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Исследование преступлений в сфере 

компьютерной информации являются 
наиболее актуальными на данный момент. 
Такие преступления считаются наиболее 
опасными и разрушительными для раз-
личных сфер функционирования обще-
ства, в частности, для экономики. 

Значительное увеличение объёма 
компьютерной информации и значитель-
ное увеличение числа пользователей 
компьютерных сетей порождает увеличе-
ние риска кражи этой информации. На 
данном этапе развития человечества ки-
берпреступность стала реальностью об-
щественной жизни – от кражи паспортных 
данных гражданина до взлома правитель-
ственных веб-сайтов. Компьютерные пре-
ступления представляют опасность для 
национальной и международной безопас-
ности и стабильности экономического 
развития. 

В процессе глобализации информа-
ционные технологии распространяются 
значительными темпами. Сегодня чело-
век, способный уничтожать, блокировать, 
изменять или копировать компьютерную 
информацию в незаконных целях, пред-
ставляет огромную угрозу как для 

конкретного гражданина, так и для целого 
государства [1]. Статистика показывает 
следующее: в 2021 году в Российской Фе-
дерации было зарегистрировано около 
518 тысяч киберпреступлений, что на 1,4% 
больше, чем годом ранее, но сразу в 1,8 
раза выше, чем в 2019 году [2]. В конце кон-
цов, уже сформулирован такой термин, 
как «кибертерроризм», который характе-
ризуется преднамеренным причинением 
вреда или угрозой причинения вреда 
компьютерам или компьютерным сетям 
для достижения политических, идеологи-
ческих, религиозных или других подоб-
ных целей. А терроризм, как вы знаете, яв-
ляется серьёзным преступлением против 
благополучия мира. 

Я перечислю несколько причин про-
блем противодействия этим преступле-
ниям. Одной из важнейших причин явля-
ется отсутствие единой судебной прак-
тики по уголовным делам данной катего-
рии, а также единых стандартов реагиро-
вания на инциденты в компьютерной 
сфере. Следующая причина – нехватка 
персонала в системе расследований в об-
ласти IT-технологий, специализирующе-
гося на расследовании уголовных дел в 
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этой области, что напрямую влияет на ка-
чество рассмотрения дел. Стоит отметить 
недостаточную компетентность лиц, зани-
мающихся выявлением и раскрытием 
преступлений в сфере компьютерной ин-
формации. Необходимо повышать уро-
вень информационного образования со-
трудников правоохранительных органов 
путём проведения различного рода кур-
сов переподготовки и повышения квали-
фикации [3]. Другой причиной является 
длительное время и высокая стоимость 
компьютерной экспертизы, а также отсут-
ствие возможности проведения исследо-
ваний и судебных экспертиз вредонос-
ного программного обеспечения. 

В качестве возможных решений мы 
можем рассмотреть вариант создания ав-
томатизированной поисковой системы 
для регистрации данных о преступлениях, 
которая могла бы соотносить события, 
связанные с рассматриваемыми преступ-
лениями. Необходимо повысить уровень 
мониторинга данного вида преступлений, 
а также разработать программу подго-
товки следователей по данной категории 
дел, поскольку с развитием различных ин-
формационных технологий преступления 

в сфере компьютерной информации ста-
новятся всё более частыми. 

Абсолютно необходимо совершен-
ствовать технические возможности кри-
миналистических лабораторий, специа-
лизирующихся на расследовании кибер-
преступлений. Методами борьбы с кибе-
ругрозами по всему миру считаются: анти-
вирусная защита, клиентские брандмау-
эры, своевременная установка обновле-
ний, резервное копирование данных, 
ограничение онлайн-активности и струк-
турирование сети. Необходимо полно-
стью или частично позаимствовать эти ме-
тоды противодействия [4]. 

В заключение стоит подчеркнуть, что 
информационная сфера глобальна, по-
этому необходимо унифицировать зако-
нодательные акты и разработать между-
народные стандарты, а также стоит коор-
динировать действия органов уголовного 
правосудия, внедрять межправитель-
ственные меры и организовывать между-
народное сотрудничество для полноцен-
ной борьбы с информационными угро-
зами [5]. 
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На современном этапе, с учётом дол-

госрочных тенденций развития ситуации 
в Российской Федерации и в мире, её 
национальными интересами, безусловно, 
являются развитие экономики и экономи-
ческая безопасность [1]. Россия должна 
идти вперёд, улучшая предприниматель-
скую среду и экономическую независи-
мость государства [2], что будет способ-
ствовать устойчивости экономической ди-
намики и государственных финансов. На 
пленарном заседании Петербургского 
международного экономического форума 

глава государства подчеркнул, что Рос-
сийская Федерация должна «не только от-
стаивать свой политический суверенитет, 
национальную идентичность, но и укреп-
лять всё то, что определяет экономиче-
скую самостоятельность страны, её фи-
нансовую, кадровую, технологическую са-
мостоятельность и независимость» [3]. 

Обеспечение финансовой и экономи-
ческой устойчивости, повышение уровня 
жизни населения в условиях нарастаю-
щей геополитической напряжённости, 
санкционного давления и иных 
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недружественных действий иностранных 
государств и международных сообществ 
являются приоритетными задачами 
надзорной деятельности органов проку-
ратуры Российской Федерации. Нацио-
нальная безопасность государства, без-
условно, зависит от уровня экономиче-
ской преступности, высокий уровень ко-
торой приводит не только к нарушению 
интересов субъектов экономической дея-
тельности, но и интересов государства и 
национальных интересов в целом. 

Как отметили М.М. Челпанова и 
А.Н. Путренко, «ни одна существующая в 
мире экономическая система не смогла 
избежать экономической преступности, 
ни одна политическая система не смогла 
удовлетворить интересы различных соци-
альных групп во избежание экономиче-
ской преступности» [4]. Современное из-
менение внешних и внутренних факторов 
развития национальной экономики, как 
никогда, делает актуальным исследова-
ние вопроса проблематики обеспечения 
экономической безопасности государ-
ства и борьбы с экономической преступ-
ностью, выработки системы мер противо-
действия теневой экономике и усовер-
шенствования правовой базы, что будет 
способствовать снижению общего уровня 
криминализации экономики. 

Согласно данным официальной стати-
стики за последние четыре года, уровень 
преступлений экономической направлен-
ности остаётся стабильно высоким. В 2018 
году зарегистрировано 109,5 тыс. преступ-
лений, в 2019 году – 104,9 тыс., в 2020 году – 
105,5 тыс., в 2021 году – 117,7 тыс. В январе-
сентябре 2022 года правоохранитель-
ными органами Российской Федерации 
выявлено 93,7 тыс. преступлений эконо-
мической направленности, что на 0,9 % 
меньше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2021 года (94,5 тыс.). Удельный вес 
этих преступлений в общем числе зареги-
стрированных составил 6,3 %. Тяжкие и 
особо тяжкие преступления в общем 
числе выявленных преступлений эконо-
мической направленности составили 61,8 
%. Материальный ущерб от указанных 
преступлений (по оконченным и приоста-
новленным уголовным делам) составил 
283,2 млрд. руб. [5]. При этом «преступле-
ния в сфере экономической деятельности 
характеризуются не просто высокой ла-
тентностью, а гиперлатентностью, т. е. 
многократным преобладанием незареги-
стрированной части преступлений над за-
регистрированной» [6]. 

Своевременное выявление, пресече-
ние, раскрытие и расследование преступ-
лений указанной категории, устранение 
причин и условий, способствовавших их 
совершению, входит в круг первостепен-
ных задач обеспечения правопорядка, 
для реализации которых органы прокура-
туры и правоохраны наделены широким 
спектром уголовно-процессуальных пол-
номочий и средств правового характера. 

Эффективность указанной деятельно-
сти во многом зависит от совместной и со-
гласованной работы правоохранительных 
органов, координацию которой осуществ-
ляет прокуратура Российской Федерации. 
Выполняя эту функцию, прокуроры не 
только сами решают стоящие перед ними 
задачи противодействия преступности, 
но и осуществляют надзор за деятельно-
стью других государственных органов, ис-
полнением законов, регламентирующих 
их обязанности. В целях противодействия 
преступности органами прокуратуры на 
постоянной основе ведётся работа по 
разъяснению законодательства, в том 
числе, в тесном взаимодействии с обще-
ственными и правозащитными организа-
циями.  

Кроме того, нижестоящие прокуроры 
ориентированы Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации на активное 
использование не только надзорных пол-
номочий за исполнением законов о про-
тиводействии преступности, но и на осу-
ществление уголовного преследования 
по выявленным нарушениям федераль-
ного законодательства, содержащим при-
знаки уголовно наказуемого деяния [7]. 
Однако необходимо отметить, что после 
реформирования российской модели до-
судебного производства Федеральным 
законом от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации и в 
Федеральный закон «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» [8] «прокурор лишён 
возможности в полной мере осуществ-
лять уголовное преследование, так как он 
не может не только возбуждать уголовное 
дело, но и участвовать в формировании 
обвинения на досудебных стадиях уголов-
ного процесса» [9]. 

Законодатель упразднил право про-
курора на самостоятельное возбуждение 
уголовного дела, предоставив послед-
нему возможность инициировать такое 
решение перед органами предваритель-
ного расследования путём вынесения со-
ответствующего постановления и 
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направления материалов прокурорской 
проверки. В данном случае постановле-
ние прокурора будет служить поводом 
для возбуждения уголовного дела. В 
связи с этим особую актуальность приоб-
ретают полномочия органов прокуратуры 
по направлению в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ материалов проверок в органы 
предварительного расследования для 
уголовного преследования по выявлен-
ным им нарушениям федерального зако-
нодательства. 

В 2021 году прокурором в органы 
предварительного расследования для ре-
шения вопроса об уголовном преследова-
нии направлено 9 тыс. материалов, в 1 по-
лугодии 2022 года – 4,8 тыс., в январе – сен-
тябре 2022 года – 6,1 тыс. По результатам 
рассмотрения материалов и постановле-
ний прокурора возбуждено 7,5 тыс., 3,9 
тыс. и 5 тыс. уголовных дел соответственно 
[10]. 

Приведённые статистические данные 
свидетельствуют о том, что выявленные 
прокурором нарушения, к сожалению, не 
во всех случаях получают полновесную 
уголовно-правовую оценку. Имеют место 
факты неоднократного вынесения орга-
ном предварительного расследования 
незаконных решений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела по результатам 
рассмотрения направленных им материа-
лов, что зачастую приводит к нарушению 
разумных сроков осуществления уголов-
ного судопроизводства и влечёт невос-
полнимую утрату возможных веществен-
ных доказательств по уголовному делу. 
Несмотря на очевидную незаконность, по-
становления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела отменяются руководите-
лями следственных органов или соответ-
ствующие ходатайства вносятся проку-
рору начальником подразделения (ор-
гана) дознания лишь в связи с поступив-
шими от него запросами о предоставле-
нии для изучения соответствующих мате-
риалов проверок. 

Нельзя не согласиться с мнением 
А.А. Захарян о том, что в настоящее время 
на досудебных стадиях уголовного судо-
производства прокурор лишён возмож-
ности в полной мере осуществлять уго-
ловное преследование [11]. Как отмечает 
А.В. Скабелин, установленный уголовно-
процессуальным законом порядок не 
только не способствует эффективности 
уголовного судопроизводства, но и затя-
гивает процесс восстановления нарушен-
ных прав и законных интересов лиц и 

организаций потерпевших от преступле-
ний [12]. 

Небезосновательным является мне-
ние Н.Н. Ковтуна, что в настоящее время 
требование о возбуждении уголовного 
дела по материалам прокурорской про-
верки является не более чем ординарным 
и не обязательным поводом к дослед-
ственной проверке [13]. Несмотря на уста-
новленные в законе изъятия о принятии 
решения об отказе в возбуждении уголов-
ного дела следователем в связи с мотиви-
рованным постановлением прокурора ис-
ключительно с согласия руководителя 
следственного органа, фактически «сле-
дователю достаточно заручиться под-
держкой руководителя следственного ор-
гана для преодоления постановления 
прокурора о возбуждении уголовного 
дела» [14]. В результате прокурор не может 
в полной мере обеспечить верховенство 
закона, единство и укрепление законно-
сти, защиту прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства. 

До настоящего времени не утихают 
дискуссии среди учёных-юристов и прак-
тиков об обоснованности передачи ряда 
существенных полномочий прокурора в 
ведение исключительно органов рассле-
дования. Многие полагают, что лишение 
прокурора права возбуждать уголовное 
дело ошибочно [15, 16, 17, 18]. Другие не со-
глашаются с подобным мнением, ставят 
под сомнение возможность объективного 
и непредвзятого расследования уголов-
ного дела и одновременного осуществле-
ния надзора за соблюдением законности 
при его расследовании [19], высказыва-
ются о возможности обеспечения проку-
рором вынесения органом расследова-
ния своевременного и законного процес-
суального решения по результатам до-
следственной проверки путём внесения 
требования об устранении нарушений 
федерального законодательства. Но так 
ли это? Является ли требование проку-
рора действенным средством прокурор-
ского реагирования? 

Полагаем, что данный акт нельзя 
назвать властно-распорядительным в 
полном смысле данного слова. В силу по-
ложений ч. 3 ст. 38 УПК РФ следователь 
вправе не согласиться с требованиями 
прокурора и представить свои письмен-
ные возражения руководителю след-
ственного органа, который принимает ре-
шение о фактическом наличии или отсут-
ствии в действиях следователя 
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нарушений закона, законности принятого 
процессуального решения и наличия ос-
нований для возбуждения уголовного 
дела. 

Ряд исследователей полагает, что 
установленный процессуальный порядок 
рассмотрения требования прокурора 
низводит его до уровня жалобы рядового 
гражданина, решение по которой прини-
мается непосредственным руководите-
лем следователя [20], влечёт неоднократ-
ное внесение прокурором одних и тех же 
требований, адресованных руководите-
лям следственного органа различных 
уровней, что негативно сказывается на 
обеспечении прав граждан на доступ к 
правосудию, в том числе, в разумный срок. 
По мнению И.В. Цивенко, предложенная 
законодателем модель устранения выяв-
ленных прокурором нарушений законно-
сти «не только не соотносится с государ-
ственно-властным характером предостав-
ленных ему полномочий, но и умаляет гос-
ударственную важность выполняемой 
прокурором надзорной функции» [21]. 

Печально констатировать тот факт, что 
в настоящее время на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства у проку-
рора отсутствует необходимый комплекс 

правовых средств для противодействия 
преступлениям экономической направ-
ленности, а также действенные правовые 
формы воздействия для устранения выяв-
ленных нарушений закона, допущенных 
при рассмотрении сообщения о преступ-
лении, а значит для восстановления прав 
лиц, потерпевших от преступлений, и до-
стижения назначения уголовного судо-
производства. 

Полагаем возможным поддержать 
имеющиеся предложения о необходимо-
сти восстановления утраченного проку-
рором права возбуждать уголовное дело в 
случае отмены постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, признан-
ного им незаконным и необоснованным, 
после чего по правилам подследственно-
сти поручать его дальнейшее расследова-
ние соответствующему органону предва-
рительного расследования [22, 23, 24]. 
Очевидно, что в уголовно-процессуаль-
ном законе должна быть введена проце-
дура, предусматривающая неукоснитель-
ного исполнения требований прокурора 
об устранении нарушений федерального 
законодательства, но сохраняющая за сле-
дователем право их поэтапного обжало-
вания вышестоящему прокурору. 
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________________________________________________________________________________
XXI век – век технологий. Развитие ин-

формационных технологий находится на 
уровне, затрагивающим все сферы жизне-
деятельности человека. В настоящее 
время по статистике число различных га-
джетов существенно превышает числен-
ность всего населения Земли. Если гово-
рить о статистике, то уже в 2016 году в Рос-
сии на 100 человек приходилось почти 160 
мобильных телефонов, при этом из 100 че-
ловек 71,29 человека использовали мо-
бильный доступ к сети «Интернет». По дан-
ным Stock Apps, в 2021 году 66,9 % населе-
ния мира или 5,27 миллиарда человек 
имели мобильные телефоны. Но наличие 
мобильных телефонов неравномерно рас-
пределено по миру. Так, если в Европе 
86% населения имеют мобильные теле-
фоны, то в Южноафриканских странах мо-
бильный телефон – это редкий, частный 
случай.  

Информационные технологии разви-
ваются, и цифровизация возрастает. 
Иными словами, цифровизация – это про-
цесс переноса различных данных из ана-
логового вида в цифровой, например, 

перенос персональных данных с бумаж-
ных носителей в сеть «Интернет» или в 
базы данных. Современные реалии та-
ковы, что с каждым годом возрастает ко-
личество персональных данных, разме-
щённых в цифровой среде. Более того, с 
помощью электронной почты, мессендже-
ров, облачных технологий пересылаются 
копии документов, удостоверяющих лич-
ность, на сервисы платёжных систем 
направляются реквизиты банковских 
карт. 

В Интернете выносится на обще-
ственное обсуждение информация о лич-
ной жизни. Конечно же, все эти и другие 
изменения в области информационных 
технологий повлияли и на состоянии пре-
ступности. Преступления в сфере инфор-
мационных технологий имеют различные 
методы и способы реализации. Они 
направлены на несанкционированный 
доступ к информации, к личной информа-
ции, а также на открытие доступа к бан-
ковским счетам, внедрение и распростра-
нение вредоносных вирусов, спама и про-
тивоправной информации. По статистике, 
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за 2020 год в России число преступлений, 
совершённых с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных техно-
логий, возросло на 73,4%, в том числе, с ис-
пользованием сети «Интернет» – на 91,3%, 
при помощи средств мобильной связи – 
на 88,3%, отметили в пресс-центре МВД. 

Одной из основных причин такой ди-
намики развития этого типа преступле-
ний является анонимность. Анонимными 
могут быть как сами пользователи кибер-
пространства, так и информационные 
сети. Ещё одной причиной является низ-
кий уровень информационной безопас-
ности людей, недостаток знаний в области 
информационной безопасности. С другой 
же стороны, в России в области компью-
терных преступлений отмечается недо-
статочное количество экспертов-специа-
листов. При всём этом информационные 
технологии постоянно развиваются, по-
этому и методы, способы, формы, алго-
ритмы киберпреступности изменяются. 
Одной из главных целей киберпреступно-
сти является удовлетворение материаль-
ных потребностей. Поэтому финансово-
экономическая сфера деятельности явля-
ется постоянным предметом преступного 
посягательства. 

Мошенничество в глобальной сети 
«Интернет» характеризуется совокупно-
стью преступлений, совершаемых с ис-
пользованием информационных техноло-
гий с целью обмана человека или группы 
лиц, а также мотивацией преступной дея-
тельности и использованием новейших, 
ещё не изученных способов совершения 
указанных деяний. Согласно Толковому 
словарю русского языка С.И. Ожегова, 
«способ» понимают как действие или си-
стему действий, которые применяются 
при выполнении какой-либо работы или 
при осуществлении чего-либо. В крими-
нологии под способом понимается выяс-
нение криминологической характери-
стики преступлений, анализ состояния и 
динамики отдельных категорий преступ-
лений, установление их причин и условий, 
а также разработка мер предупреждения 
преступлений. Из данного определения 
следует сделать вывод о том, что важней-
шим элементом характеристики интер-
нет-мошенничеств выступает способ их 
совершений. 

Специфика мошенничества, соверша-
емого с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных техноло-
гий, заключается в способе его соверше-
ния ввиду того, что, в отличии от других 

преступлений, способ действий преступ-
ника носит информационный характер, 
строится на особых доверительных отно-
шениях между жертвой и виновным.  

Исходя из анализа эмпирического ма-
териала, можно выделить несколько спо-
собов совершения мошенничества в сети 
«Интернет». 

1. Фишинг – разновидность интернет-
мошенничества, цель которого заключа-
ется в получении доступа к конфиденци-
альной информации, принадлежащей 
компьютерным пользователям (учётным 
записям, паролям и логинам). Используя 
данный метод, мошенники от имени попу-
лярных брендов, производят массовую 
рассылку электронных писем, например, 
от имени какого-либо банка, организации 
и др. Как правило, письмо подтвержда-
ется ссылкой, перейдя на которую, поль-
зователь переходит на страницу данной 
организации, внешне схожей с настоя-
щей. Попавшись в сети злоумышленни-
ков, пользователь сети «Интернет» начи-
нает подвергаться различным психологи-
ческим приёмам и методам, цель которых 
очевидна – получение логина и пароля от 
учётной записи на сайте и дальнейшее их 
использование для доступа к банковским 
счетам, киви-кошелькам, электронным 
деньгам, мобильным счетам и др. Для 
борьбы с преступлением производители 
многих веб-обозревателей совокупными 
усилиями внедрили специальные спо-
собы информирования своих посетите-
лей – «Антифишинг». 

При открытии лицом подозрительной 
ссылки происходит информирование 
клиента и даётся рекомендация срочно 
покинуть сомнительный сайт. Также в ука-
занных целях применяются усложнённые 
процедуры авторизации, мониторинг, 
различные спам-фильтры. На сегодняш-
ний день поддельные веб-сайты стали 
лишь одним из направлений фишинга. 
Фальшивые банковские письма, получен-
ные пользователями, могут сообщать о 
срочной необходимости позвонить по 
указанному номеру ввиду возникших про-
блем с расчётным банковским счётом. 
Данная тактика называется голосовой фи-
шинг. Позвонив по указанному номеру, 
жертва мошенничества получает конкрет-
ные инструкции и рекомендации по вводу 
номера своего счёта и пароля, которые 
озвучивает автоответчик. Аналогичные 
преступления совершаются и посред-
ством смс-фишинга. 
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2. «Казино». Жертва данного вида мо-
шенничества получает электронное 
письмо, которое содержит уникальный 
код или кодовое слово, вводя которое по-
лучит беспроигрышную комбинацию и 
пополнение баланса на довольно внуши-
тельную сумму. Как правило, обещанные 
деньги появляются, но с ними невоз-
можно производить никаких финансовых 
операций, а секретный код является не-
действительным. Обычно сами онлайн-ка-
зино и выступают создателями и отправи-
телями данных писем в целях расшире-
ния клиентской базы и, соответственно, 
увеличения своего заработка. 

3. Создание личного бизнеса – способ 
интернет-мошенничества, который осно-
вывается на секретной стратегии (мето-
дике), приносящей огромный доход и оку-
пающей свою стоимость примерно в тече-
ние 6-10 месяцев (в зависимости от обо-
значенной продавцом стоимости биз-
неса). Злоумышленники также обещают 
сопровождение и помощь при ведении 
бизнес-проекта, но после продажи пропа-
дают, а конфиденциальная инструкция за-
частую включает в себя информацию об 
организации бизнеса аналогично схеме, 
реализуемой преступниками. Набирает 
активные обороты «заработок на дому» за 
набор текста. Будущей жертве предлага-
ется набрать небольшой текст в качестве 
тестового задания за небольшую плату. 
Успешно справившись с поставленной за-
дачей, соискатель получает даже неболь-
шое материальное вознаграждение за 
свой труд. После этого предлагается пере-
вести некоторую сумму на счёт издатель-
ства онлайн-фирмы для того, чтобы повы-
сить свой статус и получить прибавку к 
зарплате. 

Анализ раскрытия мошенничеств 
оперативными подразделениями с ис-
пользованием информационно-телеком-
муникационных технологий говорит о 
том, что отсутствуют механизмы получе-
ния оперативно-значимой информации 
от банковских организаций, интернет-
провайдеров, операторов связи, 

социальных сетей и мессенджеров. По 
этой причине необходимо создать элек-
тронный документооборот хотя бы с круп-
нейшими организациями информацион-
ного пространства, чтобы без лишних уси-
лий и присутствующих со стороны закона 
преград возможно было отслеживать в 
режиме «онлайн» подозреваемое право-
охранительными органами лицо. Необхо-
димо повышать профессионализм в 
сфере компьютерной информации, ведь 
большое количество преступлений пере-
ходит в дистанционный режим. Следует 
улучшать методы обучения в образова-
тельной системе России, готовить специа-
листов с техническим образованием. 

Также считаем целесообразным про-
водить занятия с действующими сотруд-
никами органов внутренних дел, обучать 
их работе с существующим комплексом IT-
технологий, предоставляя информацию о 
том, как работает то или иное программ-
ное обеспечение, его особенности, сла-
бые и сильные места конкретного софта 
на практике. 

Таким образом, констатируем, что 
тема киберпреступности весьма акту-
альна в наши дни, особенно это касается 
мошенничеств с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных техно-
логий, при которых страдают многомил-
лионные бюджеты организаций малого, 
среднего и крупного бизнеса не только в 
России, а также наносится огромный ма-
териальный ущерб рядовым гражданам. 

Мошенники пользуются нынешним 
положением населения, предприятий и 
организаций, похищая денежные сред-
ства при помощи телекоммуникационных 
технологий. В свою очередь, правоохра-
нительным органам следует в полной 
мере заняться исследованием данного 
вопроса и разработать качественные 
меры и способы противодействия пре-
ступлениям в сфере компьютерной ин-
формации с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных техноло-
гий. 
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Коррупция в Российской Федерации 
является сложным социальным явлением, 
имеющим различные формы своего про-
явления и отличительные особенности [1]. 
В Вооружённых силах РФ существует сло-
жившаяся система противодействия кор-
рупции, отличающаяся по ряду своих ас-
пектов от подобных систем в других госу-
дарственных и муниципальных структу-
рах. Важно заранее отметить, что порой 
основные усилия направляются не на 
профилактику коррупционных взаимоот-
ношений, а на борьбу с последствиями – 
уже совершёнными преступлениями. Ис-
ходя из последствий такой борьбы, осу-
ществляется не профилактика и противо-
действие коррупции как 

общесоциальному явлению, а борьба с кон-
кретными коррупционерами, преступни-
ками, которые уже совершили противоправ-
ные действия [2]. 

Особенности службы в Вооружённых 
силах Российской федерации напрямую 
связаны как с дополнительными опасно-
стями коррупционного поведения в дан-
ной сфере, так и с отличиями сложив-
шейся системы профилактики, а именно: 
общеобязательным характером военной 
службы, распространяющейся практиче-
ски на всё мужское население государ-
ства; развитой системой иерархического 
подчинения военнослужащих; большим 
количеством прямых начальников и заин-
тересованных лиц (подчинённых), 
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которые непосредственно связанны 
между собой служебными интересами; за-
крытым характером военный службы, 
проявляющимся в определённой изоля-
ции отдельных воинских формирований и 
военнослужащих от внешней среды; за-
крытостью военизированных организа-
ций от широкой общественности. Из-за 
этого система противодействия и профи-
лактики коррупции в Вооружённых силах 
Российской Федерации имеет свои отли-
чия от общегосударственной, хотя она и 
взаимосвязана с ней и, в первую очередь, 
опирается именно на неё. 

Исходя из вышеперечисленного, 
можно выделить первую структурную 
единицу системы противодействия и про-
филактики коррупции в Вооружённых си-
лах Российской Федерации в рамках дан-
ного исследования – общегосударствен-
ную законодательную базу. К ней можно 
отнести нормативные правовые акты, та-
кие, как Уголовный Кодекс Российской 
Федерации, равно распространяющий 
своё действие и на военнослужащих, Фе-
деральный закон «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ, Феде-
ральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» и 
иные нормативно-правовые акты, в том 
числе, Указы Президента Российской Фе-
дерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации в данной сфере, а 
так же международное законодательство. 

В качестве второго структурного эле-
мента можно рассматривать общегосу-
дарственную систему надзора за корруп-
цией, к которой относятся действия орга-
нов прокуратуры, следствия и иных госу-
дарственных органов, общих для всех 
субъектов коррупционных действий. Дея-
тельность таких органов можно отнести к 
методам, направленным не только на вы-
явление, предупреждение, противодей-
ствие коррупции, но и минимизацию по-
следствий [3]. Третьим элементом явля-
ется общественный надзор. Несмотря на 
затруднение его реализации в рамках Во-
оружённых сил Российской Федерации, 
он, тем не менее, присутствует в формате 
обращений граждан, в том числе, военно-
служащих, столкнувшихся с коррупцией. 

Как уже говорилось, система противо-
действия коррупции в Вооружённых си-
лах имеет свои отличительные особенно-
сти. Более того, из-за них можно говорить 
о большем её объёме и значимости. К 

этим, узкопрофильным элементам, можно 
отнести кадровый отбор и психоэмоцио-
нальное тестирование при приёме на во-
енную службу. Данный объём работы от-
личается от иных государственных струк-
тур своей тщательностью и регулярно-
стью. Более того, имея доступ к сведе-
ниям, составляющим государственную 
тайну, большая часть военнослужащих 
проходит индивидуальные, в рамках си-
стемы Вооружённых сил, тестирования. 
Кадровая работа, психологическое и пси-
хоэмоциональное тестирования при от-
боре на службу позволяют снизить про-
цент проникающих в систему лиц, изна-
чально имеющих преступные намерения 
[5]. 

Проведение профилактической ра-
боты среди личного состава. Как уже от-
мечалось, Вооружённые силы представ-
ляют собой закрытое, в определённом 
смысле, сообщество. Это выражается как в 
форме прохождения военной службы, в 
частности – срочной, так и в определён-
ных моральных ценностях и традициях 
кадрового состава Вооружённых сил. Бла-
годаря этому происходит образование от-
личительных принципов работы по про-
филактике и противодействию корруп-
ции. Во-первых, это обязательность анти-
коррупционного информирования лич-
ного состава, что подчёркивается доступ-
ностью и возможностью проведения как 
личной работы с отдельно взятым военно-
служащим, так и массовыми мероприяти-
ями в виде лекций и занятий. Во-вторых, 
такая специфика позволяет воздейство-
вать на индивидуально-моральные каче-
ства военнослужащих путём применения 
таких понятий, как «честь офицера», «честь 
мундира» и иных моральные-психологи-
ческих установок, закреплённых в созна-
нии людей историческим опытом и патри-
отическим воспитанием. 

Наличие отраслевого законодатель-
ства в сфере противодействия коррупции 
Вооружённых силах РФ. Помимо «про-
фильных» законов, таких, как Приказ от 23 
февраля 1996 года N 85 «О мерах по укреп-
лению в Вооружённых силах Российской 
Федерации законности в трудовых отно-
шениях», Приказ Министра обороны РФ 
от 16 марта 2021 г. N 160 «Об утверждении 
Плана противодействия коррупции в Во-
оружённых Силах Российской Федерации 
на 2021-2023 годы» и иных, можно отметить 
Федеральный закон «О статусе военно-
служащих» от 27.05.1998 N 76-ФЗ, в соответ-
ствии с положениями которого 
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гражданин, осуждённый за коррупцион-
ные действия, не сможет продолжать во-
енную службу по контракту даже в случае, 
если судом данное право ограничено не 
было. Для многих офицеров военная 
служба в связи с получением ими воен-
ного образования является фактически 
единственной профильной работой, воз-
можность потери которой, в случае осуж-
дения за коррупционное преступление, 
может рассматриваться как превентивная 
мера противодействия коррупции и её 
профилактика [6]. 

Наличие специальных органов, рабо-
тающих над противодействием и профи-
лактикой коррупции в Вооружённых си-
лах. К ним можно отнести деятельность не 
только прокуратуры, являющейся общим 
надзорным органом, несмотря на выделе-
ние Главной Военной прокуратуры, но и 
деятельность ГУК МО РФ и ГВП МО РФ. От-
дельно можно отметить роль заместите-
лей командиров по военно-политической 
работе, роль которых в профилактике кор-
рупции в армии довольно значительна. 
Однако данная система имеет и ряд своих 
недостатков, основным из которых можно 
считать недостаточное развитие такого 
инструмента противодействия корруп-
ции, как повышение денежного доволь-
ствия военнослужащих. 

Законодательное давление, методы 
принуждения и деятельность надзорных 
органов являются скорее методами точеч-
ной борьбы с отдельно взятыми корруп-
ционерами, а пропаганда в рамках профи-
лактики коррупции может оказывать воз-
действие далеко не на всех военнослужа-
щих. Именно высокое финансовое благо-
получие в совокупности с угрозой потери 
возможности осуществления основной 
профессиональной деятельности может 
являться рычагом массового воздействия 
на военнослужащих, значительно умень-
шая количество коррупционных преступ-
лений в Вооружённых силах. 

По сравнению с гражданскими специ-
алистами уровень достатка ряда военно-
служащих, особенно в сфере управления, 
является более низким, что значительно 
увеличивает риск совершения коррупци-
онных преступлений военнослужащими 
из-за желания финансовой выгоды. Зна-
чительному количеству военнослужащих, 
как отмечается в ряде исследований, при-
ходилось сталкиваться с необходимостью 
подработки либо дачи взяток как посред-
ством прямых денежных средств, так и по-
средством дорогих подарков [6]. 

Данную проблему довольно пробле-
матично искоренить, используя точечные 
«карательные» методы. Однако именно 
повышение уровня денежного доволь-
ствия военнослужащих будет являться ме-
рой превентивного воздействия и профи-
лактики коррупции как фактор, исключа-
ющего саму необходимость и привлека-
тельность коррупционной деятельности. 

Таким образом, мы можем отметить, 
что в сложившейся обстановке существу-
ющая система противодействия и профи-
лактики коррупции в Вооружённых силах 
имеет ряд отличительных черт и особых 
структурных элементов, обусловленных 
особенностями военной службы. По сво-
ему характеру данную систему можно счи-
тать более широкой и во многом более эф-
фективной по сравнению с другими госу-
дарственными структурами. И, хотя, тем не 
менее, в Вооружённых силах существуют 
определённые проблемы профилактики 
коррупции, как и коррупционные пре-
ступления, в целом, борьба с ними и повы-
шение эффективности противодействия 
коррупции посредством увеличение де-
нежного довольствия является доста-
точно легкореализуемым решением дан-
ных сложностей, в очередной раз подчёр-
кивающих самобытность и исключитель-
ность системы противодействия корруп-
ции в Вооружённых силах. 
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С чем у нас, в первую очередь, ассоци-

ируется детство? С беззаботностью, без-
мятежностью и радостью. И, чтобы ничто в 
мире не омрачало радость детства, а осо-
бенно противоправные на него посяга-
тельства, необходимость обеспечения 
надлежащей правовой защиты детей 
красной нитью пронизывает международ-
ные и национальные правовые акты [1, С. 
385-388]. Конституция Российской Феде-
рации закрепляет неукоснительную обя-
занность государства защищать материн-
ство и детство (ст. 38) [2], соблюдая при 
этом и защищая все права и свободы че-
ловека и гражданина (ст. 2), выступающие 
приоритетным направлением уголовной 
политики российского государства. 

Одной из мер, направленных на за-
щиту конституционных прав несовершен-
нолетних, является уголовная ответствен-
ность, в том числе, устанавливающая санк-
ции за половые преступления. К сожале-
нию, современные реалии свидетель-
ствует о тенденции к увеличению фактов 
посягательств на половую неприкосно-
венность несовершеннолетних. По дан-
ным официальной статистики, в 2020 году 
было совершено 15 822 преступления дан-
ной категории, что на 7,2 % превышает по-
казатели 2019 года и на 79 % (!) показатели 
2012 года. В приведённой статистике доля 
ненасильственных преступлений состав-
ляет более половины всех половых пося-
гательств. Из них предусмотренные ст.134 
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УКРФ преступления, которые были совер-
шены в отношении 3705 человек, соста-
вили 52,4 % [3]. 

В 2021 году в России зарегистриро-
вано 103 тысячи преступлений против 
несовершеннолетних, в том числе, почти 
17 тысяч посягательств сексуального ха-
рактера. В первом полугодии 2021 года (в 
сравнении с аналогичным периодом 2020 
года) зарегистрирован рост количества 
потерпевших от половых преступлений 
на 12% (соответственно 6570 и 5861 детей) 
[4]. 

По данным УМВД России по Иванов-
ской области, в 2021 году в регионе всего 
было совершено 692 общественно опас-
ных посягательства в отношении несовер-
шеннолетних (против 685 АППГ). Из них, 
по ст. 134 УК РФ зарегистрировано 26 пре-
ступлений (вместо 28 АППГ). В истекшем 
году в г. Иваново зарегистрировано 246 
преступлений в отношении несовершен-
нолетних (против АППГ – 263), в том числе, 
по ст. 134 УК РФ – 2 (против 10 в 2020 г.). На 
первый взгляд, количественные показа-
тели этого ненасильственного преступле-
ния снижаются, но на фоне данных о коли-
честве малолетних потерпевших (по обла-
сти в 2021 году их было 451, в 2020 году – 
359; по городу – 165 против 126 АППГ) [4] 
картина ухудшается. Надо сказать, что в 
силу высокой латентности, свойственной 
рассматриваемому виду преступления, 
объективность показателя совершённых 
преступлений вызывает большие сомне-
ния. 

Статья 134 УК РФ (половое сношение и 
иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим 16 лет) расположена 
в главе 18 УК РФ (Преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой 
свободы), занимая в этом перечне четвёр-
тое место. Несмотря на проявляемый учё-
ными интерес к проблеме уголовной от-
ветственности за ненасильственные по-
ловые преступления, проблема распро-
странённого и специфичного объекта по-
сягательства остаётся недостаточно ис-
следованной. Более того, некоторые ис-
следования в этой области проводятся 
без учёта внесённых на протяжении по-
следних лет изменений в уголовное зако-
нодательство. 

Охране и защите прав несовершенно-
летних от преступного посягательства, в 
том числе, в сфере половых отношений, 
придавалось важное значение во все вре-
мена и на всех этапах развития россий-
ского государства. Стоит сказать, что 

половое сношение с лицами несовершен-
нолетнего возраста, даже если оно совер-
шалось с их добровольного согласия, при-
знавалось насильственным на основании 
того, что малолетние в силу своего воз-
раста не понимали сущность совершае-
мых с ними действий, то есть, по сути, 
находились в беспомощном состоянии. 
Этот вывод напрашивается из анализа по-
ложения ст. 1524 Воинского Артикула, опи-
сывающей признаки такого деяния как 
растление девицы, не достигшей четыр-
надцатилетнего возраста, учинённое без 
насилия, но по употреблению во зло её 
невинности и неведения. Более того, в 
статье 996 Артикула закреплялись поло-
жения об ответственности за совершение 
акта мужеложства с малолетними или сла-
боумными [5, С.358-359]. Ответственности 
за половые преступления была отведена 
самостоятельная глава 27 «О непотреб-
стве» и в Уголовном уложении 1903 года. 
Так, например, независимо от наличия со-
гласия лица, не достигшего шестнадцати-
летия, на вступление в половую связь, от-
ветственности блудолюбивцу было не из-
бежать (ч.1 ст.513). 

Анализ источников права XIX – начала 
XX в. позволяет констатировать придавае-
мое защите несовершеннолетних от сек-
суальных, в том числе, ненасильственных 
посягательств весьма серьёзное значе-
ние, что подтверждается продуманностью 
и достаточно широко представленными 
составами преступлений данной катего-
рии. Следуя общим правилам конструи-
рования состава преступления, выделим 
объективные и субъективные признаки 
рассматриваемого деяния. 

Родовой объект ненасильственных 
половых преступлений заключается в об-
щественных отношениях по охране лич-
ности, а видовой – по охране половой сво-
боды и половой неприкосновенности 
личности. Непосредственным объектом 
преступления в составе ст. 134 УК РФ вы-
ступает половая неприкосновенность, 
нормальное физическое и нравственное 
формирование, здоровье несовершенно-
летнего, вред которому возможно причи-
нить вследствие раннего начала половой 
жизни при недостаточном физиологиче-
ском и социальном развитии. Согласно за-
конодательной позиции и догматическим 
аргументациям, объектом в анализируе-
мом составе преступления, на наш взгляд, 
следует считать половую неприкосновен-
ность лица, не достигшего 16-летнего воз-
раста, гармоничное физическое и 
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психическое половое развитие несовер-
шеннолетних. Эти две составляющие объ-
екта ненасильственных половых преступ-
лений являются взаимообусловливаю-
щими, так как правильное сексуальное 
развитие детей не представляется без по-
ловой неприкосновенности, выступаю-
щей, по сути, его гарантией. 

Помимо основного объекта, в данном 
составе присутствует дополнительный – 
психическое здоровье и нормальное раз-
витие вышеуказанных лиц. Примени-
тельно к статье 134 УК РФ деяния, характе-
ризующиеся ненасильственным (без ка-
кого-либо физического или психического 
давления), добровольным (иными сло-
вами, взаимным) согласием на половое 
сношение (ч. 1), мужеложство либо лесби-
янство (ч. 2), совершённые лицом, достиг-
шим 18-летнего возраста, с лицом, не до-
стигшим 16-летнего возраста, образуют 
объективную сторону простого состава. 
Для наступления ответственности по ст. 
134 УК РФ не имеет юридического значе-
ния, был ли совершён единичный акт по-
лового сношения, мужеложства или лес-
биянства с потерпевшим субъектом по 
обоюдному согласию с виновным лицом, 
или же установлена неоднократность со-
вершения актов. 

В ч. 1 ст.134 УК РФ в качестве призна-
ков названо только половое сношение. В 
части 2, указывая на такие нетрадицион-
ные половые акты, как мужеложство и лес-
биянство, законодатель, относительно 
других неестественных форм половых ак-
тов (например, per os (оральный), per 
anum (анальный), суррогат полового сово-
купления, в том числе: нарвасадата (вве-
дение полового члена между молочными 
железами женщины), викхарита (трение 
полового члена между сжатыми бёдрами 
женщины), coitus per anum (коитус между 
мужчинами) и т.д.), умалчивает. Охваты-
вает ли диспозиция ч.1 ст. 134 УК указан-
ные и иные действия сексуального харак-
тера, из законодательной формулировки 
неясно. 

Необходимо отметить, что законода-
тель не приводит определений «половое 
сношение», «развратные действия», «му-
желожство», «лесбиянство», «половая сво-
бода», «половая неприкосновенность», 
«насилие», «иные действия сексуального 
характера». Данные категории относятся к 
оценочным. Между тем, разъяснения, при-
ведённые в Постановлении Пленума Вер-
ховного суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 
«О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой непри-
косновенности и половой свободы лично-
сти», не проясняют ситуацию [6]. 

Однако обращаясь к правовым пози-
циям высшего судебного органа прошлых 
лет, обнаруживаем, что Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 
15.06.2004 № 11 такое разъяснение в очень 
лаконичной, но корректной форме, всё же 
даётся. Следуя разъяснениям, приведён-
ным в вышеназванном Постановлении 
Пленума, ныне утратившим силу, делаем 
вывод, что половое сношение – суть поло-
вой акт между женщиной и мужчиной, му-
желожство и лесбиянство – сексуальные 
контакты, соответственно, между мужчи-
нами (в первом случае) и женщинами (во 
втором случае). Всё, что за пределами ука-
занного (в том числе, понуждение к вступ-
лению в половое сношение), охватывается 
понятием иные действия сексуального ха-
рактера [7]. 

Ещё один признак объективной сто-
роны данного ненасильственного посяга-
тельства на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних – это потерпевший, 
в статусе которого могут быть лица как 
мужского, так и женского полов (при поло-
вом сношении – любые лица, при муже-
ложстве – лица мужского пола, лесбиян-
стве – женского пола). Обязательным при-
знаком выступает возрастной критерий – 
недостижение 16 лет с выделением от-
дельных составов, потерпевшим в кото-
рых признаётся лицо, не достигшее 12 лет. 

Действующая редакция ст. 134 УК РФ 
не содержит указания на такой признак, 
как «половая зрелость». Он был исключён 
законодателем в 2013 году [8, С.6945] как 
допускающий необоснованный уход от 
уголовной ответственности лиц, совер-
шивших названные преступления в отно-
шении несовершеннолетних лиц. Данное 
законодательное решение считаем обос-
нованным и полностью его поддержи-
ваем. Соответственно, потерпевшим по 
данной категории дел признаётся любое 
лицо, отвечающее возрастному критерию 
независимо от психофизиологического 
состояния. В любом случае, ранняя поло-
вая жизнь, когда ещё сексуальность не 
сформирована в полной мере, в так назы-
ваемый пубертатный период всегда при-
водит к негативным последствиям, насту-
пает апория в интимно-личностной 
сфере. Для гармоничных сексуальных от-
ношений, на наш взгляд, важным является 
не только биологический фактор 
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созревания, но и психологическая готов-
ность к половым отношениям. 

В примечании 1 к ст. 134 УК РФ уста-
новлен ряд условий для освобождения 
виновного от наказания: совершение ли-
цом впервые преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст. 134 УК РФ, и отсутствие об-
щественной опасности лица и совершён-
ного им преступления в связи со вступле-
нием в брак с потерпевшей (потерпев-
шим). На наш взгляд, общественная опас-
ность содеянного не исчезает только 
лишь по причине заключения брака ви-
новного с потерпевшим. Представляется, 
что подобное условие направлено на за-
ключение (в большинстве случаев!) фик-
тивных браков. Более того, на практике не 
исключается провокация со стороны «по-
терпевшей» из различных побуждений (в 
рассматриваемой ситуации с целью 
вступления в брак). В этой связи законода-
телю, на наш взгляд, стоит дополнить текст 
примечания к ст. 134 УК РФ положением 
об освобождении от уголовной ответ-
ственности лица, в отношении которого 
имела место провокация к половому сно-
шению или иным действиям сексуального 
характера. 

Небесспорно, по мнению авторов, и 
содержание примечания 2 к ст. 134 УК РФ, 
в котором регламентировано освобожде-
ние виновного от наказания в виде лише-
ния свободы, совершившего предусмот-
ренное ч. 1 ст. 134 УК РФ деяние, при нали-
чии разницы в возрасте между потерпев-
шим и подсудимым менее 4-х лет. Получа-
ется, что виновному дозволяется совер-
шить не одно (!) преступление, регламен-
тированное ст. 134 УК РФ, и не понести за 
это заслуженное наказание. Полагаем, 
что, нсмотря на отнесение деяния к кате-
гории небольшой тяжести, и принимая во 
внимание положения ст. 56 УК РФ, указан-
ное специальное правило назначения 
наказания суды должны применять диф-
ференцированно, исходя из конкретных 
обстоятельств содеянного, индивидуаль-
ного подхода к виновному. 

Как справедливо пишут А.Н. Классен и 
М.С. Кириенко [9, С.29], данное законода-
тельное решение ни в коей мере не спо-
собствует защите несовершеннолетних, 
пострадавших от сексуальных посяга-
тельств, не отвечает требованиям спра-
ведливости и не может применяться абсо-
лютно ко всем подобным случаям. По-
мимо всего вышеуказанного, нарушается 
принцип равенства всех перед законом и 
судом, так как данное примечание 

позволяет привлекать к ответственности 
совершеннолетнее лицо, в возрасте 14 лет 
(по ч.1 ст. 134 УК РФ). Однако к субъекту, до-
стигшему 14 лет, совершившему те же де-
яния, но в отношении потерпевшего, не 
достигшего возраста 14 лет, оно не приме-
нимо, поскольку такие действия будут ква-
лифицироваться по п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» 
ч.4 ст. 132 УК РФ. 

Выходит, что взрослое лицо, совер-
шая умышленное сексуальное действие, 
избегает реального наказания, в то время 
как 14-летний преступник, возможно, сам 
не в полной мере осознающий произо-
шедшее и общественную опасность со-
вершённого им деяния, понесёт наказа-
ние в виде лишения свободы на длитель-
ный срок за квалифицированный состав в 
виде изнасилования или насильственных 
действий сексуального характера. Сле-
дует согласиться с выводами А. Ситнико-
вой [10, С.29], усматривающей в действиях 
законодателя легализацию привилегии 
взрослых лиц на применение к ним сим-
волических наказаний, не связанных с ли-
шением свободы, по данной категории 
дел. 

Учитывая изложенное, представля-
ется целесообразным исключить приме-
чание 2 к статье 134 УК РФ как императив-
ное установление законодателя и оста-
вить решение о мере наказания на усмот-
рение суда. Состав преступлений фор-
мальный, то есть его окончание ограни-
чено моментом физиологического начала 
полового сношения, мужеложства, лесби-
янства. По смыслу уголовного закона 
субъектом рассматриваемой нормы явля-
ется вменяемое физическое лицо, достиг-
шие ко времени его совершения восем-
надцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона анализируе-
мого состава выражается в виде вины, ха-
рактеризующейся сугубо прямым умыс-
лом, который заключается в осознании 
виновным общественной опасности 
вступления в половые сношения, совер-
шения актов мужеложства или лесбиян-
ства с лицом, не достигшим шестнадцати-
летнего возраста (интеллектуальный мо-
мент), и желании (волевой элемент) со-
вершить эти действия. Единство сознания 
и воли субъекта составляет необходимое 
условие наличия субъективной стороны. 

Федеральным законом от 27.12.2009 № 
377-ФЗ из диспозиции статьи был исклю-
чён признак «заведомости» в несовер-
шеннолетии потерпевшего [11, С.6453]. Из-
за появившихся противоречий в 
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Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 04.12.2014 №16 было дано разъясне-
ние, что исключение признака «заведомо-
сти» из диспозиции статей вовсе не озна-
чает того, что доказывать его наличие или 
отсутствие нет необходимости. Как указы-
вается в правовой позиции высшего су-
дебного органа, квалификация по соот-
ветствующей части статей 134,135 УК РФ 
должна иметь место лишь в случае дока-
занности умысла на совершение преступ-
лений именно в отношении лиц, не до-
стигших указанного в диспозиции воз-
раста [12].  

Данная позиция нашла своё отраже-
ние в правоприменительной практике. К 
примеру, в постановлении Кировского 
районного суда г. Екатеринбурга о пре-
кращении уголовного дела на основании 
статьи 76.2 УК РФ указывается, что гр. 
С.Р.Б., достоверно зная, что В.А.А. исполни-
лось 14 лет, но нет ещё 16-ти лет, с её доб-
ровольного согласия, не применяя к ней 
насилия, вступил с ней в половое сноше-
ние [13]. По мнению Т.Н. Ануфриевой и А.А. 
Ходусова [14, С.128], с которыми мы полно-
стью солидарны, указанное законодатель-
ное решение является не совсем верным, 
поскольку в этом усматривается наруше-
ние принципа вины (ст. 5 УК РФ), следуя 
которому (даже при отсутствии категории 
заведомости при формулировке призна-
ков несовершеннолетнего (малолетнего) 
возраста потерпевшей (потерпевшего) 
правоприменителям необходимо уста-
навливать достоверное знание (выделено 
нами) виновного о возрасте потерпев-
шего (являлся родственником, знакомым, 
соседом и др.) или, когда внешний облик 
потерпевшего явно свидетельствовал о 
его возрасте. Более того, совершенно не-
понятно, чем руководствовался законода-
тель, исключив признак заведомости из 
составов половых преступлений и оста-
вивший при этом аналогичный признак в 
составах, предусмотренных, например, 
статьями 126 и 127 УК РФ?! С учётом выше-
изложенного полагаем необходимым не-
обоснованно, на наш взгляд, исключён-
ный признак «заведомости» вновь преду-
смотреть в составах половых преступле-
ний. 

Субъективная сторона характеризу-
ется целью, мотивом и эмоциями. Мотив в 
исследуемой норме будет сексуальным, а 
вот цель, как нам представляется, – удо-
влетворением сексуальных потребностей. 
Эмоции в данной категории дел тесно пе-
реплетаются с мотивом. Не стоит 

забывать, что в процессе совершения 
противоправного деяния цель и мотив 
могут измениться. Сексуальный мотив и 
удовлетворение сексуальных потребно-
стей могут перерасти в корыстный, напри-
мер, вовлечение несовершеннолетнего в 
занятие проституцией. Хоть цель и мотив 
в ходе судебного разбирательства подле-
жат выяснению, но на квалификацию дан-
ные факультативные признаки субъектив-
ной стороны не влияют, так как они не ука-
заны в качестве признаков ст. 134 УК РФ. 
Однако их установление имеет значение 
для правильной оценки степени обще-
ственной опасности содеянного и назна-
чения справедливого наказания. 

Части 4-6 ст. 134 УК РФ содержат ква-
лифицирующие признаки. В ч. 4 ст. 134 УК 
РФ предусмотрено совершение полового 
сношения, мужеложства или лесбиянства, 
совершённых в отношении двух и более 
потерпевших, отнесённых к возрастным 
категориям, представленным в частях 1, 2 
и 3 ст. 134 УК РФ. Согласно ч. 1 ст. 17 УК РФ, 
преступление в отношении двух или бо-
лее лиц, совершённое одновременно или 
в разное время, не является совокупно-
стью преступлений. Часть 5 ст. 134 УК РФ 
устанавливает ответственность за совер-
шение указанных деяний в составе 
группы лиц, группы лиц по предваритель-
ному сговору или организованной 
группы. В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ 
преступление признаётся совершённым 
группой лиц по предварительному сго-
вору, если в нём участвовали лица, зара-
нее договорившиеся о совместном совер-
шении преступления. 

Регламентированный ч.6 ст. 134 УК РФ 
состав преступления предусматривает со-
вершение деяния лицом, имеющим суди-
мость за ранее совершённое преступле-
ние против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего. При этом признак 
повторности рассматривается как квали-
фицирующий только при совершении 
преступления в отношении несовершен-
нолетних в возрастной границе от 12 до 14 
лет. В специальной литературе данное за-
конодательное положение привело к раз-
личным его толкованиям. 

Проблемы в применении положений, 
закреплённых статьёй 134 УК РФ, связаны 
с неверной квалификацией половых пре-
ступлений, совершённых касательно 
несовершеннолетних, и нередко обуслов-
лены нечёткостью законодательных фор-
мулировок признаков преступления, их 
оценочных свойств. 
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Одной из отличительных характери-
стик преступления, ответственность за ко-
торое установлена ст. 134 УК РФ, является 
его ненасильственный характер. На прак-
тике достаточно часто возникают сложно-
сти с определением именно этого при-
знака. Учитывая, что именно неопреде-
лённость понятия «иные сексуальные дей-
ствия» вносит затруднения в правоприме-
нительную практику, приводит к отсут-
ствию единообразия, то необходима либо 
законодательно очерченная граница ука-
занных действий, либо чёткое, недвусмыс-
ленное разъяснение Верховного Суда РФ. 

В правоприменительной практике до-
статочно часто встречаются ошибки, до-
пускаемые при квалификации деяний, со-
вершённых в отношении лиц, не достиг-
ших 12-летнего возраста, что приводит в 
ряде случаев к оправданию виновного 
лица. В качестве примера можно приве-
сти рассмотренное Брянским областным 
судом уголовное дело по обвинению Ш. в 
совершении двух преступлений, преду-
смотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Опре-
делением Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ от 
26.11.2014 [15] приговор областного суда от 
12.09.2014 г. был отменён, а Ш. оправдан в 
связи с отсутствием в его действиях со-
става преступления. 

Достаточно проблематичной для пра-
воприменителя является оценка совер-
шения нескольких актов сексуального ха-
рактера. К сожалению, единства в прини-
маемых следственно-судебными орга-
нами решений здесь не наблюдается. К 
примеру, 25.01.2017 г. Дзержинским район-
ным судом г. Волгограда был осуждён Б. за 
совершение полового сношения по обо-
юдному согласию с недостигшей 16-лет-
него возраста Т. Половые акты соверша-
лись дважды в разные дни. Суд обосно-
ванно квалифицировал действия подсу-
димого по ч. 1 ст. 134 УК РФ, как соверше-
ние одного преступления [16]. 

Действия гр. А., совершившего 17 эпи-
зодов сексуальных посягательств были 
квалифицированы как подпадающие под 
признаки п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ. Однако 
судебная инстанция приняла иное реше-
ние, вменив ему совершение единого 
продолжаемого преступления (ч. 3 ст.134 
УК РФ), поскольку «юридически однород-
ные, тождественные действия виновного 
были охвачены единым умыслом, целью и 
направлены на единый объект» [17]. 

Из приведённых примеров видно, что 
судебные инстанции в одних случаях лицу 

вменяют в вину несколько эпизодов как 
неоднократно совершённое преступле-
ние в непродолжительный промежуток 
времени, в других – каждый факт полового 
сношения или иных действий сексуаль-
ного характера квалифицируют самостоя-
тельно, в-третьих, рассматривают дей-
ствия субъектов как единое продолжае-
мое преступление, охваченное единым 
умыслом преступника. 

Конституционный суд РФ в своём 
определении от 28.06.2018 № 1446-О кон-
статирует, что, если деяния охвачены еди-
ным умыслом, но различаются по объек-
тивной стороне (а конкретнее, по способу 
их совершения), то их надлежит квалифи-
цировать по различным статьям УК РФ, а 
наказание при этом назначать по совокуп-
ности преступлений. Такой же позиции 
придерживается и Верховный Суд Рос-
сийской Федерации в п. 9 Постановления 
от 04.12.2014 г. № 16, отмечая, что для ква-
лификации преступлений, совершённых в 
отношении одной и той же потерпевшей 
и в любой последовательности, по сово-
купности разрыв во времени между дея-
ниями не имеет значения. При соверше-
нии же нескольких тождественных поло-
вых преступлений в течение непродолжи-
тельного времени в отношении одного и 
того же потерпевшего при условии дока-
занности единства умысла посягающего 
лица деяния как единое продолжаемое 
преступление подлежат квалификации по 
одной статье УК РФ (п.8 Постановления). 

Разъясняя правила квалификации, 
Верховный Суд употребляет категорию 
«непродолжительность» совершения пре-
ступлений, не раскрывая при этом дан-
ного понятия. Учитывая оценочный харак-
тер приведённого термина, судебные ин-
станции (что усматривается из приведён-
ных выше примеров) применяют его по 
судейскому усмотрению к достаточно от-
личающимся временным периодам от не-
скольких дней до нескольких лет. 

Применительно к уголовному праву 
было бы правильным, как нам представля-
ется, при квалификации рассматривае-
мых деяний учитывать не продолжитель-
ность совершения преступлений, а руко-
водствоваться понятиями длящегося пре-
ступления и продолжаемого преступле-
ния. Так, например, для целей учёта пре-
ступлений в совместном Приказе Генпро-
куратуры России № 39 с МВД, МЧС, Миню-
стом, ФСБ, Минэкономразвития и ФСКН 
России 29.12.2005 (ред. от 15.10.2019) «О еди-
ном учёте преступлений» [18] 
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определяется, что как одно преступление 
оценивается совершение одного деяния 
в течение определённого периода вре-
мени (длящееся преступление), а также 
складывающееся из ряда юридически 
тождественных деяний, объединённых 
единством цели, умысла, объекта посяга-
тельства, возможных преступных послед-
ствий и квалифицируемых как одно пре-
ступление (продолжаемое преступление). 
Подобные единичные сложные преступ-
ления не образуют множественности (со-
вокупность и рецидив) и соответственно 
квалифицируются по одной статье Осо-
бенной части УК РФ [19, С.115-125]. 

Следует обратить внимание, что в не 
утратившем на сегодня силу Постановле-
нии Пленума Верховного Суда от 4 марта 
1929 г. № 23 «Об условиях применения дав-
ности и амнистии к длящимся и продол-
жаемым преступлениям» выведен период 
длящегося преступления, ограничивае-
мый моментами совершения первого и 
последнего преступления. 

 Сложность квалификации ненасиль-
ственных преступлений сексуальной 
направленности обусловливается и схо-
жестью признаков смежных составов. Так, 
в случае полового сношения с лицом, не 
достигшим возраста сексуального согла-
сия, критерием разграничения между 
признаками состава преступления, за-
креплённого в ст. 131 и ст.134 УК РФ, высту-
пает признак насилия (угрозы его приме-
нения), применённый к потерпевшей. 

Вызывает на практике определённые 
сложности разграничения анализируе-
мого деяния и вовлечения в проституцию. 
В частности, когда умысел восемнадцати-
летнего субъекта изначально был направ-
лен на половое сношение, мужеложство 
или лесбиянство с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста (ч.1, 2 ст.134 
УК РФ), а затем изменился на вовлечение 
несовершеннолетнего в занятие прости-
туцией (ч.3 ст.240 УК РФ), то при квалифи-
кации деяний следует руководствоваться, 
прежде всего, содержанием умысла ви-
новного на достижение конечного резуль-
тата с учётом отсутствия между совершае-
мыми преступлениями разрыва во вре-
мени. Возникновение умысла на вовлече-
ние в занятие проституцией, равно как и в 
сферу оказания платных сексуальных 
услуг, после совершения полового сноше-
ния, мужеложства, лесбиянства образует 
совокупность преступлений и будет ква-
лифицироваться по соответствующим ста-
тьям кодифицированного акта. Объект 

преступлений в данном случае, без-
условно, разный, и анализируемые пре-
ступления по данному критерию разме-
щены в разных главах уголовного закона. 
Однако следует заметить, что разграниче-
ние по объекту данных преступлений но-
сит несколько условный характер. 

Объективная сторона преступлений 
(ст.240.1, 134, 240 УК) также идентична по 
ряду признаков. Так, например, оказание 
платных сексуальных услуг несовершен-
нолетним подразумевает такие способы, 
как половое сношение, мужеложство, лес-
биянство или иные действия сексуаль-
ного характера. Статья 134 уголовного за-
кона указывает в диспозиции аналогич-
ные формы половых сношений. Однако в 
первом случае половые контакты для ква-
лификации по ст. 241.1 УК РФ совершаться 
должны за плату (обещание денежного 
вознаграждения), предоставляемую несо-
вершеннолетнему либо третьему лицу. 
Аналогичные действия за плату соверша-
ются и при проституции. Очевидно, что за-
нятие проституцией должно носить си-
стемный характер, отождествляться с про-
мыслом, в то время как оказание платных 
сексуальных услуг может носить разовый 
характер. К примеру, совершеннолетний 
К., желая удовлетворить свои половые по-
требности, пообещав заплатить за оказан-
ные услуги, уговорил М., которой испол-
нилось 16 лет, но не исполнилось 18 лет, 
вступить с ним в половое сношение, за-
платив ей впоследствии определённую 
сумму. Ленинский районный суд г. Ново-
сибирска обоснованно квалифицировал 
указанные действия по ст. 240.1 УК РФ [20]. 

В качестве ориентира при разграни-
чении действий, предусмотренных ст.240 
УК и ст. 134 УК РФ, выступает и установле-
ние специального субъекта в составах не-
насильственных преступлений. А вот от-
носительно ст. 241.1 УК РФ законодатель 
закрепил дополнительно к общим крите-
риям субъекта преступления возраст со-
вершеннолетия. В то же время возраст по-
терпевшего в данном случае варьирует от 
16 до 18 лет. 

Рассматривая признаки смежных с 
составами преступлений (ст. 134, 135 УК 
РФ) деяний, закреплённых в главе 25 уго-
ловного закона, в качестве объектов пося-
гательства которых выступает здоровье 
населения и общественная нравствен-
ность ( ст. 240 – 242.2 УК РФ), обращает на 
себя внимание то, что совершение пре-
ступлений против малолетних, не достиг-
ших возраста 12 лет, законодатель 
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отдельно не выделяет, предусматривая 
возможность уголовного преследования 
за совершение преступлений, включён-
ных в данную главу и связанных с сексу-
ально-направленными преступлениями в 
целом в отношении несовершеннолет-
них, как правило, указывая возраст несо-
вершеннолетия в качестве квалифициру-
ющего признака. 

Особо квалифицированный состав 
при организации занятия проституцией 
обусловлен возрастом несовершеннолет-
него, не достигшего 14 лет (очевидно, ма-
лолетние до 12 лет включены в эту группу). 
А вот получение услуг (сексуальных) варь-
ирует в пределах возрастной границы от 
16 до 18 лет. Означает ли это, что получение 
сексуальных услуг лицом, не достигшим 16 
лет, не влечёт уголовной ответственности, 
и как следует квалифицировать действия 
посягателя в данном случае? 

Как было указано выше, круг сексу-
альных услуг образуют все деяния, преду-
смотренные диспозицией анализируе-
мой статьи. Очевидно получение услуг в 
сексуальной сфере от лица, не достигшего 
16 лет, подлежит квалификации в соответ-
ствии с характером оказанных услуг 
(вступление в половое сношение, муже-
ложство, лесбиянство, иные действия сек-
суального характера) по соответствую-
щим статьям главы 18 УК РФ. Факт получе-
ния вознаграждения при этом в учёт, как 
нам представляется, не берётся. Ибо от-
ветственность за получение сексуальных 
услуг, следуя принципу nullum crimen, 
nulla poena sine lege, в силу прямой диспо-
зиции статьи 240.1 УК РФ от лица, возраст 
которого ниже 16 лет, не установлена. В то 
же время, обращаясь к международным 
правовым актам, касающимся механиз-
мов защиты детей от любых видов сексу-
альных посягательств, понятие «детская 
проституция» раскрывается как возмезд-
ные услуги сексуального характера, ока-
зываемые ребёнком [21]. Это наводит на 
мысль, что в данном случае имеет место 
вовлечение в проституцию детей, входя-
щих в возрастную группу от … до 14 лет. 

Проведённый анализ правопримени-
тельной практики и законодательства 
свидетельствует об имеющихся пробле-
мах при правовом регулировании и ква-
лификации такого ненасильственного по-
лового преступления, как половое сноше-
ние и иные действия сексуального харак-
тера с лицом, не достигшим шестнадцати-
летнего возраста. Ошибки в квалифика-
ции не в малой степени обусловлены 

несовершенством действующего законо-
дательства, отсутствием чёткости законо-
дательных формулировок, наличием оце-
ночных признаков при отсутствии их 
разъяснения компетентной судебной ин-
станцией, что является причиной неодно-
значного понимания и применения зако-
нодательных норм в следственно-судеб-
ной практике. 

Проблемы правоприменения возни-
кают при оценке объективных признаков 
состава рассматриваемого вида преступ-
ления, в том числе, связанные с определе-
нием способа совершения преступления. 
Устанавливая ответственность за иные 
сексуальные действия, законодатель не 
прояснил, что следует под ними понимать, 
то есть не обозначил контуров деяний, не 
привёл критерии допустимости включе-
ния в разряд развратных неконтактных 
способов развращения. Не решили про-
блему и руководящие разъяснения выс-
шей судебной инстанции. Обращает на 
себя внимание то, что именно чёткое, не-
двусмысленное качественное наполне-
ние содержания объективной стороны 
преступления обеспечивает возможность 
провести обоснованно разграничение от-
дельных преступлений и правильно опре-
делить, какую норму уголовного закона 
следует применить. 

Определённые сложности возникают 
при анализе субъективной стороны соде-
янного и доказательстве направленности 
умысла виновного в деяниях, имеющих 
смежные составы. Не всегда при квалифи-
кации учитываются специфика субъектов 
преступления, а также критерии отнесе-
ния к категории потерпевших в составах 
ненасильственных преступлений сексу-
альной направленности. В научных публи-
кациях достаточно часто встречается мне-
ние о несоответствии наименования ста-
тьи 134 УК РФ фактическому содержанию 
объективной стороны преступления, так 
как название имеет более широкие тер-
минологические рамки. Так, наименова-
ние статьи включает в себя совершение 
полового сношения с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста, и 
иных действий сексуального характера. 
Чтобы устранить имеющиеся разночте-
ния, было бы целесообразным изменить 
название рассматриваемой статьи и 
сформулировать её так: «Статья 134. Поло-
вое сношение, мужеложство и лесбиян-
ство, совершённые с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста». 
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В целях разграничения насильствен-
ных и ненасильственных сексуальных по-
сягательств, по нашему мнению, необхо-
димо законодательно закрепить легаль-
ное определение «насилия». В современ-
ный период достаточно часто уголовные 
дела, связанные с посягательствами на 
половую неприкосновенность несовер-
шеннолетних, возбуждаются в отношении 
родственников, свойственников, лиц, 
призванных функционально осуществ-
лять контрольно-надзорные и воспита-
тельные функции. 

Действия сексуального характера, со-
вершённые близкими людьми, на наш 
взгляд, имеют большую общественную 
опасность в сравнении с такими же дей-
ствиями, совершёнными посторонними 
лицами. Они наносят ребёнку серьёзные 
психические страдания, нередко приво-
дящие к длительным депрессиям, нару-
шениям психолого-эмоционального со-
стояния, замкнутости, озлобленности 
несовершеннолетнего, способствуют 
формированию искажённых представле-
ний о семейных, половых отношениях, 
приводят к совершению ими в дальней-
шем аналогичных преступлений. Напри-
мер, Ленинским районным судом Сара-
товской области осуждены за посягатель-
ства на половую неприкосновенность не 
достигшего 16-летнего возраста под-
ростка мать ребёнка и её сожитель. В те-
чение трёх лет сожителем было совер-
шено более 23 половых контактов (ч.1 
ст.134 УК), пять раз – ненасильственных 
действий сексуального характера. Кроме 
того, сама мать неоднократно вступала с 
малолетним сыном, пользуясь его беспо-
мощным состоянием, в интимные отноше-
ния, а также пособничала при удовлетво-
рении сексуальных потребностей своему 
сожителю [22]. 

В действующем отечественном уго-
ловном законодательстве отсутствует ква-
лифицирующий признак совершения по-
лового сношения, мужеложства, лесбиян-
ства и иных действий сексуального харак-
тера близкими родственниками потер-
певшего, равно как и лицами, осуществля-
ющих надзорно-воспитательные функции. 
Совершение преступления указанными 
субъектами обозначено законодателем 
только в качестве отягчающего вину об-
стоятельства (п. «п» ст. 63 УК РФ). 

В специальной литературе по поводу 
этого существует множество высказыва-
ний о целесообразности включения этого 
признака в соответствующие составы, 

учитывая достаточную распространён-
ность указанных преступных посяга-
тельств и их повышенную общественную 
опасность. Как нам представляется, такие 
инициативы вполне оправданы. С учётом 
изложенного в целях усиления ответ-
ственности лиц, на которых законом воз-
ложена обязанность по воспитанию, за-
щите детей, обеспечения их нормального 
и гармоничного развития, в том числе, в 
половых отношениях, на наш взгляд, необ-
ходимо ввести дополнительно квалифи-
цирующий признак в статью 134 (как, 
впрочем, и в статью 135) УК РФ и предло-
жить авторскую редакцию этой нормы 
следующего содержания: 

«Статья 134. Половое сношение, муже-
ложство и лесбиянство, совершённые с 
лицом, не достигшим шестнадцатилет-
него возраста». 

Часть 6.1. Деяния, предусмотренные 
частями первой – шестой настоящей ста-
тьи, совершённые родителем или иным 
лицом, на которое законом возложены 
обязанности по воспитанию несовершен-
нолетних, педагогом или другим работни-
ком образовательного, воспитательного, 
лечебного либо иного учреждения, обя-
занным осуществлять надзор за несовер-
шеннолетними, наказываются лишением 
свободы на срок от пятнадцати до два-
дцати лет с лишением права занимать 
определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок до 
двадцати лет либо пожизненным лише-
нием свободы». 

В заключении хотелось бы остано-
виться на таком моменте, как несоответ-
ствие санкции ст. 134 УК РФ в виде лише-
ния свободы на срок до 6 лет при совер-
шении лицом актов мужеложства или лес-
биянства (ч. 2) сроку лишения свободы до 
4 лет при половом сношении с лицом, не 
достигшим возраста 16 лет, совершённом 
тем же восемнадцатилетним лицом (ч. 1). 
По нашему мнению, вред, причинённый 
физическому и психическому здоровью 
потерпевшего в результате ненасиль-
ственного полового преступления, не 
уменьшится от той или иной формы сексу-
ального посягательства, которую предпо-
чтёт виновный. К сожалению, в современ-
ных реалиях наказание за совершение не-
насильственных действий сексуального 
характера с лицом, не достигшим 16 лет, 
всё ещё очень зависит от пола, партнёра и 
способа полового контакта, а не от тяже-
сти содеянного. 
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Проведённый анализ теоретических 
и практических аспектов, опосредуемых 
ненасильственные преступления сексу-
ального характера, выявляет ряд доста-
точно серьёзных проблем законодатель-
ного урегулирования общественных отно-
шений в области посягательств на поло-
вую свободу и половую неприкосновен-
ность личности. Действующий механизм 
не позволяет с максимальной эффектив-
ностью использовать уголовно-правовые 
средства для защиты половой неприкос-
новенности несовершеннолетних и тре-
бует своего дальнейшего совершенство-
вания, приведения его в состояние адек-
ватно отвечающего современным тенден-
циям и потребностям социума. 

За последнее время было внесено 
множество изменений в нормативные 
акты, ужесточающих меры ответственно-
сти и наказания за сексуальные преступ-
ления, но, подводя итоги рассматривае-
мого вопроса, стоит отметить, что, не-
смотря на все уже принятые правки в за-
коне, законодательная база продолжает 
нуждаться в дальнейших изменениях. По-
этому хочется надеяться, что предложен-
ные нами в ходе исследования меры будут 
способствовать совершенствованию уго-
ловно-правового механизма защиты по-
ловой неприкосновенности несовершен-
нолетних.
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«Руки их обращены к тому, чтоб уметь делать зло; 
начальник требует подарков, и судья судит за взятки, 

а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело» 
Книга пророка Михея, 7:3 

 
Коррупция – одно из древнейших яв-

лений в системе общественных отноше-
ний, «такое же древнее явление, как и со-
циальный порядок, управляющий жизнью 
людей, каков бы ни был этот социальный 
порядок». В современном мире корруп-
ция представляет очень серьёзную и 
насущную проблему практически для 
всех государств. В преамбуле Конвенции 
ООН против коррупции отмечается «вся 
серьёзность порождаемых коррупцией 
проблем и угроз для стабильности и без-
опасности общества. Это подрывает демо-
кратические институты и ценности, этиче-
ские ценности и справедливость. Наносит 
ущерб устойчивому развитию и правопо-
рядку», а также то, что «коррупция уже не 
представляет собой локальную проблему, 
а превратилась в транснациональное яв-
ление, которое затрагивает общество и 
экономику всех стран». 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
[1] определяет, что коррупция – это: а) зло-
употребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в це-
лях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами; б) совершение дея-
ний, указанных в подпункте «а», от имени 
или в интересах юридического лица. 

Таким образом, выделяют следующие 
причины коррупционного поведения: 

- толерантность населения к проявле-
ниям коррупции; 

- слабое правосознание граждан; 
- отсутствие опасения потерять полу-

ченное благо в будущем при проверке ос-
нований его приобретения; 

- наличие у должностного лица вы-
бора варианта поведения, когда он может 
решить поставленный перед ним вопрос 
как положительно, так и отрицательно; 
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- психологическая неуверенность 
гражданина при разговоре с должност-
ным лицом; 

-незнание гражданином своих прав, а 
также прав и обязанностей чиновника 
или лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной орга-
низации; 

-отсутствие должного контроля со сто-
роны руководства за поведением долж-
ностного лица. 

Выделяют следующие виды корруп-
ции: 

1) в зависимости от субъекта корруп-
ции, злоупотребляющего служебным по-
ложением: 

-государственная коррупция (корруп-
ция госчиновников); 

-коммерческая коррупция (корруп-
ция менеджеров фирм); 

-политическая коррупцию (корруп-
ция политических деятелей); 

2) в зависимости от субъекта корруп-
ции, выступающего инициатором корруп-
ционных отношений: 

- запрашивание (вымогательство) взя-
ток по инициативе должностного лица; 

- подкуп по инициативе просителя; 
3) в зависимости от субъекта корруп-

ции, являющегося взяткодателем: 
- индивидуальная взятка (со стороны 

гражданина); 
- предпринимательская взятка (со сто-

роны легальной фирмы); 
- криминальный подкуп (со стороны 

криминальных предпринимателей – при-
мер, наркомафии); 

4) в зависимости от формы выгоды, 
получаемой взяткополучателем от кор-
рупции: 

- денежные взятки; 
- обмен услугами (патронаж, непо-

тизм); 
5) в зависимости от степени централи-

зации коррупционных отношений: 
- децентрализованная коррупция 

(каждый взяткодатель действует по соб-
ственной инициативе); 

- централизованная коррупция 
«снизу вверх» (взятки, регулярно собирае-
мые нижестоящими чиновниками, де-
лятся между ними и более вышестоя-
щими); 

- централизованная коррупция 
«сверху вниз» (взятки, регулярно собирае-
мые высшими чиновниками, частично пе-
редаются их подчинённым); 

6) в зависимости от уровня распро-
странения коррупционных отношений: 

- низовая коррупция (в низшем и в 
среднем эшелонах власти); 

- верхушечная коррупция (у высших 
чиновников и политиков); 

- международная коррупция (в сфере 
мирохозяйственных отношений); 

7) в зависимости от степени регуляр-
ности коррупционных связей: 

- эпизодическая коррупция; 
- систематическая (институциональ-

ная) коррупция; 
- клептократия (коррупция как неотъ-

емлемый компонент властных отноше-
ний). Для клептократии характерен лоб-
бизм. 

В юридической литературе к корруп-
ционным проявлениям в деятельности 
государственных служащих отнесены: 

- злоупотребление своими служеб-
ными полномочиями при решении раз-
личных вопросов, связанных с удовлетво-
рением материальных потребностей, ка-
чества жизни самого служащего или его 
родственников; 

- предоставление не предусмотрен-
ных законом преимуществ (протекцио-
низм, семейственность) при поступлении 
на работу, на государственную службу и 
дальнейшем продвижении по службе; 

- неправомерное предпочтение физи-
ческим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, юридическим лицам в предо-
ставлении публичных услуг, а также в ока-
зании содействия в осуществлении пред-
принимательской деятельности в ущерб 
установленному порядку; 

- использование в личных целях или 
групповых интересах информации, полу-
ченной при выполнении служебных обя-
занностей, если данная информация не 
подлежит официальному распростране-
нию; 

- требование от физических и юриди-
ческих лиц информации, предоставление 
которой этими лицами не предусмотрено 
законом; 

- нaрушение и несоблюдение уста-
новленного законом порядка рассмотре-
ния обращений физических и юридиче-
ских лиц; 

- дарение подарков и оказание неслу-
жебных услуг вышестоящим должност-
ным лицам, за исключением протоколь-
ных мероприятий. 

Особо следует сказать о подарках [2]. 
Наверное, если даже не каждый первый, 
то каждый второй гражданин делал по-
дарки и, может быть, не всегда из корыст-
ных целей, а ради благодарности. Между 
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тем, законом чётко установлено, что те-
перь не только государственный или му-
ниципальный служащий, но и должност-
ные лица при выполнении должностных 
обязанностей не вправе получать по-
дарки в связи с исполнением должност-
ных обязанностей, вознаграждения от фи-
зических и юридических лиц (подарки, де-
нежное вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспорт-
ных расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные в связи с прото-
кольными мероприятиями, со служеб-
ными командировками и с другими офи-
циальными мероприятиями, должны при-
знаваться в соответствии с локальными 
актами учреждений и организаций соот-
ветственно федеральной собственностью 
или собственностью субъекта Российской 
Федерации, муниципальной собственно-
стью и передаваться служащим или долж-
ностным лицом по акту в орган, в котором 
он трудоустроен, за исключением слу-
чаев, установленных ГК РФ. Гражданский 
служащий, должностное лицо, сдавшее 
подарок, полученный им в связи с прото-
кольным мероприятием, служебной ко-
мандировкой или другим официальным 
мероприятием, может его выкупить в по-
рядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами РФ. 

Может быть, некоторые из перечис-
ленных явлений является нормальным 
бытовым фактом, но следует знать, что 
данные проявления влекут за собой уста-
новленную законом ответственность. Тот 
же подарок в благодарность государ-
ственному, муниципальному служащему 
или должностному лицу может быть рас-
ценён как взятка. 

Важно понимать, что к коррупцион-
ным деяниям относятся следующие пре-
ступления [3]: дача взятки (статья 291 УК 
РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ), 
злоупотребление полномочиями (статья 
201 УК РФ), коммерческий подкуп (статья 
204 УК РФ), злоупотребление служебным 
положением (статьи 285 и 286 УК РФ), а 
также иные деяния, попадающие под по-
нятие "коррупция", указанное выше. Санк-
ции вышеуказанных статей предусматри-
вают как штрафы в размере от 80 до 
500000 рублей, так и лишение свободы на 
длительные сроки от 3 до 12 лет, а также 
конфискацию имущества. По ряду уго-
ловно-правовых составов и, прежде всего, 
по коррупционным преступлениям 
предусматривается наказания в виде кон-
фискации имущества. Статья 13 

Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» предусматривает не 
только уголовную, но и административ-
ную, гражданско-правовую и дисципли-
нарную ответственность за совершение 
коррупционных правонарушений. 

В современной экономической науке 
принято отмечать множественность при-
чин коррупции, выделяя экономические, 
институциональные и социально-культур-
ные факторы [4; 5]. Экономические при-
чины коррупции – это, прежде всего, низ-
кие заработные платы государственных 
служащих, а также их высокие полномо-
чия и возможность влиять на деятель-
ность фирм и граждан. 

Институциональными причинами 
коррупции считаются высокий уровень 
закрытости в работе государственных ве-
домств, громоздкая система отчётности, 
отсутствие прозрачности в системе зако-
нотворчества, слабая кадровая политика 
государства, допускающая распростране-
ние синекур (высокооплачиваемых долж-
ностей, не требующих большого труда) и 
возможности продвижения по службе вне 
зависимости от действительных результа-
тов работы государственных служащих. 
Социально-культурными [6] причинами 
коррупции являются деморализация об-
щества, недостаточная информирован-
ность и организованность граждан, обще-
ственная пассивность в отношении свое-
волия «власть имущих». 

Таким образом, с января по март 2022 
года в России выявили 2084 случая полу-
чения взятки [7]. Это на 20% больше про-
шлогодних показателей за соответствую-
щий период, следует из данных Генераль-
ной прокуратуры России. Число выявлен-
ных взяток растёт уже не первый год: с 
2017 года по 2021 год количество уголов-
ных дел по ст. 290 УК РФ («Получение 
взятки») увеличилось с 3188 до 5020, то 
есть на 57,5%, а по ст. 291 («Дача взятки») – с 
2272 до 4499 (+98%). Можно сделать вывод, 
что динамика связана с улучшением ра-
боты сотрудников правоохранительных 
органов, считает председатель Нацио-
нального антикоррупционного комитета 
Кирилл Кабанов. В дальнейшем количе-
ство фиксируемых преступлений будет 
только увеличиваться, отметил он. 
«Наибольшую сложность вызывает рас-
крытие взяток в особо крупном размере, 
поскольку в таких преступлениях часто 
бывают замешаны высокопоставленные 
лица, в то время как мелкое взяточниче-
ство более распространено, хотя и 
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раскрывается легче. В последнее время 
число случаев так называемой “низовой 
коррупции” растёт», – рассказал Кирилл 
Кабанов. 

Председатель Московского межреги-
онального профсоюза полиции и Росгвар-
дии Михаил Пашкин подчеркнул, что ка-
чество работы правоохранительных орга-
нов действительно повысилось. Именно с 
этим связано общее снижение преступно-
сти в стране: по информации портала пра-
вовой статистики, за последние 10 лет об-
щее количество зафиксированных пре-
ступлений в России уменьшилось с 2,4 
млн. в 2011 г. до 2 млн. в 2021 г. 

Как примеры проявления коррупции 
в современных условиях можно привести 
действия военкоматов при проведении 
частичной мобилизации в рамках специ-
альной военной операции (СВО) [8]. Жела-
ние сотен тысяч россиян не попасть под 
мобилизацию и не идти воевать на Укра-
ину спровоцировало бум бытовой кор-
рупции. Люди давали взятки за исключе-
ние из списков военкомата, за липовую 
справку о негодности по здоровью, взятка 
сотрудникам ГАИ, чтобы проехать к гра-
нице и покинуть страну. 

Частичная мобилизация помогла 
вскрыть и преступную схему по незакон-
ной выдаче военных билетов. В военкома-
тах начали изучать дела военнообязанных 
и нашли огромное число мужчин, страда-
ющих одним и тем же заболеванием. 
Правда раскрылась очень быстро: оказа-
лось, что с 2020 года всего за 250 тысяч 
рублей каждый мужчина мог заменить в 
документе категорию годности. Пятую 
часть суммы получал посредник, все 
остальное - военком. Сколько таких воен-
ных билетов было оформлено, не сообща-
ется, но горожанам, пользовавшимся не-
законной услугой, предложили добро-
вольно сообщить об этом в военкомат. 
Начальника отделения военкомата уже 
задержали, соучастников схемы – врачей - 
устанавливают. Возбуждено уголовное 
дело о получении взятки. 

Совпадение или нет, но, спустя пять 
дней, на официальном сайте администра-
ции города Санкт-Петербурга сообщили, 
что губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов освободил от занимаемой 
должности начальника мобилизацион-
ного управления администрации губер-
натора Санкт-Петербурга Виктора Шев-
ченко. На его место назначили Владимира 
Буянова, ранее работавшего первым за-
местителем начальника управления. 

«Аналогичная ситуация происходит 
почти везде в стране, – говорит политолог 
Д. Солонников. – Военкоматы работают со 
старым оборудованием, базы призывни-
ков давно не обновлялись, поэтому нор-
мального актуализированного списка с 
разбивкой по категориям (состоянию здо-
ровья и семьи) у них нет. Цифровизации 
не произошло, хотя деньги на это выделя-
лись, но куда ушли – неясно. Не так давно 
подобное было в Росгвардии, когда мил-
лиарды ушли на создание цифровой плат-
формы. Но нет ни платформы, ни денег».  

Или как руководство университета 
«Синергия» [9] выявило сотрудников, ко-
торые, предположительно, за деньги вы-
давали справки для отсрочки от частич-
ной мобилизации. В связи с проведением 
специальной военной операции на Укра-
ине и введением частичной мобилизации 
случаи уклонения от призыва недопу-
стимы. Для выявления и предотвращения 
этого во всех образовательных организа-
циях должны быть усилены меры кон-
троля. Следователи вместе с прокурорами 
провели выемки в вузе [10]. По предвари-
тельной версии, задержанные развер-
нули бизнес в начале октября, когда за-
кончился приём новых студентов. Тогда 
всем желающим обещали за 180 тысяч 
рублей зачисление задним числом и 
справку об отсрочке. 

Следователи забрали 821 личное дело. 
Всех студентов проверяют, потому как 
есть версия, что задержанные лица устро-
или настоящую фабрику по штамповке 
бланков. Во время обысков у сотрудников 
«Синергии» оперативники изъяли 16 печа-
тей сторонних столичных вузов. По неко-
торым данным, с помощью этих печатей 
штамповались липовые справки, которые 
впоследствии их новые обладатели 
предоставляли в военкоматы. Были изъ-
яты поддельные печати таких вузов, как 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИЯУ МИФИ, Мос-
ковской госакадемии физкультуры, Мос-
ковского областного госуниверситета, 
РГСУ, Университета мировых цивилиза-
ций имени Жириновского, Медицинского 
института РУДН и даже штамп отдела по-
лиции по Южнопортовому району 
Москвы. 

Цифры до мобилизации и до начала 
СВО измерялись в сотнях тысяч рублей, а 
сейчас суммы кратно увеличились, то есть 
200-300 тыс. рублей ($3261-4892) превра-
тились в некоторых случаях в миллион 
рублей [11]. То есть люди просят и готовы 
заплатить за гарантированное 

https://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/location_Ukraine/
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исключение их из списков, что, по сути, яв-
ляется уклонением от призыва. Цифры 
выросли от трёх до десяти раз, это если го-
ворить про военкоматы и уклонение от во-
инской службы через коррупционные 
практики. 

Несмотря на то, что коррупцию часто 
сравнивают с гидрой, существуют доста-
точно эффективные методы борьбы с этим 
явлением, о чём успешно свидетельствует 
мировая практика. Не бороться с корруп-
цией – значит поддерживать её, а учиты-
вая то, какие разрушительные послед-
ствия такого бездействия возникают во 
всех сферах жизни общества, то проблема 

противодействия этому «внутреннему 
врагу» стоит в любом государстве. По-
этому столь важно изучение причин кор-
рупции – ведь надо бороться не только с 
самим сорняком, но и с его семенами. По-
нимая, что из себя представляет корруп-
ция, исследуя это явление и опыт других 
стран по сопротивлению ему, мы полу-
чаем знание, а знание, как известно, – 
сила. Главное, чтобы эта сила нашла себе 
должное применение. Для этого необхо-
дима не только политическая воля, но и 
поддержка со стороны всего общества. 
Иначе бой против коррупции будет про-
игран. 

 
«Возможно управлять страной с плохими законами,  

но невозможно управлять страной с недисциплинированными чиновниками» 
Канцлер Германской империи Отто Фон Бисмарк 
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Рецидивная преступность обуславли-

вается влиянием всех сфер жизни госу-
дарства, его политической и экономиче-
ской нестабильностью, качеством дея-
тельности и степенью компетентности ор-
ганов, деятельность которых направлена 
на борьбу с преступностью и её предупре-
ждение, а также степенью эффективности 
действующего и принимаемого уголовно-
правового законодательства. В особой 
мере рецидивная преступность позво-
ляет дать оценку работе исправительных 
учреждений. Факт совершения рецидив-
ного преступления даёт нам понимание 
нестабильности и повышенного уровня 
общественной опасности той личности, 
которая совершает эти преступления, при 
этом не опасается наступления уголовно-
правовых последствий или убеждена в 
возможности избежать данной ответ-
ственности, а также сохраняет свои наме-
рения на дальнейшее совершение пре-
ступлений, вовлечение других людей в 
преступную деятельность или вступление 
в криминальные сообщества. 

Устойчиво занимая в общем массиве 
учтённой преступности 25-30% объёма, 

рецидивная преступность в последнее 
время на фоне падения профилактиче-
ского потенциала уголовного закона и не-
достатков в организации криминологиче-
ской профилактики обнаруживает неко-
торые негативные оценки в своей крими-
нологической и социальной характери-
стике, связанные с возрастанием абсо-
лютных показателей регистрации реци-
дивных преступлений. 

Руководствуясь Уголовным кодексом 
РФ, ссылаясь на ст. 18, отмечаем: «Рециди-
вом преступлений признаётся соверше-
ние умышленного преступления лицом, 
имеющим судимость за ранее совершён-
ное умышленное преступление». В соот-
ветствии с этими и на основании закона 
мы понимаем, что умышленное, повтор-
ное совершение преступления, что и 
представляет собой рецидив, будет нака-
зываться строже в пределах, предусмот-
ренных УК. 

С точки зрения криминологии, поня-
тие рецидива преступления, естественно, 
будет сохранять все присущие ему харак-
теристики, данные в уголовно-правовом 
понятии, однако рассматривается шире, 
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то есть определённым образом сопостав-
ляется с тождественным термином «фак-
тический рецидив». В данном случае мы 
говорим о том, что рецидивная преступ-
ность – это особенный тип преступности, 
характеризующийся более высоким уров-
нем общественной опасности, заключаю-
щейся в повторном проявлении преступ-
ного поведения и имеющий характерные 
особенности, обусловленные личностью 
рецидивных преступников, причинами 
рецидивной преступности и особенно-
стями превенции рецидивных преступле-
ний. 

Частная превенция – понятие из тео-
рии уголовного права, непосредственно 
означающее и характеризующее особен-
ности противодействия рецидивной пре-
ступности. Профилактика совершения но-
вых преступлений лицами, уже имею-
щими судимость, осуществляется с помо-
щью применения различных способов: 
уголовного наказания, условного осужде-
ния, воспитательных и принудительных 
мер медицинского характера. Тем не ме-
нее, даже использование многообразия 
мер не даёт нам полноценного решения 
вопроса. 

Подходы, характеризующие опреде-
ление сущности частной превенции, не 
видятся такими уж однозначными. Одни 
предполагают, что превенция может тол-
коваться в качестве понятия, синонимич-
ного другой цели наказания – исправле-
ния – ввиду схожести устанавливаемых 
целей для достижения результата в виде 
отсутствия новых преступлений. В то 
время как, с другой точки зрения, она рас-
сматривается совокупностью ограниче-
ний прав, которые создают препятствия 
или полное лишение возможности совер-
шения новых преступлений, а также 
страха повторного наказания. 

Проблема рецидива в уголовном 
праве РФ обусловлена совокупностью 
множества различных факторов: функцио-
нированием различных правовых систем, 
в том числе, судебной системы, низкого 
уровня работы по адаптации лиц, отбыв-
ших наказание, и пробелами, возникаю-
щими в ходе их социализации (приспо-
соблением к окружающим условиям, по-
иском работы, экономическим положе-
нием, уровнем жизни). 

Возвращаясь к криминологии, важно 
также отметить, что даже все вышепере-
численные факторы оказывают лишь ча-
стичное влияние, либо вовсе могут не яв-
ляться ключевыми. Рецидивная 

преступность представляет собой один из 
наиболее опасных видов преступности. Её 
повышенная общественная опасность 
обусловлена тем, что совершение лицом 
более одного преступления свидетель-
ствует о том, преступник всё более упорно 
стремится продолжать преступное пове-
дение и в его сознании укрепляются пре-
ступные навыки, взгляды и убеждения. 

Преступник-рецидивист как личность 
уже сам по себе характеризуется склонно-
стью к нарушению закона, стремлением к 
продолжению преступной деятельности и 
игнорированию не только норм закона, но 
и любых иных нравственных, моральных и 
социальных норм. Безусловно, не следует 
оставлять без внимания и происходящее 
в последнее время качественное ухудше-
ние характеристик личности осуждённых 
к лишению свободы, которые отбывают 
наказание за совершение преступлений. 
В отношении значительной их части не 
удаётся достичь целей наказания, и они 
продолжают сохранять высокую степень 
общественной опасности после освобож-
дения из исправительного учреждения.  

Проблема социальной адаптации лиц, 
отбывающих уголовное наказание, всегда 
интересовала не только криминологов и 
специалистов уголовно-исполнительного 
права, но и всё российское общество, по-
скольку она имеет как теоретическое, так 
и практическое значение. У лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, от-
мечаются низкий профессиональный уро-
вень и неподготовленность в сложив-
шимся экономическим условиям. к до-
стойной конкуренции на рынке труда, по-
этому они сталкиваются с большими про-
блемами в процессе трудоустройства. 

В ряду социальных последствий ре-
цидивной преступности особое место за-
нимают те, которые обладают кримино-
генным потенциалом. На индивидуаль-
ном уровне криминогенный характер по-
следствий рецидивной преступности об-
наруживается в явлениях «исключённо-
сти» (т. е. отстранении от создания соци-
альных ценностей и лишении возможно-
сти удовлетворять потребности посред-
ством существующих легальных институ-
тов) и стигматизации определённой кате-
гории лиц. На социальном уровне эти по-
следствия проявляются в факте существо-
вания в обществе контингента людей, не-
однократно совершавших преступления, 
что меняет к худшему характеристики со-
циальной среды и умножает комплекс 
криминогенных факторов через 
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механизмы вовлечения в преступную де-
ятельность, внедрение элементов крими-
нальной субкультуры в «большое» обще-
ство, снижение уровня доверия населе-
ния к правоохранительным органам. 

Методика анализа рецидивной пре-
ступности предполагает изучение как ко-
личественных, так и качественных её ха-
рактеристик. Общепринятые подходы к 
такому изучению связаны, прежде всего, с 
анализом и оценкой уровня рецидивной 
преступности, который определяется ко-
личеством преступлений, совершённых 
лицами, ранее совершавшими преступле-
ния, и числом таких лиц. При этом (по-
скольку преступность, в том числе реци-
дивная, под влиянием различных взаимо-
действующих факторов постоянно меня-
ется) необходимо изучение тенденций её 
изменения, т. е. динамики преступности 
по определённым периодам (десятиле-
тиям, пятилетиям, отдельным годам). 
Важно также определять регионы, где та-
кая преступность получила наибольшее 
развитие, т. е. анализировать географию 
рецидивной преступности. Выбор тех или 
иных объектов изучения определяется це-
лями и задачами, стоящими перед иссле-
дователями. Но, вместе с тем, когда речь 
идёт о рецидивной преступности, непре-
менным условием её изучения является 
сравнительный анализ соотношения ре-
цидивной и первичной преступности. 

Освободившись из мест лишения сво-
боды, бывшие осуждённые возвращаются 
в общество с приобретёнными в заключе-
нии знаниями, которые не всегда носят 
положительный характер. Поэтому в дан-
ном случае государство должно обращать 
внимание на таких лиц, стремиться к тому, 
чтобы они вели правопослушный образ 
жизни и не совершали вновь 

преступлений. Таким образом, рост «про-
фессионализма» современных рецидиви-
стов прежде всего связан с повышением 
степени общественной опасности совер-
шаемых ими преступлений, которые в 
значительной мере сочетаются с ростом 
особо опасного рецидива. Особенности, 
причины и условия рецидивной преступ-
ности зависят от типа криминального ре-
цидива. 

Для правильной оценки характерных 
параметров личности, совершающей ре-
гулярные множественные правонаруше-
ния, и признания такого человека рециди-
вистом, нужно брать в расчёт все предше-
ствующие судимости и преступления вне 
зависимости от их статуса. Конечно, разго-
вор идёт о тяжких правонарушениях. В 
противном случае система не может рабо-
тать должным образом: рецидив влечёт за 
собой более суровое наказание, в соот-
ветствии с текущим УК. Оценка особенно-
стей как непосредственно преступников-
рецидивистов, так и рецидивной преступ-
ности в целом позволяет комплексно по-
дойти к разработке и улучшению суще-
ствующих мер частной превенции. Од-
нако сложившееся положение свидетель-
ствует об отсутствии комплексного под-
хода, преобладании взглядов представи-
телей отраслевых наук на исследуемую 
проблему. Таким образом, необходимость 
поиска новых подходов к предупрежде-
нию рецидивной преступности в испра-
вительных учреждениях в современных 
условиях в уголовно-исполнительной си-
стеме, неразработанность многих теоре-
тических и практических вопросов в этой 
важной сфере государственной деятель-
ности предопределили выбор темы насто-
ящего исследования, его направленность 
и содержание. 
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Институт административной преюди-

ции, начиная с 2009 года, когда законода-
тель, опираясь на опыт советского уголов-
ного права, ввёл соответствующие нормы 
в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции, является предметом оживлённой 
научной дискуссии. В частности, обсужда-
ется вопрос о целесообразности и обос-
нованности введения данного института. 
Большая часть ведущих учёных поддер-
живают законодателя. Однако есть и те, 
кто против рассматриваемого института и 
обосновывают свою позицию тем, что он 
не соответствует принципу «non bis in 
idem», согласно которому за одно и то же 
правонарушение нельзя повторно осуж-
дать. 

Ознакомившись с трудами Д.С. Чи-
кина, стоит обратить внимание на его 
слова: «Если в качестве конструктивного 
признака состава преступления преду-
смотрена административная преюдиция, 
то структурным элементом единичного 
преступления становится деяние, за кото-
рое лицо уже привлекалось к 

юридической (административной) ответ-
ственности. В результате административ-
ное правонарушение получает двойную 
юридическую оценку и влечёт повторную 
ответственность...» [1, С. 17]. 

В свою очередь, у нас другая точка 
зрения. На наш взгляд, объективная сто-
рона преступления с административной 
преюдицией таким образом повторяет до 
этого совершённое ещё пока не крими-
нальное деяние административного ха-
рактера, но не включает его. Сущность 
данного института заключается в преоб-
разовании проступков в преступление 
посредством признания неоднократно 
совершённых административных право-
нарушений в течение определённого пе-
риода времени деянием, порождающим 
уголовно-правовые последствия. Эти по-
следствия состоят в оценке последнего 
уголовно не наказуемого правонаруше-
ния как преступления и, соответственно, 
возложении на правонарушителя уголов-
ной ответственности [2, С. 39]. 
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Признавая обоснованность введения 
в уголовный закон норм с административ-
ной преюдицией, не можем не отметить 
существования многих проблем, связан-
ных с их конструированием и примене-
нием. В частности, в настоящий момент в 
теоретическом аспекте уголовного права 
не разработан единый подход к описанию 
признаков преступлений с администра-
тивной преюдицией. 

В уголовном законе административ-
ная преюдиция либо прямо закреплена в 
диспозициях норм (ст. 1161, 191, 2641, 2642, 
2643, 2824, 2841, 2842 УК РФ), либо скрыта 
под видом неоднократности (ст. 1511, 2121, 

2154, ч. 2 ст. 3141 УК РФ). То есть в диспози-
циях некоторых составов используется 
термин «неоднократно», а в других – нет. 
Причём, признак неоднократности при-
менительно к разным составам преступ-
лений определяется по-разному. Разли-
чия касаются количества повторения дея-
ния, наличия или отсутствия дополни-
тельных условий (временного периода, в 
который совершаются преюдиционные 
правонарушения, сопряжённости с 
иными правонарушениями и др.). Неодно-
образно определён период, в который 
должны быть совершены преюдицион-
ные правонарушения: для ст. 2121 УК РФ –
180 дней, – ч. 2 ст. 3141 – 1 год. Можно пред-
положить, что данные сроки непосред-
ственно зависят от значимости обще-
ственных отношений, на которые пося-
гают указанные деяния. 

Отметим также, что термин «неодно-
кратно» применяется и при описании 
преступлений, не имеющих администра-
тивной преюдиции (ст. 154, 180 УК РФ). В 
указанных составах нет необходимости 
привлечение лица к административной 
ответственности. Законодатель исполь-
зует различную терминологию и при ха-
рактеристике признаков субъекта: «лицо, 
подвергнутое административному нака-
занию», «лицо, привлечённое к админи-
стративной ответственности» [3, С. 34]. 
Сказанное свидетельствует о недостатках 
юридической техники уголовного закона 
и обуславливает сложности квалифика-
ции соответствующих преступлений. 

Ещё одной проблемой является отсут-
ствие единообразной оценки обществен-
ной опасности преступлений с админи-
стративной преюдицией и отнесения их к 
определённой категории. Логичным было 
бы отнести деяния, которые находятся на 
грани между административным право-
нарушением и уголовным преступлением 

к уголовным проступкам, или, пока уго-
ловный закон не легализовал данное по-
нятие, – к категории преступлений не-
большой тяжести. Однако есть примеры 
признания рассматриваемых деяний пре-
ступлениями средней тяжести – ч. 2 ст. 2154, 
2824, 2841 УК РФ. В связи с этим возникает 
вопрос: может ли наказуемость преступ-
лений с административной преюдицией 
быть связана с лишением свободы, в том 
числе, на сроки, позволяющие отнести 
преступление к категории не только не-
большой, но и средней тяжести? 

Для ответа на вопрос о целесообраз-
ности назначения лишения свободы за 
преступления с административной прею-
дицией мы провели анализ статистиче-
ских данных о состоянии судимости за 
преступления, предусмотренные ст. 2641 и 
ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ. В результате была 
выявлена следующая закономерность – 
увеличение доли осуждённых к реаль-
ному лишению свободы за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 2641 
УК РФ, и снижение количества осуждён-
ных за преступления, предусмотренные ч. 
2, 4, 6 ст. 264 УК РФ. 

Таким образом, прослеживается тен-
денция, связанная с тем, что наказание в 
виде лишения свободы за преступления с 
административной преюдицией способ-
ствует предупреждению совершения бо-
лее тяжкого преступления, ограждая об-
щество от опасного лица. Суть рассматри-
ваемого нами института в том, чтобы пре-
дупредить совершение повторных обще-
ственно-опасных деяний. Отметим следу-
ющий аспект: применение наказания в 
виде лишения свободы является эффек-
тивным средством достижения данной 
цели. 

Вышеуказанные нами положения 
подтверждают предположение, которое 
свидетельствует о том, что преступления с 
административной преюдицией может 
наказываться лишением свободы. Вместе 
с тем, считаем неправильным отнесение 
рассматриваемых преступлений к катего-
рии средней тяжести. Поскольку нет ра-
зумных доводов, оправдывающих такой 
резкий скачок в оценке общественной 
опасности только лишь при неоднократ-
ности деяния. 

Стоит обратить внимание на то, что 
степень общественной вредности самого 
административного правонарушения 
должна предопределять оценку обще-
ственной опасности аналогичного пре-
ступного деяния, совершённого 
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неоднократно лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию. В настоя-
щее время такая зависимость прослежи-
вается не всегда. Так, за побои в ст.6.1.1 
КоАП РФ предусмотрен арест от 10 до 15 
суток, за самовольное проникновение на 
подземный или подводный объект, охра-
няемый в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о ведом-
ственной или государственной охране, 
если это действие не содержит признаков 
уголовно наказуемого деяния (ч. 2 ст. 20.17 
КоАП РФ), – также арест до 15 суток. Од-
нако уголовная ответственность за соот-
ветствующие преступные деяния с адми-
нистративной преюдицией существенно 
отличается. За побои наказания в виде ли-
шения свободы не предусмотрено, а за 
незаконное проникновение на охраняе-
мый объект ст. 2154 УК РФ предусмотрено. 

Подводя итог сказанному, можно кон-
статировать, что введение в уголовный 

закон института административной прею-
диции является обоснованным, соответ-
ствующим задачам уголовно-правовой 
охраны и предупреждения преступлений. 
Вместе с тем данный институт нуждается в 
совершенствовании. При конструирова-
нии составов преступлений с админи-
стративной преюдицией следует исполь-
зовать единую терминологию. Определяя 
санкции за рассматриваемые преступле-
ния, необходимо учитывать степень обще-
ственной вредности преюдиционного ад-
министративного правонарушения, нака-
зуемость в виде лишения свободы воз-
можна и в некоторых случаях целесооб-
разна. Однако срок лишения свободы не 
должен превышать 3 лет, поскольку отне-
сение преступлений с административной 
преюдицией к категории небольшой тя-
жести соответствует их общественной 
опасности. 
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Коррупция прочно вошла во многие 

сферы общественной жизни. Именно по-
этому необходимо тщательно изучить дан-
ный феномен, с точки зрения криминоло-
гии. Наличие актуальной информации 
позволит выработать действенные спо-
собы и методы, которые позволят мини-
мизировать или вовсе искоренить кор-
рупцию в сфере государственного обо-
ронного заказа. Тщательно проведённый 
анализ полученных знаний и выверенные 
антикоррупционные действия в рассмат-
риваемой области дадут возможность вы-
полнить государственный оборонный за-
каз качественно и своевременно, тем са-
мым обеспечивая должный уровень бое-
способности Вооружённых сил нашей 
страны [4]. 

Начиная с 2010 года, власти страны 
придерживались курса по укреплению 
мощи российских Вооружённых сил (да-
лее – ВС РФ). Активно велась разработка 

новейшего оружия, приобреталась и раз-
рабатывалась современная военная тех-
ника. Кроме этого, обновлялась матери-
ально-техническая база военного и двой-
ного предназначения. В качестве под-
тверждения данного тезиса можно приве-
сти данные о внушительном финансиро-
вании направления исполнения Государ-
ственного оборонного заказа (далее – 
ГОЗ). Денежные средства выделяются из 
федерального бюджета. 

Значительную роль в обеспечении ВС 
РФ занимает деятельность предприятий, 
которые входят в состав оборонной про-
мышленности. На сегодняшний день 
сформированный российский оборонно-
промышленный комплекс (далее – ОПК) 
состоит из двух тысяч предприятий и ор-
ганизаций, которые расположены по всей 
территории страны [1]. Современный рос-
сийский ОПК имеет свои особенности. 
Так, благодаря развитой системе ОПК, 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=8042226
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=8042226
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=4576863
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=57983
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=4937688
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=8020214
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=21518956
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=21518956
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2376392
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государство может сосредоточить эконо-
мические ресурсы для достижения клю-
чевых целей. Речь идёт о разработке но-
вейшего оружия и военной техники. 
Также имеется возможность воплощать в 
жизнь нацпроекты широкого масштабы, 
которые необходимы для обеспечения 
должного уровня безопасности. 

Активное развитие и рост промыш-
ленно-производственного потенциала 
российского ОПК вынуждает органы вла-
сти усилить контроль в направлении 
нецелевого использования бюджетных 
средств, которые выделяются именно на 
финансирование безопасности и обо-
роны страны. В связи с этим В.В. Путин в 
ходе встречи коллегии Генпрокуратуры 
РФ призвал уделить особое внимание 
формированию и проведению мероприя-
тий, которые направлены на препятствие 
случаев хищения на оборонных предпри-
ятиях. 

Стоит отметить, что наиболее распро-
странённым способом хищения бюджет-
ных средств стал их вывод путём вовлече-
ния подрядных и субподрядных организа-
ций. При этом выстраивается связь с ли-
цами, занимающимися распределением и 
освоением бюджетных средств. Кроме 
этого, имеют место случаи выявления це-
новой дискриминации с дальнейшим за-
вышением стоимости на материально-
техническое оснащение и работы. Также 
заинтересованные лица создают искус-
ственные препятствия, которые не допус-
кают до конкурсов других участников. 

Наиболее ярким примером корруп-
ционных схем в сфере ГОЗ стало возведе-
ние космодрома «Восточный». Во время 
строительства было выявлено множество 
случаев финансовых махинаций. Весь 
процесс сопровождался многочислен-
ными скандалами. Так, был арестован В. 
Митряков, занимавший пост руководи-
теля общества с ограниченной ответ-
ственностью «ВИП-Строй-инжиниринг». 
Участник уголовного дела смог присвоить 
более 1,3 млрд. руб. Также осенью 2020 
года было возбуждено ещё одно уголов-
ное дело. Его фигурантами стали Р. Боб-
ков, который занимал кресло директора 
космодрома, и Д. Фоминцев, на тот момент 
являющийся главным инспектором 119-го 
отделения государственного архитек-
турно-строительного надзора (ГАСН) Ми-
нобороны. Они также обвинялись в пре-
ступлениях, имеющих коррупционный ха-
рактер. На основании предварительной 
оценки следствие может говорить о том, 

что участники дела нанесли ущерб в раз-
мере 500 млн. руб. [3]. 

Стоит обратить внимание на тот факт, 
что коррупционные преступления, 
направленные на хищение государствен-
ных денежных средств, выделенных на 
осуществление ГОЗ и развитие ОПК, 
встречаются довольно часто. Основным 
фактором, провоцирующим процветание 
коррупционных схем, является выделе-
ние большого объёма государственных 
бюджетных средств на реализацию госу-
дарственных оборонных заказов. При 
этом желание получить значительную вы-
году незаконным путём возникает как у 
предпринимателей, с которыми заключа-
ются государственные контракты, так и у 
должностных лиц, имеющих соответству-
ющие полномочия [5]. 

Отрасль государственных оборонных 
заказов всегда являлась направлением, в 
котором наиболее часто случаются кор-
рупционные преступления. Такому поло-
жению способствуют следующие особен-
ности. 

Минимальный уровень конкуренции. 
Предприятия, участвующие в реализации 
государственного оборонного заказа, яв-
ляются звеньями единой корпоративной 
цепи. Такая особенность приводит к росту 
расходов. Хотя многие эксперты говорят 
об обратном. Ярким примером является 
слияние таких компаний как «Сухой» и 
«Миг». Вместо двух организаций появи-
лась новая компания под названием 
«Объединённая авиастроительная корпо-
рация». В результате объединения был 
выявлен значительный рост расходов, 
направляемых на финансирование её де-
ятельности. Помимо этого, выросли цены 
на конечную продукцию. Все эти факторы 
приведут к росту коррупционных схем. 
Это не единичный случай. Подобное раз-
витие событий наблюдается во всех про-
анализированных слияниях. Неутеши-
тельная статистика в этом вопросе приво-
дит к торможению выполнения ГПВ-2027. 

Низкий уровень производительности 
труда. Этот фактор обусловлен особенно-
стями ценовой политики. Дело в том, что 
цены на готовую продукцию устанавлива-
ются исходя из производственных затрат, 
а не на основании себестоимости. Данная 
особенность провоцирует многократное 
накручивание цен и увеличение срока, в 
течение которого разрабатываются новые 
изделия. Также сокращается количество 
единиц в отдельных партиях. Всё это при-
водит к разрастанию бюрократических 
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проволочек и возникновению многоуров-
невых коррупционных схем. 

Контроль качества готовой продук-
ции, производимой по ГОЗ, находится на 
низком уровне. При этом стоит отметить 
тот факт, что было увеличено количество 
сотрудников, обеспечивающих военную 
приёмку в соответствующих органах. Все 
это говорит о наличии коррупционных ма-
хинаций, совершаемых ответственными 
лицами. 

Пробелы, имеющиеся в управленче-
ской и кадровой работе. Должностные 
обязанности, которые предполагают ра-
боту с конкурсами, а также с поставкой 
ТМЦ для нужд ВС РФ, выполняют лица, ко-
торые не могут устоять соблазну незакон-
ного обогащения путём присваивания 
государственных средств. 

Теперь стоит более подробно остано-
виться на рассмотрении специфических 
особенностей, которые присущи корруп-
ции в сфере государственных оборонных 
заказов. В этот список можно включить 
следующие пункты: 

- отсутствие полного объёма данных о 
проведении конкурсных мероприятий, а 
также предоставление ложной информа-
ции участникам торгов; 

- подделка сопроводительной доку-
ментации, которая подтверждает невы-
полненные услуги или работы, или выпол-
ненные в неполном объёме и ненадлежа-
щем качестве, позволяющие получить за 
них своевременную оплату в полном объ-
ёме; 

- увеличение конкурсной цены, вы-
полненное преднамеренно для дальней-
шего получения своей выгоды в качестве 
«отката»; 

- удовлетворение личных интересов, 
которое реализуется путём дачи взятки 
ответственному лицу, нацеленной на по-
лучение определённых преимуществ в 
процессе заключения и дальнейшего ис-
полнения государственных контрактов по 
ГОЗ; 

- получение денежных средств ли-
цами, которые являются посредниками, а 
не конечными исполнителями, реализую-
щими государственные контракты. 

Существующие условия российских 
контрактных систем выстроены таким об-
разом, что решить проблему коррупции 
возможно только при внедрении ком-
плексного подхода. Часто должностные 
лица, имеющие отношение к выполнению 
ГОЗ, которые нацелены на незаконное 
личное обогащение, занимаются выводом 

денежных средств в крупном размере. Та-
кие образом создаются благоприятные 
условия для активного развития теневого 
сектора экономики. В связи с этим право-
охранительные органы должны активизи-
ровать профессиональную деятельность в 
данном направлении. 

Для решения этой проблемы создано 
подразделение ЭБиПК МВД. Сотрудники 
данного ведомства занимаются реше-
нием вопросов, связанных с предотвра-
щением и противодействием экономиче-
ским преступлениям, в том числе и кор-
рупционным. Ключевым аспектом их дея-
тельности в этом направлении становится 
декриминализация экономических отноше-
ний, возникающих в процессе исполнения 
государственного оборонного заказа. Он 
включает в себя следующие действия: 

- минимизацию и профилактику слу-
чаев противозаконных финансовых дей-
ствий, которые предполагают вывод денег 
заграницу; 

- выявление подставных компаний, 
используемых для вывода денежных 
средств в теневой сектор; 

- выявление и предотвращение меро-
приятий, направленных на отмывание де-
нег, которые получены противозаконно в 
результате нарушений ГОЗ; 

- предотвращение и противодействие 
случаев хищений, а также нецелевого ис-
пользования денежных средств, которые 
изначально должны были использоваться 
для развития и усовершенствования 
предприятий, относящихся к ОПК; 

- поиск подрядчиков и субподрядчи-
ков, которые включены в реестр недобро-
совестных компаний и не могут быть допу-
щены к участию в исполнении государ-
ственных оборонных заказов; 

- предупреждение возможностей 
преднамеренного объявления банкрот-
ства предприятий, входящих в состав рос-
сийского оборонно-промышленного ком-
плекса; 

- минимизацию криминального воз-
действия на сферу ГОЗ; 

- определение объёма материального 
имущества подозреваемых, которое мо-
жет быть использовано для возмещения 
ущерба, нанесённого неправомерными 
действиями в области ГОЗ. 

Целесообразно рассмотреть пере-
чень наиболее распространённых пре-
пятствий, с которыми приходиться сталки-
ваться сотрудникам отделов ЭБиПК МВД в 
своей работе: предприятия, на которых 
происходят случаи правонарушения, яв-
ляются режимными объектами; 
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конкретные суммы средств, выделенные 
на финансирование работы предприятий 
ОПК, засекречены; трудности при получе-
нии необходимой подтверждающей доку-
ментации и пояснений от ответственных 
лиц. 

Кроме этого, необходимо помнить о 
том, что должностные лица, совершающие 
преступления в сфере обороны, попадают 
под следствие, осуществляемое военным 
следственным подразделениям [2]. 
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Вооружённые силы – неотъемлемая 

часть каждого государства, слаженный 
механизм любого общества. Но в условиях 
постоянно обостряющихся социальных 
противоречий и углубляющихся дезинте-
грационных процессов увеличивается ко-
личество правонарушений и преступле-
ний, совершаемых военнослужащими 
различных категорий – от простого рядо-
вого до генерала. 

Преступность военнослужащих – один 
из компонентов общей преступности в 
стране, совокупность преступлений, со-
вершаемых особой категорией граждан – 
военнослужащими, проходящими 

военную службу по призыву либо по кон-
тракту в Вооружённых Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских 
формированиях страны [1]. Преступность 
военнослужащих включает две группы со-
вершаемых ими преступлений: 

- преступления против военной 
службы, установленного порядка её про-
хождения (неисполнение приказа, сопро-
тивление начальнику, дезертирство, нару-
шение правил несения боевого дежур-
ства и т. п.); 

- общеуголовные преступления (про-
тив личности, против собственности и т. 
п.). 
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Ю.П. Оноколов отмечает, что пик пре-
ступности военнослужащих имел место 
примерно в 2009–2010 г.г., поскольку при 
постоянном снижении количества зареги-
стрированных преступлений максималь-
ное количество военнослужащих, при-
знанных виновными и осуждёнными во-
енными судами, имело место именно в 
2009 – 2010 гг. (соответственно, 10 348 и 
9012 военнослужащих). В последующие 
годы несмотря на то, что численность во-
еннослужащих была приблизительно 
одинаковой, количество осуждённых во-
еннослужащих стабильно уменьшалось и 
в 2015 г. составило 5577 человек. То есть 
общее количество осуждённых военно-
служащих уменьшилось почти вдвое, что 
свидетельствует о большом снижении и о 
некоторой минимизации преступности 
военнослужащих, а особенно – проходя-
щих военную службу по призыву, по-
скольку количество таких осуждённых 
уменьшилось более чем в два раза [2]. 

Многие преступления в армии невоз-
можно совершить в одиночку в силу спе-
цифики военной службы. Неудивительно, 
что особенное распространение полу-
чили преступления, совершаемые в 
группе. Вооружённые Силы представляют 
собой «лакомый кусок» для представите-
лей криминального мира и, прежде всего, 
для наиболее социально опасной её ча-
сти, а именно – организованного преступ-
ного сообщества. Более того, большин-
ство наиболее опасных преступлений 
стало возможными вследствие коррумпи-
рованности среди командного состава, 
что демонстрирует взаимосвязь органи-
зованной преступности и коррупции. Во-
еннослужащие, попав под влияние орга-
низованной преступности, превращаются 
из защитников Отечества в его самых 
опасных внутренних врагов. 

Под организованной преступностью в 
контексте рассматриваемых вопросов по-
нимается социально-негативное явление, 
заключающееся в совокупности преступ-
ных сообществ, объединяющих в своих 
рядах как отечественных, так и зарубеж-
ных преступников и влияющих на опреде-
лённые социальные сферы жизни обще-
ства, а также имеющих целью достижение 
наибольшей незаконной прибыли [3]. 
Представителей организованной пре-
ступности применительно к Вооружён-
ным Силам интересует: 

1) оружие, в том числе, взрывчатые ве-
щества; 

2) значительные материальные цен-
ности, находящиеся на армейских скла-
дах; при этом латентность данных хище-
ний чрезвычайно высока; 

3) армейские склады для незаконного 
хранения, например, наркотиков, угнан-
ных автомашин и т.п. Имели место случаи, 
когда арендуемые армейские складские 
помещения использовались представите-
лями организованных преступных груп-
пировок для подпольного изготовления 
спиртосодержащих напитков, автослесар-
ных работ по сокрытию угнанных автома-
шин, изготовлению фальшивых докумен-
тов и т.д. Необходимо подчеркнуть, что 
особенно привлекательным для органи-
зованной преступности является то, что на 
территорию, где расположены склады, 
без специального разрешения не могут 
проникнуть представители невоенных 
правоохранительных и контролирующих 
органов; 

4) радиоактивные вещества, имею-
щие высокую рыночную стоимость. Орга-
низованная преступность в последнее 
время активно интересуется оружием 
массового поражения. Например, радио-
активные или атакующие химические ве-
щества могут похищаться с целью наживы, 
а не для непосредственного применения. 
Но интерес в их приобретении возникает 
либо у так называемых «террористиче-
ских» государств (термин условный), где 
существует агрессивный авторитарный 
режим, либо у заведомо террористиче-
ских организаций, представители кото-
рых готовы ради удовлетворения соб-
ственных политических амбиций поста-
вить мир на грань катастрофы, что в оче-
редной раз доказали факты неоднократ-
ных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС; 

5) финансовые средства Министер-
ства обороны и других министерств и ве-
домств, где имеются воинские формиро-
вания. С помощью кредитно-финансовой 
системы Министерства обороны крими-
нальные сообщества вкладывают деньги 
во всевозможные околоармейские вете-
ранские фонды, обладающие рядом зна-
чительных налоговых льгот и послабле-
ний, а также в строительство жилья, часть 
которого затем переходит к ним в соб-
ственность; 

6) возможность использования госу-
дарственно-чиновничьего аппарата. 
Должностные полномочия, предоставлен-
ные чиновникам Министерства обороны 
весьма широки, особенно если учесть то 
обстоятельство, что на период введения, 
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например, чрезвычайного положения 
большинство чиновников гражданских 
ведомств автоматически переходит в под-
чинение к военным. Кроме того, предста-
вители организованной преступности 
нуждаются в освобождении от призыва и 
мобилизации в армию своих родственни-
ков и знакомых, а также «боевиков», что 
также невозможно без коррумпирован-
ного военно-чиновничьего аппарата; 

7) представителей организованной 
преступности интересуют военный транс-
порт, который, как правило, освобождён 
от обычного досмотра, и маршруты его 
движения, которые нередко проходят в 
стороне от транспортных магистралей; 

8) государственная граница, охраняе-
мая военнослужащими, также не остаётся 
без внимания организованной преступ-
ности, представителей которой, есте-
ственно, в первую очередь, интересуют 
вопросы прохождения контрабандного 
товара, незаконно добытой валюты и, осо-
бенно в последнее время, наркотиков. 
Именно при перевозке наркотиков 
наблюдаются элементы слияния отече-
ственной организованной преступности с 
международной; 

9) новейшие образцы военной тех-
ники, которая высоко котируется на меж-
дународном рынке вооружения, а также 
секретные военные разработки и матери-
алы, представляющие доходный товар для 
иностранных спецслужб. Зачастую после 
хищения наиболее сложной военной тех-
ники с помощью военных представители 
криминального мира рекрутируют и воен-
ных специалистов для её последующего 
обслуживания; 

10) высокопрофессиональные специа-
листы, хорошо владеющие огнестрель-
ным оружием, имеющие навыки рукопаш-
ного боя и умеющие обращаться со 
взрывчатыми веществами. Активное ре-
крутирование наиболее подготовленных 
военных специалистов в сферу организо-
ванной преступности стало очевидным и 
исключительно опасным социально-нега-
тивным явлением. Это касается привлече-
ния бывших (реже действующих) военных 
в качестве наёмных убийц (киллеров), в 
качестве специалистов в области радио-
электроники для обеспечения в интере-
сах организованной преступности всех 
видов прослушивания конкурентов (ино-
гда и государственных служащих) и 
«взлома» чужих компьютерных систем 
безопасности. 

Современное состояние преступно-
сти военнослужащих характеризуется ла-
тентностью. Материальный ущерб, причи-
няемый обществу преступлениями воен-
нослужащих, не идёт ни в какое сравне-
ние с моральным уроном, следствием 
чего является небывалое падение пре-
стижа воинской службы, разочарован-
ность в перспективах ратного труда, отсут-
ствие патриотического воспитания, мас-
совое уклонение призывников от явки в 
военные комиссариаты, неверие офици-
альной пропаганде об условиях жизни в 
армейских коллективах, общественное 
убеждение о небоеспособности отече-
ственных Вооружённых Сил. В целом, со-
прикосновение организованной преступ-
ности и вооружённых сил является опас-
ным дестабилизирующим фактором, 
весьма негативно воздействующий на 
государство в целом. 

Стержень стратегии организованной 
преступности – поиск максимальной вы-
годы при минимуме риска. Противостоя-
ние со стороны государства не всегда 
строится на основе негативного прин-
ципа: проведение государственной поли-
тики, которая сводила бы выгодность пре-
ступного промысла к минимуму, а риск 
увеличивала бы до максимума, могло бы 
стать эффективным средством противо-
действия [4]. В области противодействия 
преступности военнослужащих за послед-
ние 10–20 лет произошло много позитив-
ных изменений. Сформирована в целом 
непротиворечивая судебная практика по 
уголовным делам в отношении военно-
служащих. Новые субъекты военно-кри-
минологической профилактики – военные 
следственные органы и военная полиция 
– активно участвуют в правоохранитель-
ной деятельности [5]. 

Главными направлениями воздей-
ствия на преступность в войсках являются: 

- утверждение в нашем обществе здо-
ровой конструктивной идеологии, разви-
тие патриотизма, обеспечение духовно-
нравственной безопасности россиян, 
поднятие престижа военной службы и Во-
оружённых Сил; 

- оптимизация системы распределе-
ния национальных богатств страны, обес-
печение Вооружённых Сил всем необхо-
димым для их нормального функциониро-
вания; 

- проведение государственной поли-
тики, формирующей и обеспечивающей 
здоровый образ жизни россиян (развитие 
физкультуры и спорта, профилактика 
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алкоголизма и наркомании, психогенных 
заболеваний, инфекционных болезней), 
укрепление здоровья нации, улучшение 
подготовка подрастающего поколения к 
военной службе в физическом и нрав-
ственном отношении; 

- совершенствование структуры пра-
воохранительных органов, занимающихся 
борьбой с преступностью в войсках, раз-
витие органов военной полиции; 

- стимулирование притока в войска 
наиболее способных и подготовленных 
молодых людей, улучшение системы под-
готовки сержантских и офицерских кад-
ров; 

- совершенствование информацион-
ного и научного обеспечения процесса 
воздействия на преступность в Вооружён-
ных Силах. 

Преступность военнослужащих скла-
дывается из особенностей военной 
службы – это замкнутость однополой со-
циальной группы, регламентация повсе-
дневного быта, риск жизни в определён-
ных условиях, иерархический строй, огра-
ничение свободного времени, физиче-
ские и психологические нагрузки и лич-
ности преступника-военнослужащего, на 
которого влияют эти факторы и факторы 
социальной-экономической жизни до 
вступления в ряды Вооружённых сил. 

Внешним провокатором преступле-
ний военнослужащих является организо-
ванная преступность, нацеленная на 

получение оружия, где расхитителями вы-
ступают сами военнослужащие. Сбыт ору-
жия и остального военного имущества 
влечёт за собой неукомплектованность 
военных подразделений и частей, ежегод-
ные многомиллионные убытки Вооружён-
ных сил, а также угрозу со стороны дей-
ствий организованной преступности, 
направленной против безопасности. 

В настоящее время проводимое ре-
формирование армии, увеличение её фи-
нансирования, снабжения, условий 
службы ведёт к снижению общего объёма 
преступлений, совершаемых военнослу-
жащими. Одну из основных ролей по пре-
дупреждению преступности в воинских 
частях необходимо отводить медицин-
скому и психофизиологическому обсле-
дованию военнослужащих; работе воен-
нослужащих командиров с личным соста-
вом, направленной на привлечение к от-
ветственному и добросовестному несе-
нию службы, расширению знаний и пра-
вовых аспектов, формированию правосо-
знательности. Также немаловажный вклад 
должен быть в воспитание и духовное раз-
витие граждан России с ранних лет, при-
вивание им патриотизма, жизненных цен-
ностей и общественно полезных потреб-
ностей. Данная работа должна прово-
диться в семейном кругу, в образователь-
ных учреждениях и продолжаться в воин-
ских частях и её подразделениях. 
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В структуре преступлений против 

личности человека, за которыми, согласно 
данным официальной статистики, закре-
пилась многолетняя тенденция снижения 
количества зарегистрированных преступ-
лений против жизни и здоровья (-6,3 % в 
2021 г.), а также преступлений против кон-
ституционных прав и свобод человека и 
гражданина (-24,5 %). По итогам 2021 г. от-
мечается рост доведения до самоубий-
ства (+2,21 %, с 362 до 370 фактов), склоне-
ний к совершению самоубийства или со-
действий совершению самоубийства 
(+138,89 %, с 18 до 43 фактов). 

В Конституции РФ закреплён прин-
цип, согласно которому каждый имеет 
право на жизнь. Уголовный Кодекс РФ за-
крепляет специальные нормы, которые 
предусматривают уголовную ответствен-
ность за противоправные действия, свя-
занные с самоубийством. Одна из них – ст. 
110 УК РФ «Доведение до самоубийства» [1]. 
Данная статья предусматривает 

ответственность за самоубийства, при-
чина которого исходит и зависит от дея-
ний посторонних лиц, а не от суицидента. 
Именно такие действия преступника 
должны быть охарактеризованы с право-
вой точки зрения. 

За 2021 г. тенденция увеличения коли-
чества регистрируемых преступлений по 
ст. 110, 110.1, 110.2 УК РФ особенно прояви-
лась в Архангельской (+600,0 %, с 1 до 7 
преступлений), Иркутской (+150,0 %, с 8 до 
20 преступлений), Новосибирской (+275,0 
%, с 4 до 15 преступлений), Ульяновской 
(+100,0 %, с 5 до 10 преступлений) и Яро-
славской (+400,0 %, с 2 до 10 преступле-
ний) областях, в г. Санкт-Петербург 
(+80,0%, с 10 до 18 преступлений), в Хаба-
ровском крае (+600,0 %, с 1 до 7 преступле-
ний). По склонению к совершению само-
убийства или содействию совершению 
самоубийства – в Свердловской области, 
где их количество увеличилось с 0 до 4 
преступлений, в Республики Дагестан, 
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Республике Крым, Кабардино-Балкар-
ской Республике, Саратовской и Волго-
градской областях, в г. Москва, где их ко-
личество увеличилось с 0 до 2 преступле-
ний и г. Санкт-Петербург – с 2 до 4 пре-
ступлений. 

Президент РФ подписал Федераль-
ный закон № 120-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и статью 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации в 
части установления механизмов противо-
действия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному пове-
дению». Закон дополняет УК РФ ст. 110.1 УК 
РФ «Склонение к совершению самоубий-
ства или содействие совершению само-
убийства» и статьёй 110.2 УК РФ «Организа-
ция деятельности, сопряжённой с побуж-
дением граждан к совершению самоубий-
ства». Федеральный закон вносит измене-
ние в ст. 110 УК РФ, включая квалифициру-
ющие признаки ч. 2 ст. 110 УК РФ. Заметим, 
несмотря на изменения ст. 110 УК РФ п и 
введение в закон ещё двух статей (110.1 и 
110.2 УК РФ), криминализирующих проти-
воправные деяния, вопросов по примене-
нию нормы стало больше. 

Необходимо отметить, что особен-
ность данных преступлений заключается 
не только в том, что преступный результат 
возможен только при наличии аутоде-
структивных проявлений, но и повышен-
ной общественной опасности, так как ука-
занные действия сопровождаются такими 
проявлениями, как безнравственность, 
коварство, циничность по отношению к 
другому человеку. При исследовании ли-
тературы по данной теме, а также изучая 
статистику, которая в совокупности отра-
жает разрыв между количеством зареги-
стрированных преступлений и направ-
ленных в суд уголовных дел с вынесен-
ными обвинительными заключениями, 
мы пришли к выводу о том, что в настоя-
щее время не существует единого мнения 
о правовой норме, которая предусматри-
вает ответственность за доведение до са-
моубийства. 

Противоправные действия, связан-
ные с доведением до самоубийства в суде, 
доказываются тяжело, так как сложным 
является именно установление при-
чинно-следственной связи между тем, что 
делает преступник, и как такие действия 
оказали влияние на принятие такого ре-
шения потерпевшим [2, С. 189]. 

Также с развитием технологий пре-
ступлений, совершаемых с 

использованием сети «Интернет», с каж-
дым днём становится всё больше. Этот 
факт касается и преступлений, предусмот-
ренных ст. 110 УК РФ. Хотя норма изна-
чально была создана для защиты жизни 
людей в реальном мире, свою востребо-
ванность она приобретает из-за роста дет-
ских самоубийств, которые были совер-
шены под руководством кураторов из Ин-
тернета подчас с использованием соци-
альных сетей. Например, известны такие 
организованные «игры» для детей как 
«Синий кит» или «Беги и умри». Несовер-
шеннолетние воспринимают такие игры 
опосредованно, считают их модными и 
включаются в игру, не в полной мере отда-
вая отчёт последствиям. Полагаем, что 
указанному аспекту способствует соци-
альная ситуация развития несовершенно-
летнего и психологическая незрелость. 

Полагаем, что правильная квалифика-
ция таких деяний позволяет применять 
правильную санкцию, от которой зависит 
как будущее преступника, так и защита 
прав потерпевшего. Полный перечень 
способов доведения до самоубийства яв-
ляется обязательным, альтернативным 
признаком объективной стороны иссле-
дуемого преступления. Дополнительная 
квалификация не требуется при условии, 
что способ доведения не создаёт широ-
кую общественную безопасность. 

Наиболее распространёнными ошиб-
ками при квалификации указанной 
группы преступлений могут выступать та-
кие ситуации, как ошибочное определе-
ние объекта посягательства, неправиль-
ное определение вины, неверное либо 
неточное определение мотивов преступ-
ления, так и нечёткая формулировка пра-
вовой нормы, наличие оценочных поня-
тий, профессиональный уровень право-
применителей и т.д. Все это в итоге приво-
дит к недостаточно полному расследова-
нию всех обстоятельства преступления, 
неправильной оценке доказательств, не-
умению разграничивать смежные со-
ставы. 

Преступление необходимо считать 
оконченным с момента самоубийства или 
покушения на него. Не образует состава 
преступления по ст. 110 УК РФ высказыва-
ние намерений или составление пред-
смертной записки. При совершении та-
кого преступления, как доведение до са-
моубийства, субъект может совершить та-
кие действия, которые возможно квали-
фицировать по другим статьям УК РФ, 
например, побои, клевета и т. д. Однако 
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диспозиция ст. 110 УК РФ охватывает все 
вышеперечисленные преступления и не 
требует дополнительной квалификации. 

Одним из важных признаков состава 
доведения до самоубийства выступает 
причинно-следственная связь между дея-
нием виновного и наступившими послед-
ствиями, так как необходимо установить, 
что попытка суицида была совершена 
именно из-за действий виновного. Перво-
начально отличием склонения к соверше-
нию самоубийства от доведения до него 
является объективный признак преступ-
ления, то есть способ его совершения, 
причём склонение к самоубийству совер-
шается путём уговоров, подкупа, обмана, а 
доведение до самоубийства – способами 
опосредованными, например, угрозами 
или постоянными унижениями человече-
ского достоинства. Следовательно, в пер-
вом случае, при доведении до самоубий-
ства мы говорим о физическом воздей-
ствии, во втором, при склонении, речь 
идёт скорее о психологическом воздей-
ствии. 

Угрозы являются главенствующим 
фактором, который способен довести до 
отчаяния. Выражаются угрозы по-раз-
ному: выражениями, словами, письменно 
и т. д. Жестокое обращение является ши-
роким оценочным понятием. Выражается 
оно в причинении физической боли, то 
есть избиении, содержании лица в тяжё-
лых физических условиях, например, в хо-
лоде, в закрытом тёмном помещении, пре-
следовании и т. д. В данном случае мы го-
ворим о реальном причинении вреда по-
терпевшему как физическим страданием, 
так и моральным страданием. 

Именно наличие внутриличностных 
конфликтов оказывает значительное вли-
яние на особенность личностной оценки. 
Есть люди, склонные к самоубийству, и со-
вершают его при наличии определённых 
наступивших условий или жизненных си-
туаций. А есть тип людей, думающий о 
данном поступке, но они не совершают ни 
одной попытки самоубийства за всю свою 
жизнь. 

Н.П. Попова отмечает, что «в случае, 
когда до самоубийства потерпевший был 
доведён путём угроз, жестокого обраще-
ния или систематического унижения че-
ловеческого достоинства, то виновному 
инкриминируется состав преступления, 
предусмотренный ст. 110 УК, а не ст. 110.1 
УК». Данный подход спорный. В возник-
шей ситуации предложение совершить 
самоубийство образует состав 

преступления по ч. 1 ст. 110.1 УК РФ, а 
угрозы, которые могут подтолкнуть покон-
чить с собой, не влекут наступление уго-
ловной ответственности [3, С. 245]. Нельзя 
квалифицировать преступление и по ст. 
110 УК РФ в силу того, что доведение до са-
моубийства должно создавать невыноси-
мые условия, а это не отмечается. 

Необходимо отметить тот факт, что в 
указанном случае возможно «слияние» 
двух способов или, иными словами, при-
менение сразу нескольких приёмов, 
например, физическое и психическое воз-
действие одновременно. В таком случае 
необходимо говорить и о доведении, и о 
склонении к самоубийству. 

Проанализировав слово «склонение» 
и изучив подход Верховного суда Россий-
ской Федерации от 09.02.2012 № 1 «О неко-
торых вопросах судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях терро-
ристической направленности», преступ-
ление по ч. 1 ст. 1101 УК РФ следует считать 
оконченным с момента совершения дея-
ний, повлёкших желание совершить суи-
цид. Не играет роли, повлекло ли это за 
собой суицидальные намерения. Вслед-
ствие этого, под склонением понимается 
процесс воздействия, а не его итог. 

Таким образом, мы приходим к вы-
воду о том, что склонение к самоубийству 
разграничивается с доведением до само-
убийства теми способами, которые не в 
полной мере соответствуют положениям 
уголовного законодательства, так как не 
учитывается, что отсутствие признаков до-
ведения до самоубийства распространя-
ется и на способ совершения преступле-
ния, и на деяние целиком. 

Полагаем, что необходимо разграни-
чивать преступления по направленности 
действий, направленных на желание со-
вершить суицид. Также необходимо раз-
граничивать преступление именно по 
внешнему проявлению, где доведение до 
самоубийства будет являться косвенным 
взаимодействием, без открытого воздей-
ствия на сознание. Отметим, что требова-
ния о необходимости покончить с собой 
нужно квалифицировать как склонение к 
самоубийству по ч. 1 или 3 ст. 1101 УК РФ, а 
реальный итог такого склонения – по ч. 4, 
5 или 6 ст. 110.1 УК РФ. В целом, полагаем, 
что для унификации правоприменитель-
ной практики обоснованно вести речь о 
скорейшем принятии соответствующих 
разъяснений со стороны Высшего судеб-
ного органа РФ. 
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Основной угрозой для транспортной 

безопасности является терроризм. Разно-
видностью технологического терроризма 
является транспортный терроризм, кото-
рый влечёт тяжкие последствия. В послед-
нее время значительно активизировалась 
террористическая деятельность, направ-
ленная против транспорта и ставшая ча-
стью глобальной террористической 
угрозы. Объекты транспорта ввиду высо-
кой их уязвимости по сравнению со мно-
гими другими потенциальными целями 
особенно привлекательны для террори-
стов, и теракты на таких объектах обычно 
приводят к большому количеству жертв, 
парализации ключевых секторов эконо-
мики и могут вызвать серьёзные обще-
ственные потрясения. Рост числа терро-
ристических нападений в мире подчёрки-
вает важность понимания индивидуаль-
ных и организационных мотивов, движу-
щих террористами-смертниками. 

Антитеррористическая деятельность 
предполагает реализацию взаимосвязан-
ных мер, направленных, в первую оче-
редь, на недопущение, выявление и пре-
дупреждение причин и условий, способ-
ствующих распространению терроризма 
и, соответственно, на пресечение возни-
кающих террористических проявлений 1, С. 
35. 

Причём международный характер 
этого явления вынуждает государства, ни 
одно из которых не свободно от его нега-
тивного влияния, объединять соответству-
ющие усилия, формируя для их реализа-
ции правовую основу. На уровне между-
народного уголовного права сформиро-
вана и действует весьма обширная си-
стема правовых документов, регламенти-
рующих вопросы борьбы с терроризмом. 
При этом стоит отметить, что к непосред-
ственно террористическим здесь отне-
сены и преступные деяния, направленные 
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против безопасности гражданской авиа-
ции, объективируемые в различных их ва-
риациях. Это и угон воздушного судна, и 
его захват, и акты, посягающие на безопас-
ность гражданской авиации, осуществля-
емые в аэропортах, и пр. 

Группа деяний, посягающих на без-
опасность гражданской авиации, имеет 
довольно обширную международно-пра-
вовую нормативную основу: Конвенция о 
преступлениях и некоторых других актах, 
совершаемых на борту воздушных судов, 
от 14 сентября 1963 г., Конвенция о борьбе 
с незаконным захватом воздушных судов 
от 16 декабря 1970 г., Конвенция о борьбе с 
незаконными актами, направленными 
против безопасности гражданской авиа-
ции, от 23 сентября 1971 г., Протокол от 24 
февраля 1988 г. о борьбе с незаконными 
актами насилия в аэропортах, обслужива-
ющих международную гражданскую авиа-
цию, дополняющий Конвенцию о борьбе с 
незаконными актами, направленными 
против безопасности гражданской авиа-
ции, от 23 сентября 1971 г., Конвенция о 
борьбе с незаконными актами в отноше-
нии международной гражданской авиации 
от 10 сентября 2010 г. 

В международном уголовном праве 
соответствующие посягательства, как от-
мечено ранее, имеют статус террористи-
ческих преступлений, что предопреде-
ляет их объект, которым принято считать 
отношения в области обеспечения без-
опасности неопределённого широкого 
круга лиц и интересов как частных, так и 
общественных. Например, в Соединённом 
Королевстве в Законе об авиационной 
безопасности предусмотрена уголовная 
ответственность за угон самолёта, уничто-
жение, повреждение воздушного судна 
или создание угрозы его безопасности, в 
том числе, за совершение на борту воз-
душного судна в полёте любого акта наси-
лия, который может поставить под угрозу 
безопасность воздушного судна. За дан-
ное преступление предусмотрено наказа-
ние в виде пожизненного лишения сво-
боды 2, С. 128. 

В России схожая норма предусмот-
рена в ст. 211 УК РФ, однако речь в ней идёт 
лишь об угоне или захвате в целях угона 
судна. За некоторые из указанных британ-
ским законодательством действий может 
наступить уголовная ответственность по 
ст. 267.1 УК РФ, но при условии их совер-
шения из хулиганских побуждений. В ста-
тье 267 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за разрушение, повреждение или 

иное приведение в негодное для эксплуа-
тации состояние воздушного судна. При 
этом ответственность наступает лишь в 
результате причинения тяжкого вреда 
здоровью или крупного ущерба 3, С. 40. 

Максимальное наказание, предусмот-
ренное санкцией данной статьи, − лише-
ние свободы на срок до четырёх лет. Од-
нако британский законодатель гораздо 
выше оценивает общественную опас-
ность подобных преступлений, преду-
сматривая за них наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы. В статье 3 За-
кона об авиационной безопасности ре-
гламентирована ответственность за неза-
конное умышленное уничтожение или по-
вреждение любого имущества, связан-
ного с безопасностью полётов и использу-
емого для обеспечения аэронавигацион-
ных средств (как на борту судна, так и в 
ином месте), или вмешательство в эксплу-
атацию любого такого имущества, если 
уничтожение, повреждение или вмеша-
тельство может поставить под угрозу без-
опасность воздушного судна в полёте. 
Этот состав британский законодатель 
сконструировал как формальный. Санк-
ция данного преступления влечёт наказа-
ние вплоть до пожизненного лишения 
свободы. Иными словами, преступления, 
посягающие на безопасность полётов воз-
душных судов, британский законодатель 
относит к категории наиболее обще-
ственно опасных. Подобного состава в УК 
РФ не содержится, хотя лицо, совершив-
шее указанные действия, может быть при-
влечено к уголовной ответственности по 
ст. 168 УК РФ. Британская формулировка 
состава преступления выглядит выгоднее, 
поскольку не ставит привлечение к уго-
ловной ответственности в зависимость от 
наступивших последствий, позволяя пре-
дупреждать крупные аварии и причине-
ние вреда большому количеству людей. 

Некоторые страны, например, Грузия, 
признают добровольное возвращение 
транспортного средства виновным как 
смягчающее обстоятельство, и уголовная 
ответственность за совершение преступ-
ления может быть сокращена вдвое. 
Время, за которое лицо, неправомерно за-
владевшее транспортным средством, мо-
жет его вернуть, не должно превышать 24 
часа с момента совершения преступного 
деяния. Изучая санкции, которые установ-
лены за совершение такого преступления 
как неправомерное завладение транс-
портным средством, установленные зару-
бежным законодательством, 
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обнаруживаем, что в основном применя-
ются штрафы и принудительные работы 
4, С. 50. 

В некоторых же государствах приме-
няется лишение свободы, например, в 
Швеции, Дании и других. Более схожим с 
Уголовным кодексом Российской Феде-
рации является уголовное законодатель-
ство стран Азербайджана, Туркменистана, 
Таджикистана и Грузии. Так, норма, преду-
сматривающая уголовную ответствен-
ность за угон во всех перечисленных 
выше странах, расположена в разделе, 
объектом охраны которой выступают от-
ношения, складывающиеся в сфере эко-
номики, и в главе «Преступления против 
собственности». В Уголовном кодексе 
Республики Узбекистан также существует 
уголовно-правовая норма, устанавливаю-
щая ответственность за завладение транс-
портным средством. Однако законодатель 
не определил, что именно входит в её 
предмет, оставляя без какой-либо харак-
теристики. 

В Уголовном уложении Германии, в 
отличие от УК РФ, нет специального раз-
дела или главы, посвящённых транспорт-
ным преступлениям. Однако в разделе 28 
данного законодательного акта о преступ-
лениях против общественной безопасно-
сти сосредоточено несколько преступле-
ний, которые направлены против транс-
портной безопасности. К ним относятся 
нарушение правил безопасности воздуш-
ного транспорта, нападения на воздуш-
ный транспорт, управление воздушным 
судном в состоянии опьянения. Преступ-
ления, посягающие на транспортную без-
опасность, имеются и в других разделах 
Уголовного уложения Германии 5, С. 128. 
Так, в § 305 размещена норма об ответ-
ственности за незаконное уничтожение 
или повреждение зданий или других со-
оружений. В § 305 чётко говорится, что он 
прямо нацелен на обеспечение транс-
портной безопасности. Уголовная ответ-
ственность по законодательству Герма-
нии предусматривает наиболее высокую 
степень наказания за совершённые пра-
вонарушения. В польском законодатель-
стве установлена повышенная ответствен-
ность за транспортные преступления, со-
вершённые в состоянии опьянения. 

В силу ст. 178 УК Польши лицу, которое 
совершило транспортные преступления, 
находясь в состоянии опьянения или под 
воздействием наркотических или психо-
тропных веществ, назначается более стро-
гое наказание. Подобной нормы УК РФ не 
содержит, хотя такой подход можно было 
бы позаимствовать российскому законо-
дателю для ужесточения ответственности 
при совершении преступлений. В соот-
ветствии со ст. 178а УК Польши управле-
ние воздушным транспортным средством 
в состоянии опьянения влечёт уголовную 
ответственность. По УК РФ аналогичные 
действия могут быть квалифицированы 
только как административное правонару-
шение с последующим увольнением с за-
нимаемой должности. 

Особый интерес представляет ст. 42 
УК Польши, в соответствии с которой суд 
вправе запретить управление воздушным 
транспортным средством пожизненно 
гражданину, признанному виновным в со-
вершении преступления против безопас-
ности полётов. В УК РФ подобной нормы 
не существует. В определённой степени 
имеется схожесть данной нормы с закреп-
лённым в ст. 47 УК РФ наказанием в виде 
лишения права заниматься определён-
ной деятельностью. Однако ст. 42 УК 
Польши выглядит более проработанной и 
прямо направлена на обеспечение транс-
портной безопасности. Запрет управле-
ния воздушным судном в польском зако-
нодательстве отнесён не к наказаниям, а к 
иным мерам уголовно-правового харак-
тера, которые могут назначаться наряду с 
наказанием. Такой подход вполне можно 
позаимствовать российскому законода-
тельству, тем более что в последнее время 
в УК РФ прослеживается тенденция рас-
ширения иных мер уголовно-правового 
характера 6, С. 33. 

Следует также подчеркнуть, что пре-
ступления против безопасности полётов 
на воздушном транспорте необходимо 
рассматривать в рамках борьбы с между-
народным терроризмом. По нашему мне-
нию, многие государства могли бы внести 
свой вклад в дело международной 
борьбы с уголовной преступностью путём 
принятия законов, в большей мере благо-
приятствующих сотрудничеству полицей-
ских служб на международном уровне. 
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В Российской Федерации как в право-

вом государстве верховенство принадле-
жит закону, в частности, нормативным 
правовым актам, которые гарантируют и 
охраняют права и свободы каждого чело-
века и гражданина. Так, процессы, кото-
рые протекают в современной России, вы-
двигают в качестве актуальных задач про-
блемы обеспечения прав человека, пре-
дупреждения (профилактики) криминала 
и успешного противодействия преступно-
сти. Выполнение концепции обществен-
ной безопасности в Российской Федера-
ции предполагает совершенствование 
единой государственной системы профи-
лактики правонарушений. Проблема пре-
ступности актуальна и занимает одну 
из главных направлений деятельности 
правоохранительных органов, которая, в 
свою очередь, направлена на сокращение 
и искоренение самой преступности в це-
лом. 

Причина преступности и правонару-
шений – это совокупность факторов, кото-
рые негативно влияют на поведение лица 
или группы лиц. Повод преступности – со-
вокупность отрицательных обстоятельств 

ситуативного характера, являющихся 
толчком, побудительным стимулом для 
действия причины. Суть деятельности по 
предупреждению преступных деяний в 
России должна быть отражена в ряде ос-
новополагающих документов, принятых в 
нашей стране. Так, например, Уголовный 
Кодекс Российской Федерации (далее – 
УК РФ) стал одним из основных правовых 
средств реализации уголовно-правовой 
превенции преступлений. Как и любая 
другая область социального управления, 
предупреждение преступности как спо-
соб борьбы с преступностью должно соот-
ветствовать следующим принципам: за-
конности, гуманизму, демократизму, науч-
ности. 

Принцип законности – принцип чёт-
кой определённости норм права. Если 
государство налагает те или иные ограни-
чения на поведение людей, то оно, как ми-
нимум, должно чётко и недвусмысленно 
очертить границы этих требований. В 
частности, правовые нормы не должны за-
висеть от усмотрения конкретных долж-
ностных лиц. Принцип гуманизма гаран-
тирует рассмотрение объектов 
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профилактики преступления не как по-
тенциальных преступников, а как состав-
ляющую часть общества со всеми пра-
вами и обязанностями (презумпцией не-
виновности). Принцип демократизма в 
профилактике преступности является га-
рантией реализации всех прав и свобод 
человека и гражданина под контролем 
органов власти. 

Принцип научности в предупрежде-
нии и профилактике преступности вклю-
чает в себя: серьёзный анализ криминаль-
ных и предкриминальных реалий и про-
гнозирование их возможного развития на 
обозримое будущее; планирование пре-
дупредительной деятельности, правовое 
регулирование и управление ею на ос-
нове познания её закономерностей и ме-
ста в социальных системах; сопровожде-
ние профилактической деятельности 
научно-методическим обеспечением, ос-
нованным на комплексном использова-
нии данных наук о борьбе с преступно-
стью, объединяемых криминологией и 
уголовной политикой. Реализация на 
практике принципа научности позволяет 
более точно, своевременно, полно и каче-
ственно проводить предупреждение и 
профилактику преступности. 

Предупреждение преступности – это 
стройная многоуровневая система мер 
государственного и общественного ха-
рактера, направленная на устранение 
причин и условий преступности. Преду-
преждение преступлений предполагает 
осуществление глубоко продуманных и 
взаимно связанных мероприятий, прове-
дение мер экономического, воспитатель-
ного и культурного характера в сочетании 
в необходимых случаях с мерами принуж-
дения, играющими вспомогательную 
роль. 

Одним из важнейших классификаци-
онных признаков является метод преду-
предительного воздействия. Принято вы-
делять два метода воздействия: стимули-
рование и ограничение. Всю деятель-
ность по предупреждению преступлений 
можно представить как двусторонний 
процесс: с одной стороны, это целена-
правленное включение объекта в обще-
ственно полезные связи-отношения, а с 
другой – воспрепятствование вступлению 
в криминогенные. Это две взаимосвязан-
ные стороны предупредительной дея-
тельности. 

Другим немаловажным классифика-
ционным основанием является механизм 
воздействия. При рассмотрении всего 

комплекса мер предупредительного воз-
действия можно выделить четыре одно-
родные группы: меры стимулирования 
(поощрения), безопасности (защиты), 
наказания (ответственности) и восстанов-
ления (компенсации). Все эти группы от-
личаются между собой по методу, непо-
средственным целям, субъектам, содер-
жанию, основаниям и сроком примене-
ния. Классификацию по уровню не нужно 
путать с классификацией по масштабу, в 
соответствии с которой меры, направлен-
ные на предупреждение, могут осуществ-
ляться на территории Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, 
города, района, микрорайона, предприя-
тия. 

Право – это действенный регулятор 
социального развития всех правоотноше-
ний, включая те, которые складываются в 
сфере предупреждения преступности. 
Необходимо отметить, что в большинстве 
случаев для данного вида социальной 
практики огромное значение играет пози-
тивное регулирование правом нормаль-
ного хода общественной жизни. Правовое 
регулирование профилактики преступле-
ний осуществляется, согласно одному из 
трёх принципов: общедозволительному, 
общеразрешительному и запретитель-
ному. Основываясь на этом, можно выде-
лить меры дозволенные, разрешённые и 
запрещённые. 

К мерам, которые строятся на обще-
дозволительном принципе «разрешено 
все, что не запрещено», относятся, в 
первую очередь, меры социальной про-
филактики, которые не связаны с принуж-
дением. Общее (общесоциальное) преду-
преждение преступности реализует анти-
криминогенный потенциал общества в 
целом, всех его институтов. Общеразре-
шительный метод используется для при-
нудительных мер, которые существенно 
ограничивают конституционные права и 
свободы. Подобные меры могут приме-
няться только в случаях, прямо предусмот-
ренных законом. Третья группа предупреди-
тельных мер изначально представляет со-
бой большую опасность, чем опасность са-
мого преступного деяния, а потому должна 
быть запрещена [5]. 

Индивидуальное (специальное) пре-
дупреждение преступности, в отличие от 
общего, имеет целенаправленный на не-
допущение преступлений характер. Спе-
циальная предназначенность служит для 
выявления, устранения и нейтрализации 
причин, условий и иных детерминантов 
преступности. 
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Специально-криминологические ме-
роприятия должны разрабатываться 
и осуществляться применительно к раз-
личным видам преступлений и типам пре-
ступного поведения, к различным сферам 
общественной жизни, различным соци-
альным группам, отраслям хозяйства, так 
как они характеризуются особенностями 
процессов детерминации. Специальное 
предупреждение органично дополняет и 
конкретизирует общее, но меры специ-
ального предупреждения принимаются в 
разрезе отдельных его составляющих и 
имеют временные границы. Они строго 
целенаправленны, специализированы и, 
так или иначе, локализованы во времени 
и пространстве применительно к опреде-
лённым срокам проведения, к различным 
отраслям хозяйства и т. д. [4, С. 185-220]. 

Система предупреждения и профи-
лактики преступности в России характе-
ризуется высоким динамизмом, который 
предполагает изменение или коррекцию 
объёма и пределов профилактической де-
ятельности, её конкретных целей и задач 
как текущих, так и перспективных. Всё за-
висит от состояния общественного по-
рядка, преступности, от самых различных 
изменений, происходящих в обществе. В 
настоящее время в Российской Федера-
ции предупреждение преступности как 
способ борьбы с преступностью полностью 
соответствует принципам законности, гума-
низма, демократизма, научности. 

Цели системы предупреждения пре-
ступности чётко отражают 

направленность государственной поли-
тики по профилактике и борьбе с преступ-
ностью, которая затрагивает все уровни 
общественной жизни, начиная с государ-
ства и общества в целом и заканчивая 
каждым человеком как индивидуальной 
личностью и ячейкой общества. Россий-
ская Федерация находится в периоде ре-
формирования нормативно-правовой 
базы в области предупреждения и профи-
лактики преступности. Несмотря на то, что 
система предупреждения и профилак-
тики преступности в Российской Федера-
ции постоянно совершенствуется, она не 
может достаточно эффективно выполнять 
свои функции в быстро изменяющихся 
условиях, так как не имеет специализиро-
ванной правовой базы, а существующие 
правовые нормы разбросаны по различным 
отраслям права. 

Система предупреждения и профи-
лактики преступности в России должна 
быть систематизирована и постоянно со-
вершенствоваться для того, чтобы эффек-
тивно выполнять свои функции и отра-
жать изменяющиеся условия борьбы с 
преступностью и новые требования к осу-
ществлению её предупреждения и про-
филактики. Необходимость в создании 
специализированного законодательства 
в области предупреждения и профилак-
тики преступности либо отдельного ко-
декса, либо федерального закона суще-
ствует уже давно. 
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В наше время очень актуальна про-

блема превышения должностных полно-
мочий. Правоохранительные органы яв-
ляются стабилизаторами политической и 
социально-экономической системы Рос-
сийской Федерации. В связи с этим повы-
шаются требования к обеспечению и со-
блюдению ими законности и правопо-
рядка. При этом известно немало случаев, 
когда сами сотрудники правоохранитель-
ных органов выступают субъектами пре-
ступлений при исполнении должностных 
обязанностей, превышая свои должност-
ные полномочия. 

Из статьи 286 УК РФ следует, что пре-
вышение должностных полномочий – это 
«совершение должностным лицом дей-
ствий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлёкших существенное 
нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или 

государства» [1]. Иными словами, это пре-
ступления против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправле-
ния. Данные преступления являются 
наиболее опасными, так как они направ-
лены против личности, общества и госу-
дарства в целом. Также, с точки зрения мо-
рального аспекта, такие преступления 
ослабляют авторитет органов власти. 

Превышение должностных полномо-
чий может выражаться, например, в со-
вершении должностным лицом при ис-
полнении служебных обязанностей дей-
ствий, которые: 

- относятся к полномочиям другого 
должностного лица (вышестоящего или 
равного по статусу); 

- могут быть совершены только при 
наличии особых обстоятельств, указанных 
в законе или подзаконном акте (напри-
мер, применение оружия в отношении 
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несовершеннолетнего, если его действия 
не создавали реальной опасности для 
жизни других лиц); 

- совершаются должностным лицом 
единолично, однако могут быть произве-
дены только коллегиально либо в соответ-
ствии с порядком, установленным зако-
ном, по согласованию с другим должност-
ным лицом или органом; 

- никто и ни при каких обстоятель-
ствах не вправе совершать. 

В последние годы уголовные дела, ос-
нованные на превышении должностных 
полномочий сотрудниками правоохрани-
тельных органов, рассматриваются всё 
чаще. При этом надо учесть, что в боль-
шинстве случаев особенностью преступ-
лений по превышению должностных пол-
номочий является их высокая латент-
ность, из-за чего расследование таких уго-
ловных дел связано с определёнными 
трудностями различного характера. Так, 
например, вышестоящие должностные 
лица часто «покрывают» своих подчинён-
ных, совершивших какие-либо преступле-
ния. Также процесс раскрытия таких пре-
ступлений усложняется тем, что долж-
ностные лица обладают значительными 
знаниями в уголовном законодательстве. 
Кроме того, превышения полномочий 
должностных лиц нередко приравнивают 
к должностным проступкам. 

Помимо этого, следует отметить про-
блему расследования подобных преступ-
лений на секретных и закрытых террито-
риях особого режима в вооружённых си-
лах, где исключается присутствие свиде-
телей. Затрудняет расследование пре-
ступлений, связанных с превышением 
должностных полномочий и отсутствие 
единой трактовки разного рода призна-
ков и элементов данного состава преступ-
лений. 

Федеральный закон № 424-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
“О полиции”», который был подписан 21 
декабря 2021 г., значительно расширяет 
полномочия сотрудников полиции [2]. 
Нужно отметить, что по статистике именно 
сотрудники полиции, у которых и без та-
кого Федерального закона имелись боль-
шие полномочия, чаще всего совершают 
преступления по превышению должност-
ных полномочий. И, как следствие из вы-
шесказанного, некоторые учёные-юристы 
предлагают выделить в качестве самосто-
ятельного состава преступления «превы-
шение должностных полномочий сотруд-
никами правоохранительных органов» с 

целью обеспечения большей ответствен-
ности сотрудниками за свои полномочия, 
которыми они наделены. 

Согласно статье 2 Конституции РФ, 
«человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства» 
[3]. Защита прав и свободы человека и 
гражданина подразумевает наиболее 
строгую ответственность, когда превыше-
ние полномочий влечёт за собой причи-
нение вреда социально-уязвимым катего-
риям лиц. Помимо этого, не подлежат 
ограничению ни при каких обстоятель-
ствах различные категории конституцион-
ных прав (право на жизнь, достоинство 
личности и др.). Так, можно выделить, что 
необходимо добавить в квалифицирован-
ные виды превышения должностных пол-
номочий совершение действий долж-
ностного лица, выходящих за пределы его 
полномочий и повлёкших значительное 
нарушение конституционных прав и сво-
бод, которые не подлежат ограничению. 

Также стоит отметить проблему ква-
лификации преступлений, связанных со 
злоупотреблением и превышением долж-
ностных полномочий, так как постановле-
ние Верховного Суда РФ не предостав-
ляет определённости в выделении дан-
ных деяний. Статьи «злоупотребление 
должностными полномочиями» и «превы-
шение должностных полномочий» в уго-
ловном праве сходные, но при этом абсо-
лютно различные, из-за чего действия 
должностных лиц часто трактуются не-
верно, и поэтому преступное деяние мо-
жет быть неправильно квалифициро-
ванно. 

В практике также известны случаи пе-
реквалификации преступлений со статьи 
285 УК РФ на статью 286 УК РФ, что указы-
вает на проблему дифференциации соста-
вов злоупотребления полномочиями и 
превышения полномочий по их объектив-
ной стороне. Таким образом, разграниче-
ние злоупотребления должностными пол-
номочиями и превышения должностных 
полномочий осуществляется именно по 
объективной и субъективной сторонам 
преступления. Так как состав данных пре-
ступлений имеет общие объект преступ-
ления и субъект, т. е. должностное лицо. 

Для решения данных проблем пред-
лагается основательно контролировать 
дисциплину должностных лиц и право-
охранительных органов в целом, прово-
дить своевременные проверки. Так же 
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осуществлять различные меры для преду-
преждения должностных преступлений. 
Например, организационные меры, 
направленные на совершенствование 
практики подбора кадров, меры экономи-
ческого характера, которые улучшают ма-
териальную обеспеченность 

должностных лиц в целях повышения их 
ответственности и сокращения преступ-
лений, совершённых в корыстных целях, 
меры по повышению качества законода-
тельства, меры нематериального стимули-
рования (различные награды за безупреч-
ную службу, доски почёта и прочее). 
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Объектом злоупотребления долж-

ностными полномочиями являются госу-
дарственная власть, интересы государ-
ственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, что отличается 
от смежного состава, предусмотренного 
ст. 201 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [1] (далее – УК РФ) – злоупо-
требление полномочиями, объектом пре-
ступления которого выступают интересы 
службы в коммерческих или иных органи-
зациях. Общественная опасность злоупо-
требления должностными полномочи-
ями, по мнению учёных, состоит в под-
рыве авторитета государственной власти, 
ослаблении государственной дисци-
плины и порядка [2]. Но, исходя из объекта 
исследуемого преступления, можно уточ-
нить, что общественная опасность состоит 
и в подрыве порядка осуществления 
должностным лицом государственно-
властных полномочий. Нужно учитывать и 
тот факт, что в силу примечания к ст. 285 
УК РФ к должностным лицам относятся 
лица, осуществляющие организационно-
распорядительные или администра-
тивно-хозяйственные функции в Воору-
жённых Силах РФ и других войсках РФ, а 

значит, общественная опасность может 
заключаться и в нанесении вреда оборо-
носпособности государства, а также нару-
шается установленный порядок прохож-
дения военной службы. 

Объективная сторона злоупотребле-
ния должностными полномочиями со-
стоит из таких обязательных элементов, 
как использование своих должностных 
полномочий вопреки интересам службы, 
существенное нарушение прав и закон-
ных интересов потерпевшего лица и при-
чинно-следственная связь между дея-
нием и наступившими последствиями 
[3, С.56-57]. 

При установлении факта использова-
ния своих должностных полномочиях в 
противоправных целях необходимо обра-
тить особое внимание на принадлежность 
используемых во вред полномочий ви-
новному лицу и их пределы. Если винов-
ное лицо при исполнении служебных обя-
занностей совершает действия, которые 
относятся к полномочиям другого выше-
стоящего должностного лица или равного 
по должности виновному лицу, то, исходя 
из разъяснений п. 19 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 16 октября 
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2009 г. № 19 «О судебной практике по де-
лам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и превышении полномо-
чий» [4], рассматриваемые действия 
должны квалифицироваться как превы-
шение должностных полномочий (ст.286 
УК РФ). Поэтому особенно важно при ква-
лификации деяния виновного лица точно 
определить круг полномочий, принадле-
жащих ему в соответствии с занимаемой 
им должностью. 

Совершение рассматриваемого дея-
ния должно повлечь существенное нару-
шение прав и законных интересов физи-
ческих или юридических лиц. Состав пре-
ступления – материальный, а значит, счи-
тается оконченным с момента наступле-
ния предусмотренных последствий. При 
квалификации преступления необходимо 
доказать признак существенности нару-
шения прав и законных интересов потер-
певшего лица (им может быть как физиче-
ское, так и юридическое лицо). Из разъяс-
нений п. 18 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 
«О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями 
и превышении полномочий» следует, что 
под существенным нарушением прав и 
законных интересов потерпевшего лица 
необходимо понимать нарушение прав и 
законных интересов, охраняемых Консти-
туцией Российской Федерации и обще-
принятыми нормами международного 
права. Несмотря на приведённое разъяс-
нение, стоит учитывать, что признак суще-
ственности вреда, причинённого наруше-
нием права лица, является оценочным, то 
есть при квалификации злоупотребления 
должностными полномочиями признак 
существенности обнаруживается, доказы-
вается исходя из своего собственного 
убеждения, основанного на тех или иных 
обстоятельствах дела. 

Исследуемое преступление в своём 
составе имеет специальный субъект пре-
ступления. Если в злоупотреблении пол-
номочиями субъектом преступления яв-
ляется лицо, выполняющее управленче-
ские функции, то субъектом преступления 
«злоупотребление должностными полно-
мочиями» является должностное лицо, ко-
торое характеризуется признаками, со-
держащимися в примечании к ст. 285 УК 
РФ, одним из которых является выполне-
ние организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных 
функций в Вооружённых силах РФ и иных 
вооружённых формированиях. 

Совершение военнослужащим злоупо-
требления должностными полномочи-
ями, в первую очередь, наносит ущерб 
установленному порядку несения воен-
ной службы, потому что преступление 
наносится одним военнослужащим в от-
ношении другого военнослужащего. Та-
кое преступление должно быть отнесено к 
категории воинских преступлений и по 
специальному субъекту, и, исходя из ра-
нее сказанного, по сфере отношений, в ко-
торой совершается преступление. Однако 
должностные лица в ВС РФ подвергаются 
за совершение преступления наравне с 
гражданскими служащими. Примеча-
тельно, что в советском законодательстве 
предусматривалось отдельное преступ-
ление ст. 260 УК РСФСР 1960 года. В ней 
были объединены злоупотребление и 
превышение должностных полномочий, а 
также халатное отношение к службе [5, С. 
515]. Введение в УК РФ этой статьи позво-
лит разграничить должностных лиц граж-
данской государственной и иных видов 
служб от военнослужащих и два состава 
преступления по объекту посягательства. 

В примечании к ст. 285 УК РФ прямо 
предусмотрена организационно– право-
вая форма юридического лица (государ-
ственное унитарное предприятие или му-
ниципальное унитарное предприятие), 
что является одним из отличительных 
признаков специального субъекта пре-
ступления. Можно отметить, что, исходя из 
организационно-правовой формы юри-
дического лица, можно определить и объ-
ект совершенного преступления, посред-
ством которого разграничиваются смеж-
ные составы: злоупотребление полномо-
чиями (ст. 201 УК РФ) и злоупотребление 
должностными полномочиями (ст. 285 УК 
РФ). 

Субъективная сторона злоупотребле-
ния должностными полномочиями харак-
теризуется прямым или косвенным умыс-
лом. При этом ст. 285 УК РФ предусмот-
рено обязательное наличие корыстных 
побуждений или иной личной заинтере-
сованности. Корыстными побуждениями 
считается заинтересованность лица в из-
влечении из совершаемого действия 
(бездействия) выгоды имущественного 
характера. Выгода может быть извлечена 
виновным лицом как в свою пользу, так и 
в пользу третьих лиц [3, С.57]. 

Под иной личной заинтересованно-
стью, согласно разъяснениям п. 16 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 
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практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и превы-
шении полномочий», надлежит понимать 
такую заинтересованность, вследствие 
которой виновное должностное лицо 
стремится извлечь выгоду неимуществен-
ного характера. Такая заинтересован-
ность, исходя из разъяснений того же 
пункта рассматриваемого Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ, обуслов-
лена такими побуждениями, как карье-
ризм, семейственность, желание приукра-
сить действительное положение, полу-
чить взаимную услугу, заручиться под-
держкой в решении какого-либо вопроса, 
скрыть свою некомпетентность и другие 
подобные им побуждения. Примеча-
тельно, что раньше в советской науке уго-
ловного права как основание для появле-
ния иной личной заинтересованности 
рассматривались месть и зависть, а также 
ложно понятые и неправильно осуществ-
ляемые интересы своего учреждения [5]. 
Однако ложно понятые интересы и задачи 
учреждения не могут обусловить личную 
заинтересованность лица в совершении 
преступления, ведь такое лицо действует 
не в интересах учреждения, а в своих соб-
ственных. Но можно сделать однозначный 
вывод о том, что обуславливающими иную 
личную заинтересованность побуждени-
ями могут быть разные мотивы. 

По результатам проведённого иссле-
дования можно выработать порядок ква-
лификации злоупотребления должност-
ными полномочиями, состоящий из сле-
дующих этапов: 

1 этап – определяем объект преступле-
ния. Важность этого этапа состоит в том, 
что происходит отделение 

злоупотребления полномочиями (ст. 201 
УК РФ) от злоупотребления должност-
ными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

2 этап – устанавливаем объективную 
сторону совершённого лицом деяния. 

Рассматриваемый этап можно разде-
лить на три подэтапа: 

2.1 – устанавливаем факт использова-
ния лицом своих должностных полномо-
чий. Значимость настоящего подэтапа со-
стоит в том, что происходит отделение 
злоупотребления должностными полно-
мочиями и превышения должностных 
полномочий по признаку принадлежно-
сти должностных полномочий виновному 
лицу; 

2.2 – устанавливаем наличие суще-
ственного нарушения прав и законных 
интересов физических и юридических 
лиц. Так как состав является материаль-
ным, необходимо установить момент 
окончания преступления – наступление 
существенного нарушения прав и закон-
ных интересов физических и юридиче-
ских лиц; 

2.3 – устанавливаем наличие при-
чинно-следственной связи; 

3 этап – определяем субъект преступ-
ления – должностное лицо, обладающее 
организационно–распорядительными 
или административно–хозяйственными 
полномочиями; 

4 этап – необходимо определить, с ка-
ким умыслом совершено преступление, и 
установить мотивы – корыстная или иная 
личная заинтересованность. Злоупотреб-
ление полномочиями может быть совер-
шено только умышленно (прямой или кос-
венный умысел). 
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Высшей ценностью в любом цивили-

зованном обществе признаётся жизнь че-
ловека, в связи с чем высокоприоритет-
ной целью для всех институтов государ-
ства и общества является создание усло-
вий, способствующих её сохранению и 
продлению. Традиционно уголовное 
право и криминология концентрируются 
на предотвращении таких видов насиль-
ственной смерти, как убийство и, в мень-
шей степени, несчастный случай, ставший 
результатом чьих-либо виновных дей-
ствий. Однако есть и третий вид такой 
смерти – самоубийство (суицид). 

Феномен причинения смерти самому 
себе с древних времён вызывал интерес 
учёных, однако в течение долгого вре-
мени он являлся предметом рассмотре-
ния медицины, психологии и философии, 
но не наук уголовно-правового цикла. 
Лишь узкий круг так называемых крими-
нальных суицидов, спровоцированных 
внешним воздействием (преимуще-
ственно в форме физического и психиче-
ского насилия), вызывал интерес крими-
нологов и криминалистов. В условиях со-
временного информационного общества, 
в котором на сознание и поведение чело-
века оказывается целенаправленное вли-
яние со стороны множества субъектов, 
требуется пересмотр подходов к понима-
нию криминального суицида. В 

современных условиях желание человека 
«уйти из жизни» нередко формируется 
под влиянием деструктивного информа-
ционного воздействия, имеющего органи-
зованный характер и осуществляемого 
неявно, косвенными методами. 

Что же такое криминальный суицид? 
Криминальный суицид – это такое само-
убийство, причиной которого выступает 
внешнее негативное воздействие физи-
ческого, психического или информацион-
ного характера, не исключающее возмож-
ности суицидента осознавать фактиче-
ский характер и значение совершаемых 
действий, их возможные последствия и 
руководить ими (в том числе, отказаться от 
их осуществления) [1]. В России эта про-
блема стоит особенно остро. Число попы-
ток суицида среди несовершеннолетних 
за последние три года увеличилось почти 
на 13%, с 3253 до 3675 случаев, а число по-
вторных попыток на 92,5% (с 188 до 362 слу-
чаев). Об этом сообщается в докладе упол-
номоченного по правам ребёнка Марии 
Львовой-Беловой за 2021 год. 

Согласно данным Следственного ко-
митета, в 2021 году число детских само-
убийств возросло на 37,4% по сравнению 
с 2020 годом и составило 753 случая. В 2018 
году Следственный Комитет зафиксиро-
вал 788 суицидов среди несовершенно-
летних, в 2019-м – 737, а в 2020 году – 548, 
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подчёркивается в докладе детского 
омбудсмена. При этом статистические 
данные Росстата отличаются и показы-
вают меньшее число случаев детских са-
моубийств. Так, их количество в 2020 году 
составило 311, а в 2019-м – 372[2]. 

Причинами криминального суицида 
могут быть разные обстоятельства. К ним 
мы относим: ссору или острый конфликт 
со значимыми взрослыми; несчастную лю-
бовь или разрыв романтических отноше-
ний; отвержение сверстников, травлю (в 
том числе, в социальных сетях); объек-
тивно тяжёлую жизненную ситуацию (по-
терю близкого человека, резкое обще-
ственное отвержение, тяжёлое заболева-
ние); личную неудачу подростка на фоне 
высокой значимости и ценности социаль-
ного успеха (особенно в семье); неста-
бильную семейную ситуацию (развод ро-
дителей, конфликты, ситуации насилия); 
резкое изменение социального окруже-
ния (например, в результате смены места 
жительства). 

Причины суицидального поведения 
сложны и многочисленны. Их истоки 
можно искать в биологических, генетиче-
ских, психологических и социальных сфе-
рах человека. 

А. Биологические причины: исследо-
вания выявили пониженный уровень се-
ротонина в головном мозге людей, у кото-
рых отмечаются приступы неконтролиру-
емой агрессии. 

Б. Генетические причины: предраспо-
ложенность выше у тех людей, которые яв-
ляются близнецами. При этом, если один 
из близнецов совершил суицид, то велика 
вероятность того, что и второй пойдёт по 
этому же пути. 

В. Психологические причины: все суи-
циды имеют в своей основе три взаимо-
связанных бессознательных причины: 
месть/ненависть (желание убить), депрес-
сия/безнадёжность (желание умереть) и 
чувство вины (желание быть убитым). 
Сюда включаются и чувство невыносимой 
душевной боли, чувство изолированности 
от общества, ощущение безнадёжности и 
беспомощности, а также мнение, что 
только смерть является единственным 
способом решить все проблемы. Согласно 
психологии, много суицидов символизи-
руют крик о помощи, а также являются 
усилиями с целью привлечь внимание к 
своим проблемам. 

Г. Социологические причины: количе-
ство самоубийств напрямую связано с со-
циальной интеграцией человека - 

степенью, согласно которой индивид чув-
ствует себя частью большой группы. Само-
убийство более вероятно, когда человек 
испытывает недостаток социальных отно-
шений, особенно когда такая проблема 
встаёт перед ним внезапно. 

Представителями научного сообще-
ства и правоприменителями неодно-
кратно поднимался вопрос о необходимо-
сти установления уголовной ответствен-
ности в отношении лиц, размещающих в 
социальных сетях информацию, пропа-
гандирующую суицид, поскольку их дей-
ствия не подпадали под признаки пре-
ступления действующей на тот момент ст. 
110 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее УК РФ). С учётом реализации 
данных требований Федеральным зако-
ном от 07.06.2017 № 120-ФЗ была введена 
уголовная ответственность за склонение к 
совершению самоубийства (ч. 1 ст. 110.1УК 
РФ) и содействие совершению самоубий-
ства (ч. 2 ст. 110.1УК РФ), а также за органи-
зацию деятельности, которая направлена 
на побуждение к совершению суицида (ч. 
1 ст. 110.2 УК РФ), в том числе, с использова-
нием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, включая сеть «Интернет» (ч.2 
ст. 110.2 УК РФ), и одновременно введена 
уголовная ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение дей-
ствий, представляющих опасность для его 
жизни (ст. 151 УК РФ). Принятым позже Фе-
деральным законом от 29.07.2017 № 248-
ФЗ уголовная ответственность за данные 
виды уголовно-наказуемых деяний была 
значительно повышена (до 10-15 лет лише-
ния свободы) [3]. 

Поднятая в средствах массовой ин-
формации представителями обществен-
ности, а также практикующими юристами 
проблема суицидального поведения и, в 
первую очередь, подросткового населе-
ния с учётом результатов криминологиче-
ского анализа фактических обстоятельств 
доведения несовершеннолетних до само-
убийства побудила российского законо-
дателя криминализировать деяния, 
направленные на возбуждение у потер-
певшего решимости совершить само-
убийства, но без признаков доведения до 
этого. Учитывался при этом и зарубежный 
опыт (Австрийская Республика, Француз-
ская Республика, Швейцарская конфеде-
рация и др.) правового регулирования 
противодействия суицидам и в части кри-
минализации содействия совершения су-
ицида и пропаганды самоубийства. 
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В первом полугодии 2021 г. возбуж-
дено 433 уголовных дела по ст. 110 УК РФ, 
28 дел  по ст. 110.1 УК РФ, – и одно уголовное 
дело – по ст. 110.2 УК РФ, что вряд ли может 
свидетельствовать об эффективности дея-
тельности всей системы российских пра-
воохранительных органов по борьбе с 
указанными видами преступлений, пред-
ставляющими значительную обществен-
ную опасность и явно отрицательный ре-
зонанс в обществе при их совершении. 

На негативную статистику накладыва-
ется и низкая эффективность расследова-
ния данного вида преступлений, о чём 
можно судить по количеству ежегодно 
направляемых в суд уголовных дел дан-
ной категории, которая значительно 
меньше, по сравнению не только с коли-
чеством зарегистрированных преступле-
ний, но и возбуждённых уголовных дел. 
Так, в первом полугодии 2021 года следо-
вателями Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, к чьей исключитель-
ной подследственности отнесено рассле-
дование уголовных дел данной категории. 
В суд по ст. 110 УК РФ направлено всего 5 
уголовных дел (Республика Татарстан, Ал-
тайский край, Ставропольский край, Ни-
жегородская и Ульяновская области). По 
ст. 110.1 УК РФ в суд не направлено ни од-
ного уголовного дела и по ст. 110.2 УК РФ – 
всего одно уголовное дело (Ставрополь-
ский край). 

Недостаточная эффективность выяв-
ления суицидов среди несовершеннолет-
них и их профилактики, низкая результа-
тивность деятельности органов предва-
рительного следствия по расследованию 
указанной категории преступлений под-
тверждается и статистическими данными 
Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации о числе 
осуждённых за данные преступления и 
назначенных за них судом основных ви-
дов наказаний [4]. 

Следует отметить, что при анализе 
правоприменительной практики, преду-
сматривающей ответственность за скло-
нение к совершению самоубийства (ч. 1 ст. 
110.1 УК РФ), имеют место случаи, когда 
данное преступление перерастает в дове-
дение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 
Например, когда лицо склоняет потерпев-
шего к совершению данного преступле-
ния путём уговоров и предложений, од-
нако последний отказывается лишать 
себя жизни и тогда преступник переходит 
к угрозам в отношении потерпевшего и 
его близких. В данном случае 

законодатель не дал точного определе-
ния, как квалифицировать подобные дей-
ствия. 

В первом случае возможна квалифи-
кация только по статье 110 УК РФ «Доведе-
ние до самоубийства» [5] при условии мо-
тивировки действий единым умыслом и 
без их разделения, а во втором возможна 
квалификация по совокупности обоих со-
ставов преступлений (ст. 110 и 110.1 УК РФ), 
поскольку лицо, склоняя потерпевшего к 
самоубийству, выполнило все зависящие 
от него действия по уговорам потерпев-
шего, хотя и не достигло результата, то 
есть преступление (ч. 1 ст. 110.1 УК РФ) фак-
тически было окончено. Следовательно, 
последующие угрозы, направленные на 
доведение до самоубийства, создают са-
мостоятельный состав преступления (ст. 
110 УК РФ), которое в данном случае также 
будет окончено с момента выполнения 
всех задуманных лицом противоправных 
действий. 

Кроме того, дискуссионным остаётся 
вопрос о необходимости законодатель-
ной оценки как квалифицирующего вида 
состава ст. 110 и 110.1 УК РФ факта наступле-
ния таких последствий, как вред здоровью 
в результате покушения на самоубийство. 
Например, при совершении самоубий-
ства в результате падения с высоты несо-
вершеннолетний останется жив, но полу-
чит тяжкий вред здоровью либо при при-
чинении в результате противоправных 
действий вреда психическому здоровью 
потерпевшего. Вместе с тем в настоящее 
время начинает складываться определён-
ная судебная практика квалификации 
действий по ст. 111 УК РФ при причинении 
вреда здоровью в результате доведения 
до самоубийства [6]. 

Подводя итоги вышесказанному, хоте-
лось бы сказать, что профилактика суи-
цида в наше время очень важна и нужна. 
Подростки нуждаются в помощи даже то-
гда, когда они об этом не говорят. Профи-
лактика суицидального поведения у несо-
вершеннолетних – это система государ-
ственных, социально-экономических, ме-
дицинских, психологических, педагогиче-
ских и иных мероприятий, направленных 
на предупреждение развития у детей и 
подростков суицидального поведения 
(суицидальных тенденций, суицидальных 
попыток и завершённых суицидов) [7]. 

Стоит сказать, что необходимо вселять 
подростку уверенность в свои силы и воз-
можности, внушать оптимизм и надежду 
на будущее, проявлять сочувствие и 
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понимание, осуществлять контроль за по-
ведением подростка, анализировать его 
отношения со сверстниками. В первую 
очередь, это касается родителей. Им необ-
ходимо открыто обсуждать семейные и 
внутренние проблемы своих детей, вни-
мательно выслушивать решившегося на 
самоубийство подростка в состоянии ду-
шевного кризиса. Прежде всего, необхо-
дим кто-нибудь, кто готов выслушать его, 
приложить все усилия, чтобы понять про-
блему, скрытую за словами, помогать под-
росткам строить реальные цели в жизни и 
стремиться к ним, обязательно содейство-
вать в преодолении препятствий, любые 
стоящие положительные начинания мо-
лодых людей одобрять словом и делом, ни 
при каких обстоятельствах не применять 
физические наказания [8]. 

Рекомендации педагогам, работаю-
щим с подростками, имеющими суици-
дально-направленное поведение: 

1) не акцентируйте внимание группы 
на поведении данного подростка; 2) про-
являйте больше эмоционального внима-
ния, тепла и заботы; 3) старайтесь как 
можно лучше понять его проблемы, пого-
ворить о них; 4) не делайте негативных за-
мечаний, особенно в присутствии других 

людей; 5) старайтесь не допускать насмешек 
или негативных высказываний о нём со сто-
роны одногруппников; 6) постарайтесь вы-
звать интерес и привлечь подростка к обще-
ственной деятельности, чтобы он почувство-
вал свою значимость; 7) при малейшей воз-
можности хвалите ребёнка, подчёркивайте 
его положительные стороны; 8) если уча-
щийся в свободное время не посещает ни-
каких секций и кружков, помогите ему подо-
брать занятие, соответствующее его способ-
ностям и желаниям; 9) дайте рекомендации 
родителям о том, как им следует изменить 
своё отношение к ребёнку; 10) устраивайте 
по возможности вечера, походы в дома куль-
туры, на природу, в кино, возлагая при этом 
на данного учащегося роль вашего незаме-
нимого помощника [9]. 

Профилактика суицидального пове-
дения несовершеннолетних должна 
включать организацию психолого-педаго-
гического сопровождения обучающихся и 
их родителей, обучение педагогического 
коллектива навыкам раннего распознава-
ния суицидального поведения несовер-
шеннолетних, совместную деятельность с 
учреждениями других ведомств (здраво-
охранения, социальной защиты, органов 
внутренних дел). 
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Инфицирование опасными инфекци-

онными заболеваниями является гло-
бальным феноменом, который в значи-
тельной мере затрагивает все страны без 
исключения, оказывая серьёзное воздей-
ствие на разные стороны жизни. Распро-
странение венерических болезней и ВИЧ-
инфекции признано главной угрозой 
национальной безопасности в сфере 
здравоохранения и здоровья нации. Ви-
рус опасен тем, что поражает клетки им-
мунной системы человека, в результате 
чего она подавляется и развивается син-
дром приобретённого иммунного дефи-
цита, организм утрачивает возможность 
защищаться от инфекций. 

С 2020 года уголовная ответствен-
ность как в России, так и во многих стра-
нах Азии предусмотрена за нарушение са-
нитарно-эпидемиологических правил, ко-
торое необязательно привело к массо-
вому заболеванию или отравлению лю-
дей, но даже просто создало угрозу таких 
последствий. Таким образом, данная ситу-
ация заставляет обратить особое внима-
ние на составы преступлений, связанные 

с распространением опасных инфекцион-
ных заболеваний. 

Так, уголовное законодательство Рос-
сийской Федерации устанавливает ответ-
ственность за преступное заражение ве-
нерической болезнью (статья 121 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ)) и ВИЧ-инфекцией (статья 122 
УК РФ) [1]. За последние годы ситуация по 
распространению венерических заболе-
ваний и ВИЧ-инфекции в России и отдель-
ных странах Азии кардинально не меня-
ется, а по некоторым показателям продол-
жает ухудшаться. Возможно, одной из 
причин сложившейся ситуации в России 
является несовершенство норм, преду-
сматривающих уголовную ответствен-
ность за преступное заражение венериче-
скими заболеваниями [2]. Устранению 
этого может способствовать изучение за-
рубежного опыта. 

В китайском уголовном законе также 
в рамках двух статей прямо или косвенно 
регламентируется ответственность за за-
ражение венерическими заболеваниями 
(статьи 331, 360 УК КНР) [3]. В статье 330 УК 
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КНР перечисляются действия и обстоя-
тельства, которые могут вызвать распро-
странение инфекционного заболевания 
или создать серьёзную угрозу распро-
странения такого заболевания при нару-
шении Закон о профилактике инфекцион-
ных заболеваний. К примеру, это несоот-
ветствие питьевой воды государственным 
санитарным нормам, отказ от принятия в 
соответствии с санитарными требовани-
ями, мер по обеззараживанию, которые 
могут явиться причиной инфекционных 
заболеваний грязных сточных вод и др. 
Так, в статье 331 УК КНР закреплено, что 
лица, производящие опыты с микробами 
и вирусами инфекционных заболеваний, 
осуществляющие их хранение, транспор-
тировку, имеющие их при себе в случае 
нарушения соответствующих постановле-
ний санитарно-административного от-
дела Госсовета, приведшего к распро-
странению микробов, вирусов инфекци-
онных заболеваний и повлёкшего за со-
бой серьёзные последствия, – наказыва-
ются лишением свободы на срок до 3 лет 
или арестом. Лицо, заведомо знающее о 
своём заболевании сифилисом, гонореей 
и другими венерическими заболевани-
ями, занимающееся проституцией и раз-
вратом, наказывается лишением свободы 
на срок до 5 лет, арестом или надзором, а 
также штрафом (статья 360 УК КНР). 

Исходя из анализа уголовного законо-
дательства Китая, можно сделать вывод, о 
том, что статьи 330-332 в определённой 
мере аналогичны статье 236 УК РФ «Нару-
шение санитарно-эпидемиологических 
правил». Вместе с тем, в отличии от УК 
КНР, УК РФ не содержит специальных 
норм о незаконном обращении с препа-
ратами крови. Уголовный закон Монголии 
три статьи посвящает ответственности за 
преступное заражение венерическими 
заболеваниями: уклонение от лечения ве-
нерической болезни, заражение венери-
ческой болезнью (статья 103 УК Монго-
лии), уклонение от лечения ВИЧ-инфек-
ции (статья 104 УК Монголии) и заражение 
ВИЧ-инфекцией (статья 105 УК Монголии) 
[4]. 

Необходимо отметить, что в уголов-
ных законах сопоставляемых стран – Рос-
сии, Китая и Монголии – в том или ином 
виде предусмотрена ответственность за 
преступное заражение венерическими 
заболеваниями. Однако в изучаемых зако-
нодательных актах отдельных стран Азии 
не используется термин «венерические 
заболевания» и, соответственно, нет его 

легального определения. В УК РФ и УК 
Монголии используются термины «вене-
рическая болезнь» и «ВИЧ-инфекция». В 
УК КНР не использован термин «ВИЧ-ин-
фекция», а используются выражения «ин-
фекционное заболевание» (статья 331 УК 
Монголии) и «сифилис, гонорея или дру-
гие венерические заболевания» (статья 
360 УК Монголии), что приводит к установ-
лению ответственности за преступное за-
ражение венерическими заболеваниями 
в зависимости от того, к какой категории 
оно относится. 

Необходимо рассмотреть и провести 
сравнительный анализ состава преступ-
ления за заражение опасными инфекци-
онными заболеваниями в Российской Фе-
дерации и отдельных странах Азии, а 
именно – Китае и Монголии. Объект пре-
ступлений в России и Монголии совпа-
дает и выражается в охраняемом законом 
благе – здоровье человека. В УК КНР есть 
своя особенность. Объектом преступле-
ния в УК КНР являются общественные от-
ношения, обеспечивающие нормальное 
функционирование порядка обществен-
ного управления [5]. 

Субъект преступлений в УК РФ – спе-
циальный. Это значит, что лицо знает о 
наличии у себя венерического заболева-
ния – венерической болезни или ВИЧ-ин-
фекции. Субъект исследуемых преступле-
ний по УК рассматриваемых стран Азии 
также специальный, но со своей специфи-
кой. Так, согласно статье 360 УК КНР, субъ-
ектом преступления при преступном за-
ражении венерическим заболеванием яв-
ляется лицо, заведомо знающее о своей 
болезни сифилисом, гонореей и другим 
венерическим заболеванием и занимаю-
щееся проституцией и развратом. 

В статьях 103–105 УК Монголии субъек-
том преступления является лицо, заве-
домо знающее о своём венерическом за-
болевании (ВИЧ-инфекции), либо лицо, 
ответственное за проведение необходи-
мого лечения ВИЧ-инфицированного па-
циента, а также медицинский работник, 
заразивший пациента ВИЧ-инфекцией по 
неосторожности [6]. Более того, специаль-
ным субъектом может выступать директор 
фармацевтической компании, ответствен-
ный за производство и продажу медика-
ментов и препаратов, а также ответствен-
ный за продажу крови, её продуктов, орга-
нов и тканей, не прошедших предвари-
тельное тестирование на СПИД. 

Согласно статьям 121, 122 УК РФ, пре-
ступное заражение венерической 
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болезнью и ВИЧ-инфекцией предпола-
гает наличие прямого или косвенного 
умысла, а также неосторожности в виде 
легкомыслия. Подобная позиция содер-
жится в Уголовном кодексе Монголии. 
Там вина представлена в форме прямого 
или косвенного умысла (статьи 103, 104 УК 
Монголии), либо в виде преступного лег-
комыслия (статья 105 УК Монголии). Вина в 
виде небрежности по прямому указанию 
закона в данном случае исключается в 
связи с тем, что виновный знал об имею-
щемся у него заболевании. Вина в пре-
ступлении, предусмотренном статьёй 360 
УК КНР, представлена только в форме 
прямого умысла [7]. 

В УК Монголии, на наш взгляд, более 
детально разработаны уголовно-право-
вые нормы об ответственности за зараже-
ние опасными инфекционными 

заболеваниями. Однако, несмотря на вы-
явленные различия в законодательном 
подходе к регламентации уголовной от-
ветственности за заражение опасными 
инфекционными заболеваниями в России 
и отдельных странах Азии, российскому 
законодателю не следует отвергать воз-
можность использования зарубежного 
опыта. 

Анализ зарубежного законодатель-
ства в области распространения и зара-
жения опасными инфекционными забо-
леваниями, изучение и анализ распро-
странённости инфекционных заболева-
ний свидетельствуют о наличии пробела в 
УК РФ. Для его устранения необходимо в 
значительной степени пересмотреть Осо-
бенную часть УК РФ в области заражения 
опасными инфекционными заболевани-
ями. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ / СЗ РФ. 1996. №25. 
2. ВИЧ в мире./Официальный Интернет-портал Минздрава России о профилактике 

ВИЧ/СПИДа [Электронный рксурс] URL: https://o-spide.ru/summary. 
3. Уголовный кодекс КНР: [принят 14 марта 1997 г.] / Китайская Народная Республика; пер. 

с кит. Д.В. Вичикова под ред. и с предисл. А.И. Коробеева. – Владивосток : Изд-во Даль-
невост. ун-та, 1999. 

4. Уголовный кодекс Монголии Criminal Code of Mongolia. – Ulan Bator, 2010. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.wipo.int/ wipolex/en/ text.jsp?file_id=183247. – в переводе авторов. 

5. Баянова Т. А. Социально значимые заболевания. Эпидемиология и профилактика ин-
фекционных заболеваний: туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В, С: учебное 
пособие для студентов. Иркутск/ 2015. 

6. Векленко В. В., Галюкова М. И. Об определении понятия «преступления против здоровья 
человека» // Российский судья. 2014. № 2. 

7. Нерушенко Т. А. Особенности уголовной ответственности за заражение опасными ин-
фекционными заболеваниями в уголовном праве России и зарубежных стран // Моло-
дой учёный. 2021. № 42 (384).  

8. Закон о профилактике и лечении инфекционных болезней КНР от 21 февраля 1989 г. 
[Электронный ресурс] URL: http://translate.google.ru/ 

9. Сведения о статистике инфекционных заболеваний в мире / Глобальный веб-сайт Все-
мирной организации здравоохранения [Электронный ресурс] URL: 
https://www.who.int/gho/ru/. 
 

  

https://o-spide.ru/summary
http://translate.google.ru/
https://www.who.int/gho/ru/


77 

Кремнева Юлия Андреевна 
студентка 3 курса магистратуры  

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

Слободанюк Игорь Александрович 
кандидат юридических наук, доцент кафедры военно-юридической подготовки военного 
учебного центра при ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

полковник юстиции запаса 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРЕСТУПНОСТИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Аннотация. В статье проведён анализ уголовного законодательства Российской Феде-
рации последних десятилетий в вопросе преступлений против военной безопасности гос-
ударства. 

Ключевые слова: военная безопасность, уголовное законодательство, преступление. 

Kremneva Yuliya Andreevna 
Student of the 3 year of the master’s program part-time studied of the Russian State University 

of Justice 

Slobodanyuk Igor Aleksandrovich 
Docent of the military law department at the educational center  

of the Russian State University of the Justice, Candidate of Law Sciences,  
reserve colonel of justice 

A BRIEF ANALYSIS OF THE CRIMINAL LEGISLATION 
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN TERMS OF CRIMES AGAINST 
THE MILITARY SECURITY OF THE STATE AND THE CRIMINALITY 

OF MILITARY PERSONNEL 
Annotation. The article analyzes the criminal legislation of the Russian Federation of recent 

decades in the issue of crimes against the military security of the state. 
Keywords: Military security, criminal law, crime. 
 
Основным показателем состояния во-

енной безопасности государства по суще-
ствующим в настоящее время установлен-
ным постулатам теории и практики уго-
ловного права является уровень дисци-
плины и правопорядка в военной органи-
зации государства. Уголовно-правовая 
охрана военной безопасности государ-
ства осуществляется в основном путём 
криминализации общественно опасных 
деяний военнослужащих, нарушающих 
порядок прохождения военной службы и 
предусмотренных в главе 33 УК РФ. Вме-
сте с тем, военной безопасности причи-
няют вред и другие преступления военно-
служащих, ответственность за которые 
установлена в иных главах Особенной ча-
сти УК РФ. Также угрозу военной безопас-
ности представляют преступления, совер-
шаемые не военнослужащими, а граждан-
скими лицами и, конечно же, преступле-
ния против военной организации 

государства как самостоятельной госу-
дарственной структуры. 

Глава 33 УК РФ объединяет в себе пре-
ступления, посягающие на интересы во-
енной службы. Понятие этих преступле-
ний приведено в ст. 331 УК РФ. В соответ-
ствии с указанной нормой преступлени-
ями против военной службы признаются 
предусмотренные главой 33 УК РФ пре-
ступления против установленного по-
рядка прохождения военной службы, со-
вершённые военнослужащими, проходя-
щими военную службу по призыву либо 
по контракту в Вооружённых Силах, дру-
гих войсках и воинских формированиях 
Российской Федерации, а также гражда-
нами, пребывающими в запасе, во время 
прохождения ими военных сборов [1]. Кон-
кретное преступление против военной 
службы непосредственно причиняют 
вред или ставят под угрозу причинения 
какую-либо составляющую порядка про-
хождения военной службы. Исходя из 
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этого, среди преступлений против воен-
ной службы можно выделить 5 основных 
групп (таб. 1) [2, С.856]. 
Таб. 1. Преступления против военной 
службы 

Ст. 
УК 

Группа преступлений 

332-
336 

Преступления, посягающие на 
установленный порядок подчи-
нённости и уставных взаимоот-
ношений военнослужащих 

337-
339 

Преступления, посягающие на 
установленный порядок прохож-
дения военной службы 

340-
345 

Преступления, посягающие на 
установленный порядок несения 
специальных служб 

346-
348 

Преступления, посягающие на 
установленный порядок по обес-
печению сохранности военного 
имущества 

349-
352 

Преступления, посягающие на 
установленный порядок обраще-
ния с оружием и эксплуатации 
военной техники 

В учебнике «Военно-уголовное 
право» под редакцией В.В. Ершова и В.В. 
Хомчика авторы предлагают следующие 
группы преступлений главы 33 УК РФ (таб. 
2) [3, С. 233]. 

 
Таб. 2. Группы преступлений, согласно гл. 
33 УК РФ 

Ст. УК Группа преступлений 

332-
336 

Преступления против порядка 
воинских уставных взаимоотно-
шений 

337-
339 

Преступления против порядка 
пребывания на военной службе  

340-
344 

Преступления против порядка 
несения специальных (охран-
ных) видов военной службы 

345 
Преступления против порядка 
обеспечения живучести воен-
ного корабля 

346-
348 

Преступления против порядка 
сбережения военного имуще-
ства 

349-
352 

Преступления против порядка 
использования военно-техни-
ческих средств 

Но, как было сказано выше, состояние 
военной безопасности государства яв-
ляет собой не только состояние уровня 
дисциплины и правопорядка в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации, а бо-
лее широкий спектр вопросов, диктуемых 
реалиями и перспективами времени и 
направленных на предотвращение, 

локализацию и нейтрализацию специфи-
ческих угроз государству. В подтвержде-
ние вопросов военно-политической ситу-
ации О.К. Зателепин представляет струк-
туру преступлений против военной без-
опасности в виде следующих групп пре-
ступлений (таб. 3) [4, С.102]. 

 
Таб. № 3. Преступления против военной 
безопасности (по О. К. Зателепину) 

Ст. УК Группа преступлений 

332-348 
Посягательства на порядок 
прохождения военной 
службы 

105, 158, 
163, 165, 
167, 168, 
275, 283, 
284, 
225, 226 

Посягательства на порядок 
прохождения военной 
службы, предусмотренные в 
иных главах Особенной части 
УК РФ 

332-337, 
344-348 

Посягательства на порядок 
пребывания в запасе 

285, 
285.1, 
285.2, 
286, 
290, 
292, 293, 
332, 336, 
340-
344, 345 

Посягательства на порядок 
управления военной органи-
зацией 

159, 
159.4, 
160, 189, 
201, 204 

Посягательства на порядок 
военно-экономической дея-
тельности 

Кроме того отмечается, что Федераль-
ным законом от 4 марта 2022 г. № 32-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 31 и 151 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» УК РФ дополнен ста-
тьями 207.3 («Публичное распростране-
ние заведомо ложной информации об ис-
пользовании Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации»), 280.3 («Публичные дей-
ствия, направленные на дискредитацию 
использования Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации в целях защиты интере-
сов Российской Федерации и её граждан, 
поддержания международного мира и 
безопасности»), которые, по нашему мне-
нию, также непосредственно говорят о 
преступлениях, посягающих на военную 
безопасность государства и относятся к 
отдельной группе преступлений, дискре-
дитирующих Вооружённые Силы Россий-
ской Федерации. 

По мнению некоторых военных юри-
стов, проблеме правового обеспечения 
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военной безопасности государства не 
уделено всеобъемлющего внимания на 
законодательном уровне. Несмотря на 
многочисленные изменения, внесённые в 
УК РФ с 1996 г., они практически не косну-
лись вопросов совершенствования уго-
ловного законодательства в части ответ-
ственности за преступления против воен-
ной безопасности при условии масштаб-
ных преобразований в военной области в 
последние годы, что подтверждает анализ 
статистических данных о преступности и 
судимости военнослужащих, который сви-
детельствует о сохранении ряда негатив-
ных тенденций в сфере уголовно-право-
вого и криминологического обеспечения 
военной безопасности. Так, например, ана-
лиз состояния правопорядка в Вооружён-
ных Силах, других войсках, воинских форми-
рованиях и органах в 2021 году характеризо-
вался ростом количества зарегистрирован-
ных преступлений (7%), в том числе, в Воору-
жённых Силах (7,9 %) и в войсках националь-
ной гвардии (8,6 %). 

В Вооружённых Силах количество уго-
ловных правонарушений возросло, за ис-
ключением нескольких органов военного 
управления. В войсках учтено больше об-
щеуголовных деяний (9,2%) в значитель-
ной степени за счёт должностных право-
нарушений (35,1%), при этом число пре-
ступлений против военной службы сокра-
тилось (3,9 %). Недостаточно эффективно 
реализуются выработанные ранее меры 
по борьбе с правонарушениями среди во-
еннослужащих по призыву (20%), а также 
рядовых и сержантов, проходящих службу 
по контракту (12,7%). 

В состоянии правопорядка в военной 
организации государства сформировался 
ряд требующих внимания тенденций. Уве-
личилось количество уголовно наказуе-
мых правонарушений против здоровья 
населения и общественной 

нравственности (11,8%), большинство кото-
рых (17,2%) связано с незаконным оборо-
том наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Не снижается и уровень 
насилия в воинских коллективах (1,8%), в 
том числе, рукоприкладств (7,3%) и не-
уставных проявлений. На фоне роста ко-
личества коррупционных посягательств 
(35,5%), в том числе, фактов взяточниче-
ства (47,6%) и превышений должностных 
полномочий (25,6%), растёт общественная 
опасность противоправных деяний – в 
структуре преступности доля тяжких и 
особо тяжких преступлений (9,7%) соста-
вила почти треть (31,1%). В то же время от-
мечается существенное снижение раз-
мера причинённого государству ущерба 
(69,7%), в том числе, в Вооружённых Силах 
(65,9%). 

Представленный анализ преступно-
сти военнослужащих дан по состоянию на 
январь 2022 года. Он не затрагивает во-
просы преступности среди военнослужа-
щих в период проведения специальной 
военной операции, так как данные сведе-
ния носят характер служебной тайны в об-
ласти обороны и не подлежат разглаше-
нию. 

Исходя из этого, изучение преступно-
сти военнослужащих путём исследования 
военных угроз и опасностей Российской 
Федерации через призму Уголовного ко-
декса Российской Федерации, которые 
могут нанести вред военной безопасно-
сти государства как составляющей госу-
дарственной безопасности, можно отне-
сти к числу приоритетных задач юридиче-
ской науки с целью дальнейшего совер-
шенствования мер по выявлению, преду-
преждению, пресечению и раскрытию ак-
тов преступных деяний, посягающих на 
жизненно важные интересы личности, об-
щества и государства в целом. 
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Незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также их употребление – одна 
из глобальных проблем человечества, ко-
торая влияет не только на здоровье насе-
ления, но и на его моральное и психологи-
ческое состояние, уровень преступности в 
целом. Наркобизнес, будучи незаконной 
деятельностью, привлекает лиц, которые 
стремятся заработать «лёгкие» деньги. К 
сожалению, нередко в эту сферу включа-
ются и несовершеннолетние лица, кото-
рых не удерживает от совершения нарко-
преступлений наличие установленных 
уголовно-правовых запретов. 

Наркоторговцев привлекает участие 
несовершеннолетних в наркобизнесе как 
в связи с их податливостью, послушанием 

и подчинённостью взрослым, так и тем, 
что несовершеннолетние сбытчики 
наркотиков, как правило, вызывают 
меньше подозрений со стороны предста-
вителей правоохранительных органов. 
Для несовершеннолетних правонаруши-
телей, в свою очередь, характерен значи-
тельный уровень эмоциональной возбу-
димости и раздражительности, однако ре-
шение о занятиях преступной деятельно-
стью обычно обусловлено отклонениями 
в социальном развитии, различными де-
формациями личности. Их поведение обу-
словлено отсутствием жизненного опыта 
и связано с недостаточной оценкой кон-
кретной ситуации либо, наоборот, пере-
оценкой своих сил, умений и навыков, ин-
фантильными мотивами и стремлением 
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копировать действия старших по возрасту 
лиц. 

В 2021 году на территории Российской 
Федерации было проведено два этапа 
межведомственной комплексной опера-
тивно-профилактической операции «Дети 
России – 2021». В рамках данной спецопе-
рации сотрудниками полиции было выяв-
лено 4 742 наркопреступления среди 
несовершеннолетних лиц [1]. К уголовной 
ответственности привлечено 3850 лиц, со-
вершивших преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков. Так, напри-
мер, несовершеннолетние У. и Л., дей-
ствуя группой лиц по предварительному 
сговору с иным лицом, который не достиг 
возраста привлечения к уголовной ответ-
ственности, а также с иным лицом, уголов-
ное дело в отношении которого выделено 
в отдельное производство, совершили по-
кушение на незаконный сбыт наркотиче-
ского средства и психотропного вещества 
с использованием информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» в круп-
ном размере [2]. 

Прежде всего, отметим, что ответ-
ственность за сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов предусмотрена в статье 228.1 УК 
РФ, субъектом преступления является 
лицо, достигшее16-летнего возраста. Со-
гласно позиции Верховного Суда РФ, под 
незаконным сбытом наркотических 
средств, психотропных веществ и их ана-
логов следует понимать незаконную дея-
тельность лица, направленную на их воз-
мездную либо безвозмездную реализа-
цию (продажа, дарение, обмен, уплата 
долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу 
(далее – приобретателю), при этом пере-
дача указанных элементов может быть 
осуществлена различными способами, в 
том числе, непосредственно путём сооб-
щения о месте их хранения приобрета-
телю, проведения закладки в обусловлен-
ном с ним месте, введения инъекции [3]. 
По убеждению учёных несовершеннолет-
ние выступают не только в роли курьеров 
и торговцев, но и, как указывает в своей 
статье Л.С. Кузина, упаковщиками, опера-
торами складов, перехватчиками, кадро-
выми работниками [4, С. 285]. 

Начиная с 2011 года, в Интернете ак-
тивно распространилась система про-
дажи наркотиков в Даркнете, в том числе, 
через «закладки». Крупные наркотор-
говцы, как правило, остающиеся «в тени», 
продают смертоносный товар через по-
средников, которые «закладывают» или 

просто передают товар напрямую покупа-
телю. Организаторы преступного нарко-
бизнеса самостоятельно товар не реали-
зуют, выдают его анонимно через сеть 
«Интернет», используя дилеров «заклад-
чиков». Зачастую в этом качестве высту-
пают несовершеннолетние. При этом, со-
гласно разъяснениям Верховного Суда 
Российской Федерации, когда лицо пере-
даёт другому лицу, выступающему в каче-
стве приобретателя, наркотические сред-
ства по просьбе другого лица (которому 
они принадлежат), его действия подлежат 
квалификации как соисполнительство в 
незаконном сбыте этих средств [3].. 

Так, в Якутске несовершеннолетнее 
лицо осуждено к лишению свободы за по-
кушение на сбыт наркотических средств в 
особо крупном размере, а именно – за со-
вершение преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.30 – п. «а», «г» ч.5 ст.228.1 УК РФ 
(покушение на сбыт наркотических 
средств, совершенный организованной 
группой, по сети «Интернет», в особо круп-
ном размере). В суде установлено, что на 
момент совершения преступления 17-лет-
ний подсудимый через сеть «Интернет» 
устроился на работу в качестве заклад-
чика наркотических средств. Впослед-
ствии, действуя в составе организованной 
группы с неустановленными лицами, по-
ставлявшими ему наркотические сред-
ства, в феврале 2022 года около жилого 
дома он оборудовал тайник, где разме-
стил заранее расфасованный наркотик. 
Вместе с тем преступление подсудимым 
до конца не доведено в связи с его задер-
жанием сотрудниками полиции, наркоти-
ческие средства изъяты из незаконного 
оборота. По результатам рассмотрения 
уголовного дела, суд с учётом мнения гос-
ударственного обвинителя, учитывая со-
вершение преступления в несовершен-
нолетнем возрасте, приговорил молодого 
человека к 3 годам лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии общего режима [5]. 

Как отмечает Л.В. Готчина, уязвимость 
несовершеннолетних к зависимости до-
статочно высока. Вовлечение недостиг-
ших совершеннолетия в незаконный обо-
рот наркотиков является одним из основ-
ных факторов роста наркопреступности, 
правонарушений несовершеннолетних и 
наркомании среди молодёжи [6, С. 224]. 
При этом одним из признаков, характери-
зующих наркопреступность в целом, а 
также среди несовершеннолетних, явля-
ется достаточно высокая латентность этих 



82 

деяний. В этой связи представляется, что 
тема исследования средств профилак-
тики незаконного сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, совершаемого несовершенно-
летними, является актуальной и требую-
щей обсуждения. 

Формирование у молодёжи независи-
мого мышления, её правовое просвеще-
ние, увеличение возможностей духовно-
нравственного воспитания и повышение 
её потенциала являются залогом прогрес-
сивного развития нашей страны. Основы 
государственной молодёжной политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года ведущими направлениями опреде-
ляют создание условий для формирова-
ния личности постоянно совершенствую-
щейся, эрудированной, конкурентоспо-
собной, обладающей прочным правовым 
и нравственным стержнем. Правовое про-
свещение несовершеннолетних пред-
ставляет собой сложную и многоаспект-
ную форму деятельности [7] и выражается 
в распространении в обществе знаний о 
праве и разъяснении положений действу-
ющих нормативных правовых актов, а 
также практики их применения в целях 
формирования убеждённости в необхо-
димости соблюдения законов и преду-
преждения правонарушений. 

В борьбе с наркопреступностью несо-
вершеннолетних важно помнить о том, что 
профилактика и контроль преступлений 
должны проводиться регулярно. Несовер-
шеннолетние лица должны быть информи-
рованы о последствиях совершения дан-
ного преступления, об административной и 
уголовной ответственности, предусмотрен-
ной российским законодательством. При 
этом правовое просвещение относится не 
только к воздействию на детей, но, без-
условно, затрагивает родителей и опекунов, 
педагогический состав образовательных 
учреждений. Важную роль в решении про-
блемы правового просвещения несовер-
шеннолетних, конечно, играет система об-
разования, широкомасштабное информи-
рование населения о наказуемости неза-
конного оборота наркотических средств по-
средством СМИ, проведение мероприятий 
на государственном и местном уровнях (от-
крытых лекций, конкурсов, инфоплакатов, 
форумов и т. д.). 

Следует согласиться с тем, что на сего-
дняшний день правовое воспитание в 
школах не является системой, затрагива-
ется лишь в рамках классного часа или на 
уроках обществознания, то есть носит эпи-
зодический характер [8]. К сожалению, 

несовершеннолетние не знают юридиче-
ских последствий потребления и распро-
странения наркотических средств или их 
аналогов. При этом, начиная с 2013 года от-
мечается ужесточение наказания за по-
добного рода деяния. В настоящее время 
максимальное наказание за совершение 
незаконного сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ и их ана-
логов, предусмотренного в ч. 5 ст. 228.1 УК 
РФ, установлено в виде пожизненного ли-
шения свободы. Однако согласимся с Е.С. 
Булычевой, что добиться оздоровления 
нации только карательными санкциями 
невозможно [8]. 

Таким образом, государство должно 
заботиться о подрастающем поколении и 
развивать такое эффективное средство 
профилактики незаконного сбыта нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, совершаемого несовер-
шеннолетними, как правовое просвеще-
ние. В этой связи необходимо увеличить 
количество мероприятий по правовому 
просвещению несовершеннолетних, в 
частности, по изучению норм уголовного 
законодательства, предусматривающего 
ответственность за незаконный сбыт 
наркотических средств, привлекать для 
участия в этих мероприятиях, в частности, 
родителей несовершеннолетних. В обяза-
тельном порядке на мероприятиях подоб-
ного рода рассматривать примеры из 
следственно-судебной практики, в кото-
рых фигурантами уголовных дел по сбыту 
наркотических средств или психотропных 
веществ становились несовершеннолет-
ние лица. При этом раннее предупрежде-
ние, в первую очередь, должно осуществ-
ляться непосредственно в семьях несо-
вершеннолетних и в образовательных 
учреждениях. Следует обратить особое 
внимание на школьников, так как они яв-
ляются наиболее незащищённой аудито-
рией, которая может быть задействована в 
незаконном сбыте наркотических средств 
и психотропных веществ. Наряду с право-
вым просвещением важным механизмом 
в профилактике сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ, совер-
шаемого несовершеннолетними, явля-
ется пропаганда здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта, образова-
ния, убеждение несовершеннолетних в 
том, что участие в незаконном обороте 
наркотических средств или психотропных 
веществ рано или поздно будет выявлено. 
Кроме того, в активном противодействии 
нуждается и пропаганда запрещённых 
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веществ. Зачастую в незаконный сбыт 
наркотических средств и психотропных 
веществ несовершеннолетние вовлека-
ются путём рекламы, размещаемой в виде 
граффити на фасадах здания, а также че-
рез Интернет, в частности через Даркнет, 

именно поэтому необходимо искать но-
вые механизмы противодействия вовле-
чению несовершеннолетних в незакон-
ный сбыт наркотических средств и психо-
тропных веществ перечисленными спосо-
бами. 
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ловно-правовой стороны данного вопроса поможет более детально рассмотреть юридиче-
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Ключевые слова: насилие, преступления, половая свобода, личность, уголовное зако-
нодательство. 

Krupoderov Nikolai Viktorovich 
3rd year student of the Ural branch of the Russian State University of Justice 

VIOLENCE AND ITS ROLE IN CRIMES AGAINST 
THE SEXUAL FREEDOM OF THE INDIVIDUAL 

Abstract. The very phenomenon of violence goes back centuries and is associated with the 
development of human society throughout history. Modern domestic criminal legislation does 
not define violence, and among legal scholars there is no unanimous opinion on the definition of 
violence. Therefore, it is so important to give not only a legal concept of violence, but also to de-
termine the signs of violence as a social phenomenon. And the clarification of the criminal law 
side of this issue will help to consider in more detail the legal nature of crimes against the sexual 
freedom of the individual. 
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В 1996 году Всемирная Организация 

Здравоохранения приняла Резолюцию [1], 
согласно которой насилие было объяв-
лено глобальной проблемой мира. В этом 
документе нашли своё отражение послед-
ствия насилия не только на лиц, в отноше-
нии которых оно было применено, но и на 
членов их семей, стран, где они прожи-
вают. Глава 18 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) носит 
название «Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности» и находится в разделе «Пре-
ступления против личности» [2]. Половая 
свобода личности – это право граждан, до-
стигших определённого возраста и психи-
чески вменяемых, по своей воле реализо-
вывать свои потребности в сфере половых 
отношений.  

К преступлениям против половой 
свободы личности действующий УК РФ от-
носит изнасилование (ст.131 УК РФ), 
насильственные действия сексуального 
характера (ст.132 УК РФ), понуждение к 
действиям сексуального характера.  

В 2016 году по ст. 131 УК РФ («Изнасило-
вание») было зарегистрировано 3893 пре-
ступлений, в 2021 году – 3457, по ст. 132 УК 
РФ («Насильственные действия 

сексуального характера») в 2016 году – 
6436, в 2021 году – 8254, по ст. 133 УК РФ 
(«Понуждение к действиям сексуального 
характера») в 2016 году – 167, в 2021 году – 
200 [3]. Данные показатели указывают на 
тревожные тенденции, что обусловливает 
необходимость своевременного проведе-
ния исследования. 

Изнасилование является одним из са-
мых опасных преступлений против лично-
сти, поэтому законодатель отнёс его к ка-
тегории тяжких преступлений. При изна-
силовании грубо нарушается половая 
свобода женщины. Потерпевшей при из-
насиловании может быть только лицо 
женского пола. Для уголовного преследо-
вания не имеют значения ранее сложив-
шиеся взаимоотношения потерпевшей с 
виновным лицом или предшествующее 
поведение потерпевшей. Учитывая, что 
изнасилование затрагивает глубоко лич-
ную сферу жизни, законодатель установил 
особый порядок возбуждения дел данной 
категории. Не подлежат прекращению 
дела в связи с примирением потерпев-
шей с обвиняемым. Не могут расцени-
ваться как изнасилование такие действия, 
как, например, совершение лицом поло-
вого акта с женщиной путём обмана 
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(обещания жениться на ней, предоставить 
какие-либо материальные ценности). 

Чем более развито общество, тем мно-
гообразнее объём видов насилия. Амери-
канские учёные, проводившие исследова-
ние по вопросу насилия в преступлениях 
против половой свободы личности на 
протяжении истории развития человече-
ства, пришли к выводу, что двадцатый век 
стал беспрецедентным по объёму сексу-
ального насилия [4, С. 12]. По объёму жертв 
половых преступлений и объёму послед-
ствий он далеко обогнал все эпохи мира. 

Одним из самых распространённых 
фактов насилия является насилие над 
женщиной со стороны её мужа или сексу-
ального партнёра. В этой ситуации жен-
щина находится в особом положении. 
Если мужчина подвергается физическому 
насилию, не связанному с интимной сто-
роной жизни, то это происходит, как пра-
вило, с незнакомыми людьми или людьми, 
с которыми он ранее был знаком. Жен-
щина же зачастую находится в экономиче-
ски или психоэмоциональном зависимом 
положении от того, кто применяет к ней 
насилие. 

Насилие в преступлениях против по-
ловой свободы личности встречается во 
всех странах мира на всех континентах 
нашей планеты. Оно присутствует во всех 
религиозных, экономических, социальных 
общностях. В теории уголовного права 
женщина может применять сексуальное 
насилие в отношении мужчины, но это 
только в теории. На практике же большин-
ство жертв преступлений, совершённых 
на половой почве, – женщины, а винов-
ники – мужчины. В мире существуют де-
сятки сотен женских организаций, как 
правило, феминистского толка, которые 
ежедневно пытаются привлечь внимание 
общественности к проблемам насилия 
над женщинами. Благодаря их неуёмному 
старанию проблема преступлений против 
половой свободы личности в последние 
десятилетия стала достоянием междуна-
родной общественности. Если ранее Все-
мирная организация здравоохранения 
считала проблему насилия сугубо вопро-
сом нарушения прав человека, то сейчас 
её относят уже к проблемам здравоохра-
нения. 

В действующем уголовном законе от-
сутствует конкретика в таких терминах, 
как «принуждение», «насилие» и «понуж-
дение» [5, С. 103]. Данная проблема тре-
бует образования единого понятийного 
аппарата. Важным содержанием понятия 

насилия, как следует из определения, яв-
ляется его преднамеренность, так как 
применение насилия не всегда пресле-
дует конечной целью причинение 
ущерба. Преднамеренность состоит в том, 
что есть разница между «применить наси-
лие» и «причинить телесное поврежде-
ние». Существует несколько видов наси-
лия, широко распространённых во всех 
государствах [6, С. 104]. Это так называе-
мые традиционные (классические) виды 
насилия: физическое насилие, психологи-
ческое насилие, сексуальное насилие, 
нанесение ущерба или отсутствие заботы. 

В 1996 году Всемирной Организацией 
Здоровья было принято решение разра-
ботать типологию насилия. Данная типо-
логия должна была охарактеризовать все 
виды насилия и выявить между ними ло-
гические связи. В данную типологию во-
шли межличностное насилие, покушение 
на личную жизнь и собственное здоровье, 
коллективное насилие. В свою очередь 
межличностное насилие подразделяется 
на насилие в семье и насилие в обществе. 

Покушение на личную жизнь можно 
разделить на суицидальное поведение и 
крайне жестокое обращение к себе, 
например, нанесение себе увечий. Кол-
лективное насилие можно подразделить 
на экономическое, социальное и полити-
ческое. Данная категория насилия всегда 
совершается при наличии мотива. Отли-
чительный признак – совершение наси-
лия большой группой лиц или же целым 
государством. Говоря о социальном наси-
лии, подразумевается проявление край-
ней ненависти, террористических актов, 
геноцида и т. п. В состав политического 
насилия входят вооружённые перево-
роты, военные действия и т. п. Коллектив-
ный вид насилия может иметь в себе не-
сколько мотивов. 

Стоит так же рассмотреть саму при-
роду насилия. Как говорилось выше, акты 
насилия могут быть физическими, психо-
логическими, сексуальными или заключа-
ющимися в нанесении ущерба или отсут-
ствии заботы. Данный подход считается 
далёким от совершенства, но заслужива-
ющим внимания. Он имеет место в жизни 
лиц, отдельных групп населения. Данная 
типология отражает природу актов наси-
лия, даёт понять суть отношений между 
жертвой и преступником. 

Понять, что такое сексуальное наси-
лие, можно с помощью нескольких терми-
нов: любой сексуальный акт; любые дей-
ствия против половой свободы личности с 
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использованием принуждения; любые 
действия, против интимной жизни чело-
века, включая даже нежелательные заиг-
рывания [7, С. 226]. Принуждение в этом 
понятии может носить разные формы, как 
физическое, так и психическое (шантаж, 
запугивание, угроза увольнения с работы 
и т. п.). Сексуальным насилием так же яв-
ляется совершение полового акта с ли-
цом, не дававшим на это согласия в связи 
с нахождением в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. Сексуаль-
ное насилие может принимать и другие 
формы (когда половой акт происходит в 
нетрадиционной форме). 

Объяснить причины сексуального 
насилия над женщиной крайне сложно 
из-за многообразия форм. Оно соверша-
ется в различных условиях и при различ-
ных обстоятельствах. Есть факторы, кото-
рые увеличивают возможность стать 
жертвой преступления против половой 
свободы личности. Обычно молодые жен-
щины входят в группу повышенного риска 
сексуального насилия. Согласно данным 
правоохранительных органов и негосу-
дарственных кризисных центов, средний 
возраст девушек, ставших жертвами сек-
суального насилия, 15 лет. Риск стать жерт-
вой преступления против половой 

свободы личности повышается из-за упо-
требления алкоголя или наркотических 
(психотропных) средств. У девушек в со-
стоянии алкогольного опьянения понижа-
ется уровень самосохранения, они не спо-
собны постоять за себя, отсутствует спо-
собность поступать соответственно воз-
никшей конфликтной ситуации. Есть так 
же данные о том, что девушки, изнасило-
ванные в несовершеннолетнем возрасте, 
более подвержены риску быть изнасило-
ванными в более зрелом возрасте. Мно-
гие женщины, ведущие беспорядочную 
половую жизнь, имеют большой риск 
стать жертвой преступления на половой 
почве. 

Таким образом, масштаб преступле-
ний против половой свободы личности 
значителен. Случаи, о которых стало из-
вестно правоохранительным органам, со-
ставляют лишь некоторую часть. Преступ-
ления против половой свободы личности 
всегда были и остаются областью, которой 
исследователи пренебрегают, так как дан-
ные правоохранительных органов не все-
гда отражают реальную картину, а меди-
цинские учреждения работают с крайне 
тяжёлыми проявлениями сексуального 
насилия. 
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Начало использования термина «ха-

кер» восходит к 1950-м годам, когда у неко-
торых студентов Массачусетского техно-
логического института появилось сильное 
желание экспериментировать и изучать 
технологию. Использование термина «ха-
кер» с годами изменилось от положитель-
ного и безобидного обозначения энтузи-
азма компьютерного программиста к от-
рицательному и криминальному «кибер-
преступник», который в настоящее время 
является синонимом термина «хакер» и 
используется обычно в средствах массо-
вой информации для обозначения зло-
умышленника, взломавшего компьютерные 
системы с целью кражи или уничтожения 
данных. 

В 1993 году в книге «Новый словарь ха-
кера», написанной Эриком С. Рэймондом, 
вводится термин «взломщик». Взломщики 

используют свои навыки компьютерной 
безопасности, связанные с авторскими 
вирусами, троянами и т. д., с целью неза-
конно проникать в защищённые системы 
с намерением причинить вред системе 
или преступным намерением и отличать 
их от первоначального и некриминаль-
ного хакера [1, С. 53.]. 

В настоящее время в интернет-про-
странстве также используется термин 
«кракер», которым обозначаются именно 
хакеры, действующие злонамеренно, не-
законно получающие доступ к учётным за-
писям людей, злоупотребляющие защи-
щённой информацией через сети. И, рас-
сматривая деятельность кракеров-под-
ростков, можно сказать, что основная их 
масса занимается не крупномасштаб-
ными преступлениями, но, тем не менее 
крадут информацию о кредитных картах, 
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уничтожают важные файлы, раскрывают 
данные и информацию о личной жизни 
своей жертвы и продают их для личной 
выгоды. Чтобы понять растущее преступ-
ное кибер-поведение подростков, стоит 
рассматривать его с помощью обоих этих 
терминов. 

Киберпространство образовало от-
дельный вид социального взаимодей-
ствия, который абсолютно не обязательно 
должен являться правдивым или реаль-
ным. В этом пространстве каждый может 
предстать в том виде, в каком хочет, сло-
жить о себе то мнение, которое захочет и 
осуществить все свои нереализованные, а 
зачастую и корыстные, намерения. Этот 
факт оказал негативное влияние на интер-
нет-поведение современной молодёжи, 
которая стала использовать представляю-
щиеся сами собой плюсы интернет-про-
странства (анонимность, уничтожение 
временных барьеров, многообразие 
форм, способов связи и др.) в преступных 
целях. 

В киберпространство переходят пре-
ступления, носящие как корыстный харак-
тер, например, взлом банковских серве-
ров и систем, списание денежных средств 
с чужих банковских карт с помощью уда-
лённого доступа, взлом банкоматов с по-
мощью вредоносных программ, так и со-
вершаемые на почве личной неприязни, 
например, кибер-травля, будь то распро-
странение личной информации или фай-
лов, использование чужого имени, кле-
вета или интернет-угрозы. 

Характер киберпреступлений может 
быть разным, но ряд проблем, возникаю-
щий при их расследовании, присутствует 
в каждом. Так, при совершении преступ-
лений в глобальных компьютерных сетях 
их оперативно-розыскная характеристика 
имеет следующие сложности [2]: 

- ввиду развитых механизмов аноним-
ности в интернет-сети, возможностей уда-
лённого доступа и сложной организации 
информационного пространства высока 
скрытность таких преступлений; 

- трансграничный характер сетевых 
преступлений, при котором преступник, 
объект преступного посягательства, по-
терпевший могут находиться на террито-
риях разных государств; 

- большую сложность составляет со-
вершение хакерских преступных дей-
ствий дистанционно, т. е. в отсутствии фи-
зического контакта злоумышленника с по-
терпевшим; 

- особая подготовленность преступ-
ников, интеллектуальный характер пре-
ступной деятельности, а также нестан-
дартность, сложность и быстрое обновле-
ние способов совершения преступлений 
и применяемых специальных средств; 

- невозможность предотвращения и 
пресечения преступлений данного вида 
традиционными средствами. 

Субкультура хакеров, которая влияет 
на всё сетевое общество, формирует 
определённую систему ценностей и осо-
бое восприятие мира, где государству от-
водится роль противника, врага. Обще-
ство в «хакерской» трактовке - «слепое 
стадо», а преступление - способ возвыше-
ния над обществом и государством. Это 
служит легитимации противоправной де-
ятельности как в восприятии самих хаке-
ров, так и в восприятии общества [3, С. 22]. 
По отношению к подросткам этот факт 
проявляется наиболее явно, так как боль-
шинство из них недополучают должного 
внимания в детстве или ограничено в вы-
боре организации своего досуга, ввиду 
чего формируется важная особенность 
культуры юных хакеров - представление о 
собственной избранности, элитарности. 
Многие из них оценивали себя как перво-
проходцев, создающих новое общество, 
основанное на ценностях глобального ки-
берпространства. 

Уровень таких преступлений обуслав-
ливает комплекс причин воспитательного 
и информационно-технологического ха-
рактера, например, неконтролируемая 
виртуальная паутина, высокая безрабо-
тица, низкий уровень жизни населения, 
отсутствие должного контроля за под-
ростками, бездействие образовательных 
учреждений и государства в целом в со-
вершенствовании методов противодей-
ствия преступлениям в сети «Интернет», 
отсутствие чёткого алгоритма действия по 
выявлению киберпреступности в гло-
бальной сети, отсутствие контроля со сто-
роны родителей за времяпрепровожде-
нием ребёнка. 

Преступность в подростковом воз-
расте отличается тем, что несовершенно-
летние в большинстве случаев совершают 
свои деяния, не задумываясь о послед-
ствиях. Как правило, ими руководит вне-
запно появившееся и быстро проходящее 
влечение к какому-либо объекту. Совер-
шая компьютерные преступления, под-
ростки редко руководствуются корыст-
ными мотивами. В большинстве случаев 
они просто желают произвести 



89 

впечатление на своих друзей и бросить 
вызов политической системе. Юными ха-
керами движет преданность своим идеа-
лам и желание впечатлить знакомых, а не 
жажда наживы. А при совершении, в част-
ности, кибер-травли преобладающим ру-
ководящим мотивом является личная не-
приязнь, так как травле, в основном, под-
вергаются знакомые преступнику лица, 
что обуславливается импульсивностью 
подростков, их юношеским максимализ-
мом и, опять-таки, желанием стать лиде-
ром компании и заработать авторитет. 

Проблемы выявления и расследова-
ния преступлений хакеров подростков 
можно поделить на проблемы, связанные 
с международно-правовым регулирова-
нием и взаимодействием, и собственно 
криминалистическими. К первым условно 
можно отнести преступления, совершае-
мые напрямую против иностранных граж-
дан или структур, находящихся на терри-
тории другого государства (экономиче-
ские преступления против средств ино-
странных граждан и организаций, взлом 
иностранных структур и баз данных и т.д.), 
и преступлений, совершаемых в пределах 
одного государства, но, тем не менее, за-
трагивающих международные интересы и 
безопасность (экстремизм, преступные опе-
рации с банкоматами, списывание денеж-
ных средств с чужих сетов, мошенничество и 
т. д.). 

К собственно криминалистическим 
же относятся трудности, связанные, 
например, с отслеживанием технических 
средств, с помощью которых было совер-
шено преступление, поиском самих хаке-
ров-подростков, производством компью-
терных экспертиз. Последние характери-
зуются тем, что в возможности компьютер-
ной экспертизы не входит определение 
лица, совершившего преступление, а 
лишь установление технического сред-
ства или его местонахождение.  

И здесь появляется ещё одна про-
блема: при совершении одного компью-
терного преступления, например, непра-
вомерного доступа к компьютерной ин-
формации, может быть несколько мест 
происшествия: рабочее место, где обра-
батывается информация, ставшая пред-
метом преступного посягательства; место, 
где информация хранится; место осу-
ществления неправомерного доступа к 
компьютерной информации, например, 
при взломе путём внешнего сетевого уда-
лённого доступа; в ряде случаев также ме-
сто, где происходило создании 

программы взлома, подбирались пароли 
и место непосредственного использова-
ния или распространения информации [4, 
С. 38-42]. 

Ещё одним фактором, затрудняющим 
расследование указанных деяний, явля-
ется недостаточно эффективная деятель-
ность правоохранительных органов: недо-
статочная квалификация сотрудников 
оперативных подразделений ОВД; отсут-
ствие научных разработок и методик по 
использованию всего спектра кибер-ро-
зыскной работы в этом направлении; не-
достаточно эффективное взаимодействие 
как между субъектами оперативно-ро-
зыскной деятельности, так и международ-
ного сотрудничества в сфере ОРД. 

Учитывая тот факт, что в противоправ-
ных деяниях хакеров и, в частности, хаке-
ров-подростков активизировалась транс-
национальная и международная состав-
ляющая, а борьба с преступностью в обла-
сти межнациональных компьютерных се-
тей усложняется для противоправной де-
ятельности как отдельными лицами, так и 
преступными группами. Необходимо по-
стоянное международное сотрудниче-
ство, так как контролировать данный вид 
преступности и бороться с ней на уровне 
отдельного государства практически не-
возможно. 

При назначении компьютерно-техни-
ческой экспертизы трудности у следова-
телей вызывает постановка специфичных 
вопросов эксперту. Отсутствие у следова-
теля специальных технических и теорети-
ческих знаний в этой области, также прак-
тики расследования данной категории 
дел является важным препятствием в 
определении методики расследования 
касательно несовершеннолетних. 

Возникает потребность в создании ав-
томатизированной системы учёта и фик-
сации киберпреступлений, которая могла 
бы восстанавливать события совершён-
ного из любого места земного шара пре-
ступления с использованием информаци-
онных технологий. Для повышения компе-
тентности следователей необходимо ре-
гулярное квалификационное обучение, 
доведение до следственного аппарата но-
вых прогрессивных методик расследова-
ния данной категории дел, а также свое-
временная профессиональная перепод-
готовка экспертов-криминалистов орга-
нов внутренних дел. Нельзя не согла-
ситься с мнением профессора А.В. Варда-
няна о том, что «необходимо избежать де-
кларирования популистских и 
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трудновыполнимых мер, особенно в рам-
ках расследования следователями кон-
кретных уголовных дел, как и превраще-
ния профилактической деятельности в де-
ятельность исключительно формальную и 
неэффективную» [5]. 

Подводя итог, следует отметить, что 
расследование уголовных дел в отноше-
нии несовершеннолетних киберпреступ-
ников является сложной задачей. Транс-
граничность, латентность, отсутствие за-
конодательных актов, регулирующих про-
цессуальные действия, нестандартное по-
ведение несовершеннолетних преступ-
ников, отсутствие актуальных методик по 
организации расследования 

киберпреступлений, недостаточный уро-
вень подготовки следователей в высших 
образовательных учреждениях – все это 
не только затрудняет процесс расследо-
вания, но и делает его неэффективным. 
Недостатки применения информацион-
ных и цифровых технологий при рассле-
довании киберпреступлений обуслов-
лены общими организационными вопро-
сами применения криминалистической 
техники, а также научно-техническими, 
тактическими и методическими вопро-
сами, определяющими возможности ис-
пользования средств и методов, основан-
ных на информационно-цифровых техно-
логиях. 
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Террористическая деятельность – это 

любая деятельность, в которую вкладыва-
ются большие суммы денег для подго-
товки и последующего осуществления 
террористической атаки, направленной 
против жизни и здоровья неограничен-
ного круга лиц. Хоть законодательные 
нормы в рассматриваемой сфере в значи-
тельной мере и разработаны законодате-
лями, но всё-таки в современных условиях 
существования государств общая борьба 
с любыми актами террористической 
направленности (организация, содей-
ствие, пособничество, и т. п.) не удовлетво-
ряет основополагающим требованиям 
всеобщей целостности и безопасности. 
Особо значимо в этой связи встаёт вопрос 
финансирования террористических 

действий, обладающих свойствами ла-
тентной преступности [1, С. 174–181]. 

Согласно национальному законода-
тельству Российской Федерации (Далее-
РФ), которая ратифицировала Конвенцию 
Совета Европы об отмывании, выявлении, 
изъятии, конфискации доходов от пре-
ступной деятельности и финансировании 
терроризма, под финансированием тер-
роризма понимается «предоставление 
или сбор средств либо оказание финансо-
вых услуг с осознанием того, что они пред-
назначены для финансирования органи-
зации, подготовки и совершения хотя бы 
одного из преступлений террористиче-
ской направленности» (Федеральный за-
кон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмывания) доходов, 
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полученных преступным путём, и финан-
сированию терроризма»). 

На Резолюции 51/210 от 17 декабря 1996 
г. одного из главного органа ООН относи-
тельно исследуемых противоправных де-
яний впервые были высказаны различные 
точки зрения, тем самым затронув все 
насущные вопросы мирового масштаба. 
По окончании сессии Генеральной Ассам-
блей были приняты документы рекомен-
дательного характера, где отражалась со-
вокупность приблизительных мер, 
направленных на искоренение не только 
явного терроризма, но и всяких подозре-
ний на подрывную деятельность, осу-
ществляемую под вымышленным предло-
гом (культурных мероприятий, благотво-
рительности и т. д.). Спустя два года после 
этой сессии представители государств 
снова собрались для обсуждения живо-
трепещущих проблем и разработки спе-
цифического законодательства (резолю-
ция 53/108 от 08 декабря 1998 г.). В след-
ствии плодотворных работ делегатов уже 
в конце XX в. была принята Международ-
ная Конвенция «О борьбе с финансирова-
нием терроризма» (ратифицирована РФ в 
2002 г.). 

В преамбуле Конвенции отмечена, в 
первую очередь, актуальность данного во-
проса. «Поскольку количество и тяжесть 
совершаемых террористических актов 
находится в непосредственной связи от 
объёма их финансирования», назрела 
необходимость укрепления всемирной 
устойчивости и надёжности экономиче-
ского баланса. Стоит отметить, что в этом 
нормативном акте содержатся некоторые 
положения, которые раскрывают сущ-
ность средств такого финансирования, а 
также немаловажное внимание в этой об-
ласти уделяется национальному законо-
дательству государств и, разумеется, меж-
дународному сотрудничеству, которым 
посвящены ст.8, 12 Конвенции.  

Условно их можно разделить на две 
группы. Первая категория охватывает 
межгосударственное взаимодействие, 
осуществляемое, к примеру, с помощью 
Международной организации уголовной 
полиции Интерпол. А другая группа реа-
лизуется в пределах правовой базы опре-
делённого государства. Это может иметь 
своими составными элементами, в частно-
сти, запрет на открытие счетов неиденти-
фицированными лицами, отслеживание 
подозрительных финансовых операций, 
требующих тщательного изучения со сто-
роны компетентных органов. 

После серии координированных тер-
рористических актов, направленных на 
взрыв «башен-близнецов» и унёсших 
жизни сотен гражданских лиц, ООН при-
няла резолюцию №13731 в рамках продол-
жающихся усилий по ограничению фи-
нансирования терроризма, которая нало-
жила на государства-участников обяза-
тельство предотвращать всякое финанси-
рование террористических организаций. 
Было рекомендовано в обязательной 
мере как можно скорее создать в нацио-
нальном законодательстве государств-
членов правовой механизм, направлен-
ный на пресечение финансирования тер-
роризма, незамедлительно принять и 
внедрить его. Необходимо сказать, что 
именно после этого инцидента Россий-
ская Федерация ратифицировала Конвен-
цию. 

К примеру, по данным ФБР США, при-
близительная сумма, затраченная на со-
вершение «Аль-Каидой» теракта 11 сен-
тября 2001 г., варьируется в пределах 
303 672 – 500 000 долларов [2, С. 120–134]. 
По оценкам ООН в 2019 году бюджет орга-
низации «ИГИЛ» составил 350 миллионов 
долларов. Поэтому основные принципы 
финансирования исследователями ана-
лизируются на примере такой крупной 
террористической организации, как 
ИГИЛ, за спиной у которой немало люд-
ских потерь. Достаточно разветвлённая 
система террористических группировок, 
сложные финансовые махинации, вер-
бовка на территории около 15 государств – 
все эти факторы действительно свиде-
тельствуют о масштабах деятельности 
данной террористической орго в докла-
дах Генерального секретаря ООН. 

По мнению экспертов, ИГИЛ изна-
чально получал средства от других госу-
дарств, а собственные финансы и налого-
вую систему разработал только в 2011 году. 
Большую роль в финансировании его де-
ятельности сыграли исламские налоги, 
незаконные взыскания за определённое 
поведение, содействие иностранных фон-
дов, вымогательство средств у представи-
телей бизнеса (к примеру, цементный за-
вод «Лафарж» за всё время осуществле-
ния предпринимательской деятельности, 
в целом, выплатил ИГИЛ 13 млн. евро), до-
ходы от контрабандной торговли сырой 
нефтью, незаконный захват некоторых 
плодородных земель восточных госу-
дарств с последующем изъятием денеж-
ных средств у мирного населения и возло-
жением на них обязанности выплачивать 
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налог в их бюджет. Говоря про частные 
лица, в этом вопросе стоит уделить внима-
ние на масштабы «благотворительных 
сборов» – особенно пожертвования куль-
турных центров, сбор материальных 
средств через интернет-пространство под 
видом какой-либо благотворительной де-
ятельности (сбор на лечение или иную по-
мощь) и т. д. Как правило, перечисляя 
средства, простые обыватели не осознают 
того факта, что они фактически передали 
свои активы для осуществления подрыв-
ной деятельности. 

Создаются новейшие способы и ис-
точники такого финансирования, поток 
которых трудно отслеживать. Необходимо 
затронуть криптовалюту «как полностью 
независимое средство платежа, которое 
не имеет физических эквивалентов (т. е. 
она только виртуальна) и, что самое глав-
ное, носит всецело анонимный характер» 
[4, С.160]. 

Борьба с финансированием терро-
ризма сложно складывается, когда невоз-
можно отследить ни отправителя, ни по-
лучателя. Трудность в блокировке таких 
действий заключается также в очень вы-
сокой скорости транзакции: случается, что 
на блокировку или перехват просто не 
хватает времени и ресурсов. «Террористы 
заметают следы с помощью использова-
ния разных бирж, выполнения переводов 

средств через другие страны» [3, С.170]. 
Так, директор ФСБ России А.В. Бортников 
неоднократно говорил о том, что имеют 
место «масштабное использование 
средств шифрованных интернет-комму-
никаций, электронного банкинга и крип-
товалют, схемы удалённого управления 
террористической деятельностью и её 
финансирования». Думается, для адекват-
ного решения указанной проблемы 
нужно более широкое внедрение меха-
низмов идентификации и аутентифика-
ции для совершения каких-либо дий-
ствий в Интернет-пространстве. Это поз-
волит идентифицировать пользователей, 
сформировав некий цифровой след. 

Обобщая вышенаписанное, нужно 
сделать вывод о том, что с целью устране-
ния существующих сложностей следует 
выработать единую позицию в вопросах, 
связанных с пресечением финансирова-
ния терроризма, учитывая современные 
цифровые активы, сделки с которыми 
трудно поддаются раскрытию, с точки зре-
ния компьютерных криминологических 
аспектов. Следовательно, лица, которые 
заинтересованы в решении указанных 
проблем финансирования, должны ре-
шать их не только на естественном (мест-
ном) уровне, но и интегрировать свои уси-
лия в контртеррористические стратегии. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Богомолов С.Ю. Международные и зарубежные правовые аспекты противодействия 

терроризму / Правовая защита граждан Российской Федерации: сборник материалов 
межвузовского научно-практического семинара / отв. ред. А.Н. Лобода, Е.А. Коло-
мейченко. Нижний Новгород: Международный юридический институт, Нижегородский 
филиал. 2013. 

2. Андронова И.В., Гусаков Н.П., Завьялова Е.Б. Финансирование терроризма: новые вы-
зовы для международной безопасности // Вестник международных организаций. Т. 15. 
№ 1. 

3. Братко А.Г. Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступ-
ных доходов и финансированию терроризма. Уч., изд. уточнённое. М. 2020 г. 

4. Ульянова В.В. Противодействие финансированию терроризма: дисс. ... канд. юрид. наук: 
12.00.08. Екатеринбург. 2010. 
 

  



94 

Майдаченко Ангелина Алексеевна 
студентка 2 курса бакалавриата  

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

Кириленко Виктория Сергеевна 
кандидат юридических наук, заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация. Борьба с организованной преступностью предполагает разработку и осу-

ществление ряда специальных организационных, профилактических и правопримени-
тельных мер. Среди них важное место должны занимать уголовное законодательство, уго-
ловный процесс, уголовное дело, анализ финансов, оперативно-розыскные мероприятия и 
другие мероприятия, которые должны основываться на общем анализе, прогнозах крими-
ногенной ситуации. Здесь речь идёт о специальных мерах, так как главной целью борьбы 
является именно организованная преступная организация, и это уже не отдельное пре-
ступление, а сложная и разветвлённая преступная деятельность. 

Ключевые слова: организованная преступность, предупреждение преступлений, 
меры по борьбе с организованной преступностью. 

Maydachenko Angelina Alekseevna 
2nd year undergraduate student  

Institute of Service Sector and Entrepreneurship (branch) of DSTU in Shakhty 

Kirilenko Victoria Sergeevna 
Candidate of Law, Associate Professor, Head of the Department of Criminal Law Disciplines 

Institute of Service Sector and Entrepreneurship (branch) of DSTU in Shakhty 

MEASURES TO COUNTER ORGANIZED CRIME 
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract. The fight against organized crime involves the development and implementation 
of a few special organizational, preventive and law enforcement measures. Among them, an im-
portant place should be occupied by criminal legislation, criminal procedure, criminal case, finan-
cial analysis, operational investigative measures, and other measures that should be based on a 
general analysis, forecasts of the criminogenic situation. Here we are talking about special 
measures, since the main goal of the fight is precisely an organized criminal organization, and 
this is no longer a separate crime, but a complex and branched criminal activity. 

Keywords: organized crime, crime prevention, measures to combat organized crime. 
 
В рамках совместного участия в сфе-

рах координации, обеспечения верховен-
ства закона, информации и анализа дея-
тельность по предупреждению организо-
ванной преступности должна основы-
ваться на условиях тесного сотрудниче-
ства с государственными учреждениями, 
муниципалитетами, общественными объ-
единениями и другими заинтересован-
ными сторонами, осуществляя комплекс 
социально-экономических, информаци-
онных, образовательных, организацион-
ных, правовых, специальных и иных меро-
приятий, направленных на выявление, 
предупреждение и устранение объектив-
ных причин и условий, вызывающих и спо-
собствующих организованной преступно-
сти, минимизации её последствий. 

Анализ мнений и экспертных оценок 
учёных позволяет сделать вывод, что орга-
низованная преступность существует и 
развивается из-за нестабильности эконо-
мических отношений (теневой эконо-
мики), коррумпированности властей и не-
эффективной деятельности правоохрани-
тельных органов. Слияние криминальных 
структур и скоординированных действий 
даёт возможность получить максималь-
ную прибыль и защитить источник крими-
нальных доходов. Исходя из этого, усилия 
государства и общества должны быть 
направлены на ослабление и уничтоже-
ние существующего «союза» и создание 
эффективной правоохранительной си-
стемы путём разработки, принятия и реа-
лизации согласованных экономических, 
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законодательных, институциональных и 
антикоррупционных мер. Поэтому 
В.Е. Эминов и С.В. Максимов сформулиро-
вали следующие принципы борьбы с ор-
ганизованной преступностью: 

- борьба с организованной преступ-
ностью - постоянная отдельная особен-
ность страны; 

- приоритеты борьбы с коррупцией; 
- равенство гуманитарных, политиче-

ских и экономических принципов в 
борьбе с организованной преступностью; 

- демократизация борьбы с организо-
ванной преступностью; 

- прозрачность бюджетных и внебюд-
жетных расходов по борьбе с организо-
ванной преступностью; 

- приоритетность бюджетного финан-
сирования профилактических мероприя-
тий по сравнению с финансированием 
других мероприятий по борьбе с органи-
зованной преступностью. 

Это, в свою очередь, определяет со-
трудничество государственных структур 
(в основном правоохранительных орга-
нов) с неправительственными обществен-
ными и международными организаци-
ями, отдельными гражданами. Что каса-
ется профилактики организованной пре-
ступности на специальном криминологи-
ческом уровне, то можно выделить следу-
ющие направления: 

- предупреждение общего насиль-
ственного преступления (грабёж, разбой, 
похищение, вымогательство); 

- предупреждение других распро-
странённых преступлений, в которых 
насилие не является существенным эле-
ментом «верховой езды» (незаконный 
оборот оружия, контрабанда, вымогатель-
ство денег на оборону, замаскированное 
под выполнение различных задач и услуг, 
кражу транспортных средств и т. д.); 

- предупреждение преступлений, свя-
занных с вредными привычками обще-
ства (незаконный оборот наркотиков, су-
тенёрство, проституция, незаконный 
азартные игры); 

- предупреждение преступности в 
сфере экономической (экономической) 
деятельности; 

- предупреждение преступности на 
основе симбиоза общей преступности и 
экономической преступности; 

- усовершенствованная профилак-
тика преступности. 

В этом случае основными векторами 
профилактической работы являются: 

- предотвращение повсеместных 
насильственных преступлений; 

- предупреждение преступности в хо-
зяйственной деятельности; 

- предупреждение коррупционных 
преступлений, совершённых должност-
ными лицами. 

Каждое направление, в свою очередь, 
предполагает возможность использова-
ния самостоятельных форм работы и про-
филактических методов. 

Одним из важнейших направлений 
является создание барьеров для легали-
зации преступлений в экономической 
сфере. Эта легализация происходит за 
счёт деятельности руководителей пред-
приятий, которые попадают под влияние 
преступников, целью которых является 
лишь осуществление своих незаконных 
планов. В некоторых случаях преступники 
могут получить доступ к законопослуш-
ным предпринимателям из-за общего 
страха перед преступностью или из-за 
ложной идеи о том, что преступники могут 
быть привлечены к уголовной ответствен-
ности, что любой бизнес должен поддер-
живать и покрывать преступные струк-
туры. 

В то же время ведётся масштабная ра-
бота по декриминализации предприятий 
и объектов экономики, что является од-
ним из направлений совершенствования 
деятельности внутренних органов по пре-
дупреждению преступлений организо-
ванной преступностью. 

Особую опасность для общества 
представляет слияние организованной 
преступности с террористическими и экс-
тремистскими организациями. Следова-
тельно, необходимо применять правовые, 
экономические, оперативные расследо-
вания и другие меры для предотвраще-
ния контактов или приостановления су-
ществующих контактов. Это требует со-
вершенствования оперативно-розыскной 
деятельности, это очень важное направ-
ление в борьбе с организованной пре-
ступностью. На самом деле без таких мер 
предотвращение организованной пре-
ступности, раскрытие совершённых пре-
ступлений и ответственность за них про-
сто невозможны. 

Сложность профилактической дея-
тельности заключается в том, что органи-
зованная преступность изменяется и ди-
версифицируется своими методами, груп-
повой организацией и влиянием на обще-
ство. Работа в разных юрисдикциях и в 
разных криминальных сферах позволяет 
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собрать огромное количество материалов 
о криминальных связях и финансовых ин-
тересах, что повышает стабильность в уси-
лении надзора со стороны правоохрани-
тельных органов. Взаимодействие между 
организованными преступными груп-
пами, выходящее за рамки национальных, 
этнических и коммерческих границ, более 
очевидно, чем когда-либо. 

Интернет-технологии стали одним из 
основных факторов, способствующих пре-
следованию организованной преступно-
сти, а также высокотехнологичные компь-
ютерные преступления, мошенничество с 
кредитными картами, передача и видео-
съёмка материалов, связанных со злоупо-
треблением участия в этом детей, осу-
ществляются через Интернет. Контрабан-
дой перевозятся исчезающие виды жи-
вотных и осуществляется другая преступ-
ная деятельность. Сеть также предостав-
ляет широкие возможности для преступ-
ной деятельности и отмывания денег. 

Индивидуальные меры по борьбе с 
организованной преступностью предпо-
лагают дифференцированный подход. Ин-
дивидуальная профилактика должна 
включать меры в отношении лиц, являю-
щихся непосредственными членами орга-
низованных преступных групп или свя-
занных с ними: 

- лиц, являющихся членами организо-
ванной преступной группы или преступ-
ного сообщества; 

- лиц, совершивших преступление в 
составе организованной преступной 
группы или преступного сообщества; 

- лиц, отбывающих наказание в месте 
лишения свободы. 

Такая профилактика направлена на 
людей, которые потенциально могут по-
пасть в организованные преступные 
структуры, а также на участников, которые 
могут добровольно отказаться от преступ-
ления и помочь его предотвратить. В 
связи с этим очень важно проводить обра-
зовательные мероприятия, особенно 
среди несовершеннолетних и молодёжи, 
которые иногда вовлекаются в бандит-
ские группировки. Таким образом, инди-
видуальная профилактика выступает как 
самостоятельный уровень реализации 
комплекса профилактических мер и опре-
деляет эффективность социально-

специальных криминологических мер по 
предупреждению организованной пре-
ступности. 

Учитывая, что организованная пре-
ступность приобрела транснациональный 
характер, с ней нужно бороться совмест-
ными усилиями, основанными на широ-
ком международном сотрудничестве. По-
этому очень важна координация работы 
полицейских служб разных стран, свое-
временный обмен информацией, сов-
местные рабочие программы по борьбе с 
этим видом преступности, совместные ме-
роприятия по выявлению и аресту членов 
преступных сообществ. Перспективной 
целью может стать уничтожение россий-
ской структуры организованной преступ-
ности и предотвращение проникновения 
транснациональных преступных сооб-
ществ в нашу страну. Интерпол, междуна-
родная организация уголовной полиции, 
занимает особое место в координации де-
ятельности правоохранительных органов 
других стран. Сотрудничество с право-
охранительными органами стран СНГ 
очень важно, поскольку границы между 
этими странами практически открыты. 
Очевидно, что без надлежащего сотруд-
ничества практически невозможно до-
биться успеха в предотвращении органи-
зованной преступности. 

В заключение необходимо сказать, 
что предупреждение организованной 
преступности предполагает единство об-
щих организационных, профилактических 
и правоохранительных мер. Большое ко-
личество профессиональных и неспециа-
лизированных структур, связанных с 
борьбой с организованной преступно-
стью, и многогранный характер их дея-
тельности должны быть направлены на 
координацию и объединение усилий пра-
воохранительных органов, государства и 
общества. То есть на системное явление 
организованной преступности необхо-
димо реагировать соответствующей и оп-
тимальной системой целенаправленного 
социально-правового контроля, которая 
должна основываться на систематических 
профилактических мерах, определяемых, 
прежде всего, целями, задачами и функ-
циями объектов профилактики организо-
ванной преступности. 
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В современном мире, по-прежнему 

одной из наиболее актуальных проблем, 
препятствующих развитию государства, 
является коррупционное поведение. Дан-
ные проблемы неоднократно исследу-
ются на различных уровнях, в том числе 
государственном, но эффективность мер, 
направленных на борьбу со столь деструк-
тивным явлением, заставляет задуматься 
о необходимости изыскания новых, более 
прогрессивных способов противодей-
ствия коррупции и её предпосылкам. За-
частую борьба с коррупцией выражается 
исключительно в правовых способах, 

которые направлены на привлечение лиц, 
совершивших финансовое преступление, 
к ответственности. Не без оснований дан-
ный способ необходим, и именно он реа-
лизует превентивную и карательную 
функции для борьбы с коррупционным 
поведением. Но, учитывая современные 
реалии формирования человека как су-
щества биосоциального, необходимо бо-
лее тщательно изучить именно социаль-
ную сущность человека и установить, как 
наиболее эффективно повлиять с помо-
щью пропаганды на формирование 
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чувства недопустимости и вредности со-
вершения взяточничества. 

Антикоррупционная пропаганда – это 
совокупность информационных способов 
доведения до лиц общественной опасно-
сти и деструктивности коррупционного 
поведения. Её влияние на формирование 
общественного мнения зачастую зависит 
от уровня правосознания граждан, про-
стоты и лаконичности информации, со-
держащейся в том или ином информаци-
онном блоке, системности и качествен-
ном подходе к составлению пропаган-
дистского материала. На правовом уровне 
вопросы борьбы с коррупционным пове-
дением отражены в Федеральном Законе 
от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» [1], в котором наибо-
лее обширно содержатся методы, спо-
собы, которыми руководствуются государ-
ственные органы и их должностные лица 
при борьбе с коррупцией. Нельзя оста-
вить без внимания Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 16 августа 2021 г. 
№478 «О национальном плане противо-
действия коррупции на 2021-2025 годы» 
[2], в котором указаны задачи по просвети-
тельской, образовательной и иной дея-
тельности, направленной на противодей-
ствие коррупционного поведения госу-
дарственных и муниципальных служащих, 
а также распространение в обществе ан-
тикоррупционных стандартов и формиро-
вание общественного мнения к данному 
явлению как к исключительно деструктив-
ному. 

Что же означает само понятие корруп-
ционной деятельности? Коррупционная 
деятельность в самом общем виде – это 
злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное ис-
пользование лицом своего положения во-
преки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды [7]. 
Анализируя статистические данные, 
представленные на сайте правовой ин-
формации Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, касаемо количества 
выявленных экономических преступле-
ний за 2020 и 2021 г., можно подчеркнуть 
следующее: за 2020 г. было выявлено 
44072 тыс. лиц, а за 2021 г. 53717 тыс. лиц. По 
числовым показателям видно, что проис-
ходит незначительный, но рост числа пре-
ступлений, который составил 21.9% [4]. Для 
противодействия данному явлению необ-
ходим комплексный, всесторонний 

подход, который должен включать в себя 
антикоррупционную пропаганду. По мне-
нию автора, она может быть реализована 
в следующих формах: 

1) создание информационных стендов, 
тематических выставок, содержащих ан-
тикоррупционные данные, распростране-
ние печатной продукции, показ художе-
ственных фильмов; 

2) проведение лекций, семинаров, 
конференций и иных мероприятий по 
данной тематике; 

3) проведение в учебном плане обще-
образовательных организаций бесед с 
учениками о вреде коррупции и её нега-
тивных последствиях для благосостояния 
государства; 

4) работа СМИ в качестве проводника 
между гражданами и должностными ли-
цами в целях публикации информации о 
действиях или бездействиях, имеющих 
коррупционную направленность; 

5) доведение до сведений граждан че-
рез открытые интернет-ресурсы и печата-
ные издания информации о фактах совер-
шения теми или иными лицами корруп-
ционных преступлений; 

6) создание независимого от государ-
ства органа, занимающегося контролем 
деятельности должностных лиц с публи-
кацией о результатах такой деятельности. 

Нельзя упускать из внимания и духов-
ную сущность российского человека, ко-
торая зачастую выражается в понимании 
коррупционных явлений как должного и 
неискоренимого из нашего общества зла. 
В этих условиях необходимо более углуб-
лено и внимательно подходить к соци-
ально-демографической, возрастной сто-
роне данного вопроса, ведь от учёта этих 
данных будет зависеть эффективность ин-
формационного воздействия. Нельзя не 
брать во внимание и общественную об-
становку в конкретном регионе, ведь вне-
запное насаждение информации о слу-
чаях коррупционных преступлений могут 
поднять волнение в народе и сформиро-
вать чувство недоверия к власти. Систем-
ность в реализации правовой пропаганды 
также особенно важна. Автор предлагает 
внести в законодательство законопроект, 
который всесторонне, с учётом вышепе-
речисленных пунктов, регулировал бы 
действие правовой пропаганды в стране, 
поскольку, в основном информационное 
воздействие о недопустимости соверше-
ния коррупционных преступлений носит 
непостоянный и не всегда эффективный 
характер. 
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Оказавшись в тяжёлой экономиче-
ской и политической ситуации, которая 
возникла в результате противодействия 
короновирусной инфекции и проведе-
нием Специальной военной операции, 
государство мобилизовало усилия всех 
органов власти для наращивания эффек-
тивных средств борьбы с данными угро-
зами с одной стороны и, к сожалению, не-
преднамеренно, с другой – предоставило 
возможность иным лицам извлечь мате-
риальную выгоду из данных событий. Так, 
по преступлению о получении взятки, от-
ветственность за которое предусмотрено 
статьёй 290 УК РФ, прирост в 2021 г. по 
сравнению с 2020 г. составил 15.7%. Также 
произошло увеличение числа экономиче-
ских преступлений на 11.6%, к числу таких 
преступлений относятся ст. 158-204.2. [4], 
что объясняется введением комплексных 
мер по обеспечению медицинских учре-
ждений необходимым оснащением ле-
карственными препаратами, масками, 
иными средствами медицинского харак-
тера. Особым катализатором увеличения 
числа взяточничества в 2021 г. стала про-
дажа поддельных сертификатов вакцина-
ции против новой короновирусной ин-
фекции. 

Так, Прокуратурой Мурманской обла-
сти было зафиксировано и направлено в 
суд дело о даче взятки должностному 
лицу за совершение заведомо незакон-
ных действий, а именно: обвиняемый, не 
желая проходить вакцинацию, обратился 
к своему знакомому – врачу ГОБУЗ «Пе-
ченгская ЦРБ» с просьбой за денежное 
вознаграждение в размере 15 тыс. рублей 
оформить ему, супруге и сыну сертифи-
каты о вакцинации и внести соответствую-
щие сведения в информационный ресурс 
– Единую государственную информацион-
ную систему в сфере здравоохранения – 
без фактического вакцинирования, за что 
обвиняемый был привлечён к ответственно-
сти по статье 290 УК РФ «Дача взятки» [6]. 

Данный пример является одним из 
тысячи подобных ему дел о коррупцион-
ном поведении в условиях пандемии, ко-
торое должно пресекаться на корню, а 
именно: необходимо проводить своевре-
менную пропаганду в медицинских учре-
ждениях о противозаконности продажи и 
покупки поддельных документов, в число 
которых входят и медицинские. Также 

проведение Российской Федерацией 
Специальной военной операции позво-
лило определённому кругу лиц, наделён-
ных властными полномочиями, само-
вольно осуществлять незаконную про-
дажу военного имущества в целях личной 
материальной выгоды. Так, ФСБ задер-
жала россиянина, использовавшего слу-
жебное положение для похищения воен-
ного имущества с дальнейшей его прода-
жей, а именно: было похищено 56 армей-
ских бронежилетов и десять комплектов 
экипировки «Ратник» из 2-й мотострелко-
вой дивизии Министерства обороны Рос-
сии. Наро-Фоминский гарнизонный воен-
ный суд признал россиянина Кондра-
тенко виновным по части 4 статьи 160 
(«Присвоение или растрата») УК РФ [4]. 
Также в период проведения мобилизации 
возникали случаи уклонения от призыва 
путём подделки военных билетов или 
иных документов, необходимых для при-
зыва граждан, путём дачи взятки комисса-
рам и другим лицам военных комиссари-
атов. Таким образом, необходимость про-
ведения правовой пропаганды является 
как никогда актуальной, особенно в такое 
тяжёлое для страны время. 

Рассмотрев проблематику существо-
вания в нашем государстве такого де-
структивного и негативного явления, как 
коррупционное поведение, можно сде-
лать вывод о том, что борьба с ним ведётся 
как на правовом уровне, так и с помощью 
проведения антикоррупционной пропа-
ганды государственными и иными негосу-
дарственными организациями. В своём 
исследовании автор выделил наиболее 
эффективные способы правовой пропа-
ганды для противодействия распростра-
нению экономических преступлений, ос-
новным из которых по-прежнему явля-
ется взяточничество. Для качественной 
борьбы с данным явлением необходимо 
учитывать опыт предыдущих лет, анализ 
статистики увеличения числа коррупци-
онных преступлений, оценку эффективно-
сти работы правоохранительных органов 
в части привлечения виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности. 
Только комплексный подход позволит 
если не искоренить, то в значительной 
степени снизить количество совершае-
мых коррупционных преступлений. 
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Участие лиц в деятельности непод-

контрольных государству вооружённых 
групп является одной из самых важных 
проблем в современном мире. Это вы-
звано тем, что наличие таких групп со-
здаёт угрозу функционирования право-
вого государства и развития граждан-
ского общества. При этом общественная 
опасность возникает от деятельности по-
добных незаконных образований не 
только на территории Российской Феде-
рации, но и зарубежных государств. Все 
эти обстоятельства вынуждают законода-
теля проводить уголовную политику, 
направленную на борьбу с ними. 

Статья 208 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации была дополнена Фе-
деральным законом от 14 июля 2022 г. № 
260–ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» частью 3, устанавливаю-
щей ответственность за участие гражда-
нина Российской Федерации или посто-
янно проживающего в Российской Феде-
рации лица без гражданства в вооружён-
ном конфликте, военных действиях или 
иных действиях с применением 

вооружения и военной техники на терри-
тории иностранного государства в целях, 
которые противоречат интересам Россий-
ской Федерации, при отсутствии призна-
ков государственной измены [1]. 

В связи с тем рассматриваемое пре-
ступление имеет схожие объективные 
признаки с деянием, предусмотренным 
частью 2 статьи 208 УК РФ, устанавливаю-
щей ответственность за участие в неза-
конном вооружённом формировании (да-
лее НВФ) и участие на территории ино-
странного государства в вооружённом 
формировании, не предусмотренном за-
конодательством данного государства, в 
целях, противоречащих интересам Рос-
сийской Федерации. Считается целесооб-
разным провести сравнительный анализ, 
позволяющий определить определённые 
сходства и различия между ними. 

Участие в вооружённом формирова-
нии, не предусмотренном федеральным 
законом, выражается в участии в уже со-
зданном и управляемом формировании, 
которое может осуществляться виновным 
в виде выполнения боевых задач, обуче-
ния воинскому делу, изготовления взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств, 
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обучения навыкам ведения боя и другим 
навыкам, которые необходимы для обес-
печения готовности участников НВФ к 
этим задачам. Однако, по мнению Пле-
нума Верховного Суда РФ [2], участие в 
НВФ предполагает не только действия, 
направленные на решения тех задач, ради 
которых формирование было образовано, 
но и осуществление лицом обязанностей, 
направленных на обеспечение деятель-
ности такого отряда (ведение подсобного 
хозяйства в местах расположения НВФ 
или строительство временного жилья, 
различных сооружений и т. д.), что явля-
ется вполне разумным, так как функцио-
нирование незаконного вооружённого 
формирования требует выполнения и хо-
зяйственных функций в нём. 

Действия, указанные в части 3 статьи 
208 УК РФ, тоже предполагают участие в 
незаконном вооружённом формирова-
нии, так как сложно себе представить си-
туацию, когда лицо участвует вне какого-
либо вооружённого подразделения, т. е. в 
одиночку, но исключают действия, обес-
печительного характера, т. е. не сопряжён-
ные с оружием в отличие от части 2 ст. 208 
УК РФ. В данном случае для обеспечения 
принципа системности права стоило бы 
предусмотреть в части 3 отмеченной ста-
тьи признаки участия невооружённых лиц 
в подобных отрядах. 

Оконченным участие в незаконном 
вооружённом формировании считается с 
момента совершения действий, направ-
ленных на обеспечение деятельности 
данного формирования. Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации в своём 
постановлении от 9 февраля 2012 г. № 1 «О 
некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях тер-
рористической направленности» разъяс-
нил, что преступное деяние в форме уча-
стия в НВФ (ч. 2 ст. 208 УК РФ) следует счи-
тать оконченным тогда, когда лицо совер-
шило конкретные действия по обеспече-
нию деятельности данного отряда. Стоит 
согласиться с мнением И.О. Смирнова, ко-
торый отмечает, что простое членство в 
незаконном вооружённом формировании 
само по себе преступления не образует 
[3]. Представляется, что обязательным и 
важнейшим элементом участия в НВФ яв-
ляется наличие конкретных действий, 
направленных на поддержание такого 
формирования. По вопросам, касаю-
щимся окончания участия в вооружённом 
конфликте, военных действиях или иных 
действиях с применением вооружения и 

военной техники на территории ино-
странного государства, Пленум Верхов-
ного Суда не дал никаких разъяснений. 

Признавая схожие объективные при-
знаки этих преступлений, можно отме-
тить, что моментом окончания преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 208 УК РФ, 
следует считать выполнение конкретных 
военных действий или действия с приме-
нением оружия (участие в боевой опера-
ции, вооружённое нападение на против-
ника, уничтожение военной инфраструк-
туры и т. д.), а не простое членство в этом 
формировании. Состав рассматриваемого 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 208 УК РФ, является формальным, и 
общественно опасное деяние считается 
оконченным с момента совершения ука-
занных действий. 

В части 3 статьи 208 УК РФ законода-
тель предусматривает ответственность 
специального субъекта – гражданина Рос-
сийской Федерации или постоянно про-
живающего в Российской Федерации 
лица без гражданства. При этом в диспо-
зиции этой нормы указано, что данное 
преступление не должно включать при-
знаки государственной измены. Обраща-
ясь к ст. 275 УК РФ, законодатель вышеука-
занным федеральным законом внёс и в 
неё изменение, касающееся того, что под 
действия этой нормы подпадают деяния 
гражданина Российской Федерации по 
переходу на сторону противника. В при-
мечании к этой статье разъяснено, что 
«под переходом на сторону противника в 
настоящей статье понимается участие 
лица в составе непосредственно противо-
стоящих Российской Федерации сил 
(войск) иностранного государства, между-
народной либо иностранной организа-
ции в вооружённом конфликте, военных 
действиях или иных действиях с примене-
нием вооружения и военной техники» [4]. 

Иными словами, действия гражда-
нина Российской Федерации, участвую-
щего в вооружённом конфликте, военных 
действиях или иных действиях с примене-
нием вооружения и военной техники на 
территории иностранного государства в 
целях, противоречащих интересам Рос-
сийской Федерации, подпадают и под 
признаки преступления, предусмотрен-
ные ст. 275 УК РФ. Данная проблема, без-
условно, требует дальнейшего рассмотре-
ния для выработки критериев разграни-
чения между этими преступлениями. 

Во введённую уголовно-правовую 
норму включён оценочный признак, как и 
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в ч. 2 ст. 208 УК РФ, «интересы Российской 
Федерации». Указом Президента РФ от 2 
июля 2021 г. № 400 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Феде-
рации» в п. 25 раздела III «Национальные 
интересы и стратегические националь-
ные приоритеты» отмечено, что с учётом 
долгосрочных тенденций развития ситуа-
ции в Российской Федерации и в мире её 
национальными интересами на совре-
менном этапе являются: 

- сбережение народа России, разви-
тие человеческого потенциала, повыше-
ние качества жизни и благосостояния 
граждан; 

- защита конституционного строя, су-
веренитета, независимости, государ-
ственной и территориальной целостности 
Российской Федерации, укрепление обо-
роны страны; 

- поддержание гражданского мира и 
согласия в стране, укрепление законно-
сти, искоренение коррупции, защита 
граждан и всех форм собственности от 
противоправных посягательств, развитие 
механизмов взаимодействия государства 
и гражданского общества; 

- развитие безопасного информаци-
онного пространства, защита российского 
общества от деструктивного информаци-
онно-психологического воздействия; 

- устойчивое развитие российской 
экономики на новой технологической ос-
нове; 

- охрана окружающей среды, сохране-
ние природных ресурсов и рациональное 
природопользование, адаптация к изме-
нениям климата; 

- укрепление традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей, 

сохранение культурного и исторического 
наследия народа России; 

- поддержание стратегической ста-
бильности, укрепление мира и безопасно-
сти, правовых основ международных от-
ношений [5]. 

Несмотря на некоторое отличие поня-
тий «интересы Российской Федерации» и 
«национальные интересы и стратегиче-
ские национальные приоритеты», можно 
отметить, что данные словосочетания яв-
ляются синонимичными. Указание «на со-
временном этапе» в этом правовом акте 
показывает потребность в постоянном 
внесении изменений, касающихся норма-
тивного определения интересов Россий-
ской Федерации. В данном случае, по мне-
нию автора, было бы эффективным вклю-
чить в национальные и стратегические 
интересы положения, определяющие не 
временный их характер (на современном 
этапе), а постоянный. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что введение правовой нормы в ча-
сти 3 статьи 208 УК РФ порождает новые 
вопросы, связанные с её применением. 
Автором были обозначены лишь общие 
подходы к решению проблем, возникаю-
щих при квалификации участия гражда-
нина Российской Федерации или посто-
янно проживающего в Российской Феде-
рации лица без гражданства в вооружён-
ном конфликте, военных действиях или 
иных действиях с применением вооруже-
ния и военной техники на территории 
иностранного государства в целях, кото-
рые противоречат интересам Российской 
Федерации, при отсутствии признаков 
государственной измены, каждая из кото-
рых требует более детального рассмотре-
ния. 
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В уголовном праве понятие «дето-

убийство» нередко употребляется только 
тогда, когда речь идёт об умерщвлении 
матерью своего новорождённого ре-
бёнка. Из-за этого данный термин обходит 
стороной состав преступного посягатель-
ства «убийство малолетнего лица». По-
мимо этого, в п. «в» ст. 105 УК РФ, преду-
смотрена ответственность за незаконное 
лишение жизни лиц, находящихся в бес-
помощном состоянии. Правовое смеше-
ние предусмотренной уголовным зако-
ном терминологии вынуждает говорить о 
потребности вынесения убийства мало-
летнего в самостоятельный квалифициру-
ющий признак ч. 2 ст. 105 УК РФ, так как ли-
цами, находящимися в беспомощном со-
стоянии могут быть тяжелобольные, пре-
старелые, лица, страдающие 

психическими расстройствами, лишаю-
щими их способности правильно воспри-
нимать происходящее, а не только ново-
рождённые дети. 

С реализацией предложенного зако-
нодательного решения исключается не-
корректность понимания градации уго-
ловных противоправных деяний, содер-
жащих ответственность за убийство детей, 
а данное предложение поможет ста-
бильно производить статистическое раз-
деление, которое главным образом, бази-
руется на учёте численности убийств де-
тей малолетнего возраста, совершённых 
на территории России. 

Анализ законодательства позволяет 
заметить, что понятие «новорождённый», 
которое указано в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и 
ст. 106 УК РФ, закреплено в методических 
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указаниях Минздрава «Охрана репродук-
тивного здоровья работников. Основные 
термины и понятия» [5], и таковым счита-
ется ребёнок с момента рождения до 28 
дня жизни. Если обращаться к медицин-
ским источникам, то можно заметить, что 
применяется разная информация об 
окончании периода новорождённости ре-
бёнка. Предлагается не отталкиваться от 
критериев новорождённости ребёнка, а 
обращать внимание на состояние самой 
матери, так как психотравмирующая ситу-
ация с малой вероятностью будет длиться 
28 дней. Конечно, в первые дни после ро-
дов мать может думать об убийстве, но по-
том с большой вероятностью она отпустит 
эти мысли и примет своего ребёнка или 
решит проблему более гуманным спосо-
бом, например, передаст его в дом ма-
лютки. 

Другой проблемой, требующей раз-
решения, является проблема установле-
ния вида умысла для рассматриваемого 
состава преступления, который не всегда 
представляется возможным дифференци-
ровать по интеллектуальному критерию, в 
связи с этим стоит их различать по воле-
вому моменту. Профессор А. Н. Попов в 
своём учебном пособии говорил: «Статья 
об убийстве новорождённого ребёнка ма-
терью несёт в себе только внезапно по-
явившийся прямой или косвенный 
умыслы» [3]. Считается, что умысел у жен-
щины возникает внезапно на фоне ста-
бильной психотравмирующей ситуации – 
этот критерий способствует смягчающим 
обстоятельствам, которые и позволяют 
быть указанной норме привилегирован-
ным составом преступления. 

В ситуации, когда женщина рожает в 
достаточно укромном месте, убивает сво-
его новорождённого ребёнка с участием 
других лиц и выбирает хорошо продуман-
ный, достоверный способ умерщвления с 
использованием предметов-оружий, 

которые с большей вероятностью прине-
сут скорую смерть, и после этого осу-
ществляет надёжное сокрытие преступле-
ния, очень сложно говорить о том, что 
умысел у неё возник внезапно. Правопри-
менительная практика показывает, что ко 
всем женщинам, убившим своих ново-
рождённых детей, применяются смягчаю-
щие обстоятельства независимо от того, за-
ранее был сформирован умысел или он воз-
ник внезапно. 

Стоит сказать о необъективности 
назначения наказания, когда женщина со-
вершает убийство с участием мужа или 
других лиц. В связи с этим нарушается 
принцип равенства граждан перед зако-
ном, который закреплён в ст. 4 УК РФ. В си-
туации, когда убийство новорождённого 
ребёнка совершается другим лицом (не 
матерью новорождённого), то такое дея-
ние будет расценено как особо тяжкое, и 
оно влечёт более серьёзное наказание, 
вплоть до пожизненного лишения сво-
боды, по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Таким образом, получается, что за 
идентичные деяния субъекты преступле-
ния будут привлечены к уголовной ответ-
ственности по разным статьям и, как след-
ствие, будут отбывать наказание с раз-
ными сроками и с разными условиями от-
бывания наказания. 

Из-за вопроса о границах ответствен-
ности субъекта возникают вопросы и о 
суррогатной матери, убившей новорож-
дённого ребёнка. Профессор А.И. Коро-
беев [2] утверждает, что в ст. 106 УК РФ ни-
чего не говорится о родстве, поэтому и 
суррогатная мать может быть субъектом 
данного преступления. В свою очередь 
А.Н. Красиков [1] возражает, ссылаясь на 
то, что эрзац-мать не может быть субъек-
том преступления, которое предусмотрено 
ст. 106 УК РФ, по той причине, что она вына-
шивает не своего собственного ребёнка. 
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На протяжении всего исторического 

развития учёные пытаются найти ответ: 
почему тот или иной человек совершает 
преступление? Большое количество таких 
вопросов касается в том числе и преступ-
ности несовершеннолетних. 

Преступность несовершеннолетних – 
это важный показатель криминогенной 
ситуации в стране. Несовершеннолет-
ними согласно ч. 1 ст. 87 Уголовного ко-
декса Российской Федерации призна-
ются лица, достигшие 14-летнего возраста, 
но не достигшие 18 лет на момент совер-
шения преступления. 

В настоящее время актуальной про-
блемой является рост числа преступле-
ний, совершенных несовершеннолет-
ними. Данная общемировая тенденция не 
обошла стороной и Россию, где можно от-
метить снижение возраста криминальной 
активности несовершеннолетних. Несо-
вершеннолетние преступники являются 
определённым резервом для взрослой 
преступности, что в совокупности со свой-
ственными юным преступникам жестоко-
стью, цинизмом и высокой латентностью 
такой преступности делает эту проблему 
крайне важной. 

Каждое государство содержит особые 
различные правила привлечения несо-
вершеннолетних к уголовной ответствен-
ности. 

Правовой основой, определяющей 
основания и порядок привлечения к уго-
ловной ответственности несовершенно-
летних преступников, является уголовный 
закон государства. На сегодняшний день 
можно выделить две формы существова-
ния норм уголовного права, регулирую-
щих данный вопрос. Первая – это когда 
нормы об уголовной ответственности 
несовершеннолетних выделяются в от-
дельную главу или раздел уголовного ко-
декса. В число таких стран входят: Россия, 
Литва, Нидерланды и др. Вторая форма – 
это существование отдельного норматив-
ного правового акта, регулирующего во-
просы уголовной ответственности несо-
вершеннолетних. Например, в Германии 
действует закон «О правосудии для несо-
вершеннолетних», в Англии – закон «О де-
тях и молодых людях». Именно вторая 
форма существования уголовно-правовых 
норм об ответственности несовершеннолет-
них наиболее распространена в мире. 

Одним из главных аспектов в про-
цессе привлечения к уголовной 
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ответственности является возраст субъ-
екта преступления. Законодательство 
каждого государства устанавливает мини-
мальную границу возраста, с которого 
лицо может быть субъектом преступле-
ния. Уголовным кодексом РФ установлен 
общий возраст наступления уголовной от-
ветственности в 16 лет, а специальный – с 
14 лет. В США лицо может быть привле-
чено к уголовной ответственности в 16 лет, 
в Германии – с 14 лет, во Франции – с 13, а в 
Англии, по некоторым составам преступ-
лений, даже с 10 лет. 

Одной из составляющих правового 
режима несовершеннолетних является 
система применяемых наказаний. Приме-
нение высшей меры наказания в виде 
смертной казни к несовершеннолетним 
запрещено Международным пактом о 
гражданских и политических правах 1966 
года и Конвенцией ООН о правах ребёнка 
1989 года. Применение пожизненного 
наказания на уровне международного 
права запрещено, лишь если у несовер-
шеннолетнего осуждённого нет возмож-
ности освободиться досрочно. 

Отдельного внимания заслуживает 
такая мера наказания, как лишение сво-
боды на определённый срок. Большин-
ством стран установлены сокращённые 
максимальные сроки такого наказания 
для несовершеннолетних. Максимальный 
срок лишения свободы для несовершен-
нолетних в России установлен в виде 10 
лет, в Финляндии и Казахстане – 12 лет, а во 
Франции такой срок составляет целых 20 
лет. Наряду с другими видами наказания 
и как самостоятельное наказание суд мо-
жет назначить несовершеннолетнему де-
нежный штраф. 

Помимо названных видов наказаний к 
несовершеннолетним могут быть приме-
нены закрытое попечение над несовер-
шеннолетним на определённый период 
(Швеция), перевоспитание и подготовка к 
общественно полезному труду (Болгария). 
Основной целью привлечения несовер-
шеннолетних к уголовной ответственно-
сти является их исправление и недопуще-
ние дальнейшей криминализации. Одним 
из способов достижения этой цели явля-
ется освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания. В Польше на ос-
новании анализа обстоятельств преступ-
ления и анализа развития преступника ха-
рактеристики его личности вместо нака-
зания могут быть применены меры воспи-
тания, лечения или исправления. 

Важно заметить, что в ряде государств 
принудительные меры воспитательного 
воздействия выступают не как альтерна-
тива уголовной ответственности, а как 
одна из форм её реализации, то есть в 
роли санкций. Применение таких мер в 
отношении несовершеннолетних, совер-
шивших преступления небольшой и сред-
ней тяжести, является наиболее перспек-
тивным путём развития, так как они спо-
собствуют наиболее эффективному ис-
правлению, возвращению к нормальной 
социальной жизни, ограничению обще-
ния с другими преступниками и, наконец, 
предупреждению совершения новых пре-
ступлений. 

Систему уголовной ответственности 
несовершеннолетних как в России, так и в 
подавляющем числе государств нельзя 
назвать совершенной. Безусловно, она 
требует постоянного улучшения и актуа-
лизации. Некоторые направления рефор-
мирования российской системы уголов-
ной ответственности несовершеннолет-
них являются довольно перспективными, 
в частности, создание единого норма-
тивно-правового акта, регулирующего во-
просы ответственности несовершенно-
летних, который бы аккумулировал в себе 
не только вопросы привлечения к ответ-
ственности, но и процесс отбывания нака-
зания и исправления, воспитания несо-
вершеннолетних. Также довольно эффек-
тивными в вопросе предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних можно 
назвать совершенствование системы 
освобождения от уголовной ответствен-
ности и наказания за совершение пре-
ступлений небольшой и средней тяжести 
такой категорией лиц. Всё более необхо-
димым становится изменение, касающе-
еся снижения возраста уголовной ответ-
ственности. Полезным может быть пере-
нимание опыта зарубежных стран в раз-
нообразии мер воспитательного воздей-
ствия, специализированных санкций и 
других способов действительного ис-
правления и воспитания несовершенно-
летних преступников. 

Прежде, чем рассмотреть причины 
роста преступности несовершеннолет-
них, необходимо дать краткую характери-
стику её современному состоянию. Она 
является преимущественно групповой, 
что связано с потребностью в общении и 
объединении, а также желанием получить 
то, что они не смогли получить в семье. 
Среди несовершеннолетних преступни-
ков большинство воспитывались в 
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неполных семьях. Среди них высок удель-
ный вес тех, кто ранее совершал преступ-
ления. Стоит отметить, что четверть пре-
ступников на момент совершения пре-
ступления нигде не работала и не училась. 
Значительное влияние на формирование 
личности человека оказывает семья, по-
этому одной из ведущих причин является 
влияние семьи на несовершеннолетнего. 
Как было сказано выше, более половины 
преступников, не достигших совершенно-
летия, воспитывались в неполных или не-
благополучных семьях. Но среди преступ-
ников есть и те, кто воспитывался в пол-
ных и благополучных семьях. Из этого сле-
дует, что финансовое положение семьи не 
является единственным фактором, оказы-
вающим отрицательное влияние на под-
ростка. 

Причинами, по которым несовершен-
нолетний решается на преступление, мо-
гут быть отсутствие эмоциональной связи 
с родителями и, как следствие, поиск за-
мены её в неформальных группах, кото-
рые далеко не всегда оказывают положи-
тельное влияние на подростка; жестокое 
обращение или насилие в семье, а также 
неблагоприятная в ней обстановка (алко-
голизм, частые ссоры, драки и тому подоб-
ное); негативное влияние одного из чле-
нов семьи, с которым у подростка есть 
эмоциональная связь; проблемы с социа-
лизацией или неразвитость основных мо-
ральных качеств личности (которые, в 
первую очередь, формируются в семье), 
искажённое к ним отношение; отсутствие 
контроля за поведением несовершенно-
летнего. Особняком стоит присутствие у 
несовершеннолетних преступников чув-
ства безнаказанности. В особенности это 
касается лиц, не достигших возраста че-
тырнадцати лет. Это показывает слабость 
уголовно-правовых мер воздействия на 
несовершеннолетних и ведёт к необходи-
мости снижения возраста уголовной от-
ветственности. 

Ещё одним фактором является повы-
шенная внушаемость несовершеннолет-
них. Это тесно связано с групповым харак-
тером большинства преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними, так как 
на многие из этих групп оказывают влия-
ние более взрослые представители кри-
минального мира, которые нередко явля-
ются подстрекателями к совершению 
преступления, но сами обычно уходят от 
ответственности. Принимая во внимание 
то, что не все преступные группы несовер-
шеннолетних в момент своего 

формирования были направлены на со-
вершение противоправных деяний, 
можно сделать вывод, что именно внеш-
нее вмешательство, скорее всего, способ-
ствовало их становлению на криминаль-
ный путь. 

Влияние на несовершеннолетних 
оказывают и средства массовой информа-
ции, в которых романтизируется преступ-
ный образ жизни (при этом нередко со-
здаётся негативный образ представите-
лей правоохранительных органов), и раз-
ного рода сообщества, пропагандирую-
щие преступный образ жизни. Имеет зна-
чение недостаток жизненного опыта, из-
за чего несовершеннолетние не всегда 
могут понять истинные мотивы взаимо-
действующих с ними людей, что в итоге 
приводит к печальным последствиям. 
Экономическая нестабильность и потреб-
ность несовершеннолетнего в денежных 
средствах, усиленные тем, что незакон-
ный способ получения денег выглядит в 
глазах подростка более привлекательным 
(что напрямую связано с вышеназванным 
негативным влиянием СМИ) приводят к 
тому, что он идёт на совершение преступ-
ления. 

К причинам, влияющим на рост пре-
ступности среди несовершеннолетних, 
стоит ещё отнести и такие, как психиче-
ские отклонения (которые могут стать 
причиной совершения несовершенно-
летним насильственных преступлений), 
низкий уровень правовой культуры (от-
сутствие понимания важности соблюде-
ния законов), распространение употреб-
ления алкоголя и наркотиков (то есть со-
вершение преступлений в состоянии опь-
янения). Более редкой причиной явля-
ется неустроенность досуга (совершение 
мелких преступлений от безделья или «на 
спор»). Влияние всех названных выше 
причин (факторов) остаётся значитель-
ным из-за недостаточной эффективности 
профилактической работы. Снижение её 
эффективности происходит из-за ряда 
причин: недостатка квалифицированных 
кадров (в частности, педагогов-психоло-
гов), недоверия подростков к представи-
телям власти (под влиянием средств мас-
совой информации и ближайшего окру-
жения), неразвитости механизмов забла-
говременного выявления склонности к 
совершению преступлений, недостаточно 
эффективной деятельности органов 
опеки и попечительства. 

В связи с актуальностью проблемы 
роста преступности среди 
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несовершеннолетних необходимо разра-
батывать и внедрять в практическую дея-
тельность различные меры противодей-
ствия. Во-первых, необходимы дальней-
шая поддержка малообеспеченных семей 
и повышение уровня жизни граждан в це-
лом, что должно поспособствовать умень-
шению числа преступлений, совершён-
ных из корыстных побуждений. Во-вторых, 
необходимо активно выявлять лиц, пропа-
гандирующих в среде несовершеннолет-
них криминальную культуру, а также ми-
нимизировать назначение несовершен-
нолетним наказания в виде лишения сво-
боды, так как применение этого вида 
наказания способствует укоренению их в 
преступной среде. В-третьих, необходима 
активизация деятельности уполномочен-
ных органов по выявлению семей с кри-
миногенной обстановкой и заблаговре-
менному изъятию из них детей. Как след-
ствие необходимо улучшение условий со-
держания детей в детских домах и 

недопущение формирования и развития 
в них криминогенной обстановки. В-чет-
вёртых, должны осуществляться дальней-
шая разработка и активное внедрение ме-
тодов выявления склонности к соверше-
нию преступлений. В-пятых, необходимо 
повышение уровня правовой культуры 
несовершеннолетних, формирование 
уважительного отношения к закону. В-ше-
стых, в совокупности с вышеназванными 
мерами следует прибегнуть к снижению 
возраста уголовной ответственности, ко-
торое станет для несовершеннолетних 
устрашающим фактором. 

В заключение обращаю внимание на 
то, что проблема преступности среди 
несовершеннолетних (в том числе, и про-
блема её роста) требует всестороннего 
теоретического исследования для расши-
рения списка причин её формирования и 
развития и разработки наиболее эффек-
тивных методов борьбы с ней. 
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Согласно данным аналитического 

центра НАФИ на 21 ноября 2022 года 75% 
граждан России от 14 до 35 лет сталкива-
лись с оскорблениями при общении в 
сети «Интернет», а 31% признаётся, что 
иногда оскорбляет собеседников сам [2]. 
Оскорбления являются одной из форм ки-
бербуллинга. Кибербуллинг – это травля, 
которая осуществляется в сети «Интер-
нет» или с использованием информаци-
онных технологий с целью унижения или 
морального подавления личности [1, С. 
180]. Немногие люди знают о том, что неко-
торые формы кибербуллинга влекут за со-
бой административную или уголовную от-
ветственность, а также о том, какие по-
следствия может повлечь за собой кибер-
буллинг.  

Рассмотрим доведение до самоубий-
ства как одну из форм проявления кибер-
буллинга. Согласно ст.110 УК РФ, доведе-
ние лица до самоубийства или до покуше-
ния на таковое осуществляется путём 
угроз, жестокого обращения или система-
тического унижения человеческого до-
стоинства потерпевшего. Причём доведе-
ние до самоубийства в информационно-
телекоммуникационных сетях (включая 
сеть «Интернет») является квалифицирую-
щим признаком данного преступления (п. 
«д» ч.2 ст. 110 УК РФ) [5]. Обязательным 

признаком данного преступления явля-
ется умысел виновного на доведение 
лица до самоубийства, а также соверше-
ние самоубийства или покушения на са-
моубийство потерпевшим. 

Одним из известных примеров дове-
дения до самоубийства посредством со-
циальных сетей является деятельность 
организаторов (кураторов) групп суици-
дальной направленности «Синий кит». Ор-
ганизаторы некоторых подобных групп 
вовлекали потерпевших в игру, целью ко-
торой являлось самоубийство. Так, Урван-
ский районный суд рассматривал дело, в 
котором обвиняемый вовлёк в данную 
игру потерпевшую и путём угроз и жесто-
кого обращения требовал повиновения и 
фотоотчёта выполнения его указаний. 
Причём указания обвиняемого носили 
опасный для здоровья и жизни характер: 
нанесение себе порезов, просмотр психо-
травмирующих видеороликов, лишения 
себя сна и совершение самоубийства. Об-
виняемый угрожал потерпевшей причи-
нением смерти другому лицу, если она 
(потерпевшая) откажется от совершения 
самоубийства. Преступление не было до-
ведено до конца по независящим от обви-
няемого обстоятельствам. Обвиняемый 
понёс наказание согласно ч. 3 ст. 30 ст. 110 
УК РФ [4]. 
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Также, если рассматривать соверше-
ние самоубийства как одно из послед-
ствий кибербуллинга (при отсутствии ос-
нований для квалификации преступления 
по ст. 110 УК РФ), то следует изучить рас-
смотренное от 21 августа 2014 г. Шумер-
линским районным судом дело. Согласно 
материалам, обвиняемый ранее состоял в 
отношениях с потерпевшей. В период лю-
бовных отношений между обвиняемым и 
потерпевшей ими, с согласия обоих лиц, 
были созданы видеозаписи интимного ха-
рактера для личного пользования. Через 
некоторое время потерпевшая расста-
лась с обвиняемым и вступила в другие 
отношения. Обвиняемый с целью возоб-
новить любовные отношения с потерпев-
шей решил вызвать неприязнь у её парт-
нёра и у него возник умысел на наруше-
ние неприкосновенности частной жизни 
(ст. 137 УК РФ) потерпевшей путём демон-
страции её нынешнему партнёру интим-
ных видеозаписей с её участием. Демон-
страция осуществлялась путём видео-
звонка в «Skype», однако обвиняемый не 
знал, что партнёр потерпевшей при про-
смотре видео находился в квартире с при-
ятелями, которые сообщили об увиден-
ном потерпевшей. Потерпевшая, не 

выдержав позора, совершила самоубий-
ство. Суд прекратил уголовное дело по ст. 
110 УК РФ ввиду отсутствия состава пре-
ступления в действиях обвиняемого [3]. 
Иными словами, в данном примере 
травля с использованием цифровых тех-
нологий была совершена путём незакон-
ного распространения сведений о част-
ной жизни лица без его согласия. При 
этом при отсутствии в деянии вышеука-
занного лица состава преступления, 
предусмотренного ст. 110 УК РФ, потерпев-
шей было совершено самоубийство. 

Таким образом, доведение до само-
убийства можно признать одной из форм 
кибербуллинга (при наличии обстоятель-
ств, предусмотренных ст. 110 УК РФ), а са-
моубийство при отсутствии признаков 
преступления, предусмотренного ст. 110 
УК РФ, можно рассматривать как одно из 
последствий кибербуллинга. 

Для предотвращения и предупрежде-
ния кибербуллинга, а также последствий, 
причинённых им, необходимо проводить 
мероприятия по правовому просвеще-
нию, а также разрабатывать меры под-
держки жертв кибербуллинга (как юриди-
ческие, так и психологические). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Бочавер А.А., Хломов К.Д. Кибербуллинг: травля в пространстве современных техноло-

гий // Психология. Журнал ВШЭ. 2014. №3.  
2. Официальный сайт аналитического центра НАФИ [Электронный ресурс] URL: 

https://nafi.ru/analytics/75-molodykh-rossiyan-stalkivalis-s-... 
3. Приговор № 1-63/2014 от 21 августа 2014 г. по делу № 1-63/2014 [Электронный ресурс] URL: 

https://sudact.ru/. 
4. Приговор № 1-66/2018 от 24 мая 2018 г. по делу № 1-66/2018 [Электронный ресурс] URL: 

https://sudact.ru/. 
5. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

 
  

https://nafi.ru/analytics/75-molodykh-rossiyan-stalkivalis-s-
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/


114 

Надеев Никита Андреевич 
Военный университет имени Князя Александра Невского  

Министерства обороны Российской Федерации 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы источников возникновения коррупции, а 
также различные методы противодействия, приведены точки зрения отечественных и за-
рубежных учёных на психологические методы противодействия коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие, психологические методы, коррупцио-
нер, антикоррупционная политика. 

Nadeev Nikita Andreevich 
Military University named after Prince Alexander Nevsky  

of the Ministry of Defense of the Russian Federation 

PSYCHOLOGICAL TOOLS FOR COUNTERING CORRUPTION 
Abstract. The article considers the issues of the sources of corruption, as well as various meth-

ods of counteraction, the points of view of domestic and foreign scientists on psychological meth-
ods of countering corruption are given. 

Keywords: Corruption, counteraction, psychological methods, corrupt official, anti-corrup-
tion policy. 

 
На сегодняшний день коррупция яв-

ляется одним из самых опасных явлений 
как для общественной жизни, так и для 
государственного управления. Она несёт 
угрозу национальным интересам России, 
а также наносит большой вред безопасно-
сти нашей страны. Историческая ретро-
спектива и анализ источников показы-
вают, что искоренить коррупцию как явле-
ние невозможно, во всяком случае, на 
данный момент история не знает приме-
ров государств, в которых бы не существо-
вало этого явления. Вместе с тем суще-
ствует масса примеров стран, в которых 
коррупция находится на достаточно низ-
ком уровне. 

Коррупция представляет собой си-
стемно организованное социальное явле-
ние, интегрирующее экономическую, 
юридическую, социальную, управленче-
скую, этическую и политическую состав-
ляющие. Психология только начинает 
присоединяться к сообществу научных 
дисциплин, изучающих её. 

Различными проявлениями корруп-
ции как негативного социального явле-
ния охвачены всевозможные сферы об-
щественной жизни и деятельности госу-
дарства. Своевременное реагирование на 
стремительно изменяющуюся ситуацию и 
появление новых коррупционных прояв-
лений должно являться важнейшей зада-
чей государства и находиться в числе его 
приоритетов. В 2018 г. было отмечено, что 
в России действительно распространена 
коррупция из-за нехватки общественных 

и государственных институтов контроля. 
Для того, чтобы искать возможные пути 
решения данной проблемы, важно разо-
браться и проанализировать, какие при-
чины поспособствовали развитию кор-
рупции в обществе. К ним относятся: по-
литическая нестабильность в стране; не-
эффективные действия властных структур; 
экономическая неустойчивость, кризис; 
бездействие институтов гражданского об-
щества (игнорирование, пассивное отно-
шение к данной теме); неустойчивая, сла-
бая судебная система (непоследователь-
ность в применении законодательства); 
отсутствие устоявшихся общепринятых 
норм, ценностей и традиций в обществе 
(политическое воспитание, формирова-
ние отношения к власти). 

Изучив и проанализировав данные 
причины, можно предположить: чтобы до-
стичь положительных изменений в анти-
коррупционной деятельности, необхо-
димо не только вносить законодательные 
поправки, но и налаживать взаимосвязь с 
обществом путём антикоррупционного 
просвещения. Помимо существующих 
экономических, политических аспектов 
существует психологический аспект су-
ществования коррупции или социально-
психологический. 

Как отмечают О.В. Ванновская и 
Е.А. Ананьева в своей работе «О психоло-
гической практике борьбы с коррупцией» 
[1], психологический анализ проблемы 
коррупции логично осуществлять в свете 
теории отчуждения, в рамках которой 
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отчуждение конкретной личности от об-
щества и его ценностей рассматривается 
как источник преступного поведения. Тео-
рия аномии, возникшая первоначально в 
работах Э. Дюркгейма, характеризует осо-
бое состояние общества, в котором царит 
дезорганизация и разрушение опреде-
лённых культурных норм, благодаря чему 
значительная часть людей перестаёт чув-
ствовать свою принадлежность к этому 
обществу и воспринимать его ценности. Р. 
Мертон и его последователи использо-
вали теорию отчуждения для объяснения 
причин формирования отклоняющегося 
поведения. Отчуждение как крайняя 
форма аномии возникает, в том числе, и 
как результат неправильного воспитания, 
холодности родителей, возникающему в 
детстве чувству отверженности. В про-
цессе жизнедеятельности отчуждение 
проявляется в противоречивости челове-
ческой сущности, наличии внутреннего 
конфликта, невосприимчивости к общим 
ценностям, нарушении идентификации. 

Провозглашая определённые цели-
ценности, общество не даёт возможно-
стей для их законного достижения, в ре-
зультате чего возникает отчуждение. Кор-
рупционное поведение может рассматри-
ваться в рамках теории отчуждения как 
рассогласование личных нравственных 
норм с общественными (в том числе, пра-
вовыми). Правовая и политическая реаль-
ность последних десятилетий в нашей 
стране способствовала развитию подоб-
ного рассогласования, а укоренившееся в 
российском общественном сознании 
представление о том, что государство об-
манывает человека, позволяет оправды-
вать значительное количество правонару-
шений. Теоретические и эмпирические 
данные показывают, что нецелесообразно 
разделять процесс и механизмы появле-
ния отчуждения, изменения возможны 
лишь в случае, когда иерархия мотивов и 
ценностей определённого общества, с од-
ной стороны, разделяется большинством, 
с другой стороны, в государстве имеются 
доступные и правовые способы реализа-
ции этих мотивов. 

Повышение правовой грамотности в 
обществе также носит немаловажный ха-
рактер для противодействия коррупции. 
В наше время должной правовой грамот-
ностью обладают, в основном, лица с юри-
дическим образованием или инициатив-
ные граждане-самоучки. Остальная же 
часть населения черпает знания о праве и 
коррупции лишь из средств массовой 

информации, данные из которых, как пра-
вило, носят лишь показательный характер, 
констатируют некие факты, не говоря ни 
слова о причинах и источниках. Отсут-
ствие понимания среди граждан об ответ-
ственности за те или иные коррупцион-
ные правонарушения, а также о том, как 
действовать в каких-либо неприятных си-
туациях, когда вымогают взятку, в том 
числе, приводит к тому, что наивный граж-
данин – взяткодатель может узнать о 
своей ответственности в полной мере 
лишь только оказавшись в руках органов 
предварительного следствия. Разумеется, 
незнание законов не освобождает от от-
ветственности, но в нашей стране профи-
лактика коррупционных взаимоотноше-
ний находится на крайне низком уровне – 
об этом не говорится практически нигде, 
кроме небольших текстовых сообщений 
на досках объявлений в фойе государ-
ственных учреждений: «По вопросам кор-
рупции в… Вы можете обращаться по теле-
фону горячей линии…» 

Важнейшим антикоррупционным 
фактором является возможность прямого 
открытого доступа к информации о работе 
государственных структур. Последние 
годы развитие глобальной сети «Интер-
нет» позволяет государственным органам 
стать более открытыми для граждан, од-
нако, несмотря на это, недостаточно осве-
щены вопросы государственной службы 
(кадрового аппарата), контроля и возмож-
ности увидеть принимаемые акты мест-
ными органами самоуправления. Скрыт-
ность порождает благодатную почву для 
развития коррупционных взаимоотноше-
ний. 

Ярким примером прямого участия об-
щества в жизни государства послужило 
внедрение Федерального Закона № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» и затем заменяющего его Феде-
рального Закона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Общество может в 
открытом доступном виде наблюдать за 
процессом государственных закупок: что, 
за сколько и каким образом закупается 
госструктурами. Введение такого инсти-
тута госзакупок позволило начать бояться 
госзаказачикам делать необоснованные, 
неоправданно дорогие (не по рыночным 
ценам) закупки. Так, с усилением такого 
контроля повысилась и ответственность 
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за свои действия. Разумеется, в данных ис-
точниках не публикуются сведения о за-
крытых (секретных) процедурах закупок, а 
также о процедурах, производимых по по-
ручениям Президента и Правительства 
РФ, которые осуществляются вне кон-
курса, однако этому можно найти и 
вполне разумное обоснование, не связы-
вая его с какими-либо коррупционными 
факторами. 

Также можно сказать, что обеспече-
ние независимости средств массовой ин-
формации является немаловажным фак-
тором психологического воздействия на 
коррупционеров. Например, психолог А. 
Румянцев в рамках борьбы с коррупцией 
предлагает проводить измерение уровня 
интеллекта у всех менеджеров и, главным 
образом, у представителей высшего руко-
водства. Автор обосновывает это законом 
обратного отношения между уровнем 
коррупции и уровнем интеллекта. То есть, 
чем выше уровень коррупции, тем ниже 
уровень интеллекта. Это объясняется за-
коном психологической компенсации. У 
коррупционера невысокий интеллект, по-
этому у него нет возможности заработать 
честным путём, и он вынужден прибегать 
к криминальным методам «делания» де-
нег [2]. 

В исследовании С. Зиглидопулоса, 
П. Флеминга, С. Розенберга и К. Стелиоса 
рационализация, сверхкомпенсация и эс-
калация коррупции в организациях [3] 
рассматривается как этическая проблема: 
как (и почему) законопослушные инди-
виды принимают решение участвовать в 
коррупционной активности? Ключевым 
концептом в этом объяснении является 
механизм рационализации, хорошо изу-
ченный в социальной психологии. Он 

используется человеком в разных жиз-
ненных ситуациях для оправдания своего, 
скажем так, не вполне нравственного по-
ведения, в том числе, и коррупционных 
действий (как своих, так и других людей). 
Авторы считают, что механизм рационали-
зации зачастую является механизмом 
сверхкомпенсации коррупционных дей-
ствий индивида, поддерживающим пси-
хологически и более серьёзные акты кор-
рупции. В работе приводится типология 
такого коррупционного поведения и де-
лается вывод, что этот разрыв между дей-
ствием и его рационализацией может 
объяснить, почему коррупция так часто 
«эскалирует» в современных организа-
циях (как рациональное психологическое 
объяснение механизма оправдания кор-
рупционного поведения). 

Таким образом, к основным компо-
нентам психологических механизмов про-
тиводействия коррупции в органах госу-
дарственной власти следует отнести: во-
первых, создание системы информацион-
ной прозрачности в системе деклариро-
вания доходов и расходов государствен-
ными служащими всех рангов, включая их 
ближайших родственников; во-вторых, со-
здание механизмов минимального обще-
ния государственных служащих и граж-
дан; в-третьих, использование новой 
формы организации деятельности орга-
нов государственной власти – «электрон-
ного правительства», которая может обес-
печить широкое применение информаци-
онно-коммуникационных технологий, ка-
чественно новый уровень оперативности 
и удобства получения гражданами и орга-
низациями государственных услуг и ин-
формации о результатах деятельности 
государственных органов. 
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Причины женской преступности ко-

ренятся в психологии личности. Какова 
личность, её внутренние установки, та-
ково и социально активное поведение че-
ловека. Данная связь в масштабе обще-
ства во многом объясняет современные 
тенденции женской преступности, рост 
числа уголовных правонарушений среди 
представительниц слабого пола. Среди 
них отдельный вид преступлений – жен-
ский (материнский) филицид – занимает 
особое место, имеет свои криминологиче-
ские особенности, а потому заслуживает 
более глубокого теоретического изуче-
ния. 

Статистический факт: современные 
опросы беременных женщин выявили 
чёткую закономерность, показавшую, что 
около 60% будущих матерей психологиче-
ски двойственно настроены к зачатым де-
тям, одновременно ожидая и не желая их 
появления. Эта психологическая противо-
речивость, как думается, и есть личност-
ная предустановка детоубийства. 

Соответственно, перед современной кри-
минологией стоит практически важная за-
дача, которой надлежит установить при-
чины и психологические механизмы мате-
ринской амбивалентности, их причинно-
следственную связь с детоубийством. 

Детоубийство – обычай умерщвления 
детей, как правило, новорождённых, реже 
– малолетних. Общепринято называть де-
тоубийством и убийство матерью своего 
новорождённого ребёнка. При всём том 
надо иметь в виду, что это не идентичные 
понятия. Убийство матерью своего ново-
рождённого младенца – это всегда дето-
убийство. В то же время детоубийство не 
всегда убийство матерью новорождён-
ного ребёнка. Детоубийство – более ши-
рокое понятие и по кругу субъектов, и по 
кругу потерпевших в зависимости от воз-
раста (это убийство любого ребёнка лю-
бым лицом), чем убийство матерью ново-
рождённого младенца, и последнее явля-
ется одной из разновидностей первого. 
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Понятие психического расстройства, 
введённое в замену понятия «душевной 
болезни», является медицинским терми-
ном, который законодательно закреплён в 
Законе «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при её оказании». В 
свою очередь, данный федеральный за-
кон основывается на общепризнанных 
международных стандартах, которыми яв-
ляется Международная классификация 
болезней МКБ-10. В данной классифика-
ции имеется раздел «F», который называ-
ется «Психические расстройства и рас-
стройства поведения», в соответствии с 
которым и нашёл своё применение тер-
мин «психическое расстройство [3]. 

Для того чтобы лицо было признано 
ограниченно вменяемым, нужно не 
только определить наличие у лица психи-
ческого расстройства, но и обнаружить 
причинно-следственную связь, а именно – 
определить, что ввиду собственно этого 
психического расстройства лицо не могло 
осознавать и контролировать в полной 
мере свои поступки, вследствие чего и 
было совершено общественно опасное 
деяние. Если же данная причинно-след-
ственная связь не будет установлена, то 
нельзя говорить об ограниченной вменя-
емости и учитывать наличие психического 
заболевания у лица для назначения нака-
зания [4]. 

Психическое расстройство, не исклю-
чающее вменяемости, зачастую служит 
основанием, смягчающим наказание: хотя 
в статье 61 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации и не указано наличие 
данного обстоятельства среди смягчаю-
щих обстоятельств, суд часто учитывает 
наличие психической аномалии у лица 
при назначении наказания. Однако в дей-
ствующем уголовном законодательстве 
имеется норма, которая предусматривает 
наличие у лица психического расстрой-
ства, не исключающего вменяемости, в ка-
честве признака привилегированного со-
става преступления, а именно – убийство 
матерью новорождённого ребёнка. 

Диспозиция статьи 106 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации гласит: 
«Убийство матерью новорождённого ре-
бёнка во время или сразу же после родов, 
а равно убийство матерью новорождён-
ного ребёнка в условиях психотравмиру-
ющей ситуации или в состоянии психиче-
ского расстройства, не исключающего 
вменяемости». Таким образом, можно выде-
лить в данной статье три вида убийства но-
ворождённого ребёнка [1]. 

Убийство матерью новорождённого 
ребёнка во время или сразу же после ро-
дов является первым видом. При этом 
субъект преступления – женщина, убив-
шая новорождённого, должна находиться 
в изменённом состоянии сознания, кото-
рое напрямую связано с её состоянием 
беременности и последующими родами, 
но данное состояние женщины не явля-
ется психическим расстройством, не ис-
ключающим вменяемость, так как оно не 
является патологическим [5]. 

Во время беременности организм 
женщины переживает различные измене-
ния, в том числе, и изменение уровня раз-
личных гормонов: так, увеличение в орга-
низме беременной женщины прогесте-
рона и уменьшение количества гормона 
эстрогена обычно приводят к изменению 
поведения женщины, её эмоционального 
состояния, появляется повышенная раз-
дражительность, присутствуют частые 
обиды, поведение становится импульсив-
ным и порой необдуманным. Данные из-
менения связаны с приспособлением ор-
ганизма к состоянию беременности и по-
следующих родов. Как естественный фи-
зиологический процесс, заложенный 
природой, роды приносят женщине физи-
ческие страдания, сильнейшую боль и 
стресс для всего организма. Можно пред-
положить, что именно в процессе самих 
родов у женщины возникает умысел на 
убийство новорождённого ребёнка как 
источника своей боли и страданий. Од-
нако, проанализировав судебную прак-
тику по данному виду убийств, мы пришли 
к выводу, что зачастую данный вид убий-
ства носит запланированный характер, 
женщина заранее знает и понимает, что 
она собирается сделать с младенцем; по-
этому в таких случаях состояние женщины 
во время её беременности и родов не мо-
жет влиять на формирование у неё 
умысла [6]. 

Следующий вид убийства матерью 
своего младенца – это убийство под влия-
нием факторов, оказывающих психотрав-
мирующее воздействие на мать в состоя-
нии беременности и родов. Психотравми-
рующая ситуация как таковая обычно 
складывается из двух компонентов: не-
благоприятная ситуация (объективный 
компонент) и личное восприятие женщи-
ной определённых обстоятельств (субъек-
тивный). Что касается неблагоприятной 
ситуации, то здесь обычно отмечают неже-
лательную беременность (обычно случай-
ную, при отсутствии мужа или 
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постоянного сожителя), беременность в 
результате сексуального насилия, рожде-
ние ребёнка с психическими или физиче-
скими отклонениями, непринятие буду-
щего ребёнка родственниками (родите-
лями, мужем, другими детьми), отсутствие 
жилья, денег для содержания ребёнка и 
так далее. Субъективный компонент зача-
стую формируется в виде отрицательных 
эмоций беременной женщины на небла-
гоприятную ситуацию: ненависть, страх, 
стыд, беспомощность, обида. Именно дан-
ные негативные эмоциональные пережи-
вания толкают женщину к совершению 
преступления. 

Однако само по себе наличие указан-
ных компонентов не может говорить о 
наличии психотравмирующих факторов. 
Необходимо установить причинную связь 
между вышеописанными обстоятель-
ствами и наступлением общественно 
опасных последствий в виде убийства но-
ворождённого ребёнка. 

При обоих вышеописанных видах 
убийств матерью новорождённого ре-
бёнка «ограниченная вменяемость» не яв-
ляется обязательным признаком для ква-
лификации деяния по статье 106 Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации. Од-
нако психическая аномалия может быть 
дополнительным признаком вышеуказан-
ных видов убийств. Так, «ограниченная 
вменяемость» может выступать в качестве 
факультативного признака в условиях 
психотравмирующей ситуации. Данное 
обстоятельство также надлежит учитывать 
при назначении наказания в соответствии 
со статьёй 22 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации. 

Что касается третьего вида убийств 
матерью новорождённого ребёнка, то 
здесь следует отметить, что психическое 
расстройство, не исключающее вменяе-
мости, является основополагающим при-
знаком детоубийства. Именно ввиду того, 
что сознательно-волевая способность в 
полной мере отдавать отчёт в своих дей-
ствиях у субъекта снижена, равно как и 
способность руководить своими действи-
ями, законодатель указал этот признак в 
составе преступления. Для квалификации 
имеет значение определение, каким об-
разом психическая аномалия повлияла на 
побуждение лица к совершению преступ-
ления и было ли это влияние вообще. Дан-
ное обстоятельство прямо закреплено в 
законе, а именно – в диспозиции статьи 
106 Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации. В отличие от первого и второго 

видов убийств матерью новорождённого 
ребёнка время совершения данного пре-
ступления в данном случае является вто-
ростепенным обстоятельством. 

При всех вышеописанных видах убий-
ства матерью новорождённого ребёнка 
психофизиологическое состояние жен-
щины может отличаться и иметь свои осо-
бенности для каждого вида, но при любом 
из видов детоубийства мать полностью не 
утрачивает критерий осознания и пони-
мания окружающего её мира и происхо-
дящих событий. 

За период с 2021 по 2022 г. г. из числа 
проанализированных 423 материалов за 
совершение убийства детей и причине-
ние им тяжкого вредя здоровью, повлёк-
шего наступление смерти, привлечены 
143 лица, из них 30 признаны невменяе-
мыми в связи с психическими заболева-
ниями и освобождены от уголовной ответ-
ственности с применением в отношении 
них принудительных мер медицинского 
характера. 

В этой связи необходимо отметить, 
что нередко психически больные лица 
(как правило, одинокие матери) на протя-
жении длительного времени проживают 
совместно со своими детьми в отсутствие 
других лиц (супругов, родственников), 
способных своевременно обратиться за 
помощью к психиатрам, оказать помощь в 
уходе и воспитании детей. При этом 
врачи-психиатры, наркологи, у которых 
такие лица состоят на учёте, не могут 
направлять соответствующую информа-
цию о возможном неадекватном, агрес-
сивном либо депрессивном поведении 
таких лиц в правоохранительные и другие 
государственные органы, занимающиеся 
охраной детей, поскольку ограничены за-
конодательством о врачебной тайне. Име-
ющиеся у больных лиц родственники, зна-
комые, соседи, коллеги, достоверно зная о 
том, что ребёнок остаётся наедине с пси-
хически больным человеком, поведение 
которого непредсказуемо, бывают абсо-
лютно равнодушны к данной проблеме. 

Как правило, основными причинами 
убийств детей и жестокого обращения с 
ними являются неустроенность семейной 
жизни, отсутствие поддержки со стороны 
отца ребёнка и помощи со стороны род-
ственников, тяжёлое материальное поло-
жение семьи. Очевидно, что совершенные 
преступления в отношении детей в подав-
ляющем большинстве напрямую связаны 
с деградацией личности так называемых 
родителей на фоне злоупотребления 
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спиртными напитками, наркотической за-
висимости [7]. 

Проблема убийства матерью своего 
новорождённого ребёнка (ст. 106 УК РФ), 
вызывающая множество споров в среде 
юристов и в обществе, требует более тща-
тельного законодательного подходя к ква-
лификации таких действий. 

Из проанализированных материалов 
установлено, что наиболее типичными 
субъектами данного преступления явля-
ются незамужние неработающие жен-
щины в возрасте от 20 до 30 лет, как пра-
вило, ранее рожавшие и имеющие 1-2 де-
тей, употребляющие алкоголь или нарко-
тические средства, ведущие аморальный 
образ жизни, вступающие в беспорядоч-
ные половые отношения. Проведёнными 
судебными психолого-психиатрическими 
экспертизами у вышеуказанных женщин 
выявлено наличие длительной психотрав-
мирующей ситуации либо психических 
заболеваний. И только в 2-х случаях (из 
проанализированных 85) матери, совер-
шившие убийство своих новорождённых 
детей, находились в состоянии эмоцио-
нального напряжения, вызванного дли-
тельной психотравмирующей ситуацией. 

Исходя из анализа вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что решение изба-
виться от ребёнка в большинстве случаев 
является заранее обдуманным, а само 
убийство - хладнокровно спланирован-
ным и исполненным с особым цинизмом. 
Подавляющее большинство женщин, 
узнав о своей беременности, в специали-
зированные медицинские учреждения не 
обращались, на учёт по беременности не 
вставали, образ жизни и поведения не ме-
няли, от пагубных пристрастий не отказы-
вались; скрывали беременность вплоть до 
родов; к предстоящему появлению ре-
бёнка не готовились, а напротив, местом 
предстоящих родов избирали уединён-
ные, не приспособленные для этих целей 
места, исключающие присутствие посто-
ронних лиц, которые могли бы оказать не-
обходимую помощь для сохранения 
жизни ребёнка; после родов и убийства 
ребёнка предпринимали действия, 
направленные на скрытие трупа, что 

указывает на наличие у них прямого 
умысла на убийство новорождённого ре-
бёнка. 

Учитывая приведённые обстоятель-
ства, диспозиция ст. 106 УК РФ, по нашему 
мнению, нуждается в изменении. Пред-
ставляется целесообразным оставить в 
данной статье уголовную ответственность 
за убийство матерью новорождённого ре-
бёнка во время или сразу же после родов 
только при условии наличия психотрав-
мирующей ситуации или в состоянии пси-
хического расстройства, не исключаю-
щего вменяемости, а убийства матерью 
новорождённого ребёнка во время или 
сразу же после родов без этих признаков 
следует рассматривать как умышленное 
убийство с отягчающими обстоятель-
ствами, т.е. по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, что, 
несомненно, будет являться превентив-
ной мерой [2]. 

Следует отметить, что в Российской 
Федерации до настоящего времени нет 
закона, направленного на противодей-
ствие насилию в семье. С середины 90-х 
годов в Государственной Думе РФ нахо-
дился проект Федерального закона «Об 
основах социально-правовой защиты от 
насилия в семье», внесённый на рассмот-
рение комитетом по делам женщин, се-
мьи и молодёжи, который многократно 
обсуждался в соответствующих комис-
сиях и комитетах думы, корректировался, 
видоизменялся, однако так и остался не-
рассмотренным. 

Необходимость в принятии данного 
закона очевидна, поскольку ни один дру-
гой закон не регулирует деятельность по 
выявлению случаев насилия в семье, не 
учитывает и не конкретизирует формы 
этого насилия = психического, физиче-
ского, сексуального – которое чаще всего 
и направлено в отношении детей; не ре-
гламентирует порядок принятия мер по 
выявленным случаям. 

Приоритетом цивилизованного госу-
дарственного развития России должно 
стать, прежде всего, создание матери-
ально благополучной, духовно и интел-
лектуально обеспеченной семьи, где бу-
дут расти здоровые и счастливые дети. 
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Преступность несовершеннолетних 

формируется под влиянием тех же факто-
ров, что и преступность в целом. По про-
цессам, происходящим в молодёжной 
среде, мы можем с большей вероятностью 
судить о том, каким будет наше общество 
в перспективе, в том числе, спрогнозиро-
вать развитие преступности. Молодое по-
коление – источник социального разви-
тия, а нарушения уголовного закона ли-
цами, не достигшими совершеннолетия, и 
их распространённость не только свиде-
тельствуют о существующих недостатках 
воспитания, условий для интеграции мо-
лодёжи в жизнедеятельность общества, 
но и выступают в качестве прогностиче-
ской характеристики преступности в госу-
дарстве [1, С. 455-460]. 

Дети относятся к числу наименее за-
щищённых социальных групп. Уровень 
криминальной поражённости этой части 
населения в современный период доста-
точно высокий. Поэтому профилактика 
преступности как защита от неё наиболь-
шее значение имеет именно в отношении 
несовершеннолетних. 

В нашей стране специальные меры 
предупреждения и наказания применя-
ются к несовершеннолетним лишь после 
совершения ими преступлений. Однако 
лица, совершающие противоправные 

деяния в раннем возрасте, значительно 
труднее поддаются исправлению, форми-
руя в дальнейшем значимый ресурс для 
взрослой и рецидивной преступности. 

В научной литературе выделяют сле-
дующие факторы преступности несовер-
шеннолетних [2, С.153]: неудовлетвори-
тельные условия воспитания детей в се-
мье; недостаточная помощь родителям в 
воспитании детей со стороны школьных 
педагогов и общественности; низкий уро-
вень воспитательной работы в школах; от-
резанность детей от духовной жизни; от-
сутствие общей идеологии. Вышепере-
численные факторы, порождающие пре-
ступность в современной России, объяс-
няются недостатками воспитания, образо-
вания и веры. На наш взгляд, основным 
средством предупреждения преступле-
ний может являться совместное воспита-
ние и образование, которое должно осу-
ществляться семьёй и государством. Се-
мья отвечает за формирование в детях 
чувства долга и ответственности. Государ-
ство же должно позаботиться о развитии 
положительных задатков ребёнка, кото-
рые в результате надлежащего образова-
ния могут быть обращены на пользу обще-
ства. 

Особая роль в предупреждении пра-
вонарушений несовершеннолетних 
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должна отводиться школе. Усиление пе-
дагогизации уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства путём 
расширения воспитательного влияния 
могло бы способствовать предупрежде-
нию преступлений несовершеннолетних. 
В частности, далеко не все подростки 
знают о том, с какого возраста наступает 
уголовная ответственность. Не все дети 
имеют представление, что за преступле-
ние они понесут самостоятельную уголов-
ную ответственность. Примерно треть 
подростков, совершивших преступление, 
не знали, что совершают преступление, а 
о том, что их действия нарушают закон, 
они узнавали уже от полицейских [3]. 
Единственный предмет в школе, где дети 
сталкиваются с понятием преступления – 
обществознание, содержание которого не 
ориентировано на подростков. Содержа-
ние учебников соответствует действую-
щим образовательным стандартам, но не 
отвечает требованиям актуальности. Вид-
ные государственные деятели высказыва-
лись по этому поводу: «Наше общество – 
это общество правовых нигилистов, а ны-
нешний учебник обществознания для 
школы этой ситуации не исправляет: в ны-
нешнем виде он вообще никому не ну-
жен» [4]. Неприемлемо низкое качество 
всех учебников обществознания из Феде-
рального списка, по которым учат детей… 
Не дай Бог, если написанное там осядет в 
головах школьников» [4]. 

На наш взгляд, в обязательный пере-
чень изучаемых в школе предметов 

необходимо добавить дисциплину «лич-
ная правовая грамотность», которая по-
могла бы школьникам освоить необходи-
мый минимум знаний для самостоятель-
ного разрешения множества вопросов, 
возникающих в жизни в самых разных 
сферах, и предостерегла бы от соверше-
ния преступлений и иных правонаруше-
ний. Старшеклассникам в рамках указан-
ной дисциплины необходимо изучать ос-
новы жилищного, трудового права, а 
также права на образование, так как при 
окончании школы дети часто сталкива-
ются с нарушением их прав в указанных 
сферах. Преподаватели данной дисци-
плины должны иметь педагогическое и 
юридическое образование. 

В ранней профилактике образова-
тельные учреждения играют важную роль, 
они закладывают необходимые для жизни 
знания. Насколько полезной и правомер-
ной будет эта жизнь для общества, опре-
деляется количеством и качеством вло-
женного багажа. Право и неблагоприят-
ные последствия нарушения законов 
должны изучаться и преподаваться детям. 
Введение отдельной дисциплины поло-
жило бы начало правового освещения, что 
вскоре отразилось бы на формировании 
правосознания детей. Данное предложе-
ние должно финансироваться как на фе-
деральном, так и региональном уровне. 
Ведь серьёзный успех в борьбе с детской 
преступностью может быть достигнут 
лишь дружными, развитыми усилиями об-
щества и государства. 
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Сегодня стало ясно, что уровень кри-

минализации отношений, складываю-
щихся в процессе формирования и ис-
пользования бюджетных средств, очень 
высок. В то же время в действующем Уго-
ловном кодексе Российской Федерации 
отсутствуют специальные положения, 
предусматривающие прямую ответствен-
ность за общественно опасные проступки 
в государственной сфере. В последние 
годы распределение и использование 
бюджетных средств оказались зоной по-
вышенной криминальной активности. 
Ежегодно во всех регионах страны фикси-
руется множество фактов хищения бюд-
жетных средств. 

С ростом активности криминальных 
явлений наносится ущерб бюджетной си-
стеме Российской Федерации. Поэтому 
Счётная палата Российской Федерации 
отмечает, что наибольшая доля в общем 
количестве выявленных нарушений при-
ходится на нарушения, допущенные при 
составлении и использовании федераль-
ного бюджета и при осуществлении госу-
дарством (муниципалитетами) закупок и 
закупок юридических лиц (млрд. 
руб./число) - 278,9 млрд. руб. (54% от об-
щего числа нарушений) и нарушений по 
учёту, составлению и представлению бух-
галтерской (финансовой) отчётности - 78,2 
млрд. руб. (15,1% от общего числа наруше-
ний). 
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Согласно УК РФ, к преступлениям в 
сфере бюджетных и внебюджетных 
средств относятся следующие четыре 
вида деяний: уклонение физического 
лица от уплаты налогов, сборов и (или) фи-
зического лица - плательщика страховых 
взносов – от уплаты страховых взносов 
(статья 198); уклонение от уплаты налогов 
или перечисление страховых взносов ор-
ганизаций в государственные внебюд-
жетные фонды (статья 199); уклонение от 
уплаты таможенных платежей, взимаемых 
организациями или физическими лицами 
(статья 194); нарушение правил ввоза в 
государство драгоценных металлов и дра-
гоценных камней (статья 192). В связи с 
этим разумно предположить, что защита 
вопросов бюджетного права должна стать 
одним из приоритетов законодательной 
власти, например, путём отнесения бюд-
жетного права к уголовно-правовой 
охране.  

Исходя из характера преступлений 
против бюджета, в качестве общих объек-
тов следует выделить сферу экономики. В 
то же время конкретной целью этих пре-
ступлений является навязывание финан-
совой деятельности государственным ор-
ганам и органам местного самоуправле-
ния, т. е. осуществление фискальной поли-
тики государства путём создания, пере-
распределения и использования центра-
лизованных финансовых учреждений, 
действий такого учреждения с целью де-
централизации фондовых средств, необ-
ходимых для обеспечения выполнения 
задач и функций государства. 

Таким образом, преступление в бюд-
жетной сфере является общественно 
опасным деянием, нарушающим установ-
ленный порядок ведения государствен-
ной финансовой деятельности, т. е. фор-
мирования, распределения и использова-
ния централизованных средств, предна-
значенных для государства, осуществле-
ния государственной и местной властью 
своих обязанностей и функций. В. С. Соло-
вьёв справедливо указывает на то, что в 
действующем Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации нет специальной нормы, 
предусматривающей прямую ответствен-
ность за общественно опасные проступки 
в государственной сфере. Соответ-
ственно, выявленные правоохранитель-
ными органами нарушения квалифициру-
ются по различным конфигурациям в за-
висимости от наличия в совершённых де-
яниях таких признаков, как злоупотребле-
ние должностными полномочиями, 

мошенничество, хищение и нецелевое ис-
пользование бюджетных средств [2, С. 66]. 

Таким образом, подтверждается 
предположение о том, что преступность в 
государственном секторе не ограничива-
ется структурой Раздела VIII «Преступле-
ние в сфере экономики» УК РФ, а является 
элементом общественных отношений, со-
ставляющих предмет уголовных правона-
рушений таких разделов, как особенная 
часть УК РФ: 1) раздел IX «Преступления 
против общественной безопасности и 
нравственности»; 2) раздел X «Преступле-
ния против государственной власти». 

На основании изложенного можно 
сделать вывод о необходимости измене-
ния уголовного законодательства Россий-
ской Федерации в целях совершенствова-
ния охраны общественных отношений, 
складывающихся в процессе формирова-
ния, распределения и использования це-
левых централизованных средств для вы-
полнения государственных и муници-
пальных обязанностей, а также в целях 
преасечения общественно опасных пра-
вонарушений в государственном секторе 
и создания специальных структур, возла-
гающих непосредственную ответствен-
ность за их кодификацию в отдельный 
раздел уголовно-исполнительной си-
стемы. 

Комплекс мер по предупреждению 
преступлений, связанных с подрывом эко-
номики, означает качественную стабиль-
ность финансово-экономических рынков, 
восстановление социальной справедли-
вости, укрепление морально-этических 
устоев людей. Все специальные меры, 
разрабатываемые государствами для 
быстрого и эффективного предотвраще-
ния экономической преступности, экс-
перты делят на две группы. 

Общесоциальные меры по предупре-
ждению преступности в экономической 
сфере строятся на эффективной нацио-
нальной экономической политике. Это 
означает устранение влияния теневой 
экономики на финансовые и экономиче-
ские рынки. Такой подход может значи-
тельно снизить риск возникновения эко-
номических проблем и предотвратить 
распространение преступности, связан-
ной с финансовыми махинациями. Ком-
плекс общесоциальных мер, основанный 
на качественных криминологических про-
гнозах и использующий результаты для 
прогнозирования и нейтрализации кри-
минальной вероятности отдельных 
направлений экономической политики, 
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помогает разрабатывать тактику и страте-
гии для теневых рынков. Опытные специ-
алисты разрабатывают нормативные пра-
вовые акты, которые служат методом 
борьбы с преступностью в сфере эконо-
мики, позволяющим предотвратить появ-
ление незаконно организованных компа-
ний и оплотов бизнеса. 

Большое значение для предотвраще-
ния экономических преступлений имеет 
виктимологический аспект профилакти-
ческих мероприятий. Так как большин-
ство граждан не обладает достаточными 
знаниями в сфере финансово-хозяйствен-
ных операций, необходимо своевременно 
предоставлять важную информацию о су-
ществующих схемах финансово-экономи-
ческого мошенничества, чтобы избежать 
различных неприятностей при заключе-
нии договоров, это очень важно для за-
ключения договора купли-продажи и др. 

К настоящему времени опытными 
специалистами разработан ряд общесо-
циальных мер по предупреждению прак-
тически всех видов экономической пре-
ступности, однако в условиях неустойчи-
вого состояния современной экономики 
они пришли в полную негодность, приме-
нить их пока не представляется возмож-
ным. Работа в этом направлении продол-
жается, поэтому в ближайшее время могут 
появиться положительные результаты. 

Использование криминологических 
мер направлено на частичную или пол-
ную нейтрализацию тех условий, которые 
способствуют возникновению незакон-
ных формирований, занимающихся фи-
нансово-экономическими махинациями. 
Как правило, в криминологическую раз-
работку берутся сомнительные предприя-
тия и компании, а также граждане, про-
фессиональная деятельность которых вы-
зывает подозрение у сотрудников отдела 
борьбы с экономическими преступлени-
ями. Криминологические меры предот-
вращения экономических преступлений 
применяются только на законных основа-
ниях. Любой обыск, изъятие финансовой 
документации или налоговая проверка 
может быть проведена лишь при условии 
наличия разрешительных документов и в 
строго установленное время. Криминоло-
гические методы предотвращения счита-
ются более эффективными, нежели обще-
социальные и позволяют добиться каче-
ственных результатов в максимально сжа-
тые сроки. 

Преступления в области бюджетиро-
вания и государственных внебюджетных 

фондов являются общественно опасными 
деяниями, непосредственно нарушаю-
щими отношения по обеспечению форми-
рования бюджета Российской Федерации 
и государственных внебюджетных фон-
дов, ответственность за которые преду-
смотрена ст. 192, 194, 198, 199, уголовного 
кодекса Российской Федерации [6]. 

Формирование доходной части бюд-
жета Российской Федерации и внегосу-
дарственного бюджета происходит из 
различных источников. Одним из важней-
ших является бюджет в виде налогов и та-
моженных платежей физических и юри-
дических лиц, драгоценных металлов и 
камней, добытых из недр, и вторичного 
сырья, поднятых, обнаруженных или полу-
ченных. Непоступление внебюджетных 
государственных средств в виде индиви-
дуальных и институциональных страховых 
взносов в бюджет и государственные вне-
бюджетные фонды наносит серьёзный 
вред государству и обществу, в том числе, 
затрудняет реализацию государственных 
социально-экономических программ и 
нарушает интересы граждан. Законода-
тельными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации ре-
гламентируется порядок поступления 
этих средств в бюджет и государственные 
внебюджетные фонды, размеры которых 
регулируются физическими и юридиче-
скими лицами путём предоставления со-
ответствующих средств в бюджет и внеш-
ние фонды. Обязательство вносить свой 
вклад в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами.  

Причины экономической преступно-
сти коренятся во всех сферах жизни обще-
ства: экономической, социальной, полити-
ческой и духовной. Особое значение эко-
номики как социального института, обес-
печивающего относительную устойчи-
вость общественных отношений, связано 
с тем, что материальное производство и 
отношения по разделению труда, обмену, 
обращению, распределению материаль-
ных благ представляют собой основу гос-
ударственно-правовых и идеологических 
представлений общества, а также соответ-
ствующих этим представлениям осталь-
ных социальных институтов. 

В числе первоочередных общегосу-
дарственных мер по предупреждению 
экономической преступности - укрепле-
ние роли государственной власти, повы-
шение доверия к её институтам, рациона-
лизация механизма выработки решений и 
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формирования экономической политики 
в сфере кредитно-финансовых отноше-
ний, создание условий для «включения» 
защитных механизмов, основанных на ры-
ночном саморегулировании и препят-
ствующих развитию дестабилизирующих 
тенденций. 

Эти меры могут принести результаты 
во взаимодействии с мерами по форми-
рованию нравственного, правового, эко-
номического сознания населения. Важно 
укрепление финансового, экономиче-
ского контроля, обеспечение неотврати-
мости установленной законом 

ответственности за экономические пре-
ступления. В настоящее время эта пре-
ступность приобретает всё большую об-
щественную опасность, поскольку именно 
сфера экономики испытывает сегодня 
настоящий «шквал атак» со стороны пред-
ставителей криминала. 

Экономическая безопасность зависит 
от выработанной и реализуемой в кон-
кретных действиях политики борьбы с 
преступностью в целом. Важно обеспечи-
вать экономико-социальную и кримино-
логическую обоснованность такой поли-
тики, проводить её в рамках закона. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ХИЩЕНИЙ И НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Аннотация. Актуальность данной научной статьи обусловлена тем, что в данный мо-

мент происходит бурный рост технологического процесса и как следствие этого роста всё 
чаще совершаются преступления, непосредственно связанные с кражей персональных 
данных. Объектом исследования является совокупность урегулированных нормами права 
общественных отношений, складывающихся в процессе становления, реализации и обес-
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Персональные данные – любая ин-

формация, относящаяся к прямо или кос-
венно определённому или определяе-
мому физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных). Кража персональных 
данных представляет собой преступное 
деяние, связанное с «присвоением лично-
сти» другого лица с целью получения кре-
дита, кредитных карт в банках или магази-
нах, кражи денег с существующих счетов 
этого лица, подачи заявок на кредиты на 
имя этого лица, создания счетов в комму-
нальных компаниях, аренды автомобилей, 
подачи заявок на банкротство или даже 
получение работы. Во всех случаях такое 
хищение считается преступлением «бе-
лых воротничков». 

Исходя из федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-
ных», персональными данными будет яв-
ляться любая информация, которая прямо 
или косвенно относится к субъектам (фи-
зическим лицам) персональных данных [1]. 
К персональным данным относят следую-
щие: фамилию, имя, отчество; место, дату 
рождения; место постоянной или времен-
ной регистрации; информацию о судимо-
сти; сведения о заработной плате; пас-
портные данные, СНИЛС, ИНН; биометри-
ческие данные. Персональные данные 
подразделяют на общие (персональные 
данные, которые находятся в общем до-
ступе в Интернете), специальные (инфор-
мация о расе, национальности и религии), 
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биометрические (отпечатки пальцев, ге-
нетическая информация, образцы голоса, 
фотографии) и иные. В обработку персо-
нальных данных входят: сбор, передача, 
запись, хранение, извлечение, изменение, 
анализ, удаление и другие. 

Законодательство Российской Феде-
рации имеет недостаточное количество 
законодательных актов для регулирова-
ния преступлений с персональными дан-
ными, так как существует множество про-
тивоправных ситуаций, в которых законо-
дательство не может регулировать ввиду 
своей неполноты и недоработанности. В 
качестве примера неполноты и недорабо-
танности законодательства можно ска-
зать, что в 2018 году группа депутатов 
внесла на рассмотрение в Госдуму по-
правки в №149-ФЗ, где вводились такие 
определения, как «большие пользова-
тельские данные», «оператор больших 
пользовательских данных», «обработка 
больших пользовательских данных» и дру-
гие. В итоге никаких поправок не было 
внесено, а законопроект всё ещё нахо-
дится на рассмотрении [2]. 

Рассмотрим законодательное регули-
рование охраны персональных данных, 
криминализацию посягательств на них в 
ряде государств. В целом, подходы разных 
стран к вопросам защиты неприкосновен-
ности частной жизни и индивидуальных 
свобод имеют много общего. Среди клю-
чевых элементов системы охраны персо-
нальных данных можно назвать следую-
щие: ограничение объёма запрашивае-
мых персональных данных; создание ме-
ханизмов, позволяющих индивидууму 
узнавать о наличии в обращении и о со-
держании его персональных данных; ука-
зание реквизитов лиц, несущих ответ-
ственность за соблюдение соответствую-
щих правил и решений, касающихся 
неприкосновенности частной жизни. При 
этом существуют различия в националь-
ных подходах, которые касаются таких ас-
пектов, как лицензионные требования и 
механизмы контроля в форме специаль-
ных органов надзора (инспекций по про-
верке персональных данных). В качестве 
примеров можно указать различия в кате-
горизации данных, не подлежащих раз-
глашению. 

Республика Казахстан первой из 
стран Евразийского экономического со-
юза регламентировала уголовное наказа-
ние за непосредственное нарушение за-
конодательства о персональных данных. 
После принятия Закона от 21 мая 2013 г. № 

94-V «О персональных данных и их за-
щите» в ст.147 Уголовного кодекса Респуб-
лики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V 
были внесены изменения, согласно кото-
рым преступными стали признаваться де-
яния, связанные с несоблюдением мер по 
защите персональных данных лицом, на 
которое возложена обязанность принятия 
таких мер, если эти деяния причинили су-
щественный вред правам и законным ин-
тересам лиц. При этом под существенным 
вредом понимается, в том числе, наруше-
ние конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина. К иным уголовно нака-
зуемым деяниям относится причинение 
существенного вреда правам и законным 
интересам лица в результате незаконных 
сбора и (или) обработки персональных 
данных. Квалифицирующими признаками 
являются: 

- совершение указанных деяний с ис-
пользованием служебного положения 
или специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получе-
ния информации, либо путём незаконного 
доступа к электронным информационным 
ресурсам, информационной системе или 
незаконного перехвата информации, пе-
редаваемой по сети телекоммуникаций, 
либо в целях извлечения выгод и получе-
ния преимуществ для себя или других лиц 
или организаций; 

- распространение сведений в пуб-
личном выступлении, прилюдно демон-
стрирующихся в произведении, в сред-
ствах массовой информации или с ис-
пользованием сетей телекоммуникаций. 
За совершение данного преступления 
предусмотрено уголовное наказание в 
виде лишения свободы на срок до семи 
лет. 

В Европейском союзе принято значи-
тельное число актов, регулирующих поря-
док обработки персональных данных и их 
защиту. В связи с этим внутреннее законо-
дательство стран–участниц ЕС детально 
регламентирует ответственность за нару-
шение законодательства о персональных 
данных. В Федеративной Республике Гер-
мании такая ответственность регулиру-
ется Законом от 14 января 2003г. «О за-
щите данных», который был принят в це-
лях реализации Директивы Европейского 
союза от 24 октября 1995 г. № 95/46/EC. Со-
гласно ст.44 указанного закона, преступ-
ными признаются умышленные либо не-
осторожные деяния лиц, которые без раз-
решения собирают или обрабатывают 
персональные данные, доступ к которым 
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ограничен, хранят персональные данные, 
которые находятся в ограниченном до-
ступе и не могут быть получены с помо-
щью установленной автоматизированной 
процедуры, извлекают личные данные, 
которые не являются общедоступными 
или получают такие данные для себя или 
других с помощью операций автоматиче-
ской обработки. 

Именно уголовная политика во мно-
гом определяет содержание общего 
уровня предупреждения преступности. 
Уголовная политика – сложный инстру-
мент регулирования общественных отно-
шений, поскольку включает долгосроч-
ные планы по реформированию и совер-
шенствованию уголовного законодатель-
ства. По мнению некоторых исследовате-
лей, влияние криминологии, изучающей 
преступность, её структуру, динамику, 
предлагающей стратегию борьбы с раз-
личными её видами на уголовную поли-
тику минимально. 

Сегодня мы можем наблюдать про-
блемы полноценной реализации самого 
эффективного инструмента предупре-
ждения преступности – социально-право-
вого контроля. Связано это с тем, что со-
зданная в Советской России система то-
тального централизованного партийного 
контроля за всеми сферами обществен-
ной жизни распалась вместе с СССР. Госу-
дарственные структуры, координирую-
щие и организующие социальный кон-
троль за преступностью, потеряли свою 
опору в широкой массе общественности и 
стали превращаться в сугубо репрессив-
ные органы. 

Соответственно необходимо разрабо-
тать новую стратегию общественного кон-
троля за изменяющейся преступностью, 
новыми, нетрадиционными её формами. 
Информационно-коммуникативные тех-
нологии предлагают новые возможности 
в реализации межличностного общения, 
поэтому традиционные способы социаль-
ного контроля должны гибко переориен-
тироваться с учётом этих новых компью-
терных особенностей. В том случае, если 
контроль построен на научно обоснован-
ных и практически выверенных законах, он 
оказывает заметное противодействие рас-
пространению преступности. 

В 152-ФЗ мерам по обеспечению без-
опасности персональных данных посвя-
щена статья 19, в которой, в том числе, ука-
зывается, что операторам следует обеспе-
чить установленные Постановлением 
Правительства №1119 от 01.11.2012 уровни 

защищённости ПДН, под которыми пони-
мается набор требований, нейтрализую-
щий определённые угрозы безопасности. 
Для моделирования этих угроз, т.е. по-
строения модели угроз (далее – МУ) и мо-
дели нарушителя, следует опираться на 
следующие нормативные правовые акты: 

- документ «Базовая модель угроз без-
опасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах 
персональных данных», который был раз-
работан и утверждён ФСТЭК России в 
2008 году; 

- методические рекомендации ФСБ 
РФ от 2015 года для определения угроз 
безопасности ПДН, предназначенные для 
государственных органов и операторов, 
использующих СКЗИ и разрабатывающих 
соответствующие МУ. 

Кроме этого, ФСТЭК России в 2015 году 
разработала проект «Методики определе-
ния угроз безопасности информации в 
информационных системах», которой по-
сле её утверждения смогут руководство-
ваться как операторы государственных 
информационных систем, так и частные 
компании. Следует отметить, что государ-
ственные информационные системы (да-
лее – ГосИС) определены в 149-ФЗ (ст.13 п.1) 
как федеральные информационные си-
стемы и региональные информационные 
системы, созданные на основании соот-
ветственно федеральных законов, зако-
нов субъектов Российской Федерации, на 
основании правовых актов государствен-
ных органов в целях реализации полно-
мочий государственных органов и обес-
печения обмена информацией между 
этими органами, а также в иных установ-
ленных федеральными законами целях [3]. 

Для решения проблемы неполноты 
законодательства в сфере персональных 
данных стоит пересмотреть все законода-
тельные акты, которые регулируют дан-
ную сферу, так как с течением времени 
они утратили свою эффективность для 
раскрытия преступлений, связанных с 
персональными данными, ввиду техноло-
гического прогресса и не несут эффектив-
ного использования. Стоит изучить пре-
ступления, которые как-либо затрагивают 
противоправность действий с персональ-
ными данными, и рассмотреть опыт запад-
ных стран в данной сфере и выявить поло-
жительные решения, которые стоит вклю-
чить в законодательство Российской Фе-
дерации для качественного урегулирова-
ния преступлений, которые связаны с 
персональными данными. Так же стоит 
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отметить, что стоит переработать уже име-
ющиеся законодательные акты, привести 
их в порядок для эффективного использо-
вания. 

Не стоит забывать о правовой грамот-
ности населения. Стоит проводить инфор-
мационную политику, в которой предста-
вители государства будут информировать 
о видах данных преступлений и о методах 
защиты. Развитие нормативно-правовой 
базы должно остановить систематическое 
хищение и продажу персональных 

данных граждан, что поможет снизить 
уровень преступности и напряжённости в 
обществе. 

Исходя из вышесказанного можно 
сделать вывод, что данная ситуация с за-
конодательством нуждается во внимании, 
и стоит принять меры по доработке и вве-
дению новых законодательных актов, ре-
гулирующих данную сферу, ужесточения 
мер наказания за совершения преступле-
ний с персональными данными. 
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Довольно часто общество задаётся во-

просами: почему же человек совершает 
преступление? Какие у него мотивы? Чем 
обусловлена жестокость и безжалост-
ность, и как устранить эту проблему сей-
час? Личность преступника многогранна. 
Влияют не только внешние факторы, та-
кие, как социум, но и внутренние. Вопрос 
о том, рождаются преступниками или ста-
новятся, является одним из самых дискус-
сионных на протяжении столетий. 

Ю.В. Чуфаровский [1, С. 9] в своих тру-
дах выделил три направления исследова-
ний психологии личности: путём анализа 
результатов и продуктов её деятельности, 
изучения формирования психики лично-
сти в процессе её воспитания и обучения, 
исследования патологических изменений 
психологической деятельности. 

Обращаясь ко второму направлению 
исследования, стоит упомянуть такой тер-
мин, как ген. Ген – это наследственный 
фактор, который несёт информацию об 
определённом признаке или функции ор-
ганизма и который является структурной 
и функциональной единицей наслед-
ственности. Неоднократно многие учёные 
в области психологии и криминологии 
выдвигали теории о таком явлении, как 
ген преступности, то есть наличии 

непосредственной связи между наслед-
ственностью и склонностью к преступ-
ному поведению. Невольно вспоминается 
библейская мудрость: «За грехи отцов от-
вечают дети». 

Одним из именитых сторонников дан-
ной теории является итальянский психи-
атр Чезаре Ломброзо (1835–1909 гг.). Лом-
брозо утверждал, что преступники – это 
люди «особой породы», ненормальной 
психологической организации, а совер-
шаемые ими преступления – ничто иное, 
как следствие их врождённых особенно-
стей [2, С. 32]. 

Впрочем, открытия Ломброзо были 
опровергнуты ещё при его жизни. Генетик 
А. П. Акифьев считал, что человек не рож-
дается преступником – просто существуют 
генотипы, формирующие социальную 
ориентацию, которая в определённых 
условиях подталкивает на преступление, 
в другой обстановке человек его никогда 
бы не совершил. Своим утверждением он 
отрицает не только мнение Ч. Ломброзо, 
но также ряд других известных теорий, в 
том числе, и «хромосомную теорию пре-
ступности»: она гласит, что наличие у муж-
чин комбинации хромосом XYY является 
существенным условием для формирования 
преступного поведения личности. Таким 
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образом, с течением времени всё меньше 
и меньше внимания и значимости стало 
придаваться биологическим аспектам де-
терминации преступности ввиду отрица-
тельного успеха плодов учёных. 

Однако не отрицается факт того, что 
преступное поведение личности действи-
тельно имеет место быть в уголовном за-
коне. Психика всегда включена в преступ-
ную деятельность. Согласно ст. 14 Уголов-
ного кодекса Российский Федерации, 
«преступлением признаётся виновно со-
вершённое общественно опасное деяние, 
запрещённое настоящим Кодексом под 
угрозой наказания» [3]. То есть следует 
сделать вывод о том, что психика личности 
выступает как связующее звено отдель-
ных действий конкретного лица, через 
неё достигается единство в регуляции 
этих действий и поведения в целом. Зако-
нодательное понятие преступления непо-
средственно исходит из волевого харак-
тера преступного поведения. 

В современности используются но-
вые методы современных учёных для ак-
тивной борьбы с преступностью. Тем не 
менее, возникает острый вопрос об ис-
пользовании усовершенствованных вер-
сий устаревших теорий, ведь учитывая 
развитие технологий и значительный рост 
внимания прикладным наукам, может 
быть, комбинация старого и нового при-
вела бы к успешным открытиям в области 
противодействия преступным угрозам не 
только в Российской Федерации, но и во 
всём мире в целом. 

На сегодняшний день большой про-
цент преступлений относится к интернет-
мошенничеству. По данным Генпрокура-
туры РФ [4], почти 1,2 миллиона правона-
рушений было зарегистрировано в Рос-
сии за первые семь месяцев 2022 года, и 
каждое четвёртое преступление непо-
средственно связано с цифровыми техно-
логиями. 

Из-за роста киберпреступности гло-
бальная информационная сеть «Интер-
нет» стала неким «ненавистным врагом 
современности». Однако Интернет не 
стоит считать только способом и сред-
ством совершения преступления: с его 
помощью можно реабилитировать старые 
идеи и обеспечить им реальное воплоще-
ние. 

Стоит обратиться к одному печально 
известному явлению двадцатого века – ев-
генике. Евгеника – учение о селекции 
применительно к человеку, а также о пу-
тях улучшения его наследственных 

свойств. Учение было призвано бороться 
с явлениями вырождения в человеческом 
генофонде. Евгеника была признана лже-
наукой ввиду её дискредитации, якобы 
она является проявлением расизма и 
изобретением нацистов. Отрицая данный 
миф, в 1883 году именно англичанин 
Френсис Гамильтон (двоюродный брат 
Чарльза Дарвина) обосновал это учение. 
Советский биолог и генетик Ю. А. Филип-
ченко поддержал эту теорию: под его ру-
ководством было создано некое «Бюро по 
евгенике» [5, С. 6]. Перед данным отделом 
были поставлены следующие задачи: изу-
чение вопросов наследственности чело-
века путём анкетирования и специальных 
исследований; поднятие грамотности 
населения, его осведомлённости о зако-
нах наследственности, о евгенике путём 
брошюр и книг; все желающие, заинтере-
сованные в собственной наследственно-
сти, должны получать консультации от 
специалистов. 

Филипченко больше опирался на изу-
чение наследования одарённости, и дан-
ный метод позволил ему выявить соци-
ально-демографические особенности не 
только интеллигенции, но и простого со-
ветского народа. С учётом современных 
технологий и возможностей евгенику 
можно было бы усовершенствовать и ис-
пользовать как прикладную науку, изуча-
ющую преступную сферу. Например, как 
раз-таки с помощью сети «Интернет» 
можно создать собственную программу, 
современное «Бюро по евгенике», кото-
рое будет бороться не с ошибками в гено-
фонде, а с укоренением психических и 
психологических травм, формирующих 
будущего преступника. Диагностика гена 
преступности на ранних этапах жизни 
позволяет предотвращать рост преступ-
лений благодаря консультациям и реко-
мендациям специалистов, обученных и 
подготовленных для выполнения постав-
ленной задачи. Отсутствие принуждения 
и информирование общества о пользе 
этого способа не будет препятствовать ос-
новным Конституционным правам граж-
данина. 

Вопрос действенности метода явля-
ется крайне дискуссионным, но век циф-
ровизации позволяет нам определить 
курс на доработку умерших теорий, кото-
рые возможно претерпели неудачу вслед-
ствие дефицита нужного технического 
оборудования и знаний в различных науч-
ных областях (биологии, криминологии, 
психологии). 
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Таким образом, несмотря на много-
численные опровержения различных тео-
рий наследственности, не стоит отрицать 
тот факт, что гена преступности не суще-
ствует совсем. В ХХI веке реабилитация 

исследований, касающихся психического 
состояния преступника, могут дать совсем 
иной результат, конечно, при условии от-
броса стереотипности и пренебрежений 
в отношении инноваций. 
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Поскольку страны сталкиваются с не-

оспоримыми чрезвычайными ситуаци-
ями, концентрацией власти «в одних ру-
ках», ущемлением основных прав и сво-
бод, а в экономику вкладываются большие 
суммы денег для смягчения кризиса, 
очень важно, чтобы борьба с коррупцией 
была упорядочена во всех процессах. 
Оценка уровня распространённости кор-
рупции в различных сферах обществен-
ных отношений, установление причин 

и условий, мотивов проявления корруп-
ционных отношений способствуют выяв-
лению пробелов в законодательном регу-
лировании противодействия коррупции, 
проблем, возникающих в практике их реа-
лизации, а также недостатков в организа-
ционном, ресурсном, идеологическом 
обеспечении этой деятельности и, соот-
ветственно, выработке мер, адекватных 
возможностям и потребностям современ-
ного общества. 
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Пандемия послужила катализатором 
коррупции, которая поспособствовала 
ещё большему ослаблению систем здра-
воохранения, государственных и право-
охранительных органов, сектора закупок 
и НИОКР. Это, в свою очередь, подрывает 
справедливое, эффективное и равноправ-
ное реагирование на чрезвычайные ситу-
ации. События последних лет сформиро-
вали благоприятные условия для совер-
шения коррупционных преступлений в 
различных сферах государственного 
управления. 

Одним из наиболее подверженных 
коррупции видов государственной дея-
тельности являются государственные за-
купки. Причинами являются объём сделок 
и финансовые интересы, поставленные на 
карту, а также сложность процесса, тесное 
взаимодействие между чиновниками, 
бизнесом и множеством заинтересован-
ных сторон. В условиях пандемии и пост-
пандемийный период возрос риск непра-
вомерного присуждения контрактов аф-
филированным лицам, особенно в усло-
виях срочности и непрозрачности заку-
почных процедур. 

Анализ законодательства, регламен-
тирующего деятельность, связанную с 
контрактной системой закупок, свиде-
тельствует о том, что данная деятельность 
далека от совершенства. Принятые зако-
нодательные акты [1] только заложили ос-
нову современной системы закупок. Тре-
бования, предъявляемые нормативными 
правовыми актами к государственному 
контракту, сложны и многообразны. В 
связи с этим система закупок подвержена 
коррупционным проявлениям, которые 
наносят значительный ущерб интересам 
общества, подрывают авторитет России 
на мировой арене. 

Вследствие нехватки персонала и 
оборудования, граждане чаще прибегают 
к подкупу для получения приоритетного 
доступа к услугам. Злоупотребление пол-
номочиями при оказании медицинских 
услуг содействует повышению рисков 
фальсификации медицинских продуктов, 
а также медицинских документов. Взяточ-
ничество в здравоохранении делает ме-
дицинские услуги дороже и менее каче-
ственными, что приводит к неравному до-
ступу к медицинской помощи, особенно 
для более уязвимых слоёв населения, 
подрывая доверие пациентов к медицин-
ским услугам. Кроме того, это искажает 
конкуренцию и имеет серьёзные финан-
совые последствия для государственных 

медицинских страховщиков, а значит, и 
для государственного бюджета. 

Основу оборонных технологий со-
ставляют разработки, которые появились 
до 1993 г. и даже в советское время. Более 
50% уникальных технологий, обеспечива-
ющих потребности производства (модер-
низации) находящихся на вооружении ос-
новных образцов вооружения, военной и 
специальной техники, утрачены и требуют 
восстановления. 

Большая часть оснащения физически 
и морально устарела, а естественная 
убыль не компенсируется закупками. Не-
совершенство применяющихся механиз-
мов финансирования и коррупционные 
проявления в данной сфере приводят к 
весьма болезненным последствиям для 
государства. Даже если мы примем пози-
цию, что основной целью бизнеса явля-
ется извлечение прибыли, использование 
коррупции для её максимизации приве-
дёт к негативным последствиям для ком-
пании, таким, как снижение морального 
духа сотрудников, снижение производи-
тельности, потеря доверия акционеров и 
инвесторов, а также ущерб репутации и 
деловым отношениям. 

Увеличивается вероятность подкупа 
юридическими лицами с целью активиза-
ции замедлившихся из-за вводимых огра-
ничений бизнес-процессов, а также фаль-
сификации документов, необходимых для 
получения помощи со стороны государ-
ства, лицензий и разрешений.  

Недобросовестная конкуренция: ком-
пания, предлагающая взятку, получает не-
справедливое преимущество перед сво-
ими конкурентами, чьи продукты и услуги 
даже не будут рассматриваться. Некото-
рые компании платят взятки, чтобы полу-
чить преимущества, другие могут не же-
лать или не могут этого сделать. Таким об-
разом, коррупция подрывает конкурен-
цию, потому что компании, которые отка-
зываются платить взятки, скорее всего, бу-
дут исключены из рынка. 

Завышенные затраты: отсутствие кон-
куренции, вызванное коррупцией, может 
привести к повышению цен и снижению 
качества товаров и услуг, что в итоге нане-
сёт ущерб потребителям. Например, ком-
пания, уже платящая взятки за продажу 
своей продукции, может счесть ненужным 
инвестировать в инновации новые техно-
логии, обучение персонала и другие виды 
деятельности, которые могут повысить её 
производительность и качество услуг или 
продуктов. 
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Воздействие на общество: коррупция 
в бизнесе может иметь разрушительные 
последствия для окружающей среды и 
прав человека. Коррупция оказывает пря-
мое негативное воздействие на работу 
государственных институтов в целом и на 
систему отправления правосудия. Кор-
рупция подрывает доверие общества к 
органам правосудия, лишает судебную 
систему возможности гарантировать за-
щиту прав человека и влияет на выполне-
ние своих обязанностей судьями, адвока-
тами и другими представителями юриди-
ческой профессии. 

Коррупция принимает разные формы, 
и взяточничество – лишь одна из них. Дру-
гая форма – политическая коррупция – 
намного сложнее поддаётся выявлению и 
определению. её широкий масштаб поз-
воляет влиять на все секторы государ-
ственного управления. 

Незаконное вмешательство в отправ-
ление правосудия также может прини-
мать насильственные формы, например, 
когда оно осуществляется напрямую чле-
нами организованных преступных груп-
пировок. Такое вмешательство пресле-
дует определённую цель, например, за-
крытие конкретного уголовного дела или 
оправдание соответствующего лица. 

Недостаточная открытость деятельно-
сти образовательных учреждений, не все-
гда эффективный государственный и об-
щественный контроль, непродуманность 
превентивных мероприятий, наличие ко-
рыстного интереса у сторон (как у обучаю-
щихся, так и у лиц, предоставляющих об-
разовательные услуги) в сохранении кор-
рупционных связей определяют сектор 
образования как один из наиболее кор-
румпированных. 

Особая опасность коррупции в си-
стеме образования заключается не только 
в снижении качества самого образования, 
но и в формировании у подрастающего 

поколения отношения к коррупции как к 
нормальному явлению. 

Эффективно противодействовать кор-
рупции в образовании мешает добро-
вольный сговор участников коррупцион-
ных отношений, «договорённости» о побо-
рах и взятках между педагогическими ра-
ботниками и администрацией, учрежде-
нием и обучающимся. Зачастую ценность 
образования как такового не осознается 
гражданами, требования работодателей к 
образованию носят формальный харак-
тер, граждане заинтересованы не в обра-
зовании, а в формальных подтверждениях 
уровня образования (в получении ди-
плома с минимальным вложением уси-
лий). Это создаёт поле для коррупцион-
ных проявлений, системе образования 
нужна новая нравственно-психологиче-
ская атмосфера, гласность. 

Коррупция является серьёзным пре-
пятствием для устойчивого экономиче-
ского, политического и социального про-
гресса. Предприятия отказываются от ин-
новаций и конкурентоспособности из-за 
взяток, а отдельные лица в государствен-
ных структурах привлекают средства на 
личные нужды, которые должны исполь-
зоваться для повышения благосостояния 
людей. Таким образом, коррупция спо-
собствует резкому росту неравенства до-
ходов и богатства, которое мы наблюдаем 
в последние десятилетия. 

Одной из основных проблем является 
развитие подотчётных и прозрачных си-
стем, обеспечивающих эффективные госу-
дарственные услуги. 

Это подчёркивает важность активиза-
ции усилий по совершенствованию си-
стемы управления и усилению мер по 
предотвращению, выявлению и наказа-
нию за коррупционные проявления. Лю-
бые усилия по борьбе с коррупцией тре-
буют целостного и скоординированного 
подхода.
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Тема подростковой жестокости не пе-

рестаёт быть актуальной и злободневной 
на протяжении вот уже нескольких деся-
тилетий подряд. Своеобразный конфликт 
поколений и интересов спровоцировал 
резкий интерес со стороны несовершен-
нолетних к различным неформальным мо-
лодёжным движениям, борьба с кото-
рыми стала одним из приоритетных 
направлений государственной политики 
большинства стран мира. Участившаяся 
склонность несовершеннолетних к наси-
лию привела к возникновению целых суб-
культур, основанных на идеологии жесто-
кости и человеконенавистничества, про-
паганде физической боли и убийствах. 
Именно в этом направлении мир и услы-
шал о движении скулшутинг и его после-
дователях. 

Скулшутинг (англ. school shooting) – 
совершение массовых убийств учащихся 
и персонала образовательных организа-
ций, которое проводится учащимися или 
посторонними лицами, проникшими в 
школу с оружием. В.О. Карпов обозначает 
обязательные условия, которые 

характеризуют скулшутинг: совершение 
преступлений в организациях системы 
образования; отсутствие требований к 
личности преступника (вне зависимости 
от пола, возраста, социальных характери-
стик, в том числе, принадлежности к кон-
кретной образовательной организации); 
направленность умысла преступника на 
причинение вреда жизни и (или) здоро-
вью неограниченного круга лиц; приме-
нение в качестве способа совершения 
преступлений стрелкового оружия и/или 
взрывных устройств [1]. 

Сейчас термины «скулшутинг» и «ко-
лумбайн» понимаются как синонимы. «Ко-
лумбайн» – это название школы в США, где 
20 апреля 1999 г. ученики Дилан Клиболд 
и Эрик Харрис совершили убийство 13 че-
ловек, после чего покончили жизнь само-
убийством. 

Движение скулшутеров (колумбайне-
ров) до 2014 года не было так широко рас-
пространено в России, как, например, на 
Западе. Во многом это объясняется тем, 
что обучающиеся ранее разрешали свои 
конфликты более доступными для них 
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путями – драками, избиениями сверстни-
ков и т. п. Но подростки наиболее внуша-
емы, наиболее подвержены влиянию, по-
этому часто совершают поступки, анало-
гичные тем, о которых прочитали в книге 
или журнале, узнали из Интернета и соци-
альных сетей. Именно по этой причине 
субкультура скулшутинг (колумбайн) 
быстро получила немалое количество по-
следователей. 

Давно известна закономерность: как 
только случается громкое, необычное 
убийство или самоубийство, тут же начи-
нается волна точно таких же подражатель-
ных преступлений, особенно со стороны 
несовершеннолетних. В одной только со-
циальной сети «ВКонтакте» движению 
скулшутинга посвящено более 50 моло-
дёжных групп. Данные паблики имеют 
значительное количество подписчиков и 
имеют резервные аккаунты на случай бло-
кировки. Блокировка подобных сооб-
ществ происходит ситуативно и лишь по-
сле очередного преступления. 

Так, 3 февраля 2014 г. школа № 263 в 
районе Отрадное города Москвы стала 
эпицентром самой настоящей пере-
стрелки, которую учинил ученик 10 класса. 
Придя в школу с двумя винтовками и за-
ставив охранника путём угроз пропустить 
его, он направился в кабинет, где в это 
время находился его класс, и хладно-
кровно убил учителя географии, а затем, 
оказывая сопротивление полицейским, 
смертельно ранил одного из сотрудников 
правоохранительных органов. Впослед-
ствии убийца был задержан и направлен 
на принудительное психиатрическое ле-
чение по причине невменяемости. 

Ещё один резонансный случай про-
изошёл в России 5 сентября 2017 г.: пятна-
дцатилетний россиянин Михаил Пивнев, 
ученик Ивантеевской школы № 1, воору-
жившись ножом и пневматической вин-
товкой, в учебном заведении напал на 
учителя и серьёзно ранил её. Затем, про-
изведя несколько выстрелов в потолок, он 
собирался расправиться и со своими од-
ноклассниками. Однако сотрудники поли-
ции сумели вовремя обезоружить под-
ростка. Позднее выяснилось, что подро-
сток является ярым поклонником «по-
двига» Дилана Клиболда и Эрика Харриса, 
о чём не раз писал на своей страничке в 
социальной сети «ВКонтакте». 20 апреля – 
день нападения на школу «Колумбайн» – 
было для него особенной знаменательной 
датой, а само преступление – примером 
того, как нужно поступать со своими 

обидчиками и людьми в целом. Он испы-
тывал существенные проблемы в обще-
нии со сверстниками, отставал по успева-
емости в классе и увлекался тематикой ог-
нестрельного оружия и насилия. Приме-
чательно, что его псевдоним, который он 
использовал в Интернете, – Майкл Кли-
болд. Подросток был привлечён к уголов-
ной ответственности по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 
105 УК РФ и ч. 3 ст. 213 УК РФ. 

Это резонансное преступление по-
требовало усилить меры безопасности в 
учебных заведениях, но и «вдохновило» 
подростков, увидевших в поступке «иван-
теевского стрелка» пример для подража-
ния. Буквально через месяц после траге-
дии администрация социальной сети 
«ВКонтакте» заблокировала свыше де-
сятка групп, посвящённых лжеподвигу 
Михаила и пропаганде насилия в школах, 
где речь шла не о примитивных драках, а 
о целенаправленных убийствах тех, кто 
«опускал и унижал других». 

17 августа 2018 года в Керченском по-
литехническом колледже обучающийся 4 
курса Владислав Росляков использовал 
взрывные устройства и помповое ружье, в 
результате нападения погиб 21 человек, 
включая его самого, а также пострадали 67 
человек. Преступник также был последо-
вателем субкультуры скулшутеров (колум-
байнеров). Деяния Рослякова были квали-
фицированы по п. «а» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. 

Во всех вышеописанных случаях в 
ходе следствия была обнаружена связь с 
событиями 20 апреля 1999 г. в школе «Ко-
лумбайн». В частности, на это указывали 
сценарий преступления, одежда нападав-
ших, подписки в социальных сетях, их соб-
ственные высказывания. 

Следует отметить то, что комплексных 
исследований по изучению сущности 
скулшутинга, личности преступника, при-
чинах и условиях, способствующих воз-
никновению, мер по предупреждению 
практически не проводилось. Отдельные 
вопросы рассматриваются на конферен-
циях, круглых столах, на рабочих совеща-
ниях в образовательных учреждениях и 
правоохранительных органах. 

Следующий вопрос, который необхо-
димо рассмотреть в данном исследова-
нии: является ли скулшутинг (колумбайн) 
проявлением молодёжной субкультуры, 
актом терроризма, проявлением экстре-
мистских взглядов, преступным деянием 
или серией преступлений? 
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Законодатель не закрепил определе-
ние преступления террористического ха-
рактера. В Федеральном законе от 25 
июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терро-
ризмом» в ст. 2 раскрывалось данное по-
нятие путём приведения перечня пре-
ступлений, предусмотренных ст. 205–208, 
277 и 360 УК РФ. Также указывалось, что к 
преступлениям террористического харак-
тера могут быть отнесены и другие пре-
ступления, предусмотренные УК РФ, если 
они совершены в террористических це-
лях. В действующем Федеральном законе 
от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» [2] закреплены такие 
понятия, как «терроризм», «террористиче-
ская деятельность» и другие. Однако в нём 
не нашло своего отражения понятие пре-
ступления террористического характера. 

В части 1 статьи 205 УК РФ раскрыва-
ется понятие террористического акта, 
обязательным признаком субъективной 
стороны является цель – дестабилизация 
деятельности органов власти или между-
народных организаций либо воздействие 
на принятие ими решений. Следует кон-
статировать, что цель скулшутеров совер-
шения массовых нападений в образова-
тельных учреждениях была иная. 

Экстремизм (от лат. extremus) – при-
верженность к крайним идеям, взглядам 
и действиям. Ему присущи насилие или 
его угроза, однобокость в восприятии 
проблем и поиске путей их решения, 
стремлении навязать свои принципы и 
взгляды, фанатизм, опора на чувства, ин-
стинкты, предрассудки, неспособность 
или игнорирование толерантности, ком-
промиссов. Более подробно понятия «экс-
тремистская деятельность», «экстремист-
ская организация», «экстремистские мате-
риалы» и другие раскрываются в Феде-
ральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» [3]. Таким образом, вражда 
и ненависть к определённой группе лиц 
из-за принадлежности их к той или иной 
расе, нации, религии, которые разнятся со 
взглядами сторонников такого явления, 
как экстремизм, выступают мотивом по-
добного общественно опасного явления. 
Наличие такого мотива – это и есть отли-
чие преступлений экстремистского харак-
тера. 

Таким образом, отнесение скулшу-
тинга к актам терроризма или экстре-
мизма спорно. Скулшутер же преследует 
цель утверждения своего гипертрофиро-
ванного эго за счёт окружающих лиц, 

демонстрации своей исключительности, 
возвышения над окружающими путём 
насилия. Следует констатировать, что за-
конодатель в Уголовном кодексе РФ 
скулшутинг не упоминает ни как квалифи-
цирующий признак, ни как самостоятель-
ное преступление. Преступление явля-
ется основной категорией уголовного 
права, составляющей совместно с наказа-
нием фундамент всех предписаний уго-
ловного законодательства. Преступление 
– юридическое понятие, его общие при-
знаки определены в нормах Общей части, 
а описание отдельных видов преступле-
ний даётся в статьях Особенной части УК 
РФ, а также в нормах международного 
права. 

Скулшутинг проявляется как негатив-
ный вид социального поведения, наруша-
ющего нормы уголовного законодатель-
ства, в отдельных единичных преступных 
посягательствах – убийствах, покушении 
на убийства – как единая акция, причём в 
непродолжительный период времени. 
Ю.В. Суходольская обозначает, что 
скулшутинг имеет ряд специфических 
признаков, отличающих его от сходных 
преступных деяний (конфликтов моло-
дёжных преступных группировок, захвата 
школы террористами и других насиль-
ственных преступлений), которые позво-
ляют определить его как самостоятель-
ный криминологический феномен. 

Ближе к пониманию сущности дан-
ного феномена – отнесение скулшутинга к 
молодёжной субкультуре, сторонники ко-
торой могут объединяться в неформаль-
ные молодёжные движения. В настоящее 
время в России существует огромное ко-
личество молодёжных субкультур, под ко-
торыми понимается определённая си-
стема ценностей, моделей поведения, 
жизненного стиля какой-либо социаль-
ной группы, представляющая собой само-
стоятельное целостное образование в 
рамках доминирующей культуры. 

Не вдаваясь в полемику по данному 
вопросу, что не является предметом 
настоящего исследования, необходимо 
отметить, что многообразие различного 
рода неформальных групп несовершен-
нолетних связано с разнообразными фор-
мами молодёжной субкультуры и её внут-
ренней динамикой. Неформалы могут 
успешно вписываться в процесс демокра-
тизации общества, а могут стать дестаби-
лизирующим фактором, выступая с ниги-
листических позиций и демонстрируя 
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открытое противостояние правоохрани-
тельным органам и органам власти. 

Молодёжную субкультуру характери-
зуют следующие признаки: использова-
ние сленга; групповой конформизм (мне-
ние «тусовки» принимается за собствен-
ное); особый стиль одежды, а иногда и 
причёски; интерес к определённым ви-
дам искусства (например, определённые 
направления музыки); характерный тип 
поведения; стремление подчеркнуть свою 
неформальность. 

Скулшутеры представляются име-
нами известных убийц, ведут диалог, отве-
чают на вопросы и задают вопросы чле-
нам сообщества в соответствии с теми 
представлениями, которые они имеют о 
человеке, «маску» которого они на себя 
примерили. Предпочитают специфиче-
скую одежду – черные длинные плащи, тя-
жёлые ботинки, тактические перчатки. Не-
которые российские «эксперты» описы-
вают в своих исследованиях музыкальные 
предпочтения группе KMFDM, Rammstein 
как один признаков скулшутеров [4]. Про-
пагандируют насилие, которое является 
только единственным выходом для показа 
своей значимости и превосходства над 
другими, хотя в повседневной жизни ве-
дут себя тихо, практически незаметно. 

Следующий проблемный момент. 
Требуется ли разрабатывать законода-
тельство, направленное непосредственно 
на совершение преступлений, характери-
зующихся темой скулшутинга? По мнению 
А.С. Чунина, необходимость его разра-
ботки отсутствует, так как существующий 
Уголовный кодекс РФ без труда позволяет 
квалифицировать такого рода преступле-
ния, и появление новых норм только 
усложнит работу следственных органов 
[5]. 

Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмат-
ривает довольно строгое наказание 
вплоть до пожизненного лишения сво-
боды. Хотя, согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ, несо-
вершеннолетним не может быть назна-
чено наказание в виде лишения свободы 
на срок свыше десяти лет. Ужесточение 
наказания лицам, совершившим массо-
вые убийства в учебных заведениях до до-
стижения совершеннолетия, не приведёт 
к желаемому результату. Во-первых, такие 
лица могут покончить жизнь самоубий-
ством, такие случаи были; во-вторых, несо-
вершеннолетние, совершившие подоб-
ные преступления, ранее не попадали в 
поле зрения правоохранительных 

органов, в-третьих, привлекаются к уго-
ловной ответственности впервые. 

Следует отметить, что вопросы преду-
преждения скулшутинга встают после 
очередного инцидента, через некоторое 
время они перестают волновать всех. В 
настоящее время профилактическая ра-
бота сводится к оснащению образова-
тельных учреждений техническими сред-
ствами и системами безопасности, к уже-
сточению контрольно-пропускного ре-
жима в образовательных организациях, 
постоянному социально-психологичес-
кому мониторингу состояния обучаю-
щихся для выявления признаков девиант-
ного поведения, составлению паспортов 
безопасности учреждений, усилению гос-
ударственного контроля за оборотом ору-
жия и боеприпасов. И это, безусловно, 
правильно и необходимо. Но остаются во-
просы раннего выявления несовершен-
нолетних, замышляющих совершение 
массовых нападений на общеобразова-
тельные учреждения, и проведения с 
ними индивидуальной профилактиче-
ской работы. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики и безнадзорности несовершенно-
летних» устанавливает органы и учрежде-
ния системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершенно-
летних (ст. 4), категории лиц, с которыми 
должностные лица проводят индивиду-
альную профилактическую работу (ст. 5), 
основания проведения профилактиче-
ской работы (ст. 6) [6]. Анализ положений 
названного Федерального закона позво-
ляет выявить существенные недостатки, 
снижающие эффективность проведения 
предупредительных мероприятий против 
скулшутинга: 

- с несовершеннолетними, причисля-
ющими себя к неформальным объедине-
ниям молодёжи и пропагандирующим ту 
или иную молодёжную субкультуры, про-
ведение индивидуальной работы долж-
ностными лицами не предусмотрено; 

- системный мониторинг аккаунтов 
обучающихся в социальных сетях на пред-
мет выявления вовлечения в опасные со-
общества, тематические группы и де-
структивные молодёжные субкультуры за-
конодательно не регламентирован; 

- не определён перечень неформаль-
ных молодёжных движений и молодёж-
ных субкультур. 

Исходя из изложенного, данные поло-
жения должны быть закреплены в 
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Федеральном законе. Наиболее эффек-
тивным подходом к профилактике угроз 
скулшутинга являются комплексный под-
ход, включающий проведение исследова-
ний с применением различных методов 
для сбора и анализа данных в онлайн- и 
офлайн-средах, расширяющий 

возможности изучения факторов риска и 
механизмов скулшутинга; выявление лиц, 
причисляющих себя к данной молодёж-
ной субкультуре; подготовка методиче-
ских рекомендаций для образовательных 
учреждений единой процедуры оценки 
угроз. 
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Несмотря на то, что удельный вес 

нарушений закона, совершённых путём 
подделки, в общей массе преступности 
незначительный, исключительная значи-
мость объектов, на которые они посягают, 
характер и тяжесть вреда, который нано-
сится в различных сферах общественной 
жизни, делают рассмотрение данной ка-
тегории преступлений необходимым. 

Негативное влияние от изготовления, ис-
пользования и оборота подделок испыты-
вают определённый законом порядок де-
ятельности государственного аппарата, 
финансовой системы, банковской си-
стемы, здоровье населения и т. д. Область 
использования документов в современ-
ном обществе постоянно расширяется и 
качественно меняется. В то же время 
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данная сфера, как и другие сферы челове-
ческой деятельности, страдает от преступ-
ных проявлений. В течение всего истори-
ческого периода противодействия пре-
ступности общество отвечало на вызов 
преступных посягательств на документы. 
Исследуя проблему уголовно-правовой 
охраны документооборота, можно отме-
тить, что в уголовном кодексе Российской 
Федерации приведён целый ряд норм, 
предусматривающих уголовную ответ-
ственность за преступления, предметом 
или средством совершения которых явля-
ется документ, в том числе, это предусмот-
рено ст. 327 УК РФ. 

Изготовление или сбыт поддельных 
документов, государственных наград, 
штампов, печатей или бланков представ-
ляет повышенную общественную опас-
ность, поскольку дестабилизирует финан-
сово-кредитные отношения, затрудняет 
регулирование оборота официальных до-
кументов. Одним из многих факторов, 
усложняющих реализацию управленче-
ской функции государства, является нали-
чие внешних вмешательств в порядок 
управления, в том числе, путём искажения 
информации в документах, удостоверяю-
щих юридически значимые факты. Обще-
ственная опасность подделки документов 
заключается также в том, что это наносит 
ущерб государственной деятельности, 
нарушает общественные отношения в 
сфере документооборота, тем самым ме-
шая компетентным органам и их долж-
ностным лицам объективно судить об ис-
тинных правах и обязанностях граждан, 
что, в свою очередь, может повлиять на 
принятие ими неправильных решений. 

По своей сути уголовно наказуемые 
подделки почти всегда сочетаются с по-
следующим использованием или сбытом 
поддельной вещи (документа, штампа, 
бланка и т. д.). Наличие определённой 
цели (в большинстве случаев это именно 
использование и сбыт) превращает 
«обычную» подделку в уголовно наказуе-
мую. Цель использования в случае под-
делки отмечается во многих нормах Уго-
ловного кодекса РФ, в которых предусмот-
рена уголовная ответственность за это не-
законное деяние. Отдельное внимание 
следует обратить, что без дальнейшего ис-
пользования или совершения с поддел-
кой иных действий (например, сбыта), ре-
альный ущерб объекту уголовно-право-
вой охраны не может быть нанесён. Учи-
тывая высокую вероятность такого сочета-
ния в преступной деятельности в 

большинстве норм, предусматривающих 
ответственность за подделку, одной из 
альтернативных форм совершения объек-
тивной стороны состава преступления 
предусмотрена такая форма, как сбыт под-
дельной вещи. 

В ходе исследования проблем квали-
фикации подделки, изготовления или 
оборота поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей или 
бланков невозможно обойти судебную 
практику, в ходе которой нередко возни-
кают сложности. Эти сложности, прежде 
всего, обусловлены правовой оценкой 
действий лица, которое подделало доку-
мент, а затем его использовало. Одной из 
гарантий законности в сфере уголовного 
правосудия является правильная квали-
фикация преступлений, которая предпо-
лагает единообразное применение уго-
ловного закона ко всем преступлениям 
одного вида независимо от субъекта ква-
лификации или места совершения пре-
ступления. Вместе с тем противоречива и 
практика органов досудебного расследо-
вания и судов по квалификации подделки 
документов и их дальнейшего использо-
вания. 

Прежде всего, следует остановиться 
на уголовно-правовой норме, содержа-
щей состав преступления - подделка, из-
готовление или оборот поддельных доку-
ментов, государственных наград, штам-
пов, печатей или бланков. Так, ч. 1 ст. 327 УК 
РФ закрепляет следующее: подделка офи-
циального документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обязанно-
стей, в целях его использования или сбыт 
такого документа либо изготовление в тех 
же целях или сбыт поддельных государ-
ственных наград Российской Федерации, 
РСФСР, СССР, штампов, печатей или блан-
ков. 

Необходимо обратить внимание на 
меры усовершенствования положений УК 
РФ, которые касаются подделок. С целью 
повышения эффективности противодей-
ствия подделке документов и использова-
ния документов был принят Федеральный 
закон от 26.07.2019 года № 209-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 327 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» [2]. Данный федераль-
ный закон предусматривает ужесточение 
санкций состава преступления в виде 
подделки, изготовления или оборота под-
дельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей или бланков, 
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оставляя сам перечень диспозиций неиз-
менным. Российские исследователи, 
например, Ж.А. Бойцова, также отмечают 
необходимость усиления контроля за из-
готовление, использование и оборот под-
делок, так как существующие наказания 
не совсем отвечают той степени обще-
ственной опасности, которую на сего-
дняшний момент несут в себе рассматри-
ваемые преступления [8, С. 104]. Подобное 
реформирование уголовного регулирова-
ния правонарушения подделок имеет це-
лью непосредственное влияние на судеб-
ную практику, квалификацию и правопри-
менение. 

Ориентиром для судебных инстанций 
является Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 17.12.2020 года № 43 «О 
некоторых вопросах судебной практики 
по делам о преступлениях, предусмотрен-
ных статьями 324-327.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» [3], пункт 9 кото-
рого закрепляет следующее положение 
для судов при решении дела о признании 
лица виновным в использовании под-
дельных документов: суд должен устано-
вить, какие именно права мог предоста-
вить этому лицу или иным лицам или фак-
тически предоставил данный поддельный 
документ либо от каких обязанностей мог 
освободить или освободил. Это положе-
ние является руководящим принципом 
для судов, оно позволяет конкретизиро-
вать и определить объектную сторону 
преступления. Исходя из анализа судеб-
ной практики, можно утверждать, что пре-
небрежение вышеуказанным пунктом По-
становления приводит к возврату дела 
прокурору для устранения препятствий 
его рассмотрения судом. 

На данный момент в судебной прак-
тике можно наблюдать как формальные 
ошибки, так и практические, например, 
Постановление Центрального районного 
суда города Волгограда № 1-219/2017 от 22 
июня 2017 года по делу № 1-219/2017 [5], со-
гласно которому обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении под-
судимого не соответствует вышеуказан-
ным требованиям закона, поскольку лицо 
обвиняется в совершении двух эпизодов 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
327 УК РФ. Однако изложенная в обвини-
тельном заключении формулировка обви-
нения по ч. 1 ст. 327 УК РФ «изготовление 
официального документа, предоставляю-
щего права, в целях его использования» 
не предусмотрена диспозицией указан-
ной статьи. Учитывая изложенное, судья 

пришёл к выводу, что уголовное дело в от-
ношении подсудимого подлежит воз-
врату прокурору для устранения препят-
ствий его рассмотрения судом. По мате-
риалам дела и заключению суда, выра-
женных в виде Постановления, можно го-
ворить о существовании формальной 
прблемы правоприменения статьи 327 УК 
РФ - несовершенстве формулирования 
диспозиции вышеуказанной статьи в кон-
кретном уголовном деле. 

Можно привести другой пример из 
судебной практики, например, Постанов-
ление Куйбышевского районного суда го-
рода Новокузнецка № 1-40/2018 1-534/2017 
от 2 февраля 2018 года по делу № 1-40/2018 
[4], где подсудимой была осуществлена 
подделка листа временной нетрудоспо-
собности с целью его дальнейшего сбыта, 
внесены в бланк обязательные для доку-
мента реквизиты, подписи и ложные све-
дения. 

В судебном заседании было заявлено 
ходатайство о возвращении данного уго-
ловного дела прокурору, т. к. обвинитель-
ный акт был составлен с нарушением тре-
бований Уголовного процессуального ко-
декса РФ: органами предварительного 
расследования предъявлено обвинение в 
подделке официального документа, 
предоставляющего права и освобождаю-
щего от обязанностей в целях сбыта. Од-
нако составленный обвинительный акт 
порождает для суда неопределённость, в 
каком именно преступлении обвиняется 
подсудимая: в подделке листка нетрудо-
способности или в его сбыте. Исходя из 
материалов дела и неопределённости по-
становления, суд признал необходимым 
возвратить данное уголовное дело проку-
рору для устранения препятствий его рас-
смотрения судом. 

Иным несовершенством статьи 327 УК 
РФ в правоприменении является отсут-
ствие в деянии состава преступления, 
предусмотренного диспозицией рассмат-
риваемой статьи. Примером служит При-
говор Кайтагского районного суда № 1-
1/2018 1-40/2017 от 10 октября 2018 года по 
делу № 1-1/2018 [6], согласно которому под-
судимый составил и предоставил на под-
пись директору коммерческой организа-
ции заведомо подложные официальные 
документы: акт приёмки выполненных ра-
бот, справку о стоимости выполненных ра-
бот, которые предоставляли право фирме 
в лице директора на получение денежных 
средств. Из обвинительного заключения 
по делу не следует, какие конкретно 
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действия, непосредственно направлен-
ные на исполнение объективной стороны 
ч. 1 ст. 327 УК РФ, выполнил подсудимый. 

После подписания директором заве-
домо подложных актов приёмки выпол-
ненных работ и справки о стоимости вы-
полненных работ подсудимый с целью до-
ведения до конца совместного с директо-
ром преступного умысла, направленного 
на хищение денежных средств в особо 
крупном размере, предоставил указанные 
документы главе администрации, кото-
рый в последующем передал указанные 
акты и справки для оплаты в бухгалтерию 
администрации. В подтверждение предъ-
явленного обвинения органом следствия 
представлены показания свидетеля (ди-
ректора) и заключение строительно-тех-
нической экспертизы. 

Однако суд не признал достоверными 
показания свидетеля (директора) относи-
тельно того, что подсудимый принёс ему 
документы, заключённые с администра-
цией, которые директор в последующем 
подписывал. Сторона обвинения не пред-
ставила суду веских доказательств о при-
частности подсудимого к совершению ин-
криминируемых ему деяний, а также до-
казательств, опровергающих доводы под-
судимого о том, что фактически условия 
контракта выполнены, и он не получал от 
руководителя, каких-либо других денеж-
ных средств, кроме предназначенных для 
оплаты рабочим за проделанную работу. 

На основании представленных подсу-
димым вышеуказанных заведомо подлож-
ных актов бухгалтерией произведена 
оплата путём перевода денег на счёт ком-
мерческой организации. Из указанной 
суммы свидетель и подсудимый неза-
конно получили и присвоили денежные 
средства, тем самым их мошенническими 
действиями был причинён ущерб в особо 
крупном размере. Приведённые в каче-
стве доказательств вины подсудимого по 
факту мошенничества показания предста-
вителя потерпевшего и свидетелей лишь 
констатируют сам факт сложившихся 
между коммерческой организацией и ад-
министрацией обязательственных отно-
шений. В предъявленном обвинении под-
судимому органами следствия не конкре-
тизировано время и место совершения 
преступления, а также вступление в пре-
ступный сговор подсудимого с руководи-
телем коммерческой организации. Суд 
оправдал подсудимого по предъявлен-
ному обвинению в совершении преступ-
лений, предусмотренных ч. 1 ст. 327, по 

факту отсутствия в деянии состава пре-
ступления. 

Таким образом, следует выявить такие 
недостатки статьи 327 УК РФ: возврат про-
курору дела для устранения препятствий 
его рассмотрения судом в связи с непра-
вильной формулировкой диспозиции 
рассматриваемой статьи УК РФ; вынесе-
ние оправдательного приговора за отсут-
ствием в деянии состава преступления в 
связи с несоответствием объективной сто-
роны преступления диспозиции указан-
ной статьи. 

Исследователь М.А. Ефремова считает 
целесообразным дифференцировать от-
ветственность за посягательства на уже 
существующие официальные документы 
и на их реквизиты - штампы, печати или 
бланки [9, С.39]. Данное предложение яв-
ляется нецелесообразным, с точки зрения 
правоприменения уголовных норм судом 
и правоохранительными органами. Так, 
возникнут коллизии в теоретическом и 
практическом применении ст. 327, а 
именно – выделение новых объектно-
субъектных составляющих, новые правила 
квалификации и другие. 

В свою очередь, Ж.А. Бойцова указы-
вает на необходимость изменения ст. 327 
УК РФ для дифференциации мер ответ-
ственности за использование официаль-
ных и иных документов путём исключения 
и дополнения существующей нормы [8, С. 
100]. Пренебрежение общими правилами 
квалификации, произведёнными в теории 
уголовного права, и правилами квалифи-
кации преступлений, совершаемых путём 
подделки, может привести к неправиль-
ной квалификации действий виновного 
лица или даже к привлечению невинов-
ного к уголовной ответственности. 

Российский исследователь М.А. Ефре-
мова предложила в корне изменить ст. 327 
УК РФ, изложив её в иной редакции: под-
делка удостоверения или иного офици-
ального документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обязанно-
стей, в целях его использования; то же де-
яние, совершённое с целью скрыть другое 
преступление или облегчить его совер-
шение; использование заведомо подлож-
ного документа, а равно сбыт такого доку-
мента [9, С. 36]. Теоретические наработки в 
данном направлении являются неотъем-
лемой частью доктрины уголовного права, 
однако недавно внесённые изменения в 
ст. 327 УК РФ делают статью полноценно 
действующей, а также не нуждающейся в 
коренной переработке. 
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Среди отечественных учёных также 
обсуждается мысль о недостаточно разви-
том понятийно-категориальном аппарате 
ст. 327 УК РФ. Например, И.В. Баландин 
предлагает дополнить её примечанием, 
содержащим понятие официального до-
кумента [7, С. 68]. Поддерживает данную 
идею и Ж.А. Бойцова, которая предлагает 
дополнить примечанием ст. 327 УК РФ, в 
котором необходимо указать, что следует 
относить к официальным документам в 
рамках Уголовного кодекса РФ [8, С. 105]. 
Действительно, в статье 327 УК РФ отсут-
ствуют чёткие критерии отнесения офи-
циальных документов к предметам 

преступлений настоящей статьи, нет ни-
каких разъяснений относительно оценки 
признаков и содержания объективной 
стороны в этих нормах. Данный недоста-
ток ст. 327 УК РФ позволяет утверждать, 
что отсутствие единого подхода к опреде-
лению терминологии сказывается и на 
применении их судебными инстанциями 
и другими правоприменительными орга-
нами. Следует сделать вывод, что законо-
дателю необходимо сформулировать по-
нятие официальных документов (пред-
мета преступления в ст. 327 УК РФ) или 
предоставить их конкретный перечень. 
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Противодействие ненасильственным 

половым преступлениям следует рас-
сматривать через призму профилактики 
потенциальных жертв данной категории 
общественно опасных деяний. В уго-
ловно-правовом плане понятие ненасиль-
ственных половых преступлений охваты-
вает преступления, посягающие на поло-
вую свободу и половую неприкосновен-
ность личности, а также на нравственное и 
физическое здоровье несовершеннолет-
них (старше 14 лет, но моложе 18 лет) и ма-
лолетних (младше 14 лет). По мнению та-
ких учёных, как А.М. Смирнова, Ю.А. Остро-
вецкой, Н.А. Стручкова, становление 

жертвой таких преступлений не является 
случайным, а подготовлено её поведе-
нием и личностными особенностями, 
условиями воспитания и жизни. Виктимо-
логия – учение о жертве преступления как 
раз предусматривает комплексное изуче-
ние потерпевшего во всех его проявле-
ниях. 

Процесс изучения характеристик лич-
ности ненасильственных половых пре-
ступлений неотделим от анализа и оценки 
отношений, связывающих преступников и 
их жертв, исследования личности потер-
певшего от преступления, виктимности и 
виктимизации. Важной предпосылкой в 
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виктимологическом аспекте ненасиль-
ственных половых преступлений в основ-
ном является гиперсексуальность. Лица, 
находясь в поисках кайфа, драйва и удо-
влетворения своих сексуальных потреб-
ностей, сознательно или неосознанно 
превращаются в приманку для преступ-
ника. Жертвами таких преступлений ста-
новятся лица как женского, так и мужского 
пола. 

Возраст потерпевшего иногда имеет 
определяющее значение для формирова-
ния преступного мотива. Распространён-
ной возрастной категорией пострадавших 
являются лица в возрасте от 13-18 лет, а 
также могут быть малолетние. Во-первых, 
дети – более уязвимая и «лёгкая» жертва. 
По причине физической слабости и пси-
хической незрелости эта группа часто не 
оказывает сопротивления посягающему, 
поскольку ей свойственны такие возраст-
ные особенности психики, как повышен-
ная внушаемость, предрасположенность к 
подчиняемости, отсутствие навыков адек-
ватного реагирования на быструю смену 
ситуаций, стремление к фантазированию 
[7, С. 33]. Во-вторых, педофилия является 
часто встречающейся парафилией [6, С. 
24-29]. 

Особое внимание следует уделить 
провоцирующему поведению жертвы не-
насильственных половых преступлений. 
Жертвы этого типа до совершения пре-
ступления ведут себя неосмотрительно, 
беспечно, создают у потенциального пре-
ступника ложное ощущение вседозволен-
ности и доступности, легко поддаются со-
блазну, готовы вступить в случайную 
связь. В известной мере это связано и с 
материальной необеспеченностью. Пред-
посылками такого поведения, может быть, 
желание жертвы удовлетворить свои по-
требности. Нередко встречается и отсут-
ствие какой-либо конкретной мотивации 
поведения, вызванное совместным распи-
тием спиртного. 

К моменту совершения преступления 
36,3% лиц знакомы с преступником, около 
15% являются родственниками; в 42% слу-
чаев инициатором знакомства является 
преступник, и даже если знакомство 
между ними имело случайный характер, 
оно отличалось позитивным развитием. 
Конфликтность, неприязненность между 
будущим потенциальным насильником и 
его жертвой имели место только в 12 % 
случаев. Из содержания ст. 133 УК РФ сле-
дует, что отношения между жертвой и 
преступником не носят случайного 

характера, так как в них присутствует 
некая зависимость. 

В практике есть случаи совершения 
полового сношения отца со своей доче-
рью или отчима с падчерицей, педагога с 
обучающимся [2, С. 74]. В такой ситуации 
между потерпевшим и посягающим к мо-
менту совершения преступного посяга-
тельства складываются доверительные 
отношения, а жертва часто зависит от ви-
новного. Что касается личностных качеств 
потерпевших, то они могут определять не-
способность или нежелание жертвы про-
тиводействовать преступнику. 

Ситуации, предусмотренные ст. 134 УК 
РФ, возникают не только по инициативе 
преступников, но и потерпевших. Мотивы, 
лежащие в основе поведения доброволь-
ной жертвы, могут совпадать с мотивами 
преступника. При этом потерпевшие 
должны понимать характер и значение со-
вершаемых с ними действий, добро-
вольно соглашаясь на это. Преступника и 
добровольную жертву в ряде случаев свя-
зывают искренняя привязанность, влюб-
лённость, также встречаются случаи, ко-
гда, опередившие свой возраст девочки 
предельно развращены и даже занима-
ются проституцией. 

Криминологической составляющей 
преступления, предусмотренного ст. 135 
УК РФ, является негативное поведение 
потерпевших, в основе которого лежали 
развращённость, нездоровое любопыт-
ство, корыстная заинтересованность в по-
лучении подарков, денег от преступника, 
недопустимая (с учётом возраста) довер-
чивость, некритичность. Сокрытие потер-
певшим факта развращения чаще всего 
позволяет преступнику продолжать со-
вершать подобные преступления. Непо-
средственной причиной сокрытия могут 
быть страх, стыд, боязнь огласки, стесни-
тельность, как, впрочем, и во всех нена-
сильственных половых преступлениях. Та-
ким образом, психологическая особен-
ность их возраста связана с отсутствием 
способности понимать характер и значе-
ние осуществляемых в их отношении про-
тивоправных сексуальных действий и, как 
следствие, отсутствием необходимости в 
оказании сопротивления виновному в про-
исходящей ситуации [3]. 

А теперь обратимся к региональной 
статистике. По данным УМВД России по 
Ивановской области [4], в 2021 году всего 
по области было совершено 692 преступ-
ления в отношении несовершеннолетних 
(против 685 фактов, зарегистрированных 
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в 2020 году). Из них по ст. 133 УК РФ заре-
гистрировано 3 преступления (в 2020 году 
не было зарегистрировано); по ст. 134 УК 
РФ – 26 преступлений (против 28 анало-
гичного периода прошлого года (АППГ)); 
по ст. 135 УК РФ – 17 (против 22 АППГ). По г. 
Иваново в 2021 году общее количество за-
регистрированных преступлений против 
несовершеннолетних составило 246 (про-
тив АППГ – 263). Из них, по ст. 133 УК РФ – 2 
(в 2020 году – ни одного); по ст. 134 УК РФ – 
2 (в 2020 г. – 10); по ст. 135 УК РФ – 5 (в 2020 
г. – 16). 

На фоне некоторого снижения коли-
чественных показателей ненасильствен-
ных общественно опасных деяний, совер-
шённых в отношении несовершеннолет-
них, большую озабоченность у правоохра-
нителей и общественности вызывает зна-
чительно возросшее число пострадавших 
детей: по Ивановской области 692 (против 
685 в 2020 г.), в т. ч. малолетних (в возрасте 
до 14 лет) – 451 (против 359); по г. Иваново – 
246 несовершеннолетних, в т. ч. малолет-
них (в возрасте до 14 лет) – 165 (против 126 
в 2020 году). 

К сожалению, невозможно из общего 
числа потерпевших от ненасильственных 
половых преступлений вычленить жертв 
«действительных» и жертв «мнимых», 
спровоцировавших каким-либо образом 
виновных на совершение этих посяга-
тельств. Поэтому представляется, что в це-
лях предупреждения совершения рас-
сматриваемых преступлений необходимо 
профилактически выявлять как потенци-
альных преступников, так и их жертв. В 
этой связи показателен пример положи-
тельного опыта профилактической ра-
боты в одном из районных подразделе-
ний по делам несовершеннолетних г. Ива-
ново. 

Так, в целях предупреждения совер-
шения в отношении несовершеннолетних 
насильственных (и ненасильственных) 
преступлений сексуального характера от-
делом по делам несовершеннолетних 
(ОДН) районного отдела внутренних дел 
(ОМВД) ежеквартально проводится 
сверка с ОБУЗ «Родильный дом № 4», 
«Женская консультация № 5», ФГБУ «Ива-
новский научно-исследовательский ин-
ститут материнства и детства имени В.Н. 
Городкова», «ОБУЗ ГКБ № 4 «Детская по-
ликлиника № 6» показателей о несовер-
шеннолетних в возрасте до 16 лет (включи-
тельно), поставленных на учёт в связи с бе-
ременностью. 

В целях правового просвещения 
несовершеннолетних и информирования 
их о действующем законодательстве в 
сфере защиты прав детей от сексуального 
насилия, выявления фактов противоправ-
ных деяний в отношении этой категории 
лиц сотрудниками ОДН ОМВД проведены 
профилактические беседы с родителями 
(иными законными представителями), со-
стоящими на профилактическом учёте в 
ОДН ОМВД, разъяснены меры, направ-
ленные на обеспечение безопасности де-
тей при передвижении на улице, в обще-
ственных местах, при общении с незнако-
мыми людьми, при использовании сети 
«Интернет», а также разъяснена ответ-
ственность за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей, жестокое обра-
щение с детьми. 

Сотрудниками ОДН ОМВД на регу-
лярной основе проводятся встречи с пе-
дагогическими коллективами общеобра-
зовательных организаций района (МБОУ 
СШ № 49 и МБОУ Гимназия № 63) по во-
просу незамедлительного реагирования 
на случаи беспричинного изменения по-
ведения учащихся, их психоэмоциональ-
ного состояния, наличия у них телесных 
повреждений. Выработаны алгоритмы 
совместных действий в случае выявления 
неблагополучия в семьях учащихся. При 
проведении мероприятий, направленных 
на профилактику семейного неблагополу-
чия сотрудниками ОМВД в текущем году 
прочитано 45 лекций для учащихся обра-
зовательных организаций района, прове-
дено 10 индивидуальных бесед (всего ме-
роприятиями охвачено не менее 1500 уча-
щихся). 

13.10.2022 г. в рамках проведения Еди-
ного Дня профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
сотрудниками ОМВД совместно с инспек-
тором по пропаганде БДД ГИБДД УМВД 
России по Ивановской области и инспек-
тором ОДН Ивановского ЛО МВД России 
на транспорте с участием главного специ-
алиста комитета молодёжной политики 
физической культуры и спорта при Адми-
нистрации города Иванова, старшего ин-
спектора филиала ОГКУ «Центр по обес-
печению деятельности ТОСЗН» по г. Ива-
ново, отдела по делам семей, воспитываю-
щих детей, специалистов по работе с мо-
лодёжью МКУ «Молодёжный центр», спе-
циалиста по социальной работе ОБУЗ 
«Ивановский областной наркологический 
диспансер», специалиста Ивановской об-
ластной общественной организации 
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утверждения и сохранения трезвости 
«Трезвый город Иваново» и инструктора 
добровольческого поискового спасатель-
ного отряда «Лиза-Алерт» в образователь-
ных организациях МБОУ СШ № 49 и МБОУ 
СШ № 63 проведены 21 лекция по право-
вой тематике для 593 учащихся 1-11 классов 
и 7 индивидуальных профилактических бе-
сед с учащимися «группы риска» [4]. 

В целях повышения эффективности 
проводимых мероприятий по профилак-
тике семейного неблагополучия, жесто-
кого обращения с детьми, предупрежде-
ния преступности в отношении несовер-
шеннолетних и защите их прав с начала 
проведения профилактического меро-
приятия организован взаимообмен ин-
формацией с субъектами системы профи-
лактики, по результатам которого полу-
чена информация по фактам возможного 
семейного неблагополучия, преступных 
посягательств в отношении несовершен-
нолетних, нарушению прав и законных 
интересов. 

На наш взгляд, рассмотренный выше 
положительный опыт предупреждения 
всех преступлений против несовершен-
нолетних, включая ненасильственные по-
ловые посягательства, следует использо-
вать эффективно и внедрять повсеместно. 
Так как далеко не всегда преступник бе-
рёт на себя роль злодея, исходя из всего 
вышесказанного, жертва может сама его 
провоцировать совершить преступное 
деяние. 

Как отмечает А.А. Дзицоев, искоре-
нить у ребёнка интерес к вопросам пола 
невозможно, поскольку он перестанет об-
ращаться к родителям, и будет удовлетво-
рять свою любознательность на стороне 
[6; С. 3]. Ребёнок должен развиваться как 
личность, не испытывая препятствий со 
стороны взрослых. Вот почему так важно 
раннее половое воспитание. Насколько 
полноценно родители подготовят ре-
бёнка к общественной жизни, настолько 
«безболезненно» он сможет в дальней-
шем по своему незнанию избежать непра-
вильной модели поведения и провоциро-
вания потенциального преступника на со-
вершение ненасильственного полового 

преступления. С уверенностью можно 
сказать, что для оказания противодей-
ствия ненасильственным половым пре-
ступлениям необходимо с самого раннего 
возраста прививать человеку культуру по-
лового поведения. 

Чтобы оказать противодействие нена-
сильственным половым преступлениям, 
стоит с самого раннего возраста обучать 
детей половому воспитанию, чтобы у них 
формировались моральные ценности, ра-
зумное отношение к данному вопросу, по-
ловая безопасность. Согласимся с мне-
нием А.А. Дзицоева о том, что эту функцию, 
в первую очередь, должен выполнять ин-
ститут семьи, где закладываются основы 
мировоззрения ребёнка с его рождения 
до наступления дееспособности. Задача 
родителей – привить ребёнку уважение к 
собственному телу; объяснить, что никто 
из посторонних (исключая врачей и, до 
определённого возраста, самих родите-
лей) не имеет права прикасаться к нему; 
научить его говорить «нет». Немаловажно 
завоевать у ребёнка авторитет, формиро-
вать адекватную самооценку и уверен-
ность в том, что он всегда будет услышан, 
понят, что в дальнейшем поможет предот-
вратить возможное ненасильственное по-
ловое посягательство. 

На сегодняшний день половое воспи-
тание детей в российском обществе раз-
вито слабо. Необходимо вести эту работу, 
начиная с детских дошкольных учрежде-
ний. Это может осуществляться воспитате-
лями в игровой форме, предусматриваю-
щей жизненные ситуации с потенциаль-
ными опасностями. Безусловно, целесо-
образна организация на постоянной ос-
нове встреч с сотрудниками правоохра-
нительных органов и студентами старших 
курсов медицинских, педагогических и 
юридических вузов. В этом же направле-
нии следует развивать и совершенство-
вать систему образования, предусмотрев, 
например, введение в школьную про-
грамму предмета полового просвещения. 

Таким образом, изучение поведения 
жертвы ненасильственных половых пре-
ступлений имеет огромное значение для 
их предупреждения и профилактики. 
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Государственная и муниципальная 

собственность является экономической 
основой реализации государством и орга-
нами местного самоуправления обще-
ственно значимых функций и задач, в том 
числе стратегического характера. Это 
предопределяет особую важность обес-
печения сохранности и эффективного ис-
пользования государственного и муници-
пального имущества. Вместе с тем, как по-
казывают исследования, сфера отноше-
ний публичной собственности является 
одной из наиболее коррумпированных. 
Понятие «коррупция» тесно связано с по-
нятием «коррупционная преступность»: 
они соотносятся как общее и частное. Кор-
рупционная преступность является 
неотъемлемой частью коррупции, при 
этом в научной литературе пока не сложи-
лось единого понимания сути данного 
термина. 

Уточнение понятия коррупционной 
преступности в сфере публичных закупок 
и анализ состояния данного вида преступ-
ности целесообразно предварить обзо-
ром подходов к определению терминов 
«коррупция» и «коррупционная 

преступность» [5, ст.18]. Федеральный за-
кон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» определяет понятие 
«коррупция» как злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц, либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами [1]. Суще-
ствует множество форм коррупции: взя-
точничество, фаворитизм, непотизм, про-
текционизм, взяточничество и другие. Тот 
или иной вид коррупции, составляющий 
общественную проблему, представляет 
собой социальную конструкцию: нефор-
мальные механизмы определяют, что 
именно, где, у кого, когда, как, при каких 
условиях и с какими последствиями мо-
жет быть куплено незаконным путём. 
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Коррупция в системе государствен-
ных закупок, как и в любой другой сфере, 
связанной с реализацией властных пол-
номочий, распределением или перерас-
пределением материальных ресурсов 
или денежных средств, – явление не но-
вое и приводит к колоссальным потерям 
для любой страны. Законодательное опре-
деление понятия закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд изложено в ста-
тье 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд». Так, закупка для государственных 
или муниципальных нужд – это совокуп-
ность действий, осуществляемых в уста-
новленном Федеральным законом по-
рядке заказчиком и направленных на 
обеспечение государственных или муни-
ципальных нужд [2]. В экономической ли-
тературе и нормативной базе существуют 
такие определения закупок за государ-
ственные средства: тендер, конкурсные 
торги, торги, закупки, государственные за-
купки. Под ними подразумевают тендер-
ные закупки. 

В целом, тендер – это осуществление 
конкурентного отбора участников с целью 
определения победителя тендера, со-
гласно процедурам или объявлению по-
купателем конкурса для продавцов с за-
ранее определёнными характеристиками. 
Существует также несколько определе-
ний конкурса или конкурсных торгов, под 
которыми понимают способ размещения 
заказа на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, при которых заказ-
чик тем или другим способом искус-
ственно создаёт условия для конкурент-
ной борьбы между участниками конкурса 
с целью выбора наилучших условий при-
обретения необходимых товаров, работ, 
услуг. 

Выделяют следующую совокупность 
условий, определяющих наличие корруп-
ционной составляющей в правонаруше-
нии (признаки коррупции в закупках и 
тендерах): совершение правонарушения 
служащими предприятия заказчика; 
наличие цели получения выгоды; факт 
нарушения законодательства и принци-
пов свободной конкуренции. Так как сам 
факт совершения закупки у конкретного 
поставщика нельзя трактовать как право-
нарушение, при расследовании корруп-
ционных преступлений в сфере закупок 
важно доказать преступный умысел и 

факт получения выгоды от заключе-
ния контракта с конкретным исполните-
лем, причём выгодоприобретателями мо-
гут быть как представители заказчика и 
исполнителя, так и аффилированные с 
ними лица. 

В качестве примера можно привести 
следующее уголовное дело. В Московской 
области заместитель главы по вопросам 
благоустройства, транспорта и дорожного 
хозяйства городского округа Воскресенск 
осуждён за получение взятки. Воскресен-
ский городской суд Московской области 
вынес приговор по уголовному делу в от-
ношении бывшего заместителя главы го-
родского округа Воскресенск Московской 
области Александра Савкина. Он признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки) [3]. В суде установлено, 
что в январе 2022 года Савкин получил от 
индивидуального предпринимателя 
взятку в размере 160 тыс. рублей. Денеж-
ные средства передавались за победу на 
электронном аукционе, право проведе-
ния ремонтных работ асфальтового по-
крытия дворовых территорий и внут-
риквартальных проездов в городском 
округе, а также последующее сопровож-
дение контракта и беспрепятственное его 
исполнение. Суд приговорил Савкина к 8 
годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строго режима со штрафом в размере де-
сятикратной суммы взятки (1,6 миллионов 
рублей), с лишением права занимать 
определённые должности сроком на 5 лет. 

В настоящее время вопрос эффектив-
ного регулирования сферы закупок для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд является одним из важней-
ших в государственной повестке и уже 
давно вышел за рамки чисто экономиче-
ской тематики. Положение в указанной 
области остаётся напряжённым и отчасти 
конфликтным, причём подавляющее 
большинство участников рынка государ-
ственных закупок отмечают их слабую эф-
фективность, отсутствие реальной конку-
ренции и наличие различных нарушений 
[4, С. 34]. 

 Анализируя коррупционную состав-
ляющую, можно сделать вывод о том, что 
полностью искоренить коррупцию в сек-
торе государственных закупок ещё не уда-
лось, однако производимые базовые 
принципы в некоторой степени позво-
ляют минимизировать коррупционные 
риски в закупочном цикле. Именно 

https://pravo.team/zakupki/44/droblenie-zakupki.html
https://pravo.team/zakupki/44/ispolnenie-kontrakta-2.html
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поэтому государственными органами в 
России принимаются дополнительные 
меры к исключению совершения преступ-
лений в сфере государственных и муни-
ципальных закупок. 

Проблемные аспекты коррупции ре-
шаются в основном в рамках нормативно 
- правовых предписаний. Но в то же время 
приведение этапов закупок в 

соответствие с установленными стандар-
тами конкуренции и прозрачности 
направлено в большей степени на борьбу 
с условиями возникновения коррупции, 
нежели с систематическими проявлени-
ями коррупции. Стоит отметить тот факт, 
что противостоять коррупции нужно че-
рез жёсткий ряд дисциплинарных и уго-
ловных санкций. 
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Вандализм входит в главу 24 Уголов-

ного Кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ), объединяющую составы пре-
ступления против общественной безопас-
ности, многие из которых смежные. Так, 
часто путают составы, предусмотренные 
ст. 213 (хулиганство) и ст. 214 (вандализм). 
Но общественная опасность вандализма в 
отличие от хулиганства состоит не только 
в том, что действия виновного лица грубо 
нарушают общественный порядок, спо-
койствие граждан, нормы общественной 
нравственности, но и в том, что причиня-
ется вред имуществу путём осквернения 
зданий и иных сооружений, порчи имуще-
ства на транспорте или в иных обществен-
ных местах. 

Актуальной проблемой данного со-
става преступления являются как раз 
трудности в его квалификации и в отгра-
ничении его от хулиганства. Данное об-
стоятельство породило так называемую 
подмену понятий: в случаях, когда акты 
безнравственного поведения в местах, 
имеющих историческую или культурную 

ценность, а также в местах захоронений 
(кладбища, погосты и т. п.) получают 
огласку в СМИ как акты вандализма, хотя 
по закону таковыми не являются [1]. 
Например, открыв сайт РБК или просто 
написав в поисковой строке браузера 
«акты вандализма, произошедши не-
давно», можно встретить такие новости: 
Челябинское МВД оштрафовало родите-
лей школьниц за барбекю на Вечном огне; 
МВД проверит танец школьниц в нижнем 
белье на мемориале Победы в Калуге и т. 
д. С точки зрения уголовного права подоб-
ные новости не имеют отношения к ст. 214 
УК РФ. Итогом первого деяния и вовсе 
явился штраф, вынесенный рамках произ-
водства по делу об административном 
правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ. 

Объективная сторона вандализма вы-
ражена в действиях против обществен-
ного порядка: в осквернении зданий или 
иных сооружений, в порче имущества на 
общественном транспорте или иных об-
щественных местах. Есть разные толкова-
ния слова «осквернение». В рамках статьи 
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о вандализме осквернение – это различ-
ные действия, приводящие к обезображи-
ванию внешнего вида общественных зда-
ний, сооружений или их частей, которые 
оскорбляли бы общественную нравствен-
ность. 

При этом не стоит рассматривать как 
акт вандализма несение рисунков, само-
вольных надписей, нецензурных выраже-
ний на заборах заброшенных зданий или 
зданий, расположенных в безлюдных ме-
стах, так как данные действия не образуют 
состав преступления, предусмотренного 
ст. 214 УК РФ, ведь они не рассчитаны на 
оскорбление общественной нравствен-
ности и не направлены на получение об-
щественной реакции. Действия субъекта 
преступления, который является вменяе-
мым дееспособным и достигшим 14-лет-
него возраста лицом, всегда будут носить 
прямой умысел, лицо осознает, что портит 
имущество или оскверняет его в обще-
ственном месте, осознает, что нарушает 
общественный порядок и желает этого. 

Следует констатировать, что ванда-
лизм – это проблема не только нашего гос-
ударства. Пожалуй, каждая страна сталки-
вается с подобным правонарушением. В 
век современных технологий и сети «Ин-
тернет» акты вандализма нарушают обще-
ственную нравственность не только своей 
страны, региона, области, в которых они 
были совершены, а иногда и всего интер-
нет-сообщества. За счёт дизлайков и нега-
тивных комментариев в новостной строке 
они быстро поднимаются на лидирующие 
позиции, и органы государственной вла-
сти просто не могут оставить подобные 
действия без внимания. Реакцией госу-
дарства, как правило, становится уголов-
ная репрессия. Поэтому предлагаем обра-
титься к обзору санкций, которые содер-
жатся в нормах об ответственности за ван-
дализм в национальных уголовных зако-
нах на примере стран ЕАЭС. 

Республика Армения (РА). В ст. 260 УК 
РА установлена уголовная ответствен-
ность за осквернение зданий или иных со-
оружений непристойными надписями 
или изображениями, повреждение иму-
щества в общественном транспорте или 
иных общественных местах при отсут-
ствии признаков более тяжкого преступ-
ления. За совершение указанного пре-
ступления предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере от пятидесяти-
кратного до стократного размера мини-
мальной заработной платы; исправитель-
ных работ на срок от шести месяцев до 

одного года; ареста на срок не свыше двух 
месяцев. 

Республика Беларусь (РБ). Ст. 341 УК 
РБ, которая называется «Осквернение со-
оружений и порча имущества», преду-
сматривает уголовную ответственность за 
осквернение зданий и сооружений ци-
ничными надписями или изображениями 
и, что логично, порчу имущества на обще-
ственном транспорте или иных обще-
ственных местах при отсутствии призна-
ком более тяжкого преступления. Преду-
смотрено три вида наказаний за совер-
шенное преступление: общественные ра-
боты, штраф или же арест на срок до трех 
месяцев. 

Республика Казахстан (РК). Ст. 294 УК 
РК предусматривает ответственность за 
вандализм и порчу имущества на транс-
порте и иных общественных местах. Но, в 
отличие от предыдущих кодексов, здесь 
шире раскрыто понятие вандализма. Под 
ним понимается осквернение зданий, 
иных сооружений, памятников истории и 
культуры, природных объектов, охраняе-
мых государством, надписями или рисун-
ками, или иными действиями, оскорбляю-
щими общественную нравственность. 
Возможные виды наказания за наруше-
ние данной статьи: штраф в размере до ста 
шестидесятимесячных расчётов показате-
лей; исправительные работы в том же раз-
мере; привлечение к общественным ра-
ботам на срок до 160 часов; арест на срок 
до 40 суток. 

Киргизская Республика (КР). Ст. 281 
УК КР устанавливает уголовную ответ-
ственность за осквернение охраняемых 
государством памятников истории, куль-
туры либо природного объекта надпи-
сями, рисунками или иными способами, а 
равно за порчу имущества на транспорте 
или иных общественных местах. Санкция 
данной статьи предусматривает следую-
щие виды наказания: штраф от двухсот до 
пятисот расчётных показателей; ограни-
чение свободы на срок от шести месяцев 
до одного года; привлечение к обще-
ственным работам продолжительностью 
от 40 до 100 часов. 

Российская Федерация (РФ) Ст. 214 УК 
РФ содержит две части. Первая часть го-
ворит нам о том, что вандализм – осквер-
нение зданий или иных сооружений, 
порча имущества на общественном транс-
порте или в иных общественных местах. 
По основному составу вандализма винов-
ное лицо понесёт одно из следующих 
наказаний: штраф в размере до сорока 
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тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за 
период до трех месяцев; обязательные ра-
боты на срок до одного года; арест на срок 
до трёх месяцев. 

Во второй части содержатся квалифи-
цированные составы рассматриваемого 
преступления: деяние, совершённое 
группой лиц по предварительному сго-
вору; деяние, совершённое по мотивам 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной 
группы. Санкция второй части более суро-
вая. Совершение преступления может по-
влечь назначение наказания в виде огра-
ничения свободы на срок до трёх лет, 

принудительных работ на срок до трёх 
лет, лишения свободы на срок до трёх лет. 

В заключении резюмируем. Анализи-
руя нормативный материал, можно сде-
лать вывод о том, что деление статьи о ван-
дализме на основной и квалифицирован-
ный составы есть только в УК РФ. В уголов-
ном законе Казахстана более полно ука-
зан список предметов, на которые субъект 
преступления может направить свои про-
тивоправные действия, что в какой-то 
мере облегчает задачу правопримени-
телю по квалификации преступления. Уго-
ловные кодексы Армения, Беларуси и 
Киргизии имеют схожие диспозиции, но 
несколько отличаются в санкциях, что обу-
словлено особенностями национальной 
«лестницы» наказаний в странах постсо-
ветского пространства. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Болотова Е.Д. О необходимости установления уголовной ответственности за оскверне-

ние памятников истории и культуры // Вестник Московского государственного област-
ного университета. Серия: Юриспруденция. 2020. № 1.  
 

  



159 

Ушакова Эвелина Денисовна 
бакалавр 2 курса Донского государственного технического университета 

Кириленко Виктория Сергеевна 
кандидат юридических наук, 

доцент Донского государственного технического университета 

СПЕЦИФИКА ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 
Аннотация. Пропаганда террористических и экстремистских идей на территории 

нашего государства становится в последнее время одной из актуальных проблем. В данной 
статье рассматриваются ключевые предпосылки распространения пропаганды в молодёж-
ной среде, а также приводятся примеры действенных мер по борьбе с ними. Также анали-
зируется влияние средств массовой информации, в первую очередь, информационной 
сети «Интернет» на распространение террористической пропаганды среди молодых граж-
дан. 

Ключевые слова: молодёжь, терроризм, экстремизм, Интернет, социальные сети, про-
филактика терроризма и экстремизма, молодёжная среда. 

Ushakova Evelina Denisovna 
Bachelor of the 2nd year of the Don State Technical University 

Kirilenko Victoria Sergeevna 
Candidate of Law, Associate Professor of the Don State Technical University 

SPECIFICS OF PREVENTION AND COMBATING MANIFESTATIONS 
OF EXTREMISM AND TERRORISM AMONG YOUNG PEOPLE 

Abstract. The propaganda of terrorist and extremist ideas on the territory of our state has 
recently become one of the urgent problems. This article examines the key prerequisites for the 
dissemination of propaganda among young people and provides examples of effective measures 
to combat them. The influence of mass media, primarily the Internet information network, on the 
spread of terrorist propaganda among young citizens is also analyzed. 

Keywords: Youth, terrorism, extremism, Internet, social networks, prevention of terrorism 
and extremism, youth environment. 

 
В настоящее время актуальной стано-

вится тема профилактики экстремизма и 
противодействия идеологии терроризма 
в молодёжной среде. В Российской Феде-
рации указами Президента России при-
няты Стратегия противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 
года и Концепция противодействия тер-
роризму в Российской Федерации. До-
полнительно к стратегическим докумен-
там принят Комплексный план противо-
действия идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на 2019-2023 годы, в 
котором излагаются конкретные направ-
ления деятельности, ответственные ве-
домства и сроки реализации мероприя-
тий. В целом, экстремистская идеология 
являет собой систему «взглядов и идей, 
представляющих насильственные и иные 
противоправные действия как основное 
средство разрешения социальных, расо-
вых, национальных, религиозных и поли-
тических конфликтов» [1]. 

С точки зрения российского уголов-
ного законодательства категория 

«молодёжь» одновременно рассматрива-
ется в нескольких аспектах: 1) лица в воз-
расте от 14 до 18 лет, к которым уголовная 
ответственность применяется в исключи-
тельных случаях, а именно – за соверше-
ние тяжких и особо тяжких преступлений; 
2) лица в возрасте от 18 до 35 лет, к кото-
рым уголовная ответственность применя-
ется вне зависимости от степени тяжести 
совершённых преступлений.  

Существенный возрастной разброс 
вышеназванной категории характеризу-
ется тем, что к молодёжи относятся одно-
временно представители совершенно 
разных поколений, что, безусловно, нахо-
дит отражение в проявлениях противо-
правного поведения. В случае, когда речь 
идёт о лице в возрасте 30 лет, то соверше-
ние им экстремистских и террористиче-
ских преступлений связано, как правило, 
с целым рядом причин различного харак-
тера. Совершенно иные мотивы будут у 
подобных преступников в 20 лет и уж тем 
более в несовершеннолетнем возрасте [7, 
С. 134]. 
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Источником возникновения экстре-
мизма является ксенофобия или негатив-
ное отношение человека к каким-либо 
общностям или отдельным их представи-
телям, обусловленное социальными уста-
новками, предубеждениями и стереоти-
пами [2, С. 97]. При этом терроризм есть 
крайняя форма экстремизма. Особенно 
тревожно, что сегодня всё больше и 
больше вовлекаются в преступные орга-
низации молодые люди. Какие-либо хули-
ганские действия могут в любой момент 
перейти в террористические. Молодёжь 
подвержена чрезмерному влиянию со 
стороны идеологов экстремистских уче-
ний, особенно когда подобная идеология 
опирается на патриотические настроения 
и религиозные чувства молодёжи [3, С. 
254]. 

Наиболее яркими примерами, свя-
занными с террористическими актами, в 
учебных учреждениях являются инци-
денты в Ивантеевке (2017 г.), Керчи (2018 г.), 
Казани (2021 г.), Перми (2021 г.) и т. д. В 
связи с тем, что молодые люди – основа бу-
дущего, необходимо воспитывать их как 
законопослушных и миролюбивых граж-
дан. Так как представителей молодого по-
коления всегда оценивают с учётом их 
значения для развития государства в бли-
жайшем будущем, масштабное распро-
странение идей экстремизма и терро-
ризма среди указанной категории населе-
ния приведёт к существенным кризисам. 
На это оказывает большое влияние семья, 
институты гражданского общества, а 
также учебные учреждения. Поэтому 
важно проводить мероприятия по профи-
лактике экстремизма и противодействию 
идеологии терроризма. 

Эффективность системы мер по пре-
дупреждению экстремизма и терроризма 
зиждется на системе комплексных про-
грамм, затрагивающих правовой, образо-
вательный, идеологический и другие ас-
пекты [4, С. 23]. 

Выделим эффективные способы 
борьбы с проявлениями экстремизма и 
терроризма в молодёжной среде: 

1) присвоение ребёнку с раннего дет-
ства толерантного мировоззрения и анти-
дискриминационного отношения ко всем 
людям, а также уважения к религии, наци-
ональности и социальному и имуществен-
ному положению; Необходимо проводить 
беседы на данные темы для уменьшения 
дискриминации в обществе и для приви-
вания уважения ко всем; 

2) организация эффективной под-
держки молодёжи и молодёжных органи-
заций; такая поддержка может выра-
жаться в проведении различных феде-
ральных целевых программ, таких, как 
«Социалистическое движение “Вперёд”», 
«Социалистическое сопротивление» и 
другие; 

3) проведение различных мероприя-
тий, направленных на формирование пра-
вовой и политической культуры в моло-
дёжной среде; это могут быть различные 
дебаты, квизы, где молодые люди будут 
пробовать аргументировать свою точку 
зрения и пробовать высказываться. Тем 
самым, они будут обмениваться информа-
цией и приходить к чему-то общему; 

4) решение проблем с трудоустрой-
ством граждан также станет достаточно 
эффективной мерой борьбы с террориз-
мом и экстремизмом в РФ. Так как у моло-
дёжи отсутствует перспектива к достиже-
нию социального успеха, развития лично-
сти, отмечается низкий уровень матери-
ального благосостояния, эти особенности 
могут повлиять на повышенный интерес 
молодёжи к террористическим дей-
ствиям. Поэтому государству необходимо 
позаботиться о социальном уровне моло-
дёжи. 

Таким образом, вышеперечисленные 
факторы могут являться инструментом в 
борьбе с экстремизмом и терроризмом в 
молодёжной среде. Государство должно 
понимать, что если оно начнёт принимать 
профилактические меры, то оно сможет 
ликвидировать последствия подобных яв-
лений. С целью противодействия этим от-
рицательным тенденциям органы госу-
дарственной власти, местного самоуправ-
ления с привлечением возможностей 
гражданского общества обязаны сконцен-
трироваться на следующих задачах: 

-информационно-аналитическом 
обеспечении противодействия терро-
ризму и экстремизму (выпуске всевоз-
можных памяток, брошюр, книг, обраще-
ний, плакатов, социальной рекламы, объ-
ективных публикаций в прессе о деятель-
ности правоохранительных органов, опе-
ративных штабов и антитеррористиче-
ских комиссий, создании тематических 
документальных фильмов и видеороли-
ков и т. д.); 

- пропагандистском обеспечении 
(своевременном доведении объективной 
информации о результатах деятельности 
в указанной сфере);  
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- контрпропагандистском (адекватной 
и своевременной реакции на дезинфор-
мацию, выступления, высказывания пре-
кративших свою преступную деятель-
ность главарей бандформирований, рас-
пространение листовок и пропагандист-
ской литературы); 

- идеологическом (формировании ре-
лигиозной и межнациональной терпимо-
сти, патриотизма, здорового образа 
жизни, приоритетов общечеловеческих 
ценностей и т. д.); 

- образовательном направлении (со-
здании системы подготовки специали-
стов, в том числе из числа гражданских 
лиц, в области информационного проти-
водействия терроризму). 

Большинство профилактических ме-
роприятий происходит 3 сентября в День 
солидарности в борьбе с терроризмом. В 
рамках просветительской работы боль-
шое значение имеет использование воз-
можностей современных информаци-
онно-коммуникационных технологий, ко-
торые позволяют собирать, хранить и рас-
пространять аудио-, видеоматериалы, 
изображения профилактического и мето-
дического характера. В качестве одного из 

таких ресурсов может выступать офици-
альный сайт учреждения образования в 
сети «Интернет». В статье 13.15 КоАП пред-
лагается прописать наказание за произ-
водство и выпуск продукции СМИ, содер-
жащей публичные призывы к осуществле-
нию террористической деятельности и 
(или) материалы, публично оправдываю-
щие терроризм [5]. 

Кроме того, УК РФ предусматривает 
отдельные виды преступлений, имеющих 
экстремистский характер, независимо от 
наличия квалифицирующих признаков и 
отягчающих обстоятельств, таких, как: ста-
тья 280 – публичные призывы к осуществ-
лению экстремистской деятельности, ста-
тья 282 – возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства, статья 282.1 – организация 
экстремистского сообщества, статья 282.2 
– организация деятельности экстремист-
ской организации, статья 357 – геноцид. 
Указанные выше преступления наказыва-
ются штрафами, арестами, обязательными 
работами и лишением свободы вплоть до 
двадцати лет, а также пожизненным ли-
шением свободы [6]. 
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Коррупция – довольно древнее слово, 

его истоки берут своё начало в латыни, где 
слово «corruptio» означало «подкуп», 
«порча», «совращение». В самом слове за-
ложен смысл этого явления, которое, как 
бы ни было соблазнительно и привлека-
тельно, оно чрезвычайно вредно, в 
первую очередь, для государства. Оно 
приводит недоверию общества к государ-
ству, препятствуют проведению социаль-
ных и экономических преобразований, 
создаёт обстановку, благоприятную для 
совершения иных преступлений, которые 
правомерно рассматриваются как угроза 
национальной безопасности Российской 
Федерации [4], деформирует правосозна-
ние граждан, создавая у них представле-
ние о возможности удовлетворения лич-
ных и коллективных интересов путём под-
купа должностных лиц, препятствует кон-
куренции, затрудняет экономическое раз-
витие [5], а также может сформировать 
негативный образ страны в международ-
ном сообществе. 

Актуальность вопроса подкрепляется 
дискуссией в обществе о соответствии 
наказания за коррупционные преступле-
ния, об ужесточении наказания. Дискус-
сии на эту тему отражают противоречи-
вые взгляды в обществе. Многим кажется, 
что наказание несоразмерно совершае-
мым преступлениям, и его необходимо 

серьёзно ужесточить, ссылаясь, в основ-
ном, на опыт Китайской Народной Респуб-
лики. 

Объектом данной работы выступают 
коррупционные преступления, перечень 
которых дан в пункте 1 статьи 1 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», а 
именно – злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами [2]. 

Выявить тенденции в изменении от-
ветственности за преступления на кор-
рупционной почве возможно, проследив 
изменения, которые были внесены в Уго-
ловный кодекс [3] с момента его обнаро-
дования. Общие тенденции развития уго-
ловного права предполагают постепен-
ный переход к наказаниям, не подразуме-
вающим изоляцию от общества. 
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Вышесказанное чётко прослежива-
ется, например, в санкции части 1 статьи 
290 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ). Если сравнивать 
действующий закон с редакцией от 29 де-
кабря 2012 года, то можно заметить смяг-
чение наказания в виде лишения сво-
бодны, уменьшение максимального срока 
от пяти лет до трёх лет. Вместе с тем сле-
дует отметить переход размера наказания 
в виде штрафа от сумм до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы, 
или иного дохода осуждённого за период 
от одного года до трёх лет в редакции от 
29 декабря 2012 года до сумм вплоть до од-
ного миллиона рублей или в размере за-
работной платы, или иного дохода осуж-
дённого за период до двух лет, или в раз-
мере от десятикратной до пятидесяти-
кратной суммы взятки – то есть значитель-
ное ужесточение наказания в части раз-
мера штрафа и смягчение в части макси-
мального периода лишения свободы. 
Стоит отметить также и добавление иных 
видов наказания в виде лишения права 
занимать определённые должности, зани-
маться определённой деятельностью, в 
виде принудительных работ. 

Аналогичная ситуация прослежива-
ется в санкции части 1 статьи 291 УК РФ: 
увеличены максимальные суммы штрафа 
с двухсот до пятисот тысяч рублей в твёр-
дой сумме, а так же были добавлены такие 
виды наказания, как исправительные ра-
боты на срок до двух лет с лишением 
права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельно-
стью на срок до трёх лет или без такового, 
принудительные работы на срок до трёх 
лет. Отдельно стоит отменить, что был со-
кращён максимальный срок лишения сво-
боды по данному составу с трёх лет до 
двух. 

В российском законодательстве про-
слеживается тенденция на уменьшение 
доли наказаний подразумевающий изо-
ляцию от общества, однако в то же время, 
в сфере преступлений против государ-
ственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного 
самоуправления прослеживается значи-
тельное увеличение суммы штрафа в виде 
наказания. В Российской Федерации на 
момент написания работы не применя-
ется смертная казнь, хотя дискуссии о воз-
обновлении применения данного вида 
наказания идут регулярно и, в основном, 
касаются наиболее резонансных дел, 
среди прочего связанных и с коррупцией. 

Практика применения смертной казни су-
ществует во множестве стран. 

В соответствии с частью 1 статьи 383 
Уголовного кодекса Китайской Народной 
Республики [6] наказывается смертной 
казнью индивидуальная коррупция в раз-
мере свыше 100 тысяч юаней при особо 
отягчающих обстоятельствах. В россий-
ском же законодательстве не предусмот-
рена смертная казнь ни за одно из деяний, 
считающихся преступными в соответ-
ствии со статьёй 290 УК РФ. Кроме КНР 
смертная казнь применяется так же в 
CША и в ряде стран среднего и ближнего 
востока, Африки, в том числе и в тех, кото-
рые, как принято считать, имеют про-
блемы с коррупцией. 

Оценкой уровня коррупции, в основ-
ном, занимаются западные институты, что 
даёт основания для подозрения в пред-
взятости в отношении конкретных стран 
или групп стран. Однако, если проводить 
параллели между странами, активно при-
меняющими смертную казнь, и одним из 
рейтингов [7] по уровню коррупции, то не 
получается вывести прямую зависимость 
степени коррумпированности государ-
ства и наличием или отсутствием в них 
смертной казни, в том числе, за коррупци-
онные преступления. 

Эффективность наказания, в первую 
очередь, зависит от того, насколько эф-
фективно оно выполняет декларируемые 
функции, а именно – восстановление со-
циальной справедливости, исправление 
осуждённого и предупреждение совер-
шения новых преступлений. Для реализа-
ции этих целей относительно коррупци-
онных преступлений законодателем по-
степенно принимаются соответствующие 
меры по наращиванию эффективности в 
сфере восстановления социальной спра-
ведливости, что заключается в возмеще-
нии вреда преступниками за совершён-
ные им действия или бездействие в виде 
штрафа, зачастую многократно превыша-
ющего размер взятки. 

Результаты криминологических ис-
следований единодушно показывают, что 
суровое уголовное наказание, если и ока-
зывает, то незначительное влияние на 
уровень преступности, и производит не-
большой превентивный эффект. В то же 
время наказание в виде лишения сво-
боды имеет значительные отрицательные 
последствия. Их наложение требует ока-
зание дополнительных интенсивных реа-
билитационных мероприятий для того, 
чтобы мотивировать людей к изменению 
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поведения. Лишение свободы вызывает, 
как правило, лишь закрепление крими-
нального поведения, привычек и устано-
вок, чему способствует мощное воздей-
ствие тюремной субкультуры [7]. А что ка-
сается смертной казни, то она при доста-
точно высокой эффективности может ока-
зать влияние на степень предупреждения 
новых преступлений, но в то же время со-
вершенно не способствует исправлению 
осуждённых, а также слабо компенсирует 
вред государству от преступных действий 
коррупционного характера. 

Таким образом, следует сделать вы-
вод о том, что смертная казнь и даже ли-
шение свободы осуждённого за преступ-
ления коррупционного характера не могут 
в должной степени осуществить 

эффективность реализации функций уго-
ловного наказания. Кроме того, нет прямой 
взаимосвязи между применением смерт-
ной казни и эффективностью противодей-
ствия коррупции, что видно на примере раз-
личного уровня коррупционных преступле-
ний в странах, активно её применяющих.  

В Российской Федерации уже на про-
тяжении более чем десятка лет прово-
дится постепенное смягчение наказания 
в виде лишения свободы за коррупцион-
ные преступления, однако в то же время 
увеличивается размер штрафа за эти дея-
ния, что, в свою очередь, позитивно сказы-
вается на восстановлении социальной 
справедливости, и, тем самым, увеличи-
вает степень эффективности осуществле-
ния функций уголовного наказания. 
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Говоря о нынешнем этапе развития 

российского государства, следует отме-
тить, что мы живём в очень интересную и 
динамичную эпоху. Однако за последние 
два десятилетия Россия переживает 
сложный процесс изменений в различных 
сферах российской общественной жизни 
- экономической, политической, социаль-
ной, духовно-нравственной сферах и 
сфере общественной безопасности. 
Борьба с преступностью приобрела зна-
чение одного из приоритетных направле-
ний российской национальной 

социальной политики. Сегодня назрела 
необходимость серьёзного переосмысле-
ния опыта, накопленного криминологиче-
ской наукой и правоохранительной прак-
тикой, системы противодействия крими-
нальной субкультуре в обществе, которая 
несёт в себе огромный негативный нрав-
ственный заряд, влияет на духовное фор-
мирование личности и представляет со-
бой криминологическую проблему, по-
скольку противодействие этой субкуль-
туре в обществе позволяет достичь цель 
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науки криминологии – предупреждение 
совершения преступлений.  

Одной из наиболее злободневных и 
приоритетных задач, стоящих перед об-
ществом в настоящее время, безусловно, 
является поиск эффективных методов 
снижения роста преступлений среди мо-
лодёжи. В среду организованной преступ-
ности включается всё большее количе-
ство молодёжи. Криминальные группи-
ровки, созданные подростками, совер-
шают опасные преступления, и количе-
ство их не прекращает расти. Появляется 
новый тип организации субкультуры 
несовершеннолетних правонарушителей. 
Для продвижения криминальных идеоло-
гий используются современные методы, 
такие, как интернет-технологии и соци-
альные сети, занимающие лидирующие 
позиции. Возраст преступников уменьша-
ется, а само это явление имеет признаки 
рецидива. Эта тенденция в молодёжной 
среде лишает общество перспектив даль-
нейшего развития, социального благопо-
лучия и процветания. 

Криминальная субкультура представ-
ляет собой совокупность духовных и мате-
риальных ценностей, которые регламен-
тируют и структурируют жизнедеятель-
ность, поведение в обществе и преступ-
ную направленность криминальных 
групп. Она способствует целостности, ор-
ганизованности, преемственности поко-
лений в криминальной группе, а также её 
преступной активности. Базисом крими-
нальной субкультуры являются присущие 
ей традиции, нормы, правила и ритуалы, 
противоречащие привычной жизни законо-
послушных граждан. 

Криминальная субкультура – доста-
точно динамичное явление, которое 
быстро распространяется и оказывает 
своё влияние на подрастающее поколе-
ние. Последствием такого воздействия 
стала частичная криминализация многих 
сфер жизни современного общества, что, 
в первую очередь, воздействует на не-
окрепшее сознание детей и подростков. 
Ключевые предпосылки преступности 
подростков берут своё начало в институ-
тах первичной социализации: семье, 
школе, среде сверстников. Чтобы миними-
зировать воздействие криминальной суб-
культуры на лиц, не достигших совершенно-
летия, следует осуществлять предупреди-
тельные мероприятия. 

Предупреждение вовлечения детей и 
подростков в субкультуру должно осу-
ществляться согласно нескольким тен-
денциям. Одной из них является работа с 

семьёй. Подобная деятельность может ре-
ализовываться посредством справочно-
просветительской деятельности как с от-
цом, так и с матерью. Она представляет со-
бой проведение лекций, а кроме того, ин-
дивидуальных консультаций по пробле-
мам обучения и взаимоотношений в се-
мье. На уровне школ профилактику воз-
можно реализовать посредством расши-
рения диапазона досуговых мероприятий 
(кружков, студий, спортивных секций). От-
дельным видом профилактической дея-
тельности выступает предупредительное 
обучение. Оно представляет собой сово-
купность просветительской деятельности 
с формированием у обучающегося здоро-
вых установок и ответственного поведе-
ния. 

В настоящее время заманчивость кри-
минальной субкультуры для подростков 
возросла. Это прослеживается в негатив-
ной тенденции изменения нравственно-
сти и социальных норм общества, культи-
вирования асоциальных установок и сте-
реотипов среди подростков и молодёжи. 
Ввиду этого необходимо понимать, как 
правильно действовать, чтобы предотвра-
тить негативное воздействие криминаль-
ной субкультуры на молодёжь. Без таких 
знаний невозможно успешно бороться с 
преступностью, благоприятной средой 
для которой является криминальная суб-
культура. 

Сейчас прослеживается тенденция 
снижения возраста лиц тех, кто поддержи-
вает и является сторонником криминаль-
ной субкультуры. Помимо этого, порядки 
и ценности криминальной субкультуры 
оказывают огромное влияние на индиви-
дуальное поведение молодых правонару-
шителей, являются мощными регулято-
рами действий несовершеннолетних по-
следователей преступных групп, обла-
дают высочайшей степенью референтно-
сти в силу действия механизмов «психиче-
ского заражения», подражания и осо-
бенно прессинга, усиливающих для под-
ростка чувство фрустрации и наносящих 
психические травмы. Вступив в крими-
нальную группу, подросток принимает её 
нормы, ценности и установки. 

За распространение элементов кри-
минальной субкультуры среди молодёжи 
важны меры по усилению ответственно-
сти, противостоящие распространению 
данного явления. В частности, согласимся 
с И.А. Пац в том, что необходимо внесение 
ряда изменений в ст. 150 Уголовного ко-
декса Российской Федерации [1] (далее - 
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УК РФ), касающихся пропаганды крими-
нальной субкультуры, способствующей 
вовлечению молодёжи в совершение 
преступлений. Например, ч. 1 ст. 150 УК РФ 
изложить в следующей редакции: «Вовле-
чение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления путём обещаний, об-
мана, угроз или иным способом, а также 
пропаганда противоправной и преступной 
деятельности, в том числе, с использова-
нием Интернета наказывается лишением 
свободы сроком до 5 лет» [8, С. 154]. 

Кроме того, считаем обоснованным 
мнение Е.А. Антонян, которая указывает, 
что ст. 10 Федерального Закона «Об ин-
формации, информационных технологиях 
и о защите информации» [2] необходимо 
сформулировать в следующей редакции: 
«Запрещается распространение инфор-
мации, которая направлена на пропа-
ганду войны, разжигание национальной, 
расовой или религиозной ненависти и 

вражды, и распространение информации, 
пропагандирующей совершение проти-
воправных действий среди детей и под-
ростков, в том числе, с использованием 
сети “Интернет”». 

По мнению Ф.Р. Хисамзчдинова и 
Е.Р. Шаланина [9, С. 51], минимизация пре-
ступных традиций должна быть связана с 
воздействием на причины и условия су-
ществования криминальной субкультуры. 
В частности, это касается привлечения к 
ответственности главарей и авторитетов 
криминальной среды. Полагаем необхо-
димым согласиться с указанным мнением 
и дополнить тем, что проведение громких 
судебных процессов и наработка прак-
тики по ч. 4 ст. 210 УК РФ должны способ-
ствовать минимизации преступных тради-
ций и, как следствие, минимизации такого 
явления, как молодёжная криминальная 
субкультура [8, С. 155]. 
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В Конституции Российской Федера-

ции [1] прописаны права и свобода чело-
века и гражданина. Статья 19 точно регла-
ментирует положение, где государство га-
рантирует равенство прав и свобод чело-
века и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Конституционные 
нормы основаны на положениях, закреп-
лённых в международных и националь-
ных актах, где права индивида нераз-
рывно объединены с предоставлением 
государством гарантий по выражению 
свободы совести, свободой вероиспове-
дания, определением своей националь-
ности и многого другого. 

Общественные отношения постоянно 
развиваются. Раньше негативное или по-
зитивное отношение к религии, 

национальности и расовой принадлежно-
сти никак не наказывалось и не охраня-
лось, с точки зрения права, поддержива-
лось больше соблюдение установленных 
норм нравственности. В современном 
мире нельзя игнорировать различные 
негативные, на первый взгляд, малозна-
чимые факторы, которые ведут субъекта 
на путь совершения общественно-опас-
ного деяния по мотивам религиозной, 
национальной или расовой ненависти 
или вражды, обнажаются проблемы в 
сфере предупреждения таких преступле-
ний. Такое игнорирование может привести 
к печальным последствиям. 

Уголовный кодекс РФ [2] впервые в 
истории российского законодательства 
предусмотрел такой мотив, как религиоз-
ная ненависть или вражда. При этом от-
сутствие нормативного определения со-
держания данного мотива обуславливает 
его неоднозначное использование в пра-
воприменительной практике, что 
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отражается на эффективности примене-
ния уголовного закона. Российская Феде-
рация является многонациональной стра-
ной. При постоянном игнорировании вы-
шеназванной проблемы в условиях раз-
вития страны, в которой превалируют 
многообразные вероисповедания и рели-
гиозные течения, появляется проблема 
угрозы национальной безопасности. 

По последней переписи населения в 
Ростовской области основной националь-
ный состав представлен следующим об-
разом: русские – 3 792 311 (90,34%) человек, 
армяне – 110 822 (2,64%) человека, укра-
инцы – 77 660 (1,85%) человек, другие наци-
ональности (менее 0,5% каждая) – 217 027 
(5,17%) [3]. Из списка переписи населения 
видно, что данный регион по большей ча-
сти заселён русским населением, но име-
ется ряд муниципальных образований, в 
которых доминируют представители дру-
гих национальностей. 

Локальные противоправные дей-
ствия, направленные на унижение досто-
инства личности, ведут к возбуждению 
ненависти или вражды во всём обществе, 
определённо затрагивают интересы госу-
дарства, а в некоторых случаях и всего ми-
рового сообщества, если эта ненависть 
или вражда принимает масштабы транс-
национальной преступности. При актив-
ных социальных и государственных изме-
нениях, обусловленных наступившими 
экономическими изменениями на терри-
ториях всех стран мирового сообщества, 
противозаконные действия, имеющие 
связь с проявлением ненависти или 
вражды, а также с возбуждением ненави-
сти или вражды в отношении обозначен-
ных групп субъектов, могут послужить так 
называемым катализатором возникнове-
ния агрессии и ожесточённости в отноше-
нии к индивидам. 

На территории Ростовской области 
отмечены преступления, совершённые по 
мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы [4]. Различ-
ные источники средств массовой инфор-
мации периодически сообщают о случаях 
нападения, избиения, убийств по мотиву 
религиозной ненависти или вражды. Так, 
например, в августе 2018 г. Следственным 
отделом по г. Таганрог следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по Ростовской области возбуждено уго-
ловное дело в отношении 18-летнего 

жителя г. Таганрога по подозрению в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства). По версии 
следствия, подозреваемый используя 
персональный компьютер и мобильные 
устройства, на сайте одной из социальных 
сетей разместил доступные неограничен-
ному количеству пользователей аудио, ви-
део и графические изображения неона-
цистского характера и материалы, воз-
буждающие национальную ненависть и 
вражду к лицам неславянской внешности. 

В мае 2022 года в Ростовской области 
семь молодых людей подозревались в со-
здании экстремистского сообщества и 
участии в нём. По версии следствия, за-
держанные причастны к нападениям на 
людей по мотивам национальной ненави-
сти, поджогу кафе, осквернению памят-
ника Великой Отечественной войне, а 
также появлению на зданиях национали-
стических надписей. Следователи счи-
тают, что подозреваемые руководствова-
лись идеями террористической организа-
ции National Socialism/White Power («Нацио-
нал-социализм/Белая сила», запрещена в 
РФ). 

Задержанные проживали в Каменск-
Шахтинске и Шахтах и общались в закры-
той группе в одном из мессенджеров. По 
версии следствия, первую акцию члены 
группировки провели в октябре 2021 года 
в городе Шахты: двое молодых людей 
осквернили мемориал, где горит Вечный 
огонь, а в братской могиле покоятся 172 
воина Великой Отечественной войны. 
Позже члены группы нанесли на стены 
зданий государственных учреждений в 
посёлке Каменоломни 12 изображений и 
надписей националистического содержа-
ния, считают следователи. В январе 2022 
года злоумышленники с помощью коктей-
лей Молотова подожгли кафе в городе 
Шахты, также говорится в пресс-релизе ГУ 
МВД России по Ростовской области. 
Кроме того, задержанных подозревают в 
нападениях на граждан по мотивам наци-
ональной ненависти и вражды в Новочер-
касске и Ростове-на-Дону. Отмечается, что 
здоровью одного из пострадавших причи-
нён тяжкий вред. Приведённые преступ-
ления, не являются исчерпывающими. 

На практике возникает проблема в 
сфере предупреждения таких преступле-
ний. Это обусловлено тем, что обычные 
меры предупреждения, а именно только 
профилактического характера, обладают 
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недостаточной эффективностью для 
предотвращения возникновения пре-
ступлений на почве различной ненависти 
или вражды в обществе. Меры предотвра-
щения преступлений, совершаемых по 
мотивам расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды, в ос-
новном имеют профилактический харак-
тер и применяются в виде проведения 
лекционных занятий в учебных заведе-
ниях, мониторинга со стороны правоохра-
нительных органов, различных социаль-
ных сетей, проведения специальных тема-
тических мероприятий, которые направ-
лены на пресечение преступлений такого 
характера. 

Для того, чтобы повысить эффектив-
ность мер предупреждения преступле-
ний и исключить появление проблем в 
сфере их предупреждения, необходимо 
иметь специальные знания в области пси-
хологии, которые помогут при определе-
нии мотива преступления. Мотив при со-
вершении противоправного деяния иг-
рает значительную роль для установле-
ния правильной квалификации содеян-
ного [5]. 

В итоге можно заключить, что для бо-
лее эффективного предупреждения 

преступлений, в данном случае по мотиву 
ненависти или вражды в отношении опре-
делённой расы, национальности или ре-
лигии, необходимо повышать квалифика-
ционные знания сотрудников правоохра-
нительных органов в области психологии 
и психиатрии. Также необходимо отме-
нить условное наказание за совершенные 
преступления на почве ненависти или 
вражды. Для повышения эффективности 
существующих профилактических мер 
необходимо взаимодействовать лично с 
лицами, которые могут совершить пре-
ступления на почве ненависти или 
вражды. 

Исходя из сказанного, если устано-
вить уголовную ответственность как прио-
ритетную меру в качестве предупрежде-
ния преступлений, можно постепенно 
уменьшить интенсивность развития меж-
национальных, религиозных и иных воз-
никающих конфликтов, несущих опас-
ность для общества и национальной без-
опасности государства и, тем самым, 
уменьшить криминогенную обстановку в 
Российской Федерации и, соответ-
ственно, в Ростовской области. 
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Интернет-технологии в современном 

мире настолько распространены, что в 
буквальном смысле охватывают практиче-
ски все сферы жизнедеятельности. Од-
нако из-за роста интернет-технологий 
возрастают и угрозы безопасности для си-
стем и сетей. Одной из таких серьёзных 
угроз является фрод (от английского fraud 
- мошенничество), при котором злоумыш-
ленники, как правило, путём обмана пыта-
ются заполучить денежные средства с чу-
жих банковских карт [2]. 

Показатели преступности в области 
мошенничества в сфере сети «Интернет» 
и телефонного мошенничества в настоя-
щее время остаются высокими. На наш 
взгляд, обусловлено это тем, что совре-
менные меры противодействия мошенни-
ческим действиям с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных 
технологий являются недостаточными. 
Так, согласно анализу статистических 

данных МВД России [5], за период с ян-
варя по декабрь 2021 г. было зарегистри-
ровано всего 249 249 преступлений, а 161 
393 преступления – в рассматриваемой 
сфере, что на 73,4% больше, чем за 2019 г. 
Но поскольку полная статистика за 2022 
год отсутствует, представляется верным 
сравнить периоды за январь-август 2021 и 
2022 годов. Так, в 2021 году за январь-ав-
густ по делам о мошенничестве зареги-
стрировано 158 474 преступления, а за тот 
же временной отрезок в 2022 году – 161 393. 
Таким образом, мы видим, что количество 
преступлений выросло на 1,8% по сравне-
нию с прошлогодним периодом, что, в 
свою очередь, подтверждает неэффектив-
ность профилактической работы. 

Более подробная статистика о коли-
честве преступлений, связанных с мошен-
ничеством, совершённых по данным МВД 
России в период с января по август 2022 г., 
представлена в Таблице 1. 
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Таб. 1. Количество преступлений, связанных с мошенничеством за январь-август 2022 г. 
Преступления в сфере мошенничества, совершённые с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий 

или в сфере компьютерной информации 

Зарегистрировано в 
отчётном периоде 

Мошенничество: ст. 159, 159.3, 159.6 УК РФ 161393 
из них мошенничество: ст. 159 УК РФ 155953 

Мошенничество с использованием электронных средств пла-
тёж: ст. 159.3 УК РФ 

5132 

Мошенничество в сфере компьютерной информации: ст. 159.6 
УК РФ 

308 

В теории криминологии по уровню 
принято выделять общее и специальное 
предупреждение преступности [4]. Общее 
предупреждение напрямую не связано с 
преступностью. Оно основывается на том, 
что позитивное развитие общества, со-
вершенствование его экономических, по-
литических, социальных и иных институ-
тов, устранение из жизни кризисных явле-
ний, питающих преступность, объективно 
способствуют её предупреждению. Спе-
циальные (частные) предупредительные 
меры осуществляются целенаправленно 
в интересах предупреждения преступно-
сти. 

Росту преступности в области мошен-
ничества, совершаемого с использова-
нием телекоммуникационных технологий, 
в том числе в сети «Интернет», способ-
ствовал ряд факторов [3]: 

1) социально-экономические: низкий 
уровень жизни населения и возможность 
получения сверхдоходов для преступни-
ков; 

2) виктимологические: отсутствие у 
граждан базовых знаний о безопасности в 
сети «Интернет» при покупке-продаже то-
варов; легкомысленное отношение насе-
ления к доводимой профилактической 
информации о популярных способах мо-
шеннических действий данной категории и 
методиках противодействия им; 

3) духовно-нравственные: повышение 
престижа криминального образования в 
сфере информационно-телекоммуника-
ционных технологий и компьютерной ин-
формации; снижение престижа трудовой 
деятельности, снижение уровня морали 
до совершения преступления в отноше-
нии лиц престарелого возраста, малоиму-
щих, инвалидов. 

В качестве наиболее распространён-
ных частных мер профилактики мошенни-
ческих действий с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных 
технологий, в том числе, в сети «Интер-
нет», можно выделить следующие. 

1. Информирование граждан путём 
размещения на официальном сайте МВД 
информации о различных видах мошен-
ничества с описанием объективной сто-
роны, то есть тех действий, которые совер-
шают мошенники в ходе своей преступ-
ной деятельности. Но данная мера профи-
лактики является неэффективной, по-
скольку о ней узнают только те, кто будет 
этим непосредственно интересоваться. 
Так, по данным PARSESITE.RU [8] посещае-
мость сайта МВД.РФ на 26 октября 2022 
года составляет 155 911 уникальных посети-
телей и 1 928 386 в год при населении Рос-
сии 145 478 097 человек (на 1 января 2022 
года) [6], большинство из которых предпо-
ложительно обращаются к сайту, чтобы 
воспользоваться конкретной государ-
ственной услугой, получить иную инфор-
мацию, не связанную с мошенничеством. 
В действительности же за информацией о 
профилактике мошенничества обраща-
ются намного реже, поскольку молодых 
людей это мало интересует, а у пожилых 
граждан могут возникнуть трудности с ис-
пользованием телекоммуникационных 
технологий, в частности, навыки поиска в 
сети «Интернет». 

2. Профилактические мероприятия 
сотрудниками полиции, которые заклю-
чатся в прямом информирования граждан 
о распространённых способах дистанци-
онного мошенничества и алгоритма дей-
ствий преступников путём проведения 
бесед, собраний, в том числе, с привлече-
нием общественных организаций и пр. 
Также проводятся профилактические бе-
седы с несовершеннолетними лицами, со-
стоящими на учёте в подразделении по 
делам несовершеннолетних. Данный ме-
тод является эффективным по отношению 
к лицам, на которых он непосредственно 
направлен, но охватить аудиторию в не-
сколько сотен тысяч или миллионов чело-
век, к сожалению, он не позволяет. 

Проанализировав данные пресс-
службы МВД за 2022 год [7], можно сделать 
вывод, что одним из самых 
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распространённых способов мошенниче-
ства в сети «Интернет» остаётся обман на 
торговых площадках «Avito.ru» и «Youla.ru». 
Мошенники, как правило, предлагают 
оплатить доставку под видом сервиса 
«Авито доставка» или иной организации и 
отправляют ссылку, а после перечисления 
денежных средств мошенник перестаёт 
выходить на связь. Не менее распростра-
нена предоплата товара на реквизиты 
продавца, после чего он также перестаёт 
выходить на связь. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что на сегодняшний день количество пре-
ступлений в сфере информационных тех-
нологий и коммуникаций возрастает. Не-
малую роль в этом сыграла коронавирус-
ная инфекция, которая в 2020 году каче-
ственно изменила подход и направлен-
ность мошенников на дистанционный 
способ. Однако действительно действен-
ных мер для предупреждения данной ка-
тегории преступлений со стороны госу-
дарства как тогда, так и сейчас, не после-
довало. 

На наш взгляд, наиболее эффектив-
ным решением данной проблемы явля-
ется изменение законодательства, в част-
ности принятие закона «О регулировании 
сайтов объявлений» (таких, как «Avito.ru» и 
«Youla.ru») (далее – Закон). По смыслу вы-
шеуказанного закона у владельцев дан-
ных сайтов появятся обязанности по обес-
печению информационной безопасности 
её пользователей, в частности, от интер-
нет-мошенничества. Примером одной из 
таких обязанностей может служить следу-
ющий алгоритм. Если одна из сторон от-
правляет какую-либо ссылку в чат, то в 
этом же чате у получателя автоматически 
появляется оповещение о возможных 
рисках при переходе по ссылке. А также в 
этом оповещении необходимо преду-
смотреть возможность проверить ссылку, 
после чего сотрудник безопасности сайта 
даст ей оценку как потенциально опасной 

или достоверной. Для эффективного про-
тиводействия мошенничеству при пред-
варительной оплате за товар сайты объяв-
лений будут обязаны выступать гарантом 
сделки, то есть при предварительной 
оплате за товар денежные средства «замо-
раживаются» на сайте, а после того, как по-
купатель получает товар, он подтверждает 
его получение на сайте, и деньги перево-
дятся продавцу в личный кабинет, после 
чего он может вывести их удобным для 
себя способом. 

В случае, если положения Закона сай-
том не выполняются, то предусматрива-
ется административная ответственность в 
виде штрафа в размере от 10 000 до 50 000 
рублей. При повторном нарушении – 
штраф от 100 000 до 500 000 рублей. При 
нарушении в третий раз предусматрива-
ется приостановление деятельности на 
определённый срок или блокировка 
сайта. 

Ещё один эффективный способ проти-
водействия мошенническим действиям в 
вышеназванной области – внесение изме-
нений в Федеральный закон «О средствах 
массовой информации» [1], а именно - до-
полнение новым требованием для феде-
ральных каналов (например, «Первый», 
«Россия 1») и периодических изданий 
(например, «Российская газета») распро-
странять профилактическую информа-
цию, направленную на информирование 
граждан о современных способах мошен-
ничества с использованием телекоммуни-
кационных технологий, в том числе в сети 
«Интернет». 

Таким образом, подводя итог всему 
вышесказанному, можно сделать вывод, 
что предлагаемые автором изменения в 
законодательстве направлены на сниже-
ние случаев мошенничества на сайтах 
объявлений, а также значительно повысят 
правовую грамотность населения в обла-
сти телекоммуникационного мошенниче-
ства, в том числе, в сети «Интернет». 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» // Российская газета, 

N 32, 08.02.1992. 
2. Жмуров Д. В. Даркнет как ускользающая сфера правового регулирования // Сибирские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2020. №1 (27). 
3. Молчанова Т. В., Аксёнов В. А. Факторы, обуславливающие мошенничество, совершён-

ное с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Вестник 
экономической безопасности. 2020. №2. 

4. Капинус О. С. Криминология: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / 
под общ. ред. О. С. Капинус; под науч. ред. В. В. Меркурьева. 2-е изд., пер. и доп. М.: Изда-
тельство Юрайт. 2019.  



174 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]URL: https://МВД.РФ. 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 
ресурс] URL: rosstat.gov.ru. 

7. Официальный сайт Управы района Выхино-Жулебино города Москвы [Электронный ре-
сурс]URL: vyhino-zhulebino.mos.ru. 

8. Анализатор сайтов [Электронный ресурс]URL: Parsesite.ru. 
 

  



175 

Шеварихина Анна Сергеевна 
студент 2 курса бакалавриата Донского государственного технического университета 

Кириленко Виктория Сергеевна 
доктор юридических наук, заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

Донского государственного технического университета 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО СБЫТА 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ 

ИХ АНАЛОГОВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
Аннотация. В данной статье рассмотрен бесконтактный способ распространения 

(сбыта) наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, который доста-
точно развит в настоящее время при совершении данной группы преступлений. Кроме 
того, перечислены мессенджеры и программы, которые используют преступники для об-
щения. Перечислены пути решения проблемы. 

Ключевые слова: сеть «Интернет», наркомания, наркопреступность, наркотические 
средства, преступность, психотропные вещества или их аналоги, сбыт наркотических 
средств. 

Shevarikhina Anna Sergeyevna 
2nd year undergraduate student at the Don State Technical University 

Kirilenko Victoria Sergeevna 
Doctor of Law, Head of the Department of Criminal Law Disciplines 

of the Don State Technical University 

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF ILLEGAL SALE OF NARCOTIC 
DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES OR THEIR ANALOGUES ON 

THE INTERNET 
Abstract. This article discusses the contactless method of distribution (sale) of narcotic drugs, 

psychotropic substances, or their analogues, which is sufficiently developed at present when 
committing this group of crimes. In addition, messengers, and programs that criminals use to 
communicate are listed. An analysis of the difficulties that arise in the investigation of such crimes 
is made. The ways to solve the problem are listed. 

Keywords: The Internet, drug addiction, drug crime, narcotic sale, crime, psychotropic sub-
stances or their analogues, brothel, sale of narcotic drugs. 

 
Особую тревогу вызывает распро-

странение и доступность наркотических 
средств. На сегодняшний день проблема 
употребления и распространения нарко-
тиков является одной из наиболее акту-
альных проблем. Разберём основные по-
нятия. 

Наркотические вещества –парализу-
ющие разум человека, разрушающие его 
силу воли вещества. Наркомания – это тя-
желейшее заболевание, которое возни-
кает в результате систематического упо-
требления наркотических средств. Нарко-
манию можно считать наиболее опасной 
зависимостью, ведь от наркотиков доста-
точно трудно отказаться. Зависимость от 
этих веществ может появиться после 2-3 
употреблений. Всё зависит от состава 
наркотика. В основном употребляют 
наркотические средства подростки и мо-
лодые люди в возрасте до 30 лет. Это свя-
зано с тем, что до более старшего возраста 

такие люди не доживают, лишь единицы 
способны бросить пагубную привычку. 
Больше всех такому влиянию подвер-
жены именно подростки, как правило, из 
неблагополучных семей, что, в свою оче-
редь, повышает процент совершённых 
правонарушений. 

Мировая статистика по заболеванию 
наркоманией лишь продолжает расти, не-
смотря на попытки борьбы. В настоящее 
время около 275 миллионов людей, про-
живающих на нашей планете, принимают 
наркотики на постоянной основе. Это, в 
свою очередь, на 22% больше, чем было 12 
лет назад. Более 36 миллионов из них 
страдают от психических расстройств, вы-
званных зависимостью от данных ве-
ществ. 

По оценкам Управления Организа-
ции Объединённых Наций, 5,5% населе-
ния Земли в возрасте от 15 до 64 лет хотя 
бы раз пробовали наркотические 
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препараты. 11 млн. человек принимают 
инъекционные наркотики, половина из 
них страдают от гепатита С. По данным 
Главного Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков Министерства Внут-
ренних Дел Российской Федерации (ГУНК 
МВД РФ), в России в 2021 году всего лиц, 
употребляющих наркотические вещества, 
– около 6 млн. чел.; 20% от общего их числа 
– подростки 9-13 лет; 60% – молодёжь 14-30 
лет; около 20% – старше 30 лет [3]. 

Но растёт не только статистика забо-
левших наркоманией. Не секрет, что 
люди, употребляющие наркотики, 
склонны к совершению разного рода пре-
ступлений, в основном, это преступления, 
предусмотренные составами ст.158 УК РФ, 
ст. 161 УК РФ, ст.162 УК РФ и ст. 228 УК РФ. 
По данным Государственного антинарко-
тического комитета на территории РФ за 
2021 год, количество наркопреступлений 
составляет 179 732. Однако официальная 
статистика показывает лишь ту часть пре-
ступлений, которую удалось выявить. 
Многие преступления остаются на сове-
сти правонарушителей, т. к. могут совер-
шаться в отношении родственников, а не 
каждый родственник решит заявить о 
преступлении, совершённом близким че-
ловеком. Поэтому, по мнению экспертов-
криминологов, в настоящее время уда-
ётся выявить лишь одно из десяти пре-
ступлений, которые связаны с незакон-
ным оборотом наркотиков. 

Государство максимально старается 
бороться с данной проблемой. Полностью 
запрещать наркотические вещества тоже 
нельзя: некоторые из них используются в 
медицине в качестве сильнейшего обез-
боливающего средства. Поэтому право-
вой режим существования наркотиков за-
ключается не только в установлении за-
претов, но и в создании эффективных пра-
вовых норм для регулирования их закон-
ного оборота и использования. Но, к сожа-
лению, распространители наркотиков 
находят новые пути, как добывать, распро-
странять, информировать покупателей. 

В связи с тем, что общество не стоит на 
месте, а находится в постоянном разви-
тии, появляются новые технологии. К со-
жалению, современное поколение не мо-
жет прожить и дня без Интернета. Но не 
всегда всемирная паутина применяется 
по прямому назначению. В настоящее 
время очень много различных сайтов, 
страниц, приложений, которые занима-
ются именно незаконным распростране-
нием, продажей наркотических, 

психотропных и иных веществ. Но всё же 
самым распространённым является 
именно сбыт наркотических средств. В 
марте 2012 года статья 2281 УК РФ была до-
полнена квалифицирующим признаком 
сбыта наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов при помощи 
средств массовой информации, электрон-
ных и информационно-телекоммуникаци-
онных сетей (включая сеть «Интернет») [5]. 
При такой форме сбыта наркотических 
средств сеть «Интернет» может быть ис-
пользована для рекламы или предложе-
ния сбыта наркотических средств, для по-
лучения информации об оплате приобре-
тения, для указания места тайника, где 
они находятся и откуда их можно забрать. 

Рекламу и предложение распростра-
нения, которые встречаются в сети «Ин-
тернет», информацию о возможности 
предоставления наркотиков квалифици-
руют как подготовительную стадию к 
сбыту. Для квалификации необходимо 
установить у лица прямой умысел на сбыт 
и совершение человеком действий, 
направленных на осуществление умысла 
(приобретение, удобная для сбыта расфа-
совка). Если он, получив с помощью «Ин-
тернета» заказ на приобретение наркоти-
ков, направляется с ними к месту располо-
жения тайника, чтобы оставить «закладку», 
а затем сообщить через «Интернет» поку-
пателю местонахождение, и лицо задер-
живают при направлении к тайнику, то 
квалификация - приготовление к сбыту 
наркотических средств с использованием 
сети «Интернет». 

Интернет задействован не только в 
сбыте наркотиков. Зачастую люди полу-
чают предложения о заработке на распро-
странении наркотических средств, в ос-
новном такая рассылка происходит в со-
циальной сети «Вконтакте», мессендже-
рах «Telegram» и «WhatsApp», поскольку 
считаются наиболее известными и попу-
лярными среди молодёжи. Как правило, 
именно молодёжь (по законодательству 
Российской Федерации к молодёжи отно-
сятся граждане от 14 до 30 лет) ищет лёг-
кий быстрый заработок, не задумываясь о 
возможных последствиях. Как упомина-
лось раньше, ответственность за соверше-
ние подобных деяний предусмотрена со-
ставом ст. 228 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Наряду с вышеуказанными приложе-
ниями, информация, связанная с распро-
странением наркотиков, рассылается че-
рез приложения. Наибольшей 
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популярностью пользуются анонимай-
зеры, VPN, TOR. Именно последний счита-
ется наиболее известным. Кроме того, пе-
ревод денежных средств осуществляется 
через WеbMonеy, QIWI-кошелёк и «Ян-
декс. Деньги». Конечно, обнаружить лицо, 
которое занимается сбытом наркотиче-
ских, психотропных веществ или их анало-
гов, и доказать его умысел на совершение 
данного преступления достаточно про-
блематично. Сами преступники тоже об 
этом знают, в связи с чем их число растёт. 
Максимально актуализирует проблему 
факт того, что в социальных сетях и мес-
сенджерах зарегистрированы подростки, 
которые ещё не осознают, насколько па-
губной может быть зависимость от нарко-
тиков. Они легко подвержены внешнему 
влиянию, так как их проще заинтересо-
вать и убедить в сомнительной финансо-
вой заинтересованности, чем уже сфор-
мировавшуюся, имеющую свои мораль-
ные и ценностные устои личность. 

Глобальная комиссия по наркотиче-
ской политике в июне 2011 года рекомен-
довала странам провести эксперимент с 
правовым регулированием тех видов 
наркотиков, которые допустимы к легали-
зации. Многие страны встали на путь уза-
конения «лёгких» наркотиков [1]. Ведь, по 
их мнению, простой подход к вопросу обо-
рота наркотических средств уменьшит ту 
долю наркотиков, которая проходит через 
чёрный рынок, а равно снизит количество 
правонарушений, связанных с ними. В по-
следнее время всё чаще ведутся дискус-
сии на тему того, чтобы включить некото-
рые виды наркотиков в свободный оборот 
в Российской Федерации. Президент 
В.В. Путин на второй Московской между-
народной антинаркотической конферен-
ции в 2015 году сказал о необходимости 
пресечения оборота всех видов наркоти-
ков и о том, что обеспокоен вопросом их 
легализации в других странах. Если для 
людей, которые уже зависят от этих ве-
ществ, данное нововведение будет лишь 
праздником, то подростки со своей не-
сформировавшейся психикой, молодым, 
неокрепшим организмом, легко и быстро 
поддающимся зависимости от наркотиче-
ских средств, которые и без легализации 
наркотиков могут их найти и приобрести 
через вышеупомянутый Интернет, в слу-
чае легализации «лёгких» наркотических 
средств на территории РФ лишь повысят 
уровень наркозависимых.  

Как было упомянуто выше, наркозави-
симость приводит не только к суицидам, 
совершённым в состоянии наркотиче-
ского опьянения, но и, в большинстве слу-
чаев, к совершению преступлений раз-
личной степени тяжести. Следовательно, 
процент преступности в нашей стране бу-
дет повышаться. В соответствии с откры-
тыми данными СМИ обстановка в зару-
бежных странах, где наркотические веще-
ства легализованы, имеет негативное вли-
яние для граждан России в возрасте от 14 
до 30 лет. Некоторые граждане считают 
обязательным легализацию «лёгких» 
наркотиков в РФ. Но рассмотрим этот во-
прос со стороны менталитета, который не 
предполагает употребление наркотиче-
ских средств русским человеком. 

Таким образом, были рассмотрены 
наиболее проблемные вопросы борьбы с 
незаконным оборотом наркотических 
средств в настоящее время. Экспертами 
подтверждено, что именно информация в 
сети «Интернет» является наиболее эф-
фективным методом распространения 
наркомании, ведь при их сбыте таким пу-
тём достаточно проблематично устано-
вить личность распространителя и дока-
зать его прямой умысел на совершение 
данного преступления. 

В качестве путей решения предлага-
ется: 

- усилить профилактические работы в 
обществе, в том числе, среди несовер-
шеннолетних в средствах массовой ин-
формации, учебных заведениях, обще-
ственных организациях, объединениях; 

- уменьшить время внесения в список, 
указанный в Постановление Правитель-
ства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 «Об утвер-
ждении перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации», позволяющих своевременно и 
эффективно выявлять и пресекать появле-
ние новых видов наркотических веществ; 

- усилить пограничный и таможенный 
контроль по выявлению и пресечению 
наркотрафика из стран ближнего и даль-
него зарубежья; 

- внести изменения в законодатель-
ство Российской Федерации, позволяю-
щие сократить время блокировки сайтов, 
занимающихся распространением нарко-
тиков в сети «Интернет». 
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Проблема разграничения мошенни-

чества в сфере компьютерной информа-
ции от иных составов в большинстве слу-
чаев сводится к разграничению его при-
знаков, не характерных для других видов 
хищения. Такие признаки зачастую выде-
ляются не только нормами уголовного за-
кона, но и судебной практикой, которая 
основывается на выделении типичных 
или специфичных признаков совершён-
ного деяния, например, в отличие от мо-
шенничества, предусмотренного ст.159-
159.3,159.5 УК РФ. Обман человека и пере-
дача имущества или приобретение права 
на имущество с помощью потерпевшего, 
вызываемые им имущественные послед-
ствия, являются следствием воздействия 
виновного на компьютерную информа-
цию как средство совершения преступле-
ния. 

До включения в УК РФ новых составов 
в правоприменительной практике виды 
мошенничества не разграничивались и 
рассматривались по единому составу. С 
2012 года после внесений изменений в УК 
РФ были выделены самостоятельные со-
ставы: мошенничество при получении вы-
плат с использованием электронных пла-
тёжных средств, а также в сферах кредито-
вания, предпринимательства, страхова-
ния, компьютерной информации (ст. 159.1 - 
159.6 УК), а с 2016 года ст. 159 УК РФ допол-
нена новыми частями 5, 6, 7. 

В науке уголовного права можно 
встретить две основные позиции по 

отграничению таких составов, как ст.159 и 
159.6 УК РФ [3]: 

1) как разновидность мошенничества 
в широком смысле, т. е. «обман» компью-
терной системы. Такой подход идентичен 
с позицией законодателя. Однако, с точки 
зрения юридической техники, смешение 
терминологии не приветствуется в раз-
личных правовых нормах, поскольку про-
исходит подмена их значений; 

2) в ст.159.6 УК РФ применяется само-
стоятельная форма хищения, не сводимая 
ни к мошенничеству, ни к краже. 

Вместе с тем, А.А. Южин предлагает 
ввести новую формулировку ч.1 ст.159.6 УК 
РФ: приобретение права на чужое имуще-
ство путём ввода, уничтожения, блокиро-
вания, модификации компьютерной ин-
формации [4]. Такой состав преступления 
не включает в себя нарушение правил 
эксплуатации средств хранения, обра-
ботки или передачи охраняемой компью-
терной информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей. 

В настоящее время встречается 
огромное количество мошеннических 
схем, поэтому наиболее целесообразным 
буде сохранение указания на «иные виды 
вмешательства» в диспозиции ч.1 ст.159.6 
УК РФ, а также изменение самого назва-
ния статьи на «Приобретение права на чу-
жое имущество путём манипуляций с ком-
пьютерной информацией». 

Необходимо отметить, что в совре-
менном развивающемся обществе появ-
ляются новые виды мошенничества, в том 
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числе, в сфере цифровой информации, ко-
торые не криминализированы. Следова-
тельно, возникает необходимость разра-
ботки новой формулировки ч. 1 ст. 159.6 УК 
РФ, которая будет охватывать не только 
известные нам виды мошенничества с 
применением цифровых технологий, но и 
созданные в дальнейшем.  

Итак, под мошенничеством в сфере 
компьютерной информации понимается 
любой вид хищения чужого имущества 
или приобретения права на чужое имуще-
ство путём ввода, удаления, блокирова-
ния, модификации компьютерной инфор-
мации либо иного вмешательства в функ-
ционирование средств хранения, обра-
ботки или передачи компьютерной ин-
формации или информационно-телеком-
муникационных сетей. Мошенничество 
следует отличать и от причинения имуще-
ственного ущерба путём обмана или зло-
употребления доверием (ст.165 УК РФ). 
Для этих преступлений характерен еди-
ный способ их совершения – обман или 
злоупотребление доверием. Вместе с тем 
сам механизм обогащения имеет суще-
ственные отличия. 

При мошенничестве изымается иму-
щество, которое находится в фондах соб-
ственника. В этом случае, «обман или зло-
употребление доверием используется 
для извлечения имущества их указанных 
фондов. Потерпевшему при этом причи-
няется прямой реальный ущерб. Причи-
няя имущественный ущерб путём обмана 
или злоупотребления доверием, преступ-
ник не даёт возможности для поступления 
данного имущества в фонды собствен-
ника, то есть здесь речь идёт об ущербе в 
виде упущенной выгоды» [2]. 

Отсутствие полного правового регу-
лирования мошенничества в различных 

сферах современной жизни выступает од-
ной из причин неточной или неполной 
квалификации совершённых деяний. Как 
указывает А.Н. Тарасов, в уголовных делах 
об умышленном неисполнении обяза-
тельств по возврату займов кредитным 
учреждениям виновные лица оказыва-
ются неравных условиях – в зависимости 
от должностного положения и суммы 
ущерба. Так, при совершении аналогич-
ных преступлений физическое лицо будет 
отвечать по более тяжкому преступлению, 
чем должностное (если преступление не 
совершено последним в особо крупном 
размере - с ущербом 12 млн. руб. и более) 
[5]. 

В этом случае действия должностного 
лица квалифицируются по ч. 5 ст. 159 УК 
РФ с максимальным наказанием до 5 лет 
лишения свободы. А действия физиче-
ского лица – по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мо-
шенничество, совершённое в особо круп-
ном размере. В этом случае высший пре-
дел санкций - до 10 лет лишения свободы. 
Особо крупный размер при совершении 
физическим лицом мошенничества в 
сфере предпринимательства – 1 млн руб. 
(п. 4 № 111-ФЗ, ред. от 23.04.2018). Налицо 
нарушение принципа равноправия, ведь, 
согласно ст. 19 Конституции, все равны пе-
ред законом и судом, в том числе, незави-
симо от должностного положения [1]. 

Анализ судебной практики показал 
сложности отграничения таких смежных 
составов, как ст.159 и 160 УК РФ. Так, при 
случайной выборке из 16 обвинительных 
приговоров 9 вынесены по ч. 3 ст. 160 УК 
РФ, а 7 – по ч. 3 ст. 159 УК РФ. При наличии 
существенного отличия в части правоот-
ношений собственника имущества и субъ-
екта преступления всё же возникают 
трудности при их квалификации. 
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