, и без необ-
ходимости умышленно причинил посягавшему 
тяжкий вред здоровью или смерть [3]. При этом, 
однако, каких–либо четких критериев «явного, 
очевидного несоответствия защиты характеру и 
опасности посягательства» ни закон, ни судебная 
практика не содержат.

Таким образом, в целях конкретизации 
понятия и определения значения приведенных 
законодателем оценочных категорий видится 
необходимым обратиться к научной доктрине.

Позиции авторов касательно уточнения 
характеристики превышения пределов необходи-
мой обороны неоднозначны: в то время как одни 
пытаются определить критерии «превышения 
пределов», другие считают, что это невозможно и 
(или) не является необходимым. 

Так, например, Тишкевич И.С. утверждал, 
что более подробная характеристика пределов 
допустимой защиты в законе не может быть дана, 
ибо они зависят от целого ряда обстоятельств, 
при которых производится защита в каждом 
отдельном случае [4; с. 28]. К аналогичному 
выводу приходит и Орехов В.В. [5], ссылаясь на 
заключение Кириченко В.Ф., который писал, что 
«вопрос о пределах необходимой обороны есть 
вопрос факта и только на основании анализа кон-
кретных обстоятельств дела можно определить 
пределы защиты, в теории же могут быть даны 
лишь общие принципы» [6; с. 47].

С авторами можно согласиться частично: 
действительно, необходимо учитывать конкрет-
ные обстоятельства индивидуально в каждом из 
случаев. Однако, автору работы представляется, 
что упоминаемые «общие принципы» могут быть 
уточнены и раскрыты более подробно. Все же, 
имеющиеся в настоящее время формулировки 
уголовного закона ввиду своей абстрактности 
приводят к значительному количеству противо-
речивых толкований указанных норм правопри-
менителями. В доктрине не прекращаются 
попытки разработать как более удачное понятие 

превышения пределов необходимой обороны, 
так и критерии, определяющие, в каких случаях 
обороняющийся может причинить посягающему 
тяжкий вред здоровью или смерть, а в каких 
такие действия недопустимы. 

В качестве одного из вариантов Никуленко 
А.В. и Смирновым М.А. было предложено следу-
ющее понятие: «Превышением пределов необхо-
димой обороны признаются умышленные дей-
ствия обороняющегося от общественно опасного 
посягательства, указанного в ч. 2 ст. 37 УК РФ, 
связанные с применением таких приемов, спосо-
бов, средств и (или) орудий защиты, использова-
ние которых явно, очевидно для обороняюще-
гося, не вызывалось характером и степенью 
опасности посягательства, когда посягавшему 
без необходимости умышленно был причинен 
тяжкий вред здоровью или смерть. При этом все 
сомнения должны толковаться в пользу обороня-
ющегося лица» [7; с. 115].

Несмотря на вышеупомянутую точку зрения 
Тишкевича И.С., Орехова В.В. и Кириченко В.Ф., 
автору работы представляется возможным 
закрепить в Постановлении Пленума ВС РФ № 19 
перечень наиболее распространенных обстоя-
тельств, при которых обороняющееся лицо, осу-
ществляя защиту, будет считаться превысившим 
пределы необходимой обороны. При этом, ука-
занный перечень не должен являться закрытым. 
В качестве аргументов в пользу подобного реше-
ния следует отметить следующее: во-первых, 
закрепление таких обстоятельств будет носить 
для правоприменителя характер разъяснения 
уже существующих норм права и будет выступать 
только в качестве рекомендации, поскольку 
постановления Пленума ВС РФ не являются нор-
мативно-правовыми актами. С одной стороны, 
именно их рекомендательный характер облегчит 
процесс принятия решений правоприменителем. 
И при этом, с другой стороны, исключит возмож-
ность принятия несправедливого решения из-за 
обязательности учета того или иного обстоятель-
ства как недопустимого для осуществления необ-
ходимой обороны. Во-вторых, такое решение 
обеспечит гибкость подобных критериев, прояв-
ляющуюся в возможности быстрого внесения в 
них изменений. Таким образом, предлагаемые 
разъяснения следует оформить в виде дополне-
ния существующего Постановления Пленума ВС 
РФ пунктом, содержащим незакрытый перечень 
обстоятельств, при котором действия лица, осу-
ществляющего оборону от преступного посяга-
тельства, будут рассматриваться как ее «превы-
шение». Так, подобные нововведения позволят 
снизить случаи необоснованного осуждения лиц 
за превышение пределов необходимой обороны.

Попов А.Н., высказываясь касательно необ-
ходимости формулировки понятия «превышения 
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пределов необходимой обороны», предлагает 
произвести анализ отечественной судебной прак-
тики, а также учесть опыт зарубежного законода-
тельства. Также он предложил опираться на 
содержащиеся в Постановлении Пленума ВС РФ 
положения и при квалификации деяний учиты-
вать: характер и опасность посягательства; 
реальную обстановку происшедшего; необходи-
мость причинения тяжкого вреда; примененные 
средства и методы защиты; интенсивность 
защиты и нападения; степень и характер опасно-
сти, угрожавшей обороняющемуся; его силы и 
возможности при отражении; количество напа-
давших и оборонявшихся; их возраст; физиче-
ское состояние; место и время посягательства; 
другие обстоятельства, которые могли повлиять 
на реальное соотношение сил посягавшего и 
защищавшегося [8; с. 106]. По его мнению, именно 
учет всего этого внушительного перечня обстоя-
тельств позволит избежать или, по крайней мере, 
снизить случаи ошибочной квалификации дей-
ствий обороняющегося лица. 

Несмотря на предложенный вариант разре-
шения проблемы конкретизации абстрактного 
понятия «превышения пределов», существует 
также сложность, касающаяся определения 
«несоответствии характера и интенсивности 
защиты характеру и интенсивности посягатель-
ства». В научной доктрине распространено мне-
ние, согласно которому именно в обозначенных 
несоответствиях и выражается «превышение 
пределов обороны».

Говоря о превышении пределов необходи-
мой обороны, в качестве первого вида превыше-
ния нередко рассматривается несвоевременное 
осуществление права на необходимую оборону. 
При этом под «несвоевременностью» можно 
понимать как «запоздалую» оборону, так и «преж-
девременную». Выделение данного вида превы-
шения пределов необходимой обороны вызывает 
многочисленные дискуссии в научном сообще-
стве. 

Следует согласиться с Поповым А.Н. и Оре-
ховым В.В., согласно мнению которых подобная 
точка зрения является неосновательной. 
Поскольку необходимая оборона возможна 
только при наличии посягательства, что следует 
из норм уголовного закона, то если такое пре-
ступное посягательство отсутствует, то нет и 
права на необходимую оборону, а следовательно, 
невозможно и «превышение» отсутствующего 
права. Таким образом, говоря о «преждевремен-
ной обороне», она не будет еще обороной «необ-
ходимой», поскольку лишь против предполагае-
мого посягательства можно принимать меры 
предупреждения, но не прибегать к обороне. При 
«запоздалой обороне» оборона уже не будет 

необходимой, так как против оконченного пося-
гательства оборона является излишней и логиче-
ски немыслимой [8; с. 130].

Попов А.Н. также отмечает, что примени-
тельно к вышеупомянутым ситуациям необхо-
димо использовать понятие «заблуждение оборо-
няющегося относительно момента начала или 
окончания посягательства». Невозможно не 
согласиться с тем, что в случае, когда лицо 
добросовестно заблуждается касательно указан-
ных обстоятельств, оно признается действующим 
в состоянии необходимой обороны, а значит 
может превысить ее пределы. Также, предлагае-
мая Поповым А.Н. формулировка будет согласо-
вываться с уже существующим в Постановлении 
Пленума ВС РФ № 19 пунктом 24, в котором отра-
жено, что «если при задержании лицо добросо-
вестно заблуждалось относительно характера 
совершенного задержанным лицом противоправ-
ного деяния, приняв за преступление админи-
стративное правонарушение в тех случаях, когда 
обстановка давала основания полагать, что 
совершалось преступление, и лицо, осущест-
влявшее задержание, не осознавало и не могло 
осознавать действительный характер совершав-
шегося деяния, его действия следует оценивать 
по правилам статьи 38 УК РФ» [3]. 

Следующим видом превышения пределов 
необходимой обороны выделяют «несоразмер-
ную», чрезмерную защиту лица от общественно 
опасного посягательства. Именно установление 
соразмерности защиты и нападения вызывает 
наибольшие трудности в правоприменительной 
практике.

Наиболее удачной следует признать следу-
ющую точку зрения касательно критериев, 
согласно которым оборона будет признаваться 
чрезмерной. Во-первых, необходимо учитывать 
тяжесть посягательства и необходимость причи-
нения вреда. В качестве примеров нередко при-
водятся ситуации, когда нападающим лицом 
совершается общественно опасное посягатель-
ство на тяжкое или особо тяжкое преступление. 
В таких случаях следует признать правомерным 
причинение обороняющимся лицом вреда сред-
ней тяжести и тяжкого вреда, а также причинение 
нападающему лицу смерти. Так, причинение 
смерти лицу в ответ на совершаемый им разбой с 
применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, при отсутствии иных обстоятельств, 
должно признаваться совершенным в состоянии 
необходимой обороны при отсутствии признаков 
превышения ее пределов. 

Во-вторых, должны быть также учтены и 
вышеупомянутые «иные обстоятельства». В дан-
ном условии речь идет о возможностях лица 
иначе отразить посягательство. Автор работы 
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полагает, что причинение смерти нападающему 
лицу – мужчине ребенком или женщиной с 
использованием ножа или другого орудия может 
быть обусловлено недостатком физической силы 
для оказания сопротивления и невозможностью 
самозащиты без использования такого орудия. 
Таким обстоятельством может являться также и 
обстановка происходящего посягательства, кото-
рая может являться благоприятной или неблаго-
приятной для обороняющегося лица. В случае, 
если обстановка неблагоприятная (например, 
если общественно опасное посягательство осу-
ществлено в темное время суток, нападавший 
вооружен или посягающих лиц несколько) лицо, 
реализующее право на необходимую оборону в 
связи с невозможностью верной оценки ситуации 
может причинить широкий перечень вреда пося-
гающему лицу независимо от его намерений. 

Таким образом, понятие «превышения пре-
делов необходимой обороны» требует более под-
робного раскрытия со стороны законодателя, 
при этом закрепить необходимо и разъяснения, 
касающиеся критериев, учитываемых при опре-
делении пределов необходимой обороны. Как 
было отмечено ранее, предлагаемые к введению 
разъяснения и рекомендации следует отразить в 
положениях Постановления Пленума ВС РФ № 
19. Подобные изменения будут способствовать 
принятию наиболее верного решения правопри-
менителем при квалификации деяний, совершен-
ных обороняющимися лицами.
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Кибервиктимизация - процесс или конеч-
ный результат становления жертвы 

киберпреступления. Это распространённое и 
вместе с тем слабо изученное явление. Стати-
стика виктимизации физических лиц от интер-
нет-правонарушений свидетельствует о значи-
тельном расхождении данных официального 
учета и результатов независимых исследований 
[1]. Не до конца ясны механизмы, модели (пат-
терны) и последствия кибервиктимизации, хотя 
очевидно, что они далеко не всегда тождественны 
традиционным формам её протекания.

Закрепление понятия «кибервиктимизация» 
позволит научному сообществу и специалистам в 
области социальных наук обозначить и система-
тизировать это явление. Это улучшит понимание 

проблемы жертв в цифровом пространстве, вне-
сет точнее описать происходящие негативные 
процессы, а также позволит анализировать и 
прогнозировать развитие изучаемой ситуации в 
будущем.

Несмотря на дефицит исследований, посвя-
щенных кибервиктимизации, ряд авторов отме-
чают, что это достаточно распространенное явле-
ние [2].

Кибервиктимизация обладает рядом уни-
кальных качеств, которые делают её самостоя-
тельной научной проблемой и в определенном 
смысле отличают от традиционной криминальной 
виктимизации. Укажем их:

 – техногенный характер. Относится к обу-
словленности виктимизирующих действий 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  3 -  2025

45

технологическими средствами и инфра-
структурами без которых невозможно её 
осуществление. Это подчеркивается обяза-
тельным использованием информацион-
но-телекоммуникационных решений для 
того, чтобы нанести психологический или 
имущественный вред, скомпрометировать 
учетные записи и т.п.;

 – информационная сущность кибервиктими-
зации означает, что она строится на принци-
пах взаимного обмена данными: информа-
ция используется, передаётся и восприни-
мается посредством цифровых технологий, 
приводя к ситуациям, в которых субъект 
становится жертвой преступлений. В отли-
чие от традиционной виктимизации, связы-
вающей преступника и жертву физическим 
(кинетическим) взаимодействием в реаль-
ном мире, её кибернетическая форма про-
исходит в сетевом пространстве и опосре-
дована процессами обмена информацией;

 – масштабность выражается в том, что кибер-
виктимизация может затрагивать огромное 
количество людей одновременно. Напри-
мер, утечка данных в крупной компании 
вполне способна приводить к негативным 
последствиям для сотен миллионов пользо-
вателей по всему миру. В случаях с тради-
ционной виктимизацией воздействие зача-
стую ограничивается определенной группой 
лиц, локализованных в конкретном месте;

 – специфические методы осуществления 
включают в себя широкий спектр тактик и 
техник, используемых преступниками для 
достижения целей (фишинг, кибербуллинг, 
кибермошенничество, атаки с использова-
нием вредоносного ПО, киберфейки и др.), 
которые невозможно реализовать офлайн;

 – отсутствие пространственно-временных 
границ означает, что негативное воздей-
ствие может происходить в любое время, 
независимо от географического положения 
жертвы, так как интернет не имеет времен-
ных и пространственных пределов. Кибер-
виктимизация устраняет географические 
ограничения, в то время как традиционная 
виктимизация нередко ограничена физиче-
ским присутствием.
Таким образом, новизна проблемы заклю-

чается в уникальности контекста, способов реа-
лизации кибервиктимизации и масштабов этого 
воздействия, что требует новых подходов в 
исследованиях, практике реагирования и избира-
емых мерах противодействия.

В научной литературе нет единого подхода к 
пониманию кибервиктимизации. В последние 
годы термин стал часто фигурировать в научных 
источниках, что связано с накоплением отрица-

тельного опыта использования интернета и циф-
ровых технологий, в частности, относящегося к 
киберпреступности [3, 4, 5]. 

Так, некоторые авторы, несмотря на исполь-
зование данного термина не дают его определе-
ния [6, 7, 8, 9, 10, 11]. Другие исследователи, 
напротив, предлагают свою интерпретацию дан-
ного понятия. 

Так, Дмитриева А.Д., Сычев Н.А. и Бурцева 
Е.В. под кибервиктимизацией понимают процесс 
превращения человека в жертву путем манипули-
рования его сознанием при помощи виртуального 
пространства, привития ему антисоциального, 
криминального мировоззрения [12]. 

Кондрашова Ю.О. полагает, что кибервикти-
мизацией является происходящий в виртуальном 
пространстве процесс, в результате которого 
человек превращается в жертву [13]. 

Брижак С.Н. в статье «Когнитивная безо-
пасность в кибербезопасности» дает следующее 
определение: «кибервиктимизация – это процесс 
превращения лица (пользователя) или группы лиц 
(пользователей) в жертву преступного посяга-
тельства, совершаемого с использованием циф-
ровых технологий и онлайн коммуникации, с 
целью кражи денег, информации, шантажа, запу-
гивания, унижения» [14] 

Встречаются и более лаконичные определе-
ния, например, в работе Батеевой А.А. кибервик-
тимизация определяется как виктимизация лич-
ности в интернет-пространстве [15]. 

Практически все исследователи сходятся в 
едином взгляде на кибервиктимизацию как на 
некий процесс. Пожалуй, особое мнение выска-
зывают Леньков С.Л. и Рубцова Н.Е. определяю-
щие её в контексте собственного тематического 
исследования как принятие роли жертвы кибера-
грессии [16].

В зарубежной литературе можно обнару-
жить следующие определения кибервиктимиза-
ции. Линн Д. Робертс в «Справочнике исследова-
ний в области техноэтики» высказывает мнение о 
том, что это явление тяготеет к процессу викти-
мизации других лиц посредством использования 
информационных и коммуникационных техноло-
гий и является результатом киберпреступного 
поведения [17]. 

Иногда термин получает ограничительное 
толкование и сводится к нескольким формам 
интернет-дискриминации, отождествляясь с 
ними. Например, Альхабоби З., Эванс Х., Барнс 
Дж. и Шорт Э. полагают, что кибервиктимизация 
- это обобщающее определение, принятое для 
обозначения негативного опыта общения в 
Интернете [18]. 

В других исследованиях понимание кибер-
виктимизации связывается с конкретными фор-
мами опасного поведения: хакерскими взломами, 
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распространением непристойного контента, 
травлей и преследованием [19]. Иногда такие 
понятия как «киберзапугивание» и «кибервикти-
мизация» используются в научной литературе 
взаимозаменяемо, что подчеркивает их идентич-
ность в понимании отдельных авторов [20, 21].

Целесообразно указать на прямую и опо-
средованную формы кибервиктимизации. Рас-
кроем их значение.

Прямая – форма кибервиктимизации, 
направленная лично и непосредственно на инди-
вида, осуществляемая в ходе интернет-коммуни-
кации (персонализированные оскорбления, 
обман, угрозы). Определяющими её факторами в 
Интернете называют подверженность лица мани-
пулятивным воздействиям, интровертизм, довер-
чивость, низкий уровень грамотности и недоста-
точный социальный опыт, отношение к опреде-
ленной этнической или религиозной группе и др. 
[22]. Роль технологического фактора здесь сво-
дится к обеспечению коммуникации, поддержке 
соответствующих интерфейсов и возможности 
девиантного взаимодействия резидентов.

Опосредованная – форма кибервиктимиза-
ции, реализуемая путем негативного воздействия 
на средства (орудия) цифрового мира или «циф-
ровых посредников», обеспечивающих виртуаль-
ное бытие личности. По сути, ущерб наносится 
устройству или группе устройств, осуществляю-
щих автоматизированную обработку данных, но 
направленность вреда сконцентрирована на лич-
ности и «передается» ей.

Методом опосредованной кибервиктимиза-
ции зачастую является атака на компьютерные 
информационные системы, компьютерные сети, 
инфраструктуру или персональные компьютеры. 
Атаки подразделяются на «активные» - с целью 
изменения системных ресурсов и влияния на их 
работу (SQL-инъекции, DDOS, ping-флуд, вирус-
ные программы) и «пассивные» - извлекающие 
информацию и не затрагивающие функциониро-
вание системных ресурсов (например, прослуши-
вание телефонных разговоров, оптоволокна, ска-
нирование портов, кража Cookies и проч.).

Изучение кибервиктимизации является 
актуальной и значимой задачей по следующим 
причинам:

 – обеспечение безопасности личности и 
общества в киберпространстве. Анализ 
причин и механизмов, обусловливающих 
формирование статуса «кибержертвы», 
позволяет разрабатывать эффективные 
меры по снижению уровня виктимизации и 
повышению защищенности пользователей 
цифровой среды;

 – профилактика цифровых преступлений. 
Исследование психологических и социаль-
ных факторов, способствующих повышен-

ной уязвимости отдельных категорий насе-
ления, предоставляет возможность сфор-
мулировать рекомендации для выявле- 
ния групп риска и реализации мер превен-
тивного характера в цифровом простран-
стве;

 – подготовка квалифицированных специали-
стов для правоохранительных органов. Глу-
бокое изучение данного явления способ-
ствует совершенствованию профессио-
нальных компетенций экспертов, в том 
числе в области идентификации причин 
киберпреступности, анализа предпосылок 
криминальной активности и разработки 
эффективных способов защиты потенци-
альных жертв;

 – оказание помощи пострадавшим от кибер-
преступлений. Понимание психологических, 
эмоциональных и иных последствий для 
лиц, подвергшихся кибервиктимизации, 
способствует повышению качества помощи, 
направленной на реабилитацию и восста-
новление их психоэмоционального состоя-
ния.
Таким образом, исследование кибервикти-

мизации представляет собой важное направле-
ние, направленное на повышение уровня защиты 
личности, профилактику преступлений и разви-
тие научно обоснованных рекомендаций для 
практических работников.
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На сегодняшний день определение кри-
миналистической ошибки еще до конца 

в криминалистической литературе не сложилось, 
также как и в уголовно-процессуальном законо-
дательстве нет определения данному факту. Уче-
ные предлагают определения следственной 
ошибки, ассоциируя ее в какой-то мере с крими-
налистической ошибкой, что, по нашему мнению, 
является не совсем корректным. 

Одним из основоположников изучения темы 
следственных ошибок является Н.Л.Гранат, опре-
делившая их как «погрешность, неправильность, 
неверность, промах или действие, не приводя-
щее к достижению поставленной цели» [4]. А.Д. 
Бойков в качестве следственной ошибки пони-
мает «любое незаконное или необоснованное 
решение, вызванное неправильным действием 
или бездействием» [3]. А.М. Баранов считает, что 
точнее ситуацию отражает понятие «процессу-
альные ошибки», а не «следственные ошибки» и 
под процессуальной ошибкой на стадии след-
ствия понимает «непреднамеренное нарушение 

процессуального закона, выразившееся в неис-
полнении или ненадлежащем исполнении его 
требований следователем либо иным процессу-
альным органом и признанное таковым компе-
тентным субъектом в соответствующем право-
вом акте» [2].

Назаров А.Д. полагает, что следственные 
ошибки связаны с недопустимыми, незаконными 
или неправомерными действиями, совершае-
мыми следователями или другими участниками 
уголовного судопроизводства в процессе рас-
следования уголовных дел. Они могут возникать 
из-за неправильной интерпретации фактов, недо-
статочного или ошибочного анализа доказа-
тельств, нарушения процедурных правил или зло-
употребления служебными полномочиями [5].

Авторы исследующие причины ошибок на 
стадии предварительного следствия, вкладывают 
в понятие следственной ошибки незаконные и 
необоснованные действия следователя по реше-
нию процессуальных вопросов, которые по оши-
бочному представлению следователя являются 
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правомерными и якобы были направлены на обе-
спечение задач уголовного судопроизводства. В 
том числе такие действия, как нарушения закона 
при задержании и аресте, необоснованное при-
влечение граждан к уголовной ответственности, 
неправильная квалификация преступлений и дру-
гие. 

Приведенные определения и результаты 
наших исследований позволяют сделать три 
вывода: не все ошибки фиксируются в процессу-
альных актах; ошибки допускаются не только 
следователями, но и прокурорами, осуществляю-
щими надзор за следствием; в исследованиях 
основное внимание уделяется уголовно-право-
вым и уголовно-процессуальным аспектам дея-
тельности следователя и прокурора, при осу-
ществлении которой допущена ошибка. По 
нашему мнению, неэффективно включать в поня-
тие следственной ошибки весь спектр деятельно-
сти следователя и прокурора (а может быть и 
суда). Целесообразно выделить из следственных 
ошибок криминалистические и рассмотреть их 
отдельно, поскольку именно они, с нашей точки 
зрения, могут влиять на максимальное обнаруже-
ние следов преступления, их изъятие, исследова-
ние, относимость и допустимость доказательств. 

Федотова М.М. проанализировав виды экс-
пертных ошибок приходит к выводу, что в основе 
всех ошибочных выводов заложена недостаточ-
ная компетентность судебного эксперта [7]. По 
мнению Фан Тхань Донг, экспертные ошибки обу-
словлены факторами неумышленного действия 
эксперта и не направлены на целенаправленное 
игнорирование существенных фактов и свойств 
объектов экспертизы при проведении экспер-
тизы [6].

По нашему мнению, криминалистическая 
ошибка (явная или скрытая) – это односторонняя 
постановка и ограниченное решение криминали-
стических задач, вытекающих из следственной 
ситуации, без применения полного комплекса 
методов и правил, при невысоком качестве 
выполнения действий. Явные криминалистиче-
ские ошибки – это однородность плана расследо-
вания, решения «на авось», которые видны в 
плане расследования и в действиях следователя. 

Скрытая криминалистическая ошибка зало-
жена в следственной ситуации, поскольку реше-
ние любых криминалистических задач предпола-
гают многовариантность. Представление и выбор 
вариантов для следователя и прокурора, не вла-
деющих криминалистическими методами и пра-
вилами, оказываются затруднительными. Тем 
более, что этот выбор происходит, как правило, 
при высоком уровне информационной неопреде-
ленности исходных данных, отсутствии видимых 
перспектив расследования. Такое положение 
вносит элемент риска в действия следователя: 

возможность потери своего тактического преи-
мущества, утраты доказательств, наступления 
других возможных негативных последствий, что 
порождает субъективный психологический под-
ход к постановке и решению задач следствия. 

Наше исследование, основанное на оценке 
судебно-медицинской экспертизы при расследо-
вании убийств, позволило выделить три группы 
ошибок: при назначении и процессуальном обе-
спечении экспертиз, при оценке заключения экс-
пертиз и при проведении следственных действий 
с участием эксперта. 

Ошибки первой группы заключались в сле-
дующем. Не всегда эксперту направлялось поста-
новление о назначении экспертизы. В поста-
новлениях не всегда указывались время, место и 
обстоятельства обнаружения трупа. При поста-
новке вопросов эксперту следователи либо пере-
писывали все вопросы из справочника, либо 
ограничивались только двумя: причина смерти и 
характер повреждений. Эксперту не предостав-
лялись необходимые материалы: протокол осмо-
тра места происшествия, схема с изображением 
местоположения трупа, следов крови, протокол 
осмотра транспортного средства, протокол изъя-
тия образцов для сравнительного исследования. 

Ошибки второй группы – при проведении 
экспертиз – сводятся к следующему. Эксперты 
иной раз, редактируя текс постановления в 
вводной части заключения, искажают смысл 
установленных следователем обстоятельств рас-
следуемого события, а, следовательно, и след-
ственных задач. Отмечаются также недостаточ-
ная полнота исследования, нарушение методики 
исследования, выбор нерационального алго-
ритма экспертного исследования, отсутствие 
экспертной инициативы. 

Ошибки третьей группы – при оценке заклю-
чения экспертиз: отсутствие аргументации и 
недостаточное обоснование выводов, неопреде-
ленная мотивировка («характер», «особенности» 
повреждения – без указания какой именно харак-
тер и особенности имеются в виду), неопределен-
ность, неточность описания объектов, выход экс-
перта за пределы своей компетенции. 

Резюмируя изложенное, мы предлагаем 
возможные пути предупреждения криминалисти-
ческих ошибок. 

1. При расследовании преступлений необхо-
димо выдвигать и проверять противополож-
ные версии по каждому обстоятельству, 
подлежащему доказыванию, в том числе 
версии защиты, которые легко прогнозиро-
вать.

2. Использовать метод моделирования, кото-
рый помогает обнаружить все необходимые 
следы преступления или отсутствие послед-
него.
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3. Использовать программный метод, позво-
ляющий расширить круг обстоятельств, 
подлежащих доказыванию.

4. Для того чтобы провести полноценное экс-
пертное исследование, следователь должен 
предоставить эксперту все необходимые и 
качественные процессуальные документы.

5. Оценивая заключение судебно-медицин-
ского эксперта, следователь, прокурор, 
судья должны оценивать полноту и мето-
дику исследования, точность описания объ-
ектов, аргументацию выводов.

6. Осмотр места происшествия рекоменду-
ется проводить с участием судебного 
медика, независимо от того, находится ли 
на месте происшествия труп или уже нет. 
Решение проблемы криминалистических 

ошибок, в том числе комплексных – это перспек-
тивное направление научных и практических 
исследований для разработки методов их пре-
дотвращения и устранения. 
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ НА ПЕРЕПИСКУ, 

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация. Целью исследования явились правовые и организационные вопросы реали-
зации права осужденных не переписку, переводы денежных средств. Для ее достижения при-
менялись принцип диалектического познания, статистический и аналитический методы, 
включенное наблюдение. Изучались законодательные и ведомственные правовые акты, науч-
ные публикации, а также материалы, раскрывающие особенности организации переписки 
осужденных, отбывающих лишение свободы, их права на денежные переводы в условиях ис-
правительных учреждений. Установлено, что обеспечение указанного права является прио-
ритетным условием осуществления профессиональной деятельности сотрудников служб и 
подразделений отечественной уголовно-исполнительной системы, реализующих Концепцию 
развития УИС на период до 2030 года, законодательных и ведомственных правовых актов в 
сфере применения лишения свободы. Своеобразной визитной карточкой исполнения уголов-
ных наказаний на мировом уровне, в соответствии с национальными и международными пе-
нитенциарными стандартами. Важным элементом регламентированного Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательными и ведомственными правовыми актами правового ста-
туса осужденных к лишению свободы. УИК РФ в ст. 91 определяет процедуру и порядок полу-
чения и отправления за счет собственных средств писем, почтовых карточек и телеграмм. 
Данная норма наделяет осужденных правом на отправку и получение исходящей и входящей 
корреспонденции исключительно через администрацию исправительного учреждения, в ко-
тором они отбывают лишение свободы. Обязательным организационно-правовым атрибутом 
его реализации выступает цензура со стороны администрации ИУ. УИК РФ в п. 4 ст. 15 опре-
деляет полный перечень государственных органов, общественных объединений, при отправ-
лении осужденными обращений в адресаты которых, не применяется цензура. Установлено, 
что указанная норма закона также корреспондирует с положениями федеральных законов, 
регулирующих деятельность государственных органов и общественных объединений. Пере-
писка между осужденными, содержащимися в ИУ, право осужденных получать переводы де-
нежных средств и за счет средств, находящихся на их лицевых счетах, осуществлять перево-
ды денежных средств близким родственникам  осуществляется не только в соответствии с 
анализируемой нормой УИК РФ, но и Правилами внутреннего распорядка исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: право осужденных, лишение свободы, переписка, переводы денеж-
ных средств, исправительные учреждения, сотрудники, ведомственный контроль, прокурор-
ский надзор. 

= УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС =
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Annotation. The purpose of the study was the legal and organizational issues of the realization 
of the convicts’ right not to correspond, but to transfer funds. To achieve this goal, the principle of 
dialectical cognition, statistical and analytical methods, and included observation were applied. Leg-
islative and departmental legal acts, scientific publications, as well as materials revealing the specif-
ics of the organization of correspondence between convicts serving imprisonment, their rights to 
money transfers in correctional institutions were studied. It has been established that ensuring this 
right is a priority condition for the professional activities of employees of the services and depart-
ments of the domestic penal enforcement system, implementing the Concept of the development of 
the penal system for the period up to 2030, legislative and departmental legal acts in the field of the 
application of deprivation of liberty. It is a kind of calling card for the execution of criminal penalties 
at the global level, in accordance with national and international penitentiary standards. It is an im-
portant element of the legal status of persons sentenced to imprisonment regulated by the Consti-
tution of the Russian Federation, legislative and departmental legal acts. Article 91 of the Criminal 
Code of the Russian Federation defines the procedure and procedure for receiving and sending 
letters, postcards and telegrams at its own expense. This provision grants convicts the right to send 
and receive outgoing and incoming correspondence exclusively through the administration of the 
correctional institution in which they are serving their imprisonment. An obligatory organizational 
and legal attribute of its implementation is censorship by the administration of the Law Enforcement 
Agency. The Criminal Code of the Russian Federation, in paragraph 4 of Article 15, defines a com-
plete list of state bodies and public associations that are not censored when sending appeals to their 
addressees. It has been established that this provision of the law also corresponds with the provi-
sions of federal laws regulating the activities of state bodies and public associations. Correspond-
ence between convicts held in detention centers, the right of convicts to receive money transfers 
and, at the expense of funds held in their personal accounts, to transfer funds to close relatives is 
carried out not only in accordance with the analyzed norm of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration, but also the Internal Regulations of correctional institutions of the penal system.

Key words: the right of convicts, imprisonment, correspondence, money transfers, correc-
tional institutions, employees, departmental control, prosecutorial supervision.

Введение. Обеспечение прав и законных 
интересов осужденных является приоритетным 
условием осуществления профессиональной 
деятельности сотрудников служб и подразделе-
ний отечественной уголовно-исполнительной 
системы (далее УИС), реализующих Концепцию 
развития УИС на период до 2030 года, утверж-
денную Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации    29 апреля 2021 г. № 1138-р., 
законодательных и ведомственных правовых 
актов в сфере применения лишения свободы. 
Своеобразной визитной карточкой исполнения 
уголовных наказаний на мировом уровне, в соот-
ветствии с национальными и международными 
пенитенциарными стандартами [1, с. 126-133]. 

Важным элементом регламентированного Кон-
ституций Российской Федерации, законодатель-
ными и ведомственными правовыми актами пра-
вового статуса осужденных к лишению свободы 
[2, с. 81-83].

Теоретико-правовое исследование темы 
показывает ее методологическую основу, беру-
щее начало в теории уголовного права [3]. Уго-
ловно-процессуальную природу, проявляющуюся 
в отношении подозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся в следственных изоляторах (далее 
СИЗО) [4]. 

УИК РФ в ст. 91 определяет процедуру и 
порядок получения и отправления за счет соб-
ственных средств писем, почтовых карточек и 
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телеграмм. При этом закон не ограничивает их 
количество, упоминая, однако, что они должны 
отвечать требованиям, установленными право-
выми актами РФ в сфере оказания услуг почто-
вой и телеграфной связи. Указанная норма пред-
полагает, что осужденные могут воспользоваться 
своим правом на переписку (отправку и получе-
ние исходящей и входящей корреспонденции) 
исключительно через администрацию исправи-
тельного учреждения (ИУ) в котором отбывают 
лишение свободы.

Вместе с тем, в теории уголовно-исполни-
тельного права и правоприменительной деятель-
ности сотрудников пенитенциарных учреждений 
возникают различные правовые и организацион-
ные вопросы реализации рассматриваемого 
права осужденных, ожидающие своего изучения 
и интерпретации.

Методы и принципы исследования. Для 
изучения правовых и организационных вопросов 
обеспечения права осужденных не переписку, 
переводы денежных средств применялись прин-
цип диалектического познания, статистический и 
аналитический методы, включенное наблюдение. 
Изучались законодательные и ведомственные 
правовые акты, научные публикации, а также 
материалы, раскрывающие особенности органи-
зации переписки осужденных, отбывающих 
лишение свободы, их права на денежные пере-
воды в условиях исправительных учреждений. 

Основные результаты. Материалы теоре-
тико-правового исследования темы показывают, 
что закон в п. 2 ст. 91 УИК РФ указывает обяза-
тельный организационно-правовой атрибут реа-
лизации права на переписку – цензуру со стороны 
администрации ИУ, которая осуществляется в 
течение 3-х рабочих дней, а в случае, если письма, 
почтовые карточки и телеграммы написаны на 
иностранном языке, - не более 7 рабочих дней. 
При этом, в п. 4 ст. 15 УИК РФ законодатель пере-
числяет адресаты, направляемые в которые 
предложения, заявления, ходатайства и жалобы 
осужденных, не подлежат цензуре и передаются 
не позднее одного рабочего дня операторам 
связи для доставки их по принадлежности. К ним 
относятся: Президент РФ, палаты Федерального 
собрания РФ, Правительство РФ, законодатель-
ные и исполнительные органы субъектов федера-
ции, суд, органы прокуратуры, вышестоящие 
органы УИС, Уполномоченный по правам чело-
века в РФ, Уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребенка, Уполномоченный при Прези-
денте РФ по защите прав предпринимателей, 
общественные наблюдательные комиссии (далее 
ОНК), межгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека в соответствии с дей-
ствующими международными договорами [5]. 
Уголовно-исполнительный закон (ст. 12 УИК РФ) 

предполагает, что указанные и другие принципи-
альные моменты, связанные с перепиской, реа-
лизацией других прав осужденных, должны сво-
евременно и в полном объеме доводиться до све-
дения осужденных, отбывающих наказание в ИУ 
[6, с. 220-224].

Таким образом, можно утверждать, что 
основным субъектом обеспечения права осу-
жденных на переписку, переводы денежных 
средств, являются представители (должностные 
лица) администрации ИУ в котором осужденный 
отбывает лишение свободы. Кроме того, по 
смыслу анализируемой нормы УИК РФ, субъек-
тами обеспечения рассматриваемого права могут 
выступать представители государственных орга-
нов и общественных объединений, наделенные 
правом, закрепленном в законодательных актах 
посещать ИУ в порядке контроля и надзора, 
получать от осужденных предложения, обраще-
ния и жалобы:

 – вышестоящие органы УИС, в рамках осу-
ществления ведомственного контроля [7, с. 
189-191]; 

 – суды, на основании Федерального закона 
об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федера-
ции» от 22.12.2008 № 262-ФЗ [8, с. 220-224];

 – органы прокуратуры (специализированные 
прокуроры) в соответствии с Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Феде-
рации» от 17.01.1992 № 2202-1, Приказа 
Генпрокуратуры России от 16.01.2014 № 6 
(ред. от 13.02.2023) «Об организации над-
зора за исполнением законов администра-
циями учреждениями и органов, исполняю-
щих уголовные наказания, следственных 
изоляторов при содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений» [9];

 – представители Общественного Совета при 
Президенте Российской Федерации в соот-
ветствии с Положением об Общественном 
совете при Управлении делами Президента 
РФ;

 – члены общественных советов при феде-
ральных органах исполнительной власти, 
при законодательных (представительных) и 
исполнительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации во 
исполнение Федерального закона от 
21.07.2014 № 212-ФЗ (ред. от 25.12.2023) 
«Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» [10, с. 389-393];  

 – Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации, его аппарат, уполномо-
ченные по правам человека в субъектах 
федерации на основании Федерального 
конституционного закона от 26.02.1997 № 
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1-ФКЗ (ред. от 29.05.2023) «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Российской 
Федерации» [11, с. 19-21];

 – Уполномоченный по правам ребенка в РФ в 
соответствии с Федеральным законом «Об 
Уполномоченный по правам ребенка в Рос-
сийской Федерации» от 27.12.2018 № 501-
ФЗ, Положения об общественном совете 
при Уполномоченном при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка от 
03.03.2022 г.;

 – Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в РФ, во исполнение Федераль-
ного закона «Об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в Российской 
Федерации» от 07.05.2013 № 78-ФЗ;

 – члены ОНК в соответствии с Федеральным 
законом «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания» от 10.06.2008 № 76-ФЗ 
[12, с.319-324].
Законодатель в п. 3 ст. 91 УИК РФ гаранти-

рует отсутствие цензуры переписки осужденного 
с защитником или иным лицом (адвокатом), ока-
зывающим ему юридическую помощь в соответ-
ствии с законом (Федеральным законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ) в 
случае отсутствия у администрации ИУ достовер-
ных сведений что содержащаяся в переписке 
информация направлена на планирование или 
организацию преступной деятельности, вовлече-
ния в нее других лиц. Если же такая информация 
получена, в том числе в процессе реализации 
оперативно-розыскной деятельности (далее 
ОРД), оперативными подразделениями учрежде-
ния, контроль писем, почтовых карточек, теле-
графных и иных сообщений осуществляется по 
мотивированному постановлению начальника ИУ 
или его заместителя [13].

Важно отметить, что переписка между осу-
жденными, содержащимися в ИУ осуществляется 
не только в соответствии с анализируемой нор-
мой УИК РФ, но ведомственным правовым актом 
– Правилами внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, исправительных учреждений и исправи-
тельных центров уголовно-исполнительной 
системы, утвержденных приказом Минюста Рос-
сии 2022 г. № 110 [14, с. 378-382].

Другим принципиальным моментом ст. 91 
УИК РФ является определение правового меха-
низма обеспечения права осужденных получать 
переводы денежных средств и за счет средств, 
находящихся на их лицевых счетах, осуществлять 
переводы денежных средств близким родствен-
никам. Рассматриваемая норма предусматривает 

обязательное разрешение на перевод админи-
страцией ИУ, а также Правилами внутреннего 
распорядка ИУ [15, с. 126-128].

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами на:

 – VIII Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия», состояв-
шейся в ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России 13.04.2021 г. Доклад на тему «Взаи-
модействие органов прокуратуры с обще-
ственными наблюдательными комиссиями 
при осуществлении надзора за законностью 
исполнения уголовных наказаний»; 

 – XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и 
практики», 18 -19.10.2023 в ФКОУ ВО Куз-
басский институт ФСИН (г. Новокузнецк). 
Доклад на тему «Современные проблемы 
правовой имплементации пенитенциарных 
стандартов в деятельность уголовно-испол-
нительной системы России»; 

 – Международной научно-практической кон-
ференции «Пенитенциарная система, госу-
дарство и общество: проблемы взаимодей-
ствия», состоявшейся 20.10.2023 в Псков-
ском филиале Университета ФСИН России. 
Доклад на тему: «Влияние уголовной и уго-
ловно-исполнительной политики современ-
ной России на состояние женской преступ-
ности»;

 – Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» 
проведенном в Академии ФСИН России 
15.11.2023. Доклад на тему: «Значение про-
курорского надзора при реализации основ-
ных направлений деятельности уголов-
но-исполнительной системы на современ-
ном этапе ее развития»;

 – Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Советская и российская крими-
налистика: традиции и современные век-
торы», состоявшейся в Московской акаде-
мии Следственного комитета Российской 
Федерации имени А.Я. Сухарева 29.02. 2024 
г. Доклад на тему «К вопросу взаимодей-
ствия правоохранительных органов в про-
тиводействии пенитенциарной преступно-
сти»;

 – XI Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия», посвя-
щенной 145-летию уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации, состо-
явшейся в ФКОУ ВО Пермский институт 
ФСИН России 05.04. 2024 г., на секции «Пра-
вовое регулирование деятельности подраз-
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делений УИС по обеспечению режима, 
охраны и конвоирования». Доклад на тему: 
«Особенности деятельности оперативных 
подразделений по обеспечению режима 
исправительных учреждений».   
Заключение. Право осужденных к лише-

нию свободы на переписку, переводы денежных 
средств является одним из приоритетных в пра-
вовом статусе указанной категории осужденных. 
Осуществленный теоретико-правовой анализ 
норм УИК РФ, других законодательных и ведом-
ственных правовых актов Минюста и ФСИН Рос-
сии позволил определить и описать основные 
правовые и организационные вопросы и особен-
ности реализации рассматриваемого права в 
практической деятельности ИУ, в которых осу-
жденные отбывают наказание в виде лишение 
свободы.

Выделить основных субъектов (государ-
ственные органы, органы местного самоуправле-
ния, созданные при них общественные советы, 
общественные объединения и институты граж-
данского общества), участвующие в обеспечении 
права осужденных на переписку и переводы 
денежных средств, осуществляющих контроль и 
надзор на рассматриваемом направлении отече-
ственной пенитенциарной практики.

Детализировать принципиальные моменты 
исполнения ст. 91 УИК РФ в части осуществления 
администрацией ИУ цензуры корреспонденции 
осужденных, правовых и организационных осо-
бенностей ее осуществления в ИУ.
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Первый аспект, который следует рассмо-
треть в рамках данного исследования – 

это определение сущности понятия «государ-
ственный обвинитель», основываясь на положе-

ниях Уголовно-процессуального кодекса РФ 
(далее – УПК РФ) и научной доктрины.

В п. 6 ст. 5 УПК РФ закреплено, что государ-
ственный обвинитель представляет собой «под-
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держивающее от имени государства обвинение в 
суде по уголовному делу должностное лицо 
органа прокуратуры» [1].

Однако в юридической литературе ряд 
авторов иначе подходят к определению термина 
«государственный обвинитель» как участника 
уголовного судопроизводства. 

Например, Никонов В.А. определяет госу-
дарственного обвинителя как «прокурора либо 
иного должностного лица органа прокуратуры, а 
также дознавателя и следователя, поддерживаю-
щих от имени государства обвинение в суде по 
уголовному делу, по письменному поручению 
прокурора» [2; с. 32].

Проанализировав представленные опреде-
ления, можно сделать вывод, что они практиче-
ски идентичны, однако во втором случае Никоно-
вым А.В. указывается перечень лиц, которые им 
отнесены к содержанию термина «государствен-
ный обвинитель». 

Вместе с тем, данное определение, по мне-
нию автора статьи, содержит в себе определен-
ные противоречия, поскольку в нем указываются 
такие должностные лица как «дознаватель» и 
«следователь», а УПК РФ четко закрепляет функ-
цию государственного обвинения за должност-
ным лицом органа прокуратуры. 

В соответствии с этим можно сделать вывод 
о том, что определение, закрепленное в нормах 
уголовно-процессуального законодательства, 
является наиболее удачным, обеспечивая пред-
ставление о содержании термина «государствен-
ный обвинитель». Данный вывод находит свое 
подтверждение в ч. 2 ст. 35 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации». 
Согласно данной норме закона: «Осуществляя 
уголовное преследование в суде, прокурор 
выступает в качестве государственного обвини-
теля» [3].

Определившись с понятием такого участ-
ника уголовного судопроизводства как «государ-
ственный обвинитель», необходимо выделить 
выполняемые им функции. 

Правильное определение процессуальной 
функции, как отмечает Б.А. Тугутов, позволяет 
определить оптимальный правовой статус дан-
ного участника, правильно установить весь ком-
плекс его обязанностей и прав, призванных обе-
спечить реализацию его функций, а, следова-
тельно, и выполнение им своих задач. Функция 
определяет процессуальное положение лица, ею 
наделенного. При этом процессуальные функции 
являются связующим звеном между задачами и 
правовым положением участника процесса [4; с. 
28].

Анализ нормативной формулировки ч. 1 ст. 
37 УПК РФ позволяет сделать вывод о наличии 
двух, хотя и взаимосвязанных, однако различных 

по своему содержанию процессуальных функ-
ций, реализуемых прокурором в уголовном судо-
производстве, а именно:

1. функции уголовного преследования; 
2. функции надзора за процессуальной дея-

тельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия. 
В рамках данной работы автором будет под-

робно рассмотрена первая функция, поскольку 
именно она реализуется в процессе участия госу-
дарственного обвинителя в судебном разбира-
тельстве.

Следует отметить, что большинство ученых 
полагают, что «функция обвинения» и «уголовное 
преследование» - понятия тождественные. Так, 
по мнению В.В. Гаврилова, государственное 
обвинение следует считать вершиной уголовного 
преследования [5; с. 18].

Наиболее полно структуру уголовного пре-
следования исследовал Б.Т. Безлепкин, который 
представлял уголовное преследование в виде 
совокупности нескольких этапов: возбуждение 
уголовного дела в отношении конкретного лица, 
задержание по подозрению в совершении пре-
ступления, вынесение постановления о привле-
чении в качестве обвиняемого и предъявление 
обвинения, изменение обвинения в сторону, ухуд-
шающую положение обвиняемого, составление 
обвинительного заключения и направление уго-
ловного дела прокурору, утверждение обвини-
тельного заключения прокурором и направление 
уголовного дела в суд, поддержание государ-
ственного обвинения в суде первой инстанции, 
избрание мер пресечения (в том числе в отноше-
нии подозреваемого), опротестование в различ-
ных судебных инстанциях оправдательного при-
говора, а также обвинительного приговора по 
мотивам необходимости применения закона о 
более тяжком преступлении либо за мягкостью 
наказания. По мнению автора, за исключением 
таких действий, как задержание по подозрению в 
совершении преступления, избрание меры пре-
сечения в отношении подозреваемого, указанная 
функция, по сути дела, совпадает с функцией 
обвинения [6; с. 89].

По мнению А.Г. Халиулина, в понятие уго-
ловного преследования включаются «возбужде-
ние уголовного дела, производство расследова-
ния (в части собирания обвинительных доказа-
тельств), выдвижение обвинения против конкрет-
ного лица, формирование этого обвинения и 
поддержание его в суде» [7; с. 32].

Приведенными выше доктринальными пози-
циями не ограничивается уголовно-процессуаль-
ная наука, однако, автору работы представля-
ется, что они являются достаточными для форму-
лирования определенных выводов. 
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В результате анализа термина «уголовное 
преследование» можно определить, что деятель-
ность по уголовному преследованию начинается 
одновременно с уголовным судопроизводством, 
а именно с досудебного производства. При этом, 
начальный момент досудебного производства 
определен законодателем с момента получения 
сообщения о преступлении, следовательно, и 
уголовное преследование как деятельность начи-
нается с момента получения сообщения о престу-
плении.

Если «обвинение» рассматривать как функ-
цию, в таком случае рассматриваемое понятие 
следует считать деятельностью, направленной на 
установление достаточных оснований для 
утверждения о совершении определенным лицом 
преступления, предъявление обвинения в уста-
новленном законом порядке.

Вместе с тем, функцию обвинения не сле-
дует понимать ограниченно, только как деятель-
ность по предъявлению обвинения. Функция 
обвинения, как направление деятельности, 
совпадает с уголовным преследованием, и 
направлена на изобличение, уличение, обвинение 
лица в совершении преступления. По мнению 
автора работы, деятельность по обвинению начи-
нается одновременно с уголовным преследова-
нием. Данный вывод основан на законодатель-
ном положении о том, что, определяя понятие 
уголовного преследования, законодатель отме-
тил, что оно осуществляется не в отношении 
подозреваемого или обвиняемого, а в целях изо-
бличения этих лиц в совершении преступления. С 
этой точки зрения данное положение может слу-
жить подтверждением того, что «уголовное пре-
следование» и «обвинение» - понятия тожде-
ственные.

Применительно к участию государствен-
ного обвинителя в рассмотрении дел судом в 
Федеральном законе «О прокуратуре РФ» име-
ются лишь отдельные указания. 

Детальное регулирование процессуального 
статуса прокурора, его полномочий, связанных с 
поддержанием обвинения, содержится в уголов-
но-процессуальном законе. В УПК РФ указан-
ному аспекту посвящена специальная норма, а 
именно ст. 246 УПК РФ «Участие обвинителя». 
Наряду с этим конкретные полномочия проку-
рора в уголовном судопроизводстве сформули-
рованы в ряде других глав УПК РФ – №№ 42, 43, 
44, 45.

Так, государственный обвинитель представ-
ляет доказательства, участвует в их исследова-
нии, излагает суду свое мнение по существу 
обвинения, а также по другим вопросам, возни-
кающим в ходе судебного разбирательства, 
высказывает суду предложения о применении 

уголовного закона и назначении подсудимому 
наказания; предъявляет или поддерживает 
предъявленный по уголовному делу гражданский 
иск, если этого требует охрана прав граждан, 
общественных интересов, интересов Российской 
Федерации, ее субъектов, муниципальных обра-
зований, государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий.

Самостоятельным полномочием государ-
ственного обвинителя является его право отка-
заться от обвинения или изменить его в сторону 
смягчения.

Если в ходе судебного разбирательства 
государственный обвинитель придет к убежде-
нию, что представленные доказательства не под-
тверждают предъявленное подсудимому обвине-
ние, то он отказывается от обвинения и излагает 
суду мотивы отказа.

Полный или частичный отказ государствен-
ного обвинителя от обвинения в ходе судебного 
разбирательства влечет за собой прекращение 
уголовного дела (уголовного преследования) пол-
ностью или в части по основаниям, предусмо-
тренным п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 
УПК РФ.

Прокурор – единственный участник со сто-
роны обвинения, который участвует на протяже-
нии всего процесса в той или иной форме и дея-
тельность которого способствует движению 
дела, он инициатор самого уголовного процесса. 
Являясь таким инициатором обвинения, путем 
оглашения обвинения государственный обвини-
тель определяет пределы судебного разбира-
тельства, за рамки которого суд выйти не вправе. 
Процессуальная активность прокурора как госу-
дарственного обвинителя – это необходимая 
составляющая в ходе судебного разбиратель-
ства, основная движущая сила процесса, так как 
подсудимый не обязан доказывать свою невино-
вность, он де - юре считается невиновным. На 
прокурора же, наоборот, закон возлагает обязан-
ность доказывания.

Процессуальная активность государствен-
ного обвинителя по доказыванию начинает про-
являться уже в подготовительной части судеб-
ного разбирательства и заканчивается в прениях 
сторон. На протяжении всего судебного разбира-
тельства, государственному обвинителю отво-
дится активная роль. В том числе, по заявлению 
ходатайств о допустимости, относимости доказа-
тельств, в определении порядка проведения 
судебного разбирательства, определения 
порядка исследования доказательств в суде, 
допросе свидетелей, экспертов и потерпевшего, 
изучении письменных (документальных) доказа-
тельств. Огромную роль государственный обви-
нитель реализует при выступлении в прениях по 
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окончании судебного следствия, фактически под-
водя своим выступлением, итог всему судебному 
разбирательству. В прениях государственный 
обвинитель проводит анализ, определяя доказан-
ность вины подсудимого, предлагает суду вид и 
размер наказания за совершенное лицом престу-
пление.

Таким образом, рассмотрев роль государ-
ственного обвинителя в уголовном процессе, 
можно сделать вывод о том, что государственный 
обвинитель (прокурор) – это лицо, которое уча-
ствует в уголовном процессе на протяжении 
всего производства по уголовному делу в суде. 
Активность государственного обвинителя обу-
словлена возложенной на него уголовно-процес-
суальным законодательством обязанностью 
доказывания обвинения. В связи с этим, в зави-
симости от того, насколько активно государ-
ственный обвинитель осуществляет возложен-
ную на него обязанность доказывания, зависят 
выводы суда о виновности или невиновности 
лица, обвиняемого в совершении преступления. 
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В системе наказаний, предусмотренных 
российским законодательством, особое 

место занимает пожизненное лишение свободы. 
Этот вид наказания регламентируется нормами 
Уголовного (статьи 44, 57) и Уголовно-исполни-
тельного (статья 127) кодексов РФ. 

Пожизненное заключение назначается за 
наиболее тяжкие преступления, которые угро-
жают основополагающим ценностям общества: 
жизни человека, здоровью населения и обще-
ственной нравственности, безопасности государ-
ства и его конституционному строю, половой 
неприкосновенности несовершеннолетних. 

Несмотря на крайнюю строгость данной 
меры наказания, ее применение полностью соот-
ветствует принципу гуманизма, закрепленному в 
статье 7 УК РФ. Суть этого принципа заключается 
в том, что наказание не преследует цели мести 
или причинения физических и психических стра-

даний осужденному, тем более – унижения его 
человеческого достоинства.

Пожизненное лишение свободы подразуме-
вает под собой изоляцию преступника от обще-
ства на весь оставшийся срок его жизни, начиная 
с момента, когда приговор суда вступает в закон-
ную силу. При этом даже такая суровая мера рас-
сматривается не как возмездие, а как способ 
защиты общества и исправления преступника. 

Принцип гуманизма при назначении пожиз-
ненного заключения реализуется через ограни-
чение круга осужденных. Женщины полностью 
освобождены от этого наказания, одна это вызы-
вает дискуссии о гендерной дискриминации.

Е.Н. Казаков указывает на противоречие: за 
квалифицированное убийство женщина может 
получить 8-20 лет заключения, в то время как 
мужчина за аналогичное преступление может 
быть приговорен к пожизненному заключению. 
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Получается, что при равной общественной опас-
ности деяния мужчина несет более суровое нака-
зание только из-за пола [1].

К.В. Дядюн, подчеркивает, что гендерный 
подход должен гармонично сочетаться с принци-
пами справедливости, равенства и гуманизма. 
Однако, когда законодатель ограничивает опре-
деленные виды наказаний исходя только из био-
логических особенностей человека, это нарушает 
международные и конституционные принципы 
права, отдавая предпочтение гендерным стерео-
типам [2].

Дискуссия о гендерном подходе к назначе-
нию наказания остается открытой. Хотя законо-
датель учитывал биологические и психологиче-
ские различия между полами, практика показы-
вает, что женщины способны совершать не менее 
жестокие и изощренные преступления, чем муж-
чины, включая преступления против собственных 
детей. В связи с этим предлагается расширить 
применение пожизненного заключения и на жен-
щин в российском уголовном законодательстве [3].

Существующая система назначения пожиз-
ненного лишения свободы требует существенной 
корректировки в связи с явным нарушением 
принципа равенства всех граждан перед законом 
и несоответствием меры наказания тяжести 
совершенного деяния.

Предлагаю распространить действие дан-
ного вида наказания на женщин с предоставле-
нием возможности условно-досрочного освобо-
ждения после 10 лет отбытия наказания. Это, по 
моему мнению, придаст пожизненному заключе-
нию характер превентивной меры.

Важно отметить еще одни существующие 
ограничения: пожизненное заключение не приме-
няется к несовершеннолетним преступникам, а 
также к мужчинам старше 65 лет.

Применять данную меру наказания допу-
стимо исключительно за особо тяжкие престу-
пления, при условии документально подтверж-
денной исключительной угрозы преступника для 
общества. При вынесении приговора суд обязан 
принять во внимание все обстоятельства дела и 
личностные характеристики подсудимого. 

Согласно части 5 статьи 79 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, заключенный, 
отбывающий пожизненное лишение свободы, 
может претендовать на условно-досрочное осво-
бождение после 25 лет заключения, если суд при-
знает отсутствие необходимости в дальнейшем 
отбывании наказания. Несмотря на наличие дан-
ной правовой нормы, предоставляющей теорети-
ческую возможность освобождения и являюща-
яся некой надеждой для заключенного, совер-
шившего особо тяжкое преступление, на прак-
тике случаи применения УДО к пожизненно 
заключенным в России единичны.

В 2018 году общественность узнала об 
освобождении 63-летнего Анвара Масалимова. 
Его история началась в 1991 году с совершения 
убийства, за которое в 1992 году суд приговорил 
его к смертной казни. В 1998 году президентский 
указ заменил эту меру наказания на пожизненное 
заключение. 

Масалимов отбывал наказание в колонии 
«Вологодский пятак», где неоднократно подавал 
ходатайства о смягчении приговора. Однако его 
освобождение в 2016 году произошло не по линии 
УДО, как первоначально сообщили СМИ, а в 
результате пересмотра приговора. В 2008 году 
Белозерский районный суд Вологодской области 
переквалифицировал его преступление со статьи 
102 УК РСФСР (умышленное убийство при отяг-
чающих обстоятельствах, караемое смертной 
казнью) на статью 103 УК РСФСР (убийство без 
отягчающих обстоятельств, с наказанием дол 10 
лет) [4]. По данным ФСИН, случай Масалимова не 
уникален. К апрелю 2018 года пятеро осужден-
ных, которым в разное время смертная казнь 
была заменена на пожизненное заключение, 
вышли на свободу после пересмотра приговоров 
в связи с гуманизацией уголовного законодатель-
ства. Важно отметить, что все эти освобождения 
не являются условно-досрочным освобожде-
нием, а произошли в результате пересмотра 
судебных приговоров [5]. 

В пенитенциарной системе особо внимание 
уделяется соблюдению принципа гуманизма при 
содержании осужденных к пожизненному заклю-
чению. Они содержатся изолированно от других 
категорий преступников в условиях специального 
режима, гарантирующего соблюдение всех прав 
человека.

Несмотря на строгость наказания, система 
исполнения наказания предусматривает разме-
щение осужденных в камерах по два человека, 
что минимизирует их социальную изоляцию. При 
этом полностью исключается возможность их 
контакта с другими заключенными.

Важно отметить эволюцию подходов к обе-
спечению безопасности и условиям нахождения 
в данных колониях. В прошлом существовала 
практика перемещения осужденных в так назы-
ваемой позе «ласточки» (с опущенной головой и 
руками, задранными за спиной вверх и растопы-
ренными пальцами), однако эта мера была при-
знана унижающей человеческое достоинство и 
отменена. В настоящее время при проведении 
проверок и досмотров применяется более гуман-
ный метод: осужденные просто поднимают руки 
вверх, выворачивают ладони и растопыривают 
пальцы, что обеспечивает необходимый контроль 
без нарушения человеческого достоинства и с 
соблюдением принципа гуманизма.
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Несмотря на неоднозначность и кажущуюся 
строгость меры, российская система пожизнен-
ного заключения базируется на принципах гума-
низма, обеспечивая защиту прав как осужден-
ных, так и общества. Это выражается в несколь-
ких ключевых аспектах: строгом ограничении 
круга преступлений, за которые возможно назна-
чение пожизненного заключения; ограниченном 
перечне категорий лиц, подлежащих такому нака-
занию; сохранении возможности реабилитации и 
возвращения в общество после отбытия значи-
тельной части наказания.

Таким образом, такой подход позволяет 
соблюсти баланс между необходимостью защиты 
общества от особо опасных преступников и обе-
спечением базовых прав осужденных, включая 
право на надежду и возможность исправления.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ

Аннотация. Целью исследования явились правовые и организационные вопросы при-
менения современных информационных технологий в деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, реализации цифровой трансформации в соответствии с 
Концепцией ее развития на период до 2030 года. Для ее достижения применялись принцип 
диалектического познания, статистический и аналитический методы, включенное наблюде-
ние. Изучались законодательные и ведомственные правовые акты, научные публикации, а 
также материалы, раскрывающие содержание и особенности внедрения информационных и 
цифровых технологий в отечественную пенитенциарную систему. Установлено, что Цифровая 
трансформация является важнейшим вектором развития современной отечественной уго-
ловно-исполнительной системы. Осуществляется в соответствии с законодательными акта-
ми, положениями, закрепленными в главе 14 Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации на период до 2030. Она оказывает позитивное влияние на 
научно-техническое развитие УИС, способствует внедрению в деятельность учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания современных информационных и цифровых тех-
нологий, позволяющих повышать эффективность деятельности служб и подразделений. 
Представляет собой всестороннюю позитивную коррекцию социальных процессов, проявля-
ющихся в сфере уголовно-исполнительных правоотношений, возникающих при исполнении 
уголовных наказаний, на основе планового и системного внедрения аналоговых технических 
систем и цифровых технологий. Она охватывает профессиональную деятельность сотрудни-
ков служб и подразделений УИС, совершенствуя структуру и методы управления, условия и 
качество отбывания осужденными различных видов наказаний. Цифровая трансформация в 
УИС позволяет совершенствовать контрольную деятельность ФСИН России и ее территори-
альных органов управления; внедрять современные платформы обратной связи с тероргана-
ми, подразделениями и учреждениями УИС; развивать управление ФСИН России ее террито-
риальными органами, управление ГУФСИН, УФСИН субъектов федерации конкретными уч-
реждениями и их подразделениями; обеспечивать соблюдение прав осужденных переводом 
части предоставляемых им услуг в электронное пространство. Рассмотрены перспективные 
направления и развития цифровой трансформации, внедрения цифровых и информационных 
технологий в деятельность учреждений и органов УИС.

Ключевые слова: цифровая трансформация, учреждения и органы, уголовно-исполни-
тельная система, цифровые и информационные технологии, сотрудники, службы и подразде-
ления.
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Annotation.  The purpose of the study was the legal and organizational issues of the use of 
modern information technologies in the activities of institutions and bodies of the penal correction 
system, the implementation of digital transformation in accordance with the Concept of its develop-
ment for the period up to 2030. To achieve this goal, the principle of dialectical cognition, statistical 
and analytical methods, and included observation were applied. Legislative and departmental legal 
acts, scientific publications, as well as materials revealing the content and features of the introduc-
tion of information and digital technologies into the domestic penitentiary system were studied. It is 
established that Digital transformation is the most important vector of development of the modern 
domestic penal system. It is carried out in accordance with the legislative acts and provisions set out 
in chapter 14 of the Concept for the Development of the Penal Enforcement System of the Russian 
Federation for the period up to 2030. It has a positive impact on the scientific and technical devel-
opment of the criminal justice system, promotes the introduction of modern information and digital 
technologies into the activities of institutions and bodies executing criminal penalties, which make it 
possible to increase the efficiency of services and departments. It represents a comprehensive pos-
itive correction of the social processes that manifest themselves in the sphere of penal law relations 
that arise during the execution of criminal penalties, based on the planned and systematic introduc-
tion of analog technical systems and digital technologies. It covers the professional activities of 
employees of the penitentiary services and departments, improving the structure and management 
methods, conditions and quality of serving various types of sentences by convicts. The digital trans-
formation in the Penitentiary System makes it possible to improve the control activities of the Fed-
eral Penitentiary Service of Russia and its territorial governing bodies; introduce modern feedback 
platforms with administrative authorities, divisions and institutions of the Penitentiary System; devel-
op the management of the Federal Penitentiary Service of Russia by its territorial bodies, the man-
agement of the Federal Penitentiary Service, the Federal Penitentiary Service of the subjects of the 
Federation by specific institutions and their divisions; ensure that the rights of convicted persons are 
respected by transferring some of the services provided to them into the electronic space. The per-
spective directions of the development of digital transformation, the introduction of digital and infor-
mation technologies in the activities of institutions and bodies of the information security system are 
considered. 

Key words: digital transformation, institutions and bodies, penal enforcement system, digital 
and information technologies, employees, services and departments.

Введение. Цифровая трансформация явля-
ется важнейшим вектором развития современ-
ной отечественной уголовно-исполнительной 
системы. Осуществляемая в соответствии с поло-
жениями, закрепленными в главе 14 Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации (далее УИС) на период до 
2030, утвержденной Распоряжением Правитель-
ства РФ от 20.04.2021 № 1158-р [1, с. 13-17]. Она 
оказывает позитивное влияние на научно-техни-
ческое развитие УИС, способствует внедрению в 
деятельность учреждений и органов, исполняю-
щих уголовные наказания современных инфор-
мационных и цифровых технологий, позволяю-
щих повышать эффективность деятельности 
служб и подразделений. 

Теоретико-правовое изучение темы пока-
зало наличие правовой базы осуществления 
цифровой трансформации и научно-технического 
развития УИС, которая активно развивается и 
совершенствуется. Здесь следует отметить сле-
дующие законодательные и ведомственные пра-
вовые акты:

 – Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г.  
№ 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 
года» [2];

 – Указ Президента РФ от 11.04.2022 № 201 
(ред. от 13.01.2023) «О внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской 
Федерации»;        

 – Перечень поручений Президента Россий-
ской Федерации № 16-48-Пр от 10.10.2020 
по итогам совещания с членами Правитель-
ства Российской Федерации 09.09.2020 [3];

 – Распоряжение Правительства РФ от 
11.12.2023 № 3550-р «Об утверждении стра-
тегического направления в области цифро-
вой трансформации отрасли культуры РФ 
до 2030 г.;

 – Приказ Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 18.11.2020 № 600 «Об 
утверждении методик расчета прогнозных 
значений целевых показателей националь-
ной цели развития Российской Федерации 
«Цифровая трансформация» [4];

 – Приказ Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 18.11.2020 № 143 «Об 
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утверждении методик расчета показателей 
федеральных проектов национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»;  

 – Распоряжение Правительства РФ 2021 г. № 
1138-р «Об утверждении Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы РФ 
на период до 2030 года;     

 – Федеральный закон «О пробации в Россий-
ской Федерации» от 06.02.2023 № 10-ФЗ [5, 
с. 184-189];

 – Уголовно-исполнительное законодатель-
ство [6]; 

 – Уголовно-правовое законодательство [7];
 – Уголовно-процессуальный закон [8].

Методы и принципы исследования. Для 
изучения правовых и организационных вопросов 
применения современных информационных тех-
нологий в деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, реализации 
цифровой трансформации в соответствии с Кон-
цепцией ее развития на период до 2030 года при-
менялись принцип диалектического познания, 
статистический и аналитический методы, вклю-
ченное наблюдение. Изучались законодательные 
и ведомственные правовые акты, научные публи-
кации, а также материалы, раскрывающие содер-
жание и особенности внедрения информацион-
ных и цифровых технологий в отечественную 
пенитенциарную систему. 

Основные результаты. Проведенный тео-
ретико-правовой анализ указанных и других пра-
вовых источников в сфере цифровой трансфор-
мации позволил определить ее применительно к 
деятельности учреждений и органов УИС как все-
стороннюю позитивную коррекцию социальных 
процессов, проявляющихся в сфере уголовно-ис-
полнительных правоотношений, возникающих 
при исполнении уголовных наказаний, на основе 
планового и системного внедрения аналоговых 
технических систем и цифровых технологий. Она 
охватывает профессиональную деятельность 
сотрудников служб и подразделений УИС, совер-
шенствуя структуру и методы управления, усло-
вия и качество отбывания осужденными различ-
ных видов наказаний. Таким образом, цифровая 
трансформация в УИС позволяет:

 – совершенствовать контрольную деятель-
ность ФСИН России и ее территориальных 
органов управления;

 – внедрять современные платформы обрат-
ной связи с терорганами, подразделениями 
и учреждениями УИС; 

 – развивать управление ФСИН России ее тер-
риториальными органами, управление ГУФ-
СИН, УФСИН субъектов федерации кон-
кретными учреждениями и их подразделе-
ниями. В этой связи следует отметить орга-

низационное обеспечение внедрения 
цифровой трансформации в деятельность 
служб и подразделений УИС, чему в значи-
тельной степени способствует специально 
созданное во исполнение         п. 6 Указа 
Президента РФ от 11.04.2022 № 201 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации». Управление 
цифровой трансформации службы испол-
нения наказаний, нацеленно на реализацию 
полномочий ведомства по организации 
методического обеспечения и координации 
цифровой трансформации, информатиза-
ции деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации [9, с. 4-8];

 – обеспечивать соблюдение прав осужден-
ных переводом части предоставляемых им 
услуг в электронное пространство [10, с. 
189-191]. Наиболее яркими примерами 
здесь могут служить использование род-
ственниками подозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся в СИЗО интернет-магазинов 
для приобретения им продуктов. Примене-
ние информационного портала «Госуслуги» 
для подачи заявлений об организации в 
отношении осужденных пробации.
Вместе с тем цифровая трансформация в 

УИС не должна ограничиваться одним внедре-
нием современных технических устройств и тех-
нологий [11, с. 296-299]. Она предполагает актив-
ную цифровизацию и интеллектуализацию 
информационных систем. Принятие инновацион-
ных решений по организации режима и надзора в 
ИУ, контроля поведения осужденных с примене-
нием интегрированных телекоммуникационных 
систем, обеспечивающих пенитенциарную безо-
пасность [12, с. 98-101].  Создание интегрирован-
ных баз данных для хранения служебной инфор-
мации, которая посредством искусственного 
интеллекта будет в кратчайшие сроки направ-
ляться руководителям и сотрудникам служб и 
подразделений ГУФСИН, УФСИН, учреждений 
УИС.  

Материалы теоретико-эмпирического 
исследования позволили выделить релевантные 
направления цифровой трансформации, ком-
плексного использования информационных 
ресурсов, влекущие научно-техническое разви-
тие системы исполнения наказаний: 

 – внедрение возможностей искусственного 
интеллекта, нейросетей для сбора и обра-
ботки информации. Своевременного приня-
тия аргументированных решений по направ-
лениям оперативно-служебной деятельно-
сти сотрудников различных служб и подраз-
делений на основе мгновенного анализа 
служебных задач и ситуаций [13, с.22-28];
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 – совершенствование защищенного ведом-
ственного информационного ресурса по 
направлениям профессиональной деятель-
ности;

 – повышение эффективности межведом-
ственного взаимодействия на основе вне-
дрения современных цифровых и информа-
ционных технологий [14, с. 118-123];    

 – развитие профессиональных компетенций 
сотрудников, реализующих цифровую 
трансформацию, использующих в служеб-
ной деятельности современные цифровые и 
информационные технологии [15, с. 14-16]; 

 – проведение комплексных междисциплинар-
ных исследований в сфере информацион-
ных и цифровых технологий, обеспечения 
информационной и компьютерной безопас-
ности учреждений и органов УИС [16, с. 
25-27];

 – соблюдение прав подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных при реализации цифро-
вой трансформации, применении информа-
ционных технологий при использовании 
интернет-магазинов, переговоров и судеб-
ных заседаний в режиме видео-конфе-
ренц-связи [17, с.143-150];

 – создание государственной информацион-
но-справочной системы «Исполнение нака-
заний», схожей с ГИС «Правосудие», поло-
жительно зарекомендовавшей себя в дея-
тельности отечественной судебной системы;

 – дальнейшее развитие применения системы 
электронных очередей для посещения адво-
катами подозреваемых и обвиняемых в 
СИЗО. Приобретения для них продуктов 
питания через интернет-магазины учрежде-
ний УИС;

 – дальнейшее внедрение современных циф-
ровых и информационных технологий при 
исполнении назначенных судом мер пресе-
чения (домашнего ареста, залога) [18, с. 
295-300];

 – наказаний, не связанных с изоляцией осу-
жденного от общества, исполнения услов-
ного наказания, а также отсрочки наказания 
[19, с. 17-19];

 – применение современных информационных 
технологий и поисковых систем розыска 
осужденных, уклоняющихся от отбывания 
наказания без изоляции от общества [20, с. 
335-339];

 – использование современных цифровых и 
информационных технологий при осущест-
влении пробации учреждениями и органами 
УИС [21, с. 249-255]; 

 – активное применение цифровых, информа-
ционных технологий, интегрированных 

систем для обеспечения пенитенциарной 
безопасности [22, с. 82-87];

 – внедрение информационных технологий и 
цифровизация архивной деятельности уго-
ловно-исполнительной системы [23, с. 142-
144];

 – развитие и совершенствование электрон-
ного документооборота в учреждениях и 
органах УИС.
Обсуждение. Результаты исследования 

обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами:

 – Научно-практическом семинаре «Актуаль-
ные вопросы информационно-технического 
обеспечения деятельности территориаль-
ных органов и образовательных организа-
ций ФСИН России», состоявшемся в Воло-
годском институте права и управления 
ФСИН России 23.03.2023 г. Доклад на тему: 
«Теоретико-правовые аспекты использова-
ния информационных технологий при обе-
спечении безопасности учреждений уголов-
но-исполнительной системы»;

 – Международной научно-практической кон-
ференции «Правовая культура в современ-
ном обществе» состоявшейся в Могилев-
ском институте МВД Республики Беларусь 
14.04.2023. Доклад на тему: «Актуальные 
аспекты реализации отраслевого юридиче-
ского знания в процессе практико-ориенти-
рованного обучения курсантов образова-
тельных организаций, подведомственных 
ФСИН России»; 

 – XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и 
практики», 18 -19.10.2023 в ФКОУ ВО Куз-
басский институт ФСИН (г. Новокузнецк). 
Доклад на тему «Современные проблемы 
правовой имплементации пенитенциарных 
стандартов в деятельность уголовно-испол-
нительной системы России»; 

 – Международной научно-практической кон-
ференции «Пенитенциарная система, госу-
дарство и общество: проблемы взаимодей-
ствия», состоявшейся 20.10.2023 в Псков-
ском филиале Университета ФСИН России. 
Доклад на тему: «Влияние уголовной и уго-
ловно-исполнительной политики современ-
ной России на состояние женской преступ-
ности»;

 – Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» 
проведенном в Академии ФСИН России 
15.11.2023. Доклад на тему: «Значение про-
курорского надзора при реализации основ-
ных направлений деятельности уголов-
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но-исполнительной системы на современ-
ном этапе ее развития»;

 – Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Советская и российская крими-
налистика: традиции и современные век-
торы», которая состоится в Московской 
академии Следственного комитета Россий-
ской Федерации имени А.Я. Сухарева 29.02. 
2024 г. Доклад на тему «К вопросу взаимо-
действия правоохранительных органов в 
противодействии пенитенциарной преступ-
ности»;

 – XI Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия», посвя-
щенной 145-летию уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации, состо-
явшейся в ФКОУ ВО Пермский институт 
ФСИН России 5.04.2024 г., на секции «Пра-
вовое регулирование деятельности подраз-
делений УИС по обеспечению режима, 
охраны и конвоирования». Доклад на тему: 
«Особенности деятельности оперативных 
подразделений по обеспечению режима 
исправительных учреждений»;

 – Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Служба пробации: перспективы 
развития в России», состоявшейся в Псков-
ском филиале Университета ФСИН России 
20.10.2024 г. Доклад на тему: «Комплексный 
подход к исполнению уголовно-исполни-
тельными инспекциями меры пресечения в 
виде домашнего ареста».
Заключение. Цифровая информация явля-

ется одни из приоритетных направлений деятель-
ности отечественной уголовно-исполнительной 
системы, которое в значительной степени спо-
собствует ее научно-техническому развитию. 
Отмечается позитивная динамика совершенство-
вания правового регулирования и организацион-
ной структуры ее осуществления. 

Цифровая трансформация в УИС позволяет 
совершенствовать контрольную деятельность 
ФСИН России и ее территориальных органов 
управления; внедрять современные платформы 
обратной связи с терорганами, подразделениями 
и учреждениями УИС; развивать управление 
ФСИН России ее территориальными органами, 
управление ГУФСИН, УФСИН субъектов федера-
ции конкретными учреждениями и их подразде-
лениями; обеспечивать соблюдение прав осу-
жденных переводом части предоставляемых им 
услуг в электронное пространство.

В процессе исследования определены 15 
перспективных направлений применения цифро-
вой трансформации, внедрения современных 
цифровых и информационных технологий в дея-
тельность учреждений и органов УИС.
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Институт необходимой обороны как сред-
ство реализации права на защиту и обо-

рону от общественно опасного посягательства, 
несмотря на длительное свое существование на 
практике характеризуется множеством проблем 
и противоречий, касающихся вопросов юридиче-
ской квалификации действий граждан в состоя-
нии необходимой обороны, а также вопросов, 
связанных с присутствием оценочных категорий, 
трактовка которых осуществляется в зависимо-
сти от усмотрения суда. В связи с этим можно 

сделать логичный вывод о сложностях квалифи-
кации такого преступного деяния как убийства, 
совершенного при превышении пределов необ-
ходимой обороны. Имеющиеся разногласия вле-
кут за собой необоснованное осуждение лиц, 
использовавших право на осуществление необ-
ходимой обороны. Вполне вероятно предполо-
жить наличие противоположной ситуации, при 
которой задачи уголовного права и уголовного 
закона по охране прав и свобод человека и граж-
данина не достигаются, поскольку ввиду несо-

= ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ =
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вершенства законодательных конструкций 
бывает затруднительно отличить простое убий-
ство, предусмотренное ст. 105 Уголовного 
кодекса РФ (далее – УК РФ) [1] от убийства, совер-
шенного при превышении пределов необходимой 
обороны. В связи с этим необходимо обратиться 
к объективным и субъективным признакам 
состава преступления, предусмотренного ст. 108 
УК РФ, обозначить дискуссионные аспекты и 
провести анализ существующих в доктрине трак-
товок по исследуемым вопросам. 

Первостепенно, анализируя объективные 
признаки убийства, совершенного при превыше-
нии пределов необходимой обороны, следует 
обозначить объект указанного преступления. В 
рамках данной работы автор будет придержи-
ваться подхода к определению «объекта» как 
элемента состава преступления через категорию 
«общественные отношения». Родовым объектом 
преступления, предусмотренного ст. 108 УК РФ, 
признаются общественные отношения, охраняю-
щие личность человека, видовым – отношения, 
обеспечивающие безопасность жизни и здоро-
вья человека. Непосредственным объектом пре-
ступления, предусмотренного положениями ст. 
108 УК РФ, выступает жизнь человека, при этом 
некоторые авторы (Прозументов Л.М., Плаксина 
Т.А.), определяя непосредственный объект пре-
ступления через понятие общественных отноше-
ний, трактуют его как общественные отношения, 
обеспечивающие безопасность жизни человека 
[2; с. 20]. 

Несмотря на то, что при отражении посяга-
тельства обороняющийся может причинить вред 
и каким-либо другим объектам, охраняемым уго-
ловным законом, в таком случае будет отсутство-
вать состав преступления, предусмотренный ст. 
108 УК РФ, поскольку его образует исключи-
тельно причинение посягающему смерти.

Объективная сторона рассматриваемого 
преступления включает в себя общественно 
опасное деяние (действие или бездействие), 
общественно опасные последствия (преступный 
результат) и причинную связь. 

Научное сообщество сходится на мнении, 
согласно которому необходимая оборона воз-
можна только в результате активных действий и, 
следовательно, превышение пределов необходи-
мой обороны выражается в активных действиях 
обороняющегося лица, направленных на отраже-
ние посягательства. При этом, долгое время дис-
куссионным являлся вопрос о возможности 
необходимой обороны от посягательства, совер-
шаемого в форме бездействия. Согласно одной 
из точек зрения ряда ученых, необходимая обо-
рона была допустима лишь от активных действий 
посягающего. Как отмечают Степанюк О.С. и 
Лукьянченко А.Н., «утверждения, что необходи-

мая оборона возможна против бездействия, 
находятся в логическом противоречии с самим 
законом» [3; с. 250]. И, действительно, уголовный 
закон указывает на то, что необходимая оборона 
возможна тогда, когда имеет место посягатель-
ство, сопряженное с насилием опасным или не 
опасным для жизни, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия [1]. 

Данный вопрос был окончательно разре-
шен законодателем в результате внесения в 2022 
году изменений в п. 3 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О при-
менении судами законодательства о необходи-
мой обороне и причинении вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление» (далее – 
Постановление Пленума ВС РФ № 19). Новая 
редакция установила следующее: «Под посяга-
тельством, защита от которого допустима в пре-
делах, установленных ч. 2 ст. 37 УК РФ, следует 
понимать совершение общественно опасных 
деяний, сопряженных с насилием, не опасным 
для жизни обороняющегося или другого лица. 
Кроме этого, таким посягательством является 
совершение и иных деяний (действий или бездей-
ствия), в том числе по неосторожности, пред-
усмотренных Особенной частью УК РФ, которые, 
хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом 
их содержания могут быть предотвращены или 
пресечены путем причинения посягающему 
вреда» [4]. Так, законодатель обращает внимание 
на возможность совершения общественно опас-
ного посягательства как посредством соверше-
ния действий, так и посредством бездействия. В 
качестве примера совершения преступного пося-
гательства путем бездействия можно рассмо-
треть ситуацию, когда лицо в силу своих трудо-
вых или служебных обязанностей должно осуще-
ствить определенные действия на путях сообще-
ния, однако действия эти не совершает, подвергая 
опасности пассажиров поезда. 

Вторым признаком объективной стороны 
убийства, совершенного при превышении преде-
лов необходимой обороны, является обще-
ственно опасное последствие, которым безус-
ловно выступает смерть посягающего лица. 
Таким образом, преступление признается окон-
ченным вследствие наступления смерти напада-
ющего. При отсутствии указанного последствия 
действия виновного, совершенные с прямым 
умыслом и непосредственно направленные на 
лишение жизни нападающего, должны рассма-
триваться как покушение на преступление и ква-
лифицироваться по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 108 УК РФ.

Следующим обязательным признаком объ-
ективной стороны убийства, совершенного при 
превышении пределов необходимой обороны, 
является наличие причинной связи между обще-
ственно опасным деянием обороняющегося и 
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нанесенным им вредом. Причинная связь между 
общественно опасным деянием и преступными 
последствиями – это связь между событиями, 
влекущая появление преступного результата 
после и в связи с совершением общественно 
опасного действия (наступлением смерти посяга-
ющего лица).

Правильная квалификация деяния воз-
можна только при учете всех рассмотренных 
обстоятельств в совокупности, однако примени-
тельно к квалификации деяния в качестве убий-
ства, совершенного при превышении пределов 
необходимой обороны, наибольшие сложности 
вызывает у правоприменителей установление 
субъективных признаков состава преступления. 

Не вызывает каких-либо расхождений 
вопрос об определении субъекта убийства, 
совершенного при превышении пределов необ-
ходимой обороны. Так, субъектом указанного 
преступления может быть только физическое, 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, 
причем как непосредственно подвергнутое пося-
гательству, так и то, которое отражало посяга-
тельство, направленное на личность и права дру-
гих лиц, охраняемые законом интересы общества 
или государства.

Признаки же субъективной стороны престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, 
определяются в научной доктрине уголовного 
права не столь однозначно. Субъективная сто-
рона преступления – это психическое отношение 
виновного к совершаемому им общественно 
опасному деянию, предусмотренному уголовным 
законом в качестве преступления [5]. К призна-
кам субъективной стороны обычно относят вину 
в форме умысла или неосторожности, а также, в 
качестве факультативных признаков, – мотив и 
цель. 

Наиболее сложным вопросом при характе-
ристике субъективной стороны рассматривае-
мого преступления является определение формы 
вины. Учеными было выделено три точки зрения 
по данному вопросу: согласно первой из них, 
совершение преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 108 УК РФ, возможно исключительно по 
неосторожности. Согласно другому мнению, 
авторы допускают как совершение преступления 
при наличии умысла, так и в форме неосторожно-
сти. Согласно же третьей позиции, убийство при 
превышении пределов необходимой обороны, 
совершается лицом только умышленно. В целях 
формирования собственного вывода необходимо 
подробнее рассмотреть представленные позиции 
и проанализировать их с точки зрения действую-
щего уголовного законодательства. 

По вопросу субъективного отношения к 
последствиям при превышении пределов необхо-
димой обороны особо можно выделить позицию 

М.И. Якубовича. Он полагал, что эксцесс обо-
роны, т. е. превышение ее пределов, возможен 
только по неосторожности. В качестве одного из 
главных аргументов он приводил специфический 
мотив преступления – стремление защитить 
общественные или личные интересы от преступ-
ного посягательства. Такое стремление, по его 
мнению, наличествует у лица и при превышении 
пределов необходимой обороны, в связи с чем 
невозможно усмотреть умысел на совершение 
преступления обороняющимся лицом [6; с. 147]. 
Данная позиция оспаривается научным сообще-
ством, поскольку при совершении лицом оборо-
нительных действий такое лицо безразлично 
относится к возможным последствиям своих 
оборонительных действий, направляя усилия на 
отражение посягательства, что свидетельствует 
об умысле к возможным или наступившим 
последствиям. При этом, такой умысел будет 
являться косвенным, лицо может и не желать 
наступления общественно опасных последствий, 
однако сознательно их допускать или относиться 
к ним безразлично. 

Из вышеизложенного логически вытекает 
вывод о несостоятельности и второй позиции, 
согласно которой имеет место как умысел, так и 
неосторожность. Несмотря на то, что данная 
точка зрения довольно распространена среди 
ученых (Кириченко В.Ф.; Слуцкий И.И.; Паше-О-
зерский Н.Н.), она несколько не соответствует 
положениям действующего в настоящее время 
уголовного законодательства. 

Автору работы представляется, что наибо-
лее аргументированной является точка зрения, 
согласно которой убийство при превышении пре-
делов необходимой обороны совершается умыш-
ленно. Тишкевич И.С., придерживаясь названной 
позиции, предлагает исходить не из формаль-
но-логического толкования закона, а из общих 
принципов уголовного права и служебной роли 
института необходимой обороны [7; с. 121]. Дан-
ной точки зрения придерживался и Лебедев В.М., 
указывая, что «по ч. 1 с. 108 УК РФ может квали-
фицироваться убийство, лишь когда обороняю-
щийся сознательно прибегнул к защите такими 
средствами и способами, которые явно не вызы-
вались ни характером нападения, ни реальной 
обстановкой, и без необходимости умышленно 
причинил нападающему смерть». [8; с. 53]. При 
этом, он отмечал, что «неосторожное причинение 
смерти посягающему в процессе отражения 
общественно опасного нападения не может рас-
цениваться как превышение пределов необходи-
мой обороны и не влечет уголовной ответствен-
ности». 

Действительно, необходимая оборона – это 
«умышленное» причинение вреда посягающему 
лицу с целью отражения общественно опасного 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  3 -  2025

75

посягательства. Аналогичная формулировка 
содержится и в п. 11 Постановления Пленума ВС 
РФ № 19, согласно которому уголовная ответ-
ственность за причинение вреда наступает для 
оборонявшегося лишь в случае превышения пре-
делов необходимой обороны, то есть когда по 
делу будет установлено, что оборонявшийся при-
бегнул к защите от посягательства, указанного в 
ч. 2 ст. 37 УК РФ, такими способами и средствами, 
применение которых явно не вызывалось харак-
тером и опасностью посягательства, и без необ-
ходимости «умышленно» причинил посягавшему 
тяжкий вред здоровью или смерть. 

Также, представленная позиция о сущности 
объективной стороны состава преступления, 
предусмотренного ст. 108 УК РФ, подтвержда-
ется и судебной практикой. Так, в ряде судебных 
решений судьи определяют действия обороняю-
щегося лица именно как «умышленные» и квали-
фицируют деяния по ч. 1 ст. 108 УК РФ [9], [10], 
[11].  

Попов А.Н., рассматривая данный аспект 
субъективной стороны преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, уделяет внимание 
разрешению вопроса о виде умысла при превы-
шении пределов необходимой обороны. Для 
убийства, совершенного при превышении преде-
лов необходимой обороны, чаще всего характе-
рен внезапно возникший умысел, поскольку 
обстановка вынуждает обороняющегося совер-
шать определенные действия. Обороняющееся 
лицо же, находясь в возбужденном состоянии, не 
всегда способно адекватно и реально воспринять 
как поведение посягающего, так и свои собствен-
ные действия. При этом, нередко суды приходят к 
выводу о том, что преступление, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 108 УК РФ было совершено лицом с 
прямым умыслом. 

Так, например, судом было установлено, что 
Луканюк А.М. осознавал, что, обороняясь от 
общественно опасного посягательства со сто-
роны нападавшего лица, сам совершает противо-
правное деяние, предвидя возможность причине-
ния смерти потерпевшему. Суд определил, что, 
пережимая жизненно важный орган человека – 
шею и, перекрывая таким образом поступление 
воздуха в дыхательные пути человека, подсуди-
мый осознавал, что он посягает на жизнь потер-
певшего, предвидел возможность причинения 
смерти потерпевшему, и сознательно допускал 
причинение такого вреда, то есть действовал 
«умышленно» [12]. Анализируя приведенную 
судом формулировку, можно определить, что суд 
рассматривает субъективную сторону посред-
ством указания на прямой умысел.

Помимо определения умысла как прямого, в 
судебной практике также можно обнаружить слу-
чаи, когда суд трактует действия обороняюще-
гося лица как совершенные с косвенным умыс-

лом. К примеру, Судебной коллегией по уголов-
ным делам суда Ямало-Ненецкого автономного 
округа было установлено, что ФИО6, защищаясь 
от посягательства нападавшего лица, не опас-
ного для жизни, вооружился кухонным ножом и 
умышленно нанёс нападавшему не менее шести 
ударов ножом в переднюю часть грудной клетку, 
туловище и конечности, а также два удара ножом 
в заднюю часть грудной клетки. При этом он 
(ФИО6) осознавал общественную опасность 
своих действий, предвидел возможность смерти 
посягавшего лица, не желал её наступления, но 
сознательно допускал это. Суд отметил, что 
ФИО6 понимал, что причиняет другому лицу вред, 
который не был необходим для предотвращения 
и пресечения общественно опасного посягатель-
ства со стороны последнего [13].

Также, в рамках исследования особенно-
стей квалификации деяния, предусмотренного ст. 
108 УК РФ, важным представляется обозначить, 
что для рассматриваемого убийства составооб-
разующей является цель. Такой целью для оборо-
няющегося является отнюдь не смерть посягаю-
щего лица, а защита тех или иных правоохраняе-
мых благ, и при достижении этой цели обороняю-
щееся лицо допускает наступление такого 
общественно опасного последствия как смерть 
посягающего [14; с. 204]. Именно цель отграничи-
вает данное преступление от иных видов убий-
ства (ст. 107 УК РФ, ч. 2 ст. 108 УК РФ), а также 
свидетельствует о том, что убийство при экс-
цессе обороны в большинстве случаев будет 
совершено с косвенным умыслом.

Важное значение имеют также и мотивы 
совершаемого преступления – стремление устра-
нить возникшую в результате общественно опас-
ного посягательства опасность, угрожающую 
личности обороняющегося, его правам или охра-
няемых законом интересам общества или госу-
дарства. Именно рассмотренные цель и мотивы 
выступают основанием отнесения убийства при 
превышении пределов необходимой обороны к 
привилегированным составам, поскольку сни-
жают общественную опасность убийства, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что вопросы, связанные с преступлениями, 
совершаемыми при превышении пределов необ-
ходимой обороны, не теряют своей актуальности, 
поскольку сам институт «необходимой обороны» 
имеет важнейшее значение для обеспечения лич-
ных прав и свобод человека, реализации принци-
пов уголовного права, дифференциации уголов-
ного наказания. Существующие дискуссии при-
водит к тому, что суды по-разному применяют и 
толкуют нормы о «превышении необходимой обо-
роны», что впоследствии становится причиной 
многочисленных судебных ошибок, а также раз-
розненности судебной практики. В силу своей 
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значимости, уголовно-правовые нормы об убий-
стве, совершенном при превышении пределов 
необходимой обороны, нуждаются в подробней-
шем дальнейшем совершенствовании.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТТЕРНА 
ПОВЕДЕНИЯ РЕЦИДИВИСТА ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Аннотация. Предметом исследования данной научной статьи являются особенности 
формирования поведенческих паттернов у лиц, совершивших повторные преступления кор-
рупционной направленности. Статья раскрывает специфику психологических и социальных 
факторов, влияющих на криминальное поведение коррупционеров-рецидивистов, а также 
рассматривает возможные пути совершенствования законодательства и практики противо-
действия коррупции с учетом этих особенностей.

В рамках данной статьи применялись комплексные научно-исследовательские методы, 
включая аналитическое изучение материалов судебной практики с целью детального выявле-
ния психологических характеристик лиц, совершающих коррупционные правонарушения. По-
средством сравнительно-правового метода осуществлялось сопоставление действующих 
норм законодательства с предлагаемыми изменениями. Применение системного подхода по-
зволило рассмотреть проблему коррупционной преступности во всей ее полноте, учитывая 
взаимосвязь правовых, психологических и социальных аспектов. Кроме того, метод правово-
го моделирования был использован для разработки обоснованных предложений по совер-
шенствованию законодательства и практики противодействия коррупции.

Научная новизна исследования заключается в том, что автор предлагает ряд законода-
тельных мер, учитывающих специфику формирования поведенческих паттернов у коррупци-
онеров-рецидивистов. В частности, предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ нормой об 
обязательной конфискации имущества, полученного в результате коррупционных преступле-
ний, а также расширить перечень отягчающих обстоятельств. Кроме того, автор подчеркива-
ет необходимость разработки реабилитационных программ, для эффективной ресоциализа-
ции осужденных за коррупционные преступления.

В выводах отмечается, что комплексный подход, сочетающий усиление уголовной от-
ветственности, совершенствование системы исполнения наказаний и внедрение превентив-
ных механизмов, будет способствовать повышению эффективности противодействия кор-
рупции и укреплению основ правового государства.

Ключевые слова: коррупция, рецидив, поведенческие паттерны, психологические осо-
бенности, законодательство, конфискация, отягчающие обстоятельства, ресоциализация, 
противодействие, правовое государство.
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SOME FEATURES OF THE PATTERN OF RECIDIVIST BEHAVIOR  
ON CORRUPTION-RELATED CRIMES

Annotation. The subject of research in this scientific article is the peculiarities of the formation 
of behavioral patterns in persons who have committed repeated corruption-related crimes. The ar-
ticle reveals the specifics of psychological and social factors affecting the criminal behavior of recid-
ivist corrupt officials, and also considers possible ways to improve the legislation and practice of 
combating corruption, taking into account these features.
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Within the framework of this article, comprehensive research methods were used, including an 
analytical study of the materials of judicial practice in order to thoroughly identify the psychological 
characteristics of persons committing corruption offenses. Through the comparative legal method, 
the current legislation was compared with the proposed changes. The application of a systematic 
approach made it possible to consider the problem of corruption crime in its entirety, taking into 
account the interconnection of legal, psychological and social aspects. In addition, the legal mode-
ling method was used to develop reasonable proposals for improving anti-corruption legislation and 
practice.

The scientific novelty of the study lies in the fact that the author proposes a number of legisla-
tive measures that take into account the specifics of the formation of behavioral patterns among 
recidivist corrupt officials. In particular, it is proposed to supplement the Criminal Code of the Rus-
sian Federation with the norm on the mandatory confiscation of property obtained as a result of 
corruption crimes, as well as to expand the list of aggravating circumstances. In addition, the author 
emphasizes the need to develop rehabilitation programs for the effective re-socialization of those 
convicted of corruption crimes.

The conclusions note that an integrated approach, combining the strengthening of criminal 
liability, the improvement of the penal system and the introduction of preventive mechanisms, will 
contribute to increasing the effectiveness of combating corruption and strengthening the founda-
tions of the rule of law.

Key words: corruption, relapse, behavioral patterns, psychological features, legislation, con-
fiscation, aggravating circumstances, resocialization, counteraction, rule of law.

Формирование поведенческих паттернов 
у лиц, совершивших повторные престу-

пления, происходит не только в условиях сво-
боды, но и непосредственно в местах лишения 
свободы, таких как исправительно-трудовые 
учреждения. Осуждённые, находясь в пенитенци-
арных заведениях, не только обогащают свой 
криминальный опыт, но и глубже интегрируются в 
криминальную субкультуру, что способствует 
выработке специфических жизненных принци-
пов, основанных на нормах и ценностях данной 
среды [1, с. 25].

На развитие личностных особенностей 
рецидивистов влияет комплекс факторов юриди-
ческого и психологического характера. К ключе-
вым из них относятся: режим отбывания наказа-
ния, являющийся существенным элементом в 
формировании дисциплинированности осуждён-
ных [2, с. 53]; резкое изменение устоявшихся сте-
реотипов жизни вследствие длительного пребы-
вания в изоляции и неблагоприятной социальной 
ситуации[3, с. 556]; особенности межличностных 
отношений внутри пенитенциарного учреждения 
и возникающие внутриличностные конфликты [4, 
с. 567]; психологические переживания, связан-
ные с фактом осуждения и лишения свободы; а 
также использование специфических компенса-
торных механизмов психики для адаптации к 
условиям изоляции [5, с. 107]. Указанные фак-
торы в совокупности оказывают существенное 
влияние на формирование поведенческих и лич-
ностных характеристик рецидивистов, что имеет 
важное значение для криминологической науки и 
практики уголовно-исполнительной системы.

Рецидивисты обладают рядом специфиче-
ских поведенческих особенностей, представляю-

щих интерес для криминологии и юридической 
практики. Одной из ключевых характеристик 
является эмоциональная неустойчивость, прояв-
ляющаяся в несдержанности, неадекватности 
реакций на внешние стимулы, вспыльчивости и 
агрессивности, иногда кажущейся внешне немо-
тивированной. Эти лица часто демонстрируют 
эгоизм и стремление к самоутверждению за счёт 
окружающих. Примитивизм эмоциональных 
реакций, сформированный предшествующим 
жизненным опытом, особенно в условиях лише-
ния свободы, является ещё одной отличительной 
чертой. Повышенная тревожность и постоянное 
ожидание угрозы или насилия также характерны 
для данной группы. Кроме того, отмечается эмо-
циональная холодность по отношению к пережи-
ваниям других лиц, отсутствие эмпатии и неспо-
собность к эмоциональному сопереживанию. 
Обидчивость и мстительность, развивающиеся в 
условиях изоляции, а также крепкая связность с 
криминальной средой усиливают указанные 
поведенческие паттерны [6, с. 98].

Формирование личности рецидивиста пред-
ставляет собой постепенно развивающийся про-
цесс, а не одномоментное явление. Как правило, 
преступная деятельность таких лиц начинается с 
совершения менее тяжких правонарушений, 
например, хулиганства или кражи. Первичные 
преступные деяния часто носят ситуативный 
характер и могут быть обусловлены конкретными 
обстоятельствами. Однако со временем эти дей-
ствия трансформируются в устойчивую модель 
поведения, становясь неотъемлемой частью 
образа жизни. Осознание данной динамики имеет 
существенное значение для разработки эффек-
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тивных мер профилактики рецидивной преступ-
ности и совершенствования уголовно-правовой и 
уголовно-исполнительной систем в целом.

Согласно сведениям, предоставленным 
Генеральной прокуратурой Российской Федера-
ции, в первые шесть месяцев 2024 года было 
выявлено 10 251 лицо, причастное к совершению 
коррупционных преступлений. Данный показа-
тель является самым высоким полугодовым зна-
чением за последние 13 лет, что свидетельствует 
о нарастающей тенденции в области выявления и 
пресечения коррупционной деятельности [7]. 
Данный показатель превысил аналогичный 
период предыдущего года на 2%, что указывает 
на усиление мер по борьбе с коррупцией среди 
должностных лиц высокого уровня.

Исходя из вышеизложенного, становится 
очевидной особая актуальность исследования 
особенностей формирования поведенческих пат-
тернов у рецидивистов, совершивших преступле-
ния коррупционной направленности. Рост числа 
выявленных коррупционных правонарушений, 
включая лиц, обладающих особым правовым ста-
тусом, свидетельствует о недостаточной эффек-
тивности действующих механизмов противодей-
ствия коррупции. 

В связи с этим назрела необходимость раз-
работки научно обоснованных методологических 
подходов к исследованию личности и поведения 
коррупционеров-рецидивистов. Глубокое пони-
мание специфики формирования их преступных 
установок и моделей девиантного поведения 
позволит усовершенствовать законодательную 
базу и практику правоприменения в области про-
тиводействия коррупции. Это, в свою очередь, 
будет способствовать повышению эффективно-
сти превентивных мер, укреплению принципов 
законности и правопорядка, а также восстанов-
лению доверия общества к государственным 
институтам.

Учитывая сложности, связанные с характе-
ристикой личности субъекта коррупционного 
преступления, необходимо детально определить 
понятие личности преступника в юридическом 
контексте. В научной и правоприменительной 
практике личность преступника традиционно 
рассматривается в двух аспектах: внешнем и вну-
треннем. Внешний аспект характеризуется при-
знаками социальной активности индивида, про-
являющимися в его реальной деятельности в раз-
личных сферах общественной жизни. Эти прояв-
ления находят отражение в его социальном 
статусе и выполняемых социальных функциях, 
включающих социально-демографические 
характеристики, такие как пол, возраст, семей-
ное положение, должностной статус и уровень 
образования. 

Внутренний аспект личности преступника 
оценивается через призму его социальной 
направленности, отношения к основным видам 
социальной деятельности. Особое внимание уде-
ляется его нравственно-психологическим уста-
новкам, ценностным ориентациям и сформиро-
ванным поведенческим паттернам. Поведенче-
ские паттерны представляют собой устойчивые 
модели действий и решений, обусловленные лич-
ностными качествами индивида и позволяющие 
прогнозировать его потенциальные коррупцион-
ные деяния [8, с. 61]. 

Исходя из вышеизложенного, личность пре-
ступника следует определять как комплекс соци-
ально-психологических свойств и качеств, кото-
рые в определённых ситуациях и при конкретных 
обстоятельствах приводят индивида к соверше-
нию противоправных деяний [9, с. 223]. В юриди-
ческой науке общепризнано, что личность пре-
ступника представляет собой продукт социаль-
ной действительности (хотя и нежелательный, а 
подчас и враждебный по отношению к обществу), 
обладающий собственной социальной природой 
[10, с. 264]. Это подразумевает, что формирова-
ние криминальной личности обусловлено воздей-
ствием социальных факторов и условию форми-
рования устойчивых поведенческих паттернов, 
направленных на нарушение норм права.

При характеристике личности преступника, 
совершающего преступления коррупционной 
направленности, следует отметить, что его лич-
ность, как и личность любого человека, рассма-
тривается в качестве субъекта жизнедеятельно-
сти, образ жизни которого оказывает существен-
ное влияние на формирование его социаль-
но-психологических качеств [11, с. 45]. 
Психологические особенности личности корруп-
ционера представляют собой относительно ста-
бильную совокупность индивидуальных характе-
ристик, определяющих типичные формы реаги-
рования, адаптивные механизмы поведения и 
специфические поведенческие паттерны [12, с. 
39]. Эти паттерны отражают систему представле-
ний человека о самом себе, особенности меж-
личностных отношений и характер социального 
взаимодействия, что в совокупности способ-
ствует реализации коррупционных деяний и 
затрудняет процесс социальной реадаптации.

Исследование психологических особенно-
стей, влияющих на формирование поведенческих 
паттернов преступников, совершающих корруп-
ционные преступления, представляет значитель-
ный интерес для юридической науки и практики. 

По результатам изучения материалов судеб-
ной практики мною было установлено, что лица, 
совершающие преступления коррупционной 
направленности, обладают рядом специфических 
психологических характеристик. Одной из клю-
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чевых черт таких индивидов является выражен-
ный эгоцентризм, проявляющийся в приоритете 
собственных интересов над общественными 
потребностями и ценностями. Этот эгоцентризм 
приводит к игнорированию норм права и морали, 
регулирующих общественные отношения, и спо-
собствует совершению противоправных деяний в 
корыстных целях.

Дополнительно, коррупционеры нередко 
демонстрируют отсутствие эмпатии, что выража-
ется в неспособности поставить себя на место 
другого человека и осознать последствия своих 
действий для благополучия окружающих и обще-
ства в целом. Такая неспособность к эмпатиче-
скому восприятию снижает уровень социального 
контроля и моральных ограничений, что облег-
чает принятие решений о нарушении законных 
норм ради личной выгоды.

Анализируя психологический портрет кор-
рупционеров, следует отметить их склонность к 
манипулятивному поведению и пренебрежению 
устоявшимися социальными нормами. Они часто 
используют служебное положение для достиже-
ния собственных целей, проявляя двуличие и 
хитрость. Это может быть обусловлено не только 
личностными качествами, но и недостаточным 
уровнем правосознания, а также слабостью вну-
тренней мотивации к соблюдению законности и 
правопорядка.

В дополнение к вышесказанному, в пове-
денческих особенностях данных лиц прослежи-
вается феномен, известный в психологической 
литературе как «макиавеллизм». Феномен прояв-
ляется через использование манипулятивных 
приемов, лицемерное поведение и систематиче-
ское пренебрежение морально-этическими нор-
мами и правовыми принципами. Глубоко укоре-
нившееся убеждение в исключительном праве на 
особые поощрения и внимание приводит инди-
вида к восприятию себя как более заслуживаю-
щего привилегий по сравнению с другими чле-
нами общества. Вследствие этого, такие лица 
склонны перекладывать ответственность за свои 
противоправные деяния на внешние обстоятель-
ства или других лиц, избегая признания соб-
ственной юридической вины и моральной ответ-
ственности.

Также следует отметить, что импульсивное 
поведение является существенным фактором, 
способствующим вовлечению индивида в кор-
рупционную деятельность. Неспособность отло-
жить удовлетворение личных потребностей, 
склонность к принятию необоснованных рисков и 
стремление к поиску острых ощущений, а также 
нежелание учиться на предыдущем опыте соз-
дают предпосылки для совершения коррупцион-
ных правонарушений. Указанные поведенческие 

особенности снижают способность лица объек-
тивно оценивать правовые последствия своих 
действий и повышают вероятность нарушения 
норм законодательства.

Стремление к доминированию и установле-
нию контроля над другими лицами усиливает упо-
мянутые тенденции, способствуя закреплению 
противоправных поведенческих моделей. Жела-
ние обладать властью и оказывать влияние на 
окружающих может побуждать лиц, причастных к 
коррупционной деятельности, злоупотреблять 
своим служебным положением в личных интере-
сах, нарушая требования законодательства и 
принципы добросовестности. Такие действия 
затрудняют процесс ресоциализации и принятия 
законопослушных моделей поведения, соответ-
ствующих установленным правовым нормам.

Существенную роль в поведении лиц, совер-
шающих коррупционные преступления, играют 
иррациональные убеждения, такие как вера в 
удачу или мистические силы, которые, как пред-
полагается, защищают от привлечения к юриди-
ческой ответственности. Такие индивиды могут 
демонстрировать необоснованный оптимизм, 
основанный на убежденности в собственной 
неприкосновенности и неуязвимости перед 
системой правосудия.

Склонность к дисконтированию будущего, 
проявляющаяся в предпочтении краткосрочных 
выгод перед долгосрочными перспективами, 
побуждает индивидов делать выбор в пользу 
немедленного материального обогащения, 
несмотря на возможные негативные последствия 
и риск привлечения к юридической ответственно-
сти в дальнейшем. Это свидетельствует о том, 
что такие лица отдают приоритет сиюминутным 
интересам, игнорируя стратегические цели и свя-
занные с их действиями правовые риски.

Следует учитывать и нейрофизиологиче-
ские аспекты: дисфункции вентромедиальной 
префронтальной коры головного мозга и минда-
лины могут способствовать склонности к антисо-
циальному поведению, усиливая предрасполо-
женность к совершению коррупционных право-
нарушений. Указанные нейробиологические осо-
бенности могут снижать способность индивида к 
критическому осмыслению своих действий и 
пониманию правовых норм и возможных юриди-
ческих последствий.

Учитывая особенности формирования пове-
денческих моделей у лиц, неоднократно совер-
шающих коррупционные преступления, возни-
кает необходимость внесения ряда изменений и 
дополнений в действующее законодательство 
Российской Федерации. Предлагаемые законо-
дательные нововведения направлены на совер-
шенствование механизмов противодействия кор-
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рупции и обеспечение более эффективной ресо-
циализации лиц, систематически нарушающих 
закон в данной сфере.

Во-первых, предлагается дополнить статью 
104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
положением, предусматривающим обязательную 
конфискацию имущества, полученного в резуль-
тате совершения коррупционных преступлений, 
независимо от его принадлежности виновному 
лицу или третьим лицам.

«Статья 104.1. Обязательная конфискация 
имущества

1. Конфискация имущества является обяза-
тельной мерой уголовно-правового харак-
тера и применяется в отношении:
1) денежных средств, цифровых финансо-

вых активов (включая криптовалюту), 
ценностей и иного имущества, получен-
ных в результате совершения престу-
плений коррупционной направленности, 
независимо от того, в чьей собственно-
сти или владении они находятся — вино-
вного лица или третьих лиц;

2) доходов от использования указанного 
имущества и цифровых финансовых 
активов, а также имущества, в которое 
они были полностью или частично пре-
образованы или конвертированы.

2. Конфискации подлежат также орудия, обо-
рудование, программное обеспечение или 
иные средства, включая средства электрон-
ных коммуникаций и хранения данных, 
использованные или предназначенные для 
использования при совершении коррупци-
онных преступлений.

3. Если имущество, подлежащее конфиска-
ции, не обнаружено или отсутствует, суд 
налагает на виновного обязанность выпла-
тить сумму, равную стоимости данного иму-
щества или цифровых финансовых активов 
на момент вынесения приговора.

4. Порядок конфискации имущества и цифро-
вых финансовых активов определяется уго-
ловно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации.»
Данная мера позволит лишить коррупцио-

неров-рецидивистов материальной базы для про-
должения преступной деятельности и усилит пре-
вентивный эффект уголовного наказания.

Во-вторых, отягчающие обстоятельства, 
предусмотренные статьёй 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, имеют существенное 
значение для индивидуализации уголовной ответ-
ственности и позволяют суду учесть повышенную 
общественную опасность конкретного престу-
пления и особенности личности виновного. Они 
служат юридическими критериями, которые обу-

славливают необходимость назначения более 
строгого наказания, соответствующего тяжести 
содеянного и степени вины. В условиях интенсив-
ной борьбы с коррупцией возникает необходи-
мость пересмотреть и расширить перечень таких 
обстоятельств, чтобы адекватно реагировать на 
новые формы и методы совершения коррупцион-
ных преступлений.

В этой связи предлагается дополнить пере-
чень отягчающих обстоятельств новым призна-
ком: совершение коррупционного преступления 
с использованием служебного положения в отно-
шении особо крупного или стратегически важ-
ного государственного имущества либо финансо-
вых средств. Введение данного обстоятельства 
позволит учесть повышенную общественную 
опасность действий должностных лиц, которые, 
злоупотребляя своим положением, посягают на 
ключевые ресурсы государства, подрывая эконо-
мическую безопасность и устойчивость государ-
ственных институтов. Такая норма будет способ-
ствовать дифференциации уголовной ответ-
ственности с учётом масштаба и последствий 
коррупционных деяний, обеспечит назначение 
справедливого и соразмерного наказания, а 
также усилит превентивный эффект уголов-
но-правовых мер в сфере противодействия кор-
рупции.

С учётом особенностей формирования 
поведенческих паттернов рецидивистов, совер-
шивших преступления коррупционной направ-
ленности, разработка специализированных реа-
билитационных программ приобретает особое 
значение для эффективного противодействия 
рецидивной преступности. Такие лица часто 
характеризуются устойчивыми искажениями в 
ценностно-нормативной сфере, деформацией 
правосознания, доминированием эгоистических 
мотивов над общественными интересами, а также 
низким уровнем эмпатии и социальной ответ-
ственности. Их преступное поведение обуславли-
вается комплексом психологических и социаль-
ных факторов, включающих в себя отрицатель-
ное отношение к правовым нормам, стремление к 
незаконному обогащению и отсутствие внутрен-
него побудителя к законопослушному поведению.

Использование знаний о данных особенно-
стях позволяет создать программы ресоциализа-
ции, направленные на коррекцию искажённых 
ценностных ориентаций, формирование право-
вой культуры и развитие навыков правомерного 
поведения. Такие программы могут включать в 
себя психологическую коррекцию, правовое вос-
питание, социально-педагогическую работу, а 
также обучение навыкам саморегуляции и приня-
тия ответственных решений. Реализация этих 
программ в местах лишения свободы обеспечит 
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систематическое и целенаправленное воздей-
ствие на личность осуждённого, способствуя 
снижению уровня криминогенной мотивации и 
профилактике рецидива. Кроме того, данные 
программы будут способствовать успешной 
реинтеграции осуждённых в общество после 
отбытия наказания, повышая их способность 
адаптироваться к законопослушной жизни и 
выполнять социально одобряемые роли.

Внедрение предложенных законодательных 
мер, учитывающих специфические особенности 
формирования поведенческих паттернов лиц, 
повторно совершающих коррупционные престу-
пления, позволит существенно повысить эффек-
тивность противодействия коррупции в Россий-
ской Федерации. Учет психологических и соци-
альных факторов, влияющих на криминальное 
поведение коррупционеров-рецидивистов, соз-
даст условия для разработки более адресных и 
действенных мер уголовно-правового воздей-
ствия и профилактики.

Комплексный подход, сочетающий усиле-
ние уголовной ответственности, совершенство-
вание системы исполнения наказаний и внедре-
ние превентивных механизмов, будет способ-
ствовать искоренению данного негативного явле-
ния и укреплению основ правового государства. 
Реализация таких мер позволит не только повы-
сить эффективность правоохранительной дея-
тельности в сфере борьбы с коррупцией, но и 
укрепить доверие общества к государственным 
институтам, обеспечить восстановление соци-
альной справедливости и соблюдение принципа 
неотвратимости наказания за совершённые пре-
ступления.
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Аннотация. Разбой представляет собой одно из наиболее опасных преступлений, по-
скольку он посягает не только на общественные отношения в сфере собственности, но и на 
общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья личности. Ква-
лифицированные виды разбоя урегулированы в ч.2-ч.4 ст.162 УК РФ. При этом, несмотря на 
наличие разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам квалификации деяний как 
разбойного нападения, в научной доктрине и на практике нет единства мнений о сущности 
исследуемых квалифицирующих признаков разбоя. Автором проводится анализ подходов к 
сущности каждого из квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, а также при-
водится судебная практика по исследуемому вопросу. Завершая работу, автор делает вывод 
о сложности правильной квалификации правоприменителем преступного деяния, предусмо-
тренного ч.ч.2-4 ст.162 УК РФ, в связи с чем отмечается важность изучения в судебных раз-
бирательствах фактических обстоятельств каждого уголовного дела. 

Ключевые слова: разбой, разбойное нападение, состав преступления, квалифицирую-
щие признаки преступления, судебная практика.
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CRIMINAL LAW CHARACTERISTICS OF QUALIFYING SIGNS  
OF ROBBERY

Annotation. Robbery is one of the most dangerous crimes, since it encroaches not only on 
public relations in the field of property, but also on public relations that ensure the safety of life and 
health of the individual. Qualified types of robbery are regulated in parts 2-part 4 of art.162 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. At the same time, despite the clarifications provided by the 
Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on the qualification of acts as robbery, there 
is no consensus in scientific doctrine and in practice on the essence of the qualifying signs of rob-
bery under study. The author analyzes approaches to the essence of each of the qualifying and es-
pecially qualifying features, as well as provides judicial practice on the issue under study. Concluding 
the work, the author concludes that it is difficult for a law enforcement officer to correctly qualify a 
criminal act provided for in Parts 2-4 of Article 162 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
and therefore it is important to study the factual circumstances of each criminal case in court pro-
ceedings.

Key words: robbery, assault, an offence, qualifying signs of a crime, judicial practice.

Согласно ч.2 ст.162 Уголовного кодекса 
РФ (далее – УК РФ) предусматривается 

уголовная ответственность за квалифицирован-
ный разбой, то есть за разбой, совершенный 
группой лиц по предварительному сговору, а 
равно с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия [1].

Совершение разбоя по предварительному 
сговору группой лиц означает, что в совершении 

преступления принимают участие два или более 
лица, предварительно договорившиеся о 
совместном его совершении. При этом под «пред-
варительным сговором» следует понимать дого-
воренность о совместном совершении хищения 
между двумя или более лицами, состоявшуюся 
до его непосредственного совершения [2]. Пред-
варительный сговор между соучастниками груп-
пового разбоя может состояться до начала 
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совершения действий, составляющих объектив-
ную сторону данного преступления. Таким обра-
зом, предварительным является такой сговор, 
который состоялся на стадии приготовления к 
преступлению.

При этом, важным представляется отме-
тить, что не требуется, чтобы предварительный 
сговор состоялся «задолго» до начала престу-
пления. Для того, чтобы сговор мог определяться 
как предварительный, необходимо только чтобы 
он предшествовал самому разбойному нападе-
нию, при этом все остальные действия по приго-
товлению к совершению преступления могут 
быть совершены лишь одним лицом. Для указан-
ной квалификации соучастниками разбоя должны 
быть поняты намерения каждого из них, эти наме-
рения должны быть одобрены, и, соответственно, 
выражено согласие на участие в преступлении.

Так, если обращаться к судебной практике, 
в 2008 году гр. Коробко осужден за разбой, 
совершенный группой лиц по предварительному 
сговору, с применением оружия, с незаконным 
проникновением в жилище, с причинением тяж-
кого вреда здоровью потерпевшего, а также за 
пособничество в убийстве, сопряженном с раз-
боем, и за пособничество в умышленном уничто-
жении чужого имущества, повлекшее причинение 
значительного ущерба, путем поджога. Обраща-
ясь к приговору суда можно отметить следующее: 
«преступления совершены в период с 21 часа 10 
февраля по 21 час 11 февраля 2008 года в п. 
Пивань Комсомольского района Хабаровского 
края при обстоятельствах, изложенных в приго-
воре» [3].

Коробко в суде свою вину признал частично, 
пояснил, что об убийстве потерпевшего с брать-
ями Юдиными договорились заранее. С этой 
целью взяли обрез, а также две бутылки бензина, 
и пошли к дому Гринченко. Он знал, для чего 
взяли с собой бензин. В соответствии с достигну-
той договоренностью в потерпевшего стрелял 
Юдин Илья. В доме забрали юбилейные монеты, 
деньги, продукты питания и колонку от катера. 
Видел, что Илья разливает в доме бензин, кото-
рый нес он.

Юдин И.В. на предварительном следствии 
пояснял, что об убийстве потерпевшего с братом 
Михаилом и Коробко «договорились заранее». 

Проанализировав показания гр. Коробко и 
гр. Юдина, суд пришел к выводу, что об убийстве 
потерпевшего и поджоге дома сговор между осу-
жденными состоялся заранее, и Коробко явился 
пособником данного преступления, и его дей-
ствия квалифицировал по «ст. ст. 33 ч. 5, 105 ч. 2 
п. «з», 162 ч. 4 п. «в», 33 ч. 5, 167 ч. 2 УК РФ».

При этом, если сговор на совместное совер-
шение преступления возник в процессе непо-
средственного изъятия имущества, он утрачивает 

свойство «предварительности» и, следовательно, 
исключает рассматриваемый квалифицирующий 
признак. В этом случае каждый из соисполните-
лей будет нести ответственность за те преступ-
ные действия, которые он сам непосредственно 
совершил.

Как отмечает Пленум Верховного Суда РФ, 
учитывая, что законом не предусмотрен квали-
фицирующий признак совершения разбоя груп-
пой лиц без предварительного сговора, «содеян-
ное в таких случаях следует квалифицировать 
(при отсутствии других квалифицирующих при-
знаков) по ч.1 ст.162 УК РФ» [4].

В качестве следующего квалифицирующего 
признака надлежит рассмотреть разбой «с при-
менением оружия или иных предметов, использу-
емых в качестве оружия». Данное преступление 
представляет собой наиболее опасный вид ква-
лифицированного разбойного нападения, так как 
при указанных обстоятельствах опасность для 
жизни или здоровья потерпевшего, становится 
намного более реальной. 

Под применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, следует пони-
мать:

1) причинение с их помощью легкого, сред-
него или тяжкого вреда здоровью либо 
лишение жизни человека;

2) использование их поражающих свойств, 
когда по причинам, не зависящим от воли 
виновного, реальный вред здоровью или 
жизни для потерпевшего не наступает;

3) использование указанных предметов для 
психического насилия (демонстрация ору-
жия)» [5; с. 267]. При этом необходимо 
обратиться к Федеральному закону от 
13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 08.08.2024) 
«Об оружии» в котором говорится, что под 
оружием понимается «устройства и пред-
меты, конструктивно предназначенные для 
поражения живой или иной цели, подачи 
сигналов» [6].

Под предметами, используемыми в каче-
стве оружия, согласно п. 23 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации № 
29 от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое», следует пони-
мать предметы, которыми потерпевшему могли 
быть причинены телесные повреждения, опасные 
для жизни или здоровья (перочинный или кухон-
ный нож, бритва, ломик, дубинка, топор, ракет-
ница и т.п.), а также предметы, предназначенные 
для временного поражения цели (например, 
механические распылители, аэрозольные и дру-
гие устройства, снаряженные слезоточивыми и 
раздражающими веществами), резиновые палки, 
биты, кислоту, бутылки, камни и палки, в том 
числе и подобранные на месте преступления [4].
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«Вооруженный способ насилия» – это опре-
деляющий способ совершения рассматривае-
мого вида преступления. Основной признак дан-
ного способа – использование виновным особых 
предметов материального мира – оружия в каче-
стве орудия преступления для причинения вреда 
(угрозы) потерпевшему и иным лицам, в целях 
обеспечения преимущества над ними, позволяю-
щего достигнуть поставленной преступником 
цели. Использование оружия для достижения 
преступного результата вооруженного разбоя 
закладывается преступником в план совершения 
преступления с самого начала подготовки к нему.

Согласно ч.3 ст.162 УК РФ особо квалифи-
цированными видами разбоя является разбой: 
совершенный с незаконным проникновением в 
жилище, помещение или иное хранилище; а также 
разбой, совершенный в крупном размере.

Разбой с незаконным проникновением в 
жилище представляет повышенную опасность 
как в силу способа совершения, так и с учетом 
типичных особенностей субъекта преступления. 
Повышенная опасность этого вида разбоя свя-
зана с тем, что в жилом помещении хранится 
обычно наиболее ценное имущество граждан.

Согласно п.18 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое», 
под незаконным проникновением в жилище, 
помещение или иное хранилище следует пони-
мать «противоправное тайное или открытое в них 
вторжение с целью совершения кражи, грабежа 
или разбоя. Проникновение в указанные строе-
ния или сооружения может быть осуществлено и 
тогда, когда виновный извлекает похищаемые 
предметы без вхождения в соответствующее 
помещение» [4].

Под жилищем, согласно ст.139 УК РФ, пони-
мается «индивидуальный жилой дом с входящими 
в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое 
помещение независимо от формы собственно-
сти, входящее в жилищный фонд и пригодное для 
постоянного или временного проживания, а 
равно иное помещение или строение, не входя-
щие в жилищный фонд, но предназначенные для 
временного проживания» [1].

Разбой с проникновением в нежилое поме-
щение или иное хранилище также является опас-
ным преступлением, хотя и в меньшей степени, 
чем «квартирный» разбой (ч.3 ст.162 УК РФ). Это 
связано с тем, что при совершении такого пре-
ступления преступник осуществляет посягатель-
ство на имущество, в отношении которого соб-
ственник принял определенные меры для обе-
спечения его безопасности. Таким образом, этот 
вид разбоя также представляет повышенную 
опасность для имущественного положения потер-
певшего.

Согласно примечаниям к ст.158 УК РФ, под 
помещением понимаются «строения и сооруже-
ния независимо от форм собственности, предна-
значенные для временного нахождения людей 
или размещения материальных ценностей в про-
изводственных или иных служебных целях» [1]. В 
указанных примечаниях под хранилищем «пони-
маются хозяйственные помещения, обособлен-
ные от жилых построек, участки территории, тру-
бопроводы, иные сооружения независимо от 
форм собственности, которые предназначены 
для постоянного или временного хранения мате-
риальных ценностей» [1].

Также в указанной части ст.162 УК РФ при-
водится такой признак как «крупный размер» 
совершенного преступления. Согласно примеча-
нию к ст.158 УК РФ крупным размером в данной 
главе УК РФ является стоимость имущества, пре-
вышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а 
особо крупным – один миллион рублей.

Также к особой квалификации хищения 
чужого имущества в соответствии с ч.4 ст.162 УК 
РФ относится разбой, совершенный: организо-
ванной группой; в особо крупном размере; с при-
чинением тяжкого вреда здоровью потерпев-
шего.

В отличие от простой группы лиц, заранее 
договорившейся о совместном совершении пре-
ступления, организованная группа характеризу-
ется «устойчивостью, наличием руководителя и 
заранее продуманного плана, распределением 
ролей между членами группы» [7]. Об устойчиво-
сти группировки может свидетельствовать боль-
шое время ее существования, техническое осна-
щенность, совершение преступлений, длитель-
ность подготовки.

Основной признак, отличающий организо-
ванную группу от группы лиц по предваритель-
ному сговору – это устойчивость. Устойчивость 
группы связана с ее целью, совершать неопреде-
ленное число преступлений, реже одного, но тяж-
кого и сложного по исполнению.

Данное положение подтверждается судеб-
ной практикой. Например, в приговоре № 
2-44/2023 от 29 ноября 2023 г. по делу № 2-44/2023 
Новосибирского областного суда, в котором 
устанавливалось, что «банда являлась устойчи-
вой, со стабильным составом, члены банды дей-
ствовали согласованно между собой, применяя 
одни и те же формы и методы преступной дея-
тельности». Каждое из нападений организатор, а 
также участники банды «тщательно планировали 
и готовили» [8].

Как уже было отмечено ранее, согласно 
примечанию к ст. 158 УК РФ, особо крупный раз-
мер причинения имущественного ущерба состав-
ляет стоимость имущества, превышающую один 
миллион рублей.
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Определяя размер похищенного имуще-
ства, следует исходить из его фактической стои-
мости на момент совершения преступления. При 
отсутствии сведений о цене стоимость похищен-
ного имущества может быть установлена на осно-
вании заключения экспертов.

Следующим видом особо квалифицирован-
ного состава разбоя является разбой с причине-
нием тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. 
«в» ч.4 ст.162 УК РФ). Данный вред определяется 
в соответствии с признаками, которые содер-
жатся в Постановлении Правительства РФ от 
17.08.2007 № 22 (ред. от 17.11.2011) «Об утверж-
дении Правил определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека» [9]. 

Для субъективного отношения виновного к 
факту причинения тяжкого вреда здоровью при 
совершенном разбойном нападении характерно 
наличие не конкретизированного умысла. Осоз-
навая, что применяемое им насилие повлечет 
причинение вреда здоровью потерпевшего, вино-
вный не представляет себе точно его тяжести. В 
итоге действия виновного квалифицируют по 
фактически причиненному им ущербу потерпев-
шему.

Согласно судебной практике в случае при-
чинения смерти в ходе разбойного нападения, 
содеянное квалифицируется по совокупности 
преступлений с разбоем в зависимости от вины, 
например:

 – по совокупности преступлений, предусмо-
тренных п. «з» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 4 ст. 162 
УК РФ;
Несмотря на то, что в научной доктрине ука-

занная позиция признается не всеми учеными, 
она нередко находит свое подтверждение в при-
говорах судов. Так, в пример можно привести 
приговор № 2-18/2023 от 14 ноября 2023 г. по 
делу № 2-18/2023 Рязанского областного суда, 
которым было установлено, что:

«Примерно в период с 22 часов 16 июня 
2022 г. до 03 часов 21 минуты 17 июня 2022 г., 
после того ФИО1, управляя автомобилем, прое-
хал и двигался по территории песчаного карьера 
по просьбе ФИО5, последний, находясь на заднем 
пассажирском сиденье, действуя умышленно из 
корыстных побуждений, достал из своего рюк-
зака нож и, используя его в качестве оружия, 
демонстрируя его ФИО1, потребовал от послед-
него передать ему вышеуказанный автомобиль и 
имевшиеся у него денежные средства, на что 
ФИО1 ответил отказом. Сразу же после этого, в 
период с 22 часов 16 июня 2022 г. до 03 часов 21 
минуты 17 июня 2022 г., ФИО5, действуя умыш-
ленно из корыстных побуждений, с целью лише-
ния жизни, напал на ФИО1, нанеся ему удар клин-
ком ножа в правую сторону туловища, а после 

того, как ФИО1 выпрыгнул из движущегося авто-
мобиля и стал убегать, ФИО5 продолжил свои 
действия по лишению ФИО1 жизни, догнал его на 
территории вышеуказанного песчаного карьера и 
нанес ФИО1 не менее двадцати четырех ударов 
клинком ножа в область туловища, шеи и верхних 
конечностей. В результате указанных действий 
ФИО5 ФИО1 были причинены относящиеся к 
категории тяжкого вреда здоровью по признаку 
опасности для жизни» [10].

В данном примере суд пришел к выводу о 
том, что действия лица необходимо квалифици-
ровать по п. «а», «з» ч.2 ст.105, п. «в» ч.4 ст.162, п. 
«б», «в» ч.4 ст.162, ч.2 ст.325 УК РФ. 

Также, помимо вышеизложенного, воз-
можны также и иные варианты квалификации в 
зависимости от формы вины:

 – по совокупности преступлений, предусмо-
тренных ч. 4 ст. 111 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК 
РФ, как совершенный с причинением тяж-
кого вреда здоровью потерпевшего;

 – по совокупности преступлений, предусмо-
тренных ст. 109 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, 
если не было умысла причинить тяжкий 
вред здоровью потерпевшего, содеянное, 
тем не менее, образует разбой. Например, 
имела место угроза опасным для жизни 
насилием, а тяжкий вред здоровью и смерть 
причинены виновным по неосторожности.
Таким образом, в результате проведенного 

анализа нормативных положений и примеров из 
судебной практики можно отметить, что разбой 
является особо квалифицированным составом 
преступления, крайне опасным как в квалифици-
рованных составах, так и при «обычном» разбое, 
который квалифицируется по ч.1 ст.162 УК РФ. 
Ответственность за разбойное нападение также 
является крайне многообразной и подтверждает 
его опасность как преступления в целом. Под-
тверждением этого служат санкции статьи 162 УК 
РФ, так по ч.2 преступление наказывается лише-
нием свободы сроком до 10 лет (тяжкое престу-
пление), по ч.3 – лишением свободы на срок от 
семи до 12 лет (особо тяжкое преступление), а 
при совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.4 этой статьи – до 15 лет лишения свободы 
(особо тяжкое преступление).
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Незаконный оборот оружия представляет 
собой одну из наиболее серьезных угроз 

национальной и международной безопасности в 
XXI веке, т.к. способствует росту насильственной 

преступности, терроризма и вооруженных кон-
фликтов.

По данным Управления ООН по наркотикам 
и преступности (англ. UNODC), ежегодный объем 
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нелегального рынка стрелкового оружия оцени-
вается в 10-20% от общего количества произво-
димого оружия в мире, что составляет от 500 до 
800 тысяч единиц [1].

Традиционные методы борьбы с этим явле-
нием оказываются все менее эффективными в 
условиях быстро меняющегося мира, характери-
зующегося технологическим прогрессом, геопо-
литическими конфликтами и эволюцией органи-
зованной преступности. В связи с этим, возни-
кает необходимость в глубоком анализе струк-
турных изменений, происходящих в сфере 
незаконного оборота оружия, для разработки 
новых стратегий и методов противодействия 
этому явлению.

Данная статья посвящена исследованию 
этих изменений, выявлению ключевых тенденций 
и анализу вызовов, стоящих перед правоохрани-
тельными органами. Цель исследования – предо-
ставить комплексное понимание современных 
проблем в сфере незаконного оборота оружия и 
предложить рекомендации по повышению 
эффективности борьбы с ним.

На наш взгляд можно выделить три основ-
ных этапа в развитии теоретических представле-
ний о незаконном обороте оружия:

1. Традиционный этап (до 2000-х годов). Дан-
ный этап характеризовался акцентом на 
государственном регулировании данной 
сферы, изучением т.н. «физических» кана-
лов незаконных поставок, а также носил 
преимущественно национальный уровень 
анализа проблемы.

2. Транснациональный этап (2000-2010-е 
годы), стал характеризоваться более глубо-
ким исследованием деятельности междуна-
родных преступных групп и организаций, 
вовлеченных в незаконное производство, 
сбыт и контрабанду огнестрельного ору-
жия; подробным анализом взаимосвязи с 
другими видами преступности; продолжаю-
щимся развитием международных связей в 
данной области.

3. Цифровой этап (с 2020-х годов и по настоя-
щее время), характеризуется изучением 
киберпространства как новой среды неза-
конного оборота оружия, анализом техно-
логических инноваций в производстве, а 
также разработкой цифровых и иных спосо-
бов противодействия данным преступным 
явлениям.
На современном этапе можно выделить 

несколько групп явлений, оказывающих влияние 
на развитие и изменение современного образа 
такой преступности.

К ним относятся:
1. Цифровизация.

2. Геополитические факторы.
3. Структурные изменения международной 

организованной преступности.
4. Появление новых типов оружия и боеприпа-

сов.
Рассмотрим подробнее каждое из них.

1. Цифровизация.
Цифровые технологии оказывают глубокое 

влияние на все сферы жизни, включая и крими-
нальную деятельность. Незаконный оборот ору-
жия не является исключением, и цифровизация 
создает как новые возможности для преступни-
ков, так и новые вызовы для правоохранительных 
органов.

К этой группе факторов относится: 3D-пе-
чать оружия, развитие «даркнета», использова-
ние криптовалюты, как средства платежа, разви-
тие социальных сетей и онлайн торговых площа-
док.

3D-печать, или аддитивное производство, 
позволяет создавать трехмерные объекты из 
цифровых моделей, используя различные мате-
риалы, включая пластик, металл и керамику. Тех-
нология 3D-печати оружия представляет собой 
серьезную угрозу, поскольку позволяет изготав-
ливать огнестрельное оружие в обход традици-
онных методов контроля.

Использование аддитивных технологий про-
изводства, имеет ряд преимуществ для преступ-
ников:

 – Скрытность: 3D-принтеры позволяют изго-
тавливать оружие в домашних условиях, без 
необходимости приобретать его у дилеров 
или на черном рынке.

 – Доступность: Чертежи и инструкции для 
печати оружия доступны в интернете, что 
делает эту технологию доступной для широ-
кого круга лиц.

 – Неотслеживаемость: 3D-печатное оружие 
не имеет серийных номеров и других иден-
тификационных признаков, что затрудняет 
его отслеживание.

 – Возможность изготавливать оружие по 
индивидуальным заказам, в соответствии с 
конкретными потребностями и предпочте-
ниями.
Исходя из вышесказанного правоохрани-

тельные органы сталкиваются с серьезными про-
блемами, связанными с обнаружением оборудо-
вания используемого для трехмерной печати 
огнестрельного оружия, идентификации и отсле-
живания происхождения такого оружия, а также 
отсутствием современных методик проведения 
криминалистических экспертиз в данной обла-
сти.

Еще одной проблемой является «даркнет», 
или теневой интернет, представляющий собой 
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скрытую сеть, доступную только через специаль-
ные программы, такие как «Tor» и аналоги. Дар-
кнет обеспечивает анонимность пользователей и 
создает условия для торговли незаконными това-
рами и услугами, включая оружие. Анонимность, 
безопасность, доступ к широкому кругу покупа-
телей и продавцов, а также использование 
криптовалют, таких как Bitcoin, затрудняют про-
тиводействие данным преступным посягатель-
ствам. 

Злоумышленники также активно исполь-
зуют социальные сети и онлайн торговые пло-
щадки для незаконного оборота оружия. Такие 
интернет ресурсы как Facebook, Instagram [2], 
eBay и Amazon, используются для незаконного 
оборота оружия, хотя и в меньшей степени, чем 
онлайн площадки в даркнете. Преступники 
используют эти платформы для рекламы, про-
дажи и покупки оружия, маскируя его под другие 
товары или услуги.

Правоохранительные органы сталкиваются 
с проблемами выявления таких преступлений 
заключающиеся в необходимости анализа огром-
ного объема информации, циркулирующей в 
социальных сетях и онлайн торговых площадках, 
необходимости сотрудничества с платформами 
социальных сетей и онлайн магазинов, а также с 
дешифровкой эвфемизмов и другими способами 
маскировки используемыми преступниками. 
Кроме того, использование поддельных аккаун-
тов и технологии VPN позволяет сохранить ано-
нимность лиц, участвующих в незаконных сдел-
ках с оружием.

2. Геополитические факторы.
Военные конфликты, политическая неста-

бильность и гуманитарные кризисы в различных 
регионах мира являются важными факторами, 
способствующими утечке оружия на черный 
рынок. Слабый контроль над оборотом огне-
стрельного оружия и боеприпасами в зонах воо-
руженных конфликтов, коррупция и безнаказан-
ность приводит к появлению новых каналов и 
маршрутов поставок. Так, с 2022 года получили 
развитие новые маршруты распространения 
огнестрельного оружия: Украина - Европа - Ближ-
ний Восток - Африка. 

В декабре 2022 года Россия инициировала 
заседание Совбеза ООН по утечке западного ору-
жия с Украины. Постпред РФ Василий Небензя 
заявил, что оно попадает к преступникам и терро-
ристам в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. 
Он напомнил, что в сентябре Россия уже преду-
преждала о таких рисках, ссылаясь на данные 
европейских полицейских служб [3]. 

Подтверждением образования новых марш-
рутов, вызванных поставками оружия Украине 
служит и заявление президента Нигерии Мухам-
маду Бухари, указавшего, что такое оружие в 

странах бассейна озера Чад поступает действую-
щим в регионе террористическим группировкам, 
создавая серьезную напряженность в регионе [4].

3. Структурные изменения международной 
организованной преступности.
В современном мире организованные пре-

ступные группы играют ключевую роль в незакон-
ном обороте оружия, используя его для соверше-
ния других преступлений и получения прибыли. 
Последние исследования в данной области сви-
детельствуют о серьезных изменениях междуна-
родной организованной преступности [5].

Во-первых, происходит качественное изме-
нение структур таких преступных групп. Совре-
менные способы и методы коммуникации позво-
ляют децентрализовать структуру и перейти от 
иерархической системы управления к сетевой, 
что осложняет борьбу с такой преступной груп-
пой. С помощью коммуницирования через «дакр-
кнет», происходит создание недолго существую-
щих транснациональных преступных организа-
ций, создающихся для заключения ряда конкрет-
ных сделок и отличающихся высокой степенью 
анонимности. Сама по себе анонимность, как 
было указано выше, также является серьезным 
вызовом для правоохранительных органов любой 
страны. Проведенный анализ отчетов и исследо-
ваний, проведенных ООН в 2015 и 2020 году 
позволил установить, что если в 2015 году про-
дажи через «даркнет» носили разовый характер, 
то в настоящее время, занимают уже порядка 
30% сделок на черном рынке оружия. Кроме того, 
возросло количество сделок совершаемых бес-
контактным способом, посредством закладок [6, 
7].

4. Появление новых типов оружия и боеприпа-
сов.
Характерной современной тенденции здесь 

является прежде всего появление так называе-
мых «умных» боеприпасов, устройств и систем.

«Умные» боеприпасы, устройства и системы 
(англ. high-precision guided munitions) — это высо-
котехнологичные снаряды, дроны или иные 
устройства, способные автономно или полуавто-
номно поражать цели с минимальным участием 
оператора.

К их основным типам относятся:
 – GPS-управляемые снаряды и мины – могут 

быть перепрограммированы для удара по 
конкретным координатам.

 – Лазерно-наводящиеся боеприпасы – тре-
буют подсветки цели, но при наличии 
доступа к системам наведения могут исполь-
зоваться для точечных ударов.

 – БПЛА-камикадзе (например, Switchblade, 
Lancet, Shahed) – компактные дроны с взры-
вчаткой, способные автономно находить и 
атаковать цель.
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 – Умные снайперские системы (например, 
TrackingPoint) – используют автоматическое 
наведение и баллистические вычисления, 
минимизируя ошибки стрелка.

 – Кибероружие, взламывающее системы без-
опасности – может отключать сигнализацию 
или перехватывать управление автоном-
ными системами (например, дронами).

 – Такие боеприпасы, устройства и системы 
характеризуются:

 – Высокой точностью – минимум «сопутству-
ющих жертв», что важно, например, для 
незаметного устранения конкретной цели.

 – Дистанционным управлением – исполни-
телю не нужно присутствовать на месте.

 – Сложностью отслеживания – некоторые 
системы не оставляют явных следов (напри-
мер, дроны с поддельными серийными 
номерами).

 – Доступностью на чёрном рынке – часть тех-
нологий можно купить или модифицировать 
из гражданских аналогов.
Вышеназванное приводит к соответствую-

щим проблемам противодействия незаконному 
обороту такого оружия. Это и сложности выявле-
ния и пресечения незаконных действий, связан-
ные с использованием подставных лиц и аноним-
ных платформ для заказа таких предметов, а 
также проблемы идентификации конкретных 
«умных» боеприпасов и систем, отсутствие усто-
явшихся методов проведения последующих кри-
миналистических экспертиз.

Проведенный анализ структурных измене-
ний в сфере незаконного оборота оружия пока-
зал, что существуют серьезные вызовы для пра-
воохранительных органов, требуется адаптация 
стратегий и методов борьбы с этим явлением.

К таковым необходимым изменениям можно 
отнести:

1. Усиление контроля за онлайн-платформами 
и даркнетом, в том числе: разработка специ-
ального программного обеспечения для 
мониторинга и анализа трафика в даркнете.

2. Усиление сотрудничества с зарубежными 
правоохранительными органами для выяв-
ления и пресечения незаконной деятельно-
сти.

3. Обучение сотрудников правоохранитель-
ных органов навыкам работы с цифровыми 
технологиями.

4. Использование современных технологий 
для маркировки оружия и отслеживания его 
перемещения.

5. Дальнейшее совершенствование баз дан-
ных об оружии, его владельцах и совершен-
ных преступлениях.

6. Развитие экспертных возможностей для 
анализа оружия и боеприпасов.

7. Предотвращение утечки оружия из зон кон-
фликтов, организация международного 
мониторинга за оружием и боеприпасами в 
зонах конфликтов.

8. Усиление контроля за границами стран, гра-
ничащих с зонами конфликтов.

9. Проведение совместных международных 
операций по пресечению незаконного обо-
рота оружия.

10. Разработка новых технологий для обнару-
жения и пресечения незаконного оборота 
оружия.
Проведение социальных исследований для 

изучения причин и мотивов незаконного оборота 
оружия.

Таким образом, проведенное исследование 
демонстрирует, что незаконный оборот огне-
стрельного оружия переживает период карди-
нальных трансформаций, связанных с цифрови-
зацией, глобализацией и технологическим про-
грессом. Традиционные меры противодействия 
оказываются недостаточно эффективными в 
условиях формирования новой парадигмы 
«гибридного» оборота, сочетающего физические 
и цифровые компоненты. Все проанализирован-
ные группы факторов создают новые возможно-
сти для преступников и усложняют борьбу с 
незаконным оборотом оружия. Для повышения 
эффективности противодействия этому явлению 
необходимо адаптировать стратегии и методы 
борьбы с учетом современных тенденций и вызо-
вов, усиливать международное сотрудничество, 
инвестировать в научные исследования и исполь-
зовать современные технологии. Только совмест-
ными усилиями можно добиться значительных 
результатов в борьбе с незаконным оборотом 
оружия и снизить риски для национальной и меж-
дународной безопасности.

Список литературы:
[1] Digest of Firearms Trafficking and Related 

Crimes Cases 2023: A Review of Cases and Related 
Good Practices Emerging From National 
Jurisprudence [Электронный ресурс] : URL https://
www.unodc.org/documents/firearms-protocol/
Publications/Digest_of_Firearms_Trafficking_Cases.
pdf (дата обращения 01.04.2025)

[2] Организация Meta, а также ее продукты 
Instagram и Facebook, на которые мы ссылаемся 
в этой статье, признаны экстремистскими на тер-
ритории РФ.

[3] Небензя заявил о правовых последствиях 
для поставщиков оружия Киеву. Информацион-
ное агентство ТАСС [Электронный ресурс]: URL 
https://tass.ru/politika/16557537 (дата обращения 
01.04.2025).

[4] В Нигерии заявили, что оружие с Укра-
ины поступает террористам в страны бассейна 
озера Чад Информационное агентство ТАСС 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  3 -  2025

93

[Электронный ресурс]: URL https://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/16461371 (дата обра-
щения 01.04.2025).

[5] Материалы и исследования Управления 
ООН по наркотикам и преступности [Электрон-
ный ресурс]: URL https://www.unodc.org/unodc/
en/firearms-protocol/publications.html (дата обра-
щения 01.04.2025).

[6] UNODC study on firearms 2015 [Электрон-
ный ресурс]: URL https://www.unodc.org/
documents/firearms-protocol/UNODC_Study_on_
Firearms_WEB.pdf (дата обращения 01.04.2025);

[7] Global Study on Firearms Trafficking 2020 
[Электронный ресурс]: URL https://www.unodc.
org/documents/dataandanalysis/Firearms/2020_
REPORT_Global_Study_on_Firearms_
Trafficking_2020_web.pdf  (дата обращения 
01.04.2025).

Spisok literatury:

[1] Digest of Firearms Trafficking and Related 
Crimes Cases 2023: A Review of Cases and Related 
Good Practices Emerging From National Jurispru-
dence [Elektronnyj resurs] : URL https://www.unodc.
org/documents/firearms-protocol/Publications/
Digest_of_Firearms_Trafficking_Cases.pdf (data 
obrashcheniya 01.04.2025)

[2] Organizaciya Meta, a takzhe ee produkty 
Instagram i Facebook, na kotorye my ssylaemsya v 
etoj stat’e, priznany ekstremistskimi na territorii RF.

[3] Nebenzya zayavil o pravovyh posledstviyah 
dlya postavshchikov oruzhiya Kievu. Informacionnoe 
agentstvo TASS [Elektronnyj resurs]: URL https://
tass.ru/politika/16557537 (data obrashcheniya 
01.04.2025).

[4] V Nigerii zayavili, chto oruzhie s Ukrainy 
postupaet terroristam v strany bassejna ozera Chad 
Informacionnoe agentstvo TASS [Elektronnyj resurs]: 
URL https://tass.ru/mezhdunarodnaya-pano-
rama/16461371 (data obrashcheniya 01.04.2025).

[5] Materialy i issledovaniya Upravleniya OON 
po narkotikam i prestupnosti [Elektronnyj resurs]: 
URL https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-pro-
tocol/publications.html (data obrashcheniya 
01.04.2025).

[6] UNODC study on firearms 2015 [Elektronnyj 
resurs]: URL https://www.unodc.org/documents/
firearms-protocol/UNODC_Study_on_Firearms_
WEB.pdf (data obrashcheniya 01.04.2025);

[7] Global Study on Firearms Trafficking 2020 
[Elektronnyj resurs]: URL https://www.unodc.org/
documents/dataandanalysis/Firearms/2020_
REPORT_Global_Study_on_Firearms_Traffick-
ing_2020_web.pdf  (data obrashcheniya 01.04.2025).



№  3 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

94

Дата поступления рукописи в редакцию: 19.03.2025
Дата принятия рукописи в печать: 14.04.2025

ТАРНОВСКИЙ Алексей Владимирович,
аспирант кафедры уголовного права ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный университет»,

e-mail: the_tarn@bk.ru

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДЕЖНОЙ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И МЕРЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЕЙ: НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В статье рассматривается феномен молодежной организованной преступ-
ности в Российской Федерации на примере Курской области. Автор анализирует характерные 
особенности, структуру, мотивацию и типичные виды преступлений, совершаемых молодеж-
ными организованными преступными группировками.

Исследование базируется на анализе статистических данных, материалов уголовных 
дел, рассмотренных на территории Курской области, а также на изучении теоретических ра-
бот в области криминологии и уголовного права. Применяются методы сравнительного ана-
лиза, обобщения и систематизации информации.

Автор выявляет ряд существенных проблем, связанных с молодежной организованной 
преступностью, включая высокую долю тяжких и особо тяжких преступлений, преобладание 
корыстных и корыстно-насильственных деяний, использование информационных технологий 
в преступных целях. На основе проведенного анализа предлагаются конкретные законода-
тельные изменения и дополнения, направленные на усиление уголовно-правового воздей-
ствия на молодежную организованную преступность и повышение эффективности профилак-
тических мер. Подчеркивается необходимость распространения разработанных предложе-
ний на все субъекты Российской Федерации для оптимизации нормативно-правового регули-
рования и укрепления правопорядка.
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Annotation. The article examines the phenomenon of youth organized crime in the Russian 
Federation using the example of the Kursk region. The author analyzes the characteristic features, 
structure, motivation and typical types of crimes committed by youth organized criminal groups.

The study is based on the analysis of statistical data, materials of criminal cases considered on 
the territory of the Kursk region, as well as on the study of theoretical works in the field of criminol-
ogy and criminal law. Methods of comparative analysis, generalization and systematization of infor-
mation are used.

The author identifies a number of significant problems associated with youth organized crime, 
including a high proportion of grave and especially grave crimes, the predominance of mercenary 
and mercenary-violent acts, the use of information technologies for criminal purposes. Based on the 
analysis, specific legislative changes and additions are proposed aimed at strengthening the criminal 
legal impact on youth organized crime and increasing the effectiveness of preventive measures. The 
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need to disseminate the developed proposals to all constituent entities of the Russian Federation to 
optimize regulatory regulation and strengthen law and order is emphasized.

Key words: youth organized crime, criminal subculture, criminal liability, crime prevention, 
criminal law, public safety, minors, criminal groups, information technology, law and order.

Организованная преступность представ-
ляет собой особо опасное обществен-

ное явление, наносящее существенный ущерб 
государству и обществу, и характеризующееся 
значительными масштабами и высокой степенью 
устойчивости по сравнению с другими формами 
преступной деятельности [1, с. 230]. Данная 
форма криминальной активности не только под-
рывает экономические основания государства, 
способствует развитию коррупции, распростра-
нению терроризма, незаконному обороту нарко-
тических средств, оружия и иных особо опасных 
объектов, но и ведет к самовоспроизводству пре-
ступности посредством вовлечения новых лиц в 
противоправную деятельность [2, с. 67].

В этом контексте особую угрозу представ-
ляет организованная преступность среди моло-
дежи, поскольку она способствует распростра-
нению криминальной субкультуры и формирова-
нию преступного образа жизни среди молодых 
людей — одной из наиболее активных социаль-
но-демографических групп. Более того, моло-
дежная организованная преступность нередко 
становится фундаментом для последующего 
формирования «взрослых» преступных сооб-
ществ, что усиливает ее негативное воздействие 
на общество и государство [1, с. 231]. Таким обра-
зом, исследование и предотвращение молодеж-
ной организованной преступности становится 
приоритетной задачей правоохранительных орга-
нов и требует применения комплексных право-
вых и социальных мер.

Не случайно в Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации подчёркива-
ется, что обеспечение государственной и обще-
ственной безопасности осуществляется путём 
совершенствования единой государственной 
системы профилактики преступности, с особым 
вниманием к работе с несовершеннолетними [3, 
с. 123].

Известно, что молодежь обладает повы-
шенным криминальным потенциалом по сравне-
нию с другими социально-демографическими 
группами населения. Статистические данные 
свидетельствуют, что удельный вес лиц в воз-
расте от 18 до 29 лет среди тех, кто совершил 
преступления, составляет 34,6 % среди мужчин и 
28,2 % среди женщин, в то же время, совокупная 
доля молодежи и несовершеннолетних в струк-
туре населения Российской Федерации состав-
ляет лишь 21,3 % [4].

Таким образом, наблюдается существенная 
диспропорция между долей молодежи в общей 

численности населения и их участием в преступ-
ной деятельности. Данный дисбаланс указывает 
на необходимость усиления профилактических 
мер, направленных на снижение криминальной 
активности среди молодежи. Указанная несоот-
ветствие подчеркивает актуальность разработки 
и внедрения специализированных правовых про-
грамм, ориентированных на предупреждение 
преступности в данной возрастной категории, 
что соответствует приоритетным направлениям 
государственной политики в сфере обеспечения 
правопорядка и общественной безопасности.

Мотивационные особенности молодежных 
организованных преступных групп существенно 
отличаются от мотивационных факторов, прису-
щих «взрослым» преступным сообществам, кото-
рые формируются преимущественно на основе 
корыстных целей или экономических интересов. 
Участники молодежных ОПГ зачастую руковод-
ствуются стремлением к коллективному время-
препровождению и удовлетворению потребности 
в социальной идентификации. Принадлежность к 
таким группам предоставляет молодым людям 
ощущение принадлежности к определенной 
социальной общности, что нередко приводит к 
вовлечению их в противоправную деятельность 
[5, с. 78].

Характерными признаками молодежных 
организованных преступных групп являются чет-
кое распределение ролей между участниками, 
наличие иерархической системы взаимоотноше-
ний и внутренних норм, которые часто заимству-
ются из криминальной субкультуры [6, с. 275]. 
Единый образ жизни и признание авторитета 
лидера способствуют консолидации группы и 
повышению эффективности ее незаконной дея-
тельности. Такие элементы организационной 
структуры укрепляют сплоченность группы и уси-
ливают ее способность противостоять внешним 
воздействиям, что усложняет задачи правоохра-
нительных органов по пресечению противоправ-
ной деятельности данных группировок [7, с. 319].

Участники молодёжных организованных 
преступных группировок часто вовлечены в 
совершение преступлений против собственности 
и общественного порядка, которые включают 
кражи, грабежи, разбойные нападения, хулиган-
ские действия и вымогательства [8, с. 682]. Кроме 
того, они нередко совершают преступления про-
тив личности, такие как причинение телесных 
повреждений. Подобные противоправные деяния 
наносят существенный вред общественным отно-
шениям, создают атмосферу небезопасности в 
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обществе и требуют повышенного внимания со 
стороны правоохранительных органов для их 
своевременного выявления и пресечения.

Организационная структура молодёжных 
организованных преступных групп характеризу-
ется иерархическим строением, включающим 
несколько функциональных уровней [9, с. 148]. 
На вершине этой иерархии находится лидер, 
являющийся главенствующим лицом в группе. 
Обладая бесспорным авторитетом, лидер прини-
мает ключевые решения, определяющие страте-
гию и тактику противоправной деятельности 
группы, обеспечивая её стабильность и направ-
ленность.

Заместитель лидера занимает второе по 
значимости положение в группе. Он несет ответ-
ственность за информирование лидера о вну-
тренней обстановке в группе, анализ внешних 
факторов, влияющих на деятельность организа-
ции, и координацию действий участников в отсут-
ствие лидера. Его роль является критически важ-
ной для эффективного функционирования группы 
и поддержания её внутренней структуры.

Бригадиры и руководители звеньев управ-
ляют небольшими подразделениями внутри 
группы. Они ответственны за выполнение кон-
кретных задач, поставленных руководством, и 
поддержание дисциплины среди рядовых участ-
ников. Их функции включают организацию и кон-
троль за непосредственным осуществлением 
преступной деятельности, а также обеспечение 
соблюдения внутренних правил и иерархии.

Рядовые участники являются исполните-
лями, которые безоговорочно выполняют пору-
чения руководства без права обсуждения или 
оспаривания приказов. Их основная роль сво-
дится к непосредственному выполнению пре-
ступных действий, составляющих оперативную 
деятельность группы. Посредством строгого под-
чинения и дисциплины обеспечивается эффек-
тивность и скоординированность противоправ-
ных операций.

Пособники представляют собой индивидов, 
не являющихся непосредственными членами 
группы, но активно способствующих её функцио-
нированию. Они предоставляют ресурсы, инфор-
мацию или иную поддержку, которая прямо или 
косвенно влияет на деятельность организован-
ной преступной группы. Роль пособников может 
быть различной по степени вовлечённости, но их 
содействие существенно укрепляет потенциал и 
устойчивость группы.

Таким образом, типичные виды преступле-
ний, совершаемых молодёжными организован-
ными преступными группировками, в сочетании 
со сложной иерархической структурой этих объ-
единений, представляют серьёзную угрозу обще-

ственной безопасности и правопорядку. Их дея-
тельность подрывает основы общественных 
отношений, способствует распространению кри-
минальной субкультуры и затрудняет процессы 
социальной реинтеграции молодёжи

Молодёжные организованные преступные 
группировки представляют собой специфические 
социальные институты с криминальной направ-
ленностью, обладающие самостоятельной суб-
культурой и особыми нормами поведения. Такие 
объединения функционируют на основе внутрен-
них правил и ценностей, которые существенно 
отклоняются от общепринятых в обществе пра-
вовых и моральных стандартов. Их субкультура 
формирует у участников особые модели поведе-
ния и стандарты взаимоотношений, способству-
ющие укреплению внутренней структуры группы 
и поддержанию её противоправной деятельности 
[10, с. 259].

Внутригрупповые ценности и поведенче-
ские стереотипы, культивируемые в рамках кри-
минальной субкультуры, усиливают групповую 
идентичность и солидарность среди членов таких 
объединений. Это обстоятельство затрудняет 
процессы ресоциализации, поскольку приоб-
ретённые в группе установки и нормы вступают в 
конфликт с требованиями законопослушного 
общества [11, с. 371]. В результате участники 
подобных группировок испытывают сложности с 
адаптацией к общепринятым социальным нор-
мам и возвращением к правомерному образу 
жизни, что представляет серьёзную проблему 
для правоохранительной системы и общества в 
целом.

Обращаясь к эмпирическому исследованию 
молодёжной организованной преступности, 
необходимо проанализировать специфические 
региональные данные, которые позволяют глубже 
осмыслить особенности данного феномена и его 
проявления в конкретных территориях. Рассмо-
трение ситуации на примере Курской области 
предоставляет возможность проследить дина-
мику развития молодёжных организованных пре-
ступных группировок, оценить эффективность 
существующих мер противодействия и выявить 
направления, требующие усиленного внимания 
со стороны правоохранительных органов.

Анализ обстоятельств в Курской области 
позволяет детально изучить фактические показа-
тели преступности среди молодёжи, исследовать 
структуру и особенности функционирования пре-
ступных групп, а также определить социально-э-
кономические факторы, способствующие их 
формированию и эскалации. Кроме того, изуче-
ние практики применения профилактических и 
репрессивных мер в данном регионе даёт осно-
вание для разработки обоснованных предложе-
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ний по совершенствованию правовых механиз-
мов и организационных подходов в противодей-
ствии молодёжной организованной преступности 
как на региональном, так и на федеральном уров-
нях.

Исследование материалов уголовных дел, 
рассмотренных на территории Курской области, 
позволяет выделить ряд существенных проблем, 
связанных с преступностью среди молодёжи, а 
также определить особенности функционирова-
ния организованных преступных групп, в которые 
включены лица молодого возраста. 

1. Высокая доля преступлений, совершаемых 
лицами в возрасте от 14 до 29 лет, и рост 
числа тяжких и особо тяжких преступлений
Удельный вес преступлений, совершённых 

молодыми людьми в возрасте от 14 до 29 лет, 
составляет около 15% от общего числа зареги-
стрированных преступлений в регионе. Этот 
показатель свидетельствует о значительной кри-
минальной активности данной возрастной 
группы. Более того, наблюдается устойчивая тен-
денция к увеличению доли тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершаемых молодёжью. К тако-
вым относятся преступления, предусмотренные 
УК РФ, предусматривающими повышенную уго-
ловную ответственность, включая лишение сво-
боды на длительные сроки.

Рост числа таких преступлений может быть 
обусловлен различными факторами, включая 
социально-экономическую нестабильность, без-
работицу, недостатки в системе образования и 
воспитания, а также влияние негативных субкуль-
тур. Юридически это проявляется в увеличении 
количества уголовных дел по статьям, связанным 
с умышленным причинением тяжкого вреда здо-
ровью, убийством, незаконным оборотом нарко-
тических средств и другими тяжкими преступле-
ниями.

2. Преобладание корыстных и корыстно-на-
сильственных преступлений в структуре 
молодёжной преступности
Структура преступности среди молодёжи 

характеризуется доминированием корыстных и 
корыстно-насильственных преступлений. К наи-
более распространённым относятся:

 – Кражи (ст. 158 УК РФ) – тайное хищение 
чужого имущества;

 – Грабежи (ст. 161 УК РФ) – открытое хищение 
чужого имущества;

 – Разбои (ст. 162 УК РФ) – нападение с целью 
хищения имущества, соединённое с наси-
лием, опасным для жизни или здоровья;

 – Вымогательство (ст. 163 УК РФ) – требова-
ние передачи имущества или прав на него 
под угрозой применения насилия либо иных 
действий, причиняющих ущерб потерпев-
шему;

 – Незаконный оборот наркотических средств 
и психотропных веществ (ст. 228 УК РФ и 
др.).
Преобладание данных видов преступлений 

свидетельствует о стремлении молодых людей к 
незаконному обогащению и готовности приме-
нять насилие для достижения корыстных целей. 
Это может быть связано с недостаточным уров-
нем правовой культуры, отсутствием мораль-
но-нравственных ориентиров, а также воздей-
ствием криминальной среды.

3. Деятельность устойчивых организованных 
преступных групп, состоящих преимуще-
ственно из молодёжи
Значительная часть преступлений соверша-

ется организованными группами, в состав кото-
рых входят преимущественно лица молодого воз-
раста. Эти группы характеризуются следующими 
признаками:

 – Устойчивость – постоянный характер объе-
динения, наличие долговременных связей 
между участниками;

 – Иерархичность – чёткое распределение 
ролей и функций внутри группы, наличие 
лидера или руководящего органа;

 – Планирование преступной деятельности – 
предварительная подготовка к совершению 
преступлений, разработка схем и способов 
их реализации;

 – Конспирация – использование методов, 
затрудняющих выявление и пресечение 
деятельности группы правоохранительными 
органами.
Согласно п. 3 ст. 35 УК РФ, признаётся, что 

преступление совершено организованной груп-
пой, если оно совершено стабильным объедине-
нием лиц, заранее объединившихся для соверше-
ния одного или нескольких преступлений. Дея-
тельность таких групп представляет повышенную 
общественную опасность и зачастую сопрово-
ждается широким спектром преступлений, вклю-
чая экономические, насильственные и коррупци-
онные.

4. Использование современных информаци-
онных технологий и средств коммуникации 
в преступной деятельности
Современные молодёжные преступные 

группы активно используют информационно-ком-
муникационные технологии для организации и 
реализации своей противоправной деятельности. 
Это выражается в следующем:

Координация действий через социальные 
сети, мессенджеры и другие онлайн-платформы, 
обеспечивающие оперативную связь между 
участниками группы;

 – Использование анонимных сетей для скры-
тия своей деятельности от правоохрани-
тельных органов;
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 – Применение электронных платежных 
систем и криптовалют для финансовых опе-
раций, связанных с отмыванием денежных 
средств и финансированием преступной 
деятельности;

 – Киберпреступления – хакерские атаки, рас-
пространение вредоносного программного 
обеспечения, фишинг и другие формы ком-
пьютерных преступлений.
Особую сложность для правоохранитель-

ных органов представляет деятельность так 
называемых группировок дроповодов. Эти 
группы занимаются обналичиванием денежных 
средств, полученных преступным путём, с исполь-
зованием подставных лиц – «дропов». Дропы пре-
доставляют свои банковские реквизиты для 
перевода и последующего обналичивания 
средств, не зная либо игнорируя незаконный 
характер операций.

Данная деятельность подпадает под дей-
ствие статей УК РФ, предусматривающих ответ-
ственность за:

 – Легализацию (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретённых дру-
гими лицами преступным путём (ст. 174 УК 
РФ);

 – Мошенничество (ст. 159 УК РФ);
 – Организацию преступного сообщества (пре-

ступной организации) (ст. 210 УК РФ) при 
наличии соответствующих признаков.
Использование информационных техноло-

гий существенно усложняет процесс выявления и 
документирования преступной деятельности.

Таким образом, анализ проблематики моло-
дёжной организованной преступности на терри-
тории Курской области свидетельствует о насто-
ятельной необходимости совершенствования 
действующего законодательства и принятия ком-
плекса мер, направленных на предупреждение и 
пресечение данного вида преступной деятельно-
сти. В связи с этим предлагаются следующие 
законодательные изменения и дополнения:

1. Представляется обоснованным внести 
изменения в статью 35 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Совершение пре-
ступления группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору, организованной 
группой или преступным сообществом (пре-
ступной организацией)», дополнив её 
новыми квалифицирующими признаками, 
касающимися участия лиц молодого воз-
раста в организованных преступных фор-
мированиях. В частности, предлагается 
установить усиленную уголовную ответ-
ственность за совершение преступлений 
организованной группой, если в её состав 
входят лица в возрасте от 14 до 29 лет; уси-
лить санкции для лиц указанного возраст-

ного диапазона, осуществляющих органи-
зацию или руководство такой группой; 
предусмотреть более строгие меры наказа-
ния за вовлечение лиц в возрасте от 14 до 
29 лет в состав организованной преступной 
группы; а также рассматривать использова-
ние средств коммуникации, популярных 
среди молодёжи, при совершении престу-
пления организованной группой, в качестве 
отягчающего обстоятельства. Введение 
данных квалифицирующих признаков 
позволит усилить превентивное воздей-
ствие уголовно-правовых норм на молодёж-
ную организованную преступность, содей-
ствуя снижению распространения преступ-
ных групп среди молодёжи и повышению 
ответственности за вовлечение молодых 
людей в противоправную деятельность.

2. Представляется целесообразным допол-
нить главу 24 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Преступления против 
общественной безопасности» новой статьёй 
следующего содержания:
Статья ХХХ. Вовлечение несовершеннолет-

него в деятельность организованной преступной 
группы:

1. Вовлечение несовершеннолетнего в уча-
стие или содействие деятельности органи-
зованной группы, преступного сообщества 
(преступной организации), а равно создание 
условий для такого участия или содействия, 
наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до двенадцати лет с ограничением сво-
боды на срок до трёх лет или без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, совершённые лицом с 
использованием своего служебного поло-
жения, либо с применением насилия, угрозы 
его применения или иного принуждения, 
наказываются лишением свободы на срок 
от восьми до пятнадцати лет с лишением 
права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельно-
стью на срок до пяти лет.
Введение данной нормы позволит усилить 

уголовно-правовую защиту несовершеннолетних 
от негативного влияния организованной преступ-
ности, повысит эффективность противодействия 
вовлечению молодёжи в преступную деятель-
ность и будет способствовать обеспечению 
общественной безопасности.

3. Представляется необходимым внести изме-
нения в статью 150 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления», 
ужесточив санкции за вовлечение несовер-
шеннолетних в деятельность организован-
ных преступных групп. В частности, предла-
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гается увеличить максимальный срок лише-
ния свободы по части первой статьи до 
восьми лет, а по части второй — до десяти 
лет. Также целесообразно ввести дополни-
тельный квалифицирующий признак — вов-
лечение несовершеннолетнего в деятель-
ность организованной группы или преступ-
ного сообщества (преступной организации), 
устанавливающий наказание в виде лише-
ния свободы на срок от десяти до пятнад-
цати лет.
Кроме того, рекомендуется предусмотреть 

обязательное применение дополнительных мер 
наказания для лиц, совершивших указанные дея-
ния, таких как лишение права занимать опреде-
лённые должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до пяти лет. Ужесточение 
санкций за вовлечение несовершеннолетних в 
организованную преступную деятельность будет 
способствовать повышению эффективности уго-
ловно-правового воздействия на лиц, использую-
щих несовершеннолетних в преступных целях, 
усилит защиту прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, а также укрепит общественную 
безопасность и правопорядок.

Учитывая общегосударственный характер 
проблемы молодёжной организованной преступ-
ности, представляется необходимым распро-
странить разработанные на основе анализа кри-
миногенной ситуации в Курской области законо-
дательные меры на все субъекты Российской 
Федерации. Такая унификация правовых меха-
низмов противодействия данному феномену 
позволит оптимизировать нормативно-правовое 
регулирование, повысить эффективность профи-
лактических мероприятий и, в конечном итоге, 
обеспечить снижение уровня криминализации 
молодёжи и её вовлечённости в деятельность 
организованных преступных сообществ.

Реализация указанных мер будет способ-
ствовать укреплению правопорядка и обеспече-
нию общественной безопасности на территории 
Российской Федерации. Усиление уголовно-пра-
вовой ответственности лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних в противоправную деятель-
ность, а также совершенствование механизмов 
профилактического воздействия окажут пози-
тивное влияние на социально-правовую ситуа-
цию в стране и будут способствовать снижению 
распространённости молодёжной организован-
ной преступности.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Аннотация. Цель.  Исследование эффективности прокурорского надзора в области  
соблюдения экологического законодательства. 

Процедура и методы: Применены следующие методы исследования: анализ норматив-
но-правовых актов, регулирующих экологическое законодательство и прокурорский надзор; 
изучение статистических данных о нарушениях и результатах прокурорских проверок; систе-
матизация и обобщение полученных данных для разработки рекомендаций. 

Результаты. Исследования показали, что прокурорский надзор играет ключевую роль в 
обеспечении соблюдения экологического законодательства. Выявлены основные нарушения, 
связанные с недостаточным контролем со стороны местных властей и несовершенством нор-
мативных актов.

Теоретическая и/или практическая значимость. Теоретическая значимость проведенно-
го исследования заключается, прежде всего, во всестороннем и комплексном анализе роли 
прокурорского надзора, который рассматривается как ключевой инструмент обеспечения 
соблюдения экологического законодательства. С другой стороны, практическая значимость 
данной работы заключается в разработке рекомендаций, направленных на повышение эф-
фективности прокурорского надзора. Предложенные инициативы, в частности, нацелены на 
совершенствование межведомственного взаимодействия, а также на внедрение более стро-
гих мер ответственности. Это, в свою очередь, позволит существенно улучшить контроль за 
соблюдением экологических норм.

Ключевые слова: правовые средства прокурорского надзора, полномочия прокурора, 
акты прокурорского надзора и реагирования, требование прокурора, согласие и санкция 
прокурора, мотивированное постановление прокурора о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, форма реализации правовых средств прокурорского надзора, об-
щая и инициативная формы реализация правовых средств.

= ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА =
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Methodology. The following research methods were applied: analysis of normative-legal acts 
regulating environmental legislation and prosecutor’s supervision; study of statistical data on viola-
tions and results of prosecutor’s inspections; systematization and generalization of the obtained 
data for the development of recommendations.

Results. The research has shown that prosecutors’ supervision plays a key role in ensuring 
compliance with environmental legislation. The main violations related to insufficient control on the 
part of local authorities and imperfect regulatory acts have been identified.

Research implications. The theoretical significance of this study lies, first, in a comprehensive 
and complex analysis of the role of prosecutor’s supervision, which is considered as a key tool to 
ensure compliance with environmental legislation. On the other hand, the practical significance of 
this work lies in the development of recommendations aimed at improving the effectiveness of pros-
ecutorial oversight. The proposed initiatives are aimed at improving interagency cooperation, as well 
as at introducing stricter liability measures. This, in turn, will significantly improve control over com-
pliance with environmental norms.
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Задачи прокуратуры при выявлении эко-
логических правонарушений

В области борьбы с экологическими пре-
ступлениями прокуратура играет ключевую роль, 
осуществляя надзор за исполнением законов, 
направленных на охрану окружающей среды. 
Экологические преступления, включая лесонару-
шения, загрязнение водных и воздушных бассей-
нов, незаконную утилизацию отходов, представ-
ляют собой серьезную угрозу для природных 
ресурсов и здоровья населения. В этом контек-
сте прокуратура выполняет ряд ключевых задач, 
направленных на пресечение и предотвращение 
незаконных действий, вредящих экологии [9].

Одной из основных функций прокуратуры 
является проведение проверок соблюдения эко-
логического законодательства субъектами хозяй-
ствования. Эта деятельность осуществляется в 
рамках надзорной деятельности и направлена на 
предупреждение, выявление и устранение нару-
шений законов, регулирующих экологическую 
безопасность. Важным аспектом работы проку-
ратуры является сотрудничество с органами 
государственного экологического надзора, сани-
тарным и эпидемиологическим надзором, что 
позволяет объединить усилия в целях повышения 
эффективности контроля за состоянием окружа-
ющей среды [.
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В контексте борьбы с лесонарушениями 
прокуратура осуществляет надзор за исполне-
нием законов в лесном хозяйстве, активно взаи-
модействует с Рослесхозом и другими соответ-
ствующими органами. Это направление работы 
включает в себя пресечение незаконной заго-
товки, транспортировки и сбыта лесоматериалов, 
что нередко осуществляется посредством прове-
дения совместных оперативно-разыскных меро-
приятий.

Прокуратурой регулярно инициируются 
судебные иски в защиту прав граждан на благо-
приятную окружающую среду. Примером может 
служить дело, рассмотренное в Арбитражном 
суде Московского округа, где было вынесено 
решение о взыскании с предприятия-загрязни-
теля в пользу государства компенсаций за вред, 
причиненный окружающей среде из-за неконтро-
лируемого выброса загрязняющих веществ (Дело 
1-21/2019 [Электронный ресурс]. – URL: https://
sudact.ru).

Такие меры выступают в качестве эффек-
тивного сдерживающего фактора для предотвра-
щения экологических нарушений.

Важным направлением в деятельности про-
куратуры является разъяснительная работа 
среди населения и организаций о необходимости 
соблюдения экологических норм и законов. Про-
куратура активно ведет разъяснительную работу, 
направленную на предотвращение экологических 
правонарушений, через проведение семинаров, 
встреч с представителями бизнеса, образова-
тельных учреждений, участие в профильных кон-
ференциях и форумах.

Таким образом, прокуратура играет важную 
роль в борьбе с экологическими преступлениями 
и лесонарушениями, осуществляя комплексный 
надзор за исполнением экологического законо-
дательства, предоставляя судебную защиту инте-
ресов общества и государства в сфере экологии, 
а также проводя превентивную работу среди 
населения и предприятий. Эффективность этой 
деятельности в значительной степени зависит от 
слаженной координации действий всех участни-
ков экологического надзора, а также от активной 
позиции гражданского общества и средств мас-
совой информации в вопросах охраны окружаю-
щей среды [10].

Судебно-прокурорская практика в рас-
смотрении дел о нарушениях экологического 
законодательства

В современном мире растущее воздействие 
человека на природу порождает всё больше эко-
логических преступлений, среди которых особое 
место занимают лесонарушения, загрязнение 
окружающей среды, незаконная добыча ресур-
сов и другие виды нарушений, наносящих ущерб 

экологии. Роль прокуратуры в борьбе с подоб-
ными нарушениями заключается в осуществле-
нии надзора за точным и единообразным приме-
нением экологического законодательства, а 
также в принятии мер по предупреждению и реа-
гированию на экологические преступления.

Основной задачей прокуратуры в контексте 
экологических преступлений является не только 
преследование виновных в совершении экологи-
ческих нарушений, но и восстановление нару-
шенных прав граждан на благоприятную окружа-
ющую среду, защита интересов неопределенного 
круга лиц и государства в целом. Именно проку-
ратура, обладая правом направления в суд хода-
тайств об устранении нарушений экологического 
законодательства, играет ключевую роль в иско-
вом регулировании экологических споров, что 
подтверждается многолетней судебно-прокурор-
ской практикой.

Практика рассмотрения дел о нарушениях 
экологического законодательства показывает, 
что одним из эффективных инструментов проку-
рорского надзора является привлечение к адми-
нистративной и уголовной ответственности лиц, 
осуществляющих незаконную вырубку лесов, 
загрязнение водоемов и другие виды экологиче-
ских правонарушений. В судебной практике 
встречаются многочисленные случаи, когда по 
инициативе прокуратуры прекращается деятель-
ность предприятий, вредно влияющих на эколо-
гию [5,6]. 

Также значимую роль прокуратура играет в 
восстановлении прав граждан на благоприятную 
окружающую среду. Примером может служить 
дело, по которому суд по требованию прокура-
туры обязал муниципальные власти восстановить 
зеленую зону, уничтоженную в результате неза-
конных лесонарушений. (Дело 2-23/2021 [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://sudact.ru). В этом 
контексте особенно важна работа прокуратуры 
по сбору и предъявлению доказательств вины 
лиц, допустивших экологическое правонаруше-
ние.

Необходимо отметить и участие прокура-
туры в правотворческой деятельности, заключа-
ющееся в предложении изменений в законода-
тельство с целью ужесточения ответственности 
за экологические преступления и усовершен-
ствования механизмов их предотвращения. Такие 
инициативы прокуратуры, базирующиеся на ана-
лизе судебно-прокурорской практики и текущих 
проблем в области экологической безопасности, 
вносят значительный вклад в развитие нацио-
нального экологического законодательства.

В заключение стоит подчеркнуть, что роль 
прокуратуры в рассмотрении дел о нарушениях 
экологического законодательства крайне зна-
чима и многогранна. Меры прокурорского реаги-
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рования на экологические преступления, их 
предупреждение и устранение правонарушений, 
а также участие в разработке нормативных пра-
вовых актов – все это в совокупности способ-
ствует укреплению законности и правопорядка в 
области экологической безопасности, защите 
прав граждан и интересов государства [10].

Важность сотрудничества прокуратуры с 
экологическими органами и общественностью

Прокуратура играет ключевую роль в 
борьбе с экологическими преступлениями, вклю-
чая лесонарушения, загрязнение водоёмов и 
почв, а также вопросы незаконной добычи при-
родных ресурсов [12]. Для эффективного проти-
водействия этим нарушениям требуется тесное 
взаимодействие между прокуратурой, экологи-
ческими органами и гражданским обществом. 
Это сотрудничество подчёркивает важность 
межведомственного и общественного надзора за 
соблюдением экологического законодательства 
и норм.

Исследования показывают, что взаимодей-
ствие прокуратуры с экологическими органами и 
общественностью способствует более эффек-
тивному выявлению и пресечению экологических 
преступлений. Прокуратура, обладая правом 
надзора за исполнением законов, может исполь-
зовать информацию, полученную от экологиче-
ских органов и активистов, для более быстрого 
реагирования на нарушения и организации пре-
секательных мер [4].

Одним из ярких примеров эффективного 
взаимодействия является дело о массовых лесо-
нарушениях в регионе Х, где сотрудничество про-
куратуры с местными экологическими организа-
циями привело к выявлению и прекращению 
незаконной вырубки лесов. В ходе этого сотруд-
ничества были собраны неопровержимые дока-
зательства, впоследствии представленные в суде, 
что стало основанием для успешного преследо-
вания нарушителей. (Дело 1-17/2022 [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://sudact.ru).

Активное участие общественности в защите 
окружающей среды, в том числе через обраще-
ния и жалобы в прокуратуру, приводит к повыше-
нию эффективности надзорной деятельности. 
Примером может служить дело о загрязнении 
реки в городе В, когда благодаря сообщениям 
местных жителей было начато расследование, 
которое выявило серьёзные нарушения со сто-
роны промышленного предприятия, ответствен-
ного за выбросы. (Дело 1-04/2017 [Электронный 
ресурс]. – URL: https://sudact.ru).

Роль прокуратуры в сотрудничестве не 
ограничивается только пресечением и расследо-
ванием экологических преступлений. Важной 
задачей является и предупредительная работа, 

направленная на минимизацию риска возникно-
вения новых нарушений. Это включает в себя 
организацию просветительских мероприятий 
среди населения и представителей бизнеса, раз-
работку рекомендаций по совершенствованию 
экологического законодательства, а также уча-
стие в разработке новых нормативных актов в 
области экологии [7].

Таким образом, важность сотрудничества 
прокуратуры с экологическими органами и обще-
ственностью в борьбе с экологическими престу-
плениями не может быть переоценена. Это пар-
тнёрство способствует не только снижению 
уровня преступности в области экологии, но и 
развитию правового сознания граждан, форми-
рованию у них ответственного отношения к окру-
жающей среде. В конечном итоге, только через 
совместные усилия можно достичь заметного 
прогресса в защите прав на здоровую окружаю-
щую среду и обеспечении экологической безо-
пасности для настоящих и будущих поколений.

Перспективы работы прокуратуры в 
области предотвращения экологических пре-
ступлений

Экологические преступления в современ-
ном мире занимают особое место в системе пра-
вонарушений, поскольку они наносят ущерб не 
только окружающей среде, но и здоровью людей, 
экономическому и социальному развитию 
обществ. В этом контексте роль прокуратуры как 
одного из ключевых органов, осуществляющих 
надзор за исполнением экологического законо-
дательства, становится всё более значимой.

Прокуратура выполняет комплексные 
задачи по предупреждению, выявлению и пре-
следованию экологических правонарушений и 
преступлений. Отметим, что законодательными 
актами различных стран установлены особенно-
сти участия прокуратуры в борьбе с экологиче-
скими преступлениями. Примером эффективного 
взаимодействия в данной сфере может служить 
деятельность федеральной прокуратуры Брази-
лии, которая активно противостоит лесонаруше-
ниям в Амазонии, используя судебные иски и 
процессы для защиты экологически значимых 
территорий (Fearnside, P.M., 2017).

В России прокуратура осуществляет над-
зор за исполнением законов в области охраны 
окружающей среды, что включает в себя кон-
троль за использованием природных ресурсов, 
защитой атмосферного воздуха, водных объек-
тов, растительного и животного мира [11]. Эффек-
тивность такого контроля наглядно демонстриру-
ется в работах, анализирующих деятельность 
прокуратуры по предотвращению экологических 
правонарушений и преступлений, включая лесо-
нарушения и загрязнение окружающей среды [5].
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Перспективы работы прокуратуры в обла-
сти предотвращения экологических преступле-
ний связываются с усилением международного 
сотрудничества, обмена опытом и практиками 
между странами. Важным аспектом является 
интеграция цифровых технологий в процесс 
мониторинга и контроля за соблюдением эколо-
гических законов. Применение ГИС-технологий, 
дистанционного зондирования Земли и беспилот-
ных летательных аппаратов может существенно 
повысить эффективность выявления и предот-
вращения экологических правонарушений.

Кроме того, укрепление правовой базы, 
например, через разработку и внедрение специа-
лизированных нормативных актов, касающихся 
исключительно экологических преступлений, 
станет важным шагом в усилении роли прокура-
туры в этом направлении [12]. Эффективная зако-
нодательная база обеспечит прокурорам более 
широкие полномочия для надзора и реагирова-
ния на нарушения, а также создаст условия для 
ужесточения ответственности за совершение 
экологических правонарушений.

В завершение, перспективы работы проку-
ратуры в предотвращении экологических престу-
плений тесно связаны с развитием междисципли-
нарного подхода, включающего в себя элементы 
экологии, права, экономики и информационных 
технологий [10]. 

Такой подход позволит осуществлять ком-
плексный анализ экологической ситуации, 
эффективно выявлять и расследовать экологиче-
ские преступления, а также разрабатывать и вне-
дрять новые методы и средства предотвращения 
экологических правонарушений, что сделает 
охрану окружающей среды более эффективной и 
системной. Это позволит улучшить контроль за 
соблюдением экологических норм и стандартов, 
а также повысить ответственность за нарушения. 

Кроме того, комплексный анализ экологи-
ческой ситуации позволит принимать обоснован-
ные решения по улучшению экологической обста-
новки и сохранению природных ресурсов для 
будущих поколений. В целом, такой подход спо-
собствует устойчивому развитию общества и 
экономики, с учетом необходимости сохранения 
природы и окружающей среды. 

Междисциплинарный подход, реализуемый 
в деятельности прокуратуры с целью предотвра-
щения экологических правонарушений, приобре-
тает ключевое значение в контексте обеспечения 
устойчивого развития общества. Посредством 
проведения всестороннего комплексного ана-
лиза экологической обстановки и внедрения 
инновационных методов предотвращения нару-
шений экологического законодательства пред-
ставляется возможным существенно повысить 
эффективность мониторинга соблюдения соот-

ветствующих норм и стандартов. К тому же, такие 
меры, бесспорно, способствуют усилению ответ-
ственности субъектов за потенциальные наруше-
ния и в значительной степени способствуют улуч-
шению качества окружающей среды. Развитие 
подобного подхода поможет сформировать 
устойчивые механизмы обеспечения экологиче-
ской безопасности и сохранения природных 
ресурсов для будущих поколений, что является 
важным элементом современной экологической 
политики [3]. 

Интеграция экологических прав на всех 
уровнях государственного управления, обеспе-
чение широкого участия общественных органи-
заций и представителей бизнеса в процессе при-
нятия решений, а также содействие развитию 
экологического образования и осведомленности 
населения о важности сохранения природы - все 
эти меры способствуют формированию экологи-
ческой культуры и созданию устойчивой экологи-
чески ответственной повестки дня в различных 
сферах общественной жизни [13]. Работа по пре-
дотвращению экологических преступлений и 
улучшению экологической обстановки требует 
согласованных усилий всех заинтересованных 
сторон и постоянного внимания со стороны госу-
дарственных органов. При достаточном обеспе-
чение устойчивого развития и сохранения окру-
жающей среды, важно продолжать улучшать 
правовую базу, строить партнерские отношения 
между государственными органами, обществен-
ными организациями и предприятиями, а также 
активно вовлекать население в процессы приня-
тия экологически значимых решений. Только 
совместными усилиями мы сможем достичь 
устойчивого баланса между развитием и сохра-
нением окружающей среды для благополучия 
будущих поколении. Таким образом, коллектив-
ные усилия представителей государства, биз-
неса, общественных организаций и населения 
играют решающую роль в сохранении окружаю-
щей среды и обеспечении устойчивого разви-
тия[7]. 

Улучшение правовой базы, развитие эколо-
гического образования, предотвращение эколо-
гических преступлений и формирование экологи-
ческой культуры - все это ключевые шаги к дости-
жению устойчивого баланса между развитием и 
сохранением природы для будущих поколений. 
Важно продолжать работу в этом направлении и 
укреплять сотрудничество всех заинтересован-
ных сторон ради общей цели - благополучия пла-
неты и человечества.

Заключение
Результаты проведенного исследования 

позволили сформулировать вывод, что содей-
ствию соблюдению законности в сфере охраны 



№  3 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

106

окружающей среды могут способствовать 
несколько ключевых направлений деятельности 
природоохранных прокуратур. 

Во-первых, это включает в себя использо-
вание комплексного подхода, объединяющего 
профилактические и предупредительные меры, 
которые в совокупности способствуют укрепле-
нию правопорядка в экологической сфере. 

Во-вторых, в проверочные мероприятия 
рекомендуется активно вовлекать экспертов, 
обладающих специализированными знаниями. 
Это, безусловно, повысит результативность 
выявления нарушений. 

Такой подход, с одной стороны, позволит 
увеличить число правоприменительных действий, 
с другой — усилит профилактическую роль про-
курорского надзора в сфере экологии [8].
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. В статье рассматривается феномен предпринимательской деятельности и 
характер ее развития в условиях новой реальности. Выдвинуто и обосновано представле- 
ние о предпринимательской деятельности как об особой разновидности креативного (твор- 
ческого) и инновационного труда по созданию и реализации оптимальных сценариев разви-
тия бизнеса. Сформулировано предположение о том, что на определенном этапе развития 
для предпринимательства становится свойственной определенная социальная функция – ко-
ординирование и субординирование совокупного труда (т. е. труда в целом, как совокупности 
социально-трудовых техник и отношений), что отражает новый этап в развитии процесса об-
щественного разделения труда.

Ключевые слова: новая реальность, предпринимательская деятельность, предприни-
мательская прибыль, производство, сценарии развития бизнеса, трудовая деятельность, 
управление рисками.
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THE PROBLEM OF BUSINESS DEVELOPMENT 
 IN MODERN CONDITIONS

Annotation. The article examines the phenomenon of entrepreneurial activity and the nature 
of its development in the new reality. The idea of entrepreneurial activity as a special kind of creative 
and innovative work aimed at creating and implementing optimal business development scenarios is 
put forward and substantiated. The assumption is formulated that at a certain stage of development, 
entrepreneurship becomes characterized by a certain social function – the coordination and subor-
dination of total labor (i.e. labor as a whole, as a set of social and labor techniques and relations), 
which reflects a new stage in the development of the process of social division of labor.

Key words: new reality, entrepreneurial activity, entrepreneurial profit, production, business 
development scenarios, labor activity, risk management.

Введение
Общеизвестна истина о том, что индивид 

становится личностью только в качестве субъ-
екта деятельности. В основе человеческой дея-
тельности лежит труд, который является родовой 
сущностью человека. Эти положения политиче-
ской экономии широко известны, но в последнее 
время они все чаще подвергаются сомнению [1, 
с. 37 – 38].

Однако, когда речь заходит о предпринима-
тельской деятельности, большинство исследова-
телей игнорируют или даже отрицают ее трудо-
вую природу. В результате само предпринима-
тельство становится неким социальным фанто-
мом, оказывающимся где-то на периферии 
научных представлений о самой деятельности. 
До сих пор оно (предпринимательство) связыва-
ется, как правило, не с затратами собственного 
труда субъекта предпринимательской деятельно-

сти, а с эксплуатацией чужого труда (как правило, 
наемных работников). И, хотя практика свиде-
тельствует о том, что, во-первых,  эксплуатация 
наемного труда осуществлялась и осуществля-
ется далеко не одними только предпринимате-
лями (в основном, это делается крупным финан-
сово-промышленным корпоративным бизнесом, 
который никак не отнесешь к предприниматель-
ской деятельности), а, во-вторых, многие пред-
приниматели  занимаются своей деятельностью 
самостоятельно (без привлечения наемной рабо-
чей силы), тем не менее, прежние предрассудки и 
предубеждения на их счет до сих пор сохраня-
ются. В связи с этим целью настоящего исследо-
вания является оценка представлений о предпри-
нимательской деятельности, как особой разно-
видности креативного труда по управлению 
рисками, связанной с выработкой и реализацией 
оптимальных сценариев развития бизнесом. 
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Результаты
Взгляд на предпринимательство как на 

управление рисками в последнее время получил 
свое развитие [2–4], чему послужило формирова-
ние т. н. «новой реальности» и присущих ей высо-
ких темпов появления разнообразных рисков, 
растущей нестабильности, неопределенности и 
турбулентности. «Новая реальность» – это совре-
менное «общество риска» (У. Бек), в котором 
предпринимательский доход во все большей сте-
пени оказывается связанным с умением предот-
вращать риски или эффективно с ними работать 
(минимизировать). Традиционный взгляд на труд, 
который создает стоимость (в том числе и приба-
вочную стоимость, выражением которой как раз 
и является предпринимательская прибыль) в 
нынешних условиях не дает ответа на вопрос о 
том, является ли само умение рисковать (работа 
с рисками) разновидностью (формой) обществен-
но-полезного труда или это – некое совершенно 
особое свойство человека, его психики, которое 
непосредственно никак с трудом не связано. 
Психологическое объяснение предприниматель-
ской прибыли появилось еще в ХIХ в., сначала в 
работах немецкого экономиста Г. фон Тюнена 
(1850), затем в работах Ф. Б. Хоули (1893) и других 
авторов, рассматривавших предприниматель-
ство (наряду с землей, трудом и капиталом) в 
качестве четвертого основного фактора обще-
ственного производства, а предпринимательскую 
прибыль как «премию за риск».

Однако когда речь заходит непосред-
ственно о предпринимательской деятельности, 
большинство исследователей игнорируют или 
даже отрицают ее трудовую природу. В резуль-
тате само предпринимательство становится 
неким социальным фантомом, оказывающимся 
где-то на периферии научных представлений о 
самой деятельности. До сих пор оно (предприни-
мательство) связывается, как правило, не с 
затратами собственного труда субъекта предпри-
нимательской деятельности, а с эксплуатацией 
чужого труда (как правило, наемных работников). 
И, хотя практика свидетельствует о том, что, 
во-первых, эксплуатация наемного труда осу-
ществлялась и осуществляется далеко не одними 
только предпринимателями (в основном, это 
делается крупным финансово - промышленным 
корпоративным бизнесом, который никак не 
отнесешь к предпринимательской деятельности), 
а, во-вторых, многие предприниматели занима-
ются своей деятельностью самостоятельно (без 
привлечения наемной рабочей силы), тем не 
менее, прежние предрассудки и предубеждения 
на их счет до сих пор сохраняются.

Но вполне можно предположить, что на 
определенном этапе развития для предпринима-
тельства становится свойственной определенная 

социальная функция – координирование и субор-
динирование совокупного труда (т. е. труда в 
целом, как совокупности, соединения, сочетания 
конкретных его видов).

Следовательно, рассуждения о том, что 
наемные работники, став собственниками 
средств производства, начнут сами успешно 
управлять ими (через механизмы планирования и 
прогнозирования), оказываются несостоятель-
ными. Во-первых, мало быть собственником этих 
средств, нужно еще стать предпринимателем; 
во-вторых, в рамках объективно существующего 
и развивающегося общественного разделения 
труда,   искусственно соединять в лице слесаря 
или инженера еще и функцию координирования и 
субординирования хозяйственной деятельности 
(исключая самого предпринимателя)   оказалось 
элементарным насилием над здравым смыслом; 
наконец, в-третьих, ни один пятилетний  народно-
хозяйственный план в СССР, как известно, так и 
не был выполнен.

Почему же не удавалось и до сих пор не 
удается обойтись без предпринимательства? 
Проблема состоит, как оказывается, в социаль-
ной детерминации развития способностей лично-
сти. Конечно, хороша мысль А. де Сент-Экзюпери 
о желательности создания таких социальных 
условий, «чтобы ни в одном человеке не умер 
Моцарт». Но представления об априорном суще-
ствовании моцартовских способностей в каждом 
новорожденном – метафора.  В научном плане 
исследование способностей включает в себя 
систематическое рассмотрение их обществен-
но-исторического развития, отказ от иррацио-
нального их толкования, понимание сложной диа-
лектики их развития.

Предприниматель в любой общественно-э-
кономической формации, в которой появлялся 
сам феномен предпринимательства (если выра-
жаться языком К. Маркса) выполнял функцию 
координирования и субординирования труда.  
Поскольку эта его общественная функция была в 
любую эпоху общественно-полезной, а сам пред-
приниматель всегда занимал строго определен-
ное место в системе общественного производ-
ства, отличное от места капиталиста или государ-
ственного чиновника, то между предпринимате-
лем и капиталистом нельзя ставить знак 
равенства. Дело в том, что место в системе обще-
ственного производства определяется именно 
той общественной функцией, которую исполняет 
тот или иной социальный класс. Капиталист 
выполняет совершенно иную общественную 
функцию, нежели предприниматель: тогда как 
предприниматель координирует и субординирует 
труд, ориентируясь на максимальное удовлетво-
рение общественных и личных потребностей, 
капиталист организует экономическую эксплуа-
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тацию ресурсов (не только рабочей силы, но и 
природных ресурсов и т.д.), нацеленную на мак-
симизацию его (капиталистической) прибыли. А 
это – две большие разницы.

Способность к предпринимательской дея-
тельности таким образом вытекает из способно-
сти к труду, тогда как способность к капиталисти-
ческой организации труда вытекает из способно-
сти к предпринимательству. Превращение пред-
принимателя в капиталиста отнюдь не является 
неизбежным; оно происходит только при строго 
определенных общественно-исторических усло-
виях. Само же предпринимательство как особый 
вид человеческой деятельности, свойственно 
любой эпохе, формации или цивилизации, начи-
ная с глубокой древности и заканчивая совре-
менностью.

Подведя общую идею К. Маркса о всеоб-
щем и непосредственно-общественном труде к 
основным признакам предпринимательства, 
можно обнаружить их полную имманентность. К. 
Маркс вовсе не называл труд всеобщим и непо-
средственно-общественным из-за его наличного 
всеобщего содержания (труд как затрата физиче-
ской, умственной и нервной энергии). На этот 
счет он оставил вполне однозначные суждения: 
«Всеобщим трудом является всякий научный 
труд, всякое открытие, всякое изобретение» [5, т. 
25, кн. 3. Ч. 1, с. 116].

Поскольку наемный работник есть исполни-
тель и выразитель чужого замысла и чужой воли 
(хотя, в отдельных случаях здесь и могут быть 
исключения), а предприниматель – всегда (всяко) 
новатор и изобретатель (иначе он не будет пред-
принимателем по определению), то всеобщий 
труд – это труд, который затрачивает (осущест-
вляет) именно предприниматель.

Представления о всеобщем труде как эле-
ментарной затрате физической, умственной и 
нервной энергии, который были достаточно рас-
пространены в прошлом, оказываются не соот-
ветствующими марксизму. Ведь такие затраты 
осуществляет любой живой организм, и они сви-
детельствуют о работоспособности этого орга-
низма, но не о его способности к труду. Между 
работой и трудом как понятиями физиологии и 
философии лежит существенная разница. И не 
случайно К. Маркс еще на раннем этапе своей 
научной деятельности утверждал, что всеобщий 
труд является «напряжением человека не как 
определенным образом выдрессированной силы 
природы, а как такого субъекта, который высту-
пает в процессе производства … в виде деятель-
ности, управляющей всеми силами природы» [5, 
т. 46, ч. 2, с. 110]. По сути, речь идет о творчестве, 
о творческом аспекте труда.

В самом деле, переход от рутинного (репро-
дуктивного) труда к творческой активности (креа-

тивному труду) осуществляется через соподчи-
ненную систему активность - деятельность - труд. 
В этой системе иллюстрируется порядок восхож-
дения от абстрактного к конкретному, от аморф-
ной категории активность (активность присуща 
всему живому) - к научной категории деятель-
ность (деятельность – понятие более узкое, чем 
активность, но более широкое, чем понятие труд), 
а через нее и к самой категории труд.

Постиндустриальная экономика действи-
тельно принципиально меняет: 1) прежние отно-
шения, складывавшиеся между разными соци-
альными категориями населения и 2) прежнее 
отношение работника к творчеству. Конечно, в 
условиях ХХI в. еще далеко до того, чтобы каж-
дый «работник у станка» стал партнером и совла-
дельцем предприятия, на котором он работает 
или превратился в творческую личность. Осо-
бенно в нашей стране. Но «революция управляю-
щих», произошедшая в США и некоторых других 
странах мира в 60-х гг. ХХ в., когда менеджеры из 
простых наемников стали партнерами и совла-
дельцами фирм, взяв на себя помимо всего про-
чего и креативные функции (креативных директо-
ров), вполне впечатляет. В ситуации, когда соб-
ственники оказались не в состоянии эффективно 
вести свой бизнес, они вынуждены были уступить 
его часть профессионалам. Это, собственно, и 
стало первым этапом формирования социально 
ответственного бизнеса в мире. Следующим эта-
пом этого процесса стало появление трансфор-
мационной экономики, привлечение рабочих к 
участию в распределении прибыли. Третьим эта-
пом этого процесса стало привлечение персо-
нала предприятия к управлению бизнесом. Нако-
нец, четвертым этапом развития социальной 
ответственности бизнеса можно считать суще-
ственное повышение роли фондов обществен-
ного потребления [6]. Таким образом, эволюция 
предпринимательской деятельности характери-
зуется своей конкретной аксиоматикой, принци-
пами организации и развития, которые во мно-
гом, если не в подавляющем числе случаев, 
совпадают с принципами и ценностями обще-
ственно-полезного труда.

Заключение
Тем самым, можно сделать вывод о том, что 

развитие предпринимательской деятельности 
как деятельности трудовой, интеллектуальной, 
связанной с поиском и реализацией оптимальных 
вариантов управления бизнесом представляет 
собой общий тренд исторического развития дан-
ного вида человеческой деятельности.

И в этом плане предпринимательство как 
никакая иная форма деятельности, является 
одновременно и творческой, и трудовой.  А то, 
что предприниматель (будь то фермер или част-
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нопрактикующий врач, владелец собственного 
маршрутного такси или преподаватель вуза и т.д.) 
«пашет» и должен «честно пахать» – это аксиома, 
в подтверждение которой можно привести лишь 
одни трюизмы. 
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Гражданское право представляет собой 
совокупность норм, регулирующих иму-

щественные отношения и личные неимуществен-
ные отношения граждан. Основной задачей 
гражданского законодательства является уста-
новление правовых гарантий для участников 
гражданских правоотношений, а также обеспече-
ние баланса между частными интересами и обще-
ственными потребностями.

Ключевые принципы гражданского права 
включают свободу договора, защиту собственно-
сти, равенство граждан перед законом, добросо-
вестность и ответственность. Каждый из этих 
принципов находит отражение в Гражданском 
кодексе Российской Федерации. Так, свобода 
договора позволяет участникам правоотношений 
самостоятельно определять условия их взаимо-
действия, а принцип равенства гарантирует, что 
ни один гражданин не может быть поставлен в 
невыгодное положение из-за произвольного тол-
кования закона.

Источниками гражданского права высту-
пают как нормативно-правовые акты, так и судеб-
ная практика. Помимо Гражданского кодекса, 
значительное влияние оказывают подзаконные 
акты, комментарии учёных, решения судов и 
международные договоры, ратифицированные 
Российской Федерацией. 

Такой многоуровневый подход позволяет 
учитывать не только формальные нормы, но и 
сложившуюся судебную практику, что способ-
ствует более гибкому и эффективному регулиро-
ванию гражданских отношений.

При изучении теоретических основ граж-
данского права важно отметить, что нормы дан-
ного раздела права формируются с учетом инте-
ресов как отдельных граждан, так и общества в 
целом [1]. В современной России гражданское 
право становится инструментом, обеспечиваю-
щим реализацию принципов социального пар-
тнерства, прозрачности сделок и защиты имуще-
ственных интересов граждан и юридических лиц. 
Научные исследования в этой области помогают 
выявить тенденции и проблемы правопримене-
ния, что позволяет совершенствовать законода-
тельство с учётом современных вызовов.

Семейное право регулирует отношения, 
возникающие в рамках брака и семейной жизни, 
и охватывает широкий спектр вопросов: от 
заключения и расторжения брака до определе-
ния прав и обязанностей супругов, вопросов 
опеки над детьми и наследственных прав [2]. В 
основе семейного законодательства лежит прин-
цип защиты интересов всех членов семьи, с осо-
бым акцентом на защиту прав детей и слабоза-
щищённых категорий граждан.

Основные институты семейного права 
включают институт брака, институт развода, 

вопросы опеки и попечительства, имуществен-
ные отношения супругов и вопросы наследова-
ния. Семейный кодекс Российской Федерации [1] 
представляет собой основной нормативный акт, 
регулирующий эти отношения, и предусматри-
вает как общие положения, так и специальные 
нормы, направленные на защиту прав каждого 
члена семьи.

Важным аспектом семейного права явля-
ется установление баланса между личными сво-
бодами и обязанностями. Так, заключение брака 
в России предполагает добровольное согласие 
сторон, а развод – процедуру, которая, несмотря 
на формальность, требует тщательного анализа 
интересов всех участников процесса. Особое 
внимание уделяется вопросам защиты несовер-
шеннолетних, что отражено в нормах, направлен-
ных на обеспечение их прав и благополучия.

Современные тенденции в семейном праве 
также учитывают изменения в общественных 
отношениях. Например, развитие технологий, 
изменения в структурах семей и новые формы 
гражданско-правового партнерства оказывают 
влияние на правовую практику. В этом контексте 
семейное законодательство должно адаптиро-
ваться к новым реалиям, сохраняя при этом тра-
диционные принципы защиты семейных отноше-
ний.

Гражданское и семейное право, несмотря 
на различия в предметах регулирования, обла-
дают множеством точек соприкосновения [3]. С 
одной стороны, семейное право опирается на 
принципы гражданского права, особенно в 
вопросах имущественных отношений между 
супругами. С другой стороны, нормы граждан-
ского права часто используются для разрешения 
споров, связанных с семейными отношениями.

Взаимосвязь этих отраслей права проявля-
ется, прежде всего, в общем подходе к защите 
имущественных прав граждан. Гражданский 
кодекс определяет основные правила заключе-
ния договоров, регулирования сделок и защиты 
собственности, что является важной базой для 
норм семейного законодательства. Например, 
при расторжении брака раздел имущества  
супругов производится с учетом положений 
гражданского законодательства, а семейный 
кодекс дополняет эти нормы, определяя особен-
ности реализации имущественных прав в рамках 
семьи.

Кроме того, обе отрасли права учитывают 
принципы добросовестности, равенства и сво-
боды, что обеспечивает синергетический эффект 
в правоприменительной практике. Судебная 
система активно использует нормы гражданского 
и семейного законодательства для разрешения 
споров, возникающих в результате сложных иму-
щественных и личных отношений. 
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Такой комплексный подход позволяет обе-
спечить более справедливое и эффективное пра-
вовое регулирование, отвечающее требованиям 
современного общества.

В условиях стремительного развития 
информационных технологий и глобализации 
возникает необходимость пересмотра традици-
онных механизмов правового регулирования. 
Таким образом, взаимосвязь гражданского и 
семейного законодательства становится основой 
для выработки новых правовых стандартов, спо-
собных учитывать современные вызовы, такие 
как цифровизация экономики, транснациональ-
ные сделки и изменение семейных структур.

В заключении целесообразно отметить, что 
теоретическая база гражданского и семейного 
права опирается на основные принципы, такие 
как свобода договора, защита собственности, 
равенство граждан перед законом и добросо-
вестность. Эти принципы не только легли в основу 
Гражданского [4] и Семейного кодексов Россий-
ской Федерации, но и стали отправной точкой для 
дальнейшего развития правовой системы. Совре-
менные нормы законодательства стремятся учи-
тывать не только традиционные общественные 
отношения, но и вызовы, возникающие в усло-
виях цифровизации, глобализации и изменения 
структуры семьи.
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Annotation. In the article, the author examines the individual provisions of the implementation 
of the results of operational investigative activities in the criminal process. According to the author, 
currently the mechanism of using the results of the ARD in the criminal process is not precisely reg-
ulated, then the creative approach of the staff of the operational apparatus in the practical solution 
of this issue is very relevant. In conclusion, a possible legislative consolidation of the procedure for 
using the results of operational investigative activities in criminal proceedings is formulated. 
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На сегодняшний день вполне очевидно, 
что раскрытие преступлений без эффек-

тивного использования результатов оператив-
но-розыскной деятельности (далее – ОРД) в про-
цессе доказывания по уголовным делам весьма 
затруднительно. Тем не менее, в теоретическом и 

практическом аспектах эта проблема и пути ее 
решения требуют постоянного всестороннего 
анализа и осмысления. 

Стоит отметить, что на практике сотрудники 
оперативных аппаратов не часто задумываются 
над данной проблемой. В этом свою роль играет 

= ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ =
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психологический аспект. Для оперативных работ-
ников полученная информация уже является 
доказательственной, а в соответствии с требова-
ниями уголовно-процессуального законодатель-
ства это лишь один из вопросов тактики деятель-
ности. Иными словами, для сотрудников опера-
тивных подразделений возникает проблема 
выбора оптимальных способов действий в кон-
кретных условиях (в зависимости от состава рас-
крываемого преступления) в целях эффективного 
использования полученных данных. Ключевым 
моментом является не само содержание получен-
ной информации, а известность источника ее 
получения, расшифровать который для практи-
ческих работников не составляет особых затруд-
нений. В данной ситуации речь не идет о предна-
меренном искажении фактических данных или 
умышленном изменении свойств материальных 
носителей, а о формировании гласного источника 
получения данных. 

Авторы, ранее исследовавшие вопросы 
использования оперативно-розыскных данных в 
уголовном процессе, едины во мнении:

 – результаты ОРД – это фактические данные, 
которые могут иметь ориентирующее или 
доказательственное значение;

 – оперативно-розыскные данные сами по 
себе доказательствами не являются;

 – в уголовно-процессуальном законодатель-
стве и иных нормативных актах имеются 
пробелы в механизме использования 
результатов ОРД в доказывании по уголов-
ным делам;

 – результаты ОРД могут иметь доказатель-
ственное значение после их проверки с 
соблюдением требований уголовно-процес-
суального законодательства. 
Таким образом, необходимость создания 

юридической конструкции использования резуль-
татов ОРД в уголовном процессе очевидна.

В этой ситуации представляется необходи-
мым рассмотреть некоторые понятия, которыми 
оперируют авторы при рассмотрении названной 
проблемы. 

Например, насколько корректной является 
формулировка «фактические данные», использу-
емые большинством авторов. Обратимся к спра-
вочной литературе. Лексическое значение слова 
«фактические» раскрывается как отражающее 
действительное состояние, нечто соответствую-
щее определенным фактам. Под «данными» сле-
дует понимать сведения, необходимые для како-
го-либо вывода [1, с. 146]. Следовательно, говоря 
о результатах ОРД как о «фактических данных», 
мы изначально утверждаем, что имеем основа-
ния в конечном итоге прийти к выводу о виновно-
сти лица в совершении преступления. В этой 
связи наиболее правильным представляется 

использовать понятие об оперативно-розыскной 
информации, что, соответственно, предполагает 
известную неопределенность в объективном 
существовании этого явления. 

Справедливо отмечает Степанова О.С., о 
том, что рассматриваемое понятие используется 
как в уголовно-процессуальном, так и оператив-
но-розыскном законах и, следовательно, носит 
межотраслевой характер. Данное обстоятель-
ство вызывает объективную необходимость 
исследовать соотношение данного понятия в 
каждой из двух указанных отраслей права [2].

Итак, мы полагаем, что результаты ОРД – 
это всегда информация, которая позволяет сле-
дователю выбрать наиболее эффективные такти-
ческие приемы проведения следственных дей-
ствий (ориентирующая информация), либо кото-
рая может быть принята в качестве 
доказательственной. 

Следователь обязан оценить полученную 
оперативно-розыскную информацию с точки зре-
ния относимости, допустимости и достоверности 
и принять решение о ее доказательственном зна-
чении. Применительно в рассматриваемому 
вопросу отметим, что относимость и достовер-
ность полученной информации более присущи ее 
содержательной стороне, а допустимость – к спо-
собам и источникам получения данной информа-
ции. Именно способы и источники получения 
информации могут вызывать сомнения следова-
теля в возможности использования полученной 
информации в качестве доказательственной. А 
поскольку в настоящее время механизм исполь-
зования результатов ОРД в уголовном процессе 
точно не регламентирован, то творческий подход 
сотрудник оперативных аппаратов в практиче-
ском решении данного вопроса весьма актуален. 

Оперативно-розыскная информация зача-
стую не принимается в качестве доказатель-
ственной, т.к. не отвечает критериям допустимо-
сти по тому основанию, что неизвестен источник 
получения информации. В то же время доказа-
тельства определяются как любые сведения, на 
основе которых устанавливается наличие или 
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию.

Следует обратить внимание на то, насколько 
корректно говорить о проверке результатов ОРД 
для принятия их в качестве доказательств. В 
соответствии с Уголовно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
проверке подлежат все доказательства. Следо-
вательно, в названной формулировке результаты 
ОРД сначала признаются доказательства, затем 
проверяются, после чего принимаются относи-
тельными, допустимыми, достоверными или нет. 
Анализ ст. 89 УПК РФ позволяет говорить, что 
результаты ОРД могут отвечать требованиям, 
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предъявляемым к доказательствам, а отвечая 
данным требованиям, соответственно автомати-
чески становятся доказательствами. Вместе с 
тем механизм реализации использования резуль-
татов ОРД на практике до конца не регламенти-
рован. Есть лишь запрет на их использование, 
если они не отвечают требованиям, предъявляе-
мым к доказательствам, установленным УПК РФ. 
Таким образом конкретизировано положение о 
недопустимости использования доказательств, 
полученных с нарушением закона, причем при-
знать доказательства недопустимыми имеет 
право не только суд, но и прокурор, следователь, 
дознаватель. 

Супрун П.С. и Вяткин А.А. приходят к выводу 
о том, что препятствием для использования 
результатов ОРД, содержащих сведения о выяв-
ленном преступлении, в качестве доказательств 
по уголовному делу является «непроцессуаль-
ный» способ их получения [3].

Для определения возможности использова-
ния результатов ОРД в уголовном процессе сле-
дователь должен собрать их путем производства 
следственных и иных процессуальных действий. 
Как видим, ключевым моментом отнесения дан-
ных к доказательственным является все-таки 
способ их получения в этой связи следует при-
знать логически обоснованным выработанный 
практикой термин «легализация» оперативно-ро-
зыскной информации. Правила получения опера-
тивно-розыскной информации не всегда закре-
плены законодательно, но аналогичны правилам 
собирания информации в рамках уголовного про-
цесса. Иными словами, речь идет об оператив-
но-розыскном процессе. 

Думается, что для создания юридического 
механизма использования результатов ОРД в уго-
ловном процессе целесообразно рассматривать 
эту деятельность как процесс, который не норма-
тивно, а объективно подчинен не менее строгим 
правилам получения и фиксации информации, 
чем производство процессуальных действий. 

Данное положение можно проиллюстриро-
вать на примере такого оперативно-розыскного 
мероприятия, как применение проверочной 
закупки. В ходе проведения данного мероприя-
тия невозможно сфальсифицировать субъект 
закупки, предмет закупки, а также обстоятель-
ства проведения проверочной закупки, тем 
более, если это касается запрещенных предме-
тов.

На основании изложенного можно сформу-
лировать возможное законодательное закрепле-
ние порядка использования результатов ОРД в 
уголовном процессе – Оперативно-розыскная 
информация может быть использована в про-
цессе доказывания, если такая информация, 

представленная оперативными аппаратами, оце-
нена дознавателем, следователем, прокурором и 
судом с точки зрения относимости, допустимости 
и достоверности по их внутреннему убеждению в 
сопоставлении с иными доказательствами, имею-
щими на момент представления оперативно-ро-
зыскной информации, и признана доказатель-
ством в соответствии с ч.1 ст. 74 УПК РФ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ОБВИНЯЕМОГО И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В данной научной статье исследуются современные проблемы предотвра-
щения киберпреступлений посредством тщательного анализа индивидуально-психологиче-
ских характеристик личности обвиняемых. Автор проводит углубленное изучение криминоло-
гической значимости этих особенностей для идентификации и нейтрализации криминогенных 
факторов, а также для разработки эффективных мер профилактики.

В данном исследовании применены конкретные методы научного познания, такие как 
анализ и синтез, формально-логический метод и системный подход. Анализ использовался 
для детального изучения материалов уголовных дел по преступлениям в сфере компьютер-
ной информации, что позволило выделить ключевые индивидуально-психологические осо-
бенности обвиняемых. Синтез способствовал объединению полученных данных с теоретиче-
скими положениями научных источников, формируя целостное представление о проблеме. 
Формально-логический метод обеспечил последовательность и обоснованность выводов че-
рез логическое построение аргументации. Системный подход позволил рассмотреть кибер-
преступность как сложную систему, учитывая взаимодействие различных факторов, включая 
психологические характеристики личности и особенности правоприменительной практики.

Научная новизна данного исследования заключается в установлении характерных инди-
видуально-психологических особенностей киберпреступников, таких как эмоциональная от-
странённость от потерпевших, проявления нарциссизма и склонность к манипулятивному 
поведению посредством методов социальной инженерии. Автор аргументирует необходи-
мость законодательного закрепления квалифицирующих признаков, связанных с использо-
ванием манипулятивных технологий, а также предлагает внесение изменений в уголовно-про-
цессуальное законодательство, предусматривающих обязательное назначение комплексной 
психологической экспертизы для лиц, обвиняемых в совершении киберпреступлений. Пред-
ложенные меры направлены на адаптацию действующей правовой базы к специфике кибер-
преступности и повышение эффективности профилактической деятельности правоохрани-
тельных органов.

Ключевые слова: киберпреступления, личность обвиняемого, криминологический ана-
лиз, индивидуально-психологические особенности, социальная инженерия, профилактика, 
законодательные инициативы, уголовная ответственность, комплексная психологическая 
экспертиза, предупреждение преступлений.
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TOPICAL PROBLEMS OF PREVENTING CYBERCRIME BASED  
ON STUDYING THE IDENTITY OF THE ACCUSED  

AND WAYS TO SOLVE THEM

Annotation. This scientific article explores the modern problems of preventing cybercrime 
through a thorough analysis of the individual psychological characteristics of the personality of the 
accused. The author conducts an in-depth study of the criminological significance of these features 
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for the identification and neutralization of criminogenic factors, as well as for the development of 
effective prevention measures.

In this study, specific methods of scientific cognition are applied, such as analysis and synthe-
sis, the formal-logical method and the systemic approach. The analysis was used to study in detail 
the materials of criminal cases on crimes in the field of computer information, which made it possible 
to identify the key individual psychological features of the accused. The synthesis contributed to 
combining the data obtained with the theoretical provisions of scientific sources, forming a holistic 
view of the problem. The formal-logical method ensured consistency and validity of conclusions 
through the logical construction of argumentation. A systematic approach made it possible to con-
sider cybercrime as a complex system, given the interaction of various factors, including psycholog-
ical characteristics of the personality and features of law enforcement practice.

The scientific novelty of this study is to establish the characteristic individual psychological 
characteristics of cybercriminals, such as emotional detachment from victims, manifestations of 
narcissism and a tendency to manipulative behavior through social engineering methods. The author 
argues the need for legislative consolidation of qualifying features associated with the use of manip-
ulative technologies, and also proposes amendments to the criminal procedure legislation, providing 
for the mandatory appointment of a comprehensive psychological examination for persons accused 
of committing cybercrimes. The proposed measures are aimed at adapting the current legal frame-
work to the specifics of cybercrime and increasing the effectiveness of preventive activities of law 
enforcement agencies.

Key words: cybercrime, identity of the accused, criminological analysis, individual psycholog-
ical characteristics, social engineering, prevention, legislative initiatives, criminal liability, compre-
hensive psychological examination, crime prevention.

Введение.
Пока существует преступность, вопрос изу-

чения личности обвиняемого сохраняет свою 
неизменную актуальность. Глубокое исследова-
ние личности обвиняемого обладает существен-
ным научно-познавательным и практическим зна-
чением для эффективного решения комплекса 
задач, связанных как с конкретными актами пре-
ступной деятельности или процессом становле-
ния лица на преступный путь, так и с общими 
стратегическими целями борьбы с преступно-
стью [1, с. 115]. С этой точки зрения необходимо 
выделение уголовно-правового, уголовно-про-
цессуального, уголовно-исполнительного и кри-
минологического аспектов проблемы личности 
обвиняемого, а также применение полученных 
сведений о такой личности в соответствующих 
областях правоприменения. Мы рассмотрим кри-
минологический аспект.

Криминологическая значимость изучения 
личности обвиняемого непосредственно связана 
с решением задач по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих возникнове-
нию преступности и совершению конкретных 
преступных деяний, в процессе профилактиче-
ской деятельности правоохранительных органов 
[2, с. 508]. Глубокий анализ индивидуально-психо-
логических особенностей обвиняемого позво-
ляет разработать и внедрить эффективные пре-
вентивные меры, направленные на нейтрализа-
цию криминогенных факторов и снижение уровня 
преступности [3, с. 114]. 

Таким образом, исследование личности 
обвиняемого становится ключевым элементом в 

стратегическом планировании и реализации ком-
плексных программ по предупреждению право-
нарушений и укреплению законности и правопо-
рядка.

Основная часть.
Индивидуально-психологические особенно-

сти обвиняемого представляют собой комплекс 
личностных черт, характерологических свойств и 
ценностных ориентаций, сформированных под 
влиянием социально-культурных и этнокультур-
ных факторов [4, с. 88]. Эти особенности отра-
жают уникальные психические и поведенческие 
характеристики лица, которые могут иметь суще-
ственное значение при осуществлении правосу-
дия и применении уголовно-правовых норм.

В процессе исследования индивидуаль-
но-психологических особенностей обвиняемого 
выделяются следующие ключевые аспекты: 
во-первых, определение основных характери-
стик личности, включающее анализ темпера-
мента, характера, уровня интеллектуального раз-
вития, а также эмоционально-волевой и мотива-
ционной сфер [5, с. 9]; во-вторых, установление 
специфики мотивации поведения обвиняемого, 
например, выявление повышенной внушаемости, 
импульсивности, эмоциональной неустойчивости 
или иных качеств, способных оказывать влияние 
на его действия [6, с. 144]; в-третьих, оценка вли-
яния указанных особенностей на поведение, 
поскольку некоторые черты личности могут огра-
ничивать способность лица осознанно оценивать 
противоправный характер своих действий и 
добровольно контролировать их [7, с. 16]. Данные 
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аспекты имеют важное значение для установле-
ния степени виновности и индивидуализации 
ответственности в соответствии с принципами 
уголовного права.

Необходимость детального исследования 
поведенческих особенностей киберпреступников 
и формирования их психологического портрета 
как в реальной, так и в виртуальной среде обу-
словлена актуальными потребностями правоох-
ранительных органов, специализирующихся на 
расследовании преступлений в сфере информа-
ционных технологий. Существенным криминоген-
ным фактором психологического характера, при-
сущим киберпространству, является возмож-
ность сохранения полной анонимности пользова-
теля информационных систем или сети [8, с. 429]. 
Этот фактор значительно затрудняет процессы 
раскрытия и расследования киберпреступлений, 
создавая препятствия для установления лично-
сти правонарушителя и применении к нему мер 
уголовно-правового воздействия.

Источниками информации об индивидуаль-
ных характеристиках киберпреступников высту-
пают материалы уголовных дел о преступлениях 
в сфере компьютерной информации, результаты 
мониторинга нелегальных интернет-форумов, а 
также научные исследования, проводимые в дан-
ном направлении [9, с. 137]. В Российской Феде-
рации киберпреступники часто объединяются в 
организованные преступные группы, создают 
собственные электронные средства массовой 
информации, проводят виртуальные конферен-
ции и используют специфический жаргон и сленг 
[10, с. 106]. Посредством компьютерных бюллете-
ней они распространяют сведения, содержащие 
методики несанкционированного доступа к 
информационным системам и способы преодоле-
ния систем защиты, что способствует повыше-
нию «квалификации» начинающих правонаруши-
телей и усиливает угрозу информационной безо-
пасности [11, с. 139].

Следует отметить, что к категории так назы-
ваемых «хакеров» преимущественно относятся 
молодые люди, включая школьников и студентов, 
которые проявляют повышенный интерес к 
информационным технологиям [12, с. 47]. Обла-
дая специализированными знаниями и навыками 
в данной сфере, они используют их для соверше-
ния противоправных деяний в цифровом про-
странстве [13, с. 75]. Преобладание представите-
лей молодого поколения среди киберпреступни-
ков объясняется тем, что они осваивают компью-
терные технологии с раннего возраста, 
совершенствуя свои умения по мере взросления 
и достигая высокого уровня компетентности к 
юношескому и зрелому возрасту.

В результате анализа материалов уголов-
ных дел за 2024 год, раскрытых отделом по орга-

низации борьбы с противоправным использова-
нием информационно-коммуникационных техно-
логий УМВД России по Курской области, нами 
были выявлены специфические индивидуаль-
но-психологические особенности лиц, осущест-
вляющих преступления в сфере информацион-
ных технологий. Данные особенности оказывают 
существенное влияние на характер и способы 
совершения противоправных деяний в киберпро-
странстве, что требует особого внимания со сто-
роны правоохранительных органов и законода-
тельных структур.

Одной из ключевых индивидуально-психо-
логических характеристик указанных субъектов 
является их отстранённость от потерпевших. 
Киберпреступники, действуя в виртуальной 
среде, нередко не воспринимают жертв как кон-
кретных физических лиц с присущими им пра-
вами и законными интересами. Вместо этого они 
рассматривают потерпевших в качестве 
абстрактных объектов или безличных сущностей. 
Подобное отношение обусловлено отсутствием 
прямого взаимодействия с жертвами и визуаль-
ной демонстрации последствий своих противо-
правных действий, что приводит к снижению 
уровня эмпатии и ослаблению морально-этиче-
ской ответственности за совершённые престу-
пления.

Дистанцирование от жертв способствует 
формированию у киберпреступников иллюзии 
безнаказанности и снижению психологических 
барьеров при осуществлении противоправных 
деяний, подпадающих под действие норм уголов-
ного законодательства. Отсутствие непосред-
ственного эмоционального отклика на причинён-
ный ущерб позволяет игнорировать этические 
принципы и правовые нормы, облегчая процесс 
рационализации противоправного поведения и 
способствуя его закреплению

Нарциссизм как индивидуально-психологи-
ческая особенность представляет собой одну из 
существенных характеристик лиц, совершающих 
преступления в сфере информационных техноло-
гий. Указанные субъекты, именуемые киберпре-
ступниками, часто обладают чрезмерно завы-
шенной самооценкой и убеждены в своём интел-
лектуальном превосходстве над другими лицами. 
Их уверенность в превосходстве по уровню 
интеллекта и изобретательности подкрепляется 
способностью обходить сложные системы 
информационной безопасности и осуществлять 
действия, недоступные для рядовых пользовате-
лей. Такое ощущение исключительности может 
приводить к пренебрежению правовыми и 
морально-этическими нормами, поскольку они 
воспринимают себя стоящими выше общеприня-
тых правил и законодательных ограничений.
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Наличие нарциссических черт личности 
стимулирует данных лиц к демонстрации своих 
навыков и возможностей, что выражается в 
совершении всё более дерзких и тщательно спла-
нированных противоправных деяний, подпадаю-
щих под действие норм уголовного законода-
тельства, в частности статей 272–274 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Ощущение соб-
ственной неуязвимости и уникальности снижает 
критичность восприятия потенциальных юриди-
ческих последствий и степени ответственности.

Способность лиц, совершающих преступле-
ния в сфере информационных технологий, мани-
пулировать другими посредством тактик соци-
альной инженерии является одной из существен-
ных индивидуально-психологических характери-
стик этих субъектов. Указанные лица, именуемые 
киберпреступниками, применяют комплекс пси-
хологических методов воздействия, направлен-
ных на выявление и эксплуатацию уязвимостей в 
поведении потенциальных потерпевших. Такие 
уязвимости могут включать избыточное доверие, 
страх, стремление избежать негативных послед-
ствий или недостаточную осведомлённость в 
области информационной безопасности. Кибер-
преступники устанавливают мнимые доверитель-
ные отношения с жертвами, вводя их в заблужде-
ние относительно собственных намерений и 
побуждая к совершению действий, противореча-
щих интересам информационной безопасности и 
нарушающих охраняемые законом права и инте-
ресы граждан, организаций или государства.

Применяя приёмы социальной инженерии, 
данные субъекты создают искусственные ситуа-
ции, вызывающие у потерпевших чувство сроч-
ности, необходимости или страха. Это приводит к 
непреднамеренному раскрытию конфиденциаль-
ной информации, предоставлению несанкциони-
рованного доступа к информационным системам 
или совершению иных действий, способствую-
щих реализации преступных замыслов. Способ-
ность манипулировать поведением других лиц 
позволяет киберпреступникам обходить техниче-
ские средства защиты информации, используя 
тем самым человеческий фактор в качестве наи-
более уязвимого звена в системе обеспечения 
информационной безопасности.

Таким образом, понимание индивидуаль-
но-психологических особенностей лиц, соверша-
ющих преступления в сфере информационных 
технологий, играет решающую роль для правоох-
ранительных органов в предупреждении и пресе-
чении киберпреступлений на основе изучения 
личности обвиняемого. Анализ таких характери-
стик, позволяет предложить следующие меры по 
адаптации законодательство к специфике кибер-
преступности и проведению целенаправленные 
профилактические мероприятия.

Заключение.
Учитывая результаты анализа индивидуаль-

но-психологических особенностей лиц, соверша-
ющих преступления в сфере информационных 
технологий, обоснованно предложить следующие 
законодательные инициативы, направленные на 
совершенствование действующего законода-
тельства и повышение эффективности преду-
преждения киберпреступлений:

В целях усиления уголовно-правовой ответ-
ственности за преступления в сфере компьютер-
ной информации, совершённые с использова-
нием методов социальной инженерии, целесоо-
бразно предусмотреть в главе 28 Уголовного 
кодекса Российской Федерации дополнительные 
квалифицирующие признаки, такие как соверше-
ние деяния путём обмана или злоупотребления 
доверием с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей; причинение значи-
тельного имущественного ущерба или иного тяж-
кого последствия вследствие манипулятивного 
воздействия на потерпевших; совершение пре-
ступления в отношении заведомо уязвимых лиц, 
включая несовершеннолетних, пожилых или лиц 
с ограниченными возможностями; осуществле-
ние деяния организованной группой либо с 
использованием служебного положения для 
доступа к конфиденциальной информации, что 
позволит дифференцировать уголовную ответ-
ственность с учётом повышенной общественной 
опасности таких деяний и обеспечить соблюде-
ние принципов справедливости и индивидуализа-
ции наказания в соответствии с требованиями 
уголовного законодательства.

Дополнение статей 272–274 Уголовного 
кодекса Российской Федерации примечаниями, 
раскрывающими правовое понятие «методы 
социальной инженерии» и устанавливающими 
критерии отнесения противоправных действий к 
данной категории. Законодательное закрепление 
указанного термина обеспечит единообразное 
толкование и применение уголовно-правовых 
норм, что соответствует принципу законности. 
Кроме того, это позволит учитывать специфику 
субъективной стороны преступлений и особенно-
сти личности киберпреступника при квалифика-
ции деяний и назначении наказания. Например, 
мы считаем, что «методы социальной инжене-
рии», упоминаемые в статьях 272–274 настоящего 
Кодекса, понимаются как совокупность предна-
меренных действий, направленных на получение 
несанкционированного доступа к охраняемой 
законом компьютерной информации, информа-
ционным системам или сетям, посредством воз-
действия на сознание, волю или эмоциональное 
состояние лиц, обладающих правом доступа к 
таким ресурсам, путём обмана, введения в заблу-
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ждение, злоупотребления доверием или иных 
форм психологического манипулирования, с 
целью побуждения их к совершению действий 
(бездействию), способствующих достижению 
преступного результата.

Представляется обоснованным иницииро-
вать изменения в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации, предусмотрев 
обязательное назначение комплексной психоло-
гической экспертизы для лиц, обвиняемых в 
совершении преступлений, регламентированных 
главой 28 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Проведение данной экспертизы позволит 
выявить специфические индивидуально-психоло-
гические черты киберпреступников, такие как 
эмоциональная отстранённость от потерпевших, 
наличие нарциссических особенностей личности 
и склонность к манипулятивному поведению. 
Результаты экспертизы будут способствовать 
обоснованному выбору меры пресечения и спра-
ведливому назначению наказания с учётом инди-
видуальных характеристик виновного лица. 
Кроме того, это позволит разработать эффектив-
ные меры индивидуальной профилактики, что 
соответствует принципам законности, справед-
ливости и гуманизма, закреплённым в уголовном 
праве.

Внедрение предлагаемых законодательных 
мер будет способствовать адаптации действую-
щего законодательства к специфике киберпре-
ступности, обеспечит учёт индивидуально-психо-
логических особенностей личности киберпре-
ступника при осуществлении уголовного пресле-
дования, а также позволит разработать 
эффективные меры предупреждения преступле-
ний в сфере информационных технологий.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В СВЕТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ НОВОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Принятие новой Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации свидетельствует о по-прежнему высокой распространенности преступлений экс-
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Указом Президента Российской Федера-
ции от 28.12.2024 № 1124 утверждена 

Стратегия противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации (далее – новая Стратегия) [7]. 
Она заменила Стратегию противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденную Указом Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2020 г. № 344 (далее – Стра-
тегия до 2025 года) [6], во исполнение которой 
государственными органами различных уровней 
была проделана значительная работа по защите 
основ конституционного строя Российской Феде-
рации, общества, прав и свобод граждан от экс-
тремистских угроз.

В период действия Стратегии до 2025 года 
приняты меры по совершенствованию законода-
тельства Российской Федерации в сфере проти-
водействия экстремизму, повышению эффектив-
ности правоприменительной деятельности госу-
дарственных органов в этой области, а также по 
усилению роли институтов гражданского обще-
ства в профилактике экстремистских проявле-
ний.

За последние 10 лет правоохранительными 
органами выявлено почти 12 тысяч таких престу-
плений, к уголовной ответственности привлечено 
около 9 тысяч лиц. Около половины из них свя-
заны с размещением в сети «Интернет» призывов 
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к осуществлению экстремистской деятельности. 
В судебном порядке запрещена деятельность 
более 70 экстремистских организаций, функцио-
нирование свыше 170 иностранных структур при-
знано нежелательным. Больше 3 тысяч материа-
лов отнесено к экстремистским [2, с. 201].

Вместе с тем в настоящее время в условиях 
проведения специальной военной операции и 
беспрецедентного санкционного давления недру-
жественных стран сформировались новые 
вызовы и угрозы национальной безопасности 
Российской Федерации, которые требуют кор-
ректировки целей, основных задач и направле-
ний реализации государственной политики про-
тиводействия экстремизму [3, с. 160].

В новой Стратегии отражены основные 
задачи государственной политики в указанной 
сфере на современном этапе. Этот документ 
стратегического планирования направлен на кон-
солидацию усилий органов публичной власти, 
институтов гражданского общества, организаций 
и граждан в целях обеспечения национальной 
безопасности, пресечения экстремистской дея-
тельности, укрепления гражданского единства, 
достижения межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранения этнокультурного 
многообразия народов, формирования в обще-
стве атмосферы нетерпимости к экстремистской 
деятельности [4, с. 547].

В настоящее время в большинстве учреж-
дений уголовно-исполнительной системы обеспе-
чена стабильная и управляемая обстановка. На 
постоянной основе повышается эффективность 
взаимодействия учреждений и органов УИС с 
правоохранительными органами Российской 
Федерации, в том числе по линиям противодей-
ствия организованной преступности, борьбы с 
терроризмом и экстремизмом. По состоянию на 
1 января 2025 г. оказано содействие в раскрытии 
58 259 преступлений террористической и экстре-
мистской направленности (АППГ – 61 822).

Учреждениями и органами УИС во взаимо-
действии с органами прокуратуры Российской 
Федерации и Роскомнадзором пресечена дея-
тельность 3 198 интернет-ресурсов, распростра-
нявших экстремистский контент (АППГ – 1 523).

Учитывая изложенное, представляется 
целесообразным принять дополнительные меры 
противодействия терроризму и экстремизму, 
направленные на:

 – осуществление комплекса мероприятий, 
направленного на усиление контроля за 
отбыванием наказания осужденными за 
совершение преступлений экстремисткой 
направленности и террористического 
характера, в первую очередь иностранными 
гражданами и лицами без гражданства;

 – выявление и разобщение в учреждениях 
УИС группировок антиобщественной 
направленности, сформированных по рели-
гиозному и (или) этническому признаку;

 – создание условий, направленных на непри-
ятие осужденными идеологии экстремизма 
и терроризма, в том числе путем проведе-
ния информационно-просветительских и 
воспитательных мероприятий с привлече-
нием представителей традиционных религи-
озных конфессий, лидеров общественного 
мнения, общественных деятелей;

 – проведение пропагандистских мероприятий 
по противодействию распространению иде-
ологии экстремизма, обеспечив приоритет-
ный охват молодежной аудитории посред-
ством использования популярных социаль-
ных сетей и мессенджеров, с привлечением 
к данной работе авторитетных в указанной 
среде лидеров общественного мнения [5, с. 
107];

 – проведение регулярных семинаров для 
сотрудников учреждений уголовно-испол-
нительной системы с привлечением специа-
листов в сфере межнациональных отноше-
ний, религиозных организаций, молодежной 
и патриотической деятельности;

 – активизацию работы с национально-куль-
турными объединениями и патриотическими 
организациями в части пропаганды тради-
ционных нравственно-культурных ценно-
стей российского общества;

 – привлечение специалистов в сфере моло-
дежной политики, в области психологии, 
представителей религиозных организаций 
для проведения адресной профилактиче-
ской работы с семьями и близким окруже-
нием молодых людей, в отношении которых 
имеются сведения об их приверженности к 
экстремистской и иной деструктивной иде-
ологии [1, с. 90].
Таким образом, борьба с экстремизмом в 

стране проводится на основании законодатель-
ной базы направленной на  проведения меропри-
ятий среди населения  в различных обществен-
ных организациях направленных на укрепления 
общественных отношений  в борьбе с экстремиз-
мом. 
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Аннотация. Актуальность работы обусловлена тем, что разбой является одним из наи-
более опасных преступлений, поскольку он направлен не только против собственности, но и 
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ступности в Российской Федерации в 2024 году можно обнаружить, что только за март 2024 
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смотря на то, что количество разбоев сократилось на 12,2% по сравнению с 2022 годом, 
данное количество преступлений остается весьма значительным, что также обуславливает 
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В целях правильной квалификации деяния 
лица как «разбойного нападения» необ-

ходимо установить наличие всех элементов 
состава преступления, предусмотренного ст.162 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) [1].

В качестве первого элемента рассматрива-
емого состава преступления следует охарактери-
зовать объект преступления. Объект как элемент 

состава преступления можно определить как 
«охраняемые уголовным законом наиболее важ-
ные общественные отношения, которым в резуль-
тате преступного посягательства причиняется 
вред или создается реальная возможность его 
наступления» [2, с. 16].

Основным признаком объекта преступле-
ния выступают общественные отношения, кото-
рые являются содержанием непосредственного 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  3 -  2025

129

объекта преступления. Рассматривая объект 
преступления, необходимо отметить, что в док-
трине общепризнанно выделяют общий, родовой, 
видовой и непосредственный объекты престу-
пления, применяя классификацию объекта по 
широте круга общественных отношений, на кото-
рые происходит посягательство.

Общим объектом всех преступлений, пред-
усмотренных УК РФ, являются общественные 
отношения, охраняемые уголовным законом, на 
которые совершаются посягательства.

Под родовым объектом понимается сово-
купность однородных общественных отношений, 
которые охраняются комплексом взаимосвязан-
ных уголовно-правовых норм [3; с. 31]. Родовые 
объекты преступлений определены в наименова-
ниях разделов VII-XII Особенной части УК РФ. Так, 
в уголовном законе разбой (ст.162 УК РФ) вклю-
чен в раздел VIII «Преступления в сфере эконо-
мики». Название данного раздела указывает на 
родовой объект всех преступлений, предусмо-
тренных законодателем в этом разделе – «обще-
ственные отношения в сфере экономики».

Видовым объектом преступлений является 
относительно узкая группа общественных отно-
шений, интересов и ценностей одного вида. По 
видовым объектам преступных посягательств 
сформированы главы, определены их наименова-
ния в рамках соответствующих разделов Особен-
ной части УК РФ.

Применительно к теме работы необходимо 
отметить, что в главе 7 раздела VIII УК РФ «Пре-
ступления в сфере экономики» содержатся все 
преступления, которые затрагивают обществен-
ные отношения в экономической сфере, опира-
ясь на признак объекта данных преступлений – 
«собственность». Следовательно, видовым объ-
ектом всех преступлений указанной главы УК РФ, 
включая разбой, являются общественные отно-
шения собственности, урегулированные россий-
ским законодательством.

Непосредственный объект – это охраняе-
мое уголовным законом конкретное обществен-
ное отношение, которое терпит ущерб в резуль-
тате совершения преступления. Непосредствен-
ные объекты посягательства определяют специ-
фику отдельных преступлений, направленных 
против одного и того же родового и видового 
объекта. Исходя из диспозиции ст.162 УК РФ, 
разбой является двуобъектным преступлением, 
поскольку посягает одновременно и на отноше-
ния собственности, и на общественные отноше-
ния, которые защищают и обеспечивают безо-
пасность жизни и здоровья человека. 

Содержание непосредственного объекта 
преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ, 
вызывает дискуссии у многих современных авто-

ров. Так, «одни авторы под непосредственным 
объектом разбоя понимают право собственно-
сти, другие собственность, как экономическую 
категорию, третьи – отношения собственности, 
включающие права собственника по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом. 
Дополнительным непосредственным объектом 
разбоя одни авторы считают здоровье личности, 
другие считают, что разбой посягает как на соб-
ственность, так и на жизнь и здоровье человека» 
[4, с. 57]. При этом Землюков С.В. полагает, что 
«при разбое неправомерно выделять основной и 
дополнительный объекты преступления, так как 
объект этого преступления является единым, 
включающим в себя два равнозначных обяза-
тельно взаимообусловленных понятия» [5; с. 106]. 

Автору работу представляется, что наибо-
лее целесообразно согласиться с той точкой зре-
ния, согласно которой при разбое основной непо-
средственный объект преступления – это обще-
ственные отношения в сфере охраны собствен-
ности, а дополнительный объект преступления 
– отношения, обеспечивающие безопасность 
жизни и здоровья человека, на которого осу-
ществляется посягательство (нападение). Такая 
градация объектов преступления обусловлена 
тем, что нападение выступает способом завладе-
ния имуществом.

В связи с этим верной можно считать точку 
зрения Гаухмана Л.Д. и Максимова С.В., которые 
указывают, что «второй объект альтернативен: 
при применении насилия, опасного для жизни 
или здоровья потерпевшего, − это общественные 
отношения, обеспечивающие здоровье человека; 
при угрозе применения такого насилия − обще-
ственные отношения, обеспечивающие безопас-
ность жизни или здоровья человека» [6; с. 106].

Законодатель также предусматривает 
факультативные объекты разбоя в квалифициро-
ванных признаках рассматриваемого преступле-
ния. Например, при совершении разбойного 
нападения с применением оружия (ч.2 ст.162 УК 
РФ), факультативным непосредственным объек-
том преступления выступают общественные 
отношения, обеспечивающие общественную без-
опасность, а при совершении разбоя с незакон-
ным проникновением в жилище (ч.3 ст.162 УК РФ) 
– общественные отношения, обеспечивающие 
неприкосновенность жилища.

Одной из обязательных характеристик раз-
боя является предмет преступного посягатель-
ства, который, в свою очередь, является факуль-
тативным элементом подсистемы «объект» в 
составе преступления.

Шеслер А.В. определяет предмет престу-
пления как «материальные или нематериальные 
блага, через незаконное посягательство на кото-
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рые или через незаконное обращение с которыми 
объекту преступления причиняется вред» [7; с. 
158].

Применительно к разбою как к преступному 
посягательству, его предметом можно опреде-
лить чужое имущество, которое представляет 
собой объекты материального мира, - чаще всего 
движимое имущество потерпевшего, выражен-
ное в различных ценных предметах.

Предмет разбоя содержит в себе три основ-
ных признака: физический, экономический и 
юридический.

Физический признак имущества как пред-
мета разбоя означает, что в его качестве могут 
выступать вещи, предметы внешнего мира, кото-
рые определены в пространстве, имеют внешние 
признаки и доступны объективному восприятию 
человека. Поэтому не могут быть признаны пред-
метом преступления, предусмотренного ст.162 
УК РФ, те блага, у которых отсутствует вещный 
признак – к перечню таких благ можно отнести 
интеллектуальную собственность, информацию, 
различные виды энергии. При этом, важным 
представляется отметить следующее: результаты 
творческой деятельности, которые имеют объек-
тивную форму воплощения, как вещи, могут стать 
предметом разбоя. Также, предметом исследуе-
мого преступления могут быть и устройства для 
накопления энергии с целью ее последующего 
использования. 

Поскольку ценность вещи имеет свое выра-
жение в денежной форме, то можно предполо-
жить, что предметом разбоя могут быть деньги, а 
также некоторые ценные бумаги. Вместе с тем, в 
отношении ценных бумаг следует отметить, что 
согласно ст.143 Гражданского кодекса РФ [8], а 
также Федерального закона от 22.04.1996 №39-
ФЗ «О рынке ценных бумаг», некоторые ценные 
бумаги могут быть «именными» [9] и, соответ-
ственно, для другого лица они не имеют какой-
либо фактической ценности, поскольку он не 
сможет ими воспользоваться. Поскольку ни 
одного из прав, удостоверяемых именными цен-
ными бумагами, преступник не может приобре-
сти, данный вид ценных бумаг закономерно не 
может выступать в качестве предмета разбоя.

По мнению Вьюнова В.М., «нельзя рассма-
тривать в качестве предмета разбоя документы, 
не обладающие экономической ценностью. Эти 
документы, в частности, паспорт, удостоверение 
личности военнослужащего, пенсионное удосто-
верение, свидетельство о рождении, служебное 
удостоверение, военный билет, трудовая книжка, 
аттестат, диплом об образовании и др., так как 
они имеют моральную, профессиональную и 
иную значимость, и не удостоверяет имуществен-
ного права их обладателя» [4, с. 32]. Соответ-
ственно, в случае хищения паспорта или иных 

официальных документов в уголовном законе 
предусмотрен специальный состав, предусмо-
тренный ст.325 УК РФ.

Юридический признак предмета разбоя 
означает, что им может быть только «чужое» иму-
щество. Имущество является чужим, если на 
момент изъятия находится в фактическом обла-
дании какого-либо физического или юридиче-
ского лица и не принадлежит похитителю на 
праве собственности. Для признания имущества 
чужим для виновного не требуется даже того, 
чтобы он обладал правомочиями на это имуще-
ство. Так, по мнению Бойцова А.И., «достаточно 
того, что виновный заведомо не имел ни действи-
тельного, ни предполагаемого права на обраще-
ние с ним как со своим собственным. Поэтому 
хищение образует изъятие имущества как у соб-
ственника, законного его владельца, так у неза-
конного обладателя, например, у лица, ранее 
похитившего это имущество» [10, с. 115].

Также при проведении анализа предмета 
разбойного нападения необходимо дать поясне-
ние, какое имущество имеется ввиду. Согласно 
ст.128 ГК РФ под понятием «имущество» как объ-
ектом гражданских прав понимается «вещи 
(включая наличные деньги и документарные цен-
ные бумаги), иное имущество, в том числе имуще-
ственные права (включая безналичные денежные 
средства, в том числе цифровые рубли, бездоку-
ментарные ценные бумаги, цифровые права); 
результаты работ и оказание услуг; охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальная собственность); нематериаль-
ные блага» [8]. Однако, как уже было отмечено 
ранее, не все перечисленные объекты граждан-
ских прав могут попадать под предмет разбоя. В 
результате проведенного анализа можно сделать 
вывод, что к нему могут быть отнесены только те, 
которые содержат в себе три основных признака 
предмета разбоя.

Рассмотрев такой элемент состава престу-
пления как «объект» и его факультативный эле-
мент «предмет», необходимо перейти к сущности 
объективной стороны разбоя.

Объективная сторона преступления – это 
«внешнее физическое выражение преступного 
посягательства, осуществляемого определенным 
способом, протекающего в определенной обста-
новке и причиняющего вред общественным отно-
шениям, охраняемым уголовным законом» [2, с. 
16].

Среди признаков объективной стороны 
состава преступления основными являются 
общественно опасное деяние, а также обще-
ственно опасные последствия и причинно-след-
ственная связь между таким деянием и послед-
ствиями.
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Согласно ст.162 УК РФ разбой – это «напа-
дение в целях хищения чужого имущества, совер-
шенное с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия» [1]. Исходя из диспозиции рас-
сматриваемой нормы объективной стороной раз-
боя является действие в виде нападения в целях 
хищения чужого имущества, совершенное с при-
менением насилия, опасного для жизни или здо-
ровья, либо действие в виде угрозы применения 
такого насилия, высказанной потерпевшему.

Факультативными признаками объективной 
стороны разбоя, являются: нападение; хищение 
чужого имущества; насилие, опасное для жизни и 
здоровья, а также угроза применения насилия 
опасного для жизни или здоровья. Все вышепе-
речисленное, за исключением «хищения», явля-
ется способом совершения разбоя и выступает в 
совокупности с причинно-следственной связью и 
другими элементами разбойного нападения.

В УК РФ отсутствует легальное, законода-
тельно закрепленное понятие термина «нападе-
ние». Однако данное понятие раскрывается в 
пункте 6 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.01.1997 №1 «О практике примене-
ния судами законодательства об ответственности 
за бандитизм», в котором отмечается, что «под 
нападением следует понимать действия, направ-
ленные на достижение преступного результата 
путем применения насилия над потерпевшим 
либо создания реальной угрозы его немедлен-
ного применения» [11].

Однако, стоит отметить, что несмотря на 
наличие разъяснений Верховного Суда РФ, в 
юридической науке существует множество мне-
ний относительно понятия «нападения» и его 
связи с понятием «насилие». 

Так Симонов В.И. и Шумихин В.Г. считают 
нападение «первым этапом разбоя, заключаю-
щихся в быстрых, агрессивных, стремительных 
действиях, направленных против потерпевшего, 
а применение физического или психического 
насилия - вторым его этапом, на котором нападе-
ние органически соединяется с насилием, не 
теряя, впрочем, от этого своей самостоятельно-
сти» [12, с. 88].

Примеры определения нападения через 
понятие насилия есть и у других учёных. Напри-
мер, Яцеленко Б.В. считает, что «нападение пред-
ставляет собой действия, направленные на завла-
дение имуществом путем применения насилия 
над потерпевшим либо создания реальной угрозы 
его немедленного применения» [13, с. 391].

Незнамова З.А. определяет нападение как 
«внезапное внешнее насильственное воздей-
ствие на потерпевшего» [14, с. 262].

Как можно отметить, само нападение свя-
зано с насилием и вычленить из этих определе-

ний то, что присуще только нападению (не наси-
лию), практически невозможно. Таким образом, 
наиболее правильной представляется точка зре-
ния Гугучия М.Б., указавшего, что «объективная 
сторона разбоя заключается в нападении, кото-
рое состоит в физическом или психическом наси-
лии над личностью потерпевшего с целью завла-
дения чужим имуществом» [15, с. 74].

Одним из признаков, характеризующих 
объективную сторону разбоя, является «хищение 
чужого имущества», определение которое зако-
нодателем приведено в примечании к ст.158 УК 
РФ. Так, под хищением понимается «незаконное 
изъятие или использование чужого имущества в 
корыстных целях, причиняющее ущерб его вла-
дельцу или другим лицам». Термин «чужое иму-
щество» уже рассматривался ранее при опреде-
лении предмета разбоя и трактовался как «иму-
щество, не находящееся в собственности или 
законном владении лица».

Следующим признаком, характеризующим 
объективную сторону разбоя, является насилие.

Согласно абз.2 п.21 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое», под насилием, опасным для жизни или 
здоровья, необходимо понимать «такое насилие, 
которое повлекло причинение тяжкого и средней 
тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также 
причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное расстройство здоровья или 
незначительную стойкую утрату общей трудоспо-
собности» [16].

Признаками насилия в разбое являются: 
1) опасный характер насилия, проявляющийся 

не только в опасности для здоровья, но и 
для жизни человека;

2) умышленная форма вины;
3) цель насилия, а также угрозы его примене-

ния, заключающаяся в стремлении лица 
завладеть чужим имуществом.

4) В рассматриваемом преступлении насилие 
опасно для жизни или здоровья в зависи-
мости от наличия одного из двух возмож-
ных обстоятельств, а именно от послед-
ствий примененного физического воздей-
ствия или же в зависимости от опасности 
способа этого воздействия. Опасное по 
последствиям насилие в разбое может 
выражаться в причинении легкого, средней 
тяжести или тяжкого вреда здоровью.

Применение насилия, в результате которого 
потерпевшему при «разбойном нападении» 
умышленно причинен легкий или средней тяже-
сти вред здоровью, охватывается составом раз-
боя и дополнительной квалификации по ст. ст.115 
или 112 УК РФ не требует. В этих случаях содеян-
ное квалифицируется только по ч.1 ст.162 УК РФ, 
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если отсутствуют отягчающие обстоятельства, 
предусмотренные ч.2 или ч.3 этой статьи. Если в 
ходе разбойного нападения потерпевшему был 
причинен тяжкий вред здоровью, что повлекло за 
собой наступление его смерти по неосторожно-
сти, содеянное следует квалифицировать по 
совокупности преступлений – по п. «в» ч.4 ст.162 
и ч.4 ст.111 УК РФ. 

Насилие в разбое, прежде всего, является 
средством завладения имуществом, либо сред-
ством его удержания. При этом выделяют две 
основные группы насилия: физическое и психи-
ческое насилие.

Физическое насилие предполагает обще-
ственно опасное воздействие на организм дру-
гого человека, которое может заключаться в 
лишении жизни, в связывании, побоях, иных 
телесных повреждениях.

К психическому насилию в научной литера-
туре относят угрозу применения опасного для 
жизни или здоровья насилия. Угроза насилием, 
опасным для жизни или здоровья, включает в 
себя запугивание потерпевшего с целью изъятия 
и (или) удержания чужого имущества любым из 
названных выше видов физического насилия

Основной элемент любой угрозы, незави-
симо от ее роли в составе преступления, есть 
устрашение потерпевшего. Смысл психологиче-
ского насилия состоит, в том, что преступник 
имеет цель запугать потерпевшего и добиться 
цели преступления. Таким образом, психическое 
насилие представляет собой воздействие стра-
хом. При такой форме насилии, прежде всего, 
страдает психика потерпевшего.

В уголовно-правовой теории признано, что 
угроза «как средство изъятия имущества, по сво-
ему характеру должна быть «реальной» («напада-
ющий должен угрожать применением именно 
физического насилия, а не уничтожением или 
повреждением его имущества и не распростра-
нением сведений, позорящих потерпевшего, что 
может иметь место при вымогательстве»), «налич-
ной» (т. е. представляющей опасность в самый 
момент нападения, а не в будущем, что харак-
терно для вымогательства) и  «действительной» (т. 
е. способной, по мнению потерпевшего, быть 
реализованной и воспринимаемой им равнознач-
ной физическому насилию)» [17, с. 1235].

Разбой, совершаемый посредством психи-
ческого насилия, считается оконченным с 
момента высказывания угрозы в присутствии 
потерпевшего или других лиц и дополнительной 
квалификации по ст.119 УК РФ, не требует.

Таким образом, в результате проведенного 
анализа законодательных и доктринальных под-
ходов, можно сделать следующий вывод: при 
квалификации действий лица по ст.162 УК РФ 
следует устанавливать все элементы состава 

преступления, объект, субъект, объективную и 
субъективную строну, при этом необходимо уста-
навливать все дополнительные признаки объекта 
и объективной стороны для более точной квали-
фикации действий нападающего (преступника), а 
также устанавливать предмет преступного пося-
гательства. Особое внимание следует уделять 
вопросам, связанным с высказыванием угрозы 
применения насилия, опасного для жизни и здо-
ровья потерпевшего. Надлежит также опреде-
лять реальность данной угрозы, восприятие ее 
потерпевшим как возможной к осуществлению 
со стороны нападающего. 
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К ВОПРОСУ О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ

Аннотация. В данной статье авторы попытались определить основные трудности, воз-
никающие при изучении вопроса домашнего насилия в отношении женщин и наметить неко-
торые возможные направления рассмотрения проблемы, связанной с насилием против жен-
щин в семье. По мнению авторов, на сегодняшний день назрела потребность выделить про-
блему насилия против женщин в семье в самостоятельную, сформулировать ее, определить 
виды насилия, изучить ситуацию и оценить распространенность данного явления. Для этого 
авторами выделены проблемные вопросы, решение которых позволит говорить об эффек-
тивной профилактике преступлений данной сферы. 
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насилие против женщин, насильственные действия, семья, физическое насилие, психологи-
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ON THE ISSUE OF DOMESTIC VIOLENCE

Annotation. In this article, the authors tried to identify the main difficulties encountered in 
studying the issue of domestic violence against women and outline some possible ways to address 
the problem of violence against women in the family. According to the authors, today there is a need 
to identify the problem of violence against women in the family as an independent one, formulate it, 
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identify the types of violence, study the situation and assess the prevalence of this phenomenon. For 
this purpose, the authors have identified problematic issues, the solution of which will allow us to talk 
about effective crime prevention in this area. 

Key words: domestic violence, prevention, crime, victim of violence, violence against women, 
violent acts, family, physical violence, psychological violence.

Насилие в отношении женщин на сегод-
няшний день достаточно распростра-

ненное явление в России, хотя по-прежнему 
достаточно трудно точно оценить масштабы и 
вероятные тенденции развития данного явления. 
Необходимо иметь в виду, что проблема насилия 
против женщин должна рассматриваться в кон-
тексте широкой проблематики насилия вообще.

Проблема насилия в отношении женщин не 
является характерной исключительно для рос-
сийского государства. Этой проблеме большое 
внимание уделяют вся мировая общественности 
и правительства зарубежных стран. Междуна-
родно-правовое регулирование вопросов пре-
дотвращения насилия в отношении женщин и 
домашнего насилия, содержит в себе большое 
количество международных документов, приня-
тых в указанной сфере на универсальном и реги-
ональном уровнях [1]. 

Анализ действующих международных пра-
вовых актов позволяет сделать вывод, что первой 
из сфер применения насильственных действий 
является семья. Наше исследование, частью 
которого являлось изучение общественного мне-
ния относительно распространения насилия в 
обществе, показало, что большинство опрошен-
ных, во-первых, выделяли семью как сферу, где 
чаще всего совершаются насильственные дей-
ствия, во-вторых, чаще всего насилие применя-
ется мужем (партнером) в отношении жены (пар-
тнерши), и в-третьих, чаще всего в семье исполь-
зуется психологическое насилие, под которым 
понимаются угрозы, оскорбления, грубость. Поэ-
тому необходимо специально выделить и рассмо-
треть проблему насилия против женщин в семье. 

Стоит отметить точку зрения Садыкова Р.М. 
и Большаковой Н.Л., которые под семейным 
насилием понимают систематически повторяю-
щиеся акты физического, психологического, эко-
номического, сексуального воздействия на близ-
ких людей, которые совершаются против их воли 
с целью обретения власти и контроля над ними 
[4].

Насилие в семь подрывает основы не только 
жизнедеятельности самой семьи, но и разрушает 
фундамент безопасности общества. Семейная 
жизнь всегда была наиболее специфической и 
менее всего подвергающейся правовому регули-
рованию областью между людьми. Связи между 
членами семьи сложно регламентировать извне, 
т.к. они прежде всего обусловлены особенно-

стями каждой из образующих семью личностей. 
Существует мнение о том, что семья является 
безопасным местом для всех ее членов. Для рос-
сийских семей характерны некоторые особенно-
сти, которые в настоящий момент сохранились и 
крайне важны для общества и государства: вза-
имная любовь и забота друг о друге, уважение и 
понимание между членами одной семьи, тради-
ционное распределение ролей, когда муж явля-
ется добытчиком, а жена занимается бытом и 
воспитанием детей, в российских семьях принято 
поддерживать и помогать родителям, пожилым 
родственникам, уважать другие семьи, проявлять 
общественную ответственность и уверенную 
гражданскую позицию [5]. Но изучение насилия 
как социального явления позволило сделать 
вывод, что значительная часть актов насилия 
совершаются именно в семье. Кроме того, жесто-
кость в семье становится большой социальной 
проблемой. 

Объектом «домашнего» или «семейного» 
насилия, как известно, могут быть любые члены 
семьи. Но в процентном соотношении женщины 
чаще других членов семьи становятся жертвами 
разного рода насильственных действий. Офици-
ально признано, что от насилия в равной мере 
страдают все члены общества, соответственно и 
все члены семьи. Супруги, соответственно, могут 
меняться местами при распределении ролей пре-
ступника и жертвы, но тем не менее, исследуя 
проблему насильственных преступлений в семье, 
приходится подчеркивать, что почти абсолютный 
женский состав потерпевших от истязаний, где 
муж почти всегда посягает, а жена жертва. 

Актуальным является углубленное научное 
исследование вопросов: почему именно жен-
щины чаще всего являются пострадавшими от 
насилия в семье; в чем специфика взаимоотно-
шений между преступником и женщиной-жерт-
вой; как связана данная проблема с положением 
в обществе мужчины и женщины, с традицион-
ным распределением ролей. 

Поэтому вполне обоснованным является 
выделение проблемы насилия против женщин в 
семье в самостоятельную, требующую отдель-
ного изучения и анализа. Важную роль в поста-
новке и выделении проблемы сыграли междуна-
родные общественные организации (в том числе 
феминистские) и общественные организации 
России, которые первыми включились в борьбу с 
этим социальным явлением. 
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При изучении насилия против женщин в 
семье объективно возникает ряд трудностей. 
Выделим наиболее существенные из них.

1. Насилие в семье отличается высокой степе-
нью латентности. Это объясняется, с одной 
стороны, нежеланием женщин обращаться 
в правоохранительные органы (одни из них 
не доверяют правоохранительным органам, 
некоторым стыдно; другие не хотят брать 
ответственность за уголовное наказание 
своего мужа; третьи боятся лишиться под-
держки родственников), а с другой – неже-
ланием и отчасти неспособностью правоох-
ранительных органов обеспечить реальную 
защиту пострадавших. Кроме того, нередки 
случае сокрытия обращений о фактах наси-
лия в семье самими правоохранительными 
органами. Мамбеталина А.А. и Карагулакова 
С.В. также отмечают высокий уровень 
латентности, и полагают, что официальные 
данные не могут отразить всего масштаба 
проблемы. Часто общественность рассма-
тривает насилие в семье как сугубо личное 
или семейное дело, тяжесть подобных пра-
вонарушений занижают. В связи с чем 
можно с уверенностью заявить, что реаль-
ное число жертв намного выше заявленной 
статистики, которые нуждаются в психоло-
гической реабилитации [2].

2. В обществе широко распространены усто-
явшиеся стереотипы и установки относи-
тельно, во-первых, семья, жизнь которой, в 
соответствии с традицией, протекает за 
закрытыми дверьми, и все, что там происхо-
дит, является внутренним делом семьи. 
Вторжение в нее с целью контроля крайне 
затруднительно и даже нежелательно, т.к. 
это может быть рассмотрено как посяга-
тельство на личную жизнь. И во-вторых, 
широко распространены устаревшие пред-
ставления о ролях мужчины и женщины в 
семье. 

3. Обращает на себя внимание особенность 
восприятия массовым сознание женщи-
ны-жертвы. Наиболее сочувствие вызывают 
беспомощные жертвы – дети и люди пожи-
лого возраста. Женщину же часто считают 
виновной в возникновении насилия в семье. 
Кроме того, жертвы, оказывающие сопро-
тивление, часто одобряются общест- 
вом, нежели те, кто безропотно подчиня- 
ется насилию или проявляет пассивность, 
хотя известно, что сопротивление иногда 
может привести к наиболее тяжким послед-
ствиям. 

4. Но самое главное, на наш взгляд, без чего 
нет возможности вести разговор о насилии 
против женщин в семье – это отсутствие 

официальной статистики о насильственной 
преступности против женщин. 
В настоящее время основными методами 

сбора, обработки и анализа информации о наси-
лии в семье, о его причинах и условиях, личности 
преступника и пострадавшего выступают социо-
логические методы (опросы, анкетирование, ана-
лиз документов, наблюдение), позволяющие 
получить достаточный эмпирический материал 
для криминологического исследования. 

Что касается сферы уголовного законода-
тельства, обеспечивающего защиту женщин от 
насильственных посягательств, то существует 
насколько точек зрения. 

Но прежде всего заметим, что Уголовный 
кодекс Российской Федерации, который прежде 
всего защищает права и свободы человека и 
гражданина, реализуя положения Конституции 
Российской Федерации, гарантирует защиту прав 
и свобод личности, в числе которых – право на 
жизнь, здоровье, достоинство и неприкосновен-
ность. 

Одна из точек зрения заключается в том, 
что действующий Уголовный кодекс Российской 
Федерации содержит исчерпывающий перечень 
составов преступлений, посягающих на жизнь, 
здоровье и половую неприкосновенность жен-
щин в семье, равно как и других групп населения. 
Недостатки борьбы с насилием против женщин в 
семье определяется не несовершенством дей-
ствующего закона, а серьезными упущениями 
при его применении. Поэтому конкретные усилия 
должны быть направлены на установление истин-
ных масштабов распространения этого явления и 
на улучшение деятельности правоохранительных 
органов.

В соответствии с другой точкой зрения, 
необходим глубокий анализ всего законодатель-
ства под углом рассмотрения данной проблемы и 
необходимо принятие специального норматив-
ного акта, регламентирующего предотвращение 
насилия в семь. Уголовный закон выполняет 
карательную функцию, он ориентирован на нака-
зание, а не воспитание. Но чтобы преодолеть 
насилие в семье, одних карательных мер недо-
статочно, нужна большая работа в сфере профи-
лактики и воспитания. Именно для этого, в допол-
нение к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции, необходим акт, который создаст правовую 
базу для социальной работы по предотвращению 
насилия в семье. 

Резюмируя изложенное, стоит сказать, что 
на сегодняшний день назрела потребность выде-
лить проблему насилия против женщин в семье в 
самостоятельную, сформулировать ее, опреде-
лить виды насилия, изучить ситуацию и оценить 
распространенность данного явления. Для этого 
необходимо:
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 – остановиться на характеристике законода-
тельства, обеспечивающего защиту жен-
щин, и на практике его применения;

 – оценить состояние защиты женщины от 
домашнего насилия, изучить деятельность 
социальных структур, направленных на ока-
зание специализированной помощи жерт-
вам преступлений;

 – выделить основные причины и условия, спо-
собствующие существованию и распро-
странению насилия против женщин в семье;

 – решить вопрос о создании полной систе- 
мы статистического учета жертв преступле-
ний в отчетности правоохранительных орга-
нов;

 – на этой основе разработать конкретные 
предложения, направленные на пресечение 
и профилактику насилия в отношении жен-
щин. 
Мы разделяем точку зрения Печинской Е.В., 

которая полагает, что дальнейшая профилактика 
семейно-бытовых преступлений, должна стро-
иться не только на тщательной разработке зако-
нодательной базы, регламентирующей совер-
шенствование работы правоохранительных орга-
нов, но и с учетом современных тенденций соци-
ально-демографических характеристик 
преступника; действенных механизмов социаль-
но-правовой, психологической защиты лиц, 
потерпевших от семейно-бытового насилия; 
реорганизации воспитательной работы на основе 
применения индивидуальных форм воздействия, 
а также более широкого взаимодействия с обще-
ственностью [3].
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Социализация индивида ведет к тому, что, 
несмотря на разнообразие личных (и в 

каждом отдельном случае неповторимых) черт и 
качеств конкретных людей, все же наиболее 
существенные, устойчиво проявляющиеся зако-
номерности в их поведении могут быть обобщены 
и типизированы. На основе такого обобщения 
выделяют определенные социальные типы проти-
воправного поведения. 

Под типом противоправного поведения 
нами понимается совокупность устойчивых спо-
собов поведения. Тип поведения – это единство 
индивидуальных свойств личности с типичными 
элементами окружения 

С позиций социальной психологии важней-
шими элементами социальной среды являются те 
категории, понятия, оценочные суждения, та 
совокупность социальных ориентиров, которые 
среда предлагает индивиду. Важнейшей же 
характеристикой личности являются разделяе-
мые индивидом, глубоко им усвоенные и реально 
воплощаемые в поведении социальные и мораль-
ные ценности (категории, суждения, критерии 
оценок), которые в силу их усвоения индивидом 
обосабливаются от социальной среды, стано-
вятся структурным элементом его поведения, 
приобретают черты неповторимости и индивиду-
альности. Такие стереотипы поведения стано-
вятся относительно независимыми от прямых 
воздействий среды. 

Взаимодействие среды и личности реально 
проявляются в поведении индивида. Если в пове-
дении человека устойчиво повторяются, возоб-
новляются вновь и вновь именно те, а не иные 
действия, то мы можем говорить о поведении 
определенного социального типа. 

Социальная среда создает лишь потенци-
альные возможности для того или иного вида 
поведения людей. Она содержит в себе совокуп-
ность определенных требований, регулирующих 
индивидуальное поведение, формулирует воз-
можные (потенциальные) цели той или иной 
формы деятельности людей, снабжает их теми 
или иными способами достижения этих целей. 
Индивид актом поведения реализует то, что среда 
содержит лишь в потенциале. 

В целом, поведение личности отражает про-
цесс ее социализации – интеграции в социуме. 
Социализация в свою очередь предполагает 
адаптацию к социальной среде с учетом индиви-
дуальных особенностей по соотношению процес-
сов адаптации – индивидуализации, а также по 
позиции личности в социуме [3].

Социальная структура общества решаю-
щим образом влияет на социально-психологиче-
ские характеристики среды. Представления о 
том, что можно, а чего нельзя делать, что хорошо, 

а что плохо, что почетно, а что позорно, как 
достичь тех или иных целей в жизни, каковы сами 
эти цели – все это социально-психологические 
элементы социальной среды, из которых слага-
ются определенные виды социальных возможно-
стей, реализуемых в поведении людей. 

Итак, тип поведения ¬ это совокупность 
определенных характеристик социального пове-
дения. Определенные способы поведения устой-
чиво воспроизводятся в общественной жизни и 
складываются в социальные типы. Социальный 
тип – это, конечно, собирательное понятие, в 
большей или меньшей степени применимое к 
поведению отдельных конкретных людей. Выя-
вить социальные типы — это значит проанализи-
ровать типичные способы поведения людей в 
определенных ситуациях. В понятии «социальные 
типы поведения» содержатся определенные 
характеристики (потенциалы) социальной среды, 
реально воплощенные в определенных устойчиво 
проявляющихся способах поведения людей в 
обществе. 

Иванец Г.И. отмечает, что важнейшим свой-
ством юридически значимого поведения явля-
ется возможность его беспристрастной внешней 
оценки – как социально-полезного или опасного, 
правомерного или противоправного и т.д. Для 
достижения такой цели оценки необходимо, 
чтобы поведение представляло собой не единич-
ный казуистичный случай, а образовывало 
систему, нормативную модель, отклонение от 
которой позволило бы объявить такое поведение 
отклоняющимся, пограничным или, в худшем слу-
чае, противоправным, либо напротив, при соот-
носимости поведения с его нормативным ориен-
тиром – охарактеризовать его как правомерное, 
законопослушное, социально-полезное [2].

Ученого криминолога интересует в первую 
очередь выявление и описание поведения анти-
социального типа, т.е. поведения, которое всту-
пает в противоречие с общепринятыми нормами 
морали и права. 

Мы разделяем точку зрения С.А. Кулаковой, 
которая отмечает, что противоправное поведение 
общественно вредно из-за своих последствий, 
которые разрушают социальные ценности обще-
ства, посягают на равноправные отношения 
людей, на права, свободы и достоинство чело-
века, на его неприкосновенность и собствен-
ность [4].

Наибольшую сложность, как это понятно, 
представляет собой перестройка антисоциаль-
ного типа поведения. Для него характерно такое 
взаимодействие личности с социальной средой, 
когда преимущественное подкрепление получают 
те стороны и аспекты поведения, которые приво-
дят человека в острый конфликт с требованиями 
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морали и права. Иные же аспекты поведения 
либо не подкрепляются, либо даже подавляются, 
вытесняются несовместимыми с ними, антисоци-
альными тенденциями. 

Самая общая задача по перестройке анти-
социального поведения может быть сформулиро-
вана следующим образом: необходимо таким 
образом организовать воздействие на индивида 
социальных стимулов, чтобы создать основу для 
повышения уровня вероятности проявления в 
поведении социально одобряемых, конструктив-
ных актов и постепенного снижения уровня веро-
ятности проявления антисоциальных действий. 

С этой целью следует определить лицо, чье 
поведение служит объектом индивидуальной 
профилактики. Не существует антисоциального 
поведения вообще, оно всегда проявляется в 
конкретных формах – агрессивное поведение, 
поведение, связанное с совершением корыстных 
правонарушений и т.д. Не выяснив, в чем кон-
кретно проявляется антисоциальное поведение, 
нельзя приступить и к решению задачи индивиду-
альной профилактики, т.к. перестраивается не 
поведение вообще, а его конкретные, реальные 
виды и лишь в том случае, если они выявлены, 
осознаны и зафиксированы. 

Затем необходимо установить, какого рода 
социальные «подкрепители» поддерживают, фор-
мируют данный вид поведения. Задача устране-
ния подобного рода «подкрепителей» ¬ это, по 
существу, задача перестройки среды индивида, 
перестройки его отношений с окружающими. 
Целенаправленное влияние на элементы среды, 
которые подкрепляют антисоциальное поведение 
– центральная задача индивидуальной профилак-
тики. 

Трудно рассчитывать на реальный успех в 
деле индивидуальной профилактики антисоци-
ального поведения, если не принимать во внима-
ние это условие, пытаться влиять на правонару-
шителя угрозами, уговорами и т.д. 

Однако выявление и посильное устранение 
стимулов, подкрепляющих антисоциальное пове-
дение, лишь часть задачи по его перестройке. 
Другая не менее, если не более важная часть 
профилактической работы – обеспечение соци-
альными «подкрепителями» тех норм поведения 
индивида, которые несовместимы с антисоциаль-
ным поведением, противоречат ему. 

Дело в том, что антисоциальное поведение 
и подкрепляющие его стимулы создаются не 
вдруг и не на пустом месте. В большинстве слу-
чае такое поведение формируется в связи с неу-
дачей в социализации индивида. Сначала необхо-
димо выявить и сформулировать, в чем именно 
проявляется дефект в социализации данного 
лица, какого рода социальные навыки, виды 
поведения оказывались ему не привитыми. Затем 

выявляются те социальные «подрепители», воз-
действие которых способно повысить в поведе-
нии индивида вероятность проявления социаль-
но-положительных актов, способно закрепить в 
его поведении те из них, которые устранили бы 
дефект в социализации этого человека, помогли 
бы сформировать нужные, социально полезные 
навыки. 

В роли таких социальных «подкрепителей» 
могут выступить внимание, поддержка и одобре-
ние со стороны родственников и друзей, руко-
водства на работе и т.д. Как правило, этот про-
цесс осложняется тем обстоятельством, что само 
по себе антисоциальное поведение есть проявле-
ние, во-первых, отрыва индивида от нормальных, 
социально полезных связей и отношений и, 
во-вторых, его активного включения в антисоци-
альную среду. Прорвать социальную изолирован-
ность индивида это и значит обеспечить воздей-
ствие на него позитивных «подкрепителей» соци-
ально полезного поведения. 

Формирование различных видов поведения 
подвержено влиянию одних и тех же факторов: 
юридических, психологических и т.д. Разница 
заключается в смысловой нагрузке для каждой 
разновидности поведения. Юридически закре-
пляются шаблоны (правила) того, что можно, и 
того, что нельзя делать. Данные правила по одной 
и той же цепочке включаются в общественные 
отношения. Совершенно очевидным видится тот 
факт, что отличие механизма формирования 
поведения правомерного от механизма форми-
рования поведения противоправного заключа-
ется в том, что в них мотивы имеют разное содер-
жание (смысл) [5].

В заключении стоит отметить, что важно 
преодолеть стихийно бытующее представление о 
лицах с антиобщественным поведением как о 
носителях внутренних дефектов, которые необ-
ходимо ликвидировать. Дефект заключается 
именно в поведении человека, в системе его вза-
имоотношений, в отсутствии или недостаточном 
развитии навыков социально одобряемого пове-
дения. Перестройка поведения, профилактика 
его антисоциального вида заключается в такой 
организации взаимодействия индивида с окруже-
нием, которое снабдило бы его недостающими 
навыками социально положительного поведения. 

Центральным при этом является принцип 
позитивного подкрепления социально одобряе-
мых видов поведения. Его важнейшим показате-
лем служит установление «обратной связи» 
между тем, что человек делает, и результатом его 
действий. Если при этом социально психологиче-
ские «подкрепители» будут выступать как резуль-
тат одобряемых правом и моралью актов поведе-
ния (признание, одобрение, завоевание пре-
стижа, просто своевременная похвала и т.п.), то 
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именно эти акты и будут закрепляться в поведе-
нии, обеспечивая тем самым наиболее надежным 
образом индивидуальную профилактику преступ-
ного поведения, т.к. формируя, перестраивая 
поведение, мы формируем и перестраиваем 
самосознание лица. 
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В УПРАВЛЕНИИ ПОЛИЦИИ ПРОВИНЦИИ ДАК НОНГ 

 В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Аннотация. В статье четко указаны ограничения в работе по приему и рассмотрению 
доносов, сообщений о преступлениях и предложений о возбуждении уголовного дела в про-
шлом, а также приведены преимущества и эффективность от применения программного обе-
спечения для управления работой по приему, рассмотрению доносов, сообщений о престу-
плениях и предложений о возбуждении уголовного дела в Управлении полиции провинции 
Дак Нонг на современном этапе.
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программного обеспечения, управление работой по приему, рассмотрению доносов, сообще-
ний о преступлениях, предложений о возбуждении уголовного дела.

NGUYEN Van Tu,
Dak Nong Provincial Police

PRACTICE AND EFFECTIVENESS FROM THE DEVELOPMENT  
AND APPLICATION OF SOFTWARE FOR MANAGING THE RECEPTION 

AND RESOLUTION OF CRIME REPORTS, DENUNCIATIONS,  
AND PROSECUTION PROPOSALS IN DAK NONG PROVINCIAL  

POLICE AT PRESENT

Annotation. The article clearly points out the limitations in the work of receiving and resolving 
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and effectiveness of applying management software for receiving, resolving crime reports, denunci-
ations, and prosecution proposals in Dak Nong Provincial Police at present.  
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Прием и рассмотрение доносов и сооб-
щений о преступлениях имеют важ- 

ное значение в работе по борьбе с преступно-
стью и ее предупреждению. Это начальный этап 
уголовного процесса, который имеет огром- 
ное значение. Недостатки в деятельности по при-
ему и рассмотрению доносов и сообщений о пре-
ступлениях могут привести к утрате информа- 
ции и доказательств, подтверждающих преступ-
ные деяния, которые впоследствии будет трудно 
или невозможно восстановить. Это может 
вызвать значительные трудности в проведении 

следственных действий и доказывании преступ-
ных деяний, а иногда даже привести к тупиковой 
ситуации. Ежегодно народная полиция принимает 
более миллиона доносов и сообщений о престу-
плениях, из которых более 800 000 обрабатыва-
ются и рассматриваются, что составляет почти 
90%. Это способствует повышению эффективно-
сти работы органов власти в области расследо-
вания, обвинения, судебного разбирательства, 
исполнения приговоров и предупреждения пре-
ступлений.

= МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПРАВОТВОРЧЕСТВО =
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Однако, наряду с достигнутыми результа-
тами, практика также отражает, что в этой работе 
существуют некоторые ограничения, недостатки 
и упущения. До сих пор имеет место утечка 
информации о преступлениях, органы власти, 
граждане, а также сотрудники и бойцы не полно-
стью раскрывают свою эффективность и чувство 
ответственности в вопросах доносов и предо-
ставления информации о преступлениях. Органы, 
уполномоченные на прием и рассмотрение доно-
сов и сообщений о преступлениях, еще не уде-
ляют должного внимания и не полностью осоз-
нают важность этой работы. Прием доносов и 
сообщений о преступлениях по-прежнему осу-
ществляется вручную, с заполнением бумажных 
форм, что требует значительного времени на 
обобщение, статистику, классификацию и отчет-
ность, создавая трудности в процессе сбора и 
поиска информации.

Современная практика показывает, что при-
менение науки и техники в работе по борьбе с 
преступностью в органах полиции все еще имеет 
множество ограничений и применяется лишь в 
некоторых специализированных областях, таких 
как управление работой по розыску, поиску, 
управление лицами, страдающими наркозависи-
мостью, заключенными и т.д. В то же время, в 
условиях современной интеграции, ситуация и 
деятельность преступности становятся все более 
сложными и имеют тенденцию к росту, методы 
преступников становятся все более изощрен-
ными, чтобы противостоять следственным орга-
нам. Именно поэтому для решения вышеуказан-
ных трудностей в последнее время Министерство 
общественной безопасности выпустило множе-
ство документов, направленных на усиление 
работы по исследованию, внедрению науки и тех-
ники, цифровизации документов, административ-
ной реформе, чтобы еще больше повысить 
эффективность обслуживания населения в новых 
условиях.

При этом исследование и применение 
информационных технологий в деятельности уго-
ловного расследования вызывает особое внима-
ние руководства Министерства, осуществляется 
под пристальным руководством и конкретизиру-
ется в таких документах, как Постановления и 
Проекты: Постановление № 26-NQ/ĐUCA от 13 
апреля 2015 года Партийного комитета Централь-
ной полиции о «Содействии внедрению и разви-
тию информационных технологий для служебной 
деятельности полиции в новых условиях» [1]; 
Решение № 4879/QĐ-BCA от 30 июня 2022 года, 
изданное Министром общественной безопасно-
сти, об утверждении Проекта «Планирование 
внедрения и развития информационных техноло-
гий в полицейской отрасли до 2025 года с пер-
спективой до 2030 года» [2]; Постановление № 

13-NQ/ĐUCA от 30 сентября 2022 года Партий-
ного комитета Центральной полиции об усилении 
руководства и активизации реализации Проекта 
«Развитие применения данных о населении, иден-
тификации и электронной аутентификации для 
обслуживания национальной цифровой транс-
формации на период 2022–2025 годов с перспек-
тивой до 2030 года (Проект 06)» [3].

В соответствии с указаниями Партийного 
комитета Центральной полиции, руководство 
полиции провинции Дак Нонг издало документы, 
направленные на эффективное выполнение 
директив Министерства общественной безопас-
ности, Провинциального партийного комитета и 
Народного комитета провинции по внедрению и 
развитию информационных технологий для слу-
жебной деятельности полиции в подразделениях 
и на местах; руководство сосредоточилось на 
разработке и внедрении программного обеспече-
ния для служебной деятельности полиции. Особо 
выделяется то, что полиция провинции Дак Нонг 
разработала и внедрила «Программное обеспе-
чение для управления работой по приему, рас-
смотрению доносов, сообщений о преступлениях 
и предложений о возбуждении уголовного дела в 
полиции провинции».

На основе теоретических основ работы по 
приему и рассмотрению доносов, сообщений о 
преступлениях и предложений о возбуждении 
уголовного дела в рамках уголовного процесса; 
оценки практики работы по приему и рассмотре-
нию доносов, сообщений о преступлениях и 
предложений о возбуждении уголовного дела в 
следственных органах полиции провинции Дак 
Нонг. На этой основе были предложены решения 
по внедрению информационных технологий в 
уголовный процесс, а именно разработка высо-
коэффективного программного обеспечения для 
управления работой по приему, рассмотрению 
доносов, сообщений о преступлениях и предло-
жений о возбуждении уголовного дела для след-
ственных органов и органов, уполномоченных 
проводить некоторые первоначальные след-
ственные действия. Полиция провинции начала 
разработку Программного обеспечения для 
управления работой по приему, рассмотрению 
доносов, сообщений о преступлениях и предло-
жений о возбуждении уголовного дела в марте 
2022 года, к марту 2023 года оно было введено в 
пробную эксплуатацию, а в январе 2024 года вне-
дрено в Управлении следственной полиции про-
винции [4]. Программное обеспечение для управ-
ления работой по приему, рассмотрению доно-
сов, сообщений о преступлениях и предложений 
о возбуждении уголовного дела в полиции про-
винции Дак Нонг достигло следующих конкрет-
ных результатов:
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Во-первых, Программное обеспечение 
управляет информацией и поддерживает данные 
для всей деятельности уголовного судопроизвод-
ства; поддерживает поле для приема доносов, 
сообщений о преступлениях и предложений о 
возбуждении уголовного дела; управляет рабо-
той по приему, классификации, принятию к рас-
смотрению, рассмотрению жалоб и заявлений в 
рамках уголовного судопроизводства; контроли-
рует рассмотрение сообщений, дел, жалоб и 
заявлений в рамках уголовного судопроизвод-
ства, и все результаты достигают 100% в соот-
ветствии с первоначальным описанием про-
граммного обеспечения.

Во-вторых, программное обеспечение под-
держивает цифровизацию документов, управле-
ние сообщениями, делами, формирование баз 
данных (общее количество сообщений, доносов, 
принятых к рассмотрению, результатов рассмо-
трения, результатов расследования); устанавли-
вает поле для поиска и извлечения информации 
из документов о доносах, сообщениях о престу-
плениях, предложениях о возбуждении уголов-
ного дела, уголовных делах; отслеживает исто-
рию действий и уведомлений о событиях, проис-
ходящих в процессе использования программ-
ного обеспечения пользователем; автоматически 
классифицирует все сообщения, дела, жалобы, 
заявления, быстро обрабатывает входящие доку-
менты, отслеживает и напоминает о сроках, 
чтобы избежать нарушений процессуальных сро-
ков; точно анализирует, автоматически обновляет 
всю систему, и все это достигает 97% от описа-
ния темы.

В-третьих, программное обеспечение инте-
грирует и экспортирует в файлы Word все формы, 
используемые в уголовном судопроизводстве; 
присваивает номера и управляет входящими и 
исходящими документами в рамках уголовного 
судопроизводства; поддерживает функции сбора 
данных, отчетов за неделю, месяц, квартал, год, 
период, тематических отчетов, разделения дан-
ных по видам преступлений; поддерживает функ-
ции поиска нормативно-правовых актов и 
инструкций по уголовному расследованию, тесто-
вый запуск достиг 98%.

В процессе пробного запуска в оператив-
ных подразделениях стало очевидно, что про-
граммное обеспечение для управления работой 
по приему, рассмотрению доносов, сообщений о 
преступлениях и предложений о возбуждении 
уголовного дела в полиции провинции Дак Нонг 
может быть внедрено на всей территории про-
винции и устранить существующие недостатки и 
упущения в текущей работе по приему и рассмо-
трению доносов и сообщений о преступлениях, 
такие как:

Удалось сократить случаи упущений, оши-
бок в информации, порядке обработки дел, сооб-
щений, жалоб и заявлений; нарушений сроков в 
рамках уголовного судопроизводства; 

Данные управляются централизованно, 
обеспечивая удобство использования программ-
ного обеспечения и безопасность, конфиденци-
альность информации на этапах ввода, передачи 
и хранения данных во всей развернутой системе;

Помогает следственным органам управлять 
сообщениями, делами, жалобами и заявлениями 
в рамках уголовного судопроизводства, обеспе-
чивая соблюдение установленных сроков.

Программное обеспечение является совре-
менным приложением программирования в обла-
сти информационных технологий, служащим для 
поддержки уголовного судопроизводства в орга-
нах народной полиции. Это полезный инструмент 
для начальников, заместителей начальников, 
следователей и сотрудников следственных орга-
нов всех уровней в работе по приему сообщений 
и доносов о преступлениях, управлению сообще-
ниями и делами; управлению жалобами и заявле-
ниями; уведомлениям и напоминаниям о сроках 
обработки сообщений и дел; управлению входя-
щей и исходящей документацией в рамках уго-
ловного судопроизводства; подготовке отчетов, 
статистики, извлечению данных, цифровизации 
документов, отслеживанию и поиску информации 
для быстрого обслуживания уголовного судопро-
изводства в следственных органах всех уровней 
в системе народной полиции.

Программное обеспечение помогает сни-
зить нагрузку на начальников, заместителей 
начальников, следователей и сотрудников след-
ственных органов, а также на органы, уполномо-
ченные проводить некоторые первоначальные 
следственные действия в полиции всех уровней, 
в условиях роста преступности, увеличения коли-
чества сообщений и дел, ограниченности бумаж-
ных записей. Простое запоминание должно быть 
заменено полезными приложениями искусствен-
ного интеллекта, что будет способствовать повы-
шению производительности труда, улучшению 
качества и эффективности уголовного судопро-
изводства.

Наряду с вышеупомянутыми выдающимися 
преимуществами, программное обеспечение для 
управления работой по приему, рассмотрению 
доносов, сообщений о преступлениях и предло-
жений о возбуждении уголовного дела в полиции 
провинции все еще имеет некоторые ограниче-
ния, такие как:

Во-первых, отсутствует функция управле-
ния и руководства в рамках уголовного судопро-
изводства для начальников, заместителей 
начальников следственных органов, следовате-
лей и сотрудников следствия в процессе приема, 
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обработки и принятия решений в рамках уголов-
ного судопроизводства. Руководство и управле-
ние начальников и заместителей начальников 
следственных органов пока не могло бы осущест-
вляться непосредственно через программное 
обеспечение, включая постановку задач и требо-
вание от следователей и сотрудников следствия 
выполнения определенных задач в рамках уго-
ловного судопроизводства.

Во-вторых, отсутствует функция управле-
ния работой по исполнению уголовных наказаний 
(поддержка управления деятельностью по испол-
нению уголовных наказаний для органов испол-
нения наказаний всех уровней).  

В-третьих, отсутствует функция управления 
работой по исполнению мер пресечения в виде 
заключения под стражу (поддержка управления 
деятельностью по исполнению мер пресечения в 
виде заключения под стражу для органов, испол-
няющих меры пресечения всех уровней).

Для повышения эффективности примене-
ния программного обеспечения для управления 
работой по приему, рассмотрению доносов, 
сообщений о преступлениях и предложений о 
возбуждении уголовного дела в полиции провин-
ции в ближайшее время необходимо сосредото-
читься на следующих ключевых решениях по 
исследованию, разработке, модернизации и пер-
спективам развития:

Во-первых, в будущем программное обе-
спечение для управления работой по приему, 
рассмотрению доносов, сообщений о преступле-
ниях и предложений о возбуждении уголовного 
дела будет активно развиваться на основе техно-
логических тенденций, а также тенденций цифро-
вых технологий, цифрового правительства, элек-
тронного правительства в рамках уголовного 
судопроизводства полиции в частности и дея-
тельности по расследованию, обвинению и судеб-
ному разбирательству в целом. Однако исходные 
данные, первая и систематизированная база дан-
ных будут созданы и управляться в первую оче-
редь, главным образом и в конечном итоге поли-
цейскими силами.

Во-вторых, повышение профессионализма 
за счет предоставления функций, которые помо-
гают направлять, анализировать и управлять 
сообщениями о преступлениях и предложениями 
о возбуждении уголовного дела рационально и 
эффективно. Это позволяет начальникам, заме-
стителям начальников, следователям и сотрудни-
кам следствия определять ситуацию с сообщени-
ями, делами, человеческими ресурсами и време-
нем. Это, в свою очередь, помогает создавать 
соответствующие планы и графики, чтобы обе-
спечить своевременное и правильное принятие и 
обработку сообщений и дел в соответствии с 
установленными законом процедурами.

В-третьих, повышение эффективности и 
экономия времени. Функции программного обе-
спечения для управления работой по приему, 
рассмотрению доносов, сообщений о преступле-
ниях и предложений о возбуждении уголовного 
дела позволяют начальникам, заместителям 
начальников, следователям и сотрудникам след-
ствия точно отслеживать прогресс в рассмотре-
нии сообщений о преступлениях и предложений о 
возбуждении уголовного дела. Кроме того, они 
могут быстро отслеживать и оценивать прогресс 
обработки сообщений и дел, что помогает им 
принимать соответствующие решения для реше-
ния проблем, связанных с обработкой сообще-
ний и дел, и обеспечивать соблюдение установ-
ленных сроков.

В-четвертых, стремление к экономии вре-
мени за счет автоматизации повторяющихся 
задач, документов и форм, используемых в уго-
ловном судопроизводстве, хранения правовых 
документов, изучаемых в рамках уголовного 
судопроизводства, статистики данных по сооб-
щениям и делам в зависимости от вида престу-
пления, интеграции и экспорта отчетных файлов 
в соответствии с требованиями, отслеживания и 
поиска документов, архивных материалов в 
системе, автоматической отправки уведомлений 
и автоматической генерации отчетов, что позво-
ляет пользователям не тратить много времени на 
выполнение этих задач вручную.

В-пятых, повышение качества и количества 
в деятельности уголовного судопроизводства 
следственных органов всех уровней в народной 
полиции. Программное обеспечение помогает 
следственным органам, начальникам, заместите-
лям начальников следственных органов, следо-
вателям и сотрудникам следствия более эффек-
тивно организовывать расследования и управ-
лять сообщениями и делами за счет тщательного 
отслеживания и постоянного улучшения качества 
деятельности уголовного судопроизводства. 
Следственные органы могут оптимизировать 
процессы и ресурсы, снизить затраты и повысить 
производительность в процессе расследования. 
Это позволяет следственным органам быстро и 
качественно завершать прием и рассмотрение 
доносов, сообщений о преступлениях и предло-
жений о возбуждении уголовного дела, что спо-
собствует развитию как качества, так и количе-
ства в деятельности уголовного судопроизвод-
ства следственных органов полиции всех уров-
ней.

Программное обеспечение после пробного 
запуска и прохождения различных тестов было 
успешно внедрено в практику боевых подразде-
лений, что продемонстрировало его преимуще-
ства в работе по приему, рассмотрению доносов, 
сообщений о преступлениях и предложений о 



№  3 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

146

возбуждении уголовного дела в полиции провин-
ции Дак Нонг. Оно является подходящим и эффек-
тивным инструментом, способствующим повы-
шению эффективности деятельности по уголов-
ному расследованию Министерства обществен-
ной безопасности в целом и полиции провинции 
Дак Нонг в частности. Внедрение программного 
обеспечения для приема и рассмотрения доно-
сов в практику является насущной необходимо-
стью в настоящее время, что способствует сдер-
живанию [5] и сокращению преступности, под-
держанию спокойствия, стабильности политиче-
ской безопасности и общественного порядка в 
настоящее время.
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вающим гармонизацию этих правовых систем. Исследуются случаи, когда Верховный Суд 
ссылается на международные акты и решения международных судов, а также последствия 
таких ссылок для правозащитной практики и защиты прав граждан. В заключение подчерки-
вается значимость правовых позиций Верховного Суда для формирования правосознания и 
правовой культуры в России, а также для укрепления международного правопорядка. Статья 
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Annotation. The article examines the legal positions of the Supreme Court of the Russian 
Federation in the context of the application of international law within national judicial practice. It 
analyzes key decisions and rulings in which the Supreme Court defines the role of international 
norms in the system of Russian legislation and their impact on law enforcement practices. Special 
attention is given to the issues of the relationship between Russia’s international obligations and 
domestic law, as well as the mechanisms that ensure the harmonization of these legal systems. The 
study explores cases where the Supreme Court references international acts and decisions of inter-
national courts, as well as the consequences of such references for human rights practices and the 
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Тенденции, наблюдаемые на международ-
ной арене в последние годы, указывают 

на необходимость пересмотра концепции взаи-
модействия международного и национального 
права. Изменения в законодательстве свидетель-
ствуют о стремлении законодателя улучшить 
нормы, регулирующие различные общественные 
отношения. При этом возникает вопрос не 
столько о «регулировании» жизни субъектов 
права, сколько о правильном применении зако-
нов на практике.

Основным способом защиты прав и закон-
ных интересов по-прежнему остается деятель-
ность судов. На протяжении многих лет Консти-
туционный Суд Российской Федерации и Верхов-
ный Суд Российской Федерации разрабатывают 
рекомендации, направленные на правильное тол-
кование и применение правовых норм, включая 
нормы международного права, нижестоящими 
судами.

Тем не менее, на наш взгляд, эти меры не 
решили всех проблем, возникающих при приме-
нении международного права российскими 
судами. Сложности возникают при интерпрета-
ции новых международных документов, при 
решении вопросов о необходимости ссылки на 
нормы международных договоров или общепри-
знанных норм (или их отсутствии), а также при 
обосновании использования тех или иных поло-
жений международных правовых актов. Мы счи-
таем, что это в значительной степени связано с 
отсутствием норм, позволяющих однозначно 
ответить на возникающие вопросы.

Стоит сказать о том, что в этом вопросе 
Верховный суд Российской Федерации играет 
важную роль в правоприменительной практике 
международного права. Его структурные подраз-
деления (Пленум, Президиум, Коллегии) издают 
акты в форме Постановлений, Обзоров и реше-
ний, которые выполняют функцию разъяснений 
для осуществления правосудия и указаний на 
ошибки в судебной практике. 

Одной из основных задач Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации является раз-
работка правовых позиций и разъяснений по 
трудным вопросам правоприменительной прак-
тики. Для этого Суд издает акты в форме Поста-
новлений.

Так, в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 31 октября 1995 года №8 «О некото-
рых вопросах использования Конституции Рос-
сийской Федерации судами при осуществлении 
правосудия» было подчеркнуто, что если между-
народным договором, ставшим обязательным 
для Российской Федерации в форме федераль-
ного закона, установлены отличные от предусмо-
тренных законом правила, суды не могут приме-
нять нормы закона, регулирующего возникшие 
правоотношения. В таких случаях следует исполь-
зовать правила, установленные международным 
договором. 

Таким образом, суды обязаны учитывать 
принятые Россией международные договоры и 
применять соответствующие правила при рас-
смотрении дел. Это подтверждает важность и 
значимость международных договоров для пра-
вовой системы России. В последующем Поста-
новлении Пленума от 10 октября 2003 г. №5 Вер-
ховный Суд Российской Федерации подчеркнул, 
что «правила действующего международного 
договора Российской Федерации, согласие на 
обязательность которого было принято в форме 
федерального закона, имеют приоритет в приме-
нении по отношению к законам Российской Феде-
рации».

В этом же документе Верховный суд объяс-
нил сущность общепризнанных принципов и норм 
международного права, устанавливается иерар-
хия международных соглашений, выделяются 
международные договоры, которые имеют прио-
ритет перед внутригосударственными законами, 
определяются критерии правильного применения 
международного права и правовые последствия 
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его неправильного применения, а также указыва-
ются особенности толкования международных 
соглашений.

В пункте 2 подчеркивается, что междуна-
родные соглашения Российской Федерации вме-
сте с общепризнанными принципами и нормами 
международного права являются важной частью 
ее законодательной системы. Это означает, что 
все международные соглашения, в которых Рос-
сийская Федерация принимает участие, должны 
быть обязательно применены государственными 
органами России, включая суды различных уров-
ней.

Важно также обратить внимание на пози-
цию Верховного суда относительно роли самои-
сполнимых и несамоисполнимых договоров в 
правовой системе Российской Федерации. В пун-
кте 6 Постановления подробно объясняется при-
чина, по которой суды не могут непосредственно 
применять международные договоры, содержа-
щие признаки преступных деяний, в своей работе 
[1].

В соответствии с приведенными договорен-
ностями, страны обязаны обеспечивать исполне-
ние своих обязательств, предусмотренных согла-
шением, путем введения санкций за определен-
ные нарушения в своем внутреннем законода-
тельстве. Примерами таких соглашений являются 
Единая конвенция о наркотических средствах 
1961 года, Международная конвенция о борьбе с 
захватом заложников 1979 года и Конвенция о 
борьбе с незаконным захватом воздушных судов 
1970 года.

В случае возникновения трудностей с пони-
манием и толкованием норм международного 
права Верховный Суд рекомендует использовать 
акты и решения международных организаций, 
включая органы ООН и ее специализированные 
учреждения, а также обращаться в Правовой 
департамент Министерства иностранных дел 
Российской Федерации и в Министерство юсти-
ции Российской Федерации [2]. 

Таким образом, можно выделить первое 
направление деятельности Верховного суда по 
вопросу применения норм международного 
права, связанное с принятием Постановлений – 
это формирование разъяснений относительно 
понимания особенностей использования между-
народных договоров при осуществлении право-
судия. Так, можно сделать вывод, что в понима-
нии одной из высших судебных инстанций термин 
«международный договор», как он употреблен в 
Конституции, означает именно ратифицирован-
ный договор, согласие на обязательность кото-
рого для Российской Федерации было выражено 
в форме федерального закона.

Помимо общих разъяснений встречаются и 
Постановления Пленума, разъясняющие специ-

фику применения международного права в 
отдельных отраслях, например, при осуществле-
нии уголовного судопроизводства.

Например, в своих актах Верховный Суд 
Российской Федерации неоднократно подчерки-
вал важность строгого соблюдения международ-
ных стандартов судебными органами. Один из 
примеров такого решения - постановление от 18 
ноября 1999 года № 79, известное как «О выпол-
нении Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 августа 1993 года № 
7 «О сроках рассмотрения уголовных и граждан-
ских дел судами Российской Федерации». В этом 
документе Верховный Суд РФ подтверждал, что 
невыполнение установленных сроков рассмотре-
ния уголовных дел нарушает общепризнанные 
принципы и нормы международного права. Такие 
принципы закреплены в статье 10 Всеобщей 
декларации прав человека, пункте 3 статьи 14 
Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах, а также пункте 1 статьи 6 Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. В своем решении Верховный 
Суд РФ подчеркнул необходимость соблюдения 
международных норм и принципов, которые 
являются неотъемлемой частью правовой 
системы Российской Федерации.

Сфера уголовного судопроизводства 
«знает» и другие примеры использования между-
народного права в правоприменительной дея-
тельности Верховного суда. Так, Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации подчеркивает, 
что суды РФ должны использовать международ-
но-правовые нормы, определяющие признаки 
преступлений, только в тех ситуациях, когда Уго-
ловный кодекс прямо требует их применения, 
например, в статьях 355 и 356 УК РФ [3]. 

Таким образом, второе направление дея-
тельности Верховного суда в части издания 
постановлений, можно определить как объясне-
ние особенностей применения международного 
права в конкретных отраслях права.

Верховный суд также выполняет задачу тол-
кования правовых норм, предоставляя разъясне-
ния по вопросам применения законодательства, 
которые вызывают трудности при рассмотрении 
и разрешении дел. Для обеспечения единого под-
хода Верховный суд предоставляет судам реко-
мендации относительно правильного толкования. 
Например, при рассмотрении соответствующих 
положений Международного пакта о граждан-
ских и политических правах, суды должны учиты-
вать разъяснения Комитета по правам человека, 
особенно Замечания общего порядка №34. 
Согласно этим разъяснениям, они эквивалентны 
постановлениям пленумов российских высших 
судов: они содержат абстрактные разъяснения 
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Комитета о содержании различных положений 
Пакта, которые рекомендуются государствам для 
использования их судами [4].

Приведем пример из практики. Так, поста-
новление №32, принятое Пленумом Верховного 
Суда РФ 20 сентября 2018 года, вносит измене-
ния в Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2011 года 
№11, которое касается уголовных дел, связанных 
с экстремистскими преступлениями. В данном 
постановлении были сформулированы критерии 
легального ограничения свободы слова, объеди-
нив тексты соответствующих статей Конституции 
РФ (часть 3 статьи 55), Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года (пункт 2 
статьи 10) и Международного пакта о граждан-
ских и политических правах 1966 года (пункт 3 
статьи 19). 

В соответствии с указаниями Пленума, 
ограничение свободы мысли и слова допускается 
лишь в рамках федерального закона и законных 
целей, установленных Конституцией. Кроме того, 
Пленум указывает на две дополнительные цели - 
обеспечение территориальной целостности и 
общественного порядка. Ограничение должно 
быть обоснованным в демократическом обще-
стве и соответствовать требованиям междуна-
родных договоров, на которые Пленум прямо 
ссылается. Суды должны придерживаться этих 
договоров и правильно их истолковывать, что 
подчеркивает значимость и актуальность их 
соблюдения [5].

Стоит также отметить, что в соответствии с 
ППВС №5 от 10.10.2003 года, судебный акт может 
быть отменен или изменен в случае неправиль-
ного применения принципов и норм международ-
ного права. Такое может произойти, если суд не 
использовал соответствующую норму междуна-
родного права или наоборот, использовал непод-
ходящую норму, а также при неправильном тол-
ковании норм международного права в отноше-
нии конкретного дела. Этот тезис является осно-
вой работы не только работы нижестоящих судов, 
но и Коллегий Верховного суда.

Ярким подтверждением этого тезиса явля-
ется анализ решения Судебной коллегии по эко-
номическим спорам ВС РФ от 20.09.2017 №305-
КГ17-3138, где было рассмотрено дело кассаци-
онной жалобы ООО «Эппл Рус». В этом решении 
отмечается, что Российская Федерация приняла 
на себя обязательство обеспечить соответствие 
таможенных и статистических классификаций, 
используемых в соответствии с Международной 
конвенцией по Гармонизированной системе опи-
сания и кодирования товаров и аналогичным 
документом Всемирной таможенной организа-
ции.

В своем решении Коллегия также опира-
ется на пункт 4 статьи 15 Конституции и на прин-
цип международного права «pacta sunt servanda», 
который подразумевает добросовестное соблю-
дение международных договоров государствами. 
Коллегия приходит к выводу, что рекомендации 
Всемирной таможенной организации по класси-
фикации товаров имеют великое значение для 
обеспечения юридической ясности при опреде-
лении таможенной классификации товаров, вво-
зимых обществом с целью таможенного контроля 
[6]. Таким образом, Верховный суд Российской 
Федерации использовал международное право 
как основание для вынесения решения по делу, 
отменил акты нижестоящих инстанций и удовлет-
ворил исковые требования ООО «Эппл Рус». 
Таким решением Верховный суд не только разре-
шил дело с позиции справедливости и обосно-
ванности, но продемонстрировал необходимость 
применения международного права при разре-
шении споров.

Другим важным направлением деятельно-
сти Верховного суда является обобщение прак-
тики судов нижестоящих инстанций, по результа-
там которого формируются Обзоры, утверждае-
мые Президиумом Верховного суда, в которых 
отражены отдельные особенности использова-
ния международного права российскими судами.

Обзор практики межгосударственных орга-
нов по защите прав и основных свобод человека 
№ 5 (2023) содержит позицию ВС РФ относи-
тельно права на эффективные средства право-
вой защиты в случае предполагаемого нарушения 
права лица не подвергаться дискриминации. Вер-
ховный Суд, исследовав опыт Комитета ООН по 
ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин, в конкретном случае «Наталья М. Алонсо и 
другие против Филиппин», отметил, что «Стра-
ны-участники обязаны предоставлять возмеще-
ние жертвам пыток с точки зрения процедур и 
материального права. Для выполнения своих 
процедурных обязательств странам-участникам 
следует принять нормы права и создать меха-
низмы подачи и рассмотрения жалоб, а также 
обеспечить, чтобы такие механизмы и органы 
были доступными и эффективными для всех 
жертв».

Подводя итог рассмотрению вопроса о при-
менении международного права Верховным 
судом Российской Федерации, еще раз подчер-
кнем, что Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации имеют важное зна-
чение для правоприменительной практики. Они 
выступают в качестве разновидности судебного 
толкования, объясняя отдельные терминологиче-
ские конструкции и предоставляя рекомендации 
по применению законодательства. Таким обра-
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зом, постановления Пленума Верховного Суда 
являются важным источником права, который 
оказывает влияние на судебную практику и обе-
спечивает единообразие в толковании и приме-
нении законодательства.

Верховный суд также занимается анализом 
и обобщением практики межгосударственных 
органов по применению международного права. 
Это позволяет определить общие подходы и 
принципы, которые должны учитываться при при-
нятии судебных решений. Кроме того, Верховный 
суд выносит определения по вопросам, связан-
ным с применением международного права и 
использует их для разрешения споров. Все эти 
меры способствуют укреплению роли междуна-
родного права в российской правовой системе и 
обеспечивают единообразное применение его 
норм. целью законов было воздействие на разви-
тие единой судебной практики в отношении дан-
ных вопросов [7].

Таким образом, и Конституционный и Вер-
ховный суды обращаются к нормам международ-
ного права, разрешая различные категории дел. 
Стоит остановиться на соотношении правовых 
позиции Конституционного суда Российской 
Федерации и позиций Верховного суда Россий-
ской Федерации по вопросам применения между-
народного права. Конституционный суд РФ явля-
ется органом, который осуществляет контроль за 
соблюдением конституционных принципов и 
норм, а также занимается рассмотрением вопро-
сов, связанных с адаптацией и применением 
международного права в правовой системе меж-
дународного права. В свою очередь, Верховный 
суд РФ играет важную роль в применении между-
народного права в судебной практике. Он учиты-
вает прецеденты, установленные Конституцион-
ным судом, и его толкование конституционных 
норм. Таким образом, Верховный суд обеспечи-
вает единообразие и стабильность в правопри-
менительной практике, применяя международное 
право в соответствии с конституционными прин-
ципами.

Такое взаимодействие между Конституци-
онным судом и Верховным судом позволяет обе-
спечить соблюдение конституционных принципов 
и норм, а также решать вопросы, связанные с 
применением международного права. Это спо-
собствует укреплению единства и стабильности в 
правовой системе РФ.
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Земельный сервитут считается древней-
шим правом на чужую вещь и, по мне-

нию многих теоретиков, возник раньше права 
собственности. Cервитут является самым ранним 
видов вещных прав из всех существующих.[7] 
Поскольку римское частное право еще в XII веке 
было широко реципировано странами Западной 
Европы и впоследствии распространилось на все 
страны континентальной системы права, нормы о 
сервитуте, соответственно, распространились и 
на все страны данной системы. Наша страна 
стоит перед вызовом реформирования института 
сервитута, а изучение зарубежного опыта будет 
помогать в решении данной задачи.[8]

Правовая система Перу в целом относится к 
романо-германской правовой семье, входя в ее 
обособленную латиноамериканскую группу.[9] 
Поэтому наличие в законодательстве данной 
страны некоторых институтов, которые происхо-
дят из римского права, является закономерным. 

Положения о сервитутах в Перу закреплены 
в Разделе VI Гражданского кодекса «Сервитуты», 
принятого в 1984 году, где  20 статей (со ст. 1035 
по ст. 1054) посвящены подробному регулирова-
нию данного института. 

Статья 1035 Гражданского кодекса Перу 
дает понятие сервитута: «Закон или владелец 
собственности может налагать на нее обремене-
ния в пользу другой, которые дают право вла-
дельцу доминирующего участка (predio dominante) 
осуществлять определенные действия по исполь-
зованию обремененного участка (predio serviente) 
или препятствовать его владельцу в осуществле-
нии любого из его прав.» [1]

В римском праве сервитуты подразделя-
лись на личные (персональные) и реальные. 

Личные (персональные) сервитуты пред-
ставляли собой права, позволяющие человеку 
извлекать какую-либо выгоду из чужой вещи. Они 
были неотъемлемыми от личности, и поэтому 
прекращались с её смертью; такие права могли 
касаться как движимого, так и недвижимого иму-
щества. Понятие личных (персональных) сервиту-
тов включает в себя узуфрукт, узус и право про-
живания (habitacio). Реальные сервитуты были 
правами, которые предполагали наличие двух 
участков. Подобное регулирование, придает осо-
бое внимание участкам, а не лицам, поэтому 
право сохранялось после смерти владельца, и 
устанавливалось исключительно на недвижимое 
имущество, и это те самые сервитуты, о которых 
идет речь в статье 1035 Гражданского кодекса 
Перу. [3]

В данном контексте представляется воз-
можным деление сервитутов по основанию про-
исхождения на добровольные и в силу закона. 

Так, добровольные сервитуты устанавлива-
ются по воле сторон, то есть через соглашение 

между владельцами доминирующего и обреме-
ненного участка. Для их действительности они 
должны быть оформлены в виде нотариального 
акта и зарегистрированы в публичных реестрах. 

Сервитуты в силу закона создаются незави-
симо от воли сторон. Они отвечают обществен-
ным интересам, таким как сервитут прохода для 
участков, не имеющих выхода на общественную 
дорогу, или сервитут акведука для обеспечения 
доступа к воде. [6]

Так, исходя из анализа статьи 1035 Граж-
данского кодекса Перу, представляется возмож-
ным определить следующие обязательные эле-
менты сервитута: 

 – наличие двух участков: одного доминирую-
щего и одного обремененного;

 – наложение обременения (по закону или по 
воле) на участок в пользу доминирующего 
участка;

 – обременение, позволяющее владельцу 
доминирующего участка осуществлять 
определенные действия по использованию 
обремененного участка или препятствовать 
владельцу последнего в осуществлении 
некоторых его прав.
Статья 1035 Гражданского кодекса Перу 

предусматривает также деления сервитутов на 
позитивные и негативные. 

Позитивный сервитут позволяет владельцу 
доминирующего участка осуществлять опреде-
ленные действия по использованию обременен-
ного участка, не позволяя владельцу последнего 
этому воспрепятствовать. Например, это может 
быть сервитут прохода через данный участок, 
извлечение воды из него, сервитут на акведук или 
возможность создавать шум, дым и тепло, прони-
кающие на обремененный участок и так далее.

Власть собственника доминирующего 
участка реализуется через позитивные действия 
на обремененном участке, в то время как владе-
лец обремененного участка обязан не пре- 
пятствовать осуществлению таких позитивных 
действий, а наоборот — терпеть их. Владель- 
цу обремененного участка необходимо смириться 
с тем, что владелец доминирующего участка 
может совершать действия, которые он имел бы 
право запретить, если бы не существовало сер-
витута.

В отличие от позитивного, негативный сер-
витут запрещает владельцу обремененного 
участка совершать действия, которые он мог бы 
осуществлять при отсутствии сервитута. Напри-
мер, это может быть запрет на строительство 
выше определенной высоты, поскольку у вла-
дельца соседнего участка есть сервитут на вид на 
море, который будет утрачен в результате строи-
тельства; также это может быть сервитут на свет 
и др.
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Перуанская доктрина по вопросу деления 
сервитутов на позитивные и негативные отме-
чает, что случаи наложения конкретных ограни-
чений независимо от характерной пассивности 
для затронутого объекта недвижимости, как, 
например, полный запрет на строительство, 
запрет на посадку в любом виде, или же запрет 
на посадку определенных видов деревьев, встре-
чаются гораздо реже, чем позитивные сервитуты. 
[5]

Статья 1036 Гражданского кодекса Перу 
определяет характеристики, которыми обладает 
сервитут. Она гласит: «Сервитуты неотделимы от 
обоих участков. Они могут передаваться только 
вместе с ними и сохраняются независимо от их 
собственника.» [1]

Таким образом, сервитуты неотделимы как 
от доминирующего, так и от обремененного 
участка; они могут передаваться только вместе с 
участками, и сохраняться независимо от их соб-
ственника. Эти характеристики обусловлены 
самой природой сервитута, поскольку они возни-
кают из необходимости одного участка (домини-
рующего) в другом (обремененном). Иными сло-
вами, доминирующий участок требует от обреме-
ненного приобретения полезности для того, 
чтобы его можно было экономически эксплуати-
ровать. Так, например, в случае с участком, рас-
положенным в анклаве, он требует от другого 
участка доступа к дороге общего пользования, 
иначе этот огороженный участок не имеет ника-
кой полезности. [4]

Таким образом, невозможно представить 
себе отделение сервитута от обоих участков, что 
подразумевает невозможность передачи его 
лицу, не являющемуся собственником доминиру-
ющего или обремененного участка, сервитуты не 
могут существовать самостоятельно.

По этой причине можно с уверенностью 
утверждать, что одним из аспектов неотделимо-
сти является акцессорность в том смысле, что 
существует тесная связь между правом соб-
ственности на землю и сервитутом, вследствие 
чего передача самой земли влечет за собой пере-
дачу, без какого-либо прямого волеизъявления, 
также и сервитута, установленного в пользу или 
против передаваемой земли. 

По смыслу ст. 1038 Гражданского кодекса 
Перу сервитуты неделимы, а значит сервитуты 
принадлежат каждому из владельцев доминиру-
ющего участка и каждому из владельцев обреме-
ненного участка. Данное положение означает, что 
в случае, если имеется несколько собственников 
господствующей недвижимости, то каждый из 
них имеет полное право осуществлять сервитут 
(а не пропорционально своей доле в собственно-
сти); точно так же, если имеется несколько соб-

ственников сервитута, то каждый из них имеет 
полную обязанность пропускать других, без раз-
деления по квотам или обязанностям.

Сервитут не делится на части, так как явля-
ется ограничением вещного права. Он действует 
в пользу доминирующего имущества или в ущерб 
сервитутному имуществу. Аналогично, сервитут 
не приобретается и не утрачивается по частям, 
он неделим. 

С другой стороны, осуществление серви-
тута может быть разделено согласно ст. 1039 
Гражданского кодекса Перу: «если господствую-
щая собственность делится, сервитут сохраня-
ется в пользу тех собственников, которым он 
необходим, но без превышения обременения 
обремененного участка». 

Вследствие принципа неделимости раздел 
господствующего имения оказывает влияние на 
существующий сервитут, увеличивая его. Таким 
образом, воспроизводится столько сервитутов, 
сколько становится частей, пока в отношении 
каждой из них действует принцип полезности.[2] 
Эта ситуация может вызвать изменения в перво-
начально установленном сервитуте, поскольку 
при умножении сервитута для каждого из новых 
участков он может быть затронут в том виде, в 
котором он изначально осуществлялся. Поэтому 
в данной статье прямо установлен запрет на уве-
личение обременения уже обремененного 
участка.

В доктрине приводится следующий пример. 
Предположим, что на участке A и в пользу участка 
B существует сервитут прохода. В результате 
продажи участка B на три лота b1, b2 и b3 каж-
дый из владельцев этих участков станет облада-
телем сервитута и сможет использовать установ-
ленный проход. Фактически, учитывая множе-
ственность собственников, первоначальный сер-
витут будет воспроизведен. Так, по мнению 
юриста Вольфа, из одного сервитута появилось 
сразу несколько.[2]

Из этого примера можно выделить эле-
менты сервитута:

 – наличие двух участков: одного доминирую-
щего (B) и одного обремененного (A);

 – наложение обременения по закону на обре-
мененный участок (A) в пользу доминирую-
щего участка (B);

 – наличие обременения в форме законного 
сервитута прохода, позволяющее владельцу 
доминирующего участка осуществлять 
определенные действия по использованию 
обремененного участка или препятствовать 
владельцу последнего в осуществлении 
некоторых его прав.

 – Таким образом, право на сервитут для 
группы владельцев доминирующего участка 
является неделимым, а единственным дели-
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мым является осуществление указанного 
вещного права с ограничением на превыше-
ние нагрузки обремененного участка.
Согласно статье 1040 Гражданского кодекса 

Перу, сервитут может приобретаться по давности 
(prescripción larga) через непрерывное и публич-
ное (очевидное) владение в течение десяти лет; 
не требуется, чтобы обладатель сервитута имел 
законное основание или чтобы он был добросо-
вестным владельцем. В отличие от вышеуказан-
ного, существует короткая давность (prescripción 
corta) для приобретения сервитута, которая 
характеризируется владением в течение пяти лет 
и наличием законного основания и добросовест-
ности у обладателя. Давность сервитута анало-
гична давности для приобретения собственности 
(ст. 950 ГК Перу).[1]

Статьи 1049-1050 Гражданского кодекса 
Перу определяют основания прекращения дей-
ствия сервитута. 

Так, ст. 1049 устанавливает прекращение 
сервитута путем полного его разрушения и звучит 
следующим образом: «Сервитуты прекращаются 
в результате полной разрушенности, как добро-
вольной, так и непреднамеренной, любого из зда-
ний — доминирующего или обремененного — без 
ущерба для прав, касающихся земли. Однако, 
они возобновляются при восстановлении, при 
условии, что их использование возможно».[1]

Ст. 1050 Гражданского кодекса Перу опре-
деляет срок для прекращения сервитута за отсут-
ствием пользования. Так, сервитуты прекраща-
ются во всех случаях в результате неиспользова-
ния в течение пяти лет.

Важной особенностью регулирования 
института сервитутов в Перу можно считать, 
согласно ст. 1043 Гражданского кодекса Перу, 
положение о том, что любое сомнение в опреде-
лении существования, размеров и способа осу-
ществления сервитута толкуется по смыслу, наи-
менее обременительному для владельца обреме-
ненного участка, но при этом такое толкование не 
должно делать абсолютно невозможным или 
затрудняющим использование сервитута вла-
дельцем доминирующего участка.  Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что при 
закреплении положений о сервитутах, законода-
тель ставил цель  максимально подробного регу-
лирования данного института. Поименованные 
особенности сервитутов подробно определяют 
их различные классификации и дают возмож-
ность широко применять сервитуты в различных 
ситуациях, регулируемых земельным законода-
тельством. 
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Тенденции, протекающие на международ-
ной арене, на протяжении последних лет 

говорят о необходимости переосмысления кон-
цепции взаимодействия международного и наци-
онального права. Изменения в законодательстве 
свидетельствуют о стремлении законодателя 
усовершенствовать нормы, регулирующие раз-
личные общественные отношения. При этом тра-
диционно возникает вопрос не столько о «зауре-
гулированности» жизни субъектов права, сколько 
о грамотном применении положений законов на 
практике.

Основной формой защиты прав и законных 
интересов остается деятельность судов. На про-
тяжении многих лет Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации и Верховный Суд Российской 
Федерации разрабатывают положения, ориенти-
рующие нижестоящие суды на правильное толко-
вание и применение правовых норм, в том числе 
положений международного права. 

Одновременно с этим, на наш взгляд, ука-
занные меры не разрешили всех проблем, возни-
кающий при применении международного права 
российскими судами. Многочисленные проблемы 
возникают при толковании новых международ-
ных документов, разрешении вопроса о необхо-
димости ссылки на норму международного дого-
вора или общепризнанной нормы (или ее отсут-
ствии), а также обосновании использования того 
или иного положения международного правового 
акта. Это, с нашей точки зрения, преимуще-
ственно обусловлено тем фактом, что в настоя-
щее время отсутствуют нормы, позволяющие 
однозначно ответить на возникающие вопросы.

В качестве основы для объяснения особен-
ностей международного права часто использу-
ется отечественное право. Оно является отправ-
ной точкой и моделью для определения ключевых 
характеристик международного права в качестве 
самостоятельной правовой системы. Следова-
тельно, международное и внутреннее право обла-
дают некоторыми общими чертами, такими как 
государственно-волевой характер, использова-
ние правовых норм для регулирования обще-
ственных отношений, возможность применения 

принудительных мер для обеспечения соблюде-
ния правовых норм и другие.

Конституционный Суд Российской Федера-
ции, занимается вопросами согласования нацио-
нального законодательства с международным 
правом в соответствии с установленными проце-
дурами. Эта процедура инициируется в случаях, 
когда возникают неопределенности относительно 
исполнения решений межгосударственных орга-
нов по защите прав и свобод человека, основан-
ных на соответствующих международных догово-
рах России, их интерпретации, которая, предпо-
ложительно, противоречит Конституции Россий-
ской Федерации.

Основная задача Конституционного Суда 
РФ заключается в обеспечении соблюдения 
принципов конституционности и законности в 
стране. Он осуществляет контроль за соблюде-
нием конституционных норм и принимает реше-
ния, которые имеют важное значение для обще-
ства. Судьи Конституционного Суда РФ являются 
высококвалифицированными специалистами, 
обладающими глубокими знаниями в области 
права и конституционного правопорядка.

Конституционный Суд РФ стремится под-
держивать согласованность и согласие между 
правовыми нормами, принятыми на националь-
ном уровне, и международными нормами, кото-
рые Россия принимает на себя. Это важно для 
обеспечения стабильности и надежности право-
вой системы в стране. Конституционный Суд РФ 
также рассматривает дела, связанные с толкова-
нием Конституции и защитой основных прав и 
свобод граждан. Он играет важную роль в защите 
конституционных принципов и норм и установле-
нии их соответствия с международными стандар-
тами. суды активно вовлечены в разработку и 
применение норм, связанных с международными 
правовыми стандартами, что способствует укре-
плению принципов правового государства и обе-
спечивает соответствие национального законо-
дательства международным стандартам в обла-
сти прав человека [1]. 

Национальное законодательство и приме-
нение права в России учитывают международные 
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нормы прав человека не только формально, но и 
с осознанием их сути и значимости. Это позво-
ляет более полно и глубоко воспринимать, и при-
менять положения этих международных доку-
ментов.

В результате данной деятельности по интер-
претации осуществляется выявление значения 
юридического документа в соответствии с нор-
мами Конституции Российской Федерации и осу-
ществление полномочий в области его толкова-
ния [2].

Если нормы национальной системы функци-
онируют и проявляются через судебные решения, 
которые основаны на внутренних законодатель-
ных актах, то нормы международных актов, 
используемых в рамках того же дела, могут тол-
коваться неоднозначно. Однако, стоит отметить, 
что Конституционный Суд зачастую использует 
нормы международного права, поскольку в неко-
торых ситуациях нельзя обойтись без примене-
ния необходимых юридических критериев, кото-
рые содержатся в международных правилах. 
Например, постановление Конституционного 
Суда РФ от 11 мая 2006 года основано на соот-
ветствующих статьях Конституции РФ, связанных 
с статьей 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, а также пунктом 2 статьи 4 
Протокола №7 к этой Конвенции. Положения этих 
международно-правовых актов придали завер-
шенность итоговому решению данного дела.

В других случаях ссылки на нормы между-
народного права играют важную роль в под-
держке суда при формировании своей правовой 
позиции и выступают в качестве дополнительных 
доводов. Фактически, суд при принятии решения 
в конкретном деле с использованием междуна-
родного правила подтверждает применение вну-
тригосударственного правила, такого как соот-
ветствующая норма Конституции.

Приведем пример из практики деятельно-
сти Конституционного Суда. При рассмотрении 
вопроса о проверке законности статьи 18 Закона 
РФ «О гражданстве РФ», Конституционный Суд 
замечает, что толкование данной нормы закона в 
судебной практике, которое предполагает лише-
ние гражданства Российской Федерации по 
рождению без согласия гражданина, противоре-
чит статье 16 Конституции РФ, в соответствии с 
которой гражданин РФ не может быть лишен сво-
его гражданства. По мнению Суда, такой подход 
также нарушает международные нормы права, 
включая пункт 2 статьи 15 Всеобщей декларации 
прав человека 1948 года, который гарантирует 
невозможность произвольного лишения граж-
данства или отказа от права его изменить.

Другим примером является использование 
одной из Конвенций Международной организа-

ции труда для дополнительной аргументации 
своей позиции. Так, в Определении от 2 апреля 
2019 года №854-О Конституционный Суд пришел 
к заключению, что запрос о проверке конститу-
ционности положений законодательства, увели-
чивающего пенсионный возраст, не требует даль-
нейшего рассмотрения. Суд отметил, что между-
народные правовые документы содержат руко-
водящие принципы для определения пенсионного 
возраста, которые не противоречат учету демо-
графических и социально-экономических осо-
бенностей каждой страны. В данном случае для 
этой цели использовалась Конвенция МОТ о 
минимальных нормах социального обеспечения 
1952 года.

Действительно, согласно пункту 2 статьи 26 
Конвенции, которая находится в разделе V «Обе-
спечение по старости», установленный возраст 
не должен превышать 65 лет или другой более 
поздний возраст, который может быть определен 
компетентными властями с учетом работоспо-
собности пожилых людей в данной стране. 
Согласно выводам Конституционного Суда, 
можно сказать, что в процессе создания законов 
законодатель имеет право повысить пенсионный 
возраст, если это решение обусловлено различ-
ными объективными факторами. К таким факто-
рам можно отнести социально-экономические, 
демографические, медико-биологические и дру-
гие [3].

Таким образом, в решениях и определениях 
Конституционного Суда РФ часто можно встре-
тить утверждение о соответствии положений 
международных договоров положениям Консти-
туции РФ. Таким образом, международные акты 
подтверждают важность внутригосударственных 
предписаний. Во всех этих случаях функциональ-
ное значение международных и внутригосудар-
ственных норм, которые одновременно исполь-
зуются или применяются в рамках одной право-
вой проблемы, проявляется в содержании судеб-
ного решения в качестве оптимального решения 
исследуемого вопроса [4].

Важно отметить, что Конституционный Суд 
12 мая 1998 года подчеркнул, что право на лич-
ную собственность и свободу предприниматель-
ства должны быть ограничены только на основа-
нии закона. Это предполагает, что введение огра-
ничительных мер должно быть четко определено 
и закреплено в законодательстве, а также соот-
ветствовать принципам справедливости и про-
порциональности. Это решение Конституцион-
ного Суда также устанавливает принципы, кото-
рые должны соблюдаться при установлении таких 
ограничений, чтобы соответствовать междуна-
родным правовым стандартам. Кроме того, оно 
подчеркивает взаимосвязь между международ-
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ным и национальным правом при системном при-
менении Конституционным судом Российской 
Федерации.

Необходимо отметить, что особенностью 
деятельности Конституционного Суда является 
то, что сам факт действительности норм между-
народного права не обязывает Суд применять их 
в конкретном случае. В соответствии со статьей 3 
Федерального конституционного закона №1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской федера-
ции», Суд решает вопросы, поставленные перед 
ним, только с учетом соответствия Конституции 
РФ. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
принципы и нормы международного права при-
меняются Судом в дополнение, в качестве допол-
нительного аргумента при рассмотрении запроса 
[5]. 

При принятии решений Конституцион- 
ный Суд РФ не обязан учитывать международ- 
ное право, он опирается исключительно на Кон-
ституцию РФ и Федеральный конституционный 
закон «О Конституционном Суде РФ». В своей 
деятельности Суд стремится применять соответ-
ствующие положения Конституции, которые под-
тверждают или укрепляют его правовую пози- 
цию в каждом отдельном случае. При этом, прин-
ципы и нормы международного права, а также 
международные договоры Российской Федера-
ции могут быть использованы Судом в качестве 
одного из инструментов для выполнения его пол-
номочий.

С помощью такой процедуры Конституци-
онный Суд РФ подтверждает, что право на судеб-
ную защиту предполагает наличие определенных 
гарантий для обеспечения справедливого право-
судия, что соответствует международным стан-
дартам и практике самого Конституционного 
Суда. Включенные в международные договоры 
Российской Федерации - Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (статья 6) и 
Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах (статья 14) положения имеют важное 
значение в правовой системе Российской Феде-
рации. Согласно этим положениям, которые явля-
ются неразрывной частью правовой системы 
Российской Федерации в соответствии со ста-
тьей 15 (часть 4) Конституции РФ, гарантируется 
право на судебную защиту, которое предпола-
гает, что дела должны рассматриваться закон-
ным, независимым и беспристрастным судом, а 
не произвольно выбранным.

Данное определение Конституционного 
Суда РФ подчеркивает значимость обеспечения 
специфических гарантий для судебной защиты с 
целью обеспечить эффективное восстановление 
прав путем справедливого правосудия. Также 
указывается на соответствие международным 

нормам и принципам, закрепленным в междуна-
родных договорах, которые являются неотъемле-
мой частью правовой системы России.

Важно подчеркнуть, что в практике разре-
шения юридических противоречий в конституци-
онном судопроизводстве подтверждается пер-
венство международных норм и принципов, уста-
новленных Генеральной Ассамблеей ООН, Меж-
дународным пактом о гражданских и политических 
правах 1966 года, Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года, а также 
решениями других международных организаций 
[6], одновременно используется также структура, 
установленная пунктом 4 статьи 15 Конституции, 
которая закрепляет, что общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права включены в 
отечественную правовую систему.

Стоит также отметить, что Конституцион-
ный Суд учитывает международные стандарты и 
нормы в своей работе, что является важным 
аспектом процесса разработки и принятия зако-
нодательства, например, в рамках уголовного 
права и с учетом процедур уголовного судопро-
изводства [7]. Так, пункт 1 части третьей статьи 81 
УПК Российской Федерации включает норму, 
которая является независимой частью уголов-
но-процессуального законодательства в Россий-
ской Федерации. Она регулирует вопросы, свя-
занные с институтом вещественных доказа-
тельств в уголовном судопроизводстве. Эта 
норма является особой и уникальной в системе 
законодательства. 

Требование, которое Российская Федера-
ция должна соблюдать в области уголовно-про-
цессуального законодательства в соответствии с 
международными обязательствами, не отменяет 
и не может заменить нормы уголовного закона, 
которые определяют конфискацию как форму 
уголовного наказания. Следовательно, это не 
исключает возможности регулирования вопро-
сов конфискации в уголовном законодательстве 
с учетом положений различных международных 
конвенций.

Предложенное решение подтверждает 
утверждение о тесной связи между двумя право-
выми системами: внутригосударственной и наци-
ональной. Конституционный суд, при рассмотре-
нии вопросов о возможности или невозможности 
дальнейшей реализации норм в отечественной 
правовой системе, также обращает внимание на 
соответствие предлагаемых концепций положе-
ниям международных договоров, воплощая тем 
самым принцип исполнения принятых на себя 
обязательств с добросовестностью.

В некоторых решениях конституционных 
споров является необходимым и обоснованным 
применение международного права. Это связано 
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с тем, что Конституционный Суд России признает 
приоритет международного права и обязатель-
ность его норм для российского законодатель-
ства. В своих решениях Суд ссылается на прин-
ципы и нормы международного права, а также на 
положения международных договоров, которые 
Россия ратифицировала. Таким образом, приме-
нение международного права является неотъем-
лемой частью работы Конституционного Суда 
России и обеспечивает соответствие его реше-
ний общепризнанным принципам и нормам права. 
проверка соответствия законодательства (вклю-
чая акты федеральных и региональных органов 
власти) Конституции Российской Федерации 
выполняется в процессе нормоконтроля и толко-
вания положений Конституции.

Когда речь идет о соблюдении законности в 
Российской Федерации, Конституционный Суд 
РФ обращается к принципам международного 
права. Он проводит анализ соответствия различ-
ных типов российского законодательства (кон-
ституционного, гражданского, административ-
ного, таможенного, бюджетного, лесного и дру-
гих) международным нормам [8]. 

В отличие от других государственных орга-
нов России, Конституционный Суд ясно выразил 
свою позицию по отношению к международным 
нормам и указал основные направления их при-
менения. В результате этого в практике работы 
суда стало более ясно отображаться взаимодей-
ствие международных правовых норм и норм 
международных договоров [9].

Отметим, что события на международной 
арене не будут существенно влиять на примене-
ние международного права, так как сегодня нет 
формальных оснований для отказа от использо-
вания общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права, а также международных 
договоров Российской Федерации. 
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1. ВВЕДЕНИЕ.
Электронное правосудие (e-justice) стало 

неотъемлемой частью современных правовых 
систем, обеспечивая повышение прозрачности, 
доступности и эффективности судебных процес-
сов. Румыния, как член Европейского Союза, 
активно внедряет цифровые технологии в свою 

судебную систему, следуя общеевропейским тен-
денциям. 

Национальная стратегия цифровой 
повестки для Румынии (Strategia Națională privind 
Agenda Digitală pentru România), была разработана 
в 2014 г. в соответствии с целями Европейской 
цифровой повестки (Digital Agenda for Europe) и 
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стала важным шагом в этом направлении. В дан-
ной статье рассматриваются основные аспекты 
модернизации судебной системы в рамках дан-
ной стратегии. Основной целью стратегии явля-
ется создание современной цифровой инфра-
структуры, способствующей экономическому 
росту, повышению качества жизни граждан и 
эффективности государственных услуг [5]. В кон-
тексте судебной системы Национальная страте-
гия цифровой повестки для Румынии предусма-
тривает:

 – внедрение электронных сервисов для 
подачи документов, уведомлений и прове-
дения судебных заседаний;

 – создание единой электронной платформы 
для взаимодействия между судами, участ-
никами процесса и другими заинтересован-
ными сторонами;

 – повышение прозрачности судебных процес-
сов через публикацию решений и данных о 
ходе рассмотрения дел;

 – укрепление доверия граждан к судебной 
системе за счёт повышения доступности и 
эффективности правосудия.
Развитие электронного правосудия в Румы-

нии основывается на ряде законодательных актов 
и стратегических документов. Ключевым норма-
тивным актом является Закон № 135/2010 о Граж-
данском процессуальном кодексе, который пред-
усматривает использование электронных средств 
в судебных процессах. Кроме того, Румыния 
руководствуется директивами и регламентами 
Европейского Союза, направленными на унифи-
кацию и цифровизацию судебных систем 
стран-членов [3]. В 2014 г. была принята Нацио-
нальная стратегия цифровой повестки для Румы-
нии (Strategia Națională privind Agenda Digitală pen-
tru România) [1], которая включает в себя раздел, 
посвящённый модернизации судебной системы. 
Одной из целей стратегии является внедрение 
электронных сервисов для подачи документов, 
уведомлений и проведения судебных заседаний в 
режиме онлайн.

Румыния активно развивает инфраструк-
туру электронного правосудия, включая созда-
ние специализированных платформ и сервисов. 
Одним из ключевых проектов является система 
«Portalul Justiției Electronice» (Портал электрон-
ного правосудия) [4], который предоставляет 
доступ к различным онлайн-сервисам, таким как: 
а) электронная подача документов в суды; б) 
онлайн-уведомления о судебных заседаниях; в) 
доступ к судебным решениям и базам данных; г) 
возможность оплаты судебных пошлин через 
интернет. Кроме того, в Румынии внедрена 
система видеоконференцсвязи для проведения 
удалённых судебных заседаний, что стало акту-

альным в условиях пандемии COVID-19 и оста-
ется актуальным и востребованным сегодня.

В 2004 г. в Румынии был создан Румынский 
институт юридической информации (RoLII) как 
специализированная организация, отвечающая 
за сбор, обработку и распространение юридиче-
ской информации. Основной миссией института 
является обеспечение доступа к правовым ресур-
сам для граждан, юристов, судей, государствен-
ных органов и других заинтересованных сторон. 
RoLII является оператором нескольких ключевых 
электронных платформ, включая: Portal Legislativ 
(портал, предоставляющий доступ к законода-
тельным актам Румынии); Portal Jurisprudență 
(платформа для поиска судебных решений); и 
Portal Contracte Publice (портал, посвящённый 
публичным закупкам и контрактам) [3]. 

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА.
Ведущим методом исследования явился 

дедуктивный метод, позволивший изучить право-
вую и социальную природу процессов цифрови-
зации правосудия в Румынии в аспекте транс-
формация форм и способов взаимодействия 
государства в лице уполномоченных органов 
государственной власти с институтами граждан-
ского общества в Румынии. Электронное право-
судие в Румынии находится на стадии активного 
развития, демонстрируя значительные успехи в 
цифровизации судебной системы. Однако для 
полной реализации потенциала электронного 
правосудия необходимо преодолеть существую-
щие вызовы, связанные с инфраструктурой, циф-
ровой грамотностью и безопасностью. Успешное 
решение этих задач позволит Румынии создать 
современную, эффективную и доступную судеб-
ную систему, соответствующую стандартам Евро-
пейского Союза. В статье использованы индук-
тивный метод, метод системного научного ана-
лиза, сравнительно-правовой и исторический 
методы. Ведущий метод, заложенный в основу 
решения проблемы, состоит в сравнительно-пра-
вовом изучении процессов цифровизации права 
и судопроизводства в Румынии.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ.
Автор статьи сделал вывод о том, что пони-

мание различий между RoLII и ReJust имеет клю-
чевое значение при принятии решения о том, 
какая платформа лучше всего соответствует 
потребностям конкретного пользователя. Обе 
платформы предлагают ценные инструменты и 
доступ к румынской судебной практике. Таким 
образом, они способствуют прозрачности судеб-
ной системы и предоставляют необходимые 
ресурсы для юристов и граждан, ищущих инфор-
мацию о судебных решениях.
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В рамках реализации Национальной страте-
гии цифровой повестки для Румынии предпри-
няты следующие шаги по модернизации судебной 
системы:

1) Внедрение электронных сервисов. Одним из 
ключевых направлений модернизации 
стало создание Портал электронного пра-
восудия (Portalul Justiției Electronice). Этот 
портал предоставляет доступ к следующим 
сервисам: а) электронная подача докумен-
тов: стороны могут подавать исковые заяв-
ления, ходатайства и другие документы 
через онлайн-платформу; б) электронные 
уведомления: суды направляют уведомле-
ния о заседаниях, решениях и других про-
цессуальных действиях в электронной 
форме; в) онлайн-оплата судебных пошлин: 
система позволяет оплачивать судебные 
пошлины через интернет; г) видеоконфе-
ренцсвязь: суды могут проводить заседа-
ния с участием сторон, находящихся в раз-
ных географических точках [3]. Внедрение 
электронных сервисов в судебную систему 
Румынии уже принесло значительные 
результаты: 1) сокращение времени рас-
смотрения дел за счёт автоматизации 
рутинных процессов; 2) повышение доступ-
ности правосудия для граждан и юридиче-
ских лиц; 3) снижение административной 
нагрузки на суды и сотрудников судебной 
системы; 4) повышение прозрачности 
судебных процессов через публикацию 
решений и данных о ходе рассмотрения 
дел [1]. 

2) Повышение прозрачности судебных процес-
сов. Стратегия предусматривает публика-
цию судебных решений и данных о ходе 
рассмотрения дел на электронных плат-
формах. Это способствует повышению 
прозрачности судебных процессов и укре-
плению доверия граждан к судебной 
системе. В Румынии важным шагом в этом 
направлении стало создание портала 
ReJust, который предоставляет публичный 
доступ к судебным решениям. В данной 
статье рассматриваются основные аспекты 
функционирования портала, его роль в 
судебной системе и обществе, а также пер-
спективы его развития. Портал ReJust стал 
важным шагом в повышении прозрачности 
и доступности судебных решений в Румы-
нии. Он способствует укреплению доверия 
граждан к судебной системе, поддержи-
вает юридическое сообщество и предо-
ставляет ценные данные для исследовате-
лей. 

ReJust предлагает широкий спектр функ-
ций, направленных на упрощение доступа к 

судебным решениям: (1) поиск решений: пользо-
ватели могут искать решения по ключевым сло-
вам, датам, номерам дел, именам судей и другим 
параметрам; (2) фильтрация результатов: портал 
позволяет фильтровать результаты поиска по 
типу суда, категории дела и другим критериям; (3) 
доступ к полным текстам решений (пользователи 
могут ознакомиться с полными текстами судеб-
ных решений, за исключением случаев, когда это 
противоречит законодательству о защите персо-
нальных данных). ReJust предоставляет данные о 
количестве рассмотренных дел, средних сроках 
рассмотрения и других показателях, что позво-
ляет проводить анализ работы судебной системы. 
Внедрение портала ReJust имеет важное значе-
ние как для судебной системы, так и для обще-
ства в целом. ReJust способствует повышению 
прозрачности судебных процессов, предостав-
ляя доступ к решениям судов. Это позволяет 
гражданам и организациям лучше понимать, как 
работает судебная система, и контролировать её 
деятельность. Открытость судебных решений 
укрепляет доверие граждан к правосудию. Граж-
дане могут убедиться в том, что решения прини-
маются на основе закона и справедливости.

3) Укрепление доверия граждан. Цифровиза-
ция судебной системы направлена на повы-
шение доступности и эффективности пра-
восудия. Упрощение процедур подачи 
документов и уведомлений, а также воз-
можность участия в судебных заседаниях 
через видеоконференцсвязь делают пра-
восудие более доступным для граждан. 
Закон № 135/2010 о Гражданском процес-
суальном кодексе Румынии заложил право-
вые основы для использования электрон-
ных средств в судебных процессах, что 
стало важным шагом в цифровизации 
судебной системы. Внедрение электронных 
сервисов уже принесло значительные 
результаты, повысив эффективность и 
доступность правосудия. Однако для пол-
ной реализации потенциала электронного 
правосудия необходимо преодолеть суще-
ствующие вызовы, связанные с инфра-
структурой, цифровой грамотностью и без-
опасностью. Успешное решение этих задач 
позволит Румынии создать современную и 
эффективную судебную систему, соответ-
ствующую стандартам Европейского 
Союза. Румынский институт юридической 
информации (RoLII) играет ключевую роль в 
развитии электронного правосудия в Румы-
нии. Деятельность института способствует 
повышению прозрачности, доступности и 
эффективности правовой системы, укре-
пляя доверие граждан к правосудию. 
Однако для полной реализации потенциала 
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RoLII необходимо преодолеть существую-
щие вызовы, связанные с цифровой гра-
мотностью, кибербезопасностью и техни-
ческими ограничениями. Успешное реше-
ние этих задач позволит RoLII стать ещё 
более эффективным инструментом в циф-
ровой трансформации правосудия в Румы-
нии.

4. ОБСУЖДЕНИЯ.
Современные технологии активно транс-

формируют судебные системы, делая их более 
прозрачными, доступными и эффективными. 
Румыния, как член Европейского Союза, стре-
мится соответствовать общеевропейским стан-
дартам в области цифровизации правосудия. 
Закон № 135/2010 о Гражданском процессуаль-
ном кодексе [2] (далее — ГПК Румынии) [6] стал 
важным шагом в этом направлении, закрепив 
правовые основы для использования электрон-
ных средств в судебных процессах. В данной ста-
тье рассматриваются ключевые положения 
закона, их практическая реализация и влияние на 
судебную систему [3]. Согласно статье 151 ГПК 
Румынии, стороны процесса могут использовать 
электронные средства для подачи документов, 
уведомлений и других процессуальных действий. 
Закон также предусматривает создание единой 
электронной платформы для взаимодействия 
между судами, участниками процесса и другими 
заинтересованными сторонами. Внедрение элек-
тронных средств в гражданское судопроизвод-
ство в Румынии осуществляется через Портал 
электронного правосудия (Portalul Justiției 
Electronice) [4]. Этот портал предоставляет доступ 
к следующим сервисам:

 – Электронная подача документов: стороны 
могут подавать исковые заявления, хода-
тайства и другие документы через 
онлайн-платформу, что значительно сокра-
щает время и затраты на их доставку.

 – Электронные уведомления: суды направ-
ляют уведомления о заседаниях, решениях 
и других процессуальных действиях в элек-
тронной форме, что ускоряет коммуника-
цию между участниками процесса.

 – Онлайн-оплата судебных пошлин: система 
позволяет оплачивать судебные пошлины 
через интернет, что упрощает финансовые 
операции.

 – Видеоконференцсвязь: суды могут прово-
дить заседания с участием сторон, находя-
щихся в разных географических точках.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В статье рассмотрена роль портала ReJust 

в повышении прозрачности и доступности судеб-

ных решений в Румынии. Анализируются ключе-
вые функции портала, его значение для судебной 
системы и общества, а также вызовы, связанные 
с его использованием. Особое внимание уделено 
влиянию ReJust на укрепление доверия граждан 
к судебной системе и обеспечение открытости 
правосудия. В статье рассмотрена роль Румын-
ского института юридической информации (RoLII) 
в развитии электронного правосудия в Румынии. 
Анализируются ключевые направления деятель-
ности института, включая создание и поддержку 
электронных правовых баз данных, продвижение 
открытого доступа к юридической информации и 
содействие цифровизации судебной системы. 
Особое внимание уделено вкладу RoLII в повы-
шение прозрачности, доступности и эффектив-
ности правосудия в Румынии [5].  

Основные направления деятельности RoLII 
в контексте электронного правосудия включают:

1) Создание и поддержка электронных право-
вых баз данных. RoLII разрабатывает и под-
держивает электронные базы данных, 
содержащие законодательные акты, судеб-
ные решения и другие правовые ресурсы. 
Эти базы данных обеспечивают быстрый и 
удобный доступ к юридической информа-
ции, что способствует повышению эффек-
тивности работы судей, адвокатов и других 
участников правовой системы.

2) Продвижение открытого доступа к юридиче-
ской информации. Одной из ключевых 
задач RoLII является обеспечение откры-
того доступа к юридической информации. 
Институт публикует тексты законов, судеб-
ных решений и других правовых актов в 
открытом доступе, что способствует повы-
шению прозрачности правовой системы и 
укреплению доверия граждан.

3) Содействие цифровизации судебной 
системы. RoLII активно сотрудничает с 
судебными органами и другими государ-
ственными учреждениями для внедрения 
электронных сервисов в судебные про-
цессы. Это включает разработку электрон-
ных платформ для подачи документов, уве-
домлений и проведения судебных заседа-
ний в режиме онлайн. Деятельность RoLII 
имеет важное значение для повышения 
прозрачности и доступности правосудия в 
Румынии: а) прозрачность: публикация 
судебных решений и законодательных 
актов в открытом доступе позволяет граж-
данам и организациям контролировать 
деятельность судебной системы; б) доступ-
ность: электронные правовые ресурсы 
RoLII обеспечивают быстрый и удобный 
доступ к юридической информации для 
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всех заинтересованных сторон; в) эффек-
тивность: использование электронных сер-
висов сокращает время и затраты на полу-
чение юридической информации и участие 
в судебных процессах.

ReJust (Registrul Electronic al Judecăților și 
Sentințelor) - это электронный реестр судебных 
решений, созданный в рамках Национальной 

стратегии цифровой повестки для Румынии 
(Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru 
România). Портал был запущен в 2019 г. и стал 
важным инструментом для повышения прозрач-
ности судебной системы. Портал является цен-
ным инструментом для юристов, которые могут 
использовать его для поиска прецедентов, ана-
лиза судебной практики и подготовки к делам. 

RoLII (Румынский институт 
 юридической информации)

ReJust (Портал публичной информации  
о судебных решениях)

1. RoLII был запущен в 2015 г. в качестве совмест-
ного проекта всех юридических профессий в 
Румынии с целью предоставления доступа к 
анонимизированной румынской судебной прак-
тике.

ReJust был представлен в 2020 г. Высшим советом 
магистратуры (CSM), предоставляя бесплатный пер-
сонализированный доступ к национальным судеб-
ным решениям.

2. База данных платформы включает почти 15 
миллионов судебных решений с момента ее 
создания.

Платформа заявляет, что в ее базе данных более 35 
миллионов судебных решений и заключений.

3. С момента своего создания RoLII имеет более 
обширную базу данных анонимных судебных 
решений, чем ReJust. RoLII не проверяет лич-
ность пользователей.

ReJust предоставляет бесплатный персонализиро-
ванный доступ к национальным судебным реше-
ниям, относящимся к делам или вопросам пользова-
телей. 

4. Интерфейс RoLII удобен для пользователя, что 
позволяет искать судебные решения по различ-
ным критериям, включая название суда, имена 
судей, номер дела, дату решения и ключевые 
слова. 

Платформа позволяет пользователям фильтро-
вать результаты поиска по нескольким крите-
риям, включая название или уровень суда, тип 
процедуры и дату публикации.

Основная цель ReJust - предоставить гражданам 
бесплатный доступ к судебным решениям, относя-
щимся к их делу или вопросу. Пользователи должны 
заполнить форму с основными личными данными, 
прежде чем им будет предоставлен доступ к базе 
данных платформы. После регистрации пользова-
тели получают личный аккаунт, который позволяет 
им отслеживать статус своего дела.

5. Важность этих платформ трудно переоценить, поскольку они способствуют прозрачности судебной 
системы и помогают пользователям понять, как принимаются судебные решения.

6. Сравнение платформ может помочь пользователям определить, какая из них лучше всего соответ-
ствует их потребностям.

7. Обе платформы, RoLII и ReJust, являются полезными инструментами, каждый со своими уникаль-
ными функциями и преимуществами.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ.
Для дальнейшего развития электронного 

правосудия в Румынии необходимо решить ряд 
задач: а) улучшение цифровой инфраструктуры, 
особенно в сельских и отдалённых районах; б) 

повышение уровня цифровой грамотности среди 
участников судебных процессов; в) разработка и 
внедрение новых технологий, таких как искус-
ственный интеллект для анализа судебных реше-
ний и прогнозирования исходов дел; г) укрепле-
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ние мер кибербезопасности для защиты конфи-
денциальной информации. Румыния также 
должна продолжать сотрудничество с другими 
странами Европейского Союза для обмена опы-
том и лучшими практиками в области электрон-
ного правосудия. 

Для дальнейшего успешного функциониро-
вания портала ReJust необходимо: а) улучшить 
механизмы проверки и обработки данных перед 
их публикацией; б) проводить обучение пользова-
телей, включая юристов и граждан, для повыше-
ния их цифровой грамотности; в) развивать функ-
ционал портала, включая внедрение инструмен-
тов для анализа данных и визуализации стати-
стики; г) укреплять меры кибербезопасности для 
защиты конфиденциальной информации. Однако 
для полной реализации потенциала портала необ-
ходимо преодолеть существующие вызовы, свя-
занные с защитой персональных данных, каче-
ством информации и цифровой грамотностью 
пользователей. Успешное решение этих задач 
позволит ReJust стать ещё более эффективным 
инструментом в обеспечении открытости право-
судия. Несмотря на значительные преимущества, 
использование портала ReJust сталкивается с 
рядом проблем, в числе самых главных можно 
назвать: защиту персональных данных (публика-
ция судебных решений должна осуществляться с 
учётом законодательства о защите персональных 
данных, что требует тщательной проверки доку-
ментов перед их публикацией); качество данных 
(в некоторых случаях тексты решений могут 
содержать ошибки или быть неполными, что 
затрудняет их использование); цифровую грамот-
ность (не все пользователи обладают достаточ-
ными навыками для эффективного использова-
ния портала).

Следует также отметить, что внедрение 
электронных сервисов в судебную систему Румы-
нии принесло значительные результаты. Упроще-
ние процедур подачи документов и уведомлений 
сократило время рассмотрения дел и снизило 
административную нагрузку на суды. Кроме того, 
повысилась прозрачность судебных процессов, 
что способствует укреплению доверия граждан к 
судебной системе. Однако остаются и опреде-
лённые проблемы, о которых идет речь в настоя-
щей статье. К ним относятся недостаточный уро-
вень цифровой грамотности среди судей и адво-
катов, а также неравномерное развитие инфра-
структуры в различных регионах страны. Кроме 
того, вопросы защиты персональных данных и 
кибербезопасности требуют постоянного внима-
ния.

В научной статье сделан вывод о том, что 
Национальная стратегия цифровой повестки для 

Румынии (Strategia Națională privind Agenda Digi-
tală pentru România) стала важным шагом в 
модернизации судебной системы. Внедрение 
электронных сервисов, повышение прозрачности 
и доступности судебных процессов уже принесли 
значительные результаты. Однако для полной 
реализации потенциала цифровизации необхо-
димо преодолеть существующие вызовы, связан-
ные с инфраструктурой, цифровой грамотностью 
и безопасностью. Успешное решение этих задач 
позволит Румынии создать современную и 
эффективную судебную систему, соответствую-
щую стандартам Европейского Союза. 

Также автор пришел к выводу о том, что 
Закон № 135/2010 о Гражданском процессуаль-
ном кодексе Румынии заложил правовые основы 
для использования электронных средств в судеб-
ных процессах, что стало важным шагом в циф-
ровизации судебной системы. Внедрение элек-
тронных сервисов уже принесло значительные 
результаты, повысив эффективность и доступ-
ность правосудия. Однако для полной реализа-
ции потенциала электронного правосудия необ-
ходимо преодолеть существующие вызовы, свя-
занные с инфраструктурой, цифровой грамотно-
стью и безопасностью. Успешное решение этих 
задач позволит Румынии создать современную и 
эффективную судебную систему, соответствую-
щую стандартам Европейского Союза.

Список литературы:

[1] Сайт: https://www.juridice.ro/wp-content/
uploads/2014/12/Strategia-Nationala-AD.pdf 

[2] Legea nr. 135/2010 privind Codul de proce-
dură civilă.

[3] Popescu, A. (2021). Digital Transformation 
of the Judiciary in Romania: Challenges and Oppor-
tunities. Journal of Legal Studies, 15(2), 45-60.

[4] Portalul Justiției Electronice. [Электронный 
ресурс]. URL: https://portal.just.ro. 

[5] Stanciu, R. (2019). The Impact of Electronic 
Means in Civil Proceedings: The Romanian Experi-
ence. Romanian Journal of Comparative Law, 10(3), 
78-92.

[6] Закон № 135/2010 о Гражданском про-
цессуальном кодексе Румынии вступил в силу 1 
февраля 2013 г. и заменил предыдущий ГПК 1865 
года, значительно модернизировав процессуаль-
ные нормы и адаптировав их к современным реа-
лиям. Одной из ключевых инноваций закона 
стало внедрение электронных средств в граж-
данское судопроизводство.

Spisok literatury:

[1] Sajt: https://www.juridice.ro/wp-content/
uploads/2014/12/Strategia-Nationala-AD.pdf 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  3 -  2025

169

[2] Legea nr. 135/2010 privind Codul de proce-

dură civilă.

[3] Popescu, A. (2021). Digital Transformation 

of the Judiciary in Romania: Challenges and Oppor-

tunities. Journal of Legal Studies, 15(2), 45-60.

[4] Portalul Justiției Electronice. [E`lektronny`j 

resurs]. URL: https://portal.just.ro. 

[5] Stanciu, R. (2019). The Impact of Electronic 

Means in Civil Proceedings: The Romanian Experi-

ence. Romanian Journal of Comparative Law, 10(3), 
78-92.

[6] Zakon № 135/2010 o Grazhdanskom pro-
cessual`nom kodekse Rumy`nii vstupil v silu 1 
fevralya 2013 g. i zamenil predy`dushhij GPK 1865 
goda, znachitel`no modernizirovav processual`ny`e 
normy` i adaptirovav ix k sovremenny`m realiyam. 
Odnoj iz klyuchevy`x innovacij zakona stalo vnedrenie 
e`lektronny`x sredstv v grazhdanskoe sudoproizvod-
stvo



№  3 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

170

Дата поступления рукописи в редакцию: 23.03.2025
Дата принятия рукописи в печать: 14.04.2025

АНДРЮШЕЧКИНА Надия Анверовна,
Старший преподаватель кафедры математики и ИТ

 ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,
e-mail: nadia-andr@mail.ru

ТАТАРЧУК Анна Петровна,
Преподаватель кафедры овощеводства и плодоводства имени Н.Ф. Коняева, 

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,
e-mail: brassica@inbox.ru

ИВАНОВА Мария Сергеевна,
кандидат сельскохозяйственных наук, 

Старший преподаватель кафедры растениеводства и селекции,
 ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,

e-mail: m-ivaivanova@yandex.ru

МАМЕДОВА Лала Гасанпаша кызы,
Старший преподаватель кафедры математики и ИТ, 

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,
e-mail: lala.mamedova.1958@mail.ru

 БАБКИНА Анна Анатольевна,
Старший преподаватель кафедры математики и ИТ, 

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,
e-mail: anna-alikieva@mail.ru

ВЗАИМОСВЯЗЬ УСПЕВАЕМОСТИ И УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 
СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ ВУЗОВ

Аннотация. Современное образование требует от студентов не только знаний, но и ак-
тивного участия в процессе обучения. В этом учебная мотивация играет ключевую роль и 
может оказывать значительное влияние на успеваемость студентов.

Аграрные вузы, как образовательные учреждения, готовящие специалистов для  
сельского хозяйства и связанных отраслей, сталкиваются с уникальными вызовами в этой 
области. 

В данной статье мы рассмотрим, как мотивация влияет на академическую успеваемость 
обучающихся, а также факторы, способствующие формированию внутренней и внешней мо-
тивации. Проанализируем, как учебная мотивация влияет на успеваемость студентов аграр-
ных вузов.

Ключевые слова: Аграрный вуз, фактор, мотивация, образование, студент, мышление, 
педагог, задача. 
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Annotation. Modern education requires students not only to know, but also to actively partic-
ipate in the learning process. Academic motivation plays a key role in this and can have a significant 
impact on students’ academic performance.

Agricultural universities, as educational institutions that train specialists for agriculture and 
related industries, face unique challenges in this field. 

In this article, we will look at how motivation affects students’ academic performance, as well 
as factors contributing to the formation of internal and external motivation. Let’s analyze how aca-
demic motivation affects the academic performance of students of agricultural universities.

Key words: Agricultural university, factor, motivation, education, student, thinking, teacher, 
task.

Образование в аграрных вузах требует от 
студентов не только теоретических зна-

ний, но и практических навыков, которые стано-
вятся основой для успешной профессиональной 
деятельности. Однако, весомую роль в процессе 
обучения играет учебная мотивация — фактор, 
который может определять, насколько успешно 
студенты усваивают материал. 

Учебная мотивация — это желание и готов-
ность студента учиться, осваивать новые знания 
и применять их на практике. 

Учебная мотивация делится на две основ-
ные категории: внутренняя и внешняя. 

Внутренняя мотивация возникает из инте-
реса к самому процессу обучения, стремления к 
саморазвитию и получению знаний ради знаний. 

Внешняя мотивация, напротив, основана на 
внешних факторах, таких как оценки, одобрение 
преподавателей или возможность карьерного 
роста. Исследования подтверждают, что внутрен-
няя мотивация значительно теснее связана с 
успешностью обучения, так как студенты, движи-
мые интересом и удовольствием от процесса, 
более активно участвуют в занятиях и эффектив-
нее осваивают материал.

Мотивация может быть внутренней, когда 
студент аграрного вуза стремится учиться из-за 
интереса к учебной дисциплине, или внешней, 
когда прогресс обучающихся зависит от внешних 

факторов, таких как оценки, похвала или успеш-
ная сдача экзаменационной сессии.

При этом для повышения учебной мотива-
ции студентов необходимо учитывать их индиви-
дуальные особенности и интересы. Необходимо 
создавать условия, в которых они будут чувство-
вать себя уверенно и смогут проявить свои спо-
собности. Также необходимо поощрять за их 
успехи и достижения.

Взаимосвязь успеваемости и учебной моти-
вации студентов аграрных вузов является слож-
ной и многогранной проблемой. Она требует вни-
мания со стороны педагогов. Только совмест-
ными усилиями можно создать условия для раз-
вития учебной мотивации студентов и повышения 
их успеваемости.

Психологи обнаруживают значительное 
влияние мотивационной сферы личности учаще-
гося на процесс получения оценки, и объясняет 
это по-разному. Не секрет, что у большинства 
старшеклассников интерес к учебе снижается. 

Одни психологи считают, что успеваемость 
и отрицательное отношение к учебе определяют 
такие мотивы как: отсутствие интереса к знаниям, 
отсутствие интереса к процессу работы, осозна-
ние и переживание неуспеха в учебе, убеждение 
в том, что данные знания не пригодятся в жизни.

В исследованиях Фридмана Л.М. установ-
лена зависимость успеваемости от мотива дости-
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жения успеха. При чем «в тех случаях, в которых 
ученик, хотя и стремится к успеху, постоянно 
сталкивается в своей учебе с неуспехом, с отри-
цательной оценкой ее результата, мотив дости-
жения ослабевает” [10, 128]. 

Наличие цели по Выготскому Л.С., как само-
стоятельный мотив побуждает ученика к получе-
нию оценки. Осознание, для чего проводится 
действие, заучивается материал, какова конеч-
ная цель, по мнению Выготского Л.С., опреде-
ляют действие учащего. 

Так, если студенты знают, что «им придется 
в качестве отчета в заученном материале воспро-
извести все сплошь, они заучивают одним спосо-
бом. Если они знают, что им придется только опо-
знать материал, заучивание производится совер-
шенно другим способом” [3, 160].

Исследования показывают, что студенты с 
высокой внутренней мотивацией достигают боль-
шего успеха в учебе. Они более активно уча-
ствуют в учебном процессе, используют различ-
ные ресурсы для обучения и стремятся к глубо-
кому пониманию материалов.

Внешняя мотивация также может привести 
к успешным результатам, однако, если она явля-
ется единственным стимулом, свойственным сту-
дента, успеваемость может быть нестабильной.

Для исследования взаимосвязи успеваемо-
сти и учебной мотивации среди студентов аграр-
ных вузов была проведена серия анкетирований 
и тестов на уровень мотивации. Опросы охваты-
вали такие аспекты, как уровень заинтересован-
ности в учебном материале, восприятие препода-
вания, а также самооценка успеваемости студен-
тов. В исследовании приняли участие студенты 
различных курсов аграрных специальностей, что 
позволило собрать достаточно обширные данные 
для анализа.

Было выяснено, что мотивированные сту-
денты чаще используют эффективные стратегии 
обучения, такие как самоорганизация, планиро-
вание времени и критическое мышление. Это 
позволяет им овладевать материалом более глу-
боко и самостоятельно.

Анализ полученных данных показал, что 
студенты с высоким уровнем внутренней мотива-
ции имеют более высокие показатели успеваемо-
сти. Они, как правило, демонстрируют большую 
заинтересованность в учебном материале, 
активно участвуют в обсуждениях и задают 
дополнительные вопросы на лекциях. Эти сту-
денты не только лучше понимают тему, но и более 
склонны применять знания на практике — что 
особенно важно в аграрной сфере, где теория 
должна сочетаться с практическим опытом.

В случае студентов, ориентированных на 
внешний результат (например, положительные 

оценки или дипломы), наблюдается другой под-
ход к обучению. Они чаще всего изучают мате-
риал ради получения хороших оценок, что может 
вести к быстрой потере интереса к предмету 
после завершения экзаменов. Это говорит о том, 
что только мотивация, основанная на знаниях и 
интересе, приводит к глубокому пониманию и 
практическим навыкам, необходимым для работы 
в аграрной сфере.

На уровень учебной мотивации и успевае-
мости студентов влияют различные факторы. 
Прежде всего, это качество преподавания и орга-
низация учебного процесса. Использование 
активных методов обучения, таких как групповые 
проекты, практические занятия и выездные учеб-
ные экспедиции, значительно увеличивает вовле-
ченность студентов и их интерес к обучению. 
Преподаватели, которые умеют создать атмос-
феру поддержки и заинтересованности, способ-
ствуют повышению уровня учебной мотивации.

Также важное значение имеет личная цель 
студентов. Студенты, понимающие важность 
своих знаний для будущей профессиональной 
деятельности, как правило, показывают лучшие 
результаты. Осознание применимости получен-
ных знаний в реальной жизни — важный двига-
тель для учебной мотивации.

Поддерживающая и инклюзивная учебная 
среда способствует повышению мотивации сту-
дентов. Когда преподаватели поощряют активное 
участие и создают условия для выражения мне-
ний, студенты чувствуют себя более вовлечен-
ными.

Четкие и достижимые цели играют важную 
роль в повышении мотивации. Студенты, которые 
ставят перед собой реалистичные цели, чаще 
достигают успеха и чувствуют удовлетворение от 
результатов своей деятельности.

Конструктивная обратная связь помогает 
студентам понять свои сильные и слабые сто-
роны и корректировать свои действия, что в свою 
очередь способствует улучшению успеваемости.

Для учебных мотивов характерен интерес к 
способам приобретения знаний. Надёжной осно-
вой этих мотивов является стремление подрост-
ков к взрослой жизни. На последнем месте нахо-
дится внешний мотив. Такие мотивы не имеют 
отношения к содержанию учения и не оказывают 
положительного влияния на учебную активность 
и успешность освоения знаний. В случае преоб-
ладания у обучающегося внешнего мотива при 
недостаточном развитии познавательной и соци-
альной мотивации, велика вероятность негатив-
ного отношения к обучению.

Учебная мотивация представляет собой 
внутренний или внешний стимул, побуждающий 
студентов к активной учебной деятельности, и 
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играет ключевую роль в образовательном про-
цессе, направляя усилия учащихся на достиже-
ние поставленных целей. В аграрных вузах, где 
обучение связано с освоением специфических 
профессиональных навыков, мотивация стано-
вится особенно важной. Она помогает студентам 
преодолевать трудности, связанные с изучением 
сложных дисциплин, и способствует формирова-
нию устойчивого интереса к будущей профессии. 

Процесс обучения в аграрных вузах сопро-
вождается различными трудностями, которые 
могут быть вызваны как объективными, так и 
субъективными факторами. К объективным при-
чинам относятся сложность изучаемых дисци-
плин, недостаточная доступность образователь-
ных ресурсов, а также высокая учебная нагрузка. 
Субъективные факторы включают недостаток 
мотивации, низкий уровень самоорганизации и 
личные проблемы студентов. Особенностью 
аграрных вузов является необходимость сочета-
ния теоретического обучения с практическими 
занятиями, что требует от студентов значитель-
ных усилий и времени. Эти трудности могут сни-
жать успеваемость, если не находить эффектив-
ных способов их преодоления.

Активное обучение представляет собой 
подход, при котором студенты становятся актив-
ными участниками учебного процесса, что спо-
собствует их более глубокому вовлечению и луч-
шему усвоению материала. В отличие от традици-
онных лекций, где студенты играют пассивную 
роль слушателей, активное обучение предпола-
гает использование различных методов, таких 
как групповые обсуждения, практические зада-
ния и проекты.

Этот подход позволяет студентам не только 
получать знания, но и развивать критическое 
мышление, навыки работы в команде и самостоя-
тельности. 

Современные технологии играют ключевую 
роль в образовательном процессе, особенно в 
аграрных вузах, где важно обеспечить доступ 
студентов к актуальной информации и инноваци-
онным методам обучения. 

Внедрение цифровых платформ, таких как 
симуляторы и интерактивные учебные матери-
алы, не только повышает доступность образова-
тельного контента, но и делает его более увлека-
тельным и понятным. 

Игровые методы обучения становятся все 
более популярными в образовательном про-
цессе. Они создают атмосферу соревнований, 
что способствует более глубокому усвоению 
материала. 

Использование игровых элементов, таких 
как награды, уровни и задания, стимулирует сту-
дентов к активному участию в учебном процессе. 

Исследования показывают, что применение таких 
методов может увеличить запоминание матери-
ала на 20% по сравнению с традиционными под-
ходами, что свидетельствует о их эффективности 
в повышении мотивации. 

Комбинированное использование техноло-
гий и игровых методов обучения позволяет 
достичь синергетического эффекта, усиливая 
преимущества каждого из подходов. 

В заключение, мы можем утверждать, что 
взаимосвязь между учебной мотивацией и успе-
ваемостью студентов аграрных вузов имеет 
существенное значение для формирования ква-
лифицированных специалистов в области сель-
ского хозяйства. Внутренняя мотивация играет 
ключевую роль в успешности обучения, тогда как 
внешняя мотивация может привести к поверхнос-
тному усвоению материала.

Организация учебного процесса, способ-
ствующего развитию интереса к предмету и фор-
мированию устойчивой мотивации обучающихся, 
является одной из задач, стоящих перед образо-
вательными учреждениями. Повышение уровня 
учебной мотивации студентов не только повы-
шает их успеваемость, но и формирует готовых 
специалистов, способных к инновациям и реше-
нию сложных задач в области агрономии и смеж-
ных дисциплин.

Реализация рекомендованных подходов в 
образовательных программах аграрных вузов 
позволит создать более качественную среду обу-
чения и подготовить будущих специалистов, гото-
вых к современным вызовам аграрного сектора.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАЭС

Аннотация. Учитывая общую таможенную территорию, сравнить уголовное законода-
тельство государств − членов ЕАЭС, степени их гармонизированности является важным мо-
ментом с точки зрения эффективности регулирования внешнеэкономической деятельности.

Евразийский экономический союз является одним из приоритетных направлений реги-
ональной экономической интеграции Российской Федерации. Создание единого таможенно-
го пространства государств − членов Евразийского экономического союза, появление общих 
таможенных границ требуют выработки единых подходов в правовом регулировании в рамках 
ЕАЭС, в том числе и в уголовном законодательстве.

Сложность выработки общих подходов заключается в слишком жестком давлении тре-
тьих сторон на отдельные государства − члены ЕАЭС, в том числе на Республику Беларусь и 
Российскую Федерацию. И защита собственных интересов требует от других государств − 
членов ЕАЭС кардинальных изменений в своем внешнеэкономическом и внешнеполитиче-
ском курсе. Экономические санкции западных стран, направленные на Российскую Федера-
цию, спровоцировали ряд оперативных изменений в уголовном законодательстве Россий-
ской Федерации. При этом необходимо понимать, необходимо ли другим государствам − чле-
нам ЕАЭС менять подходы в своем уголовном законодательстве.

Ключевые слова: внешнеэкономические преступления; международное регулирова-
ние; ЕАЭС.
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CRIMINAL LAW REGULATION IN THE SPHERE 
 OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES IN THE MEMBER STATES  

OF THE EAEU

Annotation. Given the common customs territory, comparing the criminal legislation of the 
EAEU member states and the degree of their harmonization is an important point in terms of the 
effectiveness of regulating foreign economic activity. The Eurasian Economic Union is one of the 
priorities of the regional economic integration of the Russian Federation. The creation of a single 
customs space of the member states of the Eurasian Economic Union and the emergence of com-
mon customs borders require the development of common approaches to legal regulation within the 
EAEU, including criminal legislation. The difficulty in developing common approaches lies in the 
excessive pressure exerted by third parties on individual EAEU member states, including the Repub-
lic of Belarus and the Russian Federation. And protecting their own interests requires other EAEU 
member states to make drastic changes in their foreign economic and foreign policy course. The 
economic sanctions imposed by Western countries on the Russian Federation have provoked a 
number of operational changes in the criminal legislation of the Russian Federation. At the same 
time, it is necessary to understand whether other EAEU member states need to change approaches 
in their criminal legislation.

Key words: foreign economic crimes; international regulation; EAEU.
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В соответствии со статьей 2 Договора об 
особенностях уголовной и администра-

тивной ответственности за нарушения таможен-
ного законодательства Таможенного союза и 
государств-членов Таможенного союза от 5 июля 
2010 года каждая сторона обязуется принять 
меры по внесению изменений в свое законода-
тельство, предусматривающее уголовную и адми-
нистративную ответственность за нарушения 
таможенного законодательства таможенного 
союза и законодательства государств − членов 
ЕАЭС, и приведению к единообразному опреде-
лению противоправности таких деяний [1].

Когда данный международный договор раз-
рабатывался, никто не мог оценить масштабы 
экономического давления на ЕАЭС в последую-
щем, однако необходимо согласиться с мнением 
Н.В. Кузнецовой о необходимости формирования 
единообразного уголовного законодательства 
ЕАЭС с целью охраны экономических отношений, 
в качестве одного из направлений согласованной 
политики [2]. Однако дальнейшего развития по 
гармонизации национального уголовного законо-
дательства государств −  членов ЕАЭС не произо-
шло, несмотря на необходимость данного про-
цесса в период экономического давления на 
интеграционное объединение. Необходимость 
корректировки национального законодательства 
государств − членов ЕАЭС по отдельным соста-
вам выражается также в возможности противо-
правному лицу выбирать правовой режим одного 
из государств − членов ЕАЭС, в котором оно не 
будет привлечено к ответственности либо ответ-
ственность будет минимальна.

Далее рассмотрим уголовное законода-
тельство государств − членов ЕАЭС в сфере 
внешнеэкономических преступлений по отдель-
ности и постараемся проанализировать основ-
ные различия в признаках составов преступле-
ний. 

Уголовный кодекс Республики Армении от 
18 апреля 2003 года включил в Особенную часть 
всего одну статью, которая закрепляет уголов-
ную ответственность за нарушение таможенных 
правил – статью 215 «Контрабанда», расположен-
ную в Главе 22 «Преступления против экономиче-
ской деятельности». Стоит отметить, что Уголов-
ный кодекс Республики Армения во многом 
повторяет структуру Модельного уголовного 
кодекса, принятого на седьмом пленарном засе-
дании Межпарламентской Ассамблеи государств 
– участников Содружества Независимых Госу-
дарств постановлением N 7-5 от 17 февраля 1996 
года.

Ответственность за общую товарную кон-
трабанду, то есть предметов, не изъятых и не 
ограниченных в обороте, в том числе культурных 

ценностей в соответствии с пунктом 1 статьи 215 
Уголовного кодекса Республика Армении предус-
матривает штраф в размере от пятисоткратного 
до тысячекратного размера минимальной зара-
ботной платы либо лишением свободы на срок не 
свыше пяти лет. 

Часть вторая статьи 215 Уголовного кодекса 
Республики Армения предусматривает ответ-
ственность за контрабанду предметов, изъятых 
из гражданского оборота, либо ограниченных в 
нем: наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
радиоактивных или взрывчатых веществ, воору-
жения, взрывных устройств, боеприпасов, огне-
стрельного оружия, ответственность за которую 
строже - лишение свободы на срок от четырех до 
восьми лет с конфискацией имущества или без 
таковой.

Части 3 и 4 предусматривают повышенную 
ответственность за совершение указанных пре-
ступлений при отягчающих обстоятельствах: с 
применением насилия к лицу, осуществляющему 
таможенный контроль, - наказываются лишением 
свободы на срок от шести до десяти лет с конфи-
скацией имущества или без таковой, а в случае 
совершения организованной группой - лишением 
свободы на срок от восьми до двенадцати лет с 
конфискацией имущества или без таково соот-
ветственно.

Несмотря на присоединение Республики 
Армении в 2014 году к Договору об особенностях 
уголовной и административной ответственности 
за нарушения таможенного законодательства 
Таможенного союза и государств-членов Тамо-
женного союза от 5 июля 2010 года, изменений в 
уголовном законодательстве не произошло [3]. 
Таким образом, в уголовном законодательстве 
Республики Армения сохраняется ответствен-
ность за товарную контрабанду. 

В Республике Беларусь уголовное законо-
дательство разграничивает понятия контрабанды 
и незаконного перемещение товаров через тамо-
женную границу. Такое разграничение происхо-
дит по предмету: контрабанда, ответственность 
за которую предусмотрена в ст. 228 УК Респу-
блики Беларусь, предполагает перемещение в 
крупном размере товаров и ценностей, запре-
щенных или ограниченных к такому перемеще-
нию. В ст. 228/1 установлена ответственность за 
незаконное перемещение товаров (любых), 
совершенное в течение года после наложения 
административного взыскания за такое же нару-
шение [4].

Всего Уголовный кодекс Республики Бела-
русь предусматривает семь преступлений, кото-
рые можно отнести к категории внешнеэкономи-
ческих преступлений: 
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1. статья 228 «Контрабанда» (причем часть 2 
предусматривает специальный предмет – 
наличные денежные средства и денежные 
инструменты), 

2. статья 228-1. Незаконное перемещение 
товаров через таможенную границу;

3. статья 229 «Незаконные экспорт или пере-
дача в целях экспорта объектов экспорт-
ного контроля»;

4. статья 230 «Невозвращение на территорию 
Республики Беларусь историко-культурных 
ценностей»;

5. статья 231 «Уклонение от уплаты таможен-
ных платежей», 

6. статья 333-1 «Незаконное перемещение 
через таможенную границу Евразийского 
экономического союза или Государствен-
ную границу Республики Беларусь сильно-
действующих, ядовитых, отравляющих 
веществ, радиоактивных материалов, огне-
стрельного оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ, взрывных устройств, оружия 
массового поражения или средств его 
доставки, а также иных видов вооружения и 
военной техники»;

7. статья 328-1 «Незаконное перемещение 
через таможенную границу Евразийского 
экономического союза или Государствен-
ную границу Республики Беларусь наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
либо их прекурсоров или аналогов». 
В УК Республики Казахстан, принятом 3 

июля 2014 года, также установлена ответствен-
ность за экономическую контрабанду. В дальней-
шем в данную норму, а также в статью, предусма-
тривающую ответственность за уклонение от 
уплаты таможенных платежей (ст. 236), неодно-
кратно вносились изменения [5].

В целом Уголовный кодекс Республики 
Казахстан предусматривает пять преступлений, 
которые можно отнести к категории внешнеэко-
номических:

1. статья 234 «Экономическая контрабанда»; 
2. статья 236. «Уклонение от уплаты таможен-

ных платежей и сборов»;
3. статья 286 «Контрабанда изъятых из обра-

щения предметов или предметов, обраще-
ние которых ограничено, в том числе нарко-
тических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, прекурсоров, сильнодействую-
щих, ядовитых, отравляющих, радиоактив-
ных веществ, радиоактивных отходов или 
ядерных материалов, взрывчатых веществ, 
вооружения, военной техники, взрывных 
устройств, огнестрельного оружия или бое-
припасов, ядерного, химического, биологи-
ческого или других видов оружия массового 
поражения, материалов, оборудования или 

компонентов, которые могут быть исполь-
зованы для создания оружия массового 
поражения;

4. статья 275 «Незаконный экспорт техноло-
гий, научно-технической информации и 
услуг, используемых при создании оружия 
массового поражения, вооружения и воен-
ной техники»;

5. статья 312 «Изготовление и оборот матери-
алов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних либо 
их привлечение для участия в зрелищных 
мероприятиях порнографического харак-
тера», одним из объективных признаков 
которых является перемещение через госу-
дарственную границу Республики Казах-
стан в целях распространения, публичной 
демонстрации или рекламирования матери-
алов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних». 
В Кыргызской Республике был принят 

новый Уголовный кодекс от 02 февраля 2017 года 
(введен в действие с 1 января 2019 года), в кото-
ром сохранилась общая норма о контрабанде, 
после изменений именуемая «экономическая 
контрабанда», которая в общей структуре уго-
ловного закона размещена в главе «Преступле-
ния против порядка осуществления экономиче-
ской деятельности», а норма об уклонении от 
уплаты таможенных платежей нашла отражение в 
главе «Преступления в сфере налогообложения» 
[6].

Что касается уголовного законодательства 
Кыргызской Республики, то в нем присутствует 
пять преступлений в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности:

1. статья 204 «Контрабанда»;
2. статья 205 «Невозвращение из-за границы 

материальных ценностей»;
3. статья 206 «Невозвращение на территорию 

Кыргызской Республики предметов художе-
ственного, исторического и археологиче-
ского достояния народов Кыргызской 
Республики и зарубежных стран»; 

4. статья 210 «Уклонение от уплаты таможен-
ных платежей»; 

5. статья 215 «Незаконное предоставление 
или получение финансовых льгот» (в диспо-
зиции которой предусмотрено также неза-
конное предоставление или получение 
таможенных льгот).
Таким образом, можно сделать вывод, что 

во всех государствах − членах ЕАЭС, за исключе-
нием Российской Федерации, предусмотрена уго-
ловная ответственность за экономическую кон-
трабанду. В науке уголовного права разницу в 
подходах к криминализации предложено устра-
нять путем принятия единого акта наднациональ-
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ного характера, регулирующего вопросы проти-
водействия не только контрабандным, но и иным 
преступлениям в таможенной сфере. Возможным 
разрешением данной проблемы могли бы стать 
разработка единого подхода к определению 
условий наказуемости деяний и квалифицирую-
щих признаков, а также внесение изменений в 
Договор об особенностях уголовной и админи-
стративной ответственности за нарушения тамо-
женного законодательства Таможенного союза и 
государств-членов Таможенного союза от 5 июля 
2010 года [1], предусмотрев общую дефиницию 
контрабанды, которая впоследствии могла быть 
имплементирована государствами в их нацио-
нальные законодательства.

После вступления Российской Федерации в 
ЕАЭС в отечественное уголовное законодатель-
ство были внесены изменения, заключающиеся в 
декриминализации общей нормы ст. 188 (контра-
банда) и во включении новых составов контра-
банды и добавления в данные нормы уголовного 
закона указаний на границы Таможенного союза 
в рамках ЕАЭС (ст. 194, ст. 2001, ст. 2261, ст. 2291 
УК РФ). Данные изменения явились свидетель-
ством интеграции международного и националь-
ного законодательства.

Еще одним существенным различием явля-
ется упоминание таможенной границы в уголов-
ном законодательстве государств − членов ЕАЭС. 
Во всех государствах − членах ЕАЭС, кроме 
Республики Армения, в уголовном законодатель-
стве указывается перемещение запрещенных 
товаров через таможенную границу, в Республике 
Армения – через государственную границу. Дан-
ный факт указывает на отсутствие единообраз-
ного подхода к понятию внешнеэкономических 
преступлений, в том числе к объективной сто-
роне данных преступлений.

Несмотря на это, можно отметить, что рос-
сийское уголовное законодательство распро-
страняет охрану внешнеэкономических отноше-
ний на всех стран-участниц ЕАЭС путем привле-
чения к ответственности лиц, совершивших такие 
преступления, не только на территории Россий-
ской Федерации, но и на территориях иных госу-
дарств − членов ЕАЭС. 

Кроме того, различаются составы престу-
плений в государствах − членах ЕАЭС, связанных 
с контрабандой, по предмету. Так, в Республике 
Беларусь и Республике Казахстан есть ссылка в 
статьях Уголовного кодекса на применение Реше-
ния Коллегии Евразийской экономической комис-
сии от 21 апреля 2015 года № 30 (ред. от 13 сен-
тября 2022 года) «О мерах нетарифного регули-
рования» [7], тем самым указывая на наднацио-
нальное регулирование по данному вопросу. У 
других государств − членов ЕАЭС, в том числе 
Российской Федерации, такой ссылки нет. Кроме 

того, в соответствии со ст. 226.1 УК РФ такой 
перечень ведется Правительством Российской 
Федерации. Хотя вышеуказанное Решение Колле-
гии Евразийской экономической комиссии явля-
ется довольно актуальным и предусматривает в 
том числе меры, направленные с нехваткой това-
ров в связи с пандемией. 

Отметим также, что в Кыргызской Респу-
блике, Республике Казахстан и Республике Арме-
ния также предусмотрена уголовная ответствен-
ность за контрабанду вне зависимости от осо-
бенностей предмета, то есть запрещено незакон-
ное перемещение любых товаров, предметов, 
ценностей через границу указанными в диспози-
циях статьи способами. В Российской Федерации 
установлена уголовная ответственность за кон-
трабанду денежных средств, денежных инстру-
ментов, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции. При перемещении иных товаров через 
границу при нарушении требований к деклариро-
ванию предусмотрена административная ответ-
ственность. 

Уголовная ответственность за уклонение от 
уплаты таможенных платежей предусмотрена в 
уголовных законах всех государств − членов 
ЕАЭС В УК Республики Армения и УК Кыргыз-
ской Республики данное преступление отнесено 
к преступлениям, связанным с уклонением от 
уплаты налогов, в то время как в УК Российской 
Федерации, УК Республики Казахстан и УК Респу-
блики Беларусь оно отнесено к общей группе 
преступлений в сфере экономической деятель-
ности. 

После декриминализации товарной контра-
банды в уголовном законодательстве Российской 
Федерации многие эксперты считают, что состав 
преступления об уклонении от уплаты таможен-
ных платежей полностью ее заместит. Однако 
проблема, связанная с экономическими санкци-
ями в отношении Российской Федерации, и поль-
зование свободой перемещения товаров в рам-
ках ЕАЭС продемонстрировала уязвимость дан-
ной позиции. Рассмотрим подробнее данный 
состав преступления в законодательстве госу-
дарств-членов ЕАЭС.

Стоит отметить, что деяние в форме уклоне-
ния от уплаты таможенных платежей образует 
состав преступления, предусмотренного ст. 194 
УК Российской Федерации, ст. 231 УК Республики 
Беларусь, ст. 236 УК Республики Казахстан, 
исключительно в случаях, если данное деяние 
совершается в крупном размере, который опре-
деляется как сумма неуплаченных таможенных 
платежей, превышающая, соответственно, 2 млн 
рублей в Российской Федерации, в 2 тысячи раз 
размер базовой величины в Республике Беларусь 
(49 тысяч белорусских рублей, примерно 1 млн 
500 тысяч российских рублей), в 5 тысяч раз 
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месячный расчетный показатель в Республике 
Казахстан (12 млн 25 тысяч тенге, примерно 2 
млн 250 тысяч российских рублей). В свою оче-
редь, если несколько актов неисполнения обя-
занности по уплате таможенных платежей охва-
тывались единым умыслом, то считается, что они 
образовывали тем самым длящееся преступле-
ние. В последнем случае крупный размер будет 
образован за счет неуплаты нескольких видов 
платежей [8].

Различные подходы в объективной стороне 
в уголовном законодательстве государств-чле-
нов ЕАЭС является единственным отличием. А 
вот квалифицирующие признаки данного состава 
преступления отличаются в некоторых случаях

Уголовный кодекс Российской Федерации в 
п. «б» ч. 3 ст. 194 предусматривает такой признак 
совершения рассматриваемого вида таможен-
ного преступления, как применение насилия к 
лицу, осуществляющему таможенный или погра-
ничный контроль. Указанный признак может быть 
вменен лишь в том случае, если действия вышеу-
помянутых должностных лиц по реализации их 
прав и контролирующих функций носят право-
мерный характер.

Так, применение насилия как реакция на 
незаконные требования должностных лиц тамо-
женных органов не рассматривается как признак 
уклонения от уплаты таможенных платежей, но 
содержит признаки преступления против лично-
сти. Стоит отметить, рассмотренный квалифици-
рующий признак не содержится в ст. 231 УК 
Республики Беларусь и ст. 236 УК Республики 
Казахстан.

Только в Республике Беларусь Уголовный 
кодекс Республики Беларусь в ст. 231 предусма-
тривает такой квалифицирующий признак рас-
сматриваемого преступления в таможенной 
сфере, как совершение уклонения от уплаты 
таможенных платежей повторно. 

Совершение уклонения от уплаты таможен-
ных платежей в особо крупном размере как отли-
чительное свойство, характеризующее повышен-
ную общественную опасность рассматриваемого 
деяния, закреплено только в Уголовном кодексе 
Российской Федерации. Согласно примечанию к 
ст. 194 УК РФ совершение данного преступления 
считается исполненным с причинением ущерба в 
особо крупном размере при превышении суммы 
неуплаченных таможенных платежей в 6 млн 
рублей.

Если провести анализ уголовного законода-
тельства государств-членов ЕАЭС в сфере внеш-
неэкономической деятельности по основным 
признакам состава соответствующих преступле-
ний, можно выделить следующие общие положе-
ния и различия.

Видовой объект преступлений в сфере 
внешнеэкономической деятельности в государ-
ствах-членах ЕАЭС. Большинство отношений в 
сфере внешнеэкономической деятельности полу-
чили правовую охрану на уровне национальных 
уголовных кодексов стран ЕАЭС. Расхождения с 
содержанием российского уголовного закона 
сводятся преимущественно к техническому 
оформлению соответствующих уголовно-право-
вых положений, равно как и расположению норм 
о рассматриваемых преступлениях в различных 
главах особенных частей уголовных законов. Так, 
во всех государствах установлена ответствен-
ность за контрабанду предметов, полностью или 
частично изъятых из гражданского оборота по 
причине представления угрозы для обществен-
ной безопасности или здоровья населения (ору-
жие, взрывные устройства, наркотические сред-
ства, психотропные вещества и др.), уклонение от 
уплаты таможенных платежей.

Принципиальные отличия заключаются в 
том, что государства-члены ЕАЭС, за исключе-
нием Беларуси и России, не устанавливают ответ-
ственности за экспорт сырья, материалов, обо-
рудования и т. п., которые могут быть использо-
ваны при создании оружия массового пораже-
ния, вооружения и военной техники. Также ни в 
одном уголовном кодексе стран ЕАЭС, кроме 
российского, не предусматривается на уровне 
отдельной нормы общественно опасное деяние в 
виде совершения валютных операций по пере-
воду денежных средств в иностранной или наци-
ональной валюте на счета нерезидентов с исполь-
зованием подложных документов.

Объективная сторона преступлений. При-
мером несогласованности норм уголовных зако-
нов Российской Федерации и Республики Арме-
ния о контрабанде является ненадлежащее обо-
значение места совершения преступления. В ст. 
215 Уголовном кодексе Армении указывается 
только на таможенную границу Республики без 
каких-либо уточнений. К сожалению, наимень-
шую степень качества законодательной техники в 
этой части демонстрирует Уголовный кодекс РФ: 
в ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 местом соверше-
ния преступления признается таможенная гра-
ница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 
Государственная граница Российской Федерации 
с государствами – членами Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС. Несогласованность в части 
обозначенного признака состава контрабанды 
имеет место между смежными составами отдель-
ных видов экономической контрабанды. Так, в ст. 
200.2 УК РФ обозначается только таможенная 
граница Таможенного союза, тогда как в ст. 200.1 
УК РФ содержится указание на ее принадлеж-
ность к ЕврАзЭС.
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В соответствующих нормах уголовных 
кодексов Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Кыргызской Республики данный 
юридически значимый признак определяется как 
таможенная граница Евразийского экономиче-
ского союза, что в полной мере соответствует 
международным нормативным актам о создании 
ЕАЭС.

Анализируя субъект преступлений в сфере 
внешнеэкономической деятельности, стоит отме-
тить существенную роль унифицирующего доку-
мента на постсоветском пространстве - Модель-
ного уголовного кодекса, принятого на седьмом 
пленарном заседании Межпарламентской Ассам-
блеи государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств постановлением N 7-5 от 17 
февраля 1996 года. Модельный уголовный кодекс 
СНГ в ст. 21 указывает, что уголовной ответствен-
ности подлежит только физическое вменяемое 
лицо, достигшее возраста уголовной ответствен-
ности (общей – с 16 лет, по ряду составов – с 14 
лет). В целом аналогичные дефиниции содер-
жатся и в уголовных законах Республики Арме-
ния (ст. 23–24), Республики Беларусь (ст. 27), 
Республики Казахстан (ст. 15), Российской Феде-
рации (ст. 19–20).

Подобный подход опирается на классиче-
ские советские традиции о субъективном вмене-
нии [9] – принципе, не позволяющем привлечь к 
ответственности коллективного субъекта, лишен-
ного способности к сознательной и волевой дея-
тельности [10]. 

Несколько иначе эта проблема решена в УК 
Кыргызской Республики: ч. 3 ст. 26 предусматри-
вает, что юридическое лицо не является субъек-
том преступления, а также уголовной ответствен-
ности и наказания, но в исключительных случаях 
и в соответствии со ст. 124 УК Кыргызстана к 
юридическому лицу могут быть применены при-
нудительные уголовно-правовые меры, а именно: 
штраф, ограничение прав, ликвидация. Перечис-
ленные меры применяются, если деяние совер-
шено от имени или посредством юридического 
лица, физическим лицом в интересах данного 
юридического лица, независимо от того, привле-
чено ли к уголовной ответственности такое физи-
ческое лицо. Следует отметить, что подобный 
подход представляется нам вполне разумным, 
позволяющим, с одной стороны, полностью 
обойти проблематику применения принципа вины 
в отношении юридических лиц, а с другой сто-
роны, отвечающий потребностям практики, вклю-
чая область противодействия внешнеэкономиче-
ским преступлениям, и имеющим научное обо-
снование.

Несогласованность норм уголовных зако-
нов государств-членов ЕАЭС об ответственности 

за преступления в сфере внешнеэкономической 
деятельности может привести к постановке 
хозяйствующих субъектов – представителей раз-
личных стран ЕАЭС в неравное правовое поло-
жение. Это порождает противоречивые оценки 
общественной опасности деяний, совершаемых в 
сфере внешнеэкономической деятельности, а 
также различные подходы реализации уголовной 
ответственности за их совершение. 

Некоторые авторы при постановке вопроса 
о гармонизации уголовного законодательства на 
постсоветском пространстве отдают предпочте-
ние Модельному уголовному кодексу, принятому 
на седьмом пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств – участников 
Содружества Независимых Государств поста-
новлением N 7-5 от 17 февраля 1996 года [11] 
либо созданию Модельного уголовного кодекса 
ЕАЭС [2]. 

Однако, Модельный уголовный кодекс СНГ 
свою роль уже сыграл, когда после распада 
СССР позволил уже независимым государствам 
принять похожие уголовные кодексы. В настоя-
щее время данный документ уже нельзя рассма-
тривать как перспективный акт для гармонизации 
законодательств, тем более государств-членов 
ЕАЭС. Степень интеграции ЕАЭС намного выше, 
чем СНГ, оно оперативно реагирует на внешние 
вызовы, будь то эпидемия COVID -19, либо санк-
ционное давление со стороны западных стран, 
быстро создавая специальные Рабочие группы и 
принимая решения на самом высоком уровне. В 
результате чего, и проблемы, которые поднима-
ются в исследовании, также должны основы-
ваться на нормативном правовом регулировании 
ЕАЭС.

Считаем целесообразным развитие гармо-
низации уголовного законодательства госу-
дарств-членов ЕАЭС в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности на основе Договора об осо-
бенностях уголовной и административной ответ-
ственности за нарушения таможенного 
законодательства Таможенного союза и госу-
дарств − членов Таможенного союза от 5 июля 
2010 года. Такой же логики придерживаются 
руководители государств-членов ЕАЭС, заложив 
в пункте 3.1.6 Стратегических направлениях раз-
вития евразийской интеграции до 2025 года поло-
жение об определении в данном международном 
договоре общих принципов и подходов к установ-
лению ответственности за несоблюдение требо-
ваний права Союза в сфере таможенного регули-
рования [13].

Распоряжением Совета Евразийской эко-
номической комиссии от 5 апреля 2021 года № 4 
принят План мероприятий по реализации страте-
гических направлениях развития евразийской 
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интеграции до 2025 года, которым предусмотрено 
реализация данного пункта путем внесения изме-
нения в Договор об особенностях уголовной и 
административной ответственности за наруше-
ния таможенного законодательства Таможенного 
союза и государств − членов Таможенного союза 
от 5 июля 2010 года до 31 декабря 2024 года.

Реализация данного мероприятия решит 
лишь только часть проблем, которые поднима-
лись в данном исследовании, в том числе различ-
ная степень ответственности в государствах-чле-
нах ЕАЭС за контрабанду. Однако инструмент 
внесения в действующие международные согла-
шения в рамках ЕАЭС довольно понятен и логи-
чен, в результате чего следующим изменением 
данного международного договора должно стать 
определение общих подходов к составу контра-
банды и уплаты таможенных платежей в государ-
ствах-членах ЕАЭС. 

Стоит согласиться с Л.А. Букалеровой и 
Н.В. Кузнецовой, что из всех норм, в которых 
устанавливается ответственность за преступле-
ния в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти, в унификации нуждаются только положения 
о контрабанде и уклонении от уплаты таможен-
ных платежей. Иные посягательства на сферу 
внешнеэкономической деятельности в действи-
тельности не затрагивают общих интересов госу-
дарств-членов ЕАЭС, а потому содержание соот-
ветствующих норм является внутренним делом 
каждой страны ЕАЭС. [2] 

Однако по форме реализации данного под-
хода в виде Модельного уголовного кодекса 
ЕАЭС есть несколько слабых сторон. Во-первых, 
это многовекторная экономическая политика 
отдельных государств-членов ЕАЭС. Охват 
модельного уголовного акта ЕАЭС подразуме-
вает хоть и рекомендательное, но регулирование 
не только отношений, относящихся к наднацио-
нальной компетенции, например, в сфере тамо-
женного, антимонопольного права, но и в сфере 
общественной жизни. Пересечение националь-
ной и наднациональной компетенции в настоящее 
время воспринимается очень остро отдельными 
государствами-членами ЕАЭС. Во-вторых, поли-
тическое решение разработки такого глобаль-
ного акта должно иметь свои предпосылки, 
например, в стратегических документах, но таких 
в настоящее время не имеется.

В своем Обращении к главам государств – 
членов ЕАЭС по случаю председательства Рос-
сийской Федерации в органах Союза в 2023 году 
Президент Российской Федерации Владимир 
Путин заявил о необходимости приступить к под-
готовке новых документов долгосрочного плани-
рования, которые определят основные векторы 
интеграционного взаимодействия на период до 
2030 и 2045 годов [14]. 

В связи с этим при разработке Стратегиче-
ских направлений развития евразийской инте-
грации до 2030 года рекомендуется предусмот-
реть внесение изменений в Договор об особенно-
стях уголовной и административной ответствен-
ности за нарушения таможенного зако- 
нодательства Таможенного союза и государств − 
членов Таможенного союза от 5 июля 2010 года 
соответствующих изменений по определению 
общих подходов к составу контрабанды и уплате 
таможенных платежей в государствах-членах 
ЕАЭС.

Кроме того, можно определить положения в 
проекте Протокола внесения изменений в Дого-
вор об особенностях уголовной и администра-
тивной ответственности за нарушения таможен-
ного законодательства Таможенного союза и 
государств −  членов Таможенного союза от 5 
июля 2010 года.

Во-первых, это единообразный подход по 
определению экономической контрабанды и ее 
структуры. Это касается в первую очередь зако-
нодательство Российской Федерации, которое 
сначала ушло от данного состава, однако в усло-
виях экономического давления искусственно 
этот состав вернуло.

Во-вторых, определить единообразный под-
ход к объективной стороне преступлений, в том 
числе определить место совершения преступле-
ния, под которым с учетом общих положений уго-
ловного законодательства стран ЕАЭС следует 
понимать либо место начала, продолжения или 
окончания преступного деяния, либо место на 
территории государства-члена ЕАЭС, где нахо-
дился один из соучастников преступления в 
период его совершения.

Следующие предложения, представленные 
Л.А. Букалеровой и Н.В. Кузнецовой, также 
заслуживают внимания предусмотреть их в про-
екте Протокола:

Уголовное законодательство госу-
дарств-членов ЕАЭС должно охватывать любые 
противоправные деяния, совершаемые гражда-
нами и лицами без гражданства, постоянно про-
живающими на территории страны ЕАЭС. Это 
позволит исключить возможность виновного 
избежать уголовной ответственности, используя 
несогласованность уголовно-правовой регламен-
тации национальных уголовных законов стран 
ЕАЭС.

Кроме того, целесообразно установить воз-
можность привлечения к ответственности юриди-
ческих лиц. Особенно актуален этот вопрос для 
противодействия совершению преступлений в 
сфере экономической, в том числе внешнеэконо-
мической, деятельности. Социальная обуслов-
ленность подобного решения заключается в 
повышенном значении юридического лица как 
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хозяйствующего субъекта в сфере внешнеэконо-
мической деятельности, для развития и расшире-
ния которой и был создан ЕАЭС. 

Вывод. Базовым нормативным правовым 
актом, призванным унифицировать уголовное 
законодательство государств − членов ЕАЭС, 
является Договор об особенностях уголовной и 
административной ответственности за наруше-
ния таможенного законодательства Таможенного 
союза и государств − членов Таможенного союза 
от 5 июля 2010 года. Однако сравнение уголов-
ного законодательства государств − членов ЕАЭС 
в сфере внешнеэкономической деятельности 
показало отсутствие такой гармонизации, что 
приводит к негативным последствиям для инте-
грационного объединения.

Основными различиями в подходах к уго-
ловному регулированию в сфере внешнеэконо-
мической деятельности у государств − членов 
ЕАЭС являются отсутствие единства в определе-
нии признаков объективной стороны преступле-
ний, а именно необходимо определить место 
совершения преступления, под которым с учетом 
общих положений уголовного законодательства 
стран ЕАЭС следует понимать либо место начала, 
продолжения или окончания преступного деяния, 
либо место на территории государства-члена 
ЕАЭС, где находился один из соучастников пре-
ступления в период его совершения. 

В государствах − членах ЕАЭС (за исключе-
нием Российской Федерации) остается в уголов-
ном законодательстве состав товарной контра-
банды. Однако Российская Федерация в условиях 
экономического давления искусственно этот 
состав вернуло в статью 226.1 путем ведения 
специального перечня стратегических товаров, 
установленных Правительством Российской 
Федерации, хотя другие государства-члены ЕАЭС 
ведут такой список, опираясь в своем националь-
ном уголовном законодательства на общие над-
национальные акты.

Стратегическими направлениями развития 
евразийской интеграции до 2025 года предусмо-
трено изменение Договора об особенностях уго-
ловной и административной ответственности за 
нарушения таможенного законодательства Тамо-
женного союза и государств − членов Таможен-
ного союза от 5 июля 2010 года в части разра-
ботки общих подходов и принципов по уголовной 
ответственности государств-членов ЕАЭС в 
сфере таможенных преступлений. Однако про-
блему различия в подходах к уголовно-правовой 
охране государств-членов ЕАЭС реализация дан-
ного документа не решает;

Существует необходимость внесения изме-
нений в Договор об особенностях уголовной и 
административной ответственности за наруше-
ния таможенного законодательства Таможенного 

союза и государств −  членов Таможенного союза 
от 5 июля 2010 года, закрепляющих общие при-
знаки товарной контрабанды и неуплаты тамо-
женных платежей, как основных преступлений в 
сфере внешнеэкономической деятельности, еди-
нообразный подход к объективной стороне пре-
ступлений, в том числе определить место совер-
шения преступления, возможность привлечения 
к ответственности юридических лиц.. 

Видится целесообразным гармонизировать 
подходы к уголовному законодательству госу-
дарств − членов ЕАЭС в связи с тем, что суще-
ствует необходимость выработки единой позиции 
по реагированию на меры давления, оказывае-
мые третьими странами на отдельные государ-
ства − члены ЕАЭС. Учитывая, что в рамках над-
национального права уже существует норматив-
ные акты, предусматривающие перечень страте-
гически важных товаров, которые учитываются 
отдельными государствами-членами ЕАЭС в рам-
ках своего уголовного законодательства (Респу-
блика Беларусь и Кыргызская Республика).
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Институт принудительного лицензирова-
ния в Европейском Союзе (далее – ЕС) 

представляет собой уникальный механизм балан-
сировки между защитой исключительных прав и 
обеспечением общественных интересов. По дан-
ным Еврокомиссии, количество выданных прину-
дительных лицензий в 2019-2023 гг. увеличилось 
на 37%, что отражает растущую значимость этого 
инструмента. Актуальность исследования данной 
темы, на наш взгляд, обусловлена, во-первых, 
увеличением числа трансграничных споров в 
сфере интеллектуальной собственности, во-вто-
рых, необходимостью обеспечения доступа к 
критически важным технологиям, в-третьих, име-
ющимися противоречиями между директивами 
ЕС и национальными правопорядками.

Нормативной правовой базой принудитель-
ного лицензирования в ЕС являются:

 – Статья 102 Договора о функционировании 
ЕС (злоупотребление доминирующим поло-
жением),

 – Директива 2001/83/EC (фармацевтические 
продукты),

 – Регламент (ЕС) № 816/2006 (лекарства для 
развивающихся стран).
Рассмотрим данные правовые акты более 

подробно.
Статья 102 Договора о функционировании 

Европейского Союза (ДФЕС) представляет собой 
ключевой правовой инструмент ограничения 
исключительных прав интеллектуальной соб-
ственности в общественных интересах. По дан-
ным Еврокомиссии, около 23% всех антимоно-
польных дел, связанных с интеллектуальной соб-
ственностью в 2015-2023 гг., касались вопросов 
принудительного лицензирования, а за 5 послед-
них лет (2020-2024 гг.) на 40% выросло количе-
ство дел о злоупотреблении патентными правами.

Норма ст. 102 ДФЕС устанавливает запрет 
злоупотребления доминирующим положением, 
исчерпывающий перечень форм злоупотребле-
ния, а также широкие дискреционные полномо-
чия Комиссии и Суда.

Критерии принудительного лицензирования 
согласно ст. 102 ДФЕС включают в себя судебные 
стандарты (дело Magill (1995) о трех критериях 
незаконности отказа, дело IMS Health (2004) о 
«новом продукте» как обязательном условии и 
дело Huawei v ZTE (2015) о процедурных требова-
ниях к лицензиату.

Дело Magill (1995) является знаковым реше-
нием Европейского суда, которое установило 
важные критерии для определения незаконного 

отказа в предоставлении доступа к информации 
или объектам, защищенным исключительными 
правами (например, авторским правом или патен-
тами). Суть дела Magill (1995) состоит в том, что 
компания Magill хотела выпускать еженедельный 
телегид, объединяющий программы всех ирланд-
ских и британских телеканалов. Однако телека-
налы (RTE, BBC, ITP) отказали Magill в лицензии 
на публикацию их программ, ссылаясь на автор-
ские права. Magill подал жалобу в Европейскую 
комиссию, которая признала отказ телеканалов 
злоупотреблением доминирующим положением. 
Европейский суд подтвердил, что отказ в предо-
ставлении доступа к информации, защищенной 
исключительными правами, может быть незакон-
ным, если выполняются три условия:

1) запрашиваемая информация незаменима 
(indispensable). Информация (например, 
телепрограмма) должна быть необходимой 
для ведения бизнеса, и у запрашивающей 
стороны нет реальной альтернативы. В 
деле Magill телепрограммы были незаме-
нимы для создания еженедельного гида, 
так как без них невозможно было выпу-
стить конкурентоспособный продукт.

2) Отказ исключает конкуренцию на смежном 
рынке (prevents the emergence of a new 
product). Отказ таким образом должен 
препятствовать развитию нового продукта 
или услуги, в которых есть потребитель-
ский спрос. Телеканалы сами не выпускали 
еженедельные гиды, но не разрешали выпу-
скать гиды компании Magill, что в резуль-
тате ограничивало выбор потребителей.

3) Отказ не имеет объективного обоснования 
(no objective justification). Доминирующая 
компания не может предоставить разумных 
причин для отказа (например, технические, 
экономические или правовые ограниче-
ния). Телеканалы не доказали, что предо-
ставление лицензии нанесло бы ущерб их 
бизнесу.

Важно отметить, что дело Magill стало пер-
вым важным прецедентом в европейском конку-
рентном праве, расширив применение ст. 102 
Договора о функционировании ЕС (TFEU) (запрет 
злоупотребления доминирующим положением) и 
показало, что даже законные исключительные 
права (например, авторские) могут быть ограни-
чены, если их использование необоснованно бло-
кирует конкуренцию. Спустя несколько лет эти 
принципы были развиты в других делах, таких как 
IMS Health (2004) и Microsoft (2007).
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Дело IMS Health (2004) уточнило критерии, 
установленные в деле Magill (1995), в частности, 
условие о «новом продукте» как обязательном 
элементе для признания отказа в лицензирова-
нии незаконным. Компания IMS Health разрабо-
тала систему «1860 brick structure» – стандартную 
географическую разбивку данных о продажах 
фармацевтических препаратов в Германии. Дан-
ная структура стала отраслевым стандартом, и 
конкуренты (например, NDC Health) хотели 
использовать ее для своих отчетов. Однако IMS 
отказала им в лицензии, ссылаясь на авторские 
права.

NDC Health и Европейская комиссия посчи-
тали это злоупотреблением доминирующим поло-
жением (ст. 102 ДФЕС). Дело дошло до Европей-
ского суда (ECJ), который уточнил условия прину-
дительного лицензирования, сделав важные 
выводы. 

Во-первых, отказ в лицензии может быть 
незаконным только если он препятствует появле-
нию товара или услуги, которых еще нет на рынке. 
Конкуренты IMS хотели использовать ту же 
структуру данных для аналогичных отчетов, то 
есть не предлагали ничего принципиально нового. 

Во-вторых, Европейский суд подтвердил, 
что для принудительного лицензирования должны 
выполняться три условия: (1) информация неза-
менима (без нее невозможно вести бизнес); (2) 
отказ блокирует появление нового продукта, в 
котором есть потребительский спрос; (3) нет объ-
ективного обоснования отказа. Но теперь акцент 
сместился на «новизну» – недостаточно просто 
ограничивать конкуренцию, нужно доказать, что 
лицензия позволит создать то, что рынок еще не 
предлагает. 

В-третьих, если конкурент хочет лишь 
повторить существующий продукт (как в случае 
IMS), это не считается достаточным основанием 
для принудительной лицензии. В Magill телегид 
был новым, потому что объединял программы 
всех каналов (чего раньше не было). В IMS – кон-
куренты хотели делать то же самое, что и доми-
нирующая компания.

После IMS Health стало сложнее добиться 
принудительного лицензирования, если запраши-
вающая сторона не предлагает инноваций. Евро-
пейский суд оставил место для исключений, но 
подчеркнул, что недостаточно простого копиро-
вания бизнес-модели.

Сравнение с Magill (1995).

Критерий Magill (1995) IMS Health (2004)

Незаменимость Да (без ТВ-программ нельзя сде-
лать гид)

Да (1860 brick structure – отраслевой 
стандарт)

Новый продукт Да (первый еженедельный гид) Нет (конкуренты хотели делать то же 
самое)

Объективное обоснование 
отказа

Нет (телеканалы не доказали 
ущерб)

Нет (но суд счел, что нового продукта 
нет)

Таким образом, дело IMS Health (2004) уже-
сточило подход к принудительному лицензирова-
нию, сделав «новый продукт» обязательным усло-
вием. Это ограничило возможности конкурентов 
добиваться доступа к защищенным данным, если 
они не предлагают реальных инноваций.

Дело Huawei v ZTE (2015) является ключе-
вым решением Европейского суда (CJEU), кото-
рый уточнил, как компании должны вести перего-
воры о лицензировании стандарт-существенных 
патентов (SEPs, Standard-Essential Patents) в 
условиях FRAND (Fair, Reasonable, and Non-
Discriminatory) обязательств.

Huawei владела патентами, необходимыми 
для стандарта 4G/LTE. ZTE использовала эти тех-
нологии без лицензии. Huawei подала иск о 

запрете продаж устройств ZTE в Германии за 
нарушение патентов. В свою очередь, ZTE зая-
вила, что Huawei нарушила FRAND-обязатель-
ства, не предложив честных условий. В этой ситу-
ации возникла проблема, может ли владелец SEP 
(Huawei) требовать судебного запрета (injunction) 
против компании (ZTE), если та готова вести пере-
говоры о лицензии?

В результате судебного разбирательства 
Суд установил пошаговую процедуру, чтобы 
избежать злоупотреблений:

1. Обязанности владельца патента (лицен- 
зиара):
Шаг 1: Уведомление о нарушении. Патенто-

обладатель должен четко указать, какой патент 
нарушен и как.
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Шаг 2: Предложение FRAND-лицензии. Дол-
жен предложить конкретные условия лицензии 
(ставки, сроки и т. д.), соответствующие FRAND.

2. Обязанности пользователя технологии 
(лицензиата):
Шаг 3: Добросовестный ответ. Если лицен-

зиат отказывается от предложения, он должен 
предложить встречные условия (не просто «нет», 
а обоснованный ответ).

Шаг 4: Предоставить финансовые гарантии. 
Если лицензиат продолжает использовать патент, 
он должен: предоставить банковскую гарантию 
или депозит за прошлое использование, вести 
учет использования технологии.

Владелец патента может подать на судеб-
ный запрет, только если лицензиат: отказывается 
от переговоров, не предлагает встречных усло-
вий, не предоставляет финансовых гарантий.

Сравнение с Magill & IMS Health

Критерий Magill (1995) IMS Health (2004) Huawei v ZTE (2015)

Тип права Авторское право Авторское право Стандарт-существенные 
патенты (SEPs)

Ключевое требование Новый продукт Новый продукт Добросовестные перего-
воры

Последствия отказа Принудительная лицен-
зия Отказ в лицензии Запрет на продажи 

(injunction)

Таким образом, дело Huawei v ZTE ввело 
важные процедурные гарантии для лицензирова-
ния SEP, защищая как патентообладателей, так и 
добросовестных пользователей. После этого 
решения: с одной стороны, владельцы SEP не 
могут просто требовать запрета – они должны 
сначала предложить FRAND-условия, с другой 
стороны, компании-пользователи не могут беско-
нечно затягивать переговоры – они должны отве-
чать конструктивно или платить.

Директива 2001/83/EC (фармацевтические 
продукты), кодифицирующая правила обращения 
лекарственных средств в ЕС, содержит важные 
положения о принудительном лицензировании 
как инструменте обеспечения общественного 
здоровья. По данным Европейского агентства по 
лекарственным средствам (EMA), в 2010-2023 гг. 
количество обращений за принудительными 
лицензиями увеличилось на 60%, что отражает 
растущую актуальность данного механизма.

Директива 2001/83/EC представляет собой 
сбалансированный правовой инструмент, позво-
ляющий сочетать защиту фармацевтических 
инноваций с обеспечением доступности лекар-
ственных средств. Дальнейшее совершенствова-
ние механизма принудительного лицензирования 
требует учета как экономических реалий фарма-
цевтического рынка, так и глобальных вызовов в 
области здравоохранения.

Регламент (ЕС) № 816/2006, принятый в 
целях имплементации параграфа 6 Дохинской 
декларации по ТРИПС и общественному здоро-
вью (2001), представляет собой уникальный пра-
вовой механизм, направленный на преодоление 
ограничений патентной защиты в интересах гло-
бального здравоохранения. По данным ВОЗ, с 
2006 по 2023 год в рамках данного Регламента 
было выдано лишь 17 принудительных лицензий, 
что вызывает вопросы об эффективности дан-
ного инструмента. Целями Регламента (ЕС) № 
816/2006 являются: обеспечение экспорта дже-
нериков в страны без собственного фармпроиз-
водства, соблюдение баланса между правами 
патентообладателей и общественными интере-
сами, а также имплементация международных 
обязательств ЕС. Условиями выдачи лицензии 
являются официальный запрос от страны-импор-
тера, отказ патентообладателя от добровольного 
лицензирования, определение необходимого 
количества продукции.

В целом следует отметить, что законода-
тельство ЕС о принудительном лицензировании 
демонстрирует динамичное развитие, пытаясь 
найти баланс между стимулированием инноваций 
и обеспечением общественных интересов. 
Совершенствование этого института требует 
углубленной гармонизации на наднациональном 
уровне.
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Аннотация. Настоящая статья рассматривает важность  внедрения в сельскохозяй-
ственные предприятия инновационных систем контроля и управления, а также современной 
беспилотной и роботизированной техники. Цифровизация сельского хозяйства предполагает 
внедрение новейших электронных технологий во все направления и сферы с/х и переход от 
простых механических операций к более сложным цифровым процессам. Инновационные 
технологии помогают хозяйствам привести к оптимизации производственную деятельность и 
существенно снизить затраты, а также повысить эффективность за счет построения новых 
бизнес-процессов.
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Современное сельскохозяйственное про-
изводство - достаточно наукоемкое 

направление деятельности. Специалисты агро-
техники работают зачастую со сложными устрой-
ствами и системами технического, инженерного, 
биологического и электронного характера. Такая 
сложность в деятельности возводит в ранг 
высоко востребованных значительное количе-
ство современных цифровизированных и элек-
тронных технологических открытий и разрабо-
ток, таких как: автоматизированный электронный 
учет; роботизированные системы; дроны [1].

С сожалением можно сказать, что инве-
сторы на протяжении длительного времени не 
предавали нужного значения аграрному сектору, 
работая с иными секторами. С высокой долей 
вероятности, причиной подобного отношения 
была необходимости осуществления ручного уха-
живания за посевами, что практически не давало 
повысить уровень производительности и, соот-

ветственно, получать более высокий доход от 
деятельности данного сектора. Помимо этого, 
засуха, потопы, вредители и иные климатические 
и биологические факторы создавали серьезные 
риски к утрате урожая и как следствие привести 
к серьезным вложениям [2]. 

Но, в последнее время мировая тенденция и 
развитие электронных систем привели к значи-
тельному изменению. Так, в помощь фермерам 
поступили цифровые технологии и внедрение в 
работу роботизированных автоматических 
систем, а также устройств, позволяющих повы-
сить прибыль от получения сельхоз культур.

В соответствии с мнением ведущих специа-
листов, благодаря цифровизации, внедрению 
инновационной техники и систем, в ближайшие 
несколько лет доход от сельского хозяйства 
повысится приблизительно на несколько трилли-
онов рублей. В данный момент сельское хозяй-
ство расположено на третьей строке мирового 
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рейтинга по внедрению новейших технологий и 
систем (вслед за строительной и торговой сфе-
рами) [3].

Что касается непосредственно России, то в 
нашей стране государство серьезное заботится о 
развитии сельского хозяйства и, соответственно, 
его цифровой и технической трансформацией, 
включив его в направления национальных про-
грамм и предполагает скорую, системную цифро-
визацию сельского хозяйства.

В данный момент в принятых на вооружение 
в мировой экономике электронных учетных 
системах дается возможность перенаправлять 
данные с сельскохозяйственного оборудования и 
техники в общую систему в автоматическом 
режиме. Так, в качестве примера предприятия в 
данное время дистанционно получают информа-
цию с информационных датчиков и спутниковых 
систем, установленных на сельхозтехнику, осу-
ществляют контроль за порядком выполнения 
задач, считывают данные с сельскохозяйствен-
ных беспилотных систем и климатических датчи-
ков, а также осуществляют другие операции в 
автоматическом режиме, без присутствия чело-
века [4].

Интегрирование в сельское хозяйство авто-
матизированного систематического учета дан-
ных, поступающих с сельскохозяйственного обо-
рудования и техники, создающий программную 
инфраструктуру, куда входит оборудование, 
работающее у предприятия, также является 
одним из наиболее важных направлений разви-
тия. Такое решение позволяет использовать все 
поступающие данные со специализированного 
оборудования. Аналогичным методом руковод-
ство предприятий держит под контролем и регу-
лирует процесс работ в полевых условиях и в 
животноводстве, оперативно реагируя и внося 
необходимые коррективы. Использование в пол-
ной мере автоматизированного учета позволяет 
улучшить работу большей части процессов в 
сельскохозяйственном предприятии, сократить 
срок работы и повысит эффективность. Система 
дает возможность организовать общую  и единую 
базу данных, объединяющую все самые нужные 
сведения о работе предприятия. 

Параллельно с этим, в настоящее время в 
сельском хозяйстве активно внедряются и все-
сторонне применяются беспилотные системы. 
Направление по изобретению, разработке и про-
изводству беспилотных систем - одно из наибо-
лее быстро развивающихся во всем мире в 
целом, и в России в частности. Данный факт обу-
словлен большим количеством факторов, основ-
ным из которых является потенциал возможно-
стей серьезного снижения операционных и иных 
затрат предприятия (а так же увеличения при-

были) за счет внедрения и применения беспилот-
ных систем. Значительные земельные площади 
современных сельскохозяйственных производи-
телей, а так же необходимость выполнения боль-
шого количества рутинных технологических опе-
раций открывают широкий простор развития 
агродронов и делают их идеальными помощни-
ками в подобной работе [5].

На сегодняшний день самыми востребован-
ными в сельском хозяйстве являются летающие 
(воздушные) дроны, применение которым нахо-
дится в широком спектре разнообразных задач, 
таких как: 

 – анализ состояния посадок;
 – контроль выполнения заданий;
 – охрана территорий;
 – мониторинг оборудования, систем ороше-

ния садов и полей;
 – десикация;
 – распыление пестицидов, гербицидов, инсек-

тицидов и прочих химикатов;
 – засев посевной площади посевным матери-

алом.
В то же время, несмотря на высокую эффек-

тивность воздушных беспилотников, наземные 
автоматические системы имеют ряд существен-
ных преимуществ перед ними. Наземные дроны 
способны более длительное время выполнять 
поставленные задачи, они куда более эконо-
мичны и точны при выполнении определенных 
задач, а также более универсальны. Наземные 
дроны способны осуществлять практически весь 
набор действий и функций, что и летающие 
дроны, за исключением воздушного мониторинга. 
Так же наземные беспилотные системы уступают 
воздушным в скорости перемещения на большие 
расстояния [6].

В перспективе недалекого будущего воз-
можно развития комбинированных беспилотных 
систем (способных совмещать выполнение задач 
на земле и в воздухе), представляющую собой 
более сложную робототехнику, чем та, которая 
сейчас внедряется и уже применяется в сельском 
хозяйстве.

На сегодняшний день беспилотная и робо-
тизированная техника активно применяется в 
сельском хозяйстве, выполняя такие задачи, как 
засев полей, внесение различного рода удобре-
ний, выпас мелкого рогатого скота, обработка 
культурных растений и многолетних насаждений, 
мониторинг посевов. В условиях цифровизации 
различных сфер деятельности человека приме-
нение в сельском хозяйстве беспилотной техники 
и систем видится одним из самых перспективных 
направлений развития. Вероятно, по мере совер-
шенствования этих технологий, они станут 
серьезным фактором совершенствования техно-
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логических процессов и развития сельского 
хозяйства в целом. Постоянное совершенствова-
ние  и повышение эффективности беспилотных 
комплексов происходит за счёт роста их произ-
водительности, а так же снижения затрат на про-
изводство и применение такой техники [7].

Вероятно, в недалеком будущем наиболее 
перспективной сферой применения беспилотных 
комплексов станет решение  задач по примене-
нию химикатов. По различным оценкам, примене-
ние тяжёлых агродронов в такого рода работах 
позволяет обеспечить значительный рост эффек-
тивности процесса орошения, в сравнении с 
результатом применения традиционной сельхоз 
авиацией и туннельных опрыскивателей, исполь-
зуемых в процессах обработки виноградников.

Кроме того, беспилотные летательные аппа-
раты применяют в аэрофотосъемке и в процессе 
осуществления мониторинга состояния растений 
и многолетних насаждений. На основе данных, 
полученных с помощью дронов специалисты 
строят цифровые карты,  составляют предписа-
ния для внесения различных препаратов и удо-
брений, а так же решают массу других задач. 
Обработка посевов с применением агродронов 
дает возможность применять способ малобъём-
ного внесения химикатов и удобрений, более 
точечно и направленно, что позволяет снизить 
расход химических растворов. 

Так же орошение, произведенное при 
помощи агродрона качественно отличается от 
подобной процедуры, произведенной при помощи 
самоходного опрыскивателя, распространяю-
щего раствор по принципу тяжелой капли. Дрон в 
процессе орошения растений создает из рас-
твора взвесь, представляющую собой плотный 
туман, который за счёт аэродинамических 
свойств и вихревого движения воздуха более 
эффективно обрабатывает посевы, проливая 
лист со всех сторон. Качества такой обработки 
гораздо выше, а также обеспечивается высокая 
эффективность применения меньших объемов 
доз вносимых химикатов при значительно мень-
шем их расходе. [8]

Одним из главных преимуществ орошения 
при помощи дрона в сравнении с традиционными 
самоходными опрыскивателями является то, что 
агродроны не наносят повреждений расте- 
ниям, не оставляя при этом технологической 
колеи. Также с помощью беспилотных систем 
можно производить обработку растений любой 
высоты. 

Одним из основных конкурентных преиму-
ществ беспилотных систем, в сравнении с тради-
ционной сельскохозяйственной техникой, явля-
ется отсутствие человека непосредственно вну-
три техники, как основного фактора обеспечения 

ее работоспособности, а значит и осуществления 
технологического процесса. Основными аспек-
тами данного преимущества авиадрона перед 
традиционной сельскохозяйственной техникой 
являются:

1. Значительно повышается уровень безопас-
ность труда, за счет снижения влияния фак-
тора вредности технологических процес-
сов. В первую очередь за счёт отдаления 
человека от непосредственной  зоны рас-
пыления химикатов.

2. За счет упрощения конструкции специаль-
ной техники (устранения кабины оператора, 
органов управления техникой, системы 
жизнеобеспечения оператора, приборов 
управления и навигации) увеличивается 
показатели целевой эффективности  приме-
нения спецоборудования в технологическом 
процессе.

3. Снижение требований к персоналу специ-
альной сельскохозяйственной авиации за 
счет применения беспилотных авиационных 
систем, предполагающих только подготовку 
операторов, управляющих дроном с земли.

4. Повышение качества проведенных сельско-
хозяйственных работ, за счет снижения вли-
яния человеческого фактора на ряд техно-
логических процессов.
При всех положительных тенденция внедре-

ния высоких технологий в производственный 
процесс, использование дронов российскими 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
находится на начальном уровне развития и имеет 
ряд проблем: 

1. Возможности, предлагаемых рынком БПЛА 
весьма ограничены. Основной функционал 
агродронов на текущий момент представ-
ляет собой обеспечение возможности визу-
ального контроля, а так же точечный или 
малопроизводительный процесс внесения 
химикатов. 

2. Производство высокопроизводительных 
беспилотных систем пока не достигло 
уровня, способного удовлетворять в доста-
точной степени потребности рынка. Можно 
сказать, что на данном этапе, речь идет о 
формировании рынка беспилотной сель-
скохозяйственной техники.

3. Высокая стоимость современных агродро-
нов. Данная проблема вытекает из предыду-
щего пункта – формирование рынка беспи-
лотных систем в России. Малое количество 
производителей подобной техники и прак-
тическое отсутствие ее массового произ-
водства дают на выходе достаточно высо-
кую стоимость, при малом предложении на 
рынке
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4. Широкое распространение беспилотной 
техники в сельском хозяйстве и не только в 
нем, в немалой степени зависит от ряда 
правовых ограничений. На текущий момент 
в России серьёзным препятствием для вне-
дрения агродронов, обследующих поля и 
посевы является фактор секретности, так 
как, согласно современному российскому 
законодательству, все материалы аэрофо-
тосъемки и производные из них материалы 
признаются государственной тайной.
Одним из перспективных направлений раз-

вития автономной сельскохозяйственной тех-
ники, способствующих разрешению перечня 
имеющихся препятствий, связанных с внедре-
нием беспилотных систем в сферу сельскохозяй-
ственного производства, является внедрение 
дронов универсального назначения, что суще-
ственно расширило бы спектр их возможностей, 
а значит и сфер применения в процессе произ-
водства сельскохозяйственной продукции. При 
этом вектор развития техники на увеличение 
дальности и длительности полётов, а так же 
повышения грузоподъёмности, позволило бы 
снизить себестоимость сельскохозяйственных 
работ, выполняемых автономной техникой.

На сегодняшний день, по различным оцен-
кам экспертов мировому рынку производителей 
сельскохозяйственной продукции требуется вне-
дрение систем автоматизации  технологических 
процессов производства, в том числе предпола-
гающих применение беспилотных технологий. В 
целом, сельское хозяйство является одним из 
наиболее перспективных и быстрорастущих 
отраслей коммерческого применения беспилот-
ных систем. Что касается внедрения и примене-
ния беспилотной авиатехники и наземной робото-
техники в сельском хозяйстве, то здесь речь идет 
о развитии не просто рынка специфического обо-
рудования, а новой ветви развитии отрасли 
машиностроения для нужд сельского хозяйства, 
продукция, которой позволяет решать старые 
задачи более эффективно и качественно. К тому 
же производства, направленные на создание 
малой беспилотной авиации и робототехники для 
гражданских и сельскохозяйственных нужд, 
позволяют создать высокотехнологичные сред-
ства производства, трудящиеся на благо обще-
ства и приносящие доход и пользу в долгой пер-
спективе.[9]. 

Согласно прогнозам современных исследо-
вателей, беспилотные системы и робототехника, 
со временем заменит собой привычные машины 
и оборудование из сферы сельского хозяйства. 
Техника будет становиться всё более сложной и 
все более автономной, с постепенным уменьше-
нием контроля в ее работе со стороны человека. 

Человеку же будет отведена творческая роль – 
совершенствование и модернизация. Можно 
предположить, что на начальных этапах развитие 
автоматизации сельского хозяйства и внедрение 
беспилотных систем пойдёт по пути переоснаще-
ния имеющейся сельскохозяйственной техники 
комплектами автономного управления. А в даль-
нейшей перспективе в производство будут посту-
пать образцы полностью автономной техники, не 
предполагающих присутствие человека в техно-
логическом процессе, и не предусматривающих 
рабочего места оператора.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

Аннотация. Противодействие наиболее опасным угрозам экономической безопасности 
государства, в том числе преступности, следует обеспечивать посредством уголовно-право-
вого воздействия, что должно соответствовать роли государства как гаранта безопасности, 
способствовать воплощению стратегических национальных приоритетов и эффективной за-
щите национальных интересов [1].

Необходимость защиты указанных государственных и социальных интересов обуслав-
ливает стремление органов власти к интенсификации уголовно-правового воздействия. Ис-
ходя из этого, проблема повышения эффективности уголовно-правового воздействия входит 
в число важнейших задач уголовной науки и политики [3]. 

В связи с этим необходимо выработать эффективные пути правового, в том числе уго-
ловно-правового противодействия негативному влиянию санкций на экономику страны. В от-
ечественном уголовном законодательстве не учитывается в полной мере участие Российской 
Федерации в ЕАЭС, хотя данный факт существенным образом повлиял на объективную сто-
рону внешнеэкономических преступлений, а нормативно-правовая база интеграционного 
объединения в сфере уголовной и административной ответственности позволяет снизить ри-
ски внешнеэкономических преступлений.

Ключевые слова: внешнеэкономические преступления; международное регулирова-
ние; ЕАЭС.
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CRIMINAL-LEGAL PROTECTION OF FOREIGN ECONOMIC  
ACTIVITIES IN THE MEMBER STATES OF THE EURASIAN  

ECONOMIC UNION (EAEU)

Annotation. Countering the most dangerous threats to the economic security of the State, 
including crime, should be ensured through criminal law enforcement, which should be consistent 
with the role of the State as a guarantor of security, contribute to the implementation of strategic 
national priorities and the effective protection of national interests. 

The need to protect these state and social interests determines the desire of the authorities to 
intensify their criminal legal impact. Based on this, the problem of increasing the effectiveness of 
criminal law enforcement is one of the most important tasks of criminal science and policy.  

In this regard, it is necessary to develop effective ways to legally, including criminally, counter-
act the negative impact of sanctions on the country’s economy. Domestic criminal legislation does 
not fully take into account the participation of the Russian Federation in the EAEU, although this fact 
has significantly affected the objective side of foreign economic crimes, and the regulatory frame-
work of the integration association in the field of criminal and administrative responsibility reduces 
the risks of foreign economic crimes.

Key words: foreign economic crimes; international regulation; EAEU.
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Одним из приоритетов, выделенных в 
Концепции внешней политики Россий-

ской Федерации от 31 марта 2023 года, является 
защита российской экономики и международных 
торгово-экономических связей от недружествен-
ных действий иностранных государств посред-
ством применения специальных экономических 
мер в качестве ответной реакции на такие дей-
ствия [3].

В связи с введением в 2014 году санкций и 
последующим их ужесточением в 2022 году Рос-
сийская Федерация оказалась в сложной внеш-
неполитической и экономической ситуации. 
Ситуацию усугубило то, что недобросовестные 
предприниматели воспользовалась преимуще-
ствами свободного перемещения товаров на тер-
ритории Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС), и в короткий срок другие госу-
дарства – члены ЕАЭС стали крупнейшими пере-
валочными базами санкционной продукции на 
территорию Российской Федерации, заняв 35,5% 
импортного рынка Российской Федерации, тогда 
как в 2013 году доля такой продукции не превы-
шала 3,9%, а в 2012 году – 0,9% [4].

Всего с момента введения экономических 
контрмер в отношении западных стран было 
уничтожено около 100 тыс. т санкционной плодо-
овощной продукции, при этом продукция, ввезён-
ная из государств – членов ЕАЭС составила 95% 
от всей уничтоженной санкционной продукции. С 
целью идентификации страны происхождения 
товаров правоохранительными органами даже 
применялись палиноморфологические методы, а 
именно метод спорово-пыльцевого анализа на 
продукции растительного производства, которые 
требовали больших финансовых затрат для про-
верки каждой подозрительной партии.

Помимо этого, огромные убытки для рос-
сийской экономики связаны неполучением 
дохода от таможенных пошлин, распределяемых 
в рамках ЕАЭС Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС). «Зеркальная» статистика, 
представленная Всемирной торговой организа-
цией (далее – ВТО) подтверждает данный факт. 
Приведем примеры такой «зеркальной» стати-
стики партнеров Российской Федерации по ЕАЭС 
в рамках торговли с западными странами: Рост 
экспорта Германии в Кыргызскую Республику за 
2022 год увеличился в 6 раз по сравнению с 2021 
годом (с 57,5 млн. долл. США до 331,1 млн. долл. 
США) [5]. За 2023 год экспорт увеличился еще в 
2,3 раза по сравнению с 2022 годом (с 331,1 млн. 
долл. США до 771 млн. долл. США). В то время 
как таможенная служба Кыргызской Республики 
фиксирует рост импорта из Германии всего лишь 
в 2 раза (с 62,7 млн. долл. США до 164 млн. долл. 
США). Учитывая средневзвешенную ставку 
импортного тарифа ЕАЭС в размере 5% только 

из одного этого примера недополученный доход в 
бюджет Российской Федерации можно оценить в 
30 млн. долл. США, а учитывая долю Кыргызской 
Республики в товарообороте Российской Феде-
рации с другими государствами-членами ЕАЭС в 
размере всего лишь 10% недополученные доходы 
могут расцениваться в миллиарды долларов 
США.

Кроме того, введение экономических санк-
ций в отношении Российской Федерации и введе-
ние страной ответных санкций закономерно при-
вело к негативным социально-экономическим 
последствиям внутри государства В результате 
чего, Правительством Российской Федерации 
были приняты чрезвычайные меры по упроще-
нию ввоза товаров на таможенную территорию 
Российской Федерации, а также в рамках ЕАЭС, 
что повлекло массовые попытки ввоза значи-
тельного количества нелегальной продукции. 

Так, в 2022 году таможенными органами 
Российской Федерации было возбуждено 898 
уголовных дел о преступлениях, предусмотрен-
ных статьями УК РФ, из них: 159 дел – по ст. 229.1 
УК РФ; 478 дела – по ст. 226.1 УК РФ; 95 дел – по 
ст. 200.2 УК РФ; 33 дела – по ст. 200.1 УК РФ; 91 
дело – по ст. 194 УК РФ; 0 дел – по ст. 193 УК РФ; 
38 дело – по ст. 193.1 УК РФ; 4 дела – по ст. 189 УК 
РФ [6].

В 2023 году количество уголовных дел уве-
личилось на 9% по сравнению с предыдущим 
периодом до 974: 176 осужденных по ст. 229.1 УК 
РФ; 546 дел – по ст. 226.1 УК РФ; 84 дела – по ст. 
200.2 УК РФ; 57 дел – по ст. 200.1 УК РФ; 66 дел 
– по ст. 194 УК РФ; 1 дело – по ст. 193 УК РФ; 43 
дела – по ст. 193.1 УК РФ; 1 дело – по ст. 189 УК 
РФ.

Указанные обстоятельства требуют выра-
ботки эффективных путей правового, в том числе 
уголовно-правового противодействия негатив-
ному влиянию санкций на экономику страны. 

По итогам исследования выявлена рассо-
гласованность норм противодействия внешнеэ-
кономическим преступлениям в уголовном зако-
нодательстве государств − членов ЕАЭС, в связи 
с чем обоснована целесообразность выработки 
единой позиции по уголовно-правовому реагиро-
ванию на меры давления, оказываемые третьими 
странами на государства − члены ЕАЭС, в том 
числе необходимость выработки основных поло-
жений международного договора в рамках Евра-
зийского экономического союза для унификации 
уголовного законодательства за внешнеэкономи-
ческие преступления. Отсутствие единых подхо-
дов к квалификации преступлений в сфере внеш-
неэкономических преступлений в государ-
ствах-членах ЕАЭС, например, различия в опре-
делении места совершения деяния, или ссылки 
на наднациональные акты, регулирующие 
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запреты и ограничения, создаёт правовые колли-
зии, затрудняет борьбу с трансграничной пре-
ступностью, создают условия для ухода от ответ-
ственности, тем самым подрывает экономиче-
скую безопасность ЕАЭС.

Кроме того, искусственное возвращение 
состава товарной контрабанды в ст. 226.1 УК РФ 
через перечень стратегических товаров, 
утверждаемых Правительством РФ в отличие от 
государств-членов ЕАЭС, ориентирующихся на 
наднациональные акты нарушает принцип право-
вой определённости. Необходима унификация 
критериев «стратегической значимости» товаров 
на уровне решений Евразийской экономической 
комиссии.

Договор об особенностях уголовной и адми-
нистративной ответственности за нарушения 
таможенного законодательства Таможенного 
союза и государств − членов Таможенного союза 
от 5 июля 2010 года не обеспечивает унификацию 
уголовно-правовых норм в сфере внешнеэконо-
мической деятельности. Обоснована необходи-
мость внесения изменений в Договор «Об осо-
бенностях уголовной и административной ответ-
ственности за нарушения таможенного законода-
тельства Таможенного союза и государств 
− членов Таможенного союза» от 5 июля 2010 
года, закрепляющий общие признаки товарной 
контрабанды и неуплаты таможенных платежей, 
как основных преступлений в сфере внешнеэко-
номической деятельности. Важными дополнени-
ями в Договор об особенностях уголовной и 
административной ответственности за наруше-
ния таможенного законодательства Таможенного 
союза и государств − членов Таможенного союза 
от 5 июля 2010 года должны стать определение 
экономической контрабанды и ее структуры, еди-
нообразный подход к определению объективной 
стороны преступлений, в том числе определить 
место совершения преступления, возможность 
привлечения к ответственности юридических 
лиц.

На основе изучения зарубежного опыта 
криминализации и декриминализации отдельных 
видов контрабанды была обоснована необходи-
мость введения уголовной ответственности за 
контрабанду товаров, находящихся под санкци-
ями. Зарубежный опыт КНР, Ирана и Турции под-
тверждает, что сохранение уголовной ответствен-
ности за товарную контрабанду оправдано в 
условиях санкций, в результате чего необходимо 
отказаться от доктрины декриминализации во 
внешнеэкономической сфере, заимствовав под-
ходы к криминализации нарушений запретов и 
ограничений.

Определение видового и непосредствен-
ного объекта преступлений в сфере внешнеэко-
номической деятельности обосновывает созда-

ние отдельной главы УК РФ «Преступления в 
сфере внешнеэкономической деятельности», 
объединив составы ст. 189, 190, 193–194, 200.1, 
226.1, 229.1 УК РФ.

Целесообразно введение единой статьи о 
контрабанде с дифференциацией санкций в зави-
симости от предмета преступления и наличия 
административной преюдиции. В то же время 
доказана необходимость исключить дублирова-
ние норм о контрабанде (например, перенести 
контрабанду культурных ценностей в главу о пре-
ступлениях против культуры, а сильнодействую-
щих веществ — в главу о здоровье населения). 

Ниже предложена диспозиция новой статьи 
УК РФ: «несоблюдение установленных междуна-
родными договорами государств – членов ЕАЭС, 
решениями Евразийской экономической комис-
сии, нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации запретов и ограничений на ввоз 
товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в 
Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с 
таможенной территории ЕАЭС или из Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ».

Статья ХХХ. Неоднократное несоблюдение 
запретов и ограничений на перемещение товаров 
через таможенную границу ЕАЭС или Российской 
Федерации

1. Несоблюдение установленных международ-
ными договорами государств – членов Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС), 
решениями Евразийской экономической 
комиссии, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации запретов и 
ограничений на ввоз товаров на таможен-
ную территорию ЕАЭС или в Российскую 
Федерацию и (или) вывоз товаров с тамо-
женной территории ЕАЭС или из Россий-
ской Федерации, совершенное лицом, ранее 
подвергнутым административному наказа-
нию за аналогичное деяние по статье 16.3 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, —наказыва-
ется штрафом в размере от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от одного года до двух 
лет, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до 
трех лет.

2. То же деяние, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сго-
вору;
2) в крупном размере;
3) с использованием служебного положе-
ния;
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4) с перемещением товаров, запрещенных 
к обороту на территории Российской Феде-
рации или ЕАЭС, — наказывается штрафом 
в размере от одного миллиона до трех мил-
лионов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до пяти лет, либо принуди-
тельными работами на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 
настоящей статьи, повлекшие причинение 
крупного ущерба (свыше пяти миллионов 
рублей) или иные тяжкие последствия, — 
наказываются лишением свободы на срок 
от пяти до семи лет со штрафом в размере 
до двух миллионов рублей или без такового.
Примечания:

 – Под запретами и ограничениями в настоя-
щей статье понимаются меры нетарифного 
регулирования, санитарные, ветеринарные, 
фитосанитарные, экологические, техниче-
ские требования, а также ограничения, свя-
занные с обеспечением национальной безо-
пасности, установленные международными 
договорами ЕАЭС, решениями Евразийской 
экономической комиссии и законодатель-
ством Российской Федерации.

 – Крупным размером в части 2 настоящей 
статьи признается стоимость товаров, пре-
вышающая один миллион рублей.

 – Лицо освобождается от уголовной ответ-
ственности, если нарушение запретов или 
ограничений устранено добровольно до 
возбуждения уголовного дела, а также при 
отсутствии иных признаков состава престу-
пления.

 – Не подлежит уголовной ответственности 
деяние, предусмотренное частью 3 статьи 
16.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В статье представлены функции управления персоналом, их трансформа-
ция, увеличение значимости в условиях изменения рынка труда и внедрения цифровизации.   
Рассмотрены задачи управления персоналом, как классические, так и новые задачи, продик-
тованные современными реалиями. Профессиональная среда эволюционирует под воздей-
ствием изменения рынка труда, экономики, новых технологий и появились новые проблемы и 
способы их решения. Представлены методы, используемые при решении поставленных задач 
в области управления персоналом. Сделан акцент на психологическом аспекте решения 
управленческих задач в области подбора, удержания, адаптации, наиболее максимальном ис-
пользовании талантов работника. 

Ключевые слова: управление персоналом, задачи управления персоналом, методы, 
эффективное управление, профессиональная среда.
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Annotation. The article presents the functions of HR management, their transformation, in-
creasing importance in the context of changing labor market and implementation of digitalization. 
The tasks of HR management are considered, both classical and new tasks dictated by modern re-
alities. The professional environment is evolving under the influence of changes in the labor market, 
economy, new technologies and new problems and ways to solve them have appeared. The meth-
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adaptation, the most maximum use of employee talents.

Key words: HR management, HR management tasks, methods, effective management, pro-
fessional environment.

Управление персоналом – это тактиче-
ский, оперативный, методический под-

ход к управлению кадрами. Целью управления 
является повышение производительности труда, 
от работы сотрудников зависит реализация целей 
хозяйствующего субъекта. 

Управление персоналом в современном 
мире основано на таких отраслях знаний, как 
философия, социология, экономика, управление, 
право, психология и др. Управление персоналом 
– отрасль научного знания, имеющая выражен-
ную теоретико-прикладную направленность.  
Управление персоналом это четко регламентиро-
ванный процесс, в который встроены элементы 
психологии и управления.

Содержанием работы в области управления 
персоналом является выполнение психологиче-
ского подхода к решению управленческих задач 
в области подбора, удержания, адаптации, наибо-
лее максимальном использовании талантов 
работника.

Основной целью управления персоналом 
является повышение эффективности работы 
организации за счет квалифицированного, моти-

вированного персонала (рост производительно-
сти труда).

Задачами выступают такие действия, как 
исследование рынка труда, индивидуальных пси-
хологических особенностей, социально-психоло-
гических проблем в коллективе, социально-пси-
хологических характеристик коллектива, разра-
ботка мероприятий по воздействию на поведение 
людей в коллективе, лояльности к организации, 
мероприятий по стабилизации кадров, кадровое 
делопроизводство.

Специалист по управлению персоналом 
решает следующие проблемы и применяет 
методы управления персоналом:

 – подбор кадров (поиск, начальная оценка, 
рекомендация профессиональной деятель-
ности);

 – подготовка персонала (обучение внутри 
компании, направление на переподготовку, 
повышение квалификации (овладение 
смежными профессиями), непрерывное 
обучение;

 – оценка персонала (оценка результатов дея-
тельности, проведение аттестации);
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 – расстановка персонала на должности 
(построение карьерного роста, передвиже-
ние по должностям в зависимости от квали-
фикации, психологических, личностных 
особенностей, особенностей коллектива, 
формирование резерва, организация кон-
курсов на должности, выборов);

 – формирование стабильного коллектива (в 
зависимости от потребностей разных соци-
альных групп, изучение текучести персо-
нала и его причин, изучение дисциплинар-
ных нарушений, создание комфортного кли-
мата в коллективе, удержание баланса 
между целью работодателя и интересов 
работников).
«В рамках организации вне зависимости от 

времени и условий, ситуации, все-таки применя-
ются стандартные методы управления персона-
лом, так как это является концептуальным бази-
сом менеджмента» [1]. Однако, «требования орга-
низации изменились в тандеме с меняющейся 
рабочей средой» [3]. «Системы управления чело-
веческими ресурсами в цифровой экономике и 
экономике знаний приобретают более техноло-
гичный характер, но в то же время они становятся 
более гибкими и индивидуализированными» [4]. 
Профессиональная среда эволюционирует под 
воздействием изменения рынка труда, эконо-
мики, новых технологий и в  2025 году появились 
новые проблемы и способы их решения, такие 
как:

 – адаптация к внедрению искусственного 
интеллекта в рабочие процессы (организа-

ция обучения в сфере искусственного 
интеллекта, мероприятия по снижению пси-
хологического напряжения, тревоги по 
поводу сокращения рабочих мест, счита-
ется, что «Использование ИИ-технологий 
может повысить производительность труда 
на 25% и снизить рутинность производства» 
[2]);

 – подбор кадров и расстановка персонала в 
зависимости от потенциала физического 
лица, возможности развития необходимых 
навыков в процессе работы за счет работо-
дателя;

 – формирование планов развития карьеры 
конкретного работника, осуществление 
индивидуального подхода при предоставле-
нии льгот, обучения на основании изучения 
потребностей работника;

 – повышение вовлеченности персонала и 
удержание (сегодня недостаточно только 
повышения заработной платы, предлага-
ется удобный график работы, анализиру-
ется уровень стресса, проводятся опросы 
того, что не нравится, учитываются индиви-
дуальные потребности);

 – возможная адаптация в рабочей среде быв-
ших военных. 
«Нарастающая сложность современного 

мира требует перехода к максимальной вариа-
тивности сценариев управления персоналом» [5].

Используемые методы работы представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1 – Методы, используемые при решении поставленных задач  
в области управления персоналом

Задачи Методы

подбор кадров Анализ трудовых функций, эксперимент, анализ доку-
ментов, анкетирование, тестирование и беседа на 
предмет личных интересов, установок, индивидуаль-
ных способностей, использование психофизиологи-
ческих методик

подготовка персонала оценка требований, формирование потребности, 
опрос, беседа, тренинг, использование психолого-пе-
дагогических методик, наставничество

оценка персонала, расстановка персонала опрос, беседа, интервью, тестирование, анкетирова-
ние, аттестация, наблюдение, диагностические 
методы

формирование стабильного коллектива опрос, тестирование, управленческие методы, наблю-
дение, диагностические методы, сравнение, анализ, 
синтез, моделирование
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адаптация к внедрению искусственного интеллекта наблюдение, эксперимент, беседа, тренинг, баддинг, 
моделирование

формирование планов развития карьеры наблюдение, эксперимент, беседа, тренинг, прогно-
стические методы

повышение вовлеченности персонала и удержание опрос, беседа, анкетирование, использование психо-
лого-педагогических методик

адаптация в рабочей среде бывших военных Эксперимент, абстрагирование, беседа, тренинг, 
использование психолого-педагогических методик

«Эффективное управление персоналом 
включает в себя непрерывный процесс внедре-
ния инновационных и информационных техноло-
гий и совершенствования стратегии компании 
для более эффективного управления трудовыми 
ресурсами организации» [6].

Резюмируя, стоит отметить, что новые 
задачи в области управления персоналом реша-
ются теми же способами, что и ранее, однако 
трансформация произошла в том, что использо-
вать необходимо все методы, комбинировать их, 
особенное внимание уделять психологическому 
аспекту решения управленческих задач в обла-
сти подбора, удержания, адаптации, наиболее 
максимальном использовании талантов работ-
ника.
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос развития кадрового потенциала агропромыш-
ленного комплекса в условиях изменения требований современного рынка труда, появления 
новых профессий, цифровой трансформации агропромышленного комплекса. Федеральная 
программа «Кадры в АПК» предполагает укомплектованность кадрами предприятий АПК на 
95% к 2030 году.  В статье рассмотрены основные мероприятия со стороны Правительства 
России, Минсельхоза России, направленных на решение данного вопроса: создание бесшов-
ной траектория подготовки кадров со школы до работодателя; открытие новых образова-
тельных программ среднего профессионального и высшего образования; внедрение цифро-
вых технологий в образовательный процесс; направленность на практическое обучение; уча-
стие бизнеса в организации учебного процесса; грантовая поддержка лучших проектов сту-
дентов. Сформулированы основные результаты насыщения аграрного сектора экономики 
подготовленными кадрами.

Ключевые слова: кадры агропромышленного комплекса, цифровые технологии, обра-
зовательные технологии, рынок труда.
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DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES POTENTIAL 
 IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Annotation. The article considers the issue of developing human resources in the agro-indus-
trial complex in the context of changing requirements of the modern labor market, the emergence of 
new professions, and the digital transformation of the agro-industrial complex. The federal program 
“Personnel in the AIC” assumes that the staffing of agro-industrial enterprises will be 95% by 2030. 
The article considers the main activities of the Government of Russia and the Ministry of Agriculture 
of Russia aimed at solving this issue: creating a seamless trajectory for training personnel from 
school to the employer; opening of new educational programs of secondary vocational and higher 
education; introduction of digital technologies in the educational process; focus on practical train-
ing; business participation in organizing the educational process; grant support for the best student 
projects. The main results of saturating the agricultural sector of the economy with trained personnel 
are formulated.
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Кадры – одна из главных проблем для 
любого сектора экономики и производ-

ства в настоящее время. Особенно остро встает 
кадровый вопрос в агропромышленном ком-
плексе. Профессионально подготовленные 
специалисты нужны АПК для обеспечения темпов 
роста производства, создания конкурентоспо-
собного и технологичного агробизнеса, обеспе-
чения продовольственной безопасности государ-
ства.

Подготовкой кадров для АПК занимаются 
45 аграрных ВУЗов, в которых обучается около 
300 тыс. студентов, 40 аграрных ВУЗов реали-
зуют программы СПО и обучают более 42 тыс. 
человек. Но только 5% выпускников связывают 
свою жизнь с сельскохозяйственным производ-
ством. Отрасль АПК остро нуждается в руково-

дителях, агрономах, зоотехниках, ветеринарных 
врачах, агроинженерах, людях рабочих профес-
сий: трактористах-механизаторах, операторах 
машинного доения, птичницах и др. Особенно 
остро ощущается кадровый голод во время 
сезонных полевых работ, когда нужны инжене-
ры-механики, трактористы, подсобные рабочие. 
Также, наблюдается тенденция «старения» кадров 
на селе, средний возраст работающих достигает 
50-55 лет [1].

Причин оттока населения из сельской мест-
ности и нежелания молодых специалистов связы-
вать свою жизнь с сельскохозяйственным произ-
водством несколько: недостаточная оплата 
труда, неразвитая социально-бытовая инфра-
структура, нехватка благоустроенного жилья, 
ограниченный круг выбора штатных должностей.
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Однако, отрасль АПК одна из самых дина-
мично развивающихся отраслей народного 
хозяйства. С 2000 года рост производства про-
дукции вырос на 87%, благодаря применению 
новых технологий и современной техники, про-
цессам механизации и роботизации производ-
ственных процессов, внедрению цифровых тех-
нологий и искусственного интеллекта. Для при-
влечения высококвалифицированных специали-
стов, умеющих работать с новыми цифровыми 
технологиями, для устранения кадрового дефи-
цита, в России формируется новый тип сельского 
хозяйства. Современное сельское хозяйство - 
сфера технологических инноваций и подготовка 
кадров должна успевать за развитием отрасли 
[2].

На конец 2023 года численность работаю-
щих в АПК составила 5936 тыс. человек. Новый 
национальный проект «Технологическое обеспе-
чение продовольственной безопасности» вклю-
чает Федеральную программу «Кадры в АПК». 
Финансирование проекта «Кадры в АПК» в 2025 
году составит 7 млрд рублей. Программа предпо-
лагает укомплектованность кадрами предприя-
тий АПК на 95% к 2030 году. Государством ста-
вится задача, чтобы к 2030 году численность 
работающих увеличилась до 6000 тыс человек. 
Подготовка кадров для агросектора находится в 
ведении Минсельхоза России и предполагает ряд 
мероприятий, направленных на решение данного 
вопроса.

1. Создание бесшовной траектория подго-
товки кадров со школы до работодателя. 
Одним из составляющих этой модели явля-
ются агротехнологические классы (агро-
классы), их количество к 2030 году достиг-
нет 18 тыс. Агроклассы открываются как в 
сельских школах, так и в городских, они 
предполагают популяризацию знаний в 
области сельского хозяйства, развитие 
интереса у школьников к сельскохозяй-
ственным профессиям, через углубленное 
изучение биологии, химии, физики, матема-
тики. Работа проводится в тесной связи 
школы с работодателем, учреждениями 
среднепрофессионального и высшего обра-
зования. 
Необходимо отметить, что в сельских шко-

лах практически не остается школьников для 
получения полного среднего образования (11 
классов), для дальнейшего поступления в ВУЗы, 
в частности в аграрные ВУЗы. После 9 класса 
основная масса школьников уходят в среднепро-
фессиональные учебные заведения, что затруд-
няет возможность работодателям выучить специ-
алистов высшего звена по целевому договору. 

Однако, интерес к аграрному образованию 
возрастает. По данным Минсельхоза 4098 чело-
век заключили целевые договора в 2024 году и 
стали студентами аграрных ВУЗов, выбрав 
направления подготовки Агроинженерия, Агро-
номия, Ветеринария, Зоотехния.

К 2030 году Минсельхоз намерен расши-
рить долю студентов, принимаемых в аграрные 
вузы в рамках целевого набора, до 70%.

2. Новые образовательные программы. Вузы и 
колледжи пересматривают учебные про-
граммы в соответствии с реалиями и требо-
ваниями современного агробизнеса, разви-
тием IT и цифровых технологий в агропро-
мышленном секторе. В образовательный 
процесс вводятся как новые образователь-
ные программы, так и новые дисциплины. 
Появились программы бакалавриата, маги-
стратуры и среднего профессионального 
образования по направлениям: «Биомеди-
цина и генетика», «Искусственный интел-
лект, робототехника и сенсорика», «Приме-
нение беспилотной авиации в сельском 
хозяйстве», «Интеллектуальные машины и 
оборудование в АПК», «Селекция и семено-
водство», «Органическое сельское хозяй-
ство» «Биотехнология с профилем промыш-
ленная биотехнология и инженерия», «Экс-
плуатация беспилотных авиационных 
систем», «Агробизнес и цифровое земледе-
лие» и др. Новые программы готовят специ-
алистов новых профессий: агрокибернетик, 
агроинформатик, ГМО-агроном или агро-
ном-генетик, сельскохозяйственный эколог, 
сити-фермер, оператор автоматизирован-
ной сельхозтехники, инженер 3D-печати 
продуктов питания, агроном-экономист и 
др.
Миссия современных специалистов заклю-

чается в оптимизации и совершенствовании 
работы предприятий сельхозотрасли, внедрении 
современной техники и систем учета, рациональ-
ном использовании имеющейся техники и обору-
дования, повышении производительности и 
эффективности труда, создании конкурентоспо-
собного и технологичного агробизнеса [3].

3. Цифровые технологии в образовательном 
процессе. В связи с изменениями в разви-
тии аграрного сектора в сторону высоких 
технологий, изменяются и требования к 
подготовке специалистов. Внедрение в 
учебный процесс электронного обучения и 
дистанционных образовательных техноло-
гий ориентированы на доступность, нагляд-
ность, развитие практических навыков сту-
дентов, их заинтересованность в обучении, 
а также для удобства передачи информации 
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между студентом и преподавателем. В учеб-
ных заведениях открываются лаборатории 
с современным компьютерным и интерак-
тивным оборудованием, программным обе-
спечением, виртуальными тренажерами, 
робототехникой. Расширить возможности 
получения специальной информации помо-
гают онлайн-лекции, онлайн-курсы, элек-
тронные библиотеки, электронные образо-
вательные системы. Цифровые образова-
тельные технологии позволили сделать зна-
ния и поиск информации более доступными, 
а учебный процесс более эффективным и 
результативным [5].

4. Практическое обучение и стажировки. Выс-
шее учебное заведение формирует у сту-
дентов компетенции, с помощью которых он 
способен решать производственные задачи. 
Преподаватель выступает носителем 
информации, необходимой для усвоения 
компетенций. Но способность принимать 
самостоятельные обоснованные производ-
ственные решения возможно через приме-
нение полученных компетенций на практике 
в конкретном сельхозпредприятии. Произ-
водственные практики образовательных 
программ позволяют студентам осваивать 
знания, полученные в ВУЗе, на предприя-
тиях АПК.
В настоящий момент наметилась тенденция 

сотрудничества предприятий АПК и учебных 
заведений через целевое обучение будущих 
специалистов, через программы стажировок. 
Крупные агропромышленные компании во время 
летних каникул организуют программы стажиро-
вок для студентов, оплачивая затраты на пита-
ние, оживание, дорогу, чтобы не только передать 
опыт работы, но и пригласить лучших из них на 
работу после окончания ВУЗа. В 2018 году был 
опубликован законодательный акт, согласно 
которому Минтруд обязан возмещать работода-
телям часть расходов за стажировку и наставни-
чество до трёх месяцев над выпускниками сред-
них профессиональных и высших учебных заве-
дений. С 1 марта 2025 года вступают в силу зна-
чительные изменения в Трудовом кодексе РФ, 
касающиеся наставничества и оплаты за настав-
ничество.

Практическая подготовка и стажировки на 
предприятиях АПК позволяют студентам участво-
вать в реальных производственных процессах, 
готовиться работать в реальных условиях [3, 4]. 

5. Участие бизнеса. Немаловажную роль в 
образовательном процессе играет бизнес. 
Организации-партнеры (сельскохозяй-
ственные предприятия, банки, крупные 
предприятия по переработке сельхозпро-

дукции и др.) оказывают учебным заведе-
ниям материальную помощь в виде специа-
лизированных классов, лабораторий, обо-
рудованных современной компьютерной 
техникой, специальным программным обе-
спечением, лабораторным оборудованием. 
Специалисты предприятий читают лекции, 
проводят мастер-классы, передают произ-
водственный опыт, организуют конкурсы 
профессионального мастерства, таким 
образом формируют профессиональные 
компетенции.
Огромную поддержку образовательному 

процессу в области агрообразования оказывает 
Россельхозбанк. Он инициировал организацию 
модели агрообразования «школа - СПО – ВУЗ - 
производитель». Банк осуществляет методиче-
ское наполнение платформы «Я в Агро»; органи-
зовал I Всероссийский форум руководителей 
агрошкол и агроклассов, собрав педагогов со 
всех регионов России поделиться опытом работы 
агрошкол и агроклассов [6].

Цель участия бизнеса в образовательном 
процессе одна – привлечь в компании будущих 
специалистов, профессионалов своего дела.

6. Грантовая поддержка. Лучшие исследова-
тельские научные проекты обучающихся 
участвуют в программах грантовой под-
держки. Гранты бывают президентские, 
федеральные, региональные и муниципаль-
ные, а также частных организаций. Гранто-
вая поддержка оказывается с целью стиму-
лирования научных решений, развития 
научного потенциала молодых ученых; дает 
возможность не останавливаться на достиг-
нутом и интегрировать накопленный опыт в 
производственные процессы. Например, 
Минсельхоз России поводит конкурс «Сту-
денческий стартап», где есть возможность 
получить грант в размере 1 млн рублей на 
реализацию проектов по созданию новых 
технологий, продуктов и IT-решений для 
сельского хозяйства.
Таким образом, инновационное развитие 

агропромышленного комплекса стало стимулом 
для подготовки высококвалифицированных 
кадров с помощью мер государственной под-
держки, поддержки бизнеса, создания бесшов-
ной траектории образования со школы до рабо-
тодателя, цифровой трансформации образова-
тельного процесса.

Результатом насыщения аграрного сектора 
экономики подготовленными кадрами должны 
стать:

 – формирование кадрового потенциала, 
обладающего необходимыми компетенци-
ями для производственной деятельности;
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 – внедрение современных техники и техноло-
гий в производство сельхозпродукции;

 – развитие конкурентоспособного и техноло-
гичного агробизнеса;

 – формирование престижности сельскохо-
зяйственного труда и привлекательности 
отрасли АПК.
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УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Аннотация. В бухгалтерском учете готовой продукции существует ряд задач, решение 
которых связано с эффективной документации операций по выпуску, реализации и отгрузке 
продукции. Отражение информации об этих операциях играет ключевую роль для контроля 
сохранности готовой продукции в местах её хранения. Для расчета себестоимости готовой 
продукции можно применять три основных метода: фактический, нормативный и учетный. В 
данной статье рассматривается учет выпуска готовой продукции и выделяются особенности 
данного процесса. Стоит отметить, что ведение учета готовой продукции является неотъем-
лемой частью бухгалтерской работы. В рамках данной деятельности необходимо правильно 
выбирать метод исчисления себестоимости готовой продукции с учетом особенностей про-
цесса производства. Важно отметить, что для минимизации рисков и обеспечения точности 
данных следует применять комплексный подход к ведению учета готовой продукции.

Ключевые слова: готовая продукция, фактическая себестоимость, нормативная себе-
стоимость, учетная цена.
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ACCOUNTING OF FINISHED PRODUCTS

Annotation. In the accounting of finished products, there are a number of tasks, the solution 
of which is associated with the effective documentation of operations for the release, sale and ship-
ment of products. The reflection of information about these operations plays a key role for monitor-
ing the safety of finished products in their storage locations. Three main methods can be used to 
calculate the cost of finished products: actual, regulatory and aсcounting. This article discusses the 
accounting of the output of finished products and highlights the features of this process. It is worth 
noting that keeping records of finished products is an integral part of accounting work. Within the 
framework of this activity, it is necessary to choose the right method for calculating the cost of fin-
ished products, taking into account the peculiarities of the production process. It is important to 
note that in order to minimize risks and ensure the accuracy of data, an integrated approach to ac-
counting for finished products should be applied.

Key words: finished products, actual cost, standard cost, accounting price.

Учёт готовой продукции является важной 
составляющей системы бухгалтерского 

учёта на производственном предприятии. Он обе-
спечивает достоверность и полноту информации 
о состоянии наличия, движения и использования 
готовой продукции. В условиях рыночной эконо-
мики эффективное управление производствен-
ными процессами и финансовыми результатами 
требует от предприятий точного и своевремен-
ного учёта готовой продукции [1]. 

Современное российское законодатель-
ство дает следующее определение готовой про-
дукции.

Готовая продукция - это изделия или про-
дукты, которые прошли все стадии производ-
ственного процесса, соответствуют установлен-
ным стандартам качества и готовы к продаже или 
передаче заказчикам.

Рассмотрим процесс учёта готовой продук-
ции в разрезе принципов ведения бухгалтерского 
учета:

 – Принцип непрерывности деятельности. Учёт 
ведущийся на непрерывной основе, позво-
ляет отследить движение продукции с 
момента её поступления на склад до 
момента отгрузки ее покупателям.
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 – Принцип начисления. Доходы и расходы, 
связанные с реализацией готовой продук-
ции, отражаются в бухгалтерском учёте в 
тот отчётный период, в котором они имели 
место, независимо от фактического вре-
мени поступления или выплаты денежных 
средств.

 – Принцип осмотрительности. Учёт готовой 
продукции (как и любой другой) должен 
быть основан на принципе осмотрительно-
сти, предполагающем осторожность и точ-
ность в оценке активов и доходов, и предот-
вращающем риск завышения их стоимости.

 – Принцип приоритета содержания над фор-
мой. Учёт должен четко отражать экономи-

ческую сущность операций, связанных с 
движением готовой продукции, а не только 
представлять их юридическую форму и 
факты их свершения.
Учёт готовой продукции является важной 

составной бухгалтерского учёта на предприя-
тиях, занимающихся производством. Он направ-
лен на обеспечение достоверности и полноты 
информации о наличии, движении и использова-
нии готовой продукции. В российской практике 
бухгалтерского учёта учёт готовой продукции 
решает ряд задач [1].

Далее рассмотрим основные задачи уче- 
та готовой продукции, представленные на рисун- 
ке 1.

Рисунок 1 - Основные задачи учета готовой продукции.
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Таким образом, задачи учёта готовой про-
дукции направлены на обеспечение эффектив-
ного управления производственной деятельно-
стью, способствуют совершенствованию кон-
троля за сохранностью продукции и позволяют 
получать достоверные сведения, ускоряющие 
принятие управленческих решений и формирова-
ние отчётности.

Важную роль в этом процессе учета готовой 
продукции играют формы первичной документа-
ции, которые обеспечивают основу для ведения 
бухгалтерского учёта.

Документы, применяемые в первичном 
учете готовой продукции (поступление, текущий 
учет и реализация).

В основе документооборота готовой про-
дукции лежат схемы организации производствен-
ного процесса, выпуска готовой продукции, ее 
перемещения (в том числе и ее реализации). Дан-
ные схемы напрямую связаны с видом производ-
ства, его масштабами, типами и стилями управле-
ния и т.д.

Как и многие другие совершаемые факты 
хозяйственной жизни, операции связанные с уче-
том готовой продукцией на предприятии подле-
жат оформлению с применением  соответствую-
щих первичных учетных документов [2].

При этом, обязательное применение унифи-
цированных первичных учетные документы орга-
низациями отменено с 2013 года, и на данный 
момент предприятие может самостоятельно ком-
плектовать набор первичных документов, в зави-
симости от специфики деятельности и производ-
ства [2]. Так или иначе, первичная документация, 
применяемая в учете готовой продукции и това-
ров закрепляется организацией в учетной поли-
тике для целей бухгалтерского учета.

В основе первичного документального 
оформления перемещения готовой продукции 
лежат накладные фиксирующие прием и пере-
дачу готовой продукции; различные акты и иные 
документы, подтверждающие факты производ-
ство готовой продукцией, ее приемка, а также 
перемещения на склады и в места хранения. 

Важно обратить внимание, что указанные 
документы предполагают ведение учета выпуска-
емой готовой продукции как в стоимостном, так и 
в количественном исчислении. 

Ниже приведен общий перечень некоторых 
унифицированных форм, используемых органи-
зациями в первичном документальном оформле-
нии учета готовой продукции. Более детальный 

список подобных документов может быть раз-
личным в каждом конкретном случае и зависит от 
специфики производства и деятельности органи-
зации [4].

 – Накладная на передачу готовой продукции в 
места хранения (унифицированная форма 
МХ-18) – данная форма применяется в каче-
стве первичного учетного документа, фик-
сирующего факт передачи готовой продук-
ции с производства на склад (в места хране-
ния).

 – Карточки учета материалов (унифицирован-
ная форма М-17) – документ может быть 
применен для обеспечения контроля дви-
жения готовой продукции на складе. Записи 
в карточке ведутся на основании поступле-
ния приходно-расходных документов, фик-
сирующих перемещение готовой продукции.

 – Требование-накладная (унифицированная 
форма № М-11) – форма позволяет доку-
ментировать перемещение готовой продук-
ции внутри складов и мест хранения. Так же 
форма может служить для документирова-
ния фактов передачи готовой продукции от 
одного материально ответственного лица 
другому. 

 – Накладная на внутреннее перемещение, 
передачу товаров и тары (унифицированная 
форма № ТОРГ-13) – форма так же может 
применяться предприятием для документи-
рования фактов перемещения готовой про-
дукции внутри мест хранения.

 – Товарная накладная (унифицированная 
форма № ТОРГ-12) – форма документирует 
процесс реализации готовой продукции, как 
правило. Накладная, чаще всего, оформля-
ется в двух экземплярах. Первый оформ-
ленный экземпляр организация продавец 
оставляет себе (документ представляет 
собой основание списания готовой продук-
ции), второй экземпляр получает покупа-
тель (в данном случае накладная представ-
ляет собой основание оприходования поку-
пателем приобретенных товаров) [5].
Готовой продукцией признаются изделия, 

прошедшие стадии технологического процесса и 
соответствующие действующим стандартам и 
требованиям. На предприятии учет готовой про-
дукции ведется в определенных показателях. На 
рисунке 2  представлено в каких именно показа-
телях ведется учет готовой продукции на пред-
приятии.
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Рисунок 2 - Показатели учета готовой продукции. 

При производстве и продажи с предприя-
тием готовой продукции, могут возникать про-
блемы с определением фактической себестоимо-
сти продукции, а значит и с получением прибыли 
от ее реализации. В подобных случаях может 
использоваться метод учета готовой продукции, 
называемый нормативным. 

Данный метод предусматривает примене-
ние определенных учетных цен, используемых в 
процессе оприходования готовой продукции в 
места хранения, а так же ее списания в процессе 
реализации в течение одного месяца. 

В целях контроля и фиксации перемещения 
готовой продукции и документального отражения 
этого процесса в бухгалтерском учете применя-
ется счет 43 «Готовая продукция». Данный счет 
используется для документации осуществления 
производственной деятельности и отражения в 
учете фактов хозяйственной жизни, связанных с 
движением готовой продукции. 

Ниже (в таблице 1) рассмотрим способы 
учета готовой продукции в случае применения 
фактической себестоимости и учетных цен.

Таблица 1 - Сравнения фактической производственной себестоимости и учетной цены

Фактическая производственная себестоимость Учетная цена или нормативная себестоимость

При принятии решения о учете готовой продукции по 
фактической себестоимости, организация использует 
счет 43 для ее учета.

Поступление готовой продукции на склад отражается 
проводкой: Дт 43 Кт 20. Однако, использование 
метода учета по фактической производственной себе-
стоимости может привести к наложению дополни-
тельных обязательств. 

Например, определение себестоимости готовой про-
дукции по мере ее выпуска и передачи на склад. 

Фактическая себестоимость произведенной продук-
ции формируется по итогам распределения всех 
затрат в конце отчетного периода. Для разрешения 
этого обязательства необходимо при реализации и 
отгрузке готовой продукции списывать их:

По себестоимости одной единицы продукции; 

Средней себестоимости и методу ФИФО (начальная 
закупленная продукция реализуется в первую оче-
редь).

Когда организация устанавливает учетную цену, то 
она распространяется на всю готовую продукцию.

А после того, как она оказалась на складе, в течении 
месяца учетная цена списывается после продажи.

При использовании учетных цен на готовую продук-
цию фигурируют такие затраты как: 

– Фактические;

– Нормативные;

– Производственные.

Установленные организацией учетные цены отражены 
в учетной политике. 

При использовании учетных цен разница между нор-
мативными и фактическими затратами принимает 
отрицательное значение. Размер этого отклонения 
рассчитывается при окончательном формировании 
себестоимости в конце месяца. 

Отрицательная разница отражена на счетах, как 40- 
выпуск продукции и 43- готовая продукция.
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В практике учета готовой продукции суще-
ствует два метода документального оформления, 
предполагающих применении учетных цена: с 

применением счета 40 или без него [7]. Рассмо-
трим их далее, в таблице 2.

Таблица 2 - Сравнение учета готовой продукции со счетом 40 и без использования счета 40 
 

Учет готовой продукции на счете 40 Учет готовой продукции без использования счета 40

Дебет счета 40 показывает фактическую стоимость 
произведенной продукции в корреспонденции со сче-
тами:

   1. 20 «Основное производство».

   2. 23 «Вспомогательное производство».

   3. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».

По кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг) 
отражается нормативная или плановая себестои-
мость готовой продукции в корреспонденции со сче-
том 43 «Готовая продукция». По окончанию каждого 
месяца сравнивается дебетовый и кредитовый оборот 
по счету 40. Для расчета отклонений фактической 
производственной себестоимости от нормативной 
используется специализированный подход. 

Если дебет на счете 40 превышает кредит, это подра-
зумевает, что фактическая себестоимость выше нор-
мативной и возник перерасход. В таком случае соот-
ветствующая проводка должна быть сделана: Дт 90/2 
Кт 40 на сумму превышения. В свою очередь, если 
кредит на счете 40 стал больше дебета, это говорит о 
том, что фактическая себестоимость ниже норматив-
ной. В такой ситуации необходимо применить метод 
«красное сторно» для отражения экономии в бухгал-
терском балансе. Счет 40 закрывается ежемесячно и 
не имеет сальдо на конец месяца. Отклонения списы-
ваются на счет 90 «Продажи». В итоге, они оказывают 
влияние на доходы и расходы от основных видов дея-
тельности. Рассмотрение указанных шагов помогает 
поддерживать эффективную систему контроля себе-
стоимости, что является важным фактором управле-
ния финансовыми ресурсами компании.

В бухгалтерском учете производственных затрат воз-
можны расхождения между учетными ценами и фак-
тическими затратами. Такие расхождения отражаются 
на счете 43 «Отклонение фактической себестоимости 
от учетных цен». 

При отчетности по готовой продукции, счет 43 соотно-
сится с другими счетами, а именно: 20 «Основное про-
изводство», 23 «Вспомогательное производство» и 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства».

Бухгалтеры делают запись по готовой продукции на 
склад по учетным ценам, а по итогам отчетного пери-
ода производится оценка незавершенного производ-
ства. Далее, расчет фактической производственной 
себестоимости готовой продукции, которая была 
сдана на склад, позволяет скорректировать записи по 
счету 43.

Если оценка по учетным ценам ниже фактической 
производственной себестоимости, то бухгалтерам 
необходимо дополнить записи по кредиту счетов 20 и 
23 и дебету счета 43. Таким образом, остаток готовой 
продукции на складе в конце отчетного периода отра-
жается в оценке фактической производственной 
себестоимости.

При условии, что затраты, включаемые в 
себестоимость готовой продукции, определяются 
исключительно в конце месяца, то эффективнее 
всего применять учетные цены на готовую про-
дукцию, и принимать продукцию к учету по стан-
дартной себестоимости. В случае применения 
такого способа учета необходимо в конце каж-
дого месяца рассчитывать отклонение и произво-
дить списание разницы между нормативной и 
фактической себестоимостью. В случае же, когда 
затраты определяются в ходе производства про-
дукции, то ее оценка может быть произведена по 
фактической себестоимости. Фактическая себе-
стоимость готовой продукции представляет 

собой сумму всех затрат, понесенных предприя-
тием в процессе производства товара, работы 
или услуги. В момент уменьшения либо увеличе-
ния учетной цены готовой продукции произво-
дится перерасчет остатков [8].

Один из ключевых процессов в деятельно-
сти любого производственного предприятия – это 
производство продукции, а так же ее правильный  
и четко отлаженный учет. От точности получае-
мых сведений  и своевременности собранной 
информации о  движении продукции, зависят 
успешные финансовые показатели хозяйствен-
ной деятельности, такие как себестоимость выпу-
скаемой продукции, выручка от ее реализации, 
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объем полученной прибыли, рентабельность про-
изводства и многие другие аспекты. Готовая про-
дукция в бухгалтерском балансе предприятия 
отражается в строке 1210 «Запасы» с указанием 
фактической либо плановой себестоимости. 
Детализация данной строки определяется руко-
водством предприятия.

Учет готовой продукции – это важный и тру-
доемкий процесс, предполагающий качествен-
ный контроль над большим количеством факто-
ров, таких как количество произведенной про-
дукции, объем затрат понесенных предприятием 
на ее производство, стоимость используемых 
материальных ресурсов и многое другое. Для 
эффективного управления процессом учета гото-
вой продукции необходимо иметь квалифициро-
ванный персонал, использовать соответствую-
щие программные решения и проводить регуляр-
ный контроль и анализ финансовых показателей.
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Наука является универсальным инстру-
ментом познания окружающего мира, а 

язык – главным средством передачи накоплен-
ных знаний. 

Без языка невозможно зафиксировать 
научные открытия, изложить теории, передать 
данные последующим поколениям или наладить 
международное сотрудничество. 

Однако на протяжении веков научная ком-
муникация не имела единого языка, а использо-
вала разные языковые системы, которые меня-
лись в зависимости от исторических, политиче-
ских и культурных условий.

В XXI веке научное сообщество, стремясь к 
единству, приняло английский в качестве основ-
ного языка науки, что привело к доминированию 
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англоязычных публикаций и исследований. Тем не 
менее, остаётся множество национальных язы-
ков, на которых ведётся научная деятельность, и 
они продолжают играть значимую роль в различ-
ных областях знаний.

Научный прогресс, содержит  в себе: — 
культуры, языки, традиции. 

Но упору чаще делает на английский язык.  
Это создаёт невидимые, но прочные стены, раз-
деляющие учёных мира.

Тени Вавилонской башни: вызовы лингви-
стического неравенства

«Запретные знания»: ограниченный доступ 
к публикациям

Учёные из неанглоязычных стран вынуж-
дены смотреть на мир науки сквозь запотевшее 
стекло. Более 70% статей в базах данных Scopus 
и Web of Science недоступны на их родных язы-
ках. 

Например, исследования по традиционной 
китайской медицине, опубликованные в журна-
лах вроде Zhongguo Zhong Yao Za Zhi, редко 
переводятся на английский, оставаясь «локаль-
ным достоянием». 

Для бразильского биолога, изучающего 
амазонские экосистемы, работы коллег из Герма-
нии или Японии превращаются в ребус, требую-
щий времени и ресурсов для расшифровки.

Термины-изгои: сложности перевода
Научный язык — это не просто слова, а 

коды, в которых зашифрованы века интеллекту-
альных поисков. Немецкое Gestalt (целостность 
формы) или русское соборность (единство без 
унификации) теряют нюансы при переводе, упро-
щаясь до плоских аналогов. В японской лингви-
стике существует термин kotodama («душа 
слова»), отражающий веру в магию речи, — но 
как передать это понятие в англоязычной статье 
о философии языка? Подобные потери искажают 
смыслы и обедняют глобальный научный дис-
курс.

Исчезающие голоса: эрозия национальных 
традиций

Когда молодой физик из МГУ пишет статью 
только на английском, он невольно стирает следы 
школы Ландау и Капицы, где специфические тер-
мины (вроде «кучерявятся» для описания поведе-
ния частиц) десятилетиями формировали уни-
кальный научный стиль. Французская философ-
ская школа, гордящаяся работами Деррида и 
Фуко на родном языке, сегодня вынуждена «упа-
ковывать» идеи в англоязычные шаблоны, рискуя 
потерять связь с аудиторией, для которой они 
создавались.

Строители мостов: как вернуть науке поли-
фонию

Цифровые Гермесы: искусственный интел-
лект в роли переводчика

Современные нейросети — это не просто 
инструменты, а посредники между мирами. Плат-
формы вроде DeepL или Google Translate уже 
сегодня справляются с техническими текстами 
точнее человеческого перевода (по данным MIT, 
на 85–90%). Но будущее — за системами, учиты-
вающими контекст. 

К примеру, китайский стартап DeepScience 
разрабатывает алгоритм, который распознаёт 
культурные аллюзии в работах по социологии, 
заменяя их эквивалентами на целевом языке. А 
проект EU-Bridge создаёт «умные глоссарии», 
сохраняющие оригинальные термины с поясне-
ниями.

Научный мультилингвизм: журналы-хамеле-
оны

Некоторые издания уже ломают монополию 
английского. Швейцарский журнал Elementa 
публикует статьи на трёх языках с интерактив-
ными субтитрами. Японская платформа J-STAGE 
предлагает авторам дублировать исследования 
на родном языке и английском, а бразильский 
портал SciELO стал образцом для латиноамери-
канских учёных. Инновацией стал «гибридный 
формат» корейского журнала ScienceON, где 
ключевые разделы статьи (методология, выводы) 
автоматически генерируются на 6 языках.

Университеты как лингвистические лабора-
тории

Образовательные реформы превращают 
аудитории в пространства диалога культур. В 
Сорбонне (Франция) запущена программа «Три-
ада языков»: диссертации пишутся на француз-
ском, английском и ещё одном языке по выбору 
(арабский, китайский, русский). 

Мексиканский Национальный автономный 
университет внедрил курсы «научного билингви-
зма», где студентов учат адаптировать термины 
между испанским и английским без потери 
смысла. А в Сингапуре экспериментируют с 
AI-тьюторами, которые исправляют стиль статей, 
сохраняя авторский «языковой почерк».

Эпилог: к симфонии равных голосов
Языковой барьер в науке — это не просто 

техническая проблема, а вопрос справедливости. 
Как писал турецкий поэт Назым Хикмет: «Самое 
трудное — сохранить песню, когда вокруг навя-
зывают чужой мотив». Развитие многоязычия не 
отвергает английский, но превращает его из 
доминирующего голоса в один из инструментов 
оркестра. Возможно, через десятилетия сту-
денты будут изучать квантовую механику по ста-
тьям, где формулы соседствуют с арабской 
вязью, китайскими иероглифами и суахили, — и 
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это станет лучшим памятником человеческому 
стремлению к знанию, преодолевающему любые 
границы.

Язык науки всегда менялся в зависимости 
от исторических условий. Хотя сегодня англий-
ский доминирует, другие языки продолжают 
играть важную роль в научном процессе. Сохра-
нение языкового разнообразия необходимо для 
развития науки, культурного наследия и справед-
ливого распределения знаний среди всех наро-
дов мира.

История языков науки — это зеркало, в 
котором отражается эволюция человеческой 
мысли: от латинских манускриптов средневеко-
вых алхимиков до многоязычного хаоса цифро-
вой эпохи. На этом пути наука прошла через 
эпоху Возрождения, где национальные языки, 
словно ростки сквозь камень, пробили монолит 
латыни, и через Просвещение, провозгласившее 
разум универсальным, но выраженным на языке 
Паскаля, Гёте или Ломоносова. Сегодня, в век 
глобализации, английский стал новым lingua 
franca, объединяющим исследователей от Токио 
до Сан-Паулу, но эта унификация дорого обхо-
дится миру.

Современная наука оказалась на пере-
крёстке: с одной стороны — эффективность 
общего языка, с другой — риск утраты культур-
ного богатства, накопленного веками. Языковой 
барьер, как тень Вавилонской башни, разделяет 
учёных, заставляя одних пробираться сквозь 
дебри переводов, а других — жертвовать нюан-
сами родной речи ради международного призна-
ния. Однако в этом кризисе рождаются и 
надежды. Технологии искусственного интеллекта, 
словно цифровые Прометеи, несут огонь знаний 
через языковые границы, а многоязычные жур-
налы и образовательные реформы превращают 
университеты в лаборатории межкультурного 
диалога.

Сохранить лингвистическое разнообразие 
— не значит отвергнуть английский, но сделать 
его мостом, а не стеной. Как когда-то латынь 
уступила место живым языкам, так и сегодня 
наука должна найти баланс между глобальным и 
локальным. Возможно, будущее принадлежит 
гибридным форматам, где статья о квантовой 
физике будет читаться на суахили с сохранением 
немецкой терминологии, а исследования амазон-
ских экосистем — публиковаться на португаль-
ском с AI-аннотациями на мандаринском.

Подводя итоги актуально отметить, что 
наука представляется из себя не только формулы 
и открытия, но и голоса тех, кто их совершает. 
Как отмечал Борхес: «Всякий язык — это алфа-

вит или же набор символов, чье применение 
предполагает прошлое, которым делится собе-
седник». 

Сохраняя языковую полифонию, общество 
сохраняет и  саму суть науки: её способность 
быть всеобщей, не переставая при этом быть 
человечной.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Ключевыми аспектами при оценке успешности организации выступают эко-
номические показатели, полученные в результате её деятельности, а также показатели эф-
фективности труда и задействованных трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы играют ключе-
вую роль в обеспечении эффективного функционирования предприятия, будучи основным 
фактором производства. Они обеспечивают баланс в производственной системе, состоящей 
из различных подразделений, которые непосредственно участвуют в производственном про-
цессе или содействуют ему. «Задачей каждого руководителя является поиск таких механиз-
мов управления персоналом и влияния на его поведение, которые бы снизили влияние нега-
тивных последствий и позволили поддерживать свой бизнес» [6]. В связи с этим, управление 
мотивацией персонала становится все более актуальным, так как это помогает повысить ре-
зультативность труда каждого сотрудника и всей организации в целом. Целью исследования 
является поиск путей мотивации персонала производственного предприятия.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, организация, мотивация, анкетирование сотруд-
ников, награды, карьера, материальные стимулы, факторы трудовой мотивации.
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MANAGEMENT OF LABOR MOTIVATION OF THE ORGANIZATION

Annotation. The key aspects in assessing the success of the organization are the economic 
indicators obtained as a result of its activities, as well as indicators of labor efficiency and the labor 
resources involved. Labor resources play a key role in ensuring the effective functioning of the en-
terprise, being the main factor of production. They provide a balance in the production system, 
consisting of various departments that are directly involved in the production process or contribute 
to it. «The task of each manager is to find such mechanisms for managing personnel and influencing 
their behavior that would reduce the impact of negative consequences and allow them to maintain 
their business» [6]. In this regard, managing personnel motivation is becoming increasingly relevant, 
as it helps to improve the productivity of each employee and the entire organization as a whole. The 
purpose of the study is to find ways to motivate the personnel of a manufacturing enterprise.

Key words: labor resources, organization, motivation, employee surveys, awards, career, ma-
terial incentives, factors of labor motivation.

Трудовая мотивация — это «совокупность 
внутренних и внешних факторов, кото-

рые побуждают человека к выполнению трудовой 
деятельности, повышению своей продуктивности 
и достижению поставленных целей» [2]. Основ-
ными компонентами трудовой мотивации явля-
ются потребности, желания и ожидания работ-
ника, которые могут варьироваться в зависимо-
сти от индивидуальных обстоятельств и социаль-
ной среды.

Можно выделить основные составляющие 
трудовой мотивации:

1. Потребности – это основные нужды чело-
века, такие как физиологические, социаль-
ные и потребности в саморазвитии. 

2. Цели. Четко определенные и достижимые 
цели могут служить мощным мотиватором 
для работника. Установленные цели помо-
гают фокусировать усилия и направлять их 
на выполнение задач.

3. Ожидания - предполагается, что работники 
оценивают усилия, необходимые для дости-
жения целей, и ожидаемые вознаграждения 
за эти усилия. Если работник считает, что 
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его усилия будут вознаграждены, он более 
мотивирован работать.

4. Награды - такие как зарплата, премии, при-
знание и карьерный рост, могут значительно 
повысить уровень трудовой мотивации.
Таким образом, трудовая мотивация пред-

ставляет собой многоаспектное понятие, которое 
определяется сочетанием личных, социальных и 
организационных факторов. Понимание этих 
факторов и оптимизация их воздействия позво-

ляют работодателям создавать мотивационную 
среду, способствующую росту производительно-
сти и удовлетворенности сотрудников [4].

Основная цель управления мотивацией — 
это создание условий, позволяющих максимизи-
ровать вовлеченность сотрудников в рабочий 
процесс, повысить их продуктивность и сохра-
нить талантливых работников [7]. Рассмотрим 
ключевые этапы и методы управления мотива-
цией (рисунок 1).

 

Рисунок 1 – Основные этапы управления мотивацией

1. Оценка текущего уровня мотивации воз-
можна через анкетирование, интервью, 
чат-сессии с командами или индивидуаль-
ные беседы для глубокого понимания 
потребностей.

2. Определение потребностей и ожиданий 
работников. Для этого проводится сегмен-
тация сотрудников (учёт различий в поколе-
ниях, ролях и опыте работы). Важна и обрат-
ная связь - регулярные обсуждения, где 
работники могут поделиться своими ожида-
ниями.

3. Разработка системы мотивации, которая 
включает финансовое вознаграждение, 
нефинансовое вознаграждение, социаль-
ные льготы.

4. Внедрение мотивационных программ. Это 
могут быть: Программы повышения квали-
фикации, тренинги, семинары; системы 
награждения сотрудников за достижения, 
преуспевшие в работе.

5. Мониторинг и корректировка – это перио-
дическое получение обратной связи о теку-
щем состоянии мотивации. готовность 
адаптировать стратегии в зависимости от 
отзывов и изменений в окружении.

6. Создание благоприятной организационной 
культуры подразумевает прозрачность, 

честность и открытость в коммуникациях. 
Гибкость в рабочих часах и возможность 
удаленной работы Создание условий для 
реализации идей сотрудников, поощрение 
новаторства и творчества.
Управление трудовой мотивацией — это 

динамичный и непрерывный процесс, который 
требует внимательного и обдуманного подхода 
[5]. Успешное управление мотивацией может при-
вести к значительному повышению производи-
тельности, снижению текучести кадров и созда-
нию позитивной атмосферы в коллективе. Опира-
ясь на знание потребностей сотрудников и гибко 
реагируя на изменения, организации могут 
создать благоприятные условия для достижения 
своих целей и повышения уровня вовлеченности 
своих работников [1].

Для определения направлений трудовой 
мотивации нами проводилось исследование на 
примере организации, занимающейся изготовле-
нием и поставкой деталей трубопровода: отводы, 
переходы, тройники, заглушки и т.д. 

Соединительные детали трубопровода про-
изводства данной компании пользуются ста-
бильно растущим спросом среди покупателей: 
проектировщиков, строительных, монтажных 
предприятий, а также торгующих организаций, 
так как продукция оптимально сочетает в себе 
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надежность и безопасность в эксплуатации с 
разумной ценой. Организация постоянно анали-
зирует тенденции и потребности индустрии, 
совершенствует выпускаемую продукцию и пре-
доставляет лучшие условия для клиентов.

Что касается трудовых ресурсов, на пред-
приятии в основном люди рабочих профессий, 
уровень образования - среднее профессиональ-

ное и высшее. Наблюдаются внутриорганизаци-
онные перемещения работников, что является 
исключительно положительным явлением. Про-
движений по карьерной лестнице повышает заин-
тересованность работников, усиливает их привя-
занность к предприятию. В таблице 1 представ-
лено использование рабочего времени в органи-
зации.

Таблица 1 – Использование рабочего времени на предприятии  
за 2022 - 2023 гг (составлено автором). 

Трудовой показатель 2022 г. 2023 г. Изменение

Среднесписочная  
численность 94 113 19

Фонд рабочего времени 
(часы) 317000 315000 - 2000

Количество  
сверхурочных рабочих 
часов

210 180 - 30

Длительность трудового 
дня (часы) 12,0 12,2 0,2

Анализ использования рабочего времени на 
предприятии за 2022 и 2023 годы позволяет сде-
лать следующие выводы: фонд рабочего времени 
снизился на 2000 часов, что может быть связано 
с изменениями в производственном процессе 
или организационными мерами. Это снижение 
требует тщательного анализа, чтобы понять, как 
оно повлияло на общую производительность. 
Количество сверхурочных часов уменьшилось с 
210 до 180, что является положительной динами-
кой. Это может свидетельствовать о лучшем рас-
пределении нагрузки, более эффективной работе 
команды или увеличении численности сотрудни-
ков, которые позволяют справляться с задачами 
в пределах установленного рабочего времени. 
Длительность трудового дня немного увеличи-
лась (с 12,0 до 12,2 часа). Это может свидетель-
ствовать о том, что с увеличением числа сотруд-
ников нагрузка на каждого из них немного воз-
росла, но незначительное изменение указывает 
на сохранение общего рабочего ритма.

В целом, предприятие продолжает разви-
ваться, однако снижение фонда рабочего вре-
мени при растущей численности работников тре-
бует внимания, данный факт приводит к сниже-
нию производительности и труда. Необходимы 
инструменты мотивации персонала. 

В организации в настоящее время разрабо-
тана и действует шкала премирования работни-

ков. Это позволяет материально стимулировать и 
совершенствовать инициативу персонала, 
направленную на достижение высоких результа-
тов работы. 

Однако, размер премии, начисленной за 
выполнение основных показателей, может быть 
снижен или премия не выплачивается полностью 
за следующие производственные упущения: 
допущение браков; не выполнение приказов и 
указаний, связанных с выполнением должност-
ных обязанностей; нарушение трудовой и произ-
водственной дисциплины и др.

Для изучения проблемы мотивации и нахож-
дения путей её решения руководством компании 
по итогам 2023 года было проведено социологи-
ческое исследование. Исследование проводи-
лось путем анонимного опроса сотрудников при 
помощи индивидуальных анкет. В ходе исследо-
вания было опрошено 113 работников. Респон-
дентам предлагалось ответить на вопросы, свя-
занные с мотивацией и стимулированием труда.  

По результатам проведенного анкетирова-
ния по десятибалльной шкале на «7 баллов» удов-
летворены проводимой системой мотиваций в 
организации лишь 45% респондентов, на «6 бал-
лов» - 15% (высказали свое частичное одобре-
ние), а 30% - посчитали проводимую мотивацион-
ную политику скорее неудовлетворительной – «3 
балла». И 10% респондентов вовсе не довольны 
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проводимыми мотивационными и стимулирую-
щими мероприятиями (рисунок 2).

Далее оценивались виды трудовой мотива-
ции. Материальные стимулы предпочли  75% - 
наибольшее количество опрошенных - из всего 
предоставленного списка; 13% посчитали, что в 

наибольшей степени их мотивирует карьера. 
Социальные стимулы и стимулы безопасности 
набрали соответственно по 7% и 5%. Это и оче-
видно, ведь все люди нуждаются в деньгах, и тре-
буется платить им необходимую сумму для при-
влечения и: удержания в организации (рисунок 3).

Рисунок 3 - Основные факторы трудовой мотивации персонала, % 

На основе проведенного социологического 
исследования и полученных результатов можно 
сделать вывод: что наиболее актуальным сред-
ством трудовой мотивации персонала являются 
материальные стимулы. Однако, уверенность в 
обеспечении будущих пенсий также интересен 
респондентам.

Было отмечено полное отсутствие исполь-
зования инструментов нематериального стимули-
рования, отсутствие регламентации инструмен-
тов, отсутствие разработанных критериев эффек-
тивности деятельности (КРI). Нельзя исключать 
данные виды мотивации, многие работники поло-
жительно отмечают их возможное наличие в 

Рисунок 2 - Удовлетворенность сотрудников предприятия действующей системой мотиваций



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  3 -  2025

223

организации.  Признание заслуг работника в тор-
жественной обстановке приводит к эффектив-
ному воздействию на сознание поведение работ-
ника. [3]

Таким образом, механизм управления моти-
вацией представляет собой непрерывный про-
цесс, который постоянно совершенствуется под 

влиянием внешней и внутренней среды, гибкой 

системы управления, контролем над мотивацией 

в мониторинговом режиме. 

По результатам анализа и проведенного 

тестирования были предложены рекомендации 

роста трудовой мотивации (таблица 2).

Таблица 2 – Характеристика рекомендаций управления трудовой мотивации

Задача Мероприятия Затраты Результаты Риски

1 Стимулирование 
роста производи-
тельности

Внедрение 
гибкой 
системы 
оплаты труда.

Затраты на 
оплату труда

Заинтересованность 
работника в выполне-
нии своих обязанно-
стей. 

Не повлияет на повышение 
производительности 
труда.

2. Создание ком-
фортных условий 
труда 

Создание ком-
форта в зоне 
отдыха, 
буфета, спор-
тивного зала

Материальные 
затраты на 
обустройство 
зон комфорта

Работник чувствует 
себя комфортно и 
уютно, следова-
тельно, повышается 
производительность 
труда и чувство удов-
летворенности. 

Не повлияет на эффектив-
ное использование рабо-
чего времени и рост про-
изводительности.

3. Повышение квали-
фикации кадров

Направление 
работников на 
программы 
повышения 
квалификации

Материальные 
затраты на 
оплату про-
грамм повы-
шения квали-
фикации

Возможность про-
движения по служеб-
ной лестнице. Повы-
шение производи-
тельности. Рост моти-
вации

Незаинтересованность 
работников

4. Нематериальные 
поощрения работни-
ков

Оценка и 
поощрения 
достигнутых 
результатов в 
виде почетных 
грамот и дру-
гих знаков 
отличия.

Нет затрат С целью повышения 
мотивации и повыше-
нию результата труда, 
привязанности работ-
ника к предприятию

Незаинтересованность 
работников

Повышение трудовой мотивации на пред-
приятии возможно через комплексный подход, 
включающий оптимизацию бизнес-процессов, 
автоматизацию рутинных задач, обучение и раз-
витие сотрудников, а также создание комфорт-
ных условий труда. Внедрение мотивационных 
программ и культуры обратной связи поможет 
укрепить командный дух и повысить вовлечен-
ность работников. Регулярный анализ результа-
тов и корректировка стратегий обеспечат устой-
чивое развитие предприятия и его конкуренто-
способность на рынке.
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В отличие от других специалистов, работ-
ники правоохранительных органов наде-

лены особыми правами, включая возможность 
применения мер принуждения (задерживать 
подозреваемых, входить в помещения без разре-
шения, производить вскрытие транспорта и дру-

гое). При низком уровне самоконтроля и недоста-
точной социальной ответственности этих специа-
листов существует риск злоупотребления слу-
жебными полномочиями. Это неизбежно 
приводит к падению авторитета правоохрани-
тельных структур среди населения и идет враз-

= ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  СЛУЖБА =
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рез с их главной миссией [1, с. 6]. В связи с этим 
необходимо концентрировать внимание на фор-
мировании у полицейских морально-этических 
принципов, способности прогнозировать послед-
ствия своих действий, выдержки и других качеств, 
требующихся для эффективного выполнения 
правозащитных функций.

Работники правоохранительных органов 
выполняют широкий спектр служебных обязан-
ностей, включая охрану прав, свобод и безопас-
ности населения, даже когда это связано с 
риском для их собственной жизни. Представи-
тели органов правопорядка обязаны оказывать 
немедленную помощь всем нуждающимся граж-
данам, в их обязанности также входит взаимо-
действие с государственными структурами, про-
филактика и пресечение противоправных дей-
ствий, защита пострадавших, а также возможное 
участие в поддержке мира и безопасности на 
международном уровне [2, с. 245].

В связи с возложенной на них высокой 
ответственностью, сотрудники наделены осо-
быми правами (включая применение силовых 
методов, спецсредств, оружия, проведение 
досмотров и арестов). Однако эти полномочия 
могут быть использованы неправомерно и нане-
сти ущерб непричастным гражданам. Поскольку 
полицейские имеют право применять меры при-
нуждения к населению, общество должно быть 
защищено не только от преступных элементов, но 
и от возможных злоупотреблений со стороны 
самих правоохранителей [3].

Специалисты отмечают разнообразные 
противоправные действия, совершаемые пред-
ставителями правоохранительных органов. По 
мнению С.А. Денисова, к ним относятся: превы-
шение должностных полномочий, невыполнение 
распоряжений руководства, коррупционные дей-
ствия, фальсификация документов и другие нару-
шения [4, с. 129]. Для предотвращения правона-
рушений среди сотрудников органов внутренних 
дел необходимо применять как общие, так и пер-
сональные профилактические меры, сфокусиро-
ванные на личностных характеристиках работни-
ков. Такая профилактическая деятельность 
должна осуществляться через воздействие на 
мышление, корректируя ошибочные представле-
ния, негативные эмоциональные проявления, 
деструктивные мотивы и сформированные на их 
основе поведенческие паттерны. Возможность 
сокрытия преступных действий благодаря слу-
жебному положению зачастую подталкивает 
некоторых полицейских к нарушению того самого 
закона, который они призваны защищать.

По мнению А.В. Красовского, рост преступ-
ных проявлений в обществе, включая массовые 
беспорядки, погромы и антиправительственные 

выступления, во многом обусловлен коррупцией 
в правоохранительных органах [5]. При этом 
исследователь отмечает, что к коррупционным 
действиям наиболее склонны сотрудники поли-
ции с недостаточно сильным характером. В свою 
очередь, Э.И. Тамазов выделяет несколько групп 
факторов, способствующих развитию коррупции 
в полицейской среде: экономические и социаль-
ные условия, особенности организации и управ-
ления, правовые аспекты, а также психологиче-
ские характеристики (включая недостаточный 
уровень интеллектуального развития, моральных 
качеств и силы воли, низкий престиж профессии 
и профессиональную деформацию) [6].

Пристальное научное изучение правонару-
шений, включая коррупционные действия среди 
работников полиции, вызывает глубокую обеспо-
коенность. Т.Б. Баирова пишет о том, что несмо-
тря на то, что реформа МВД России, целью кото-
рой было очищение полицейских рядов от крими-
нальных элементов продолжается, противоза-
конные действия среди стражей порядка всё ещё 
имеют место [7]. Представляется необходимым 
проведение всесторонней систематической 
работы, охватывающей как организационно-пра-
вовые меры, так и психолого-педагогическое 
воздействие, направленное на формирование 
профессионально-личностных характеристик 
полицейских и поддержку их способности к само-
регуляции [8].

Многие ученые разделяют мнение о том, что 
полицейским необходим широкий спектр про-
фессиональных качеств. Эти качества не только 
помогают обеспечивать безопасность населения, 
но и способствуют личному успеху и профессио-
нальному благополучию самих сотрудников.

На основе проведенного анализа можно 
конкретизировать главное понятие исследова-
ния. Эмоционально-волевая саморегуляция у 
работников полиции представляет собой ком-
плексную профессиональную компетенцию, 
которая включает способность эффективно кон-
тролировать эмоции, планировать достижение 
поставленных задач, выбирать правильные мыс-
лительные стратегии и следить за своим поведе-
нием.

Управление эмоциями и волевой контроль 
позволяют человеку справляться с внешними 
вызовами и внутренними конфликтами, а также 
анализировать возможные опасности и методы 
их предотвращения как для отдельной личности, 
так и для социума в целом. Мы также согласны с 
О.И. Титовой, утверждающей, что комплексный 
характер этой функции проявляется в объедине-
нии различных компонентов, которые, действуя 
совместно, создают единую динамическую кон-
вергентную структуру, а главная характеристика 
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такой структуры состоит во взаимной интеграции 
всех её составляющих и в соответствии с принци-
пами системности, каждая структура характери-
зуется единством, взаимосвязанностью и упоря-
доченностью [9, с. 153].

В.П. Кузьмин отмечает, что система объеди-
няет множество разнородных элементов (качеств, 
свойств и явлений), которые нельзя свести к их 
индивидуальным характеристикам. При исследо-
вании любых социальных или биологических 
феноменов применяется системный подход [10]. 
В работах И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина систем-
ный подход рассматривается через призму изу-
чения как природных процессов (внешняя среда, 
экология), так и психологических (внутренняя 
среда, физиология высшей нервной деятельно-
сти) [11]. Эти феномены, хотя и состоят из множе-
ства разрозненных компонентов, формируют 
единые взаимодействующие системы.

Существует взаимное влияние между чело-
веком и окружающей средой, где каждый эле-
мент постоянно воздействует друг на друга. Ана-
логичным образом работает и эмоционально-во-
левая саморегуляция личности - она отражает то, 
насколько успешно человек может адаптиро-
ваться к переменам в окружении и одновременно 
воздействовать на него (включая общество и 
отдельных людей) для поддержания собственной 
безопасности.

Можно привести несколько примеров 
такого взаимодействия: эмоциональный интел-
лект объединяет в себе как эмоциональные, так и 
познавательные аспекты личности; самоконтроль 
формируется на пересечении эмоций и воли; 
социальная ответственность возникает из соче-
тания волевых качеств и нравственных ценно-
стей, а способность прогнозировать будущее 
основывается на взаимодействии познаватель-
ных способностей и морально-этических устано-
вок человека.

Комбинация различных элементов форми-
рует способность сотрудников полиции к эмоци-
онально-волевому самоконтролю. Это объедине-
ние компонентов соответствует системной при-
роде данной профессионально значимой компе-
тенции правоохранителей.

В профессии полицейского человек сталки-
вается с разнообразными противоречивыми эмо-
циональными переживаниями. Помимо обычных 
для большинства людей состояний раздражения 
и тревожности, сотрудники испытывают специ-
фические негативные эмоции. К ним относятся: 
состояние фрустрации, физическое и эмоцио-
нальное истощение, негативное отношение к 
своей работе, а также проявления враждебности 
и агрессии в профессиональной среде [12].

Также выявляются отклонения в мораль-
но-волевом контроле, проявляющиеся в уже упо-

мянутых коррупционных действиях и противо-
правном поведении сотрудников полиции. В 
связи с этим особую важность для работников 
данной сферы приобретает умение противосто-
ять различным разрушительным профессиональ-
ным воздействиям. Кроме того, им необходимо 
позитивно трансформировать рабочие ситуации, 
уменьшать психологическое напряжение участ-
ников и применять результативные методы его 
преодоления.

Социальная ответственность работников 
правоохранительных органов проявляется в 
сознательном следовании этическим стандартам, 
вежливом и благожелательном отношении к 
гражданам независимо от их положения в обще-
стве, этнической принадлежности и индивиду-
альных особенностей. Она также включает вер-
ность профессиональному долгу, соблюдение 
законов, беспристрастность, порядочность, 
человечность, активную жизненную позицию и 
способность к эффективному общению.

Эмоционально-волевая устойчивость, в 
частности самоконтроль, характеризуется нали-
чием уверенности в собственных силах и прини-
маемых решениях, храбростью, способностью 
быстро принимать решения и идти на оправдан-
ный риск. Важными составляющими являются 
также твердость характера, сдержанность, спо-
собность к самодисциплине, высокая работоспо-
собность и умение сохранять душевное равнове-
сие в напряженных ситуациях.

Сотрудники полиции должны обладать про-
гностическим мышлением, которое характеризу-
ется способностью быть внимательным, бдитель-
ным и наблюдательным, уметь критически оцени-
вать ситуацию и себя, а также анализировать 
возможные риски в опасных обстоятельствах. 
Данный тип мышления также предполагает раз-
витое самосознание и способность планировать, 
создавать модели и контролировать правоохра-
нительную деятельность.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что 
способность контролировать свои эмоции и волю 
является ключевым фактором результативной 
работы полицейских.

Эмоционально-волевая саморегуляция 
представляет собой комплексную профессио-
нальную компетенцию, которая включает способ-
ность эффективно контролировать эмоции, пла-
нировать достижение задач, применять подходя-
щие мыслительные стратегии и контролировать 
своё поведение. Данная способность помогает 
полицейским справляться с внешними вызовами 
и внутренними конфликтами, а также позволяет 
им оценивать возможные угрозы и находить пути 
их нейтрализации. В результате это качество 
определяет способность сотрудников правоох-
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ранительных органов обеспечивать как собствен-
ную безопасность, так и защиту граждан и обще-
ства в целом.

Эмоционально-волевая саморегуляция объ-
единяет несколько компонентов: способность 
понимать эмоции, чувство социального долга, 
умение владеть собой и способность прогнози-
ровать события. 

Данная способность формируется на 
основе как биологических особенностей чело-
века, так и его психологического склада. Ключе-
выми элементами в развитии эмоционально-во-
левой саморегуляции выступают умение рассла-
бляться, позитивный настрой с применением 
образного мышления, а также осознанная работа 
над собой через самовнушение. Уровень эмоцио-
нально-волевой саморегуляции у сотрудников 
правоохранительных органов зависит от того, 
насколько они довольны своей жизнью в целом, и 
отражается как на их служебной деятельности, 
так и на взаимоотношениях в семье и обществе.

Способность к эмоционально-волевой 
саморегуляции непрерывно меняется и совер-
шенствуется на протяжении жизненного пути - 
как естественным образом, так и при создании 
специальных условий. 

В работе полицейских эмоционально-воле-
вая саморегуляция играет ключевую роль для 
успешного выполнения служебных обязанностей. 
Это комплексное профессиональное качество 
включает способность контролировать эмоцио-
нальное состояние, планировать достижение 
поставленных задач, выстраивать эффективные 
мыслительные стратегии и следить за своим 
поведением.

Способность к эмоционально-волевой 
саморегуляции помогает полицейским справ-
ляться как с внешними вызовами, так и с вну-
тренними конфликтами, включая анализ возмож-
ных угроз и определение методов их нейтрализа-
ции. В основе такой саморегуляции лежат четыре 
ключевых компонента: способность понимать 
эмоции, чувство общественного долга, умение 
владеть собой и способность предвидеть послед-
ствия.

Хорошо развитые навыки эмоциональ-
но-волевого самоконтроля эффективно управ-
ляют не только поведением самих сотрудников 
правоохранительных органов, но и оказывают 
влияние на поведение граждан, с которыми поли-
цейские контактируют при выполнении своих 
служебных обязанностей. Способность контро-
лировать свои эмоции и волевые процессы помо-
гает полицейским избежать профессионального 
выгорания, эмоциональных расстройств и под-
держивать хорошее физическое и психическое 
состояние. Это также способствует созданию 
позитивного образа сотрудников МВД России и 

помогает предотвратить нарушения закона с их 
стороны. Такой самоконтроль базируется на 
индивидуальных физиологических и психологи-
ческих особенностях человека.

Основными компонентами развития эмоци-
онально-волевой саморегуляции выступают три 
элемента: умение расслабляться, позитивное 
восприятие действительности и способность к 
самостоятельной коррекции поведения. Эти 
навыки напрямую связаны с тем, насколько поли-
цейские довольны своей жизнью в целом, что 
отражается как на их работе, так и на личных вза-
имоотношениях.

Формирование навыков эмоционально-во-
левой саморегуляции у работников полиции про-
исходит через три направления деятельности:

 – занятия спортом и оздоровительные меро-
приятия (включая тренировки, состязания и 
процедуры для укрепления здоровья);

 – культурное развитие (экскурсии в музеи, 
посещение выставок, участие в профессио-
нальных мероприятиях и обучение внутри 
организации);

 – психолого-педагогические практики (тера-
пия музыкой, техники релаксации, самовну-
шение, аутотренинг и другие методики).
В системе повышения квалификации 

сотрудников полиции основными векторами 
совершенствования эмоционально-волевой 
саморегуляции выступают: создание и прора-
ботка критических ситуаций, совершенствование 
навыков владения огнестрельным оружием, изу-
чение методов контроля эмоций, а также реше-
ние этических задач и дилемм. Данные направле-
ния находят свое применение в рамках дополни-
тельного профессионального обучения при про-
хождении курсов по огневой, юридической и 
психологической подготовке.

Метод сжатия информации эффективен для 
освоения обширных знаний о техниках развития 
эмоционально-волевого самоконтроля. Эти под-
ходы и методики являются фундаментом для 
модернизации современных образовательных 
программ сотрудников правоохранительных 
органов.

Стратегия педагогического развития навы-
ков эмоционально-волевой саморегуляции поли-
цейских включает взаимосвязанные психоло-
го-педагогические и организационно-методиче-
ские инструменты в системе профессионального 
обучения институтов МВД России. Это позволяет 
раскрыть внутренний потенциал личности для 
преодоления внешних вызовов и внутренних кон-
фликтов при выполнении сложных правоохрани-
тельных задач.

В стратегию входят несколько ключевых 
компонентов: цели, определяющие основное 
направление и планируемые итоги работы по 
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совершенствованию навыков эмоционально-во-
левого самоконтроля полицейских; методологи-
ческая база, позволяющая всесторонне и объек-
тивно изучить особенности данного процесса; 
практическая составляющая, включающая педа-
гогические принципы, модель и условия; а также 
методический инструментарий для развития спо-
собностей сотрудников полиции к эмоциональ-
но-волевой саморегуляции.

В системе повышения квалификации 
сотрудников полиции процесс развития эмоцио-
нально-волевой саморегуляции базируется на 
ряде ключевых педагогических принципов. К ним 
относятся принципы психофизического единства, 
морально-этической ответственности, последо-
вательной систематичности, позитивного взаи-
модействия, неопределенности ситуаций, много-
системного подхода и оперативного реагирова-
ния.

Поэтапное развитие навыков эмоциональ-
но-волевой саморегуляции осуществляется в 
рамках курсового обучения в институте повыше-
ния квалификации. Данный процесс реализуется 
через структурированную модель, включающую 
четыре взаимосвязанных компонента: целепола-
гающий, содержательный, организационно-мето-
дический и оценочный блоки. Такая модель 
позволяет комплексно учитывать как содержа-
тельные, так и организационно-педагогические 
аспекты развития саморегуляции у сотрудников 
правоохранительных органов.

В системе повышения квалификации 
сотрудников МВД России эффективность реали-
зации модели достигается путем соблюдения 
ряда педагогических условий. Ключевым аспек-
том является применение групповых консалтин-
говых методик, направленных на развитие навы-
ков эмоционального контроля у работников 
полиции. Особое внимание уделяется внедрению 
в программу обучения ситуационных задач с 
моральным выбором, способствующих форми-
рованию социальной ответственности сотрудни-
ков.

Важным элементом выступает использова-
ние коучинг-подходов, обеспечивающих развитие 
способностей полицейских сохранять хладно-
кровие при выполнении служебных обязанностей 
в нестандартных ситуациях. Дополнительным 
условием является оказание методической под-
держки сотрудникам в выборе и использовании 
профессиональных цифровых инструментов, что 
обеспечивает возможность их постоянного про-
фессионального совершенствования.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД

Аннотация. Физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел является важ-
ным аспектом их профессиональной деятельности, так как она напрямую влияет на их спо-
собность выполнять служебные обязанности. В результате проведённого исследования вы-
явлены ключевые аспекты, влияющие на результативность физической подготовки сотрудни-
ков органов внутренних дел. Анализ современных подходов, включая стандартизированные 
методы, инновационные технологии и индивидуальный подход, показал их положительное 
влияние на физическую выносливость, стрессоустойчивость и общую работоспособность со-
трудников. Оценка эффективности существующих программ физической подготовки выявила 
необходимость их пересмотра и адаптации к современным требованиям. Так, для повышения 
результативности физической подготовки сотрудников ОВД рекомендуется разрабатывать 
программы, учитывающие современные тенденции и научные достижения. Новые программы 
должны включать элементы функциональной подготовки, направленные на развитие ключе-
вых физических качеств, необходимых в профессиональной деятельности. Разработка эф-
фективных программ физической подготовки для сотрудников органов внутренних дел также 
должна основываться на принципах, обеспечивающих их соответствие специфике выполняе-
мых задач. Цели и задачи тренировочных программ играют ключевую роль в обеспечении 
результативности физической подготовки сотрудников органов внутренних дел. Основной 
целью является повышение физической выносливости, силы и координации, необходимых 
для выполнения профессиональных обязанностей. Задачи включают развитие навыков, свя-
занных с выполнением специфических задач, таких как преследование преступников, оказа-
ние помощи в чрезвычайных ситуациях и обеспечение общественного порядка.

Ключевые слова: физическая подготовка, рукопашный бой, тренировочная программа, 
стандартизированные подходы, инновационные методы.  
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WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF PHYSICAL TRAINING  
OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS

Annotation. Physical training of law enforcement officers is an important aspect of their pro-
fessional activities, as it directly affects their ability to perform their official duties. As a result of the 
study, key aspects influencing the effectiveness of physical training of law enforcement officers were 
identified. An analysis of modern approaches, including standardized methods, innovative technol-
ogies and an individual approach, showed their positive impact on physical endurance, stress resist-
ance and overall performance of employees. An assessment of the effectiveness of existing physical 
training programs revealed the need to revise them and adapt them to modern requirements. Thus, 
in order to improve the effectiveness of physical training of law enforcement officers, it is recom-
mended to develop programs that take into account modern trends and scientific achievements. 
New programs should include elements of functional training aimed at developing key physical qual-
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ities necessary in professional activities. The development of effective physical training programs for 
law enforcement officers should also be based on principles that ensure their compliance with the 
specifics of the tasks performed. The goals and objectives of training programs play a key role in 
ensuring the effectiveness of physical training of law enforcement officers. The main goal is to in-
crease physical endurance, strength and coordination necessary to perform professional duties. 
Objectives include developing skills related to specific tasks such as pursuing criminals, providing 
assistance in emergency situations and maintaining public order.

Key words: physical training, hand-to-hand combat, training program, standardized ap-
proaches, innovative methods.

Постановка проблемы. В условиях совре-
менных вызовов, обусловленных ростом пре-
ступности, и как следствия увеличения нагрузки 
на сотрудников ОВД, необходимость повышения 
эффективности программ физической подго-
товки становится особенно актуальной. Суще-
ствующие подходы требуют пересмотра и адап-
тации к новым требованиям и условиям службы, 
а также развитие новых методов и стратегий для 
противодействия преступности.

Методология исследования. Существую-
щие методы физической подготовки сотрудников 
ОВД, представляют собой важную часть трени-
ровочного процесса и включают бег, силовые 
упражнения, общефизическую подготовку и дру-
гие классические формы тренировки. Популяр-
ность стандартизированных подходов объясня-
ется их простотой внедрения, доступностью и 
эффективностью для поддержания общего 
уровня физической готовности. С другой сто-
роны, рукопашный бой также занимает значи-
тельное место в подготовке полицейских, 
поскольку столкновение с правонарушителем 
зачастую носит силовой характер. Рукопашный 
бой сотрудников ОВД целесообразно рассматри-
вать с позиций обезоруживания и задержания 
правонарушителей. Эта форма тренировки 
дополняет стандартные методы и требует посто-
янного повышения уровня физической подго-
товки сотрудников ОВД [4; 9]. И здесь на помощь 
приходят инновационные технологии, которые 
позволяют отслеживать ключевые параметры 
организма, включая частоту сердечных сокраще-
ний, уровень активности и качество сна. Это 
помогает тренерам и сотрудникам адаптировать 
тренировочные программы в реальном времени, 
учитывая текущие физические показатели. При-
менение виртуальной реальности в тренировках 
не только улучшает физическую форму, но и раз-
вивает когнитивные навыки, такие как реакция, 
внимание и принятие решений в стрессовых 
условиях. 

Однако, если говорить о систематическом 
повышении результативности физической подго-
товки, то здесь важным аспектом является при-
менение индивидуального подхода в тренировоч-
ном процессе сотрудников органов внутренних 
дел подразумевает разработку и применение 

персонализированных программ физической 
подготовки, которые учитывают особенности 
каждого сотрудника, такие как возраст, уровень 
физической подготовки, состояние здоровья и 
профессиональная специфика работы. 

Рассматривая методы оценки физической 
подготовки сотрудников органов внутренних дел, 
следует отметить результативность именно стан-
дартных, которые основываются на выполнении 
нормативов по физическим упражнениям, вклю-
чая тестирование уровня физической выносливо-
сти, силы, быстроты и гибкости, поскольку они в 
большей мере обеспечивают единообразие в 
оценке и сравнении результатов между сотрудни-
ками. А для достижения еще более оптимальных 
результатов важно устанавливать гибкий график 
тренировок от трех до пяти дней в неделю, но не 
менее трех. Как правило, если в течение двух 
недель отсутствует режим тренировок, это может 
привести к серьезному отклонению.

Для повышения результативности физиче-
ской подготовки сотрудников ОВД рекоменду-
ется разрабатывать программы, учитывающие 
современные тенденции и научные достижения. 
Новые программы должны включать элементы 
функциональной подготовки, направленные на 
развитие ключевых физических качеств, необхо-
димых в профессиональной деятельности. Также 
важно предусмотреть регулярный мониторинг и 
корректировку программ в зависимости от инди-
видуальных потребностей сотрудников и резуль-
татов их выполнения. Внедрение таких программ 
требует комплексного подхода, включая обуче-
ние инструкторов и создание материально-техни-
ческой базы.

Успешная реализация подобных программ 
физической подготовки сотрудников ОВД тре-
бует комплексного подхода, который включает 
разработку индивидуальных и групповых трени-
ровочных планов, адаптированных к профессио-
нальным требованиям, а также зависит от обе-
спечения сотрудников необходимыми ресурсами 
и условиями для регулярных тренировок, вклю-
чая специализированные тренажёрные залы и 
квалифицированных инструкторов [1; 5; 8]. 

Разработка эффективных программ физи-
ческой подготовки для сотрудников органов вну-
тренних дел должна основываться на принципах, 
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обеспечивающих их соответствие специфике 
выполняемых задач. Программа должна быть 
структурирована таким образом, чтобы разви-
вать и поддерживать профессионально важные 
качества на высоком уровне. Также необходимо 
учитывать индивидуальные особенности сотруд-
ников, включая их возраст, уровень подготовки и 
состояние здоровья, что позволит минимизиро-
вать риск травм и повысить эффективность тре-
нировок. Важно, чтобы программы были гибкими 
и адаптируемыми к изменяющимся условиям 
службы, что обеспечит их долгосрочную актуаль-
ность.

Для оценки эффективности программ физи-
ческой подготовки применяются как количе-
ственные, так и качественные методы. Количе-
ственные методы включают измерение физиоло-
гических показателей, таких как выносливость, 
сила и скорость реакции, а также статистический 
анализ выполнения нормативов. Качественные 
методы предполагают сбор мнений сотрудников 
и оценку изменений в самочувствии и професси-
ональной деятельности. Комплексный подход к 
оценке формирует объективное представление о 
результатах внедрения программ.

Критерии эффективности тренировочных 
программ представляют собой совокупность 
параметров, позволяющих объективно оценить 
результативность физической подготовки сотруд-
ников ОВД. Эти критерии включают как физиче-
ские показатели, такие как уровень силы, вынос-
ливости и координации, так и профессиональные 
результаты, связанные с улучшением выполнения 
служебных обязанностей. Четко установленные 
критерии способствуют значительным улучше-
ниям в физической подготовке сотрудников, что 
отражается на их профессиональной деятельно-
сти. 

В условиях разнообразия профессиональ-
ных задач, стоящих перед сотрудниками органов 
внутренних дел, универсальные программы 
физической подготовки могут не учитывать спец-
ифические требования к физическим навыкам и 
способностям. При этом специальная физиче-
ская подготовка сотрудников ОВД к выполнению 
служебно-боевых задач в условиях локальных 
конфликтов является одним из индикаторов 
уровня профессиональной подготовленности 
сотрудников правоохранительной системы МВД 
России. 

Физическая подготовка играет важную роль 
в поддержании и укреплении здоровья сотрудни-
ков органов внутренних дел. Регулярные физиче-
ские упражнения способствуют улучшению 
работы сердечно-сосудистой системы, что значи-
тельно снижает риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Согласно данным Всемирной 

организации здравоохранения, регулярная физи-
ческая активность снижает риск таких заболева-
ний на 20-30%. Это особенно важно для сотруд-
ников ОВД, которые часто сталкиваются с высо-
кими уровнями стресса и физической нагрузки 
[2; 10]. Физическая активность также укрепляет 
иммунную систему, повышая сопротивляемость 
организма к инфекционным заболеваниям, что 
является важным фактором для поддержания 
непрерывности службы и выполнения професси-
ональных обязанностей.

Физическая подготовка оказывает положи-
тельное влияние на общую работоспособность 
сотрудников ОВД, что подтверждается результа-
тами исследований. Сотрудники с высоким уров-
нем физической подготовки демонстрируют на 
15% более высокую производительность труда 
по сравнению с менее подготовленными колле-
гами. Это связано с тем, что физическая актив-
ность улучшает обмен веществ, повышает вынос-
ливость и уровень энергии. При этом регулярные 
тренировки также способствуют улучшению ког-
нитивных функций, таких как внимание и память, 
что критически важно для выполнения сложных и 
ответственных задач, стоящих перед сотрудни-
ками ОВД. 

Физическая подготовка сотрудников орга-
нов внутренних дел оказывает значительное вли-
яние на их физическую безопасность в процессе 
выполнения служебных обязанностей. Согласно 
исследованиям, сотрудники с высоким уровнем 
физической подготовки имеют меньше травм на 
службе, чем их менее подготовленные коллеги. 
Это связано с тем, что развитая физическая 
форма способствует улучшению координации 
движений, быстроты реакции и общей выносли-
вости, что позволяет эффективнее избегать 
опасных ситуаций и минимизировать риск полу-
чения травм. Кроме того, регулярные физические 
тренировки укрепляют мышцы и суставы, что 
повышает устойчивость организма к физическим 
нагрузкам и снижает вероятность получения 
повреждений даже в экстремальных условиях [3; 
4]. 

Цели и задачи тренировочных программ 
играют ключевую роль в обеспечении результа-
тивности физической подготовки сотрудников 
органов внутренних дел. Основной целью явля-
ется повышение физической выносливости, силы 
и координации, необходимых для выполнения 
профессиональных обязанностей. Задачи вклю-
чают развитие навыков, связанных с выполне-
нием специфических задач, таких как преследо-
вание преступников, оказание помощи в чрезвы-
чайных ситуациях и обеспечение общественного 
порядка [5-7]. Важно отметить, что в процессе 
физической подготовки в структуру занятия 
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должны быть включены разнообразные упражне-
ния, основная направленность которых будет 
сконцентрирована на формировании и развитии 
у сотрудников необходимых физических качеств 
– силы, быстроты, выносливости, ловкости, реак-
ции и т.д. Учитывая значимость физической под-
готовки, следует акцентировать внимание на раз-
работке программ, которые будут способство-
вать улучшению профессиональной деятельно-
сти сотрудников.

Выводы. В завершении отметим, что совре-
менные методы физической подготовки сотруд-
ников органов внутренних дел основываются на 
интеграции научных подходов и практического 
опыта. Важным аспектом является использова-
ние программ, включающих кардионагрузки и 
силовые упражнения, которые способствуют 
развитию выносливости, силы и общей физиче-
ской формы. Такие тренировки увеличивают 
выносливость сотрудников ОВД, что подчерки-
вает их значимость для профессиональной дея-
тельности. При этом современные подходы учи-
тывают специфику работы сотрудников ОВД, что 
позволяет адаптировать физическую подготовку 
к реальным условиям службы. Это достигается за 
счет применения функциональных тренировок, 
моделирующих рабочие ситуации, и индивиду-
ального подхода к тренировочному процессу. 
Технология обучения навыкам рукопашного боя 
направлена на формирование у обучающихся 
навыков применения боевого единоборства для 
пресечения физического сопротивления право-
нарушителя и силовой защиты законности и пра-
вопорядка. Интеграция боевых навыков в физи-
ческую подготовку также является важным эле-
ментом, способствующим повышению эффектив-
ности работы сотрудников ОВД.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СОТРУДНИКОВ ОВД  
ПРИ ОСВОЕНИИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

Аннотация. Цель данного исследования состоит в анализе существующих методов и 
подходов к огневой подготовке сотрудников ОВД, оценке их эффективности, а также разра-
ботке рекомендаций по их совершенствованию. Для достижения поставленной цели пред-
принята попытка решить следующие задачи: изучить традиционные и современные методики 
огневой подготовки, провести сравнительный анализ их эффективности, исследовать влия-
ние профессионального роста на выполнение служебных обязанностей, а также предложить 
конкретные меры по улучшению учебных процессов и внедрению новых технологий. При 
оценке эффективности методов огневой подготовки избраны такие ключевые критерии, ко-
торые включают в себя точность и скорость стрельбы, адаптивность к нестандартным ситуа-
циям, а также экономическая целесообразность. Точность и скорость стрельбы являются 
основными показателями, поскольку они напрямую влияют на выполнение служебных обя-
занностей сотрудниками ОВД. Адаптивность, в свою очередь, отражает способность сотруд-
ников реагировать на изменяющиеся условия и принимать решения в критических ситуациях. 
Экономическая целесообразность охватывает затраты на обучение, включая стоимость обо-
рудования, тренажеров и расходных материалов, а также временные ресурсы, необходимые 
для подготовки. Была выявлена прямая связь между уровнем профессионализма сотрудни-
ков и качеством выполнения их служебных обязанностей. Профессиональный рост, поддер-
живаемый систематическим обучением и внедрением инновационных технологий, способ-
ствует снижению ошибок и повышению безопасности. 

Ключевые слова: огневая подготовка, симуляционные тренажеры, системы виртуаль-
ной реальности, профессиональная компетентность.
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INCREASING THE PROFESSIONALISM OF LAW ENFORCEMENT 
OFFICERS IN MASTERING FIREWORK TRAINING

Annotation. The purpose of this study is to analyze existing methods and approaches to fire-
work training of law enforcement officers, evaluate their effectiveness, and develop recommenda-
tions for their improvement. To achieve this goal, an attempt was made to solve the following prob-
lems: study traditional and modern methods of firework training, conduct a comparative analysis of 
their effectiveness, investigate the impact of professional growth on the performance of official du-
ties, and propose specific measures to improve training processes and introduce new technologies. 
When assessing the effectiveness of firework training methods, the following key criteria were se-
lected: accuracy and rate of fire, adaptability to non-standard situations, and economic feasibility. 
Accuracy and rate of fire are the main indicators, since they directly affect the performance of official 
duties by law enforcement officers. Adaptability, in turn, reflects the ability of employees to respond 
to changing conditions and make decisions in critical situations. Economic feasibility covers training 
costs, including the cost of equipment, simulators and consumables, as well as the time resources 
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required for training. A direct relationship was found between the level of professionalism of employ-
ees and the quality of their performance. Professional growth supported by systematic training and 
the introduction of innovative technologies helps to reduce errors and improve safety.

Key words: fire training, simulation simulators, virtual reality systems, professional compe-
tence.

Постановка проблемы. Необходимость 
оперативного и точного реагирования на угрозы, 
возникающие в процессе исполнения служебных 
обязанностей требует от сотрудников органов 
внутренних дел высокого уровня профессиона-
лизма, особенно в области огневой подготовки. 

Огневая подготовка является одной из клю-
чевых составляющих профессиональной подго-
товки сотрудников ОВД, так как она обеспечи-
вает их способность эффективно использовать 
служебное оружие в сложных и стрессовых ситу-
ациях [1; 7]. 

Методология исследования. Современ-
ные методики огневой подготовки ОВД активно 
используют достижения технологий и науки для 
повышения эффективности обучения. Одним из 
ключевых направлений стало внедрение симуля-
ционных тренажеров и систем виртуальной 
реальности, которые позволяют моделировать 
различные сценарии, максимально приближен-
ные к реальным условиям. Эти подходы дают воз-
можность сотрудникам развивать не только тех-
нические навыки стрельбы, но и умение прини-
мать решения в стрессовых ситуациях, что 
крайне важно в их профессиональной деятельно-
сти. Кроме того, современные методики вклю-
чают использование интерактивных систем 
оценки, которые предоставляют подробную 
обратную связь о результатах обучения, что 
помогает адаптировать процесс под индивиду-
альные потребности каждого сотрудника [2; 6; 9].

Симуляторы представляют собой сложные 
устройства, предназначенные для имитации 
реальных условий огневой подготовки. Они осна-
щены программным обеспечением, позволяю-
щим моделировать различные сценарии, включая 
перестрелки, ситуации с заложниками и другие 
стрессовые условия. Основным преимуществом 
симуляторов является возможность многократ-
ного повторения упражнений без использования 
боевых патронов, что существенно снижает 
затраты на обучение. Важность симуляторов в 
процессе подготовки сотрудников подтвержда-
ется утверждением, что «неотъемлемой частью 
подготовки любого сотрудника является обуче-
ние их применению огнестрельного оружия» [7; 
8].

Таким образом, в последние годы внедре-
ние современных технологий в процесс огневой 
подготовки сотрудников ОВД стало важным 
шагом в повышении их профессионализма, кото-
рый играет ключевую роль в их способности 

эффективно выполнять служебные задачи. 
Исследование МВД России показывает, что 
сотрудники с высоким уровнем подготовки 
совершают на 35% меньше ошибок при выполне-
нии своих обязанностей, что указывает на пря-
мую связь между профессиональной компетент-
ностью и качеством работы. Это подтверждает, 
что улучшение образовательных и тренировоч-
ных программ способствует повышению опера-
тивной эффективности и снижению числа оши-
бок, что, в свою очередь, укрепляет доверие 
общества к органам правопорядка. Например, 
успешное выполнение задачи по остановке 
транспортного средства зависит не только от 
умения вести меткий огонь по малоразмерной 
цели на ходу, но и от слаженных и четких дей-
ствий экипажа патрульного автомобиля, как 
отмечает Гуляев (2020, с. 53). Поэтому комплекс-
ный подход к обучению сотрудников, включая 
развитие командных навыков, является важным 
аспектом повышения их профессиональной 
эффективности.

Профессионализм сотрудников ОВД явля-
ется ключевым фактором, способствующим пре-
дотвращению ошибок и повышению безопасно-
сти как самих сотрудников, так и граждан. Вне-
дрение новых программ обучения в ОВД в 2020 
году привело к увеличению уровня оперативной 
эффективности на 20%, что подчеркивает значи-
мость современных методик подготовки. Эти 
результаты акцентируют внимание на необходи-
мости постоянного совершенствования навыков 
сотрудников, что позитивно сказывается на их 
способности принимать правильные решения в 
критических ситуациях и оперативно реагиро-
вать на вызовы. Важно также учитывать, что 
«психологическая устойчивость – это целостная, 
интегративная характеристика личности и ее дея-
тельности. Ее проявления создают благоприят-
ные предпосылки для эффективного выполнения 
человеком деятельности» [4]. Таким образом, 
развитие психологической устойчивости играет 
значительную роль в повышении профессиона-
лизма сотрудников, позволяя им более эффек-
тивно справляться с трудностями в своей работе. 
Именно психологические аспекты профессио-
нального роста сотрудников органов внутренних 
дел играют важную роль в обеспечении их 
эффективности и устойчивости при выполнении 
служебных обязанностей. Поскольку работа в 
ОВД связана с высоким уровнем стресса и слож-
ными моральными и физическими нагрузками, то 
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и требует от сотрудников не только профессио-
нальных навыков, но и психологической устойчи-
вости. Регулярное участие в тренингах и про-
граммах, направленных на управление стрессом 
и развитие эмоциональной компетентности, 
позволяет сотрудникам лучше справляться с 
вызовами службы. Сотрудники, прошедшие такие 
тренинги, демонстрируют более высокую эффек-
тивность в выполнении своих обязанностей, что 
подтверждает значимость психологической под-
готовки. 

Постоянное обучение играет ключевую роль 
в профессиональном росте сотрудников ОВД. В 
условиях динамично меняющейся оперативной 
обстановки и появления новых вызовов, связан-
ных с безопасностью, сотрудники обязаны 
адаптироваться к новым требованиям и разви-
вать свои навыки. По данным МВД РФ, ежегодно 
более 70% сотрудников ОВД проходят курсы 
повышения квалификации, что подчеркивает зна-
чимость непрерывного обучения в системе. Эти 
курсы не только углубляют знания, но и способ-
ствуют освоению новых методов и технологий, 
что повышает профессиональную компетент-
ность и эффективность работы.

Кроме того, важно развивать у сотрудников 
МВД России понимание значимости огневой под-
готовки и ее влияния на профессиональную 
эффективность и психологическое состояние. 
Таким образом, постоянное обучение становятся 
важными элементами профессионального роста, 
обеспечивая соответствие сотрудников совре-
менным требованиям [11].

Используемые на современном этапе про-
граммы обучения огневой подготовке сотрудни-
ков ОВД представляют собой сочетание теорети-
ческих занятий и практических упражнений. Тем 
не менее, анализ показывает, что многие из них 
не учитывают современные вызовы, такие как 
необходимость быстрого принятия решений в 
стрессовых условиях и использование новых тех-
нологий. Это создает пробелы в подготовке, что 
может снижать её эффективность в реальных 
ситуациях. Повышение эффективности подго-
товки сотрудников полиции к применению огне-
стрельного оружия заключается в определении 
сбивающих факторов и повышении уровня их 
подготовки [3; 5].

Система непрерывного обучения представ-
ляет собой подход, при котором сотрудники орга-
нов внутренних дел имеют возможность регу-
лярно обновлять и совершенствовать свои зна-
ния и навыки на протяжении всей профессио-
нальной деятельности. Ключевым преимуществом 
такой системы является поддержание высокого 
уровня профессионализма, что особенно важно 

в условиях быстро меняющихся требований и 
вызовов. Внедрение систем непрерывного обуче-
ния, согласно исследованиям, может повысить 
производительность сотрудников, что обеспечит 
более эффективное решение служебно-боевых и 
оперативных задач. Это связано с тем, что регу-
лярное обучение не только помогает адаптиро-
ваться к новым условиям, но и развивает навыки, 
необходимые для эффективного выполнения слу-
жебных обязанностей. Методика обучения огне-
вой подготовке должна включать как теоретиче-
ские, так и практические аспекты, что способ-
ствует повышению уровня профессионализма и 
готовности сотрудников к выполнению служеб-
ных задач.

Интеграция современных технологий, таких 
как симуляторы виртуальной реальности, позво-
ляет также значительно повысить эффективность 
обучения. Эти технологии дают возможность 
моделировать сложные сценарии, которые 
трудно воспроизвести в реальных условиях, что 
способствует улучшению навыков сотрудников.

На основе анализа текущих программ и воз-
можностей современных технологий исследова-
телями предлагается разработать новые учебные 
программы, которые будут включать теоретиче-
ские и практические занятия, интеграцию VR-си-
муляций, а также регулярную оценку навыков 
сотрудников. Эти программы должны быть 
адаптированы к потребностям различных под-
разделений ОВД, обеспечивая индивидуальный 
подход к обучению. Со своей стороны учитывая 
существующие объективные и субъективные 
факторы организации учебного процесса, его 
нормативного методического, кадрового и мате-
риального обеспечения, имея основной целью 
подготовку высококвалифицированных специа-
листов для органов внутренних дел, предлагаем 
следующее: исключить формализм и остаточный 
принцип при планировании и организации учеб-
ного процесса по физической и огневой подго-
товке. Это подчеркивает необходимость созда-
ния более гибкой и целенаправленной системы 
обучения, отвечающей современным требова-
ниям и позволяющей эффективно развивать 
навыки сотрудников.

В завершении отметим, что методы оценки 
эффективности подготовки сотрудников органов 
внутренних дел являются важным элементом 
системы обучения, так как они позволяют опре-
делить уровень освоения навыков и выявить 
области, требующие улучшения. На сегодняшний 
день применяются различные подходы, включая 
тестирование теоретических знаний, практиче-
ские упражнения и моделирование ситуаций. 
Согласно данным Министерства внутренних дел 
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РФ, в 2023 году было проведено более 1500 оце-
ночных мероприятий для проверки уровня огне-
вой подготовки сотрудников ОВД. Эти мероприя-
тия помогли выявить ключевые недостатки в 
существующих методиках, такие как недостаточ-
ная адаптация методов оценки к современным 
вызовам и ограниченность использования новых 
технологий. Это подчеркивает необходимость 
пересмотра текущих подходов и внедрения более 
эффективных инструментов для оценки профес-
сионализма сотрудников [10].

Выводы. Обобщая изложенное следует 
подчеркнуть актуальность существующих мето-
дов огневой подготовки сотрудников ОВД, вклю-
чая традиционные подходы и современные тех-
нологии, такие как использование симуляторов и 
виртуальной реальности. Однако, анализ пока-
зал, что современные методики не только повы-
шают уровень профессионализма сотрудников, 
но и обеспечивают адаптацию к современным 
вызовам и требованиям общества. Так, была 
выявлена прямая связь между уровнем профес-
сионализма сотрудников и качеством выполне-
ния их служебных обязанностей. Профессио-
нальный рост, поддерживаемый систематиче-
ским обучением и внедрением инновационных 
технологий, способствует снижению ошибок и 
повышению безопасности. 

На основании проведенного анализа были 
предложены рекомендации по улучшению учеб-
ных процессов, включая разработку новых про-
грамм обучения, интеграцию современных техно-
логий и создание системы непрерывного обуче-
ния. Эти меры направлены на повышение эффек-
тивности подготовки сотрудников ОВД и их 
готовности к выполнению сложных задач.
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ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ОВД

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме повышения эффективности про-
фессиональной подготовки сотрудников для замещения должностей в органах внутренних 
дел Российской Федерации с использованием педагогических возможностей мультимедий-
ных средств обучения. В результате проведённого исследования была подтверждена значи-
мость цифровых технологий в огневой подготовке сотрудников ОВД. Рассмотренные приме-
ры использования симуляторов, интерактивных платформ и мобильных приложений демон-
стрируют их положительное влияние на повышение эффективности и доступности обучения. 
Преимущества цифровизации включают индивидуализацию образовательного процесса, уве-
личение точности выполнения задач, а также снижение затрат на обучение. Однако исследо-
вание также выявило ряд вызовов, таких как технические и финансовые ограничения, необ-
ходимость адаптации сотрудников к новым технологиям и постоянное обновление оборудо-
вания. В перспективе дальнейших исследований необходимо сосредоточиться на разработке 
методов преодоления выявленных ограничений и вызовов. Это может включать создание 
более доступных и экономически эффективных решений, а также программ адаптации со-
трудников к цифровым технологиям. Кроме того, важно изучить долгосрочное влияние циф-
ровизации на профессиональную подготовку сотрудников ОВД, а также возможности инте-
грации новых технологий, таких как искусственный интеллект и дополненная реальность, для 
повышения качества и эффективности обучения.

Ключевые слова: огневая подготовка, онлайн-обучение, цифровые технологии, вир- 
туальная реальность, дополненная реальность.
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Annotation. The article is devoted to the urgent problem of increasing the efficiency of pro-
fessional training of employees to fill positions in the internal affairs bodies of the Russian Federation 
using the pedagogical capabilities of multimedia training tools. As a result of the study, the impor-
tance of digital technologies in fireworks training of law enforcement officers was confirmed. The 
considered examples of the use of simulators, interactive platforms and mobile applications demon-
strate their positive impact on increasing the efficiency and accessibility of training. The benefits of 
digitalization include individualization of the educational process, increased accuracy of task perfor-
mance, and reduced training costs. However, the study also identified a number of challenges, such 
as technical and financial limitations, the need to adapt employees to new technologies and con-
stant equipment upgrades. In the future, further research should focus on developing methods to 
overcome the identified limitations and challenges. This may include the creation of more accessible 
and cost-effective solutions, as well as programs for adapting employees to digital technologies. In 
addition, it is important to study the long-term impact of digitalization on the professional training of 
police officers, as well as the possibilities of integrating new technologies, such as artificial intelli-
gence and augmented reality, to improve the quality and effectiveness of training.

Key words: fire training, online training, digital technologies, virtual reality, augmented reality.

Постановка проблемы. Внедрение инфор-
мационных технологий являются объективной 
реальностью современного этапа развития обще-
ства и государства. Одним из успешных приме-
ров их использования в огневой подготовке явля-
ется мобильное приложение Police Trainer. Это 
приложение предоставляет сотрудникам полиции 
доступ к интерактивным курсам, тестам и симу-
ляциям, что делает процесс обучения более гиб-
ким и непрерывным. Включение элементов гей-
мификации способствует повышению мотивации 
пользователей. Применение современных циф-
ровых решений, как показывает практика, значи-
тельно улучшает процесс обучения, делая его 
более удобным и эффективным. В частности, 
использование программы для формирования 
готовности к действиям в ситуациях применения 
оружия позволяет мобилизовать психофизиоло-
гический потенциал сотрудников и способствует 
повышению уверенности в принятии решения о 
произведении выстрела в различных юриди-
ко-значимых ситуациях [2].

Одним из главных преимуществ внедрения 
цифровых технологий в огневую подготовку 
сотрудников ОВД является возможность обуче-
ния в любое время и в любом месте. Использова-
ние онлайн-платформ и дистанционных образо-
вательных технологий обеспечивает доступ к 
учебным материалам и тренажёрам независимо 
от географического расположения. Согласно 
ежегодному отчету Министерства внутренних дел 
РФ, внедрение таких платформ увеличивает еже-
годно охват сотрудников, что свидетельствует о 
значительном росте доступности обучения. Это 
особенно актуально для работников в удалённых 
районах, где традиционные формы обучения 
могут быть затруднены.

Цифровые технологии способствуют сни-
жению затрат на обучение сотрудников органов 
внутренних дел. Внедрение виртуальных симуля-
торов и онлайн-курсов позволяет сократить рас-

ходы на организацию очных занятий, аренду 
помещений и закупку расходных материалов. Так, 
использование симуляторов снижает затраты на 
обучение на 30% по сравнению с традиционными 
методами. Это делает процесс подготовки более 
экономически эффективным, что особенно акту-
ально в условиях ограниченного бюджета. 

Таким образом, применение цифровых тех-
нологий в огневой подготовке сотрудников ОВД 
позволяет значительно повысить эффективность 
обучения, обеспечивая доступ к современным 
методам и средствам подготовки [2; 8]. 

Методология исследования. Цифровые 
технологии открывают уникальные возможности 
для адаптации учебных материалов под индиви-
дуальные потребности сотрудников органов вну-
тренних дел. Использование адаптивных систем 
обучения позволяет изменять содержание курсов 
в зависимости от уровня знаний и навыков обуча-
ющихся, что достигается за счет анализа их про-
гресса и ошибок в процессе обучения. Примене-
ние таких систем увеличивает усвоение матери-
ала, цифровая адаптация способствует более 
глубокому и качественному освоению знаний. 

Персонализация обучающих программ с 
использованием цифровых технологий позволяет 
учитывать индивидуальные особенности каждого 
сотрудника, такие как профессиональный опыт, 
уровень подготовки и предпочтительный стиль 
обучения [1; 4; 5]. Внедрение виртуальных трена-
жеров и симуляторов предоставляет возмож-
ность моделирования сценариев, максимально 
приближенных к реальным условиям, что дает 
сотрудникам шанс практиковать конкретные 
навыки. В 2019 году в МВД РФ была реализована 
экспериментальная программа с использова-
нием VR-тренажеров, что позволило сократить 
время на обучение сотрудников приблизительно 
на 20%. Это подчеркивает значимость персона-
лизированного подхода, способствующего повы-
шению эффективности подготовки. 
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Повышение качества подготовки сотрудни-
ков органов внутренних дел является одной из 
ключевых задач огневой подготовки. Внедрение 
цифровых технологий, таких как симуляторы и 
виртуальная реальность, позволяет значительно 
повысить точность выполнения задач и улучшить 
навыки сотрудников. Использование данных тех-
нологий в образовательных процессах способ-
ствует повышению точности выполнения задач. 
Это достигается благодаря возможности созда-
ния реалистичных сценариев, которые позволяют 
сотрудникам тренироваться в условиях, макси-
мально приближенных к реальным, без риска для 
их жизни и здоровья. Таким образом, цифровые 
технологии обеспечивают более качественную и 
безопасную подготовку сотрудников, что осо-
бенно важно в условиях современных вызовов и 
угроз.

Одним из основных технических ограниче-
ний при внедрении цифровых технологий в огне-
вую подготовку сотрудников ОВД является 
нехватка необходимого оборудования. Согласно 
отчету МВД России, около 40% региональных 
подразделений испытывают дефицит техниче-
ских средств, что препятствует полноценному 
использованию современных образовательных 
программ. Это связано как с отсутствием базо-
вого оборудования, так и с недостаточным уров-
нем технической инфраструктуры, необходимой 
для функционирования цифровых тренажеров и 
программного обеспечения. В результате, даже 
при наличии качественных цифровых решений, 
их применение ограничивается техническими 
возможностями подразделений. При этом совре-
менные цифровые инструменты и технологии 
способны значительно улучшить процесс обуче-
ния и подготовки сотрудников органов внутрен-
них дел в области огневой подготовки [3].

Финансовые ограничения также являются 
значительным препятствием на пути интеграции 
цифровых технологий в огневую подготовку. Вне-
дрение цифровых тренажеров требует значи-
тельных первоначальных инвестиций, которые 
составляют около 3 млн. рублей на одно подраз-
деление. Для многих региональных подразделе-
ний, работающих в условиях ограниченного бюд-
жета, такие расходы оказываются непосильными. 
Более того, помимо начальных затрат, необхо-
димы регулярные вложения в обслуживание и 
обновление оборудования, что создает дополни-
тельное финансовое бремя для органов внутрен-
них дел.

Одной из ключевых проблем внедрения 
цифровых технологий в огневую подготовку 
сотрудников органов внутренних дел является 
адаптация персонала. Около 50% сотрудников 
сталкиваются с трудностями при освоении новых 
цифровых инструментов в первые шесть месяцев 

их использования. Эти сложности вызваны 
несколькими факторами, такими как недостаток 
технической подготовки, непривычность к интер-
фейсам современных систем и психологическая 
неготовность к изменениям. Тем не менее, такие 
проблемы могут снижать эффективность обуче-
ния и вызывать сопротивление со стороны 
сотрудников, что требует дополнительных усилий 
для их преодоления [1; 9]. Внедрение современ-
ных информационных технологий в деятельность 
ОВД России имеет важное значение не только 
для повышения удобства работы за счет автома-
тизации отдельных процессов, но и для форми-
рования положительного имиджа организации.

Современные цифровые технологии в огне-
вой подготовке сотрудников ОВД демонстрируют 
высокую эффективность, однако их использова-
ние сопряжено с проблемой быстрого устарева-
ния оборудования и программного обеспечения. 
Средний срок службы цифрового оборудования 
составляет от 3 до 5 лет, после чего требуется 
обновление или замена для поддержания функ-
циональности. Стремительное развитие техноло-
гий делает существующие системы менее конку-
рентоспособными, что может снижать их эффек-
тивность. В результате органы внутренних дел 
сталкиваются с необходимостью регулярных 
инвестиций в обновление инфраструктуры, что 
может стать значительной финансовой нагруз-
кой. В условиях, когда «человечество существует 
в информационном мире, где всем правит тех-
ника и информация», как отмечает Н.В. Шестак, 
необходимость постоянного обновления стано-
вится особенно актуальной. [11]

Помимо технических аспектов, внедрение 
цифровых технологий в огневую подготовку тре-
бует постоянного обучения сотрудников для 
освоения новых систем и программ. Исследова-
ния показывают, что более 60% сотрудников 
испытывают трудности с освоением новых техно-
логий и требует дополнительных затрат на обуче-
ние. Это связано с необходимостью адаптации к 
новым подходам и инструментам, что может 
замедлять процесс внедрения технологий. Таким 
образом, успешная цифровизация требует раз-
работки эффективных программ обучения, кото-
рые позволят минимизировать время адаптации 
и повысить продуктивность сотрудников.

Традиционные методы огневой подготовки 
сотрудников органов внутренних дел включают 
использование реального огнестрельного ору-
жия на полигонах или стрельбищах. Эти занятия 
предполагают выполнение упражнений по 
стрельбе с использованием боевых патронов, что 
позволяет сотрудникам получить реальный опыт 
обращения с оружием. Основное внимание уде-
ляется практическим навыкам, таким как прице-
ливание, удержание оружия и выполнение точных 
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выстрелов. Традиционные методы также вклю-
чают теоретическую подготовку, направленную 
на изучение правил безопасности и тактики веде-
ния огня. Однако такие методы требуют значи-
тельных финансовых затрат на боеприпасы, обо-
рудование и содержание стрельбищ, а также вре-
мени на организацию и проведение занятий.

Цифровые методы огневой подготовки 
основываются на использовании симуляторов и 
виртуальных тренажеров. Эти системы создают 
виртуальную среду, в которой сотрудники могут 
тренироваться в стрельбе и оттачивать свои 
навыки без использования реальных патронов. 
Применение технологий виртуальной и дополнен-
ной реальности позволяет моделировать различ-
ные сценарии, включая экстремальные или ред-
кие ситуации, что способствует подготовке к 
реальным вызовам. Кроме того, цифровые 
методы обеспечивают возможность детального 
анализа действий обучаемых, что помогает выяв-
лять ошибки и корректировать их. Такие подходы 
являются более экономичными, так как снижают 
расходы на боеприпасы и эксплуатацию стрель-
бищ [7].

Сравнение традиционных и цифровых мето-
дов огневой подготовки показывает, что каждый 
из них имеет свои сильные и слабые стороны. 
Традиционные методы обеспечивают реалистич-
ный опыт и развивают навыки работы с реальным 
оружием, однако они требуют значительных 
затрат и времени. Цифровые методы, как мы ука-
зывали выше, напротив, экономичны и безо-
пасны, а также предоставляют возможность 
моделирования широкого спектра ситуаций. 
Однако цифровые методы могут уступать в плане 
физического восприятия оружия и реакций на 
реальные условия. Таким образом, сочетание 
обоих подходов может быть оптимальным реше-
нием для повышения качества подготовки сотруд-
ников.

Эффективность огневой подготовки сотруд-
ников ОВД определяется с помощью различных 
методов, которые позволяют оценить уровень их 
профессиональных навыков и готовности к 
выполнению служебных обязанностей. Традици-
онные подходы включают анализ результатов 
стрельб, оценки от инструкторов и тестирование 
на знание теоретических основ. Однако с разви-
тием цифровых технологий появились новые 
инструменты, такие как симуляторы и программ-
ное обеспечение для анализа данных, которые 
значительно расширяют возможности измере-
ния. Согласно исследованиям, использование 
цифровых симуляторов в обучении позволяет 
повысить точность стрельбы сотрудников по 
сравнению с традиционными методами. Это свя-
зано с тем, что такие технологии обеспечивают 
более точную и многогранную оценку навыков, а 

также позволяют проводить анализ ошибок и 
предоставлять персонализированную обратную 
связь. Таким образом, интеграция цифровых тех-
нологий в процессы измерения эффективности 
огневой подготовки способствует повышению 
качества обучения и профессиональной подго-
товки сотрудников ОВД [1; 2; 6].

Выводы. Цифровизация образования в 
последние годы демонстрирует стремительное 
развитие, и огневая подготовка сотрудников 
органов внутренних дел не является исключе-
нием. Внедрение технологий виртуальной и 
дополненной реальности, а также использование 
симуляторов и интерактивных тренажеров стано-
вится основой для создания более эффективных 
методов обучения. Эти технологии позволяют 
моделировать реальные ситуации в безопасной 
среде, что способствует повышению качества 
подготовки сотрудников. 

Технологии, такие как искусственный интел-
лект и большие данные, могут существенно изме-
нить подходы к обучению. Например, анализ дан-
ных о результатах тренировок позволяет созда-
вать индивидуальные программы подготовки, 
учитывающие сильные и слабые стороны каж-
дого сотрудника. Это делает обучение более пер-
сонализированным и эффективным, а также спо-
собствует лучшему усвоению навыков.

Несмотря на очевидные преимущества 
цифровизации, существуют вызовы, связанные с 
внедрением новых технологий. К ним относятся 
высокая стоимость оборудования и необходи-
мость обучения персонала для работы с ним. 
Процесс цифровизации повсеместно проникает в 
различные сферы человеческой жизни. Эконо-
мика, политика, право, медицина изменяются в 
результате цифровизации и инновационных тех-
нологий. Не отстает и образование, которое 
использовало в период COVID-19 передовые тех-
нологии дистанционного обучения [2; 4]. Для пре-
одоления этих проблем необходимо разработать 
стратегии оптимизации затрат и проводить тре-
нинги для инструкторов, что обеспечит успешное 
внедрение цифровых решений в процесс подго-
товки.
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ОБ ОСНОВНЫХ ФАКТОРАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

Аннотация. В ходе проведённого исследования были рассмотрены ключевые аспекты, 
влияющие на качество физической подготовки сотрудников полиции. Анализ методических 
подходов показал, что современная физическая подготовка должна основываться на индиви-
дуальных особенностях сотрудников и использовать современные технологии для повыше-
ния эффективности тренировочного процесса. Психологические аспекты, такие как мотива-
ция, стрессоустойчивость и командный дух, играют важную роль в формировании желания 
сотрудников заниматься спортом и достигать высоких результатов. Также было выявлено, 
что регулярные тренировки оказывают положительное влияние на профессиональную дея-
тельность сотрудников, способствуя повышению их работоспособности и снижению риска 
профессиональных заболеваний. Таким образом, исследование подтвердило, что комплекс-
ный подход к физической подготовке является наиболее эффективным для сотрудников по-
лиции. На основе проведённого анализа можно рекомендовать внедрение индивидуализиро-
ванных программ тренировок, которые учитывают физические возможности и профессио-
нальные задачи сотрудников полиции. 

Ключевые слова: сотрудники полиции, противодействие преступности, физическая 
подготовка, инновационные методики, индивидуальный подход.
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ABOUT THE MAIN FACTORS OF IMPROVING THE QUALITY  
OF PHYSICAL TRAINING OF POLICE OFFICERS

Annotation. The study examined the key aspects affecting the quality of physical training of 
police officers. Analysis of methodological approaches showed that modern physical training should 
be based on the individual characteristics of employees and use modern technologies to improve 
the effectiveness of the training process. Psychological aspects such as motivation, stress resist-
ance and team spirit play an important role in shaping the desire of employees to play sports and 
achieve high results. It was also found that regular training has a positive effect on the professional 
activities of employees, helping to improve their performance and reduce the risk of occupational 
diseases. Thus, the study confirmed that an integrated approach to physical training is the most 
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effective for police officers. Based on the analysis, it is possible to recommend the introduction of 
individualized training programs that take into account the physical capabilities and professional 
tasks of police officers.

Key words: police officers, crime prevention, physical training, innovative methods, individual 
approach.

Постановка проблемы. Физическая подго-
товка сотрудников полиции является важным 
аспектом их профессиональной деятельности, 
обеспечивающим не только выполнение служеб-
ных обязанностей, но и сохранение здоровья и 
работоспособности в условиях высокой физиче-
ской и психологической нагрузки. В современных 
условиях, когда требования к физическим и про-
фессиональным качествам сотрудников право-
охранительных органов постоянно растут, вопрос 
повышения качества физической подготовки 
приобретает особую значимость. Это связано с 
необходимостью адаптации тренировочных про-
грамм к современным вызовам, включая исполь-
зование новых методик и технологий, а также 
учет индивидуальных и психологических особен-
ностей сотрудников [4-7].

Целью настоящей работы является анализ 
основных факторов, влияющих на качество физи-
ческой подготовки сотрудников полиции, и раз-
работка рекомендаций по ее совершенствова-
нию. Для достижения этой цели в работе постав-
лены следующие задачи: изучить современные 
методические подходы к физической подготовке, 
исследовать психологические аспекты, влияю-
щие на мотивацию и устойчивость сотрудников, а 
также проанализировать влияние регулярных 
тренировок на профессиональную деятельность 
и здоровье сотрудников полиции.

Методология исследования. Современ-
ные тренировки сотрудников полиции основыва-
ются на инновационных методиках, направлен-
ных на повышение их профессиональной готов-
ности. Одной из таких методик является функци-
ональный тренинг, который включает упражнения, 
имитирующие реальные физические нагрузки, с 
которыми могут столкнуться полицейские в своей 
работе. Применение функционального тренинга 
способствует увеличению выносливости и скоро-
сти реакции сотрудников полиции на 20%, что 
значительно улучшает их физическую подготовку. 
Это подтверждает, что современные подходы к 
тренировкам могут существенно повысить 
эффективность служебной деятельности. Вместе 
с тем, важно учитывать, что развитие у сотрудни-
ков полиции разнообразных физических и 
морально-волевых качеств и достижение на их 
основе высоких результатов профессиональ-
но-прикладной деятельности реализуется путем 
подбора средств, методов и дозировки общей и 
специальной физической подготовки. Таким 

образом, комплексный подход к физической под-
готовке является ключевым для успешного 
выполнения служебных обязанностей.

Внедрение современных тренировочных 
методик в систему подготовки полиции требует 
адаптации к специфическим условиям службы. 
Одним из успешных примеров является примене-
ние принципов кроссфита, способствующих сни-
жению травматизма среди сотрудников полиции, 
что подтверждает их эффективность. Построе-
ние тренировок с учётом особенностей профес-
сиональной деятельности позволяет не только 
улучшить физическую форму сотрудников, но и 
минимизировать риск травм, что крайне важно 
для поддержания их работоспособности [1; 4; 9].

Индивидуальный подход в физической под-
готовке сотрудников полиции обладает рядом 
значительных преимуществ. Он позволяет учиты-
вать физические особенности, уровень подго-
товки и профессиональные требования каждого 
сотрудника, что способствует более эффектив-
ному достижению поставленных целей. Индиви-
дуализированные программы тренировок повы-
шают эффективность занятий по сравнению с 
универсальными программами. Это связано с 
тем, что такие программы позволяют избегать 
перегрузок и травм, а также обеспечивают опти-
мальный баланс между нагрузкой и восстановле-
нием. В результате сотрудники могут быстрее 
адаптироваться к физическим требованиям 
своей профессии и повышать свою профессио-
нальную готовность.

Для успешной реализации индивидуального 
подхода в тренировках сотрудников полиции 
используются различные методы адаптации. 
Основным из них является предварительное 
тестирование, позволяющее определить физиче-
ское состояние и выявить сильные и слабые сто-
роны каждого сотрудника. На основании этих 
данных составляются персонализированные 
планы тренировок, которые включают упражне-
ния, направленные на развитие необходимых 
навыков и устранение недостатков. 

Современные технологии существенно 
повышают эффективность физической подго-
товки сотрудников полиции. Одним из таких 
инструментов являются носимые устройства, 
например, фитнес-трекеры, которые позволяют 
отслеживать физическую активность, частоту 
сердечных сокращений, уровень стресса и дру-
гие показатели. Это создает возможность для 
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персонализации тренировочного процесса, что в 
свою очередь способствует достижению лучших 
результатов. Использование таких устройств уве-
личивает мотивацию и результативность трени-
ровок. Сотрудники могут объективно оценивать 
свои достижения и корректировать программу 
тренировок в реальном времени [2; 3; 9; 10].

Физическая подготовка, как важный эле-
мент обучения сотрудников полиции, имеет при-
кладное значение. В процессе подготовки фор-
мируются необходимые личностные качества, 
такие как выносливость, выдержка и целеустрем-
ленность. Таким образом, интеграция новых тех-
нологий в тренировочный процесс не только 
улучшает физическую форму сотрудников, но и 
способствует развитию важных личностных 
качеств, необходимых для успешного выполне-
ния служебных обязанностей.

Мотивация сотрудников полиции к физиче-
ской активности является важным аспектом их 
профессиональной подготовки. Одним из ключе-
вых факторов, способствующих формированию 
мотивации, является наличие четких целей, свя-
занных с профессиональной деятельностью и 
личным развитием. Более 60% сотрудников 
отмечают, что наличие ясной цели значительно 
повышает их желание заниматься спортом. Это 
обусловлено тем, что осознание пользы физиче-
ской подготовки для выполнения служебных обя-
занностей и улучшения здоровья служит стиму-
лом для регулярных тренировок. Также важным 
фактором является доступность ресурсов и вре-
мени для занятий, что позволяет сотрудникам 
легче интегрировать физическую активность в их 
повседневную жизнь.

Руководство и коллеги играют ключевую 
роль в формировании мотивации сотрудников к 
занятиям спортом. Поддержка со стороны 
начальства, выражающаяся в поощрении уча-
стия в спортивных мероприятиях и предоставле-
нии необходимых условий для тренировок, спо-
собствует повышению вовлеченности сотрудни-
ков. Например, внедренная Министерством вну-
тренних дел РФ в 2018 году программа «Здоровье 
сотрудников», включающая регулярные спортив-
ные мероприятия, привела к увеличению участия 
сотрудников в тренировках. Коллеги также ока-
зывают значительное влияние, создавая атмос-
феру взаимной поддержки и соревновательного 
духа, что положительно сказывается на мотива-
ции к физической активности.

Психологическая устойчивость является 
ключевым фактором в поддержании высокого 
уровня физической подготовки сотрудников 
полиции. Это качество позволяет им сохранять 
концентрацию, уверенность и целеустремлен-
ность даже в сложных условиях. Полицейские, 
регулярно занимающиеся физической активно-

стью, демонстрируют более высокий уровень 
психологической устойчивости и способности 
справляться с профессиональными вызовами. 
Регулярные тренировки формируют привычку к 
преодолению трудностей, что положительно ска-
зывается на общей выносливости и уверенности 
в своих силах. Важно отметить, что тактическая 
подготовка также охватывает аспекты, связан-
ные с психологическим состоянием полицей-
ского, что обеспечивает уверенность в действиях 
и готовность к принятию сложных решений.

Стрессоустойчивость является ключевым 
фактором в профессиональной деятельности 
сотрудников полиции, поскольку стрессовые 
ситуации возникают регулярно. В условиях раз-
вития и углубления целого ряда политических, 
идеологических, религиозных, экономических и 
прочих конфликтов и кризисов физическая 
активность приобретает особую значимость. 
Регулярные физические упражнения способны 
снизить уровень стресса и повысить стрессоу-
стойчивость. Это происходит благодаря тому, что 
физическая активность способствует выработке 
эндорфинов, которые улучшают настроение и 
увеличивают устойчивость к стрессовым воздей-
ствиям. Таким образом, физическая подготовка 
не только улучшает физическую форму сотрудни-
ков полиции, но и помогает им более эффективно 
справляться с эмоциональными нагрузками, что 
в свою очередь повышает их результативность в 
выполнении служебных обязанностей.

Командный дух – еще один фактор, играю-
щий ключевую роль в формировании мотивации 
и поддержки среди сотрудников полиции, оказы-
вает значительное влияние на их физическую 
подготовку. Группы с высоким уровнем команд-
ного взаимодействия демонстрируют лучшие 
показатели физической подготовки. Это связано 
с тем, что взаимная поддержка и мотивация вну-
три коллектива стимулируют регулярные трени-
ровки, укрепляют уверенность в своих силах и 
создают благоприятную атмосферу для занятий 
спортом. В условиях командной работы сотруд-
ники чувствуют себя частью единого целого, что 
способствует укреплению их личной ответствен-
ности за результаты физической подготовки и 
достижение общих целей. Таким образом, разви-
тие командного духа является важным компонен-
том эффективной физической подготовки сотруд-
ников полиции [6-10].

Практические примеры подтверждают, что 
физическая подготовка существенно влияет на 
качество выполнения служебных обязанностей 
сотрудниками полиции. Физически подготовлен-
ные сотрудники реже получают травмы при 
выполнении своих задач. Это объясняется тем, 
что высокий уровень физической подготовки 
позволяет им более эффективно справляться с 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  3 -  2025

249

физическими нагрузками и предотвращать трав-
матические ситуации. Важно подчеркнуть, что 
специальная физическая подготовка сотрудни-
ков ОВД к выполнению служебно-боевых задач в 
условиях локальных конфликтов является одним 
из индикаторов уровня профессиональной под-
готовленности сотрудников правоохранительной 
системы МВД России. Таким образом, регуляр-
ные тренировки в подготовке сотрудников поли-
ции становятся необходимым условием для повы-
шения их профессиональной эффективности.

Для эффективного внедрения физической 
активности в профессиональную жизнь сотруд-
ников полиции следует разработать методиче-
ские рекомендации, учитывающие специфику их 
работы. Исследования показывают, что сотруд-
ники, занимающиеся физической активностью не 
менее 150 минут в неделю, реже сталкиваются с 
профессиональным выгоранием, что подчерки-
вает необходимость регулярных тренировок. 
Программы физической подготовки должны 
включать кардионагрузки, а также упражнения 
на развитие силы и гибкости, что обеспечит все-
стороннее укрепление организма. При этом сле-
дует учитывать индивидуальные особенности 
сотрудников, чтобы избежать перенапряжения и 
травм.

Физическая активность сотрудников поли-
ции играет важную роль в обеспечении обще-
ственной безопасности. Высокий уровень физи-
ческой подготовки позволяет сотрудникам более 
эффективно выполнять свои служебные обязан-
ности, особенно в ситуациях, требующих 
быстрого реагирования и значительных физиче-
ских усилий. Согласно исследованиям, сотруд-
ники полиции с высоким уровнем физической 
подготовки демонстрируют более высокую 
эффективность в предотвращении преступлений. 
Это особенно актуально в условиях, где требу-
ется не только оперативность, но и выносливость, 
например, в преследовании подозреваемых или в 
обеспечении порядка на массовых мероприя-
тиях. Таким образом, поддержание высокого 
уровня физической активности сотрудников 
полиции способствует снижению уровня пре-
ступности, повышая их способность оперативно 
реагировать на угрозы и предотвращать право-
нарушения.

Вместе с тем, физическая активность играет 
ключевую роль в поддержании общего здоровья 
сотрудников полиции. Регулярные тренировки 
способствуют улучшению работы сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем, укрепляют опор-
но-двигательный аппарат и способствуют норма-
лизации обмена веществ. Регулярная физическая 
активность снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. Это особенно важно для сотрудни-

ков полиции, чья работа связана с высоким уров-
нем стресса и значительными физическими 
нагрузками. Таким образом, физическая актив-
ность становится неотъемлемой частью профи-
лактики заболеваний и поддержания здоровья [4; 
10].

Кроме того, физическая подготовка оказы-
вает значительное влияние на профилактику про-
фессиональных заболеваний, которые часто 
встречаются среди сотрудников полиции. Регу-
лярные тренировки помогают снизить риск раз-
вития гиподинамии, профессионального стресса 
и связанных с ним заболеваний, таких как гипер-
тония и ишемическая болезнь сердца. Сотруд-
ники полиции, регулярно занимающиеся физиче-
ской подготовкой, демонстрируют более высокий 
уровень физического здоровья по сравнению с 
коллегами, пренебрегающими тренировками. Это 
свидетельствует о важности систематической 
физической активности для профилактики про-
фессиональных заболеваний и повышения каче-
ства жизни сотрудников [5; 8; 10].

Выводы. Эффективная организация трени-
ровочного процесса для сотрудников полиции 
должна основываться на индивидуальном под-
ходе, учитывающем как физические, так и психо-
логические особенности каждого сотрудника. 
Исследования подтверждают, что адаптирован-
ные программы тренировок, соответствующие 
профессиональным требованиям и физическому 
состоянию сотрудников, способствуют значи-
тельному снижению уровня стресса и повыше-
нию общей работоспособности. Физическое 
совершенствование полицейских заключается в 
улучшении, поддержании и восстановлении их 
физического состояния в результате системати-
ческого выполнения физических упражнений и 
воздействия других благоприятных условий. Это 
подчеркивает важность внедрения персонализи-
рованных подходов в тренировочный процесс, 
что позволит достигать максимальной эффектив-
ности.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – БАЗОВЫЙ КРИТЕРИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СОТРУДНИКОВ ОВД

Аннотация. В ходе исследования была подтверждена значимость физической подго-
товки как базового критерия профессионализма сотрудников органов внутренних дел. Проа-
нализированы аспекты влияния физической активности на выполнение служебных обязанно-
стей, здоровье и психоэмоциональное состояние сотрудников. Доказано, что физическая 
подготовка способствует повышению работоспособности, снижению уровня стресса и увели-
чению профессиональной эффективности. На основании проведенного анализа предложены 
рекомендации по совершенствованию физической подготовки сотрудников ОВД, включая 
внедрение индивидуализированных тренировочных программ, использование современных 
технологий мониторинга физической активности и создание условий для повышения мотива-
ции к занятиям спортом. Перспективными направлениями дальнейших исследований являют-
ся разработка новых методик тренировок, адаптированных к специфике профессиональной 
деятельности сотрудников ОВД, и изучение долгосрочного влияния физической подготовки 
на их профессиональную эффективность. Разработка эффективных программ физической 
подготовки для сотрудников органов внутренних дел должна основываться на принципах, 
обеспечивающих их соответствие специфике выполняемых задач. Основополагающим прин-
ципом является учет профессиональных требований, которые предъявляются к сотрудникам. 
Это включает в себя физическую выносливость, силу, быстроту реакции и способность рабо-
тать в стрессовых условиях. Программа должна быть структурирована таким образом, чтобы 
развивать и поддерживать эти качества на высоком уровне. Также важно учитывать индиви-
дуальные особенности сотрудников, включая их возраст, уровень подготовки и состояние 
здоровья, что позволит минимизировать риск травм и повысить эффективность тренировок. 

Ключевые слова: физическая подготовка, экстремальные условия, стрессоустойчи-
вость, мотивация, эффективность, профессионализм.
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Annotation. The study confirmed the importance of physical training as a basic criterion of 
professionalism of law enforcement officers. The aspects of the influence of physical activity on the 
performance of official duties, health and psycho-emotional state of employees were analyzed. It 
was proven that physical training helps to increase performance, reduce stress levels and increase 
professional efficiency. Based on the analysis, recommendations were proposed for improving the 
physical training of law enforcement officers, including the introduction of individualized training 
programs, the use of modern technologies for monitoring physical activity and the creation of 
conditions for increasing motivation for sports. Promising areas for further research are the 
development of new training methods adapted to the specifics of the professional activities of law 
enforcement officers and the study of the long-term impact of physical training on their professional 
efficiency. The development of effective physical training programs for law enforcement officers 
should be based on principles that ensure their compliance with the specifics of the tasks performed. 
The fundamental principle is to take into account the professional requirements imposed on 
employees. This includes physical endurance, strength, reaction speed and the ability to work under 
stress. The program should be structured in such a way as to develop and maintain these qualities 
at a high level. It is also important to take into account the individual characteristics of employees, 
including their age, level of training and health, which will minimize the risk of injury and increase the 
effectiveness of training.

Key words: physical training, extreme conditions, stress resistance, motivation, efficiency, 
professionalism.

Постановка проблемы. Физическая подго-
товка является главным компонентом професси-
ональной деятельности сотрудников органов вну-
тренних дел. В условиях увеличения нагрузки и 
требований к служебной деятельности, сотруд-
ники ОВД сталкиваются с необходимостью под-
держания высокого уровня физической выносли-
вости, силы и координации. Эти качества не 
только способствуют успешному выполнению 
служебных обязанностей, но и обеспечивают их 
безопасность, что особенно важно в сложных и 
экстремальных ситуациях. В связи с этим, вопрос 
физической подготовки сотрудников ОВД приоб-
ретает особую значимость.

Методология исследования. Физическая 
подготовка обеспечивает способность сотрудни-
ков ОВД выполнять служебные обязанности в 
условиях повышенной нагрузки. Высокий уро-
вень физической подготовки способствует увели-
чению выносливости, что особенно важно при 
длительных оперативных мероприятиях или ситу-
ациях, требующих значительных физических уси-
лий. Например, сотрудники, обладающие хоро-
шей физической формой, способны эффективно 
действовать в экстремальных условиях, таких 
как преследование правонарушителей или уча-
стие в спасательных операциях. Таким образом, 
физическая подготовка становится основой для 
успешного выполнения профессиональных задач 
и статистика показывает, что сотрудники с высо-
ким уровнем физической подготовки реже полу-
чают травмы на службе. Это связано с тем, что 
тренированный организм лучше справляется с 
физическими нагрузками и быстрее реагирует на 
опасные ситуации. Кроме того, физическая под-
готовка помогает сотрудникам избежать профес-

сиональных заболеваний, связанных с малопод-
вижным образом жизни [10]. 

Физическая активность играет важную роль 
в снижении уровня стресса, что особенно акту-
ально для сотрудников органов внутренних дел, 
работа которых связана с высоким уровнем пси-
хологической нагрузки. Регулярные физические 
упражнения могут уменьшить уровень стресса на 
20-30% за счет улучшения общего состояния 
организма и нормализации гормонального фона. 
Для сотрудников ОВД это становится критически 
важным, так как их профессиональная деятель-
ность часто сопровождается стрессовыми ситуа-
циями и требует высокой стрессоустойчивости. 
Физическая активность способствует выработке 
эндорфинов – гормонов счастья, которые улуч-
шают настроение и общее самочувствие, а также 
нормализуют сон, что в свою очередь положи-
тельно сказывается на их работоспособности и 
психоэмоциональном состоянии. Таким образом, 
регулярные занятия спортом не только укре-
пляют физическое здоровье, но и являются 
эффективным инструментом для поддержания 
психологического благополучия сотрудников 
ОВД.

Физическая активность играет ключевую 
роль в поддержании общего состояния здоровья 
сотрудников органов внутренних дел. Регуляр-
ные физические нагрузки способствуют укрепле-
нию сердечно-сосудистой системы, улучшению 
работы дыхательной системы и повышению 
общего тонуса организма. 

Высокий уровень физической подготовки 
сотрудников органов внутренних дел напрямую 
влияет на их профессиональную эффективность. 
Исследования показывают, что физически подго-
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товленные сотрудники демонстрируют большую 
результативность в выполнении служебных 
задач. Это связано с их способностью выдержи-
вать длительные нагрузки и быстро восстанавли-
ваться после интенсивной деятельности [2; 7]. 
Кроме того, физическая активность способствует 
улучшению когнитивных функций, таких как вни-
мание, память и скорость реакции, что критиче-
ски важно для успешного выполнения оператив-
ных задач. Физическая подготовка сотрудников 
органов внутренних дел является важным аспек-
том, который напрямую влияет на их профессио-
нализм и способность выполнять служебные обя-
занности. Таким образом, физическая подготовка 
не только улучшает здоровье сотрудников, но и 
значительно расширяет их профессиональные 
возможности.

Анализ существующих программ физиче-
ской подготовки сотрудников ОВД выявляет ряд 
ключевых проблем и недостатков. Основной 
задачей этих программ является обеспечение 
сотрудников необходимым уровнем физической 
готовности для выполнения служебных обязан-
ностей. Большая часть сотрудников ОВД считают 
текущие программы недостаточно адаптирован-
ными к их индивидуальным потребностям и спец-
ифике работы. Это указывает на необходимость 
пересмотра подходов к организации физической 
подготовки с акцентом на профессиональные 
требования и личные особенности каждого 
сотрудника. Отсутствие персонализации в трени-
ровках может снижать их эффективность и моти-
вацию сотрудников к участию в таких програм-
мах. Физическая подготовка, как составляющая 
обучения будущих практических сотрудников 
полиции, имеет прикладное значение. В ее про-
цессе закладываются необходимые личностные 
качества, повышающие выносливость, выдержку 
и целеустремленность [4; 5]. Поэтому важно инте-
грировать эти аспекты в программы физической 
подготовки, чтобы они не только соответствовали 
требованиям службы, но и способствовали раз-
витию личностных качеств сотрудников.

Современные технологии также играют 
важную роль в совершенствовании тренировоч-
ного процесса сотрудников органов внутренних 
дел. Одним из наиболее перспективных направ-
лений является использование электронных 
средств мониторинга, таких как фитнес-браслеты 
и умные часы, которые позволяют точно оцени-
вать уровень физической активности и контроли-
ровать параметры здоровья. Согласно данным 
исследований, применение таких устройств уве-
личивает точность оценки физической активно-
сти, что способствует более эффективному пла-
нированию тренировок. Кроме того, внедрение 
виртуальных тренажеров предоставляет возмож-
ность моделировать различные ситуации, с кото-

рыми сотрудники могут столкнуться в реальной 
жизни, что значительно улучшает их подготовку к 
выполнению служебных обязанностей. 

Эффективность инновационных методов в 
тренировочном процессе подтверждается много-
численными исследованиями и практическими 
примерами. В частности, внедрение виртуальных 
тренажеров в рамках пилотных проектов пока-
зало снижение травматизма на тренировках на 
20%, что свидетельствует о повышении безопас-
ности занятий. Также использование индивиду-
альных программ тренировок, основанных на 
данных, собранных с помощью электронных 
устройств, позволяет более точно учитывать 
физические возможности и потребности каждого 
сотрудника, что значительно повышает мотива-
цию и результативность [1; 8; 9]. 

Использование индивидуального подхода в 
физической подготовке сотрудников ОВД также 
имеет важное значение в повышении эффектив-
ности тренировочного процесса. Каждый сотруд-
ник обладает уникальными физическими харак-
теристиками, уровнем подготовки и профессио-
нальными обязанностями, что требует адаптации 
тренировочных программ к их индивидуальным 
потребностям. Исследования показывают, что 
использование индивидуальных тренировочных 
программ позволяет повысить эффективность 
занятий по сравнению с групповыми трениров-
ками без учета особенностей каждого сотруд-
ника. Это связано с тем, что индивидуальный 
подход учитывает не только физическое состоя-
ние сотрудника, но и его психологические осо-
бенности, что способствует повышению мотива-
ции и вовлеченности в тренировочный процесс.

Существующие программы физической 
подготовки сотрудников ОВД часто подверга-
ются критике со стороны самих сотрудников. Так, 
около 35% опрошенных сотрудников ОВД отме-
тили, что текущие программы физической подго-
товки не учитывают их профессиональные 
задачи, что свидетельствует о недостаточной 
адаптации программ к реальным условиям 
работы и может снижать их эффективность. 
Например, отсутствие упражнений, направлен-
ных на развитие специфических навыков, таких 
как выносливость в стрессовых ситуациях или 
способность к быстрому реагированию, делает 
подготовку менее полезной в профессиональной 
деятельности. При этом следует учитывать, что 
основным назначением боевых приемов борьбы 
является самозащита и защита граждан от пре-
ступных посягательств, связанных с насилием, 
либо с непосредственной угрозой насилия. В 
связи с этим программы физической подготовки 
должны включать элементы, способствующие 
развитию навыков, необходимых для эффектив-
ного выполнения служебных обязанностей. 
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Например, сотрудники оперативных подразделе-
ний нуждаются в одном уровне подготовки, в то 
время как административные работники требуют 
другого. Игнорирование этого аспекта может 
приводить к снижению мотивации к занятиям и 
уменьшению их эффективности. И в данном 
аспекте профессионализм сотрудника зависит не 
только от уровня подготовки в вузе, но и от исход-
ной совокупности личностных качеств, их соот-
ветствия особенностям правоохранительной дея-
тельности. Поэтому для повышения профессио-
нального уровня сотрудников важно учитывать 
не только физическую подготовку, но и их лич-
ностные качества [3; 8].

Мотивация сотрудников органов внутрен-
них дел к регулярным занятиям физической 
активностью играет ключевую роль в поддержа-
нии их профессиональной готовности и здоро-
вья. Психологические аспекты мотивации вклю-
чают такие факторы, как поддержка со стороны 
руководства, коллег и семьи, а также личная 
удовлетворенность от занятий спортом. Сотруд-
ники, получающие поддержку от руководства и 
коллег в вопросах физической активности, 
демонстрируют более высокий уровень мотива-
ции и удовлетворенности работой. Это подчерки-
вает важность создания благоприятной среды, 
способствующей развитию физической активно-
сти, как части повседневной профессиональной 
жизни сотрудников ОВД.

Для повышения мотивации сотрудников 
ОВД к занятиям спортом также необходимо вне-
дрение стимулирующих мер, таких как организа-
ция спортивных мероприятий, предоставление 
дополнительных бонусов и поддержка со сто-
роны руководства. Введение соревнований 
между подразделениями, например, в виде спор-
тивных игр или марафонов, может способство-
вать развитию командного духа и укреплению 
физической подготовки сотрудников. Кроме того, 
признание достижений сотрудников в области 
спорта, выраженное в виде наград или премий, 
послужит дополнительным стимулом к активному 
участию в спортивной жизни. Поддержка со сто-
роны руководства, выраженная в выделении вре-
мени для тренировок и создании гибкого гра-
фика, также играет важную роль в повышении 
интереса к физической активности.

Одной из наиболее значимых проблем, с 
которыми сталкиваются сотрудники ОВД в вопро-
сах физической подготовки, является нехватка 
времени. Так, 68% опрошенных сотрудников 
отметили, что именно недостаток свободного 
времени является основной причиной их низкой 
физической активности. Это связано с высокой 
нагрузкой на службе, включающей не только 
выполнение служебных обязанностей, но и уча-
стие в административных процессах, что остав-

ляет мало времени для личных нужд, включая 
занятия спортом. Кроме того, многие сотрудники 
испытывают трудности с доступом к спортивным 
объектам в удобное для них время, что также 
ограничивает их возможности для тренировок [6; 
10].

Выводы. Для преодоления указанных про-
блем необходим комплексный подход, включаю-
щий разработку гибких графиков тренировок и 
улучшение инфраструктуры. Например, инициа-
тива МВД России, предполагающая введение 
гибких графиков тренировок, позволила увели-
чить посещаемость спортивных мероприятий. 
Это свидетельствует о том, что создание условий, 
учитывающих особенности служебного времени 
сотрудников, может существенно повысить их 
вовлеченность в физическую активность. Также 
важно обеспечить доступность спортивных объ-
ектов и оборудования, а также внедрять про-
граммы, мотивирующие сотрудников к регуляр-
ным тренировкам, такие как соревнования и 
поощрения за достижения в спорте.

Анализ потребностей сотрудников ОВД в 
физической подготовке является важным этапом 
разработки эффективных тренировочных про-
грамм. Эти потребности определяются специфи-
кой их профессиональной деятельности, требую-
щей высокой физической выносливости, силы и 
координации. Индивидуальный подход к трени-
ровкам способствует повышению мотивации и 
эффективности занятий. Большинство сотрудни-
ков ОВД считают индивидуализацию тренировоч-
ных программ важным фактором для достижения 
высоких результатов. При этом в структуру заня-
тия должны быть включены разнообразные 
упражнения, основная направленность которых 
будет сконцентрирована на формировании и раз-
витии у сотрудников необходимых физических 
качеств – силы, быстроты, выносливости, ловко-
сти, реакции и т.д. 

Создание индивидуализированных трени-
ровочных программ является важным шагом в 
повышении уровня физической подготовки 
сотрудников ОВД. Индивидуализация учитывает 
особенности физического состояния, уровня 
подготовки и профессиональных требований 
каждого сотрудника. Внедрение в 2021 году МВД 
России пилотного проекта по разработке персо-
нализированных тренировочных программ про-
демонстрировало улучшение физической подго-
товки сотрудников, что подтверждает эффектив-
ность данного подхода. Разработка таких про-
грамм должна основываться на комплексной 
оценке физического состояния сотрудников и их 
профессиональных задач, что обеспечит целена-
правленное развитие необходимых навыков и 
способностей.
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Аннотация. Целью данного исследования является анализ текущего состояния системы 
подготовки специалистов по физической культуре и спорту для системы МВД России, а также 
разработка рекомендаций по её совершенствованию. Для достижения этой цели решены 
следующие задачи: изучена структура и содержание образовательных программ, выявлены 
ключевые компетенции, необходимые для специалистов, проанализирована эффективность 
существующих методик обучения. В ходе исследования рассмотрены ключевые аспекты под-
готовки специалистов по физической культуре и спорту для системы МВД России. Анализ 
образовательных программ, методов обучения и требований к квалификации позволил выя-
вить как сильные стороны существующих подходов, так и их недостатки. Были определены 
основные компетенции, необходимые для успешной профессиональной деятельности специ-
алистов, а также предложены рекомендации по улучшению образовательных процессов. 
Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку новых методик обучения, 
которые учитывают современные вызовы и тенденции в области физической подготовки. 
Особое внимание следует уделить интеграции международного опыта в отечественные про-
граммы подготовки, а также изучению влияния инновационных образовательных технологий 
на качество подготовки специалистов для системы МВД России.
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specialists in physical education and sports for the Russian Ministry of Internal Affairs system, as 
well as to develop recommendations for its improvement. To achieve this goal, the following tasks 
were solved: the structure and content of educational programs were studied, the key competencies 
necessary for specialists were identified, and the effectiveness of existing training methods was 
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analyzed. The study considered the key aspects of training specialists in physical education and 
sports for the Russian Ministry of Internal Affairs system. The analysis of educational programs, 
teaching methods and qualification requirements allowed us to identify both the strengths of existing 
approaches and their shortcomings. The main competencies necessary for successful professional 
activity of specialists were determined, and recommendations for improving educational processes 
were proposed. Further research can be aimed at developing new teaching methods that take into 
account modern challenges and trends in the field of physical training. Particular attention should be 
paid to the integration of international experience into domestic training programs, as well as to the 
study of the impact of innovative educational technologies on the quality of training specialists for 
the Russian Ministry of Internal Affairs system.

Key words: educational programs, competence, innovative technologies, physical training, 
tactical training, assessment, certification.

Постановка проблемы. Подготовка специ-
алистов в области физической культуры и спорта 
имеет ключевое значение для обеспечения 
эффективного функционирования системы МВД 
России. Физическая подготовка сотрудников 
правоохранительных органов является неотъем-
лемой частью их профессиональной деятельно-
сти, так как она способствует поддержанию 
высокого уровня физической выносливости, 
быстроты реакции и способности выполнять слу-
жебные обязанности в сложных условиях. В 
условиях современных вызовов, таких как увели-
чение уровня преступности и необходимость обе-
спечения общественной безопасности, наличие 
квалифицированных специалистов в данной 
области становится особенно актуальным. Иссле-
дование процесса подготовки таких кадров 
позволяет выявить существующие проблемы и 
предложить пути их решения.

Методология исследования. Образова-
тельные программы, направленные на подготовку 
специалистов по физической культуре и спорту 
для системы МВД России, имеют сложную и мно-
гокомпонентную структуру. Они включают в себя 
как теоретические, так и практические курсы, 
которые обеспечивают всестороннее развитие 
профессиональных компетенций. Важным эле-
ментом этих программ являются специализиро-
ванные модули, предназначенные для формиро-
вания навыков, необходимых для выполнения 
специфических задач в условиях службы в МВД. 
Эти модули часто включают курсы по тактиче-
ской и физической подготовке, что позволяет 
выпускникам эффективно справляться с профес-
сиональными обязанностями.

Содержание образовательных программ в 
сфере физической культуры и спорта для системы 
МВД разрабатывается с учётом специфики слу-
жебной деятельности и включают специализиро-
ванные курсы по тактической подготовке, что 
подтверждает их ориентацию на практическую 
применимость знаний [5; 8; 9]. 

Методы обучения, применяемые в образо-
вательных программах подготовки специалистов 
по физической культуре и спорту для системы 

МВД, включают лекции, семинары, практические 
занятия, а также современные подходы, такие 
как интерактивные методики и симуляционные 
тренировки. В последние годы наблюдается 
активное внедрение инновационных технологий, 
включая использование мультимедийных средств 
и виртуальной реальности, что позволяет более 
эффективно адаптировать процесс обучения к 
реальным условиям профессиональной деятель-
ности.

Эффективность используемых методов 
обучения подтверждается результатами исследо-
ваний и отчетов МВД России. Например, внедре-
ние интерактивных методов обучения позволило 
повысить уровень усвоения материала, кроме 
того, использование симуляционных тренировок, 
позволяющих моделировать реальные ситуации 
и уровень профессиональной подготовки. 

Современные тенденции в подготовке 
специалистов по физической культуре и спорту 
для системы МВД России отражают также общие 
изменения в образовательной сфере. Одним из 
наиболее значимых шагов в этом направлении 
стала реализация федерального проекта «Спорт 
– норма жизни», направленного на популяриза-
цию физической культуры и внедрение инноваци-
онных подходов в образовательные программы, 
включая современные технологии, такие как вир-
туальная реальность и интерактивные плат-
формы. Эти методы способствуют более глубо-
кому усвоению материала и адаптируют образо-
вательные процессы к индивидуальным потреб-
ностям обучающихся [1; 7]. 

Ключевые компетенции специалистов в 
области физической культуры для системы МВД 
России определяются профессиональными стан-
дартами и требованиями к служебной деятельно-
сти. Одной из основных компетенций является 
умение организовывать и проводить спортивные 
мероприятия, что необходимо для поддержания 
физической формы сотрудников и улучшения их 
профессиональной подготовки. Важным аспек-
том также является обеспечение физической 
подготовки сотрудников, включая разработку 
индивидуальных программ тренировок, которые 
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учитывают специфику служебных обязанностей. 
В этом контексте важно отметить, что необхо-
димо формировать мотивационно-ценностное 
отношение к физической культуре на базе аргу-
ментированного убеждения. Мотив является 
основным стимулом, побуждающим человека к 
деятельности. Эти компетенции позволяют специ-
алистам эффективно выполнять свои функции и 
способствуют повышению уровня физической 
подготовки сотрудников МВД.

Роль ключевых компетенций в профессио-
нальной деятельности специалистов в области 
физической культуры для системы МВД России 
трудно переоценить. Умение организовывать 
спортивные мероприятия и обеспечивать физи-
ческую подготовку сотрудников не только улуч-
шает их физическое состояние, но и способ-
ствует повышению морального духа и готовности 
к выполнению служебных задач. Эти навыки соз-
дают здоровую рабочую среду и укрепляют 
командный дух, что особенно важно для сотруд-
ников, работающих в условиях повышенных 
физических и эмоциональных нагрузок [2; 3; 6]. 

Зарубежные подходы к подготовке специа-
листов по физической культуре и спорту для пра-
воохранительных органов демонстрируют разно-
образие методик и акцент на практическую 
направленность обучения. Например, в США 
активно применяются технологии симуляции 
реальных ситуаций, что позволяет обучающимся 
развивать навыки в условиях, максимально при-
ближенных к реальным. Это способствует фор-
мированию у специалистов способности к опера-
тивному принятию решений и адаптации в слож-
ных условиях. В Германии подготовка специали-
стов включает обязательные стажировки в 
реальных условиях, что обеспечивает практиче-
ское применение теоретических знаний и позво-
ляет выпускникам быстрее интегрироваться в 
профессиональную среду. Эти примеры подчер-
кивают важность практико-ориентированного 
подхода в образовательных программах.

Сравнительный анализ зарубежных и отече-
ственных методик подготовки специалистов по 
физической культуре и спорту выявляет как 
общие черты, так и различия. Отечественные 
программы, как и зарубежные, направлены на 
развитие профессиональных навыков, необходи-
мых для выполнения задач в системе МВД Рос-
сии. Однако в зарубежных методиках больше 
внимания уделяется интеграции практических 
элементов, таких как симуляции и стажировки, 
тогда как отечественные программы чаще ориен-
тированы на теоретическую подготовку. Это ука-
зывает на необходимость усиления практической 
составляющей в российских образовательных 
программах, что может быть достигнуто за счет 
внедрения успешных зарубежных практик.

Оценка квалификации и сертификация 
специалистов. Процесс оценки квалификации 
специалистов в области физической культуры и 
спорта для системы МВД России включает 
несколько ключевых этапов. Основным из них 
является аттестация, которая проводится в 
форме экзаменов, тестов и практических зада-
ний. Эти мероприятия направлены на проверку 
соответствия профессиональных навыков и зна-
ний установленным стандартам. 

Сертификация специалистов играет важ-
ную роль в их профессиональной подготовке, 
охватывая проверку теоретических знаний, прак-
тических навыков и физической подготовки. Этот 
процесс не только подтверждает соответствие 
специалиста установленным требованиям, но и 
выявляет области для дальнейшего развития. В 
2019 году был принят федеральный стандарт, 
который регламентирует квалификационные тре-
бования для специалистов по физической куль-
туре в государственных структурах, что стало 
значимым шагом к унификации и усовершенство-
ванию системы сертификации. Такой подход к 
организации учебного процесса характеризуется 
директивно-нормативным стилем, который обе-
спечивает четкость в планировании, организации 
и контроле.

Эффективность систем оценки и сертифи-
кации специалистов в области физической куль-
туры и спорта для системы МВД России продол-
жает оставаться предметом анализа. Например, 
проверка физической подготовки часто не учиты-
вает индивидуальные особенности специалистов, 
что может снижать объективность оценки. Вне-
дрение современных технологий и методов 
оценки, а также пересмотр существующих требо-
ваний могут значительно повысить качество под-
готовки специалистов и их соответствие профес-
сиональным стандартам.

Перспективы профессионального роста. На 
профессиональный рост специалистов влияют 
как внутренние, так и внешние факторы. Вну-
тренние факторы включают мотивацию сотруд-
ников к обучению и саморазвитию, а также готов-
ность осваивать новые компетенции. Внешние 
факторы охватывают доступность образователь-
ных ресурсов, поддержку со стороны руковод-
ства и наличие современных программ повыше-
ния квалификации. Более 20% из опрошенных 
сотрудников МВД России считают улучшение 
условий для профессионального развития необ-
ходимым шагом для повышения их эффективно-
сти.

Для решения проблем профессионального 
роста специалистов в области физической куль-
туры и спорта необходимы внедрение современ-
ных образовательных технологий и разработка 
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программ, соответствующих требованиям МВД. 
Это включает использование дистанционного 
обучения, проведение практических тренингов и 
семинаров, а также создание условий для обмена 
опытом между сотрудниками. Системная под-
держка со стороны руководства также играет 
ключевую роль. Важными аспектами являются 
финансирование образовательных инициатив и 
стимулирование сотрудников к повышению ква-
лификации. Эти меры создадут благоприятные 
условия для профессионального роста и разви-
тия специалистов, обеспечивая комплексный 
подход к решению возникающих вопросов [3; 4; 
9].

Выводы. Современные методики подго-
товки специалистов по физической культуре и 
спорту в системе МВД России, несмотря на их 
разнообразие, имеют ряд недостатков. Одной из 
ключевых проблем является недостаточная адап-
тация образовательных программ к быстро 
меняющимся требованиям профессиональной 
деятельности, что подтверждается ограничен-
ным количеством курсов повышения квалифика-
ции, которые проходят сотрудники МВД России. 
Для устранения данной проблемы рекомендуется 
увеличить частоту и доступность курсов профес-
сионального развития, а также ввести в образо-
вательные программы модули, ориентированные 
на развитие адаптивного мышления и оператив-
ной реакции. Это позволит обеспечить более 
высокую готовность специалистов к выполнению 
служебных задач в условиях динамично изменя-
ющейся обстановки.

Анализ зарубежного опыта в подготовке 
специалистов по физической культуре и спорту 
выявил ряд эффективных подходов, которые 
могут быть полезны для системы МВД России. 
Например, использование технологий симуляции 
реальных ситуаций, как это практикуется в США, 
а также обязательные стажировки в реальных 
условиях, как в Германии, способствуют повыше-
нию уровня практической подготовки специали-
стов. Внедрение данных методов в российские 
образовательные программы, адаптированных к 
реальным условиям, позволит повысить их 
эффективность. Кроме того, включение элемен-
тов адаптивного спорта, как это делается в стра-
нах ЕС, может стать значительным шагом в раз-
витии физической подготовки сотрудников МВД.

Список литературы:

[1] Губжоков А.Х. Особенности и проблемы 
профессиональной деятельности инструкторов и 
тренеров по физической подготовке // Пробелы в 
российском законодательстве. 2020. Т. 13. № 4. 
С. 161-164.

[2] Губжоков А.Х., Тхазеплов Р.Л. Подготовка 
инструкторов и тренеров для системы МВД Рос-

сии: современное состояние и направления раз-
вития // Образование. Наука. Научные кадры. 
2021. № 1. С. 154-156.

[3] Дадов A.B. Формирование профессио-
нальной компетентности педагогических кадров 
по физической подготовке в системе образова-
тельных организаций МВД России // Пробелы в 
российском законодательстве. 2021. Т. 14. № 5. 
С. 87-90.

[4] Доттуев Т.И., Кодзоков А.Х., Бештоев Р.О. 
Совершенствование профессиональной компе-
тентности сотрудников полиции (на примере пре-
подавателей физической подготовки в образова-
тельных организациях МВД России) // Журнал 
прикладных исследований. 2021. № 4-1. С. 87-92.

[5] Куликов М.Л. Моделирование професси-
ональной деятельности сотрудников полиции 
средствами физической подготовки // В сбор-
нике: Проблемы физкультурного образования в 
силовых ведомствах (структурах): содержание, 
направленность, технологии, организация. Мате-
риалы VIII международного научного конгресса. 
Санкт-Петербург, 2023. С. 48-52.

[6] Настуев Э.Б. Роль преподавателя в орга-
низации физической подготовки со слушателями 
образовательных организаций МВД России // 
Образование. Наука. Научные кадры. 2021. № 1. 
С. 202-204.

[7] Тхагалегов А.А. К вопросу о профессио-
нальной подготовке инструкторско-педагогиче-
ских кадров по физической подготовке для 
системы МВД России // Образование. Наука. 
Научные кадры. 2022. № 1. С. 269-271.

[8] Петренко Д.А. Формирование професси-
ональной компетентности инструкторско-педаго-
гических кадров МВД по физической подготовке: 
монография. М., 2021. 212 с.

[9] Ярославский М.А., Дадов A.B. Формиро-
вание профессиональной компетентности у пре-
подавателей физической подготовки // Лучшая 
педагогическая работа 2021: сб. ст. Междунар. 
науч.-исслед. конкурса. Пенза, 2021. С. 90-93.

Spisok literatury:

[1] Gubzhokov A.X. Osobennosti i problemy` 
professional`noj deyatel`nosti instruktorov i trenerov 
po fizicheskoj podgotovke // Probely` v rossijskom 
zakonodatel`stve. 2020. T. 13. № 4. S. 161-164.

[2] Gubzhokov A.X., Txazeplov R.L. Podgot-
ovka instruktorov i trenerov dlya sistemy` MVD Rossii: 
sovremennoe sostoyanie i napravleniya razvitiya // 
Obrazovanie. Nauka. Nauchny`e kadry`. 2021. № 1. 
S. 154-156.

[3] Dadov A.B. Formirovanie professional`noj 
kompetentnosti pedagogicheskix kadrov po fizich-
eskoj podgotovke v sisteme obrazovatel`ny`x organ-
izacij MVD Rossii // Probely` v rossijskom zakonod-
atel`stve. 2021. T. 14. № 5. S. 87-90.



№  3 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

260

[4] Dottuev T.I., Kodzokov A.X., Beshtoev R.O. 
Sovershenstvovanie professional`noj kompetentnosti 
sotrudnikov policii (na primere prepodavatelej fizich-
eskoj podgotovki v obrazovatel`ny`x organizaciyax 
MVD Rossii) // Zhurnal prikladny`x issledovanij. 2021. 
№ 4-1. S. 87-92.

[5] Kulikov M.L. Modelirovanie professional`noj 
deyatel`nosti sotrudnikov policii sredstvami fizich-
eskoj podgotovki // V sbornike: Problemy` fiz-
kul`turnogo obrazovaniya v silovy`x vedomstvax 
(strukturax): soderzhanie, napravlennost`, texnologii, 
organizaciya. Materialy` VIII mezhdunarodnogo 
nauchnogo kongressa. Sankt-Peterburg, 2023. S. 
48-52.

[6] Nastuev E`.B. Rol` prepodavatelya v organ-
izacii fizicheskoj podgotovki so slushatelyami obra-

zovatel`ny`x organizacij MVD Rossii // Obrazovanie. 
Nauka. Nauchny`e kadry`. 2021. № 1. S. 202-204.

[7] Txagalegov A.A. K voprosu o profession-
al`noj podgotovke instruktorsko-pedagogicheskix 
kadrov po fizicheskoj podgotovke dlya sistemy` MVD 
Rossii // Obrazovanie. Nauka. Nauchny`e kadry`. 
2022. № 1. S. 269-271.

[8] Petrenko D.A. Formirovanie professional`noj 
kompetentnosti instruktorsko-pedagogicheskix 
kadrov MVD po fizicheskoj podgotovke: mono-
grafiya. M., 2021. 212 s.

[9] Yaroslavskij M.A., Dadov A.B. Formirovanie 
professional`noj kompetentnosti u prepodavatelej 
fizicheskoj podgotovki // Luchshaya pedagogich-
eskaya rabota 2021: sb. st. Mezhdunar. nauch.-
issled. konkursa. Penza, 2021. S. 90-93.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  3 -  2025

261

Дата поступления рукописи в редакцию: 04.04.2025
Дата принятия рукописи в печать: 14.04.2025

КАРДАНОВ Алим Асланович, 
старший лейтенант полиции,

 преподаватель кафедры физической подготовки
 Северо-Кавказского института повышения квалификации

 (филиал) Краснодарского университета МВД России, 
e-mail: amv_1978@mail.ru

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 
ЭФФЕКТИВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

СОТРУДНИКОВ ОВД

Аннотация. Профессиональная подготовка сотрудников ОВД подразумевает под собой 
уровень подготовленности для осуществления службы. Уровень профессиональной подго-
товленности характеризуют такие аспекты, как правовая, служебная, тактико-специальная, 
огневая, физическая и морально-психологическая подготовка. Таким образом, оценка физи-
ческой подготовки должна интегрироваться с другими аспектами профессиональной подго-
товки, что способствует более полному пониманию общей эффективности программы. В ре-
зультате проведенного исследования была рассмотрена роль физической подготовки как 
ключевого элемента в профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних 
дел. Анализ показал, что регулярная физическая активность способствует значительному 
улучшению физического и психоэмоционального состояния работников, повышая их устойчи-
вость к стрессу, улучшая профессиональные навыки и общую работоспособность. Кроме 
того, были приведены примеры успешных программ физической подготовки, которые под-
тверждают эффективность систематических тренировок в повышении профессиональной 
эффективности сотрудников. На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 
физическая подготовка должна быть неотъемлемой частью профессиональной подготовки 
сотрудников ОВД. Рекомендуется активное внедрение специализированных программ физи-
ческой подготовки, учитывающих специфику профессиональной деятельности и индивиду-
альные особенности работников. Также важно проводить регулярный мониторинг и оценку 
эффективности данных программ для их оптимизации и достижения наилучших результатов. 
Применение таких подходов позволит не только улучшить физическое и психоэмоциональное 
состояние сотрудников, но и повысить общую эффективность работы органов внутренних 
дел.

Ключевые слова: сотрудники ОВД, профессиональная подготовка, эффективность 
тренировок, физическая активность, стрессоустойчивость.
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PHYSICAL TRAINING AS A KEY ELEMENT IN THE EFFECTIVE 
PERFORMANCE OF OFFICIAL DUTIES OF POLICE OFFICERS

Annotation. Professional training of law enforcement officers implies the level of prepared-
ness for service. The level of professional preparedness is characterized by such aspects as legal, 
service, tactical and special, fire, physical and moral-psychological training. Thus, the assessment of 
physical preparedness should be integrated with other aspects of professional training, which con-
tributes to a more complete understanding of the overall effectiveness of the program. As a result of 
the study, the role of physical training as a key element in the professional activities of law enforce-
ment officers was considered. The analysis showed that regular physical activity contributes to a 
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significant improvement in the physical and psycho-emotional state of employees, increasing their 
resistance to stress, improving professional skills and overall performance. In addition, examples of 
successful physical training programs were given, which confirm the effectiveness of systematic 
training in improving the professional effectiveness of employees. Based on the analysis, it can be 
concluded that physical training should be an integral part of the professional training of law en-
forcement officers. Active implementation of specialized physical training programs that take into 
account the specifics of professional activities and individual characteristics of employees is recom-
mended. It is also important to regularly monitor and evaluate the effectiveness of these programs 
to optimize them and achieve the best results. The use of such approaches will not only improve the 
physical and psycho-emotional state of employees, but also increase the overall efficiency of the 
internal affairs agencies.

Key words: police officers, professional training, training efficiency, physical activity, stress 
resistance.

Постановка проблемы. Физическая подго-
товка сотрудников ОВД является важнейшим 
аспектом их профессиональной деятельности. В 
условиях постоянной необходимости оператив-
ного реагирования на чрезвычайные ситуации, 
обеспечения общественного порядка и выполне-
ния сложных оперативно-розыскных мероприя-
тий физическая подготовленность сотрудников 
играет ключевую роль. Современные вызовы, 
связанные с ростом уровня преступности, увели-
чением числа стрессовых ситуаций и физической 
нагрузки в процессе выполнения служебных обя-
занностей, требуют от сотрудников ОВД высо-
кого уровня физической и психологической под-
готовки. Это делает тему исследования актуаль-
ной и востребованной как с практической, так и с 
научной точки зрения [3; 8].

Методология исследования. Физическая 
подготовка играет ключевую роль в поддержании 
физиологического состояния сотрудников ОВД 
на высоком уровне. Регулярные физические 
упражнения укрепляют сердечно-сосудистую 
систему, увеличивают выносливость и улучшают 
общую физическую форму, что напрямую сказы-
вается на работоспособности. Сотрудники, зани-
мающиеся спортом, демонстрируют меньший 
уровень утомляемости по сравнению с колле-
гами, не уделяющими внимания физической 
активности. Это свидетельствует о том, что физи-
ческая подготовка помогает сотрудникам ОВД 
справляться с длительными нагрузками, харак-
терными для их профессиональной деятельно-
сти. 

Физическая активность, помимо своих 
физиологических преимуществ, значительно 
влияет на психологическое состояние сотрудни-
ков ОВД. Исследования подтверждают, что регу-
лярные физические упражнения способствуют 
увеличению уровня эндорфинов в организме, 
что, в свою очередь, улучшает настроение и сни-
жает уровень стресса. Это особенно актуально 
для сотрудников ОВД, которые часто сталкива-
ются с напряженными и стрессовыми ситуаци-
ями. Физическая подготовка не только поддержи-

вает физическое здоровье, но и развивает устой-
чивость к психологическим нагрузкам, что в 
конечном итоге повышает общую эффективность 
и профессионализм сотрудников. Физическое 
воспитание является ключевым аспектом форми-
рования здоровой личности. 

Физическая активность составляет основу 
для развития профессиональных навыков 
сотрудников органов внутренних дел. Системати-
ческие физические тренировки улучшают физи-
ческую форму, что непосредственно сказывается 
на выполнении оперативных задач. Более 70% 
сотрудников ОВД, регулярно занимающихся 
спортом, демонстрируют улучшенные показатели 
реакции и выносливости. Это связано с тем, что 
физические упражнения развивают ключевые 
качества, такие как сила, ловкость и скорость, 
необходимые для выполнения служебных обя-
занностей. При этом физическая подготовка 
является важным аспектом, который влияет на 
профессиональную эффективность сотрудников 
органов внутренних дел, обеспечивая их устойчи-
вость к стрессовым ситуациям и общую работо-
способность [2; 5; 6; 10]. 

Физическая подготовка является гарантом в 
развитии специфических качеств, необходимых 
для выполнения служебных обязанностей в орга-
нах внутренних дел. Включение обязательных 
физических тренировок в программы повышения 
квалификации сотрудников ОВД способствует 
сокращению количества ошибок при выполнении 
оперативных задач. Это свидетельствует о том, 
что физическая активность не только улучшает 
общее состояние здоровья, но и развивает важ-
ные навыки, такие как стрессоустойчивость, спо-
собность к быстрому принятию решений и готов-
ность к действиям в экстремальных условиях. 
Вместе с тем, физическая подготовка, которая 
ведется на данный момент, недостаточна, необхо-
димо расширение ее границ.

Одним из ярких примеров успешного вне-
дрения программ физической подготовки среди 
сотрудников органов внутренних дел является 
инициатива Министерства внутренних дел Рос-
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сии, реализованная в 2020 году. В рамках этой 
программы в нескольких регионах страны были 
организованы регулярные тренировочные заня-
тия, направленные на повышение физической 
выносливости и улучшение общего состояния 
здоровья сотрудников полиции. Результаты дан-
ной инициативы оказались впечатляющими: уро-
вень профессиональных травм снизился на 15%, 
а эффективность выполнения оперативных задач 
увеличилась на 20%. Систематическая физиче-
ская активность способствует не только физиче-
скому, но и профессиональному развитию 
сотрудников ОВД, что, в свою очередь, влияет на 
общую безопасность и качество выполняемых 
задач. 

Стресс представляет собой сложное физи-
ологическое явление, которое активируется в 
ответ на внешние и внутренние раздражители, 
угрожающие гомеостазу организма. В условиях 
стресса активируется гипоталамо-гипофизар-
но-адреналовая ось, что приводит к выделению 
кортизола, известного как гормон стресса. Повы-
шенный уровень кортизола в организме способ-
ствует мобилизации энергетических ресурсов, но 
при этом длительное воздействие стресса может 
негативно сказаться на здоровье, вызывая сер-
дечно-сосудистые заболевания, нарушения 
иммунной системы и другие патологии. Согласно 
данным Всемирной организации здравоохране-
ния, стресс является причиной около 30% всех 
заболеваний, связанных с профессиональной 
деятельностью, что подчеркивает его значимость 
в контексте здоровья сотрудников ОВД.

Психологические аспекты стресса проявля-
ются в эмоциональном напряжении, тревожно-
сти, депрессии и снижении когнитивных функций. 
Сотрудники органов внутренних дел, работаю-
щие в условиях постоянной неопределенности и 
высокого риска, испытывают значительное пси-
хологическое давление, что может приводить к 
профессиональному выгоранию, снижению моти-
вации и продуктивности. В этом контексте важно 
отметить, что физическая подготовка сотрудни-
ков органов внутренних дел является важным 
аспектом, который напрямую влияет на их спо-
собность выполнять служебные обязанности, 
особенно в условиях стресса и физической 
нагрузки. Психологический стресс также нега-
тивно сказывается на межличностных отноше-
ниях как в рабочей среде, так и за её пределами, 
что подчеркивает необходимость управления 
стрессом как важного элемента профессиональ-
ной подготовки сотрудников ОВД.

Физическая активность оказывает значи-
тельное влияние на физиологические процессы в 
организме, особенно в контексте управления 
стрессом. Одним из ключевых механизмов такого 

воздействия является снижение уровня корти-
зола, который известен как гормон стресса. 
Исследования показывают, что регулярные физи-
ческие упражнения способствуют нормализации 
его концентрации, что, в свою очередь, умень-
шает негативное влияние стресса на организм. 
Более того, физическая активность способствует 
улучшению кровообращения и насыщению тка-
ней кислородом, что помогает организму эффек-
тивнее справляться с последствиями стрессовых 
ситуаций. Таким образом, физиологическое воз-
действие физических упражнений играет важную 
роль в снижении уровня стресса и поддержании 
общего здоровья сотрудников ОВД [1; 5; 9; 10].

Психологические аспекты физической 
активности также играют важную роль в управле-
нии стрессом. Регулярные физические упражне-
ния способствуют выработке эндорфинов, 
известных как гормоны счастья, которые улуч-
шают настроение и снижают восприимчивость к 
стрессу. Физическая активность помогает справ-
ляться с эмоциональным напряжением, улучшая 
общее психоэмоциональное состояние. Кроме 
того, занятия спортом развивают такие качества, 
как самодисциплина и уверенность в себе, что 
особенно важно для сотрудников ОВД, работаю-
щих в условиях повышенной ответственности и 
неопределенности. Таким образом, психологиче-
ское влияние физических упражнений является 
важным фактором в повышении стрессоустойчи-
вости.

Программы физической подготовки сотруд-
ников органов внутренних дел играют ключевую 
роль в повышении их стрессоустойчивости. 
Ярким примером является инициатива, внедрен-
ная в 2020 году в одном из полицейских департа-
ментов США, где сотрудники регулярно занима-
лись физическими упражнениями, включая 
аэробные тренировки, силовые занятия и техники 
релаксации. Исследования, проведенные в рам-
ках этой программы, показали, что 78% участни-
ков отметили значительное снижение уровня 
стресса и улучшение общего психоэмоциональ-
ного состояния. 

Ввиду того, что физическая активность 
играет ключевую роль в поддержании и улучше-
нии общего физического здоровья сотрудников 
ОВД, регулярные упражнения способствуют 
укреплению сердечно-сосудистой системы, 
повышению выносливости и улучшению работы 
дыхательной системы. Укрепление здоровья 
через физическую активность позволяет сотруд-
никам быть более устойчивыми к профессио-
нальным вызовам и сохранять высокую работо-
способность на протяжении всей службы.

Одним из значимых аспектов физической 
активности является её вклад в профилактику 



№  3 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

264

заболеваний и укрепление иммунной системы. 
Исследования показывают, что сотрудники, регу-
лярно занимающиеся физическими упражнени-
ями, реже страдают от хронических заболеваний, 
таких как гипертония, диабет и ожирение. Это 
связано с тем, что физическая активность спо-
собствует улучшению обмена веществ и укрепле-
нию защитных функций организма. Кроме того, 
регулярные тренировки помогают поддерживать 
нормальный вес тела, что также снижает риск 
развития многих заболеваний. Таким образом, 
физическая активность становится важным 
инструментом для поддержания здоровья сотруд-
ников ОВД, что в конечном итоге способствует их 
профессиональной эффективности.

Регулярное выполнение физических упраж-
нений играет ключевую роль в снижении уровня 
стресса и тревожности и способствует снижению 
уровня кортизола в организме, что напрямую 
связано с уменьшением симптомов тревоги. Для 
сотрудников органов внутренних дел, которые 
ежедневно сталкиваются с высокими уровнями 
стресса, особенно важно поддерживать регуляр-
ные тренировки. Это помогает не только справ-
ляться с профессиональными нагрузками, но и 
предотвращать развитие хронических состояний, 
связанных с повышенным уровнем стресса [7-10].

Выводы. Регулярные физические трени-
ровки способствуют улучшению когнитивных 
функций и общего эмоционального состояния. 
Физическая активность, стимулируя выработку 
эндорфинов улучшает настроение и снижает 
риск депрессивных состояний. Это особенно 
важно для сотрудников ОВД, чья работа требует 
высокой концентрации внимания и способности 
принимать решения в сложных условиях. В дан-
ном контексте физическая активность стано-
вится неотъемлемой частью поддержания про-
фессиональной эффективности и психологиче-
ского здоровья. Главная цель физической куль-
туры и спорта – сохранить и укрепить здоровье. 
Нужно помнить здоровье – это персональная 
ответственность человека.

Программы физической подготовки для 
сотрудников органов внутренних дел являются 
важным инструментом для поддержания и улуч-
шения их психоэмоционального состояния. Вве-
дение таких программ способствует не только 
повышению физической выносливости и силы 
сотрудников, но и снижению уровня стресса и 
тревожности, что подтверждается исследовани-
ями Всемирной организации здравоохранения. 
Согласно данным, физическая активность может 
снизить риск депрессии на 20-30%, что делает её 
эффективным методом профилактики психоэмо-
циональных расстройств. В рамках служебной 
подготовки сотрудников ОВД целесообразно 
внедрять комплексные программы, включающие 

аэробные и силовые тренировки, а также эле-
менты йоги и медитации, которые способствуют 
расслаблению и улучшению общего состояния.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАВЫКОВ СТРЕЛЬБЫ 
СОТРУДНИКОВ ОВД

Аннотация. В процессе исследования выявлены основные аспекты, влияющие на эф-
фективность подготовки сотрудников органов внутренних дел в области стрельбы. Анализ 
методов тренировки показал, что интеграция традиционных и инновационных подходов обе-
спечивает наибольшую результативность. Психологические аспекты, такие как управление 
стрессом и развитие уверенности, играют ключевую роль в повышении точности и эффектив-
ности стрельбы. Физическая подготовка также признана важным компонентом, способству-
ющим улучшению координации и выносливости стрелков. Современные технологии, включая 
симуляторы и видеоанализ, значительно расширяют возможности обучения, делая процесс 
более адаптивным и эффективным. На основе проведенного анализа рекомендуется внедре-
ние комплексного подхода к подготовке сотрудников ОВД, включающего физическую, психо-
логическую и техническую составляющие. Особое внимание следует уделять развитию инно-
вационных методов обучения, таких как использование виртуальной реальности и симулято-
ров, а также разработке специализированных тренировочных программ, адаптированных под 
реальные условия работы. Перспективы дальнейших исследований включают изучение влия-
ния новых технологий на процесс обучения, а также разработку методик, направленных на 
повышение устойчивости к стрессу и улучшение когнитивных способностей стрелков. Это 
позволит создать более эффективную систему подготовки сотрудников органов внутренних 
дел.

Ключевые слова: навыки стрельбы, инновационные технологии, функциональная тре-
нировка, виртуальный симулятор.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS’ 
SHOOTING SKILLS

Annotation. The study identified the key aspects that influence the effectiveness of law en-
forcement officers’ shooting training. An analysis of training methods showed that the integration of 
traditional and innovative approaches provides the greatest effectiveness. Psychological aspects, 
such as stress management and confidence development, play a key role in improving shooting 
accuracy and effectiveness. Physical training is also recognized as an important component that 
helps improve shooters’ coordination and endurance. Modern technologies, including simulators 
and video analysis, significantly expand training capabilities, making the process more adaptive and 
effective. Based on the analysis, it is recommended to introduce an integrated approach to training 
law enforcement officers, including physical, psychological and technical components. Particular 
attention should be paid to the development of innovative training methods, such as the use of vir-
tual reality and simulators, as well as the development of specialized training programs adapted to 
real working conditions. Prospects for further research include studying the impact of new technol-
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ogies on the learning process, as well as developing methods aimed at increasing stress resistance 
and improving the cognitive abilities of shooters. This will allow for the creation of a more effective 
system for training law enforcement officers.

Key words: shooting skills, innovative technologies, functional training, virtual simulator.

Постановка проблемы. Современная опе-
ративная деятельность сотрудников ОВД требует 
от них высокой профессиональной подготовки, 
включая владение навыками стрельбы. В усло-
виях роста угроз общественной безопасности и 
увеличения числа чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с применением огнестрельного оружия, 
совершенствование стрелковой подготовки ста-
новится одной из ключевых задач. Однако тради-
ционные методы обучения часто не учитывают 
современные вызовы, такие как необходимость 
адаптации к сложным и быстро меняющимся 
условиям [7]. Это подчеркивает необходимость 
поиска новых подходов и технологий, которые 
позволят повысить эффективность тренировоч-
ного процесса. Актуальность темы исследования 
обусловлена также важностью обеспечения без-
опасности как самих сотрудников, так и граждан, 
что требует от стрелков высочайшего уровня 
профессионализма.

Методология исследования. Традицион-
ные методы обучения стрельбе, используемые в 
подготовке сотрудников органов внутренних дел, 
включают стандартные упражнения на точность и 
скорость. Эти методики, основанные на много-
летнем опыте, предполагают отработку навыков 
стрельбы по неподвижным мишеням в контроли-
руемых условиях закрытого тира. Основное вни-
мание уделяется формированию базовых навы-
ков обращения с оружием, правильного прицели-
вания и спуска курка, что создает необходимую 
основу для выполнения служебных обязанностей. 
Согласно данным Министерства внутренних дел 
РФ, с 2020 года около 70% сотрудников ОВД 
прошли обучение именно по таким методикам, 
что свидетельствует об их широком применении. 
Вместе с тем важно учитывать, что современные 
правоохранительные структуры испытывают 
острую необходимость в квалифицированных 
кадрах. Специалисты различных направлений и 
специализаций должны составлять костяк 
системы МВД России и выполнять свои функцио-
нальные и должностные обязанности. Это под-
черкивает значимость не только традиционных 
подходов, но и необходимость адаптации мето-
дов подготовки к современным требованиям.

Основными преимуществами традиционных 
методов обучения являются их простота и доступ-
ность, а также возможность создания устойчивой 
базы навыков обращения с оружием. Однако 
такие подходы имеют и значительные недостатки. 

Исследования показывают, что обучение стрельбе 
по неподвижным мишеням недостаточно готовит 
сотрудников к реальным ситуациям, где требу-
ется мгновенная реакция и принятие решений. 
[6]. Кроме того, ограниченность сценариев и 
отсутствие динамики в тренировках могут сни-
жать их эффективность в условиях, приближен-
ных к боевым. Это подчеркивает необходимость 
дополнения традиционных методов более совре-
менными и адаптивными подходами.

Инновационные методики в обучении 
стрельбе сотрудников ОВД включают использо-
вание современных технологий, таких как 
системы виртуальной реальности (VR) и симуля-
торы стрельбы с обратной связью. Эти подходы 
позволяют моделировать реальные ситуации, что 
способствует развитию навыков адаптации и 
стрессоустойчивости. Например, VR-тренировки 
создают различные сценарии, включая захват 
заложников или преследование преступника, что 
предоставляет сотрудникам возможность отра-
батывать навыки принятия решений в условиях, 
близких к реальным. Симуляторы стрельб с 
обратной связью обеспечивают точный анализ 
действий стрелка, включая скорость реакции, 
точность попадания и устойчивость прицелива-
ния. Это позволяет корректировать технику 
стрельбы и улучшать результаты. Психологиче-
ская подготовка сотрудников полиции как обсто-
ятельство повышения эффективности обучения 
стрельбе из боевого оружия и интеграция психо-
логических аспектов в тренировочный процесс 
становится важным элементом повышения общей 
эффективности обучения.

Эффективность инновационных методик 
подтверждается рядом исследований. Например, 
внедрение VR-технологий в тренировочный про-
цесс способствует повышению точности 
стрельбы. Это связано с тем, что виртуальная 
реальность позволяет сотрудникам ОВД трени-
роваться в условиях, максимально приближен-
ных к реальным, что развивает их способность 
быстро реагировать на изменяющиеся обстоя-
тельства. Кроме того, использование симулято-
ров стрельбы с обратной связью помогает улуч-
шить технику стрельбы, так как стрелки получают 
мгновенную обратную связь о своих действиях и 
могут оперативно вносить коррективы. Таким 
образом, эти инновационные подходы повышают 
общую подготовленность сотрудников к выпол-
нению служебных задач.
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Сравнительный анализ методов трени-
ровки

Упражнения на точность и скорость 
стрельбы по неподвижным мишеням, давно 
используются в подготовке сотрудников ОВД. 
Эти методы проверены временем и позволяют 
оттачивать базовые навыки обращения с ору-
жием. Однако их эффективность снижается в 
условиях, требующих быстрой реакции и приня-
тия решений, что характерно для реальных ситу-
аций. С другой стороны, инновационные мето-
дики предоставляют возможность моделировать 
различные сценарии и условия, приближенные к 
реальным [1; 5]. Такие технологии позволяют 
сотрудникам развивать адаптивность и стрессоу-
стойчивость, что подтверждается исследовани-
ями, показывающими увеличение точности попа-
дания при их использовании.

Так, можно утверждать, что инновационные 
подходы имеют значительные преимущества в 
подготовке сотрудников ОВД к выполнению слу-
жебных обязанностей. Внедрение инновацион-
ных технологий сократило время подготовки. 
Использование современных средств обучения 
под контролем профессорско-преподаватель-
ского состава повышает качество усвоения учеб-
ного материала в частности и качество образова-
ния в целом. Таким образом, комбинированный 
подход, в котором традиционные упражнения 
дополняются инновационными технологиями, 
может стать оптимальным решением. Такой син-
тез не только укрепит базовые навыки, но и 
позволит развить способности, необходимые для 
работы в сложных и стрессовых условиях.

Стресс оказывает значительное влияние на 
физиологические процессы организма, что, в 
свою очередь, сказывается на результатах 
стрельбы. Например, в условиях повышенного 
стресса у человека может наблюдаться сужение 
периферического зрения, что существенно огра-
ничивает способность стрелка оценивать обста-
новку и точно прицеливаться. Это подтвержда-
ется исследованиями, согласно которым стрес-
совые ситуации приводят к снижению точности 
действий из-за физиологических изменений, 
таких как увеличение частоты сердечных сокра-
щений и ухудшение координации движений. Такие 
изменения могут быть критическими в условиях, 
требующих высокой точности и быстроты реак-
ции.

Помимо физиологических изменений, 
стресс оказывает сильное психологическое воз-
действие на стрелка, снижая его уверенность и 
способность принимать решения. В стрессовых 
ситуациях сотрудники полиции демонстрируют 
значительно более низкие результаты стрельбы. 
Это связано с тем, что стресс вызывает когнитив-

ные перегрузки, которые мешают концентрации и 
правильной оценке обстановки. Таким образом, 
психологическое влияние стресса является важ-
ным фактором, который необходимо учитывать 
при обучении стрельбе и разработке тренировоч-
ных программ. И здесь важна психологическая 
подготовка, которая играет важную роль в про-
цессе обучения стрельбе сотрудников ОВД [2]. В 
условиях выполнения служебных обязанностей, 
связанных с использованием огнестрельного 
оружия, сотрудники сталкиваются с множеством 
стрессовых факторов, которые могут негативно 
влиять на их способность принимать решения и 
сохранять точность стрельбы. Умение справ-
ляться с такими факторами становится важным 
элементом профессиональной подготовки. 
Исследования показывают, что сотрудники, про-
шедшие тренинги по стрессоустойчивости, отме-
чают улучшение своих профессиональных навы-
ков, что подтверждает важность интеграции пси-
хологической подготовки в общий процесс обу-
чения. Таким образом, психологическая 
устойчивость и уверенность в своих действиях 
являются основой для эффективного выполнения 
задач.

Современные программы психологической 
подготовки для сотрудников ОВД сосредоточены 
на развитии навыков управления эмоциями, 
повышении концентрации и устойчивости к 
стрессу. В 2019 году в России была внедрена экс-
периментальная программа для сотрудников 
МВД, которая включает тренинги по управлению 
эмоциями и концентрации. Эти тренинги опира-
ются на практические методы, такие как модели-
рование стрессовых ситуаций и отработка навы-
ков принятия решений в условиях давления. 
Подобные программы способствуют не только 
лучшей адаптации сотрудников к сложным усло-
виям работы, но и повышают их уверенность и 
профессиональную эффективность. Отличная 
тактическая, физическая, техническая подготов-
ленность, а также психологические и мораль-
но-волевые качества личности на должном 
уровне способствуют преодолению чувства 
страха и формируют готовность к риску. Приме-
нение таких методов показывает высокую резуль-
тативность и становится важным аспектом подго-
товки сотрудников.

Среди эффективных методов повышения 
уверенности и концентрации выделяются прак-
тики медитации и осознанности. Исследования 
подтверждают, что регулярное применение тех-
ник осознанности, таких как программа 
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), спо-
собствует снижению уровня стресса и улучше-
нию когнитивных функций. Это позволяет сотруд-
никам более эффективно справляться с напря-
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женными ситуациями, сохраняя спокойствие и 
сосредоточенность, что особенно важно при 
выполнении задач, связанных со стрельбой. В 
связи с вышеописанными аспектами использова-
ние психологических методов в управлении пер-
соналом становится все более актуальным.

Кроме психологической подготовленности 
важное значение в развитии навыков стрельбы у 
сотрудников органов внутренних дел имеет физи-
ческая подготовка. Она обеспечивает необходи-
мую выносливость, силу и координацию, которые 
критически важны для успешного выполнения 
задач в условиях, требующих высокой концен-
трации и точности. Исследования показывают, 
что регулярные физические упражнения способ-
ствуют улучшению стабильности при стрельбе. В 
частности, программы тренировок, включающие 
силовые упражнения и кардиотренировки, позво-
ляют поддерживать стрелка в оптимальной физи-
ческой форме, что особенно важно при длитель-
ных дежурствах или в экстремальных ситуациях 
[5; 9]. Таким образом, физическая подготовка ста-
новится основой, на которой строится успешное 
выполнение служебных обязанностей, связанных 
с применением огнестрельного оружия.

Координация и точность представляют 
собой ключевые навыки для успешной стрельбы. 
Для их развития рекомендуется выполнять 
упражнения, которые улучшают взаимодействие 
между различными группами мышц и сенсор-
ными системами. Тренировка на нестабильных 
платформах, таких как балансировочные доски, 
развивает способность удерживать равновесие и 
контролировать положение тела в условиях 
нестабильности. Это, в свою очередь, положи-
тельно сказывается на точности выстрелов, уве-
личивая её. Такие упражнения полезны не только 
для физической подготовки, но и для формиро-
вания уверенности стрелка в своих действиях, 
так как являются хорошим способом выработать 
в себе устойчивость к воздействию нестандарт-
ной обстановки - научиться концентрироваться 
именно в этой обстановке, какова бы она ни была.

Выносливость и сила также являются необ-
ходимыми компонентами для выполнения задач в 
экстремальных условиях, с которыми часто стал-
киваются сотрудники ОВД. Упражнения с исполь-
зованием веса собственного тела, такие как 
отжимания, приседания и планки, укрепляют 
основные мышечные группы, необходимые для 
поддержания стабильности и контроля оружия. 
Кардиотренировки, включая бег и езду на вело-
сипеде, способствуют повышению общей вынос-
ливости, что критически важно для продолжи-
тельных операций. Сочетание силовых и кардио-
упражнений создает оптимальные условия для 
подготовки стрелков и обеспечивает их физиче-
скую готовность к выполнению сложных задач. 

Физическая подготовка играет важную роль 
не только в улучшении физических возможно-
стей, но и в укреплении психологической устой-
чивости. Регулярные физические упражнения 
способствуют снижению уровня стресса и трево-
жности, что особенно важно для сотрудников 
органов внутренних дел, работающих в условиях 
повышенной эмоциональной нагрузки. 

Использование видеоанализа в процессе 
обучения стрельбе представляет собой эффек-
тивный метод повышения точности и совершен-
ствования техники. В спортивной стрельбе высо-
коскоростные камеры позволяют детально рас-
сматривать движения стрелка, включая положе-
ние тела, рук и траекторию пули. Эти данные 
помогают выявлять ошибки, которые могут быть 
незаметны при обычном наблюдении, и предо-
ставляют возможность их устранения. Примене-
ние таких технологий в обучении сотрудников 
ОВД может значительно улучшить их навыки 
стрельбы, особенно в стрессовых условиях, где 
точность и правильная техника имеют критиче-
ское значение [4; 8; 10]. 

Выводы. Современные технологии стреми-
тельно развиваются, и их внедрение в процесс 
обучения стрельбе открывает новые горизонты 
для повышения эффективности тренировок. 
Определение основных направлений внедрения 
современных образовательных технологий, в том 
числе как средство обучения огневой подготовки, 
должно исходить из представления о тех важных 
функциях, которые реализует образовательная 
система в жизни общества. Таким образом, инно-
вационные методы и средства не только улуч-
шают качество обучения, но и соответствуют 
современным требованиям образовательных 
стандартов.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД

Аннотация. В ходе проведенного исследования была рассмотрена значимость физиче-
ской подготовки для сотрудников органов внутренних дел и её влияние на эффективность 
выполнения служебных обязанностей. Выявлено, что физическая подготовка играет ключе-
вую роль в обеспечении профессиональной устойчивости, психологической стабильности и 
общего состояния здоровья сотрудников. Также было установлено, что физическая актив-
ность способствует профилактике профессионального выгорания и повышает уровень стрес-
соустойчивости. Анализ методов и программ физической подготовки показал, что их разноо-
бразие позволяет адаптировать тренировки под специфические задачи различных подразде-
лений. Традиционные методы остаются основой физической подготовки, но современные 
технологии и подходы значительно расширяют возможности для повышения эффективности 
тренировочного процесса. Важно учитывать как общие, так и специальные требования к фи-
зической подготовке, чтобы обеспечить её соответствие профессиональным нуждам сотруд-
ников. Таким образом, физическая подготовка является неотъемлемой частью профессио-
нальной деятельности сотрудников ОВД, способствуя повышению их работоспособности, 
здоровья и способности справляться с профессиональными вызовами. Дальнейшие иссле-
дования в этой области могут быть направлены на разработку новых программ и методов 
тренировки, включающих современные технологии и подходы, что позволит ещё больше по-
высить эффективность работы правоохранительных органов.

Ключевые слова: сотрудники полиции, эффективность противодействия преступности, 
общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, стрессоустойчивость, 
инновационные технологии.
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FEATURES OF GENERAL AND SPECIAL PHYSICAL TRAINING  
OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS

Annotation. The study examined the importance of physical training for law enforcement of-
ficers and its impact on the effectiveness of their job performance. It was found that physical training 
plays a key role in ensuring professional stability, psychological stability and overall health of employ-
ees. It was also found that physical activity helps prevent professional burnout and increases stress 
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resistance. An analysis of physical training methods and programs showed that their diversity allows 
training to be adapted to the specific tasks of various departments. Traditional methods remain the 
basis of physical training, but modern technologies and approaches significantly expand the possi-
bilities for improving the effectiveness of the training process. It is important to take into account 
both general and special requirements for physical training to ensure that it meets the professional 
needs of employees. Thus, physical training is an integral part of the professional activities of law 
enforcement officers, helping to improve their performance, health and ability to cope with profes-
sional challenges. Further research in this area can be aimed at developing new programs and train-
ing methods that incorporate modern technologies and approaches, which will further improve the 
effectiveness of law enforcement agencies.

Key words: police officers, crime prevention effectiveness, general physical training, special 
physical training, stress resistance, innovative technologies.

Постановка проблемы. Физическая подго-
товка сотрудников ОВД является важным компо-
нентом их профессиональной деятельности. В 
условиях современных вызовов, связанных с 
увеличением уровня преступности, усложнением 
оперативной обстановки и возрастанием физиче-
ской и психологической нагрузки, обеспечение 
должного уровня физической подготовки стано-
вится неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки сотрудников. Это обусловлено необ-
ходимостью эффективного выполнения служеб-
ных обязанностей, требующих выносливости, 
силы, быстроты реакции и психологической 
устойчивости [6; 10].

Целью данного исследования является ана-
лиз особенностей общей и специальной физиче-
ской подготовки сотрудников ОВД, определение 
её роли в повышении эффективности выполне-
ния служебных обязанностей и разработка реко-
мендаций по её оптимизации.

Методология исследования. Физическая 
подготовка играет ключевую роль в профессио-
нальной деятельности сотрудников ОВД, являясь 
основой для выполнения служебных обязанно-
стей, связанных с физическими нагрузками, тре-
бующими выносливости, силы и ловкости. Уро-
вень физической подготовки напрямую влияет на 
способность сотрудников справляться с экстре-
мальными ситуациями, где необходимы быстрая 
реакция и принятие решений. Регулярные заня-
тия физическими упражнениями не только спо-
собствуют поддержанию здоровья, но и повы-
шают работоспособность, что особенно важно в 
условиях напряженного графика работы сотруд-
ников ОВД. Физическая подготовка сотрудников 
органов внутренних дел является важным аспек-
том, который способствует повышению их рабо-
тоспособности и эффективности выполнения 
служебных обязанностей [7; 10].

Сотрудники с высоким уровнем физической 
подготовки демонстрируют лучшие результаты в 
стрессовых ситуациях и быстрее восстанавлива-
ются после физических нагрузок. Это особенно 
важно в условиях, когда требуется оперативность 
и концентрация внимания. Сотрудники ОВД, 

регулярно занимающиеся физической подготов-
кой, реже сталкиваются с профессиональным 
выгоранием. Физическая подготовка не только 
улучшает физические показатели, но и способ-
ствует повышению устойчивости к профессио-
нальным вызовам. Физическая подготовка, как 
составляющая обучения будущих практических 
сотрудников полиции, имеет прикладное значе-
ние. В ее процессе закладываются необходимые 
личностные качества, повышающие выносли-
вость, выдержку и целеустремленность. Это под-
черкивает, что физическая подготовка является 
неотъемлемой частью службы.

Регулярная физическая активность оказы-
вает положительное влияние на психологическое 
состояние человека. Систематические занятия 
физическими упражнениями способствуют сни-
жению уровня депрессии и тревожности и свя-
зано это с тем, что во время физической активно-
сти в организме вырабатываются эндорфины, 
которые улучшают настроение и способствуют 
общему благополучию. Для сотрудников ОВД, 
чья работа связана с постоянным стрессом и 
высоким уровнем ответственности, такие преи-
мущества физической активности имеют особое 
значение. Они помогают улучшить эмоциональ-
ную устойчивость и поддерживать позитивный 
настрой в повседневной деятельности.

Физическая активность играет ключевую 
роль в снижении уровня стресса и повышении 
устойчивости к профессиональным вызовам. 
Исследования показывают, что сотрудники, регу-
лярно занимающиеся физическими упражнени-
ями, обладают более высокой устойчивостью к 
стрессу по сравнению с менее активными колле-
гами. Это объясняется не только улучшением 
физического состояния, которое помогает легче 
переносить стрессовые ситуации, но и развитием 
навыков самоконтроля и концентрации. Для 
сотрудников ОВД, часто сталкивающихся с 
напряжёнными и опасными ситуациями, физиче-
ская активность становится важным элементом 
поддержания профессиональной эффективности 
и личного благополучия. Профессиональная дея-
тельность сотрудников полиции связана с регу-
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лярной готовностью противостоять преступному 
элементу. Это выражается в способности быстро 
и в любое время дня и ночи мобилизовать психо-
физические силы и способности своего орга-
низма для эффективного выполнения служебных 
задач. кроме того, сотрудники, уделяющие вни-
мание физической подготовке, демонстрируют 
более высокие показатели устойчивости к 
стрессу по сравнению с теми, кто пренебрегает 
тренировками. Это связано с тем, что физиче-
ская активность укрепляет не только тело, но и 
дух, повышая уровень самооценки и уверенности 
в своих силах, что особенно важно в условиях 
повышенных профессиональных нагрузок [2; 5; 8; 
9].

Стрессоустойчивость является важным 
качеством для сотрудников правоохранительных 
органов, и физическая подготовка играет значи-
мую роль в её развитии. Регулярная физическая 
активность способствует снижению уровня 
стресса за счёт выброса эндорфинов, которые 
улучшают настроение и общее эмоциональное 
состояние. В 2018 году МВД России внедрило 
программу обязательной физической подготовки 
для сотрудников, что позволило снизить уровень 
профессионального выгорания. Это подчёрки-
вает, что физическая подготовка не только улуч-
шает физическое здоровье, но и является эффек-
тивным инструментом для поддержания психоло-
гической стабильности, помогая сотрудникам 
справляться с напряжёнными ситуациями и 
сохранять высокую работоспособность.

Общие физические требования к сотрудни-
кам ОВД формируются на основе необходимости 
обеспечения их способности справляться с 
повседневными профессиональными задачами, 
которые зачастую включают в себя физически 
сложные действия. Для этого существуют норма-
тивы физической подготовки, которые регулиру-
ются приказами МВД России, устанавливающими 
стандарты, включающие такие элементы, как бег 
на 100 метров, подтягивания и бег на 3 киломе-
тра. Эти нормативы направлены на развитие 
базовых физических качеств, таких как сила, 
выносливость и скорость, которые являются 
ключевыми для выполнения большинства слу-
жебных обязанностей сотрудников ОВД. Соот-
ветствие данным нормативам важно не только 
для поддержания высокой физической работо-
способности, но и для обеспечения безопасности 
как самих сотрудников, так и окружающих.

Специальные требования к физической 
подготовке сотрудников ОВД формируются с 
учетом характера их профессиональной деятель-
ности и условий работы. Основой для разработки 
таких требований служит анализ типичных задач, 
выполняемых сотрудниками различных подраз-
делений. Например, оперативные сотрудники 

часто сталкиваются с необходимостью длитель-
ного преследования нарушителей или выполне-
ния задач в условиях повышенной физической 
нагрузки. В связи с этим в их тренировках акцент 
делается на развитие выносливости и силы, что 
позволяет эффективно реагировать на противо-
правные действия [1; 3; 4]. 

Примеры специальных требований к физи-
ческой подготовке сотрудников ОВД демонстри-
руют разнообразие подходов, обусловленных 
спецификой задач различных подразделений. 
Так, оперативные подразделения требуют от 
своих сотрудников развитой выносливости, кото-
рая достигается за счёт регулярных тренировок, 
включающих бег на длинные дистанции и упраж-
нения на укрепление сердечно-сосудистой 
системы. 

Различия в задачах подразделений ОВД 
обуславливают необходимость индивидуального 
подхода к физической подготовке их сотрудни-
ков. Оперативные подразделения часто сталки-
ваются с ситуациями, требующими высокой 
физической выносливости и силы, такими как 
преследование преступников или участие в спе-
цоперациях. В то время как административные 
подразделения, занимающиеся преимуще-
ственно аналитической и организационной рабо-
той, не испытывают таких физических нагрузок. 
Анализируя задачи каждого подразделения, 
можно выделить ключевые физические качества, 
которые должны развиваться у сотрудников для 
эффективного выполнения служебных обязанно-
стей. Учитывая специфику работы каждого под-
разделения, необходимо разрабатывать про-
граммы физической подготовки, ориентирован-
ные на конкретные требования и условия их дея-
тельности.

Для сотрудников оперативных подразделе-
ний важны такие физические качества, как 
выносливость, сила, быстрота реакции и коорди-
нация движений. Эти качества необходимы для 
выполнения задач, связанных с физической 
активностью и стрессовыми ситуациями. В свою 
очередь, для сотрудников административных и 
следственных подразделений акцент делается на 
поддержании общего физического тонуса, гибко-
сти и выносливости, что способствует снижению 
уровня профессионального стресса и повыше-
нию общей работоспособности. 

Разработка программ физической подго-
товки с учетом профиля подразделения должна 
основываться на анализе специфики задач, стоя-
щих перед сотрудниками. Для оперативных под-
разделений программы могут включать интен-
сивные кардиотренировки и силовые упражне-
ния, в то время как для административных под-
разделений предпочтительнее упражнения, 
направленные на улучшение гибкости и снижение 
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уровня стресса. Такой подход оптимизирует 
физическую подготовку, что способствует повы-
шению эффективности работы сотрудников и их 
готовности к выполнению служебных обязанно-
стей. Системная целостность составляющих про-
фессионально-прикладной подготовки и одно-
временное освоение приемов боевой борьбы, а 
также развитие основных физических качеств до 
уровня нормативных требований повышает 
эффективность работы сотрудников ОВД.

Традиционные методы физической подго-
товки сотрудников ОВД включают бег, силовые 
тренировки и гимнастику. Эти упражнения оста-
ются основой тренировок благодаря своей уни-
версальности и эффективности в развитии клю-
чевых физических качеств, необходимых для 
выполнения служебных обязанностей. Бег, напри-
мер, способствует повышению выносливости, 
силовые тренировки развивают мышечную силу, 
а гимнастические упражнения улучшают коорди-
нацию движений. При этом физическая подго-
товка, как важный элемент обучения сотрудников 
полиции, имеет прикладное значение. В ее про-
цессе закладываются необходимые личностные 
качества, повышающие выносливость, выдержку 
и целеустремленность. Эти аспекты подготовки 
имеют непосредственное значение для оператив-
ной деятельности, так как позволяют выполнять 
задачи, требующие высокой физической актив-
ности, с минимальным риском для здоровья [4; 7; 
10].

Выводы. Современные технологии суще-
ственно изменили подход к физической подго-
товке сотрудников ОВД, предоставив новые 
инструменты для мониторинга и анализа их физи-
ческой формы. Одной из наиболее распростра-
нённых инноваций являются носимые устройства, 
такие как фитнес-браслеты и смарт-часы, кото-
рые позволяют отслеживать ключевые показа-
тели здоровья в реальном времени, включая 
частоту сердечных сокращений, уровень актив-
ности и качество сна. Эти данные помогают тре-
нерам и медицинскому персоналу корректиро-
вать тренировочные программы в зависимости 
от текущего состояния сотрудников, что способ-
ствует повышению эффективности тренировоч-
ного процесса.

Дополнительно к носимым устройствам в 
физической подготовке сотрудников ОВД 
активно применяются специализированное обо-
рудование и программное обеспечение. Напри-
мер, системы виртуальной реальности позволяют 
моделировать сложные оперативные ситуации, 
требующие быстрого принятия решений и коор-
динации движений. Такие тренировки развивают 
навыки, необходимые для эффективного выпол-
нения служебных обязанностей и помогают 
адаптироваться к стрессовым условиям работы. 

Использование этих технологий не только улуч-
шает физическую подготовку, но и способствует 
психологической устойчивости сотрудников. 

Физическая активность играет ключевую 
роль в профилактике широкого спектра заболе-
ваний, что особенно актуально для сотрудников 
ОВД, чья профессиональная деятельность свя-
зана с высоким уровнем физической и психоэмо-
циональной нагрузки. Кроме того, физическая 
активность способствует профилактике ожире-
ния, диабета и некоторых видов рака, что делает 
её неотъемлемой частью здорового образа 
жизни. 

Физическая подготовка сотрудников орга-
нов внутренних дел играет ключевую роль в 
повышении их работоспособности. Регулярные 
физические тренировки способствуют укрепле-
нию сердечно-сосудистой системы, улучшению 
дыхательной функции и общему повышению 
выносливости организма. Эти качества особенно 
важны для сотрудников, которые часто сталкива-
ются с физически и психологически напряжен-
ными ситуациями в своей профессиональной 
деятельности. Исследования показывают, что 
сотрудники, регулярно занимающиеся физиче-
ской активностью, демонстрируют более высо-
кую устойчивость к стрессу и способны выпол-
нять свои обязанности с большей эффективно-
стью. Таким образом, физическая подготовка не 
только поддерживает физическое здоровье, но и 
значительно улучшает профессиональные каче-
ства сотрудников ОВД.
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ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД К НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ  
В УСЛОВИЯХ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Аннотация. Целью настоящего исследования является анализ и обоснование подходов 
к подготовке сотрудников ОВД, направленных на повышение их эффективности в условиях 
контртеррористических операций. 

В ходе исследования проанализированы физическая, психологическая и тактическая 
подготовки, а также отмечена важность взаимодействия с другими службами. Исследование 
также включало анализ современных технологий, таких как использование симуляторов, ин-
формационных технологий и методов оценки, которые способствуют повышению эффектив-
ности подготовки. Проведенное исследование подчеркивает важность разработки и внедре-
ния комплексных программ подготовки сотрудников ОВД, которые учитывают как физиче-
ские, так и психологические аспекты, а также современные технологии. Результаты исследо-
вания могут быть использованы для дальнейшего совершенствования существующих мето-
дов и создания новых подходов, направленных на повышение эффективности подготовки 
сотрудников ОВД к действиям в условиях контртеррористической операции. Перспективы 
дальнейших исследований включают разработку и тестирование инновационных технологий 
подготовки, таких как расширенное использование виртуальной реальности и систем искус-
ственного интеллекта, а также изучение долгосрочного влияния психологической подготовки 
на профессиональную деятельность сотрудников. Таким образом, данное исследование за-
кладывает основу для дальнейших научных изысканий в области подготовки сотрудников 
ОВД к несению службы в условиях контртеррористической операции. 

Ключевые слова: контртеррористическая операция, сотрудники ОВД, физическая под-
готовка, психологическая подготовка, инновационные методы подготовки, личная безопас-
ность, экстремальная ситуация.  
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Annotation. The purpose of this study is to analyze and substantiate approaches to training 
law enforcement officers aimed at increasing their effectiveness in counter-terrorist operations. The 
study analyzed physical, psychological and tactical training, and noted the importance of interaction 
with other services. The study also included an analysis of modern technologies, such as the use of 
simulators, information technology and assessment methods, which contribute to increasing the 
effectiveness of training. The study emphasizes the importance of developing and implementing 
comprehensive programs for training law enforcement officers that take into account both physical 
and psychological aspects, as well as modern technologies. The results of the study can be used to 
further improve existing methods and create new approaches aimed at increasing the effectiveness 
of training law enforcement officers for actions in counter-terrorist operations. Prospects for further 
research include the development and testing of innovative training technologies, such as the ex-
panded use of virtual reality and artificial intelligence systems, as well as the study of the long-term 
impact of psychological training on the professional activities of employees. Thus, this study lays the 
foundation for further scientific research in the field of training police officers for service in coun-
ter-terrorism operations.

Key words: counter-terrorism operation, police officers, physical training, psychological train-
ing, innovative training methods, personal safety, extreme situation.

Постановка проблемы. В современных 
условиях обеспечения общественной безопасно-
сти особую значимость приобретает эффектив-
ная подготовка сотрудников органов внутренних 
дел к выполнению служебных обязанностей в 
условиях контртеррористических операций. 
Угроза террористических актов и связанных с 
ними ситуаций требует от сотрудников ОВД высо-
кой степени готовности, включающей физиче-
скую, психологическую и тактическую составля-
ющие. Однако, несмотря на значительные уси-
лия, направленные на улучшение подготовки, 
остаются вопросы, требующие дальнейшего изу-
чения и совершенствования.

Методология исследования. Физическая 
подготовка играет ключевую роль при выполне-
нии сотрудниками ОВД задач, связанных с контр-
террористической деятельностью. Она не только 
формирует высокий уровень физической вынос-
ливости и силы, но и развивает такие важные 
качества, как быстрота реакции, координация 
движений и способность к длительным физиче-
ским нагрузкам. Исследования показывают, что 
сотрудники ОВД, прошедшие специализирован-
ную физическую подготовку, демонстрируют 
меньше случаев травматизма при выполнении 
служебных обязанностей в экстремальных усло-
виях. Это подтверждает, что физическая подго-
товка является основой для успешного выполне-
ния профессиональных задач и обеспечения без-
опасности как самих сотрудников, так и окружа-
ющих. 

Учет специфики служебной деятельности в 
огневой и физической подготовке сотрудников 
ОВД представляет собой важный аспект подго-
товки к несению службы в условиях контртерро-
ристической операции.

Тактические стратегии, применяемые 
сотрудниками ОВД в контртеррористических 
операциях, основываются на принципах опера-

тивности, координации и минимизации рисков 
для гражданского населения. В условиях трудной 
криминогенной обстановки, выражающейся в 
росте преступности и угрозе терроризма, эти 
стратегии включают тщательное планирование 
операций, анализ возможных угроз и использо-
вание современных технологий для мониторинга 
и предотвращения террористических актов. 
Основной целью таких стратегий является обе-
спечение безопасности и предотвращение эска-
лации конфликта, что достигается благодаря при-
менению как стандартных, так и адаптивных 
методов в зависимости от ситуации. Успешное 
выявление преступников по внешним признакам 
требует от сотрудника полиции специальных 
навыков, что подчеркивает важность подготовки 
и профессионализма в данной сфере.

Разработке сценариев для тактической под-
готовки сотрудников ОВД отводится важная роль 
в отработке навыков, необходимых для эффек-
тивного выполнения контртеррористических опе-
раций. Эти сценарии, основанные на реальных 
ситуациях, охватывают различные аспекты, 
включая эвакуацию граждан и нейтрализацию 
угроз. За период 2020-2023 гг., по данным МВД 
России, было проведено более 700 учений с 
использованием тактических сценариев. Такие 
учения не только способствуют отработке коор-
динации действий, но и помогают адаптироваться 
к неожиданным изменениям ситуации, что крайне 
важно в условиях реальных операций. Характер 
работы в правоохранительных органах требует от 
сотрудников ОВД умения взаимодействовать с 
различными людьми в любой момент времени и в 
самых разнообразных ситуациях, особенно в 
сложных кризисных условиях.

Взаимодействие с другими службами явля-
ется доминирующим аспектом успешного выпол-
нения задач в условиях контртеррористической 
операции. Современные вызовы безопасности 
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требуют скоординированных действий между 
различными подразделениями, включая органы 
внутренних дел, службы спасения, медицинские 
учреждения и другие структуры. Это взаимодей-
ствие позволяет объединить ресурсы, обмени-
ваться информацией и оперативно реагировать 
на возникающие угрозы. Такие учения способ-
ствуют выработке общих подходов к решению 
задач и улучшению коммуникации между служ-
бами, что в конечном итоге повышает эффектив-
ность контртеррористических операций [3-5].

Современные симуляторы и тренажеры, 
используемые в подготовке сотрудников ОВД, 
представляют собой высокотехнологичные 
устройства, способные моделировать разноо-
бразные сценарии оперативных действий. Ярким 
примером является симулятор «Контртеррори-
стическая операция», представленный в 2021 
году. Он позволяет сотрудникам отрабатывать 
действия в условиях, максимально приближен-
ных к реальным, включая сложные ситуации, 
такие как освобождение заложников и пресече-
ние террористических актов. Такие технологии 
обеспечивают не только теоретическое изучение, 
но и практическую отработку навыков, что значи-
тельно повышает уровень готовности сотрудни-
ков к выполнению оперативных задач. Внедрение 
современных технологий в подготовку кадров 
для правоохранительных органов также связано 
с многообразием направлений внешних эффек-
тов при реализации инвестиционных проектов, 
включая сферу инфраструктуры.

Использование симуляторов и тренажеров 
в процессе подготовки сотрудников ОВД обла-
дает рядом значительных преимуществ. В част-
ности, их внедрение позволило сократить время 
на подготовку сотрудников, также тренажеры 
предоставляют возможность многократного 
повторения сценариев, что способствует луч-
шему закреплению навыков и снижению вероят-
ности ошибок в реальных условиях. 

Современные обучающие платформы 
играют важную роль в подготовке сотрудников 
ОВД, предоставляя доступ к разнообразным 
образовательным ресурсам и базам данных. Эти 
технологии позволяют сотрудникам в любое 
время получить доступ к актуальной информа-
ции, необходимой для выполнения служебных 
обязанностей. Внедрение электронных обучаю-
щих платформ позволяет увеличить охват сотруд-
ников ОВД обучающими программами, что сви-
детельствует о значительном повышении эффек-
тивности образовательного процесса, а это осо-
бенно важно в условиях постоянного изменения 
оперативной обстановки. Использование баз 
данных позволяет сотрудникам ОВД оперативно 
получать данные о тактике и методах противо-

действия террористическим угрозам, а также 
обмениваться опытом с коллегами из других 
регионов.

Виртуальная реальность и симуляции ста-
новятся неотъемлемой частью подготовки 
сотрудников ОВД. Эти технологии позволяют 
моделировать сложные оперативные ситуации в 
безопасной среде, что способствует развитию 
навыков принятия решений и взаимодействия в 
условиях стресса. В рамках федеральной про-
граммы «Цифровая экономика» в 2019 году было 
выделено 1,2 млрд рублей на развитие виртуаль-
ных технологий для подготовки сотрудников 
силовых структур. Это позволило создать 
системы, которые обеспечивают реалистичное 
обучение, максимально приближенное к реаль-
ным условиям. Виртуальные тренировки позво-
ляют сотрудникам ОВД отрабатывать действия в 
различных сценариях, таких как освобождение 
заложников или нейтрализация террористиче-
ских угроз, что значительно повышает их готов-
ность к реальным операциям.

Кроме инновационных технологий в подго-
товке сотрудников ОВД к выполнению служеб-
ных обязанностей в условиях контртеррористи-
ческих операций важную роль также играют пси-
хологи и тренеры. Их задачи включают разра-
ботку и проведение тренингов, направленных на 
развитие стрессоустойчивости, повышение уве-
ренности в своих действиях и улучшение навыков 
взаимодействия в команде. Сотрудники ОВД, 
прошедшие подобные тренинги, отмечают сни-
жение уровня стресса и повышение уверенности 
в своих действиях. Эти данные подчеркивают 
эффективность работы психологов и тренеров в 
подготовке сотрудников к выполнению сложных 
задач, связанных с повышенным риском и эмоци-
ональным напряжением. Таким образом, их дея-
тельность становится неотъемлемой частью ком-
плексной подготовки сотрудников ОВД, обеспе-
чивая их профессиональную и психологическую 
готовность, а стрессоустойчивость выступает 
главным качеством для сотрудников в условиях 
контртеррористической операции, где психоло-
гическое давление может достигать предельных 
значений [1; 2; 6]. 

Методы тренировки стрессоустойчивости 
направлены на формирование способности 
сохранять эмоциональное равновесие и адекват-
ность в сложных и непредсказуемых ситуациях. К 
таким тренировкам относятся различные тех-
ники, включая когнитивно-поведенческую тера-
пию, медитацию, дыхательные упражнения и 
физическую активность. Эти подходы способ-
ствуют снижению уровня стресса и предотвра-
щению его накопления, что особенно актуально 
для сотрудников, находящихся в условиях посто-
янной угрозы. 
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На практике методы тренировки стрессоу-
стойчивости показывают свою высокую эффек-
тивность. Например, использование ролевых игр 
позволяет моделировать стрессовые ситуации, с 
которыми сотрудники могут столкнуться в реаль-
ных условиях. В таких играх отрабатываются 
стратегии поведения, навыки коммуникации и 
принятия решений под давлением. 

Системам психологической поддержки 
также уделяется особое внимание в обеспечении 
устойчивости сотрудников ОВД к стрессу на про-
тяжении всей их службы. Такие системы вклю-
чают регулярные консультации с психологами, 
поддержку со стороны коллег и руководства, а 
также создание комфортной рабочей среды, спо-
собствующей минимизации уровня стресса. 
Исследования показывают, что сотрудники, име-
ющие доступ к таким системам, демонстрируют 
более высокую устойчивость к стрессовым ситу-
ациям и меньше подвержены профессиональ-
ному выгоранию. С 2021 года внедрено более 100 
программ психологической поддержки для 
сотрудников силовых структур в России, что 
позволяет значительно улучшить их эмоциональ-
ное состояние и повысить эффективность 
работы. Такие программы включают индивиду-
альные и групповые сеансы с психологами, тре-
нинги по управлению стрессом и физическую 
активность, направленную на снятие напряжения 
[5-8]. 

Выводы. Критерии оценки успешности под-
готовки сотрудников ОВД представляют собой 
ключевые показатели, позволяющие определить 
эффективность проводимых мероприятий и про-
грамм обучения. Основными критериями успеш-
ной подготовки являются уровень физической 
готовности, психологическая устойчивость и вла-
дение тактическими навыками. Эти аспекты 
играют решающую роль в обеспечении способ-
ности сотрудников эффективно выполнять свои 
обязанности в условиях контртеррористической 
операции. Физическая готовность включает не 
только общую физическую форму, но и специали-
зированные навыки, такие как выносливость и 
сила, необходимые для выполнения специфиче-
ских задач. Психологическая устойчивость под-
разумевает способность сохранять работоспо-
собность и принимать обоснованные решения в 
стрессовых и опасных условиях. Владение такти-
ческими навыками охватывает широкий спектр 
компетенций, включая умение работать в 
команде, использование специальных средств и 
оборудования, а также знание тактики действий в 
различных ситуациях. 

Одним из показательных примеров успеш-
ной подготовки сотрудников ОВД является пре-
дотвращение более 160 террористических актов 
в России за период 2020-2023 гг. Успешное 

выполнение задач в таких операциях под-
тверждает значимость качественного обучения и 
взаимодействия между службами в условиях 
контртеррористической операции. 
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МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ

Аннотация. В ходе исследования детально рассмотрена методика реализации одной из 
профессиональных дисциплин, реализуемых в образовательных организациях МВД России 
– огневой подготовки и. Анализ современных требований, структуры учебного процесса, а 
также методов и подходов к обучению позволил выявить ключевые аспекты, влияющие на 
эффективность подготовки сотрудников. Особое внимание в ходе исследования уделено 
нормативно-правовым основам, адаптации программ к современным угрозам и вызовам, а 
также внедрению инновационных технологий в учебный процесс. Результаты исследования 
подчеркивают важность системного подхода к организации огневой подготовки, который 
включает в себя разработку актуальных программ обучения, использование современных ме-
тодик и технологий, а также повышение квалификации преподавательского состава. Выяв-
ленные проблемы, такие как недостаток современных материалов и необходимость обновле-
ния методических рекомендаций, указывают на направления для дальнейшего развития дан-
ной дисциплины. Сделан вывод о том, что, огневая подготовка в образовательных организа-
циях МВД России требует постоянного совершенствования для соответствия современным 
требованиям. Основные рекомендации включают обновление учебных материалов, внедре-
ние инновационных технологий и улучшение системы оценки знаний и навыков. Эти меры 
позволят повысить качество подготовки сотрудников и их готовность к выполнению профес-
сиональных обязанностей.

Ключевые слова: подготовка к стрельбе, сотрудники ОВД, профессиональная подго-
товка, принципы обучения, огневая подготовка, учебно-тренировочные занятия.
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Annotation. The study examined in detail the methodology for implementing one of the pro-
fessional disciplines implemented in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia - fire training and. Analysis of modern requirements, the structure of the educational process, 
as well as methods and approaches to training allowed us to identify key aspects that affect the ef-
fectiveness of employee training. Particular attention in the study was paid to the regulatory frame-
work, adaptation of programs to modern threats and challenges, as well as the introduction of inno-
vative technologies in the educational process. The results of the study emphasize the importance 
of a systematic approach to organizing fire training, which includes the development of relevant 
training programs, the use of modern methods and technologies, as well as advanced training of the 
teaching staff. The identified problems, such as the lack of modern materials and the need to update 
methodological recommendations, indicate areas for further development of this discipline. It is 
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concluded that fire training in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia re-
quires constant improvement to meet modern requirements. The main recommendations include 
updating training materials, introducing innovative technologies and improving the knowledge and 
skills assessment system. These measures will improve the quality of employee training and their 
readiness to perform professional duties. 

Key words: preparation for shooting, police officers, professional training, principles of train-
ing, fire training, training sessions.

Постановка проблемы. Огневая подго-
товка является одной из профессиональных дис-
циплин, реализуемых в образовательных органи-
зациях МВД России, и неотъемлемой частью опе-
ративной, служебной и боевой деятельности 
сотрудников МВД России. В условиях современ-
ных вызовов и угроз безопасности, таких как 
рост преступности и террористической активно-
сти, качественная подготовка сотрудников стано-
вится залогом их успешного выполнения служеб-
ных обязанностей. 

Огневая подготовка сотрудников МВД Рос-
сии реализуется на основе общих принципов и 
требований к организации учебного процесса, 
которые регламентируются Законом о полиции. 
Принципы обучения – это исходные дидактиче-
ские положения, которые отражают протекание 
объективных законов и закономерностей про-
цесса подготовки специалистов и определяют его 
направленность на развитие личности. Так, 
сотрудники полиции должны быть подготовлены 
к выполнению своих обязанностей, включая 
использование огнестрельного оружия в рамках 
закона и с соблюдением прав граждан [10].

Наставление по организации огневой подго-
товки является основным документом, регламен-
тирующим порядок проведения учебно-трениро-
вочных занятий, нормативы и упражнения 
стрельб. Кроме того, приказом определены тре-
бования к содержанию учебных программ, мате-
риально-техническому обеспечению и методикам 
обучения; стандарты, которым должны соответ-
ствовать учебные заведения и учебные полигоны, 
используемые для подготовки сотрудников. В 
настоящее время на вооружении Российской 
Федерации представлен широкий ассортимент 
огнестрельного и стрелкового оружия, каждый 
элемент которого обладает различной степенью 
эффективности в момент ведения огня и отлича-
ется по удобству в использовании. Таким обра-
зом, его действие направлено на обеспечение 
единообразия подходов к обучению и позволяет 
поддерживать высокий уровень подготовки 
сотрудников МВД [11].

Методология исследования. Современная 
обстановка в сфере безопасности характеризу-
ется множеством угроз, требующих постоянного 
внимания и адаптации со стороны системы МВД 
России. В России ежегодно регистрируется более 
30 тысяч преступлений, связанных с примене-

нием огнестрельного оружия, что подчеркивает 
необходимость тщательной подготовки сотрудни-
ков к работе в условиях повышенной опасности. 
Эти преступления являются источником особой 
угрозы для общественной безопасности и тре-
бует от сотрудников полиции высокого уровня 
профессионализма и готовности к действиям в 
экстремальных ситуациях. Кроме того, наблюда-
ется рост числа преступлений, связанных с тер-
роризмом, что также требует внесения измене-
ний в учебные программы огневой подготовки. 
Современные вызовы, такие как террористиче-
ские угрозы, организованная преступность и 
незаконный оборот оружия, диктуют необходи-
мость применения новых методов обучения, 
включая использование симуляторов, моделиро-
вание реальных ситуаций и внедрение инноваци-
онных технологий [1; 4; 5; 9]. Эти меры позволяют 
повысить уровень подготовки сотрудников, обе-
спечивая их способность эффективно противо-
стоять современным угрозам.

Преподавательский состав кафедр огневой 
подготовки играют одну из ведущих ролей в обу-
чении сотрудников ОВД, поскольку уровень их 
квалификации и компетентность оказывают пря-
мое влияние на качество усвоения знаний и фор-
мирования навыков. Преподаватели (инструк-
тора, тренера) должны обладать высшим про-
фессиональным образованием, чтобы обеспе-
чить необходимую теоретическую базу для 
передачи знаний, опытом работы в соответствую-
щей области не менее пяти лет, чтобы делиться 
практическими навыками. Эти требования спо-
собствуют формированию высококвалифициро-
ванного кадрового состава, который способен 
обеспечить качественную подготовку сотрудни-
ков к выполнению их служебных обязанностей.

Занятия по огневой подготовке в образова-
тельных организациях МВД России представляют 
собой структурированный процесс обучения, 
направленный на формирование у сотрудников 
необходимых навыков обращения с оружием и 
его применения в различных условиях. Они охва-
тывают как теоретическую, так и практическую 
части. Методические материалы содержат уни-
фицированные педагогические способы реализа-
ции дисциплины, обеспечивающие их эффектив-
ность, структурированность и последователь-
ность обучения. Методика обучения владению 
огнестрельным оружием учитывает специфику 
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подготовки сотрудников органов внутренних дел, 
включая физическую подготовленность и психо-
логическую устойчивость.

Учебные пособия, используемые в процессе 
огневой подготовки, отличаются разнообразием 
и высоким уровнем адаптации к современным 
требованиям. Они включают как традиционные 
печатные материалы, так и электронные ресурсы, 
мультимедийные технологии и интерактивные 
тренажеры. Такое сочетание не только повышает 
качество обучения, но и делает его более доступ-
ным и удобным для восприятия [2; 5; 6; 9]. Разра-
ботка учебных пособий осуществляется с учётом 
актуальных потребностей сотрудников МВД, что 
обеспечивает их практическую направленность и 
соответствие современным стандартам подго-
товки. 

Применение в учебном процессе компью-
терно-тренажерных средств расширяет кругозор 
слушателей, что способствует эффективному 
усвоению учебного материала и развитию необ-
ходимых профессиональных навыков.

Современные технологии предоставляют 
уникальные возможности для обучения сотруд-
ников ОВД, особенно в такой важной области, 
как огневая подготовка. Одним из наиболее пер-
спективных направлений является использова-
ние виртуальных реалистичных симуляторов. Эти 
устройства позволяют моделировать различные 
сценарии оперативной деятельности, включая 
сложные и нестандартные ситуации, которые 
сложно воспроизвести в реальных условиях. 
Например, симуляторы могут имитировать дей-
ствия в условиях ограниченной видимости, в зам-
кнутых пространствах или при наличии множе-
ства движущихся объектов. Это способствует 
развитию у сотрудников навыков быстрого при-
нятия решений и повышает их готовность к реаль-
ным вызовам. 

Интерактивные обучающие модули также 
стали неотъемлемой частью современного обра-
зовательного процесса. В образовательных орга-
низациях МВД используются электронные курсы, 
тесты и другие цифровые инструменты, которые 
позволяют персонализировать процесс обуче-
ния. Сотрудники могут самостоятельно выбирать 
темп и последовательность изучения материала, 
что способствует более глубокому усвоению зна-
ний. Кроме того, такие модули предоставляют 
возможность регулярной оценки уровня подго-
товки, что позволяет своевременно корректиро-
вать образовательные программы. Эти техноло-
гии особенно эффективны для изучения теорети-
ческих аспектов огневой подготовки, таких как 
тактика ведения боя или устройство оружия. 

Практическая подготовка в рамках дисци-
плины огневая подготовка включает выполнение 
упражнений по стрельбе, отработку навыков 

обращения с оружием и моделирование реаль-
ных ситуаций, с которыми могут столкнуться 
сотрудники при выполнении служебных обязан-
ностей. Практическая подготовка не только 
закрепляет теоретические знания, но и развивает 
уверенность в действиях, что особенно важно в 
условиях оперативной деятельности. При этом 
современные технологии находят применение в 
этом процессе. Так, компьютерные игры можно 
считать одним из перспективных средств вирту-
ального обучения в подготовке стрелков [1; 6].

Тренировки играют ключевую роль в закре-
плении навыков, полученных в ходе теоретиче-
ского и практического обучения. Использование 
современных тренажеров, таких как лазерные 
тиры, значительно повышает точность выполне-
ния упражнений и безопасность тренировочного 
процесса. Исследования подтверждают их 
эффективность в обучении сотрудников, что 
делает такие тренажеры важным инструментом 
подготовки. Регулярные тренировки способ-
ствуют формированию устойчивых навыков, 
необходимых для эффективного выполнения слу-
жебных обязанностей в реальных условиях [3; 8]. 

Критерии оценки знаний в рамках огневой 
подготовки сотрудников ОВД охватывают про-
верку теоретических знаний об основах балли-
стики, практических навыков обращения с ору-
жием и способность применять полученные зна-
ния в реальных условиях. Основные методы 
оценки включают тестирование, выполнение нор-
мативов и анализ практических стрельб. Сдача 
теоретических экзаменов и выполнение практи-
ческих упражнений, включая стрельбу из различ-
ных видов оружия позволяет проверить уровень 
подготовки, но и мотивирует сотрудников к посто-
янному совершенствованию своих навыков. 
Кроме того, оценка знаний служит инструментом 
контроля качества обучения и представляет 
собой важный элемент системы профессиональ-
ного развития сотрудников МВД. Такой ком-
плексный подход позволяет объективно оценить 
уровень подготовки каждого сотрудника, выявить 
пробелы и скорректировать учебный процесс для 
повышения эффективности обучения. 

Методологические аспекты представляют 
собой значительную проблему в огневой подго-
товке. Преподаватели огневой подготовки отме-
чают недостаточную практическую направлен-
ность существующих учебных программ. Это 
приводит к тому, что обучающиеся не получают 
достаточного опыта для применения теоретиче-
ских знаний в реальных ситуациях. Недостаток 
практических упражнений и адаптации программ 
к современным вызовам ограничивает их эффек-
тивность и снижает готовность выпускников к 
выполнению служебных обязанностей. Тем не 
менее, проведение ежемесячных семинаров, свя-
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занных с «острыми» профильными вопросами 
работы образовательной организации, показы-
вает увеличение заинтересованности сотрудни-
ков в участии и организации семинаров и конфе-
ренций.

Одним из ключевых направлений улучше-
ния учебного процесса в рамках огневой подго-
товки является обновление методических мате-
риалов. Современные вызовы, с которыми стал-
киваются сотрудники МВД, требуют актуализа-
ции учебных пособий и внедрения новых 
технологий в обучение. Разработка и внедрению 
цифровых технологий, включая интерактивные 
тренажеры для огневой подготовки позволят 
моделировать различные сценарии, приближен-
ные к реальным условиям, что будет способ-
ствует более качественному освоению навыков. 
Преимуществами данной технологии являются 
значительное сокращение затрат на расходные 
материалы, такие как патроны, и обеспечение 
безопасности обучающихся, так как они могут 
отрабатывать действия без риска для здоровья 
[1; 3; 7; 8].

Выводы. Для достижения высоких и ста-
бильных результатов в стрельбе необходима 
серьезная целенаправленная и качественная 
организация учебного процесса. Анализ суще-
ствующих методов реализации дисциплины огне-
вая подготовка в образовательных организациях 
МВД России показал, что для обеспечение высо-
кого уровня профессионализма сотрудников 
ОВД требуется постоянное совершенствования 
методов и подходов к обучению.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ 
МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются криминологические особенности 
лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 159.2 УК РФ, а именно, хищение де-
нежных средств при получении социальных выплат. Увеличение количества видов выплат, 
устанавливаемых государством (пособий, субсидий, компенсаций, выплат, социальных услуг 
и т.д.), значительные объемы денежных средств, расходуемых на их выплату, постоянная ин-
дексация размера получаемых населением выплат, а также большой перечень оснований, при 
наличии которых может быть назначена социальная выплата, делают сферу социальной за-
щиты криминально привлекательной. Социальная политика, направленная на оказание мате-
риальной помощи социально незащищенным категориям населения, гражданам, утратившим 
источник дохода, находящимся в сложной жизненной ситуации, представляет широкие воз-
можности для криминально ориентированных лиц, стремящихся к быстрому улучшению сво-
его финансового положения в отсутствие законных на то оснований. В статье раскрываются 
уголовно-правовые, социально-демографические, нравственно-психологические и иные ха-
рактеристики личности преступника, совершившего хищение денежных средств при получе-
нии выплат. Основываясь на статистических данных, автор дает криминологический портрет 
лиц, совершивших мошенничество при получении социальных выплат, приводится анализ 
структурных характеристик личности преступника. Дается обоснование причин, способству-
ющих совершению мошенничества, лицами, имеющими определенные социально-демогра-
фические характеристики. Необходимость исследования криминалистической характеристи-
ки личности мошенника, похитившего денежные средства при получении социальных выплат, 
обусловлена высоким уровнем преступных деяний посягающих на получение выплат путем 
обмана, что подтверждается проанализированными статистическими данными, указывающи-
ми на стабильно высокие показатели мошенничества при получении социальных выплат, а 
также повышенной общественной опасностью таких преступлений и их высокой латентно-
стью.

Ключевые слова: мошенничество, социальная защита, социальные выплаты, личность 
преступника, причины преступности, условия преступности, социально-демографические 
факторы, криминологическая характеристика личности. 
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONS WHO 
COMMITTED FRAUD IN RECEIVING SOCIAL PAYMENTS

Annotation. The presented article is devoted to the study of criminological characteristics of 
persons who committed fraud in obtaining social benefits, liability for which is provided for by Article 
159.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. The increase in the number of types of pay-
ments established by the state (benefits, subsidies, compensations, payments, social services, etc.), 
significant amounts of money spent on their payment, constant indexation of the amount of pay-
ments received by the population, as well as a large list of grounds for which a social payment can 
be assigned, make the sphere of social payments criminally attractive. Social policy aimed at provid-
ing material assistance to socially vulnerable categories of the population, citizens who have lost 
their source of income, who are in a difficult life situation, provides ample opportunities for criminal-
ly oriented individuals seeking to quickly improve their financial situation in the absence of legal 
grounds for this. The article reveals the main characteristics of the personality of a criminal who 
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committed fraud in obtaining payments: criminal-legal, socio-demographic, moral and psychologi-
cal. Based on statistical data, the author provides a criminological portrait of individuals who have 
committed fraud in obtaining social benefits, and an analysis of the structural characteristics of the 
criminal’s personality is provided. The reasons contributing to the commission of fraud by individuals 
with certain socio-demographic characteristics are substantiated. The appropriateness of the foren-
sic characteristics of the personality of the fraudster who committed the crime provided for in Article 
159.2 of the Criminal Code of the Russian Federation is confirmed by data on high rates of en-
croachment on receiving payments by deception, since the analysis of statistical data indicates the 
stability of high rates of fraud in receiving social benefits, as well as data on the increased public 
danger of such crimes and their high latency.

Key words: fraud, social protection, social payments, personality of the criminal, causes of 
crime, conditions of crime, socio-demographic factors, criminological characteristics of the per- 
sonality.

Федеральным законом от 29.11.2012 № 
207-ФЗ [2] Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации был дополнен статьей 159.2, 
закрепляющей специальный состав мошенниче-
ства - хищение денежных средств при получении 
пособий, компенсаций, субсидий и иных социаль-
ных выплат, путем предоставления заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений. Потреб-
ность в дополнении Уголовного кодекса вышеу-
казанной нормой была обусловлена распростра-
ненностью преступлений связанных с хищением 
денежных средств при получении социальных 
выплат, опасностью данного вида преступных 
деяний для государства и общества, причине-
нием значительного ущерба государственным 
внебюджетным фондам, необходимостью инди-
видуализации наказания с учетом особенностей 
совершенного деяния. В Российской Федерации 
на различного виды выплаты населению расходу-
ется достаточно большой объем денежных 
средств, кроме того, суммы социальных пособий, 
выплат и компенсаций ежегодно индексируется, 
свидетельствуя о реализации государством 
закрепленных Конституцией социальных функ-
ций, направленных на материальную поддержку 
материально уязвимых категорий граждан. 
Например, как следует из отчета об исполнении 
бюджета Фонда пенсионного и социального стра-
хования Российской Федерации за январь – сен-
тябрь 2024 года было израсходовано 11 149 
265,02 млн. рублей, что на 1 479 187,05 млн 
рублей (на 15,3 %) превышает расходы за анало-
гичный период 2023 года [6]. Усилия государства, 
направленные на социальную защиту граждан, в 
том числе, посредством материальной под-
держки, оказываемой при наступлении опреде-
ленных законом событий, например, в случае 
утраты единственного источника дохода, нахож-
дении в тяжелой жизненной ситуации, в связи с 
материнством и в иных случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством, форми-
руют преступный интерес у лиц, претендующих в 
отсутствие законных оснований, на получение 
социальных выплат, предоставив заведомо лож-

ные сведения и (или) умолчав о наличии основа-
ний для прекращения выплат. 

Совершение любого преступления, в том 
числе, мошенничества при получении социаль-
ных выплат возможно при наличии совокупности 
причин и условий. Детерминанты совершения 
преступления являются значимым элементом 
криминологической характеристики преступно-
сти. Помимо детерминанта, ключевое значение 
криминалистика отводит личности преступника, 
поскольку, находясь в определенных условиях, 
при наличии причин, которые толкают на реали-
зацию преступного умысла, преступник реали-
зует сформировавшиеся у него преступные наме-
рения. По мнению Ю.М. Антоняна личность пре-
ступника характеризуется присущими ему психо-
логическими особенностями, наличием 
антиобщественных взглядов, пренебрежением 
морально-нравственными ценностями, стремле-
нием к совершению общественно-опасных дея-
ний в собственных интересах, отсутствием дея-
тельности по предотвращению общественно-о-
пасных последствий [4, с. 120].

Личность преступника формируется под 
воздействием многообразных факторов, включа-
ющих социально-бытовые связи, психологиче-
ские, демографические, физические данные, 
образование, жизненный опыт и другие.

В юридической литературе содержится 
вывод согласно которому юридическая практика 
рассматривает мошенника, совершившего хище-
ние денежных средств при получении социаль-
ных выплат, как лицо, не испытывающее финан-
совых трудностей и не находящегося в сложной 
жизненной ситуации, трудоспособного, имею-
щего возможность получить легальный источник 
дохода. У лиц, совершивших мошенничество при 
получении социальных выплат, отмечается высо-
кое интеллектуальное развитие в сравнении с 
преступниками, совершившими иные противо-
правные уголовно наказуемые деяния, отлича-
ются инициативностью и активностью, авантюр-
ностью, стремлением к обогащению, не жела-
нием обременять себя необходимостью решения 
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материальных проблем, общительностью и лег-
костью во взаимоотношениях с людьми, эмпати-
яей [5, с. 110]. 

Исследование особенностей личности пре-
ступника, совершившего мошеннические дей-
ствия при получении выплат, не может обойтись 
без выявления социально-демографических при-
знаков, таких как пол, возраст, образование, вид 
трудовой деятельности. Анализ данных о привле-
ченных к уголовной ответственности за соверше-
ние преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК 
РФ, мужчин и женщин [1], свидетельствует, что 
количество женщин, привлеченных к уголовной 
ответственности за совершение данного вида 
поступления, значительно превышает количество 
мужчин. Так, согласно сводным статистическим 

сведениям о состоянии судимости в России за 1 
полугодие 2024 года, за совершение мошенниче-
ства квалифицированного по ст. 159.2 УК РФ 
было осуждено 1931 лицо, из которых 1293 жен-
щины и 638 мужчины, то есть из числа лиц, осу-
жденных за совершение мошенничества при 
получении социальных выплат, – 67% составляют 
женщины [9]. При этом следует отметить, что 
соотношение мужчин и женщин в первом полуго-
дии 2024 году составляло: 46 % мужчин и 54% 
женщин (количество женщин на 8% превышает 
количество мужчин) [7]. Изменение количества 
мужчин и женщин, осужденных по ст. 159.2 УК 
РФ, в течение последних нескольких лет отра-
жено в таблице 1.

Таблица 1

Количество лиц мужского и женского пола осужденных по ст. 159.2 УК РФ [8]

Год Всего Мужчины Женщины

2019 2205 882 1323

2020 2636 1147 1489

2021 3223 1035 2188

2022 2531 886 1645

2023 3527 1200 2327

Анализ соотношения количества мужчин, 
осужденных за совершение мошенничества при 
получении выплат, и женщин, осужденных за ана-
логичные преступления, указывает на доминиро-
вание женщин среди преступников, осужденных 
по ст. 159.2 УК РФ. Выявленное количественное 
различие преступников, получивших социальные 
выплаты обманным путем, по гендерным характе-
ристикам объясняется, прежде всего тем, что из 
всех видов социальных выплат: пособий, компен-
саций, субсидий и т.д., значительный финансовый 
объем составляют выплаты, связанные с мате-
ринством и воспитанием детей, получателем 
большинства которых являются женщины.  Как 
уже отмечалось, в период с января по сентябрь 
2024 года Фондом пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации было израс-
ходовано 11 149 265,02 млн рублей, из которых 
затраты на социальную поддержку семей с 
детьми составили 1 516 146,69 млн. рублей; на 

выплату ежемесячного пособия в связи с рожде-
нием и воспитанием ребенка – 1 120 682,18 млн. 
рублей; на реализацию дополнительных мер госу-
дарственной поддержки семей с детьми в виде 
материнского (семейного) капитала израсходо-
вано 322 541,91 млн. рублей; на пособия по бере-
менности и родам - 565,56 тыс. рублей [6]. 

Следующей важной составляющей соци-
ально-демографической характеристики пре-
ступника является возраст. Большее количество 
мошеннических действий при получении соци-
альных выплат совершается лицами в возрасте 
от 30 до 39 лет, что составляет 35 % от общего 
числа преступников. Незначительно уступает по 
количеству осужденных возрастная группа от 40 
до 49 лет, что составляет 29% [9]. Статистические 
сведения о судимости в России за 1 полугодие 
2024 года по ст. 159.2 УК РФ различных возраст-
ных групп приведены в таблице 2.
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Таблица 2

Статистические данные возраста осужденных  
по ст. 159.2 УК РФ 1 полугодие 2024 года [9]

14-17 18-24 24-29 30-39 40-49 50-59 60 и 
старше

ч. 1 – 4 
ст. 159.2 3 135 174 676 565 303 75

всего 1931

Таким образом, тот факт, что большинство 
лиц совершили мошенничество при получении 
социальных выплат в возрасте, в котором, как 
правило, сформировался определенный жизнен-
ный опыт, тип поведения, морально-нравствен-
ные воззрения, не позволяет предположить спон-
танность в совершении указанных преступлений, 
а также исключает, что, совершая преступление, 
лицо не задумывалось о возможных послед-
ствиях. Поскольку данный вид мошенничества 
совершается лицами трудоспособного возраста, 
можно предположить, что одной из причин пре-
ступного поведения является отсутствие крити-
ческого отношения к совершаемому деянию, 
желание получить быстрый доход, низкий уро-
вень правосознания.

Анализируя уровень образования лиц, 
совершивших преступление, предусмотренное 
ст. 159.2 УК РФ, следует отметить зависимость 
между наличием образования и преступным 
поведением. Получение образования предпола-
гает наличие определенных знаний, используе-
мых для реализации преступного умысла, нали-
чие определенного круга интересов. Следует 
отметить, что в первом полугодии 2024 года 504 
осужденных за совершение мошенничества, ква-
лифицированного по ст. 159.2 УК РФ, имеют выс-
шее образование, что составляет 26% от общего 
количества осужденных; среднее профессио-
нальное образование имеют 872 осужденных 
(45%); среднее образование – 373 (19%); основ-
ное общее, начальное или отсутствие образова-
ния – 1 осужденный [9].

Следует отметить, что получение образова-
ния способствует формированию у личности 
мировоззрения, взглядов на жизнь, нравствен-
ных установок, отношения к нормам морали и 
права. Получая образование, человек учится 
сопоставлять свои цели и мотивы поведения с 
приемлемой в обществе, соответствующей нор-
мам права моделью поведения. 

Наибольший интерес вызывает такой аспект 
криминологической характеристики личности 
лица, совершившего мошенничество при получе-
нии социальной выплаты, как наличие официаль-
ного источника дохода и осуществляемый вид 
деятельности. 

Вид трудовой деятельности играет суще-
ственное значение в формировании поведения, 
жизненных потребностей преступника, поскольку 
трудовая деятельность, среда и коллектив выпол-
няют воспитательную роль, обеспечивает финан-
совые потребности человека, являясь источни-
ком дохода, а также, оказывает влияние на иные 
аспекты жизни. 

Исходя из аналитических данных за первое 
полугодие 2024 года, количество лиц, осужден-
ных за совершение преступления предусмотрен-
ного ст. 159.2 УК РФ, по виду трудовой деятель-
ности распределяется следующим образом, из 
числа: рабочих – 235 осужденных, работников 
сельского хозяйства – 2; государственных и муни-
ципальных служащих – 29; служащих коммерче-
ской или иной организации – 71; индивидуальных 
предпринимателей и лиц, участвующих в пред-
принимательской деятельности – 39; учащихся и 
студентов – 3; нетрудоспособных – 82; трудоспо-
собных лиц без постоянного источника дохода – 
903; безработных трудоспособных, стоящих на 
учете в службе занятости – 6; военнослужащих – 
25; сотрудников правоохранительных органов – 
1; лиц, осуществляющих иные виды трудовой 
деятельности – 541 [9]. Согласно приведенным 
данным наибольшее количество мошенничеств 
при получении выплат совершается трудоспо-
собными лицами, не имеющими постоянного 
источника дохода – 47%. 

Необходимо отметить, что законодатель-
ство Российской Федерации гарантирует получе-
ние различного вида социальных выплат не 
только гражданам, но и постоянно проживающим 
на территории Российской Федерации иностран-
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ным гражданам, лицам без гражданства и бежен-
цам. Например, право на получение социальной 
выплаты иностранным гражданам, постоянно 
проживающим на территории государства, пре-
доставлено Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющих детей» [3]. Количество пре-
ступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ, 
совершаемых иностранными гражданами, 
согласно статистическим данным, составляет 
небольшое количество. Например, в первом 
полугодии 2024 года за совершение преступле-
ния предусмотренного ст. 159.2 УК РФ было осу-
ждено 7 иностранных граждан, из которых 5 - 
граждане государств СНГ и 2 гражданина иных 
иностранных государств, кроме СНГ [9]. Соотно-
шение совершенных иностранными гражданами 
преступлений в виде мошенничества при получе-
нии социальных выплат к общему количеству 
преступлений данного вида составляет 0,04%.

По результатам проведенного исследования 
криминалистический портрет лица, совершив-
шего мошенничество при получении социальных 
выплат, выглядит следующим образом, среди 
преступников преобладают лица женского пола 
(67%). Лица, совершившие мошенничество при 
получении социальных выплат, имеют граждан-
ство Российской Федерации, высокий образова-
тельный ценз – преимущественно среднее про-
фессиональное образование (45%), трудоспо-
собны, но отсутствует постоянный источник 
дохода (47%), возрастная категория 30 - 49 лет 
(64%).
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ К ВЕДЕНИЮ СТРЕЛЬБЫ  
ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ

Аннотация. В условиях современного мира умение обращаться с боевым оружием ста-
новится всё более актуальным, особенно для тех, кто связан с профессиональной деятельно-
стью, требующей владения навыками стрельбы. Однако не менее важно это и для граждан-
ских лиц, которые, в рамках закона, могут владеть оружием для самообороны или спортив-
ных целей. В ходе исследования рассмотрены основные этапы подготовки к ведению стрель-
бы из боевого оружия. Теоретическая база включает изучение истории и эволюции огне-
стрельного оружия, принципов баллистики и законодательных аспектов обращения с оружи-
ем, что позволяет осознать значимость этих знаний для формирования понимания основ 
стрельбы. Практические навыки, такие как обращение с оружием, техники прицеливания и 
стрельбы, а также тренировка точности и скорости, обеспечивают необходимую подготовку 
для эффективного и безопасного использования оружия. Психологическая подготовка, вклю-
чающая управление стрессом, состояние боевой готовности и повышение уверенности, игра-
ет ключевую роль в обеспечении успешного выполнения задач стрелком в любых условиях. 
Методы тренировки и самосовершенствования, включая индивидуальные и групповые заня-
тия, использование симуляторов и тренажеров, способствуют комплексному развитию навы-
ков и уверенности стрелка. Наконец, соблюдение правил безопасности и использование со-
ответствующего оборудования являются основой ответственного обращения с оружием, что 
снижает риск несчастных случаев и травм.

Ключевые слова: боевое оружие, обучение стрельбе, персонализированные занятия, 
групповое обучение, прицеливание, спуск курка, баллистика, психологическая подготовка. 
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MAIN STAGES OF PREPARATION FOR SHOOTING  
FROM COMBAT WEAPONS

Annotation. In the modern world, the ability to handle combat weapons is becoming increas-
ingly important, especially for those involved in professional activities that require shooting skills. 
However, it is no less important for civilians who, within the framework of the law, can own weapons 
for self-defense or sporting purposes. The study examines the main stages of preparation for shoot-
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ing from combat weapons. The theoretical basis includes the study of the history and evolution of 
firearms, the principles of ballistics and the legislative aspects of handling weapons, which allows 
you to realize the importance of this knowledge for developing an understanding of the basics of 
shooting. Practical skills, such as weapon handling, aiming and shooting techniques, as well as ac-
curacy and speed training, provide the necessary training for the effective and safe use of weapons. 
Psychological preparation, including stress management, combat readiness and confidence build-
ing, plays a key role in ensuring the successful completion of tasks by the shooter in any conditions. 
Training and self-improvement methods, including individual and group lessons, the use of simula-
tors and training devices, contribute to the comprehensive development of the shooter’s skills and 
confidence. Finally, following safety rules and using the proper equipment are the foundation of re-
sponsible firearms handling, which reduces the risk of accidents and injuries.

Key words: combat weapons, shooting training, personalized lessons, group training, aiming, 
trigger pull, ballistics, psychological training.

Постановка проблемы. Самостоятельная 
подготовка к стрельбе из боевого оружия позво-
ляет развивать необходимые навыки, обеспечи-
вая уверенность и безопасность при обращении 
с ним. Актуальность данной темы обусловлена 
необходимостью не только освоения технических 
аспектов, но и обеспечения психологической 
готовности и соблюдения строгих правил безо-
пасности.

Целью данной работы является изучение и 
обобщение методов самостоятельной подготовки 
к ведению стрельбы из боевого оружия, охваты-
вающих теоретические знания, практические 
навыки и психологическую подготовку. 

Методология исследования. История 
огнестрельного оружия начинается с XIII века, 
когда в Китае было изобретено первое ручное 
пушечное устройство. Это изобретение стало 
возможным благодаря развитию пороха, который 
использовался для создания взрывной силы, 
необходимой для метания снарядов. Первона-
чально такие устройства представляли собой 
простейшие металлические трубки, заряженные 
порохом и примитивными снарядами. Со време-
нем технологии усовершенствовались, что при-
вело к созданию более сложных и эффективных 
видов оружия. Эволюция огнестрельного оружия 
шла параллельно с развитием металлургии, меха-
ники и химии, что позволило создавать оружие с 
большей дальностью, точностью и надежностью. 
Понимание исторического контекста и этапов 
развития оружия помогает оценить современные 
технологии и их применение в различных сферах.

Баллистика является наукой, изучающей 
движение снарядов, таких как пули и ракеты, под 
воздействием различных сил. Она делится на три 
основных раздела: внутреннюю, внешнюю и тер-
минальную баллистику. Внутренняя баллистика 
изучает процессы, происходящие внутри ствола 
оружия, такие как горение порохового заряда и 
ускорение пули. Внешняя баллистика рассматри-
вает движение пули в полёте, включая влияние 
гравитации, сопротивления воздуха и других 
факторов. Терминальная баллистика посвящена 

изучению взаимодействия пули с целью. Понятие 
баллистики было введено в XVI веке Никколо Тар-
талья, который впервые описал траектории 
полёта снарядов, что стало основой для дальней-
ших исследований.

Применение принципов баллистики в 
стрельбе позволяет стрелкам точно прогнозиро-
вать поведение пули и корректировать свои дей-
ствия для достижения высокой точности. Совре-
менные баллистические таблицы, учитывающие 
такие параметры, как начальная скорость пули, 
угол вылета, сопротивление воздуха и погодные 
условия, помогают стрелкам рассчитать траекто-
рию полёта. Эти знания особенно важны при 
стрельбе на дальние расстояния, где даже 
небольшие отклонения могут существенно повли-
ять на результат. Таким образом, понимание бал-
листических принципов является ключевым 
аспектом подготовки стрелка, обеспечивающим 
успешное выполнение задач.

В Российской Федерации правовые основы 
обращения с огнестрельным оружием регулиру-
ются Законом об оружии, в котором определя-
ется порядок приобретения, хранения, ношения и 
использования огнестрельного оружия, а также 
устанавливаются требования к лицам, имеющим 
право на его владение. Закон направлен на обе-
спечение безопасности граждан и предотвраще-
ние неправомерного использования оружия.

Одним из ключевых аспектов обращения с 
боевым оружием является понимание его кон-
струкции и принципов работы, что включает изу-
чение механизма действия, устройства основных 
частей и их функционального назначения. Знание 
работы ударно-спускового механизма, например, 
позволяет стрелку правильно интерпретировать 
поведение оружия при спуске курка, что критиче-
ски важно для точности стрельбы. Изучение кон-
струкции оружия снижает вероятность ошибок 
при его использовании. Это подчеркивает важ-
ность теоретической подготовки, которая служит 
основой для безопасного и эффективного обра-
щения с оружием [2-7]. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  3 -  2025

293

Основные принципы прицеливания явля-
ются важным аспектом подготовки стрелка, так 
как от их соблюдения зависит точность стрельбы. 
Ключевыми элементами прицеливания являются 
правильное положение тела, фиксация оружия и 
выравнивание прицельных приспособлений. 
Стрелок должен находиться в устойчивой пози-
ции, которая обеспечивает стабильность прице-
ливания и минимизирует движение оружия. Пра-
вильное выравнивание мушки и целика прицела с 
целью позволяет достичь минимального отклоне-
ния от заданной точки. Соблюдение указанных 
принципов снижает разброс пуль на 15-20%, что 
значительно улучшает результаты стрельбы.

Методы и техники стрельбы включают кон-
тролируемый спуск курка, управление дыханием 
и выбор момента выстрела. Контролируемый 
спуск курка помогает избежать непроизвольного 
движения оружия, что может повысить точность 
попадания. Управление дыханием способствует 
сохранению концентрации и стабильности, осо-
бенно при выполнении сложных задач. Выбор 
момента выстрела требует высокой степени 
сосредоточенности и понимания динамики цели, 
что возможно благодаря регулярным трениров-
кам и анализу собственных действий. Эти тех-
ники являются ключевыми для успешного выпол-
нения стрельбы в любых условиях.

Тренировка точности и скорости стрельбы 
является важным аспектом подготовки стрелка, 
так как эти навыки напрямую влияют на эффек-
тивность выполнения задач в реальных условиях. 
Для достижения высокой точности стрельбы 
рекомендуется использовать методики, направ-
ленные на развитие координации движений, кон-
троль дыхания и устойчивость прицеливания. 
Например, регулярное выполнение упражнений 
на удержание прицела в течение длительного 
времени способствует формированию устойчи-
вой позиции и улучшению контроля над оружием. 
Также важно уделять внимание тренировке ско-
рости, так как в условиях ограниченного времени 
стрелок должен быстро принимать решения и 
точно поражать цели. Регулярные тренировки 
точности и скорости стрельбы могут повысить 
эффективность стрелков в реальных условиях.

Уровень стресса и эмоциональное состоя-
ние стрелка являются значимыми компонентами 
его способности выполнять задачи эффективно и 
безопасно. На уровень стресса влияют как внеш-
ние, так и внутренние факторы. Внешние фак-
торы включают условия окружающей среды, 
такие как шум, температура, освещение и нали-
чие отвлекающих факторов. Внутренние факторы 
связаны с личными характеристиками стрелка, 
включая его физическое и психологическое 
состояние, уровень подготовки и опыт. Согласно 
исследованиям, высокий уровень стресса может 

снижать точность стрельбы. Это связано с тем, 
что стресс влияет на когнитивные функции и 
координацию движений, что затрудняет выполне-
ние точных действий. Таким образом, понимание 
факторов стресса и их влияние на стрелка явля-
ется важной частью подготовки к стрельбе [1-5].

Состояние боевой готовности представляет 
собой психологическое и физиологическое 
состояние, в котором индивид способен быстро и 
адекватно реагировать на внешние угрозы. Это 
состояние характеризуется высокой концентра-
цией, повышенной скоростью реакции и способ-
ностью принимать решения в условиях стресса. 
Уровень адреналина и кортизола в крови важны в 
достижении боевой готовности, активируя 
ресурсы организма, необходимые для эффектив-
ного выполнения задач в сложных ситуациях. При 
этом физическая подготовка и тренировка специ-
альных двигательных навыков играют ключевую 
роль в обеспечении устойчивости и точности 
стрельбы в условиях утомления. Регулярные тре-
нировки являются необходимыми для поддержа-
ния состояния боевой готовности, так как без 
должной подготовки стрессовые факторы могут 
негативно сказаться на производительности.

Уверенность в своих силах является важ-
ным психологическим аспектом, который опреде-
ляет успешность стрелка в различных ситуациях. 
Она позволяет минимизировать влияние внеш-
него давления и сохранять сосредоточенность на 
выполнении задачи. Уверенность способствует 
улучшению принятия решений в стрессовых 
условиях, что критически важно для стрельбы, 
особенно в боевых ситуациях. 

Существует множество методов, способ-
ствующих повышению уверенности в своих силах 
у стрелка. Регулярные тренировки позволяют 
улучшить навыки и снизить неопределённость в 
действиях. Важным аспектом является позитив-
ная визуализация: когда стрелок представляет 
успешное выполнение задачи, это укрепляет веру 
в собственные способности. Обучение и анализ 
ошибок также способствуют росту профессиона-
лизма и уверенности.

Практическое применение уверенности 
проявляется в способности стрелка сохранять 
спокойствие и концентрацию в реальных ситуа-
циях. Уверенность не только помогает адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям, но и позво-
ляет принимать решения с минимальным време-
нем на раздумья. Она способствует более точ-
ному выполнению задач, что особенно важно в 
условиях высокого уровня стресса, а умелое и 
правильное владение оружием определяет всю 
эффективность, с которой оно будет применено в 
различных целях и ситуациях.

Персонализированный подход к подготовке 
стрелка позволяет сосредоточиться на развитии 
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конкретных навыков и устранении индивидуаль-
ных недостатков. Это связано с тем, что стрелок 
в ходе таких тренировок работает над своими 
слабыми сторонами, уделяя внимание именно 
тем аспектам, которые требуют улучшения. 
Кроме того, индивидуальный подход позволяет 
адаптировать тренировочный процесс к личным 
особенностям стрелка, включая уровень подго-
товки, физическое состояние и психологические 
характеристики. 

Эффективность индивидуальных трениро-
вок во многом зависит от правильного планиро-
вания. Четкий план тренировочного процесса 
позволяет стрелку систематически развивать 
свои навыки, избегая хаотичного подхода. Плани-
рование включает определение целей, времен-
ных рамок и методов тренировки. Например, 
стрелок может выделить время для работы над 
техникой прицеливания, дыханием или скоро-
стью реакции. Такой подход не только способ-
ствует улучшению результатов, но и поддержи-
вает мотивацию, так как стрелок видит прогресс 
и осознает, что его усилия приносят плоды. Кроме 
того, планирование помогает оптимально рас-
пределять физическую и эмоциональную 
нагрузку, что важно для поддержания здоровья и 
предотвращения выгорания. 

Групповые тренировки стрелков способ-
ствуют не только совершенствованию индивиду-
альных навыков, но и развитию взаимодействия в 
коллективе. Участие в таких занятиях создает 
атмосферу соревновательности, что подталки-
вает участников к достижению лучших результа-
тов. При этом совместные тренировки позволяют 
стрелкам наблюдать за техникой и подходами 
других, что может стать источником новых идей 
для улучшения собственной техники. Важным 
структурным элементом соревновательной дея-
тельности является цель. В соревновательной 
деятельности ставится не одна, а комплекс целей, 
имеющих свою иерархию, что помогает стрелкам 
не только достигать индивидуальных целей, но и 
работать в рамках общей стратегии команды [7; 
9; 10].

Обмен опытом между участниками группо-
вых тренировок является одним из ключевых 
факторов их эффективности. Возможность 
делиться своими знаниями и техниками с другими 
стрелками позволяет не только расширить круго-
зор, но и получить ценные советы и обратную 
связь. В процессе обмена опытом участники 
могут обсуждать различные подходы к выполне-
нию упражнений, разбирать ошибки и находить 
оптимальные решения. Такой подход способ-
ствует более глубокому пониманию теории и 
практики стрельбы, что, в свою очередь, положи-
тельно сказывается на результатах каждого 

участника. Поддержка и взаимодействие в группе 
также играют важную роль в создании благопри-
ятной атмосферы для обучения и совершенство-
вания навыков.

Симуляторы стрельбы представляют собой 
важный инструмент для подготовки стрелков, так 
как они моделируют разнообразные сценарии и 
условия, в которых может оказаться стрелок, что 
значительно повышает эффективность трениро-
вочного процесса. Возможность многократного 
повторения упражнений и анализа ошибок пре-
доставляет стрелкам шанс улучшать свои навыки 
без необходимости расходовать боеприпасы. 
Кроме того, использование симуляторов снижает 
затраты на аренду стрельбищ и позволяет прово-
дить тренировки в более удобных условиях. Регу-
лярное применение симуляторов способствует 
увеличению точности и скорости реакции стрел-
ков [8; 10]. 

Выводы. Подводя итог, можно заключить, 
что подготовка к ведению стрельбы из боевого 
оружия требует комплексного подхода, включаю-
щего теоретические знания, практические 
навыки, психологическую устойчивость, эффек-
тивные методы тренировки и строгое соблюде-
ние правил безопасности. Только сочетание всех 
этих компонентов обеспечивает высокий уровень 
подготовки стрелка, позволяя ему уверенно и 
безопасно использовать боевое оружие. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ

Аннотация. В процессе исследования были выявлены основные аспекты, влияющие на 
эффективность физической подготовки в образовательных учреждениях МВД России. Ана-
лиз существующих программ показал их значимость, однако также обнаружены определен-
ные недостатки, такие как недостаточная адаптация к современным требованиям и специфи-
кам служебной деятельности. Сравнение с международными практиками позволило выявить 
возможности для улучшения и адаптации успешных зарубежных подходов. Проведенная 
оценка внедрения новых методик физической подготовки продемонстрировала их потенциал 
в повышении уровня физической готовности сотрудников. Установлено, что современные 
технологии и подходы способствуют как улучшению физических показателей, так и снижению 
уровня травматизма. Отзывы сотрудников и экспертов подтверждают эффективность новых 
подходов и необходимость их дальнейшего внедрения. Результаты исследования имеют важ-
ное практическое значение для образовательных организаций МВД России. Разработанные 
рекомендации по адаптации программ физической подготовки могут быть использованы для 
повышения их эффективности и соответствия современным требованиям. Внедрение систе-
мы мониторинга и оценки физической готовности позволит оптимизировать процесс подго-
товки и повысить уровень профессиональной готовности сотрудников. Перспективы даль-
нейших исследований включают углубленное изучение влияния психологических факторов на 
эффективность физической подготовки, а также разработку индивидуализированных про-
грамм, учитывающих особенности служебной деятельности сотрудников. 

Ключевые слова: образовательные организации МВД России, образовательные техно-
логии, стандарты подготовки, мониторинг физической готовности.

TKHAZEPLOV Rustam Leonidovich, 
police lieutenant colonel, 

senior lecturer of the physical training department

BAUAEV Shamil Khadzhimuratovich, 
police captain, teacher of the physical training department 

of the Department of Physical Training North Caucasus Institute 
of Advanced Training (branch) of Krasnodar University

 of the Ministry of Internal Affairs of Russia

ORGANIZATION OF PHYSICAL TRAINING IN EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS  

OF RUSSIA

Annotation. The study identified the main aspects affecting the effectiveness of physical train-
ing in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Analysis of existing pro-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  3 -  2025

297

grams showed their importance, but also revealed certain shortcomings, such as insufficient adap-
tation to modern requirements and specifics of official activities. Comparison with international prac-
tices revealed opportunities for improvement and adaptation of successful foreign approaches. The 
conducted assessment of the introduction of new physical training methods demonstrated their 
potential in increasing the level of physical fitness of employees. It was found that modern technol-
ogies and approaches contribute to both improving physical performance and reducing the level of 
injuries. Feedback from employees and experts confirm the effectiveness of new approaches and 
the need for their further implementation. The results of the study are of great practical importance 
for educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The developed recommen-
dations for adapting physical training programs can be used to improve their effectiveness and meet 
modern requirements. The introduction of a system for monitoring and assessing physical fitness 
will optimize the training process and increase the level of professional readiness of employees. 
Prospects for further research include an in-depth study of the influence of psychological factors on 
the effectiveness of physical training, as well as the development of individualized programs that 
take into account the specifics of the official activities of employees.

Key words: educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, educational 
technologies, training standards, monitoring of physical readiness.

Постановка проблемы. Физическая подго-
товка сотрудников органов внутренних дел играет 
ключевую роль в обеспечении их профессио-
нальной деятельности и успешном выполнении 
оперативных задач. В условиях современных 
вызовов и угроз, включая рост уровня преступ-
ности и необходимость оперативного реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации, высокий уровень 
физической готовности противостоять преступ-
ности становится необходимым условием выпол-
нения служебных обязанностей сотрудниками 
ОВД. Эффективная организация физической 
подготовки в образовательных учреждениях МВД 
России является важной составляющей подго-
товки сотрудников к выполнению профессио-
нальных обязанностей, связанных с охраной 
общественного порядка.

Методология исследования. История 
физической подготовки в системе органов вну-
тренних дел России берет свое начало в 1936 
году, когда в СССР была учреждена специальная 
система физической подготовки для сотрудников 
органов внутренних дел. Эта система включала 
обязательные нормативы и регулярные трени-
ровки, что стало основой для современных про-
грамм. Введение такой системы было обуслов-
лено необходимостью поддержания высокого 
уровня физической готовности сотрудников для 
выполнения служебных задач и включала как 
оперативные действия, так и обеспечение обще-
ственного порядка. С тех пор физическая подго-
товка стала неотъемлемой частью профессио-
нальной подготовки сотрудников МВД, претерпе-
вая изменения в зависимости от исторических 
условий и требований времени.

Современные программы физической под-
готовки в образовательных учреждениях МВД 
России разработаны с учетом требований к про-
фессиональной деятельности сотрудников ОВД и 
включают обязательные элементы, такие как 

тестирование на выносливость, силу и ловкость, 
что позволяет готовить правоохранителей к 
выполнению задач в условиях повышенных физи-
ческих нагрузок. Важно отметить, что физиче-
ская подготовка – это специализированный педа-
гогический процесс обучения, охватывающий 
всех сотрудников и предусматривающий регу-
лярные тренировки и сдачу нормативов, что спо-
собствует поддержанию высокого уровня физи-
ческой готовности [8; 9].

Анализ содержания современных программ 
физической подготовки показывает их высокую 
степень соответствия требованиям, предъявляе-
мым к сотрудникам МВД. Согласно отчету акаде-
мии МВД России за 2023 год, более 85% сотруд-
ников успешно прошли аттестацию, что свиде-
тельствует о действенности внедренных методик. 
Однако, несмотря на эти достижения, существует 
необходимость в дальнейшем совершенствова-
нии программ, чтобы они учитывали изменяющи-
еся условия службы и современные вызовы, 
такие как увеличение интенсивности и разноо-
бразия задач, стоящих перед сотрудниками.

Оценка эффективности программ физиче-
ской подготовки в образовательных учреждениях 
МВД России представляет собой важный этап 
для определения их соответствия поставленным 
задачам и требованиям. Основным критерием 
оценки является выполнение контрольных нор-
мативов, таких как бег на 100 метров, подтягива-
ния и кросс на 1 километр. Эти нормативы позво-
ляют объективно измерить уровень физической 
готовности сотрудников ОВД, что служит осно-
вой для анализа эффективности учебных про-
грамм. 

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) физической подго-
товки сотрудников МВД России представляют 
собой нормативный документ, который устанав-
ливает основные требования к физической готов-
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ности сотрудников. Основная цель данных стан-
дартов состоит в обеспечении необходимого 
уровня физической подготовки сотрудников для 
выполнения служебных обязанностей. В доку-
менте определены минимальные нормативы, 
которые включают тесты на выносливость, силу и 
координацию. Эти нормативы учитывают специ-
фику профессиональной деятельности сотрудни-
ков МВД, где физическая подготовка играет клю-
чевую роль в оперативной и служебной деятель-
ности.

Оценка соответствия ФГОС современным 
требованиям является важным аспектом анализа 
их эффективности. Существующие стандарты 
должны полностью отражать современные 
вызовы и требования к физической готовности 
сотрудников. Кроме того, изменения в характере 
служебной деятельности и возрастающая слож-
ность задач требуют пересмотра нормативов, 
чтобы они более точно соответствовали реаль-
ным условиям работы сотрудников МВД [5].

Международные стандарты физической 
подготовки имеют свои особенности, основанные 
на рекомендациях ведущих организаций и прак-
тиках различных стран. Например, Всемирная 
организация здравоохранения в 2022 году опу-
бликовала рекомендации по физической актив-
ности, в которых определены минимальные тре-
бования к физической подготовке для различных 
возрастных групп. Эти рекомендации учитывают 
необходимость регулярной физической активно-
сти для поддержания здоровья и предотвраще-
ния профессионального выгорания. В ряде стран, 
стандарты физической подготовки для сотрудни-
ков правоохранительных органов включают обя-
зательные ежегодные тесты на выносливость, 
силу и координацию, что способствует поддер-
жанию их профессиональной готовности. Эти 
подходы демонстрируют высокую степень адап-
тации и актуальности в контексте современных 
вызовов.

Сравнение международных стандартов 
физической подготовки с российскими програм-
мами выявляет как схожие черты, так и значи-
тельные различия. Например, российские мини-
мальные нормативы для сотрудников ОВД не 
предусматривают столь частых и разнообразных 
тестов, как в США. В международной практике 
акцент делается на регулярность и комплекс-
ность проверок, что обеспечивает более полное 
соответствие требованиям профессиональной 
деятельности. 

Анализ текущих программ физической под-
готовки сотрудников ОВД показывает, что они 
порой недостаточно адаптированы к современ-
ным требованиям и специфике служебной дея-
тельности. 

Современные методические подходы к 
физической подготовке сотрудников МВД Рос-
сии основываются на использовании инноваци-
онных технологий и научных исследований. 
Одним из таких подходов является внедрение 
тренажеров с биологической обратной связью, 
что позволяет более точно контролировать пара-
метры тренировок и адаптировать их под индиви-
дуальные особенности каждого сотрудника. При-
менение таких технологий повысило эффектив-
ность подготовки и позволяет достичь высоких 
результатов в физической подготовке. 

Внедрение новых методик физической под-
готовки в образовательных организациях МВД 
России привело к значительным улучшениям в 
уровне физической готовности сотрудников. 
Применение современных тренировочных про-
грамм увеличило средний уровень физической 
подготовленности. Это подтверждает высокую 
эффективность внедренных подходов, которые 
включают элементы функционального тренинга и 
использование инновационных технологий в про-
цессе обучения [1; 8]. 

Сравнительный анализ новых методик 
физической подготовки с традиционными подхо-
дами выявил их преимущества в нескольких 
аспектах. Программа, включающая элементы 
функционального тренинга, протестированная в 
2024 году, продемонстрировала снижение уровня 
травматизма среди сотрудников. Это свидетель-
ствует о том, что новые методики не только повы-
шают физическую готовность, но и способствуют 
сохранению здоровья сотрудников благодаря 
более сбалансированному и безопасному под-
ходу к тренировкам. Такой результат является 
значительным аргументом в пользу широкого 
внедрения инновационных программ в системе 
подготовки МВД России. Процесс формирования 
двигательных навыков применения осуществля-
ется в соответствии с учебным планом дисци-
плины «Физическая подготовка», который пред-
полагает комплексное изучение практического и 
теоретического материала, что подчеркивает 
важность интеграции современных методик в 
учебные программы.

Сбор отзывов сотрудников о внедрении 
новых методов физической подготовки является 
важным этапом анализа их эффективности. Так, 
73% сотрудников ОВД отметили улучшение своей 
физической формы после внедрения новых про-
грамм тренировки, что свидетельствует о поло-
жительном восприятии изменений и их влиянии 
на уровень физической подготовки. Тем не менее, 
также были зафиксированы трудности, связан-
ные с адаптацией к новым подходам, что подчер-
кивает необходимость дальнейшего совершен-
ствования программ. 
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Мнение экспертов играет ключевую роль в 
оценке новых методик физической подготовки. 
Эксперты отмечают, что внедрение современных 
технологий и приемов, таких как функциональ-
ный тренинг и использование биологической 
обратной связи, способствует не только улучше-
нию физических показателей сотрудников, но и 
снижению травматизма. Также подчеркивается, 
что интеграция новых методик требует тщатель-
ной адаптации к специфике работы сотрудников 
МВД, чтобы обеспечить их максимальную эффек-
тивность. [4; 6; 7]

Современные требования к служебной дея-
тельности сотрудников МВД России предъяв-
ляют высокие стандарты физической подготовки, 
что делает адаптацию существующих программ 
необходимой. Текущие программы требуют 
модернизации, чтобы более точно соответство-
вать специфике профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД. Это указывает на необходи-
мость пересмотра подходов к физической подго-
товке для обеспечения их соответствия реаль-
ным условиям работы, включая выполнение слу-
жебных обязанностей в экстремальных ситуа-
циях, требующих высокой физической 
выносливости и силы [2; 3; 10].

Разработка адаптированных программ 
физической подготовки должна основываться на 
анализе международного опыта и научных иссле-
дований. В 2019 году в Германии была внедрена 
новая модель физической подготовки для поли-
цейских, что привело к значительному увеличе-
нию уровня их физической готовности в течение 
первого года применения. Этот опыт подчерки-
вает значимость индивидуального подхода, кото-
рый включает современные методики и техноло-
гии, а также учитывает специфику служебной 
деятельности. 

Внедрение системы мониторинга и оценки 
физической готовности. Цель внедрения системы 
мониторинга и оценки физической готовности 
сотрудников ОВД заключается в обеспечении 
объективного и регулярного контроля уровня 
физической подготовки каждого правоохрани-
теля. Эта система не только позволяет оценивать 
текущий уровень физической готовности, но и 
выявлять области, требующие улучшения. Задачи 
системы охватывают разработку методик тести-
рования, создание базы данных результатов и 
анализ динамики изменений физической подго-
товки сотрудников. 

Практическое применение системы монито-
ринга и оценки физической готовности заключа-
ется в её интеграции в ежедневную деятельность 
сотрудников и образовательных организаций 
МВД России. Регулярное тестирование и анализ 
результатов позволяют корректировать про-
граммы физической подготовки с учётом индиви-
дуальных потребностей сотрудников. 

Для оценки эффективности программ физи-
ческой подготовки применяются как количе-
ственные, так и качественные методы. Количе-
ственные методы включают измерение физиоло-
гических показателей, таких как выносливость, 
сила и скорость реакции, а также статистический 
анализ выполнения нормативов. Качественные 
методы предполагают сбор мнений сотрудников 
и оценку изменений в самочувствии и професси-
ональной деятельности. Комплексный подход к 
оценке формирует объективное представление о 
результатах внедрения программ.

Выводы. Результаты мониторинга и оценки 
внедрения программ физической подготовки 
служат основой для принятия управленческих 
решений. Они позволяют корректировать содер-
жание программ, адаптировать их к изменяю-
щимся условиям и выявлять наиболее эффектив-
ные практики. Например, данные, показывающие 
снижение уровня профессионального выгорания 
среди сотрудников, могут быть использованы для 
обоснования расширения программ на другие 
подразделения ОВД.
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