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Аннотация. В статье рассматриваются методологические особенности римского права 
и юриспруденции в контексте понятийно-терминологических оснований. Аргументируется, 
что юридическая картина мира Рима, ставшая онтологической основой правовой догма-
тики, являлась натурализованной. Отсюда юридические конструкции мыслились не как 
абстрактные теоретические построения (понятия), а как функционально-номинативные 
производные от естественного языка (термины, обозначающие правовые явления и про-
цессы). Доказывается, что способ построения юридического знания в римской юриспру-
денции осуществлялся в логике «объект —  номинация —  конструкция». Целевым образом 
воздействуя на организацию континентального юридического мышления, такой способ 
рассуждения во многом остаётся востребованным и юриспруденцией цифровой эпохи. Пока-
зывается, что базовые конструкции догмы права предопределили невозможность представ-
ления в их логике многих явлений и процессов современного высокотехнологичного мира. 
В частности, заложенное ещё в эпоху Рима понимание вещи стало препятствием к разработке 
вещно-правовых теорий цифрового имущества. В связи с этим, делается вывод о том, что 
для правоведения цифровой эпохи наиболее значимыми являются вопросы методологии.

Ключевые слова: римское право, юриспруденция, юридическая конструкция, юридическое 
понятие, юридический термин, понятийно-терминологический аппарат
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Abstract. The article considers methodological features of Roman law and jurisprudence within the 
context of their concepto-terminological foundations. The study argues the naturalized character 
of Roman legal imago mundi, which became the ontological base of legal dogmatics. Taking from 
this Roman legal constructs were thought as functio-nominative entities derived from the natural 
language (terms for the legal events and processes), and not as abstract theoretical structures 
(concepts). The research proves the way of Roman legal cognition to be organized in the logic of 

“an object —  a nomination —  a construct”. Affecting objectively the organization of continental legal 
thought, this method remains in demand in jurisprudence of digital age. The author shows that basic 
constructs of legal dogma predetermined the impossibility of representation of many phenomena 
and processes of modern high-tech world, especially digital property. The study concludes that 
methodological issues are most significant for the legal science in digital age.
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Введение
В области права, как замечал дореволю-

ционный юрист Б. А. Кистяковский, «сперва 
создаётся техника и техническое знание яв-
ления, а затем уже благодаря технике разви-
вается само явление и возникает потребность 
теоретического изучения его» [6, с. 280–281]. 
Приведённое замечание очень точно отража-
ет историко-методологический аспект изу-
чения понятийно-терминологического ап-
парата правоведения: юридические термины 
(такие как «иск», «реституция» и подобные 
им) возникают первоначально как средства 
юридической техники, номинативные едини-
цы, используемые для описания юридической 
деятельности, практики [2, с. 61]. За ними 
изначально «стоят» конкретные объекты —  
действия, предметы материального мира, —  
и лишь впоследствии за этими номинациями 
возникает теория, система понятий о право-
вой действительности. По крайней мере, та-
кая ситуация складывается в юриспруденции 
континентальной традиции, которая форми-
руется как практическое искусство римских 
юристов и достаточно поздно приобретает 
черты научного знания. Неслучайно, в связи 

с этим, О. Шпенглер замечает: «Римляне не бы-
ли… ни систематиками, ни историками, ни те-
оретиками, а исключительно блестящими 
практиками. Их юриспруденция —  это опыт-
ная наука единичных случаев, одухотворён-
ная техника, а вовсе не какое-то абстракт-
ное построение» [20, с. 62]. В том же ключе 
рассуждает и классик европейской филосо-
фии Г. В. Ф. Гегель: «Часто говорят… о римских… 
правовых понятиях.., между тем как там нет 
и речи о понятиях, а есть только… рассудоч-
ные положения…» [1, с. 63].

Ярким примером этому является понятие 
о цессии и соответствующий юридический 
термин: в латинском языке слово cedo обо-
значало движение, перемещение. Гай в сво-
их Институциях (Gai. Inst. II. 24–37), замечает, 
что от слова cedo в дальнейшем образуется 
слово cessio, которое впоследствии вводится 
в употребление практикующими юристами 
при обозначении уступки, перехода субъек-
тивного права от первоначального креди-
тора (цедента) к лицу, приобретающему это 
право (цессионарию). Так в римской юриди-
ческой лексике появляется термин «цессия»; 
разработка соответствующего понятия была 
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Аннотация. Введение. Российский конституционализм охватывает не только его идейно-фило-
софские аспекты, но и нормативную основу. При этом особое значение имеет воплощение в тек-
сте Конституции РФ тех конституционных идей, которые придают новый импульс укреплению 
и устойчивому развитию российского общества. Одной из них является идея гражданственности, 
нашедшая выражение в новейших изменениях нашего Основного Закона. В настоящее время 
актуальным остается вопрос о развитии конституционных положений, охватывающих соот-
ветствующую сферу. Его решение предполагает определение подходов к институционализации 
норм конституционного права, перспективам определения степени их единства и возмож-
ности совершенствования. Многообразие политических, идеологических, психологических, 
социальных и других аспектов гражданственности формирует сложную для исследований 
сферу, предполагающую анализ конституционализма, правовой институционализации и тео-
ретических проблем развития гражданственности с позиций конституционно-правовой науки, 
рассмотрение возможностей развития идеи гражданственности в конституционных нормах, 
воздействующих на эту специфическую область общественных отношений.

Результаты. Установлены подходы к определению места и особенностей выражения идеи 
гражданственности в современном российском конституционализме, характеризуются соот-
ношение понятий «гражданство» и «гражданственность, методологическое значении исследо-
вания доверия для правовой институционализации рассматриваемой сферы, формулируются 
выводы о государственно-общественных аспектах конституционной идеи гражданственности 
и ее нормативном выражении в настоящее время, вносятся предложения, охватывающие 
отражение идеи гражданственности в конституционных нормах, оказывающих ценностно- 
ориентационное и иное воздействие на отношения, складывающиеся в сфере взаимодействия 
общества и государства.

Выводы. Значение конституционной идеи гражданственности для устойчивого развития рос-
сийского государственно организованного общества предполагает обращение к проблематике, 
связанной с определением особенностей ее выражения в элементном составе отечественного 
конституционализма, специфики нормативного закрепления, в том числе и в положениях 
Конституции РФ. Наполненность гражданства как правовой формы связи лица и государства 
тем содержанием, которое охватывает экономические, политические, идеологические, а также 
другие аспекты,позволяет предположить, что наличие у личности такого качества как граж-
данственность относится к числу факторов, обусловливающих эффективность взаимодей-
ствия гражданина и государства во всех сферах существования и развития России. Учитывая 
важность гражданственности и краткость ее упоминания в тексте Конституции РФ, думается, 
что конституционный потенциал развития правовых основ идеи гражданственности далеко 
не полностью реализован. Поэтому при решение вопросов правовой институционализации 
в указанной сфере, в том числе с учетом ценностного содержания идеи гражданственно-
сти, предпочтительным представляется ее отражение в систематизированных положениях 
Конституции РФ, имеющих более высокий уровень обобщения и единства, направленных 
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на определение фундаментальных основ взаимодействия общества и государства, в том числе 
определяющих участие общества в решении государственных задач.
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Abstract. Introduction. Russian constitutionalism covers not only its ideological and philosophical 
asp ects, but also its normative basis. At the same time, the embodiment in the text of the Constitution 
of the Russian Federation of those constitutional ideas that give new impetus to the strengthening 
and sustainable development of Russian society is of particular importance. One of them is the idea 
of citizenship, which has found expression in the latest changes to our Basic Law. Currently, the issue 
of developing constitutional provisions covering the relevant area remains relevant. Its solution 
involves identifying approaches to the institutionalization of norms of constitutional law, prospects 
for determining the degree of their unity and the possibility of improvement. The variety of political, 
ideological, psychological, social and other aspects of citizenship forms a complex area for research, 
involving the analysis of constitutionalism, legal institutionalization and theoretical problems of 
the development of citizenship from the perspective of constitutional legal science, consideration of 
the possibilities of developing the idea of citizenship in constitutional norms affecting this specific 
area public relations.

Results. Approaches to determining the place and features of the expression of the idea of citizenship 
in modern Russian constitutionalism are established, the relationship between the concepts of 

“citizenship” and “citizenship”, the methodological significance of the study of trust for the legal 
institutionalization of the area under consideration are characterized, conclusions are formulated 
about the state-social aspects of the constitutional idea of citizenship and its normative expression in 
Currently, proposals are being made covering the reflection of the idea of citizenship in constitutional 
norms that have a value-oriented and other impact on the relations that develop in the sphere of 
interaction between society and the state.

Conclusions. The importance of the constitutional idea of citizenship for the sustainable development 
of Russian state-organized society involves addressing issues related to determining the features of 
its expression in the elemental composition of domestic constitutionalism, the specifics of normative 
consolidation, including in the provisions of the Constitution of the Russian Federation. The fullness 
of citizenship as a legal form of connection between a person and the state with content that covers 
economic, political, ideological, as well as other aspects, suggests that the presence of such a quality 
as citizenship in an individual is one of the factors determining the effectiveness of interaction 
between a citizen and the state in all spheres of existence and development of Russia. Considering 
the importance of citizenship and the brevity of its mention in the text of the Constitution of the 
Russian Federation, it seems that the constitutional potential for the development of the legal 
foundations of the idea of citizenship is far from being fully realized. Therefore, when addressing 
issues of legal institutionalization in this area, including taking into account the value content of the 
idea of citizenship, it seems preferable to reflect it in the systematized provisions of the Constitution 
of the Russian Federation, which have a higher level of generalization and unity, aimed at determining 
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the fundamental principles of interaction between society and the state, including among those that 
determine the participation of society in solving government problems.

Keywords: constitutional ideas, citizenship, Russian constitutionalism, norms of constitutional law, 
legal institutionalization, mutual trust of state and society, interaction between society and state

For citation: Kireev VV. The idea of citizenship in modern Russian constitutionalism: problems 
of legal institutionalization. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal and Order: History, 
Theory, Practice]. 2023;(4):18-25. DOI: 10.47475/2311-696X-2023-39-4-18-25(In Russ.)

Введение
Рассмотрение проблем правовой институ-

ционализации применительно к идее граж-
данственности, представленной в совре-
менном российском конституционализме, 
требует, прежде всего, обращения к теорети-
ческим основам, характеризующим соответ-
ствующие идейные представления. Едва ли 
кто-либо будет оспаривать вывод о том, что 
развитие гражданственности является насущ-
ной потребностью России, сталкивающейся 
с враждебным идеологическим и иным воздей-
ствием со стороны США и примкнувших к ним 
зарубежных государств и международных ор-
ганизаций. При этом гражданственность об-
ладает и весьма важными ценностными ха-
рактеристиками. В Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации1, граж-
данственность отнесена к традиционным рос-
сийским духовно-нравственным ценностям, 
которые являются объектом защиты, обеспе-
чиваемой, в том числе, посредством укрепле-
ния гражданского единства, общероссийской 
гражданской идентичности. Причем соответ-
ствующие ценностные аспекты нашли отра-
жение и в Основах государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, 
утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 2. Однако 
основополагающее значение для правового 
выражения идеи гражданственности име-
ет Конституция РФ3, при этом представля-

1 О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации : Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. 
№ 400 // Собрание законодательства РФ. 2021. № 27 
(часть II). Ст. 5351.

2 Об утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей : Указ Президента РФ 
от 09.11.2022 г. № 809 // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001202211090019 (дата обращения: 
11.09.2023).

3 Конституция Российской Федерации : принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 c изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 года // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата 
обращения: 11.10.2023).

ется, что существующие особенности закре-
пления указанной идеи в конституционном 
тексте не исчерпывают ее ценностную глуби-
ну, содержательность и значение для взаимо-
действия общества и государства, что и послу-
жило причиной исследования проблематики, 
определенной названием статьи.

Описание исследования
Понятие гражданственности является 

сложным и охватывает многообразные при-
знаки. Так, Э. В. Зауторова и И. А. Макеева в ре-
зультате анализа существующих подходов 
к определению явления гражданственности, 
их систематизации, понимают гражданствен-
ность как «социально обусловленное, сложно 
структурированное интегративное развиваю-
щееся мета-качество, отражающее сформиро-
ванность комплекса личностных характери-
стик (патриотизм, гражданское самосознание, 
гражданская ответственность, целеустрем-
ленность, самостоятельность, организован-
ность, трудолюбие и др.), обеспечивающих го-
товность к реализации гражданского долга» 
[5, с. 98]. Важным является и соотношение по-
нятий «гражданственность» и «патриотизм». 
Н. В. Задруцкая указывает на то, что «между 
понятиями «патриотизм» и «гражданствен-
ность» существует сходство —  положительное 
отношение к своей стране и желание быть ей 
полезным, эти чувства используются обще-
ством для защиты от внешней агрессии. Вме-
сте с тем, они отличаются друг от друга: граж-
данственность является более осознанным 
чувством и подразумевает наличие определен-
ных действий человека, т. о. можно соотнести 
гражданственность с социально-правовым 
поведением» [4, с. 187]. Как раз такое соотно-
шение и представляется наиболее значимым. 
Нетрудно заметить производность термина 
«гражданственность» от терминов «гражда-
нин», «гражданство». В ст. 4 Федерального 
закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации»4 гражданство 

4 О гражданстве РФ : Федеральный закон от 28.04.2023 
№ 138-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL : http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202304280013 (дата обращения : 16.09.2023).
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Аннотация. В работе анализируются проблемные теоретические и практические правовые 
вопросы, связанные с правовым статусом и перечнем вопросов деятельности муниципаль-
ных общественных палат.

В целях выстраивания логичной правовой конструкции, регламентирующей статус и вопросы 
деятельности муниципальных общественных плат, в исследовании предложен комплекс 
правовых мер, направленных на ее совершенствование.
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Abstract. The paper analyzes problematic theoretical and practical legal issues related to the legal 
status and the list of issues related to the activities of municipal public chambers.
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public boards, the study proposes a set of legal measures aimed at improving it.
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Введение
Современное состояние системы мест-

ного самоуправления в Российской Федера-
ции характеризуется широким распростра-
нением достаточно специфических субъектов 

муниципально-правовых отношений —  Обще-
ственных палат муниципальных образований, 
представляющих собой, исходя из анализа 
их достаточно однотипных организационных 
документов, коллегиальные совещательные 
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Аннотация. В статье рассмотрены историко-правовые аспекты становления, формирования 
и функционирования института обеспечения дорожного движения в России, дорожно- 
патрульной службы. В современных условиях развития российского и мирового сообщества, 
резко возрос интерес к истории как отечественного, так и международного характера. Изуче-
ние истории —  это своеобразный тренд современности. Развитие автодорожного комплекса, 
самым тесным образом связано с такими аспектами, как развитие института дорожного 
движения в целом, а также развитие субъектов его обеспечивающих, в том числе и органов, 
которые контролировали реализацию процесса дорожного движения. Дорожно-патрульная 
службы зародилась в условиях явно очерченной потребности обеспечения безопасности 
дорожного движения, а также в сопровождении процесса принятия соответствующих нор-
мативных правовых актов, которые издавались в ответ на конкретные запросы общества. 
Впервые подобные структуры, службы, появились и начали свое функционирование в конце 
17 века, когда был принят целый ряд нормативных правовых актов, положивших начало 
регулированию государством дорожной обстановки сначала в крупных городах, а затем 
по всему государству. К историческому моменту создания Госавтоинспекции в 1936 году 
у государства был накоплен весьма богатый опыт в вопросах правового и организационного 
регулирования безопасности дорожного движения.

Ключевые слова: дорога, транспортные средства, безопасность дорожного движения, 
нормативные акты, дорожно-патрульная служба
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Abstract. The article examines the historical and legal aspects of the formation, formation and 
functioning of the Institute of traffic Safety in Russia, the road patrol service. In the modern 
conditions of the development of the Russian and world community, interest in the history of 
both domestic and international character has sharply increased. The study of history is a kind of 
modern trend. The development of the road complex is most closely connected with such aspects 
as the development of the institute of road traffic as a whole, as well as the development of its 
supporting entities, including the bodies that controlled the implementation of the road traffic 
process. The road patrol service was born in the conditions of a clearly outlined need to ensure 
road safety, as well as accompanied by the process of adopting appropriate regulatory legal acts 
that were issued in response to specific requests from society. For the first time such structures, 
services, appeared and began their functioning at the end of the 17th century.
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Введение
Российское государство в своем разви-

тии прошло длительный путь. За более чем 
десять веков, в нашем государстве сменилось 
множество правителей, режимов, террито-
риальных особенностей; имело место быть 
огромное количество всевозможных воен-
ных столкновений, иностранных интервен-
ций, внутренних остросоциальных противо-
речий. Однако на протяжении всего периода 
времени имелось несколько явлений, орга-
низационно-правовых и социальных инсти-
тутов, которые неизменно существовали, по-
стоянно совершенствовались и через которые 
возможно определять место и роль конкрет-
ных периодов развития нашего государства. 
Почетное место среди прочих занимает ин-
ститут обеспечения дорожного движения, 
в особенности его важная составляющая —  
дорожно-патрульная служба, которая функ-
ционирует с целью предотвращения дорож-
но-транспортных происшествий и повышения 
уровня защищенности участников дорожного 
движения от дорожно-транспортных проис-
шествий и их последствий, что является упо-
рядоченным процессом, прошедшим опреде-
ленную эволюцию от элементарных правил 
и правовых предписаний на начальном этапе 
своего развития до сложных многоаспектных 

процессов в наши дни. По мнению В. И. Майо-
рова, «для общества очень важно сокращение 
абсолютных потерь от аварийности, сниже-
ние вероятности для каждого человека по-
пасть в дорожно-транспортное происшествие» 
[4, с. 190].

Описание исследования
Автотранспорт на сегодняшний день яв-

ляется отражением объективной действи-
тельности, совмещающей в себе социальный 
запрос на возможность владеть и использо-
вать автомобиль в повседневной жизнедея-
тельности и научно-технический прогресс, 
который в состоянии удовлетворить данный 
социальный запрос. То есть, в основе авто-
мобилизации лежит паритет между субъек-
тивным и объективным факторами. И если 
относительно первого в целом, каких- либо 
вопросов не возникает, так как он характе-
ризует желание и возможность человека 
приобрести личное средство передвижения, 
которые, в свою очередь, как правило, зави-
сят лично от самого человека, его финансо-
вых возможностей, личностной точки зре-
ния на необходимость наличия автомобиля 
и иных субъективных факторов, то в отно-
шении второго имеются некоторые аспекты, 
требующие более пристального внимания. 

https://orcid.org/0000-0002-8248-3004
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Аннотация. Исследование направленно на раскрытие особенностей реализации обеспечения 
национальной и общественной безопасности в Китайской Народной Республике как Единой 
системы управления силами и средствами по обеспечению общественной и национальной 
безопасности, используемой при чрезвычайных ситуациях. Акцент сделан на рассмотрении 
Единой системы управления силами и средствами, как совокупности уникальных программ, 
основанных на внедрении и использовании инновационных технологий в деятельности 
служб и подразделений правопорядка, с учетом ментальности общества и государства. 
В исследовании проводится сравнительный анализ с реализуемой в Российской Федерации 
концепцией обеспечения общественной безопасности посредством аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город». Формируются выводы и предложения по совершенствованию 
обеспечения общественной безопасности, путем преображения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в систему «Умного города».

В статье использованы нормативные правовые акты, направленные на регулирование 
административных, информационных, цифровых и иных отрасль права, определяющие 
порядок использования передовых технологий в сфере обеспечения общественной и нацио-
нальной безопасности, а также аналогичные источники права зарубежных стран. Основу 
исследования составили общенаучные и частно-научные методы научного познания, анализ 
теоретических и нормативных правовых источников.

Ключевые слова: обеспечение общественной безопасности, безопасный город, система 
управления службами, инновационные технологии
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Abstract. The research is aimed at revealing the features of ensuring national and public safety 
in the People’s Republic of China, as a unified system for managing forces and means used in 
emergency situations. The emphasis is placed on considering the Unified management system as 
a set of unique programs to ensure national and public safety based on the innovative technologies, 
taking into account social and state mentality. The comparative analysis with the concept of ensuring 
public safety implemented in the Russian Federation through the hardware and software complex 

“Safe City” is conducted. Conclusions and proposals are being formed to improve public safety by 
transforming the hardware and software complex “Safe City” into a “Smart City” system.

The article uses normative legal acts aimed at regulating administrative, information, digital and 
other branches of law, defining the procedure for using advanced technologies in the field of public 
and national security, as well as similar sources of law of foreign countries.The research was based 
on general scientific and private scientific methods of scientific cognition, analysis of theoretical 
and normative legal sources.
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Введение
Необходимым условием динамичного раз-

вития страны является переход на инноваци-
онный путь развития, оказывающий влияние 
на становление научно-технической, произ-
водственной, финансовой и правоохранитель-
ной сфер. Не исключением становится и сфера 
обеспечения общественной и национальной 
безопасности, особый путь совершенствова-
ния в данном направления реализуется в Ки-
тайской Народной Республики, данный путь 
основан на создании Единой системы управ-
ления силами и средствами, используемой 
при чрезвычайных ситуациях.

Описание исследования
Характерной особенностью обеспечения 

общественной безопасности в Китайской На-
родной Республике (далее —  КНР) является 
её строгая централизация от позиции власти. 
Процессы обеспечения национальной, а также 
общественной безопасности в КНР вызывают 

большой интерес в научной среде, это, в пер-
вую очередь, связано с отличием к подходу 
в обеспечении национальной и обществен-
ной безопасности в КНР от других стран мира. 
Глубокое исследование вопросов обеспечения 
национальной и общественной безопасности 
провел А. Ю. Манцуров, согласно его опреде-
лению, «под обеспечением следует понимать 
создание наилучших условий для реализации 
поставленных задач, а под общественной без-
опасностью-организационную систему сил, 
средств, различных организаций, граждан, 
призванных решать задачи по обеспечению 
национальной и общественной безопасно-
сти» [1, с. 250].

При рассмотрении вопросов обеспечения 
национальной и общественной безопасности 
следует учитывать ментальность китайского 
общества. Менталитет китайского общества 
сформирован под воздействием многовековой 
истории и представляет собой всецелое под-
чинение человека общественным интересам, 
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Аннотация. В статье рассматриваются международные инициативы ООН в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения до 2030 года. Проведен сравнительный анализ 
двух проектов: Глобальный план «Десятилетие действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения 2011–2020 годы» и Глобальный план «Десятилетие действий по обе-
спечению безопасности дорожного движения 2021–2030 годы». Отмечается, что второй 
проект разработан на основе комплексного подхода, имеет четкую структуру, ряд компонен-
тов и направлен на реализацию концепции: дорожное движение как «Безопасная система».

Аргументируются положительные результаты реализации в Российской Федерации двух 
Федеральных целевых программ, рассчитанных на периоды 2006–2012 гг. и 2013–2020 гг., 
позволивших значительно снизить количество жертв дорожно-транспортных происше-
ствий. Рассматриваются современные проекты, в том числе НП «Безопасные качественные 
дороги», направленные на решение национальных задач в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

Сделаны выводы о целесообразности международных инициатив и реализации нацио-
нальных программ и проектов с целью повышения безопасности дорожного движения 
и минимизации социального риска для его участников.

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, инициатива ООН, федеральная целе-
вая программа, национальный проект «Безопасные качественные дороги»
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Abstract. The article discusses international UN initiatives in the field of road safety until 2030. 
A comparative analysis of two projects was carried out: the Global Plan “Decade of Action for Road 
Safety 2011-2020” and the Global Plan “Decade of Action for Road Safety 2021-2030”. It is noted 
that the second project was developed on the basis of an integrated approach, has a clear structure, 
a number of components and is aimed at implementing the concept: road traffic as a “Safe System”.

The positive results of the implementation in the Russian Federation of two Federal target programs 
designed for the periods 2006-2012 are argued. and 2013-2020, which made it possible to 
significantly reduce the number of victims of road accidents. Modern projects are being considered, 
including the NP “Safe Quality Roads”, aimed at solving national problems in the field of road safety.

Conclusions are drawn about the feasibility of international initiatives and the implementation of 
national programs and projects in order to improve road safety and minimize social risk for its 
participants.

Keywords: road safety, UN initiative, federal target program, national project “Safe Quality Roads”
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Введение
На рубеже ХХ —  начала XXI веков перед 

мировым сообществом актуализировалась 
проблема, связанная с прогрессирующим 
ростом жертв дорожно-транспортных про-
исшествий. На основе сравнительного ис-
следования ООН, проведенного в 2004 го-
ду и составленного пассивного прогноза 
на ближайшее десятилетие ситуация, скла-
дывающаяся в области безопасности дорож-
ного движения, была признана на уровне гло-
бального кризиса [1]. За пятилетний период 
 2004–2009 гг. в мировом масштабе положение 
только усугубилось. По результатам исследо-
вания, проведенного Всемирной организаци-
ей здравоохранения (далее —  ВОЗ) через пять 
лет в 2009 году было установлено, что более 
50 млн человек ежегодно становятся жерт-
вами дорожно-транспортных происшествий, 
получая травмы разной степени тяжести и бо-
лее 1,35 млн человек погибают, в том числе де-
ти, подростки и молодые люди до 30 лет. Мо-
ниторинг ООН показал системный характер 
проблемы, которая в силу демографических 
и медицинских характеристик была отнесе-
на к компетенции ВОЗ.

Описание исследования  
и обсуждение
Проблема снижения количества челове-

ческих жертв (социальный риск) в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий 
(транспортный риск) относится к различным 
областям общественной практики: социаль-
ной, экономической, технической, правовой, 
медицинской, следовательно, требует ком-
плексного решения. В 2010 г. Генеральная Ас-
самблея ООН в рамках Повестки дня устой-
чивого развития до 2030 года резолюцией 
64/255 провозгласила 2011–2020 годы Деся-
тилетием действий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения1 (далее —  первое 
Десятилетие действий). Так как предвари-
тельный пассивный прогноз показал возмож-
ность увеличения количества человеческих 
жертв на 80 % в ближайшие годы, то в пер-
вую очередь была поставлена цель достиже-
ния стабилизации и постепенного снижения. 

1 Глобальный план Десятилетия действий по обес-
печению безопасности дорожного движения 2011–2020. 
URL: http://www.who.int/roadsafety/decade_ of_action/
plan/russian.pdf (дата обращения: 01.07.2023).
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Аннотация. Изучение предпосылок криминализации, общественной опасности и специфики 
новых видов дорожно-транспортных преступлений, предусмотренных ст. 264.2–264.3 УК РФ, 
демонстрирует особенности их законодательного оформления и выявления. Несмотря 
на то, что угроза гибели или ранения людей в результате неоднократных наиболее опасных 
видов нарушений правил дорожного движения носит вероятностный характер, исследова-
ния подтверждают, что ее потенциал неизбежно претворяется в более опасных маневрах, 
угрожающих или причиняющих реальный вред сфере безопасности дорожного движения. 
В статье показано, что установление и дифференциация уголовной ответственности в отно-
шении лиц, подвергнутых административному наказанию за повторное нарушение правил 
дорожного движения в виде существенного превышения скоростного режима, выезда 
на встречную полосу движения, управления транспортным средством, будучи лишенным 
прав на такое управление, связаны с необходимостью решения проблем квалификационного 
и организационного характера.

Особое внимание уделяется обязательному признаку субъектов дорожно-транспортных 
преступлений в виде «административной наказанности» и ее специфике. Обосновывается 
необходимость единообразного толкования, закрепленных в уголовно-правовых нормах 
особенностей лица как подвергнутого административному наказанию и лишенного права 
управления транспортным средством.

Ключевые слова: лишение права управления транспортным средством, криминализация, 
повторные нарушения правил дорожного движения, лицо, управляющее транспортным 
средством, административная наказанность, систематичность, преюдиция, дорожно-транс-
портное преступление
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Abstract. The study of the prerequisites for criminalization, public danger and the specifics of new 
types of road traffic crimes provided for in Articles 264.2-264.3 of the Criminal Code of the Russian 
Federation demonstrates the peculiarities of their legislative registration and identification. Despite 
the fact that the threat of death or injury to people as a result of repeated most dangerous types of 
traffic violations is probabilistic in nature, studies confirm that its potential inevitably translates 
into more dangerous maneuvers that threaten or cause real harm to road safety. The article shows 
that the establishment and differentiation of criminal liability in relation to persons subjected 
to administrative punishment for repeated violation of traffic rules in the form of a significant 
excess of the speed limit, driving into the oncoming lane, driving a vehicle in a state of deprivation 
of rights to such management, are associated with the need to solve problems of a qualifying and 
organizational nature.

Special attention is paid to the mandatory feature of subjects of road traffic crimes in the form 
of “administrative punishment” and its specifics. The necessity of a uniform interpretation of the 
features of a person as subjected to administrative punishment and deprived of the right to drive 
a vehicle fixed in criminal law norms is substantiated.

Keywords: deprivation of the right to drive a vehicle, criminalization, repeated violations of traffic 
rules, a person driving a vehicle, administrative punishment, systematic, prejudice, traffic crime
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Введение
Нарастание уровня автомобилизации 

имеет многочисленные позитивные послед-
ствия для современного общества, повыше-
ния эффективности его логистических систем. 
Однако стремительное развитие транспорт-
ных потоков неизбежно связано с рисками, 
неблагоприятными показателями дорожно- 
транспортного травматизма, необходимостью 
их устранения или минимизации.

Оптимизация ответственности за опасные 
виды нарушений правил дорожного движения, 
соответствующие основным факторам риска 
совершения дорожно-транспортных происше-
ствий, имеет приоритетное значение в обе-
спечении безопасности дорожного движения.

Официальные обзоры состояния аварий-
ности, связанной с повторными нарушениями 
правил дорожного движения, показывают, что 
тяжесть последствий, причиняемых в резуль-
тате превышения скоростного режима, выезда 
на полосу встречного движения является са-
мой высокой и имеет тенденцию к росту. В слу-
чаях их совершения водителями, ранее адми-
нистративно наказанными, находящимися 

в состоянии опьянения, лишенными права 
управления транспортными средствами, опас-
ность и тяжесть вреда еще более нарастают.

В современных условиях криминализа-
ция повторных нарушений правил дорожно-
го движения указанных видов была признана 
законодателем адекватным методом уголов-
ной политики, позволяющим минимизировать 
для участников дорожного движения риски, 
исходящие от наиболее опасных категорий 
водителей.

Введение статей 264.2–264.3 УК РФ, от-
ражающее тенденцию установления уголов-
ной ответственности для лиц, неоднократно 
совершающих административные правона-
рушения, ставит вопросы об их правильном 
толковании и квалификации, порождает не-
обходимость изучения и поиска подходов 
к их эффективному применению.

Материал и методы
В статье использованы нормативные пра-

вовые акты, регламентирующие вопросы уго-
ловно-правового регулирования ответственно-
сти за дорожно-транспортные преступления, 
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Аннотация. Статья посвящена анализу глобальных вопросов существования в праве совер-
шенно нового объекта уголовно-правовой охраны —  метавселенных. Авторы считают необ-
ходимым регулировать не только интерактивное пространство метавселенных, но и тех 
отношений, которые складываются внутри них. Человек способен реализовать себя внутри 
цифрового пространства.

Метавселенная вошла в социальную жизнь, экономику и право. К одной из десяти технологий, 
влияющих на эффективность бизнеспроцессов, они отнесли технологию метавселенной. 
По оценкам аналитиков, ожидается существенный рост виртуальной экономики, базирую-
щейся на цифровых активах, а к 2027 г. 40 % компаний будут использовать комбинацию 
Web3, облачной дополненной реальности и цифровых двойников. И конечно, это потребует 
от цифрового права комплексной правовой регламентации технологии метавселенной, 
которая сегодня отсутствует как явление.

Появились жалобы пользователей о необходимости защиты их прав в процессе использо-
вания интерактивного контента, в частности: защита персональных данных, собственно-
сти, денежных средств, физической неприкосновенности, возможности реализовать свои 
интеллектуальные права. Однако, прежде чем очертить круг преступлений, которые могут 
быть совершены в совершенно новых условиях, необходимо определить в концепции уго-
ловного права необходимость охраны этого пространства, регламентировать деятельность 
человека в нем.

Ключевые слова: метавселенные, искусственный интеллект, нейросеть, виртуальное 
пространство, киберпреступления, цифровые технологии, интерактивные технологии, 
правовое пространство метавселенных
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Abstract. The article is devoted to the analysis of global issues of the existence in law of a completely 
new object of criminal legal protection —  metaverses. The authors consider it necessary to regulate 
not only the interactive space of the metaverses, but also the relationships that develop within 
them. A person is able to realize himself inside the digital space. 

The metaverse has entered social life, economics and law. They attributed metaverse technology to 
one of the ten technologies that affect the efficiency of business processes. According to analysts, 
a significant growth of the virtual economy based on digital assets is expected, and by 2027 40 % of 
companies will use a combination of Web3, cloud augmented reality and digital twins. And of course, 
this will require from digital law a comprehensive legal regulation of the metaverse technology, 
which is absent today as a phenomenon.

There were complaints from users about the need to protect their rights in the process of using 
interactive content, in particular: protection of personal data, property, money, physical integrity, 
the ability to exercise their intellectual rights. However, before outlining the range of crimes that 
can be committed in completely new conditions, it is necessary to define in the concept of criminal 
law the need to protect this space, to regulate human activity in it.

Keywords: metaverses, artificial intelligence, neural network, virtual space, cybercrimes, digital 
technologies, interactive technologies, legal space of metaverses
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Введение
Концепция метавселенных обоснована 

рядом ключевых факторов. Еще в 2021 году 
эксперты американского Forbes оценили ры-
нок метавселенных как минимум в 1 трлн дол-
ларов. Финансовые аналитики предполагают, 
что с развитием искусственного интеллекта 
интерес к метавселенным также пропорцио-
нально возрастет1. Наличие нового объекта 

1 The Metaverse Is A $1 Trillion Revenue Opportunity. 
Here’s How To Invest... // Forbes. URL: https://www.
forbes.com/sites/greatspeculations/2021/12/20/the-
metaverse-is-a-1-trillion-revenue-opportunity-heres-how-
to-invest/?sh=2175e3da4df9 (дата обращения: 07.11.2023).

общественных отношений приведет к необ-
ходимости развития соответствующих обще-
ственных отношений, их уголовно- правовой 
охране.

Это подразумевает коллизию между на-
циональным правом о сборе и сохранении 
данных и необходимостью правового регу-
лирования и уточнения правил обработки 
данных [2, с. 140]. Стоит вспомнить яркие 
примеры боев в виртуальном пространстве 
(Хабиб и его соперники), игры киберспорт-
сменов, которые признаны официальным 
видом спорта. Обозначим заранее, в мета-
вселенной общаются и встречаются не жи-
вые люди, а их аватары, которые выполняют 
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Аннотация. В статье представлен уголовно-правовой анализ действий, входящих в объек-
тивную сторону преступления геноцид, включающих насильственное воспрепятствование 
деторождению и принудительную передачу детей. Выделена проблематика, связанная 
с отсутствием в международных актах указания на насилие при воспрепятствовании дето-
рождению, в отличие от отечественного уголовного закона. Констатируется, что опасность 
проявления геноцида, выраженного в принудительной передаче детей, состоит в том, что, 
воспитываясь в другой демографической среде, с другой культурой и традициями, ребенок 
утрачивает связь со своими корнями, с особенностями своей национальной или этнической 
принадлежности. Акцентировано внимание, что особенностью данного признака явля-
ется такое перемещение, которое производится не просто в другую местность или семью, 
но целенаправленно туда, где существует и находится иная, отличная от той, к которой 
принадлежит ребенок, национальная, этническая, расовая или религиозная группа. Ука-
зывается, что принудительное перемещение ребенка в специальные учреждения должно 
нести в себе стремление уничтожить культурные связи ребенка со своей демографической 
группой, т. е. в таких учреждениях должно пропагандироваться отличное, от присущего 
ребенка, представление о религии, традициях, культуре, национальностях и т. п.

Ключевые слова: геноцид, международные преступления, объективная сторона преступ-
ления, национальная группа, насильственное воспрепятствование деторождению, нация, 
принудительная передача детей
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Abstract. The article presents a criminal law analysis of the actions included in the objective side 
of the crime of genocide, including the forcible obstruction of childbearing and the forced transfer 
of children. The problems associated with the absence in international acts of reference to violence 
in preventing childbearing, in contrast to the domestic criminal law, are highlighted. It is stated 
that the danger of manifestation of genocide, expressed in the forced transfer of children, lies in 
the fact that, being brought up in a different demographic environment, with a different culture 
and traditions, the child loses touch with his roots, with the peculiarities of his national or ethnic 
identity. It is emphasized that the peculiarity of this sign is such a movement that is made not just 
to another locality or family, but purposefully to where there exists and is different from the one to 
which the child belongs, national, ethnic, racial or religious group. It is pointed out that the forced 
transfer of a child to special institutions should carry the desire to destroy the child’s cultural 
ties with their demographic group, i.e. in such institutions, an idea of religion, traditions, culture, 
nationalities, etc., different from the inherent child, should be promoted.

Keywords: genocide, international crimes, the objective side of the crime, national group, forcible 
prevention of childbearing, nation, forced transfer of children
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Введение
Зарождение и развитие понятий о престу-

плениях, относящихся к геноциду, историче-
ски происходило значительно позже самих 
деяний, совершаемых с целью полного или 
частичного уничтожения представителей на-
циональных, расовых, этнических или рели-
гиозных групп. Постепенный подход к опре-
делению данных преступлений как геноцида 
произошел благодаря осознанию обществом 
бесчеловечного характера многих аспектов 
военных действий и признанию преступны-
ми отдельных наиболее жестоких методов ве-
дения войны. Предотвращение последствий 
жестокого отношения к гражданскому насе-
лению во время войн становилось предме-
том правового регулирования национально-
го законодательства цивилизованных стран 
постепенно, под влиянием формировавшихся 
гуманистических идей и развивавшихся меж-
дународных отношений.

Геноцид представляет собой сложносо-
ставное преступление, которое складывается 
из разных деяний, преступных самих по себе: 

убийства, истязания, унижение чести и досто-
инства личности, уничтожение имущества, 
причинение вреда здоровью [1, с. 409].

Материал и методы
В статье использованы нормативные пра-

вовые акты, регламентирующие вопросы уго-
ловно-правового регулирования ответствен-
ности за преступление геноцид, специальная 
литература по предмету исследования, ма-
териалы, размещенные в СМИ. В качестве 
специальных правовых частнонаучных ис-
следовательских методов использованы: 
формально-юридический метод, метод пра-
вового прогнозирования, метод правовой 
герменевтики.

Описание исследования
Одним из деяний, составляющих объек-

тивную сторону геноцида, представляет со-
бой насильственное воспрепятствование де-
торождению. В результате совершения таких 
деяний у членов расовой, национальной, этни-
ческой или религиозной группы отсутствует 
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Аннотация. Исследуются основные направления совершенствования института процес-
суальных издержек в уголовном судопроизводстве, призванного отчасти компенсировать 
нагрузку на федеральный бюджет, в части межотраслевой унификации для формирования 
единой нормативной основы.

Решаемая задача. Несмотря на пристальное внимание законодателя и высших судебных 
инстанций к соответствующим нормам права, их системное толкование и применение все 
еще вызывает сложности, преодоление которых обусловливает необходимость углубленного 
и междисциплинарного анализа этого правового института. Доказано, что для правиль-
ного толкования и реализации норм о процессуальных издержках, расширения практики 
применения указанного института, а также минимизации судебных ошибок необходимо 
формирование единой нормативной основы регулирования правоотношений.

Методы исследования. Применены методы сравнительно-правовой, а также общие и специ-
альные (анализ и синтез, логический, специально-юридический).

Заключение. Представлен вывод о том, что для формирования нормативного единства 
института процессуальных издержек необходимо законодательно закрепить правомочие 
суда на уменьшение размера процессуальных издержек, срок подачи заявления в суд о воз-
мещении понесенных затрат, распространить для всех видов судебного процесса с учетом 
дифференциации механизмов возмещения и взыскания принципы распределения расходов, 
сформировать единые критерии определения размера для оплаты расходов на представителя.

Ключевые слова: институт процессуальных издержек, возмещение расходов, федеральный 
бюджет, единая нормативная основа
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Abstract. The main directions of improving the institution of procedural costs in criminal 
proceedings, designed to partially compensate for the burden on the federal budget, in terms of 
cross-sectoral unification for the formation of a unified regulatory framework, are investigated.

Solved problem. Despite the close attention of the legislator and the higher courts to the relevant 
norms of law, their systematic interpretation and application still causes difficulties, overcoming 
which necessitates an in-depth and interdisciplinary analysis of this legal institution. It is proved that 
for the correct interpretation and implementation of the rules on procedural costs, the expansion 
of the practice of using this institution, as well as the minimization of judicial errors, it is necessary 
to form a unified regulatory framework for regulating legal relations.

Research methods. The methods of comparative law, as well as general and special (analysis and 
synthesis, logical, special legal) are applied.

Conclusion. The conclusion is presented that in order to form the normative unity of the institution 
of procedural costs, it is necessary to legislate the court’s authority to reduce the amount of 
procedural costs, the deadline for filing an application to the court for reimbursement of costs 
incurred, to extend the principles of cost allocation for all types of litigation, taking into account the 
differentiation of compensation and recovery mechanisms, to form uniform criteria for determining 
the amount for payment of expenses for representative.

Keywords: institute of procedural costs, reimbursement of expenses, federal budget, unified 
regulatory framework
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Введение
При рассмотрении уголовных дел в судах 

общей юрисдикции возникают определен-
ные финансовые затраты. Часть из них зако-
ном относится к категории процессуальные 
(судебные) издержки (расходы) и подлежит 
распределению в порядке, установленном 
законом. Процессуальные издержки явля-
ются одной из проблемных тем, вызываю-
щей постоянные споры на различных уровнях, 
вплоть до позиций, высказанных разными 
судебными инстанциями. При всей важно-
сти данного института он остается недоста-
точно разработанным на законодательном 
и теоретическом уровнях, что и определяет 
необходимость его дальнейшего подробно-
го анализа.

Цель настоящего исследования заклю-
чается в выявлении основных направлений 
совершенствования института процессуаль-
ных издержек в уголовном судопроизводстве 

в части межотраслевой унификации для фор-
мирования единой нормативной основы.

Цель может быть достигнута при решении 
следующих задач: провести анализ уголовного, 
гражданского и арбитражного процессуаль-
ного законодательства в части, регламенти-
рующей процессуальные издержки и судеб-
ные расходы; обобщить и проанализировать 
правовые позиции высших судов по вопросам 
возмещения и взыскания процессуальных из-
держек и судебных расходов;проанализиро-
вать точки зрения ученых-процессуалистов 
по данному вопросу;на основе полученных 
результатов обосновать конкретные рекомен-
дации по комплексному совершенствованию 
института процессуальных издержек.

Материалы  
и методы исследования
В исследовании проанализированы право-

вые позиции Конституционного и Верховного 
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Аннотация. Данная работа посвящена вопросам доказывания участия в преступлении. 
Предметом исследования являются предметы как объекты, влияющие на принятие решений 
по делу. Выделяются их свойства, а также просматриваются изменения в их значении на про-
тяжении развития общества и государства. Предметы преступления, участники процесса, 
документы, электронные сообщения становятся в один ряд, когда имеют процессуальное 
значение. Всё зависит от принятых в конкретный исторический момент правил доказывания.

Автор раскрывает смысл таких категорий, как «технологии», «производство» применительно 
к современному уголовному процессу. Обосновывается и выделяются виды технологий 
доказывания в уголовном процессе: личное доказывание в устной форме; производство 
по уголовным делам по бумажным документам; электронное (цифровое) доказывание. При 
этом утверждается, что могут быть переходные периоды, связанные со сменой технологии 
доказывания. Высказана авторская позиция относительно использования алгоритмов 
и искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве. Результаты применения циф-
ровых технологий должны иметь рекомендательный характер и не подменять человеческий 
фактов при принятии окончательных решений.

Ключевые слова: уголовный процесс, доказывание, преступление, технологии, уголовное 
судопроизводство
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Abstract. This work is devoted to the issues of proving participation in a crime. The subject of the 
study is objects as objects affecting the decision-making in the case. Their properties are highlighted, 
and changes in their meaning during the development of society and the state are viewed. Subjects 
of crime, participants in the process, documents, electronic communications become one when they 
have a procedural meaning. Everything depends on the rules of evidence adopted at a particular 
historical moment.

The author reveals the meaning of such categories as “technology”, “production” in relation to modern 
criminal procedure. It is substantiated and allocated types of technologies of proving in criminal 
proceedings: personal proving in oral form; criminal proceedings on paper documents; electronic 
(digital) proving. It is argued that there may be transitional periods associated with the change 
of technology of proof. The author’s position on the use of algorithms and artificial intelligence in 
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criminal proceedings is expressed. The results of digital technology should have a recommendatory 
character and not replace the human facts in making final decisions.
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Введение
Уголовный процесс во многом определя-

ется меняющимися формами доказывания 
участия лиц в преступлении. Анализ лите-
ратуры и изучение судебно-следственной 
практики позволяет выделить несколько от-
личительных особенностей в доказывании 
в разные пространственно-временные от-
резки развития общества и государств. От-
дельные авторы выделяют типы уголовного 
процесса, каждому из которых приписыва-
ют соответствующую систему доказывания.

Так, выделяется: 1) формальная, или ле-
гальная, теория доказательств [16, с. 209] или 
теория формальных доказательств [7, с. 419]; 
2) теория свободной оценки доказательств 
по внутреннему убеждению; 3) англо-саксон-
ская теория доказательств; 4) российская тео-
рия доказательств [11, с. 140].

Однако в данном случае не в полной мере 
учитываются исторические особенности, ис-
пользуемые технологии доказывания, а также 
физические свойства предметов и объектов, 
влияющие на убедительность при принятии 
решений к виновным в преступлении. Убеди-
тельность для суда и граждан, членов общин 
и старейшин в историческом прошлом стано-
вится «краеугольным камнем» в доказывании.

Описание исследования
Все объекты, попадающие в сферу внима-

ния суда можно поделить на живые и нежи-
вые. И те, и другие обладают значимыми для 
разрешения дела свойствами. Это само их на-
личие, у живых —  способность свидетель-
ствовать, владеть ораторским искусством. 
Для неживых объектов важным всегда было 
их представление суду. На них должны были 
оставаться следы преступления. Объектами 
выступали орудия преступления, затем доку-
менты, позже и сами уголовные дела. Со вре-
менем некоторые признаки объектов утрачи-
вают какое-то свойство, на смену приходят 
другие. Так, обязательное присутствие в су-
де физического лица «обрастает» различны-
ми исключениями, материальное меняется 
на виртуальное. Объекты становятся носи-
телями переносимой информации и не всегда 
сохраняют свою исключительность. Рассмо-
трим все в историческом срезе.

Результаты исследования,  
обсуждение
Известно, что в основе родового перво-

бытного строя лежал обычай. Наиболее важ-
ные вопросы решали старейшины. В суде как 
таковом не было необходимости. Дальнейшее 
социальное расслоение общества, появление 
рабовладения, разделение труда привело к по-
явлению новых форм разрешения конфликтов. 
Каждый поступок члена родовой общины ста-
новился всем известным фактом. Карательная 
власть сосредотачивалась в руках народного 
собрания. Широко применялись поединки, ор-
далии, свидетельствования под присягой, пыт-
ки [2, с. 70–74]. Обычай, то есть так, как было 
принято, оставался центральным элементом 
доказывания участия виновного в преступле-
нии и исполнения наказания. При этом реша-
ющим фактором было присутствие жалобщи-
ка, обидчика и свидетелей на собрании. Этот 
признак живого объекта будет оставаться 
определяющим на протяжении длительного 
времени, актуален он и сейчас.

Период становления государственности 
«характеризуется двумя особенностями: со-
хранением старых, архаических форм разре-
шения конфликтов (решение тяжб в народ-
ном собрании, ареопаге, поединок, ордалии, 
присяга) и появлением суда как специального 
органа государственной власти, не связанного 
со старыми родовыми институтами» [17, с. 83].

Далее, идет период применения формаль-
ного доказывания, сущность которого заклю-
чалась в том, что для того, чтобы признать 
человека виновным в совершении преступле-
ния суд должен собрать определенный на-
бор фактов. Доказательства имели заранее 
установленную силу. Считается, что теория 
формальных доказательств берет свое нача-
ло в инквизиционном (розыскном) процес-
се. Формальная сила доказательств призна-
валась в ряде европейских стран до 19 века. 
Со времен Русской правды для доказывания 
вины по уголовным делам не применялись 
ордалии —  институт обычного права, способ 
формального доказывания виновности/неви-
новности обвиняемого [12, с. 306].

При этом надо отметить, что формальные 
средства доказывания до конца не изжили се-
бя и в настоящее время. Среди них презумпции, 
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Аннотация. В целях выработки единой классификации мотивов преступлений авторами 
исследованы различные подходы к такой классификации. В данной статье приводится 
анализ научной и учебной литературы, в которых рассматривался вопрос о классификации 
мотивов преступления. Указываются классификации мотивов преступления, которые были 
предложены различными учёными. Авторами также указываются классификации мотивов 
преступления, которые были даны ещё в XX веке. Все научные источники были проанали-
зированы и выявлены преимущества и недостатки классификаций мотивов преступлений, 
которые были даны различными правоведами. Кроме того, были изучены основания для 
классификаций мотивов преступлений. Авторами выявляются преимущества и недостатки 
ранее предложенных классификаций мотивов преступлений. Был предложен другой под-
ход к изучению мотивов преступления с точки зрения психологии. Предложены мнения 
психологов о причинах, побуждающих лицо к совершению преступлений. И на его основе 
авторами предлагается собственная оригинальная классификация мотивов преступления 
с подробным описанием каждой выделенной в ней группы.

Предметом исследования являются различные научные положения, затрагивающие вопросы 
мотивов преступления.

Использованы обще- и частнонаучные методы: системный анализ, синтез, обобщение, 
формально-юридический, сравнительно-правовой.

Ключевые слова: мотив преступления, классификация мотивов преступления, субъектив-
ная сторона преступления, преступление, преступник
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Abstract. In order to develop a unified classification of the motives for crimes, the authors 
investigated various approaches to such a classification. This article provides an analysis of scientific 
and educational literature, which considered the issue of classifying the motives of the crime. The 
classifications of the motives of the crime, which were proposed by various scientists, are indicated. 
The authors also indicate the classifications of the motives of the crime, which were given back 
in the 20th century. All scientific sources were analyzed and the advantages and disadvantages of 
classifications of motives for crimes, which were given by various legal scholars, were identified. 
In addition, the grounds for classifying the motives of crimes were studied. The authors identify 
the advantages and disadvantages of the previously proposed classifications of crime motives. 
Another approach to studying the motives of the crime from the point of view of psychology has 
been proposed. The opinions of psychologists on the reasons that encourage a person to commit 
blunting are proposed. And on its basis, the authors offer their own original classification of the 
motives of the crime with a detailed description of each group highlighted in it.

The subject of the study is various scientific provisions affecting the motives of the crime.

General and private scientific methods were used: systematic analysis, synthesis, generalization, 
formal-legal, comparative-legal.

Keywords: motive of crime, classification of motives of crime, subjective side of crime, crime, 
criminal
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Введение
Мотив преступления является факульта-

тивным признаком субъективной стороны пре-
ступления. Именно мотив объясняет причину 
преступления, в отличие от других факуль-
тативных признаков субъективной стороны 
преступления. Важно знать причину преступ-
ления, поскольку без неё невозможно предста-
вить последующее исправление осужденных.

Мотив преступления стоит рассматривать 
как побуждение, которым лицо руководство-
валось при совершении преступления. Опре-
деление мотива не устанавливается в общей 
части Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее —  УК РФ), лишь указывается, 
что он учитывается при назначении наказа-
ния. Некоторые мотивы закреплены в отдель-
ных статьях Особенной части УК РФ. Вот спи-
сок мотивов, указанных в УК РФ: «по мотиву 
сострадания», «по мотивам политической, 
идео логической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы», «по мо-
тиву кровной мести», «по мотивам достижения 
им предпенсионного возраста» и «по моти-
вам ее беременности». Кроме того, нужно 
учитывать, что мотив —  это определенное 
побуждение, к списку также можно отнести: 
«из корыстных побуждений», «из хулиганских 
побуждений» и «из корыстных или иных низ-
менных побуждений», «иную личную заинте-
ресованность» и другие.

Описание исследования
Различные правоведы уже не раз давали 

разные классификации мотивов. Ещё в XX ве-
ке были предложены несколько вариан-
тов классификаций мотивов преступлений. 
Например, советский учёный А. А. Герцен-
зон выделил: «контрреволюционные, низ-
менные, и обусловленные неустойчивостью 

https://orcid.org/0009-0008-6210-643X
https://orcid.org/0000-0003-3347-2533
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Аннотация. Современные реалии и стремительное развитие цифровых и информаци-
онных технологий, используемых практически в каждой деятельности, позволяют про-
водить исследование о внедрении их в уголовно-процессуальную деятельность органов 
предварительного расследования, в частности использования электронных документов 
и ведения электронного документооборота при расследовании уголовных дел. Однако 
текущее состояние организационно-технического обеспечения следователей (дознавате-
лей) не позволяет законодателю перейти и в полной мере использовать все возможности 
электронного документооборота.

В статье автором поставлена цель о рассмотрении возможности перехода на электронное 
документирование расследования преступлений при использовании уже имеющихся циф-
ровых платформ, реализующих функции электронного документооборота. В соответствии 
с поставленной целью исследован вопрос о цифровом равенстве всех участников досудеб-
ного производства при ведении расследования в электронном формате или с частичным 
его применением. По результатам исследования, автором обосновывается необходимость 
внесения изменений и дополнений в уголовно-процессуальный закон по уже имеющимся 
положительным примерам использования электронных документов в расследовании 
и приведенным в тексте настоящей статьи.

При написании статьи применялись такие методы исследования, как системный анализ науч-
ных положений и судебной практики, логический метод в выявлении причинно- следственных 
связей, теоретико-правовое прогнозирование дальнейших изменений в законодательстве.

Ключевые слова: уголовный процесс, цифровизация уголовного судопроизводства, элек-
тронное уголовное дело, электронный документ, электронный документооборот, элек-
тронные доказательства
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Abstract. Modern realities and the rapid development of digital and information technologies used 
in almost every activity make it possible to conduct research on their introduction into the criminal 
procedural activities of the preliminary investigation bodies, in particular the use of electronic 
documents and electronic document management in the investigation of criminal cases. However, 
the current state of organizational and technical support of investigators (interrogators) does not 
allow the legislator to switch and fully use all the possibilities of electronic document management.

In the article, the author sets the goal of considering the possibility of switching to electronic 
documentation of crime investigations using existing digital platforms that implement the functions 
of electronic document management. In accordance with this goal, the issue of digital equality of 
all participants in pre-trial proceedings when conducting an investigation in electronic format 
or with its partial application is investigated. According to the results of the study, the author 
substantiates the need for amendments and additions to the criminal procedure law based on 
the already existing positive examples of the use of electronic documents in the investigation and 
given in the text of this article.

When writing the article, such research methods were used as a systematic analysis of scientific 
provisions and judicial practice, a logical method in identifying cause-and-effect relationships, 
theoretical and legal forecasting of further changes in legislation.

Keywords: criminal procedure, digitalization of criminal proceedings, electronic criminal case, 
electronic document, electronic document flow, electronic evidence
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Введение
Исследование направлено на изучение 

возможности функционирования органов 
предварительного расследования в услови-
ях внедрения электронного документообо-
рота. Опыт их использования имеется в суде, 
органах исполнительной власти, сфер эконо-
мики, реализующие создание и передвижение 
документов в электронном формате. В связи 
с этим представляется необходимым прове-
сти анализ использования электронных доку-
ментов (документооборота) в Российской Фе-
дерации, изучить систему государственных 
органов по цифровой трансформации в связи 
с Указом Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период 
до 2030 года»1.

Описание исследования
В настоящее время проведение качествен-

ного, всестороннего и объективного рассле-
дования уголовных дел является ключевым 
аспектом системы правосудия России. Не-
смотря на глобализацию и технологический 
прогресс, этот процесс сталкивается с рядом 
вызовов, как тому пример недостаток чело-
веческих ресурсов (некомплект и профессио-
нализм кадров органов предварительного 

1 URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_357927/ (дата обращения: 10.07.2023).
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Аннотация. В статье обращается внимание на дискуссионности вопроса о сложной струк-
туре объекта иных насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ), учет 
особенностей которого позволит сократить число ошибок правовой оценки таких деяний. 
Открытый перечень деяний, образующих объективную сторону иных действий насиль-
ственного характера, ставит в затруднительное положение правоприменителей, не служит 
единообразию судебной практики, способно привести к обвинительному уклону и нару-
шению прав как лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, так и потерпевших. 
Авторы используют доктринальные исследования, посвящённые объекту преступления, 
в том числе —  многообъектным преступлениям, посягательствам против половой свободы 
и половой неприкосновенности личности и актуальную судебную практику. Констатируется, 
что установление объекта иных насильственных действий сексуального характера с тра-
диционных позиций деления их «по горизонтали» не всегда позволяет установить объект 
и объективные стороны рассматриваемого преступления.

Для понимания объективных признаков рассматриваемого деяния и отграничения его 
от смежных преступлений, считают авторы, оправдывает себя комплексный подход к уста-
новлению объекта иных насильственных действий сексуального характера, а именно с пози-
ций содержательно-структурного подхода (т. е. с учетом вертикально-горизонтальной 
классификации объектов) и аксиологического, «отвечающего» за ценностное содержание 
охраняемых благ.

Ключевые слова: аксиология, объект преступления, половая свобода, половая неприкос-
новенность, иные насильственные действия сексуального характера
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Abstract. The article draws attention to the debatable nature of the issue of the complex structure 
of the object of other violent acts of a sexual nature (Article 132 of the Criminal Code of the Russian 
Federation), taking into account the features of which will reduce the number of errors in the legal 
assessment of such acts. An open list of acts forming the objective side of other acts of a violent 
nature puts law enforcement officers in a difficult position, does not serve the uniformity of judicial 
practice, can lead to accusatory evasion and violation of the rights of both persons brought to criminal 
responsibility and those who have suffered. The authors use doctrinal studies devoted to the object of 
the crime, including multi-object crimes, encroachments against sexual freedom and sexual inviolability 
of the individual and current judicial practice. It is stated that the establishment of the object of other 
violent acts of a sexual nature from the traditional positions of dividing them “horizontally” does not 
always allow to establish the object and the objective side of the crime under consideration.

In order to understand the objective signs of the act in question and to distinguish it from related 
crimes, the authors believe, it justifies a comprehensive approach to establishing the object of 
other violent acts of a sexual nature, namely from the standpoint of a content-structural approach 
(i. e., taking into account the vertical-horizontal classification of objects) and axiological, “responsible” 
for the value content of protected goods.

Keywords: axiology, the object of the crime, sexual freedom, sexual inviolability, other violent acts 
of a sexual nature
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Введение
Уголовная ответственность за насиль-

ственные действия сексуального характера 
предусмотрена ст. 132 УК РФ. Неоднократные 
изменения, внесенные в данную норму, су-
щественно изменили квалифицированные 
и особо квалифицированные виды данного 
состава преступления и санкции, что говорит 
о направленности уголовной политики госу-
дарства на обеспечение безопасности в этой 
сфере и усиление уголовной ответственно-
сти за совершение насильственных половых 
преступлений.

Половые преступления существенно отли-
чаются от других преступлений против лич-
ности, каждому из них присущи свои призна-
ки, выражающие их сущность и позволяющие 
отнести их к преступлениям соответствую-
щего типа. Это важно понимать для решения 
конкретных квалификационных и общих, 

например, профилактических задач. Изна-
чально отправная точка исследования поло-
вых преступлений в доктрине связана с их ти-
пизацией [1, с. 272–274].

Объект преступного посягательства наи-
более полемичен среди исследователей, по-
скольку указанный элемент имеет весьма 
важное значение и представляет собой обо-
собленную категорию, которая находится под 
уголовно-правовой охраной.

Целью исследования стали: понимание 
природы и содержание объекта иных насиль-
ственных действий сексуального характера, 
что представляется важным для установле-
ния объективной стороны этих деяний и ре-
шения вопросов по квалификации преступ-
лений.

При написании статьи использовались 
общие, общенаучные, частнонаучные и специ-
альные методы исследования.



103

уГоловное право И процесс

Фомичев а. а., тихомирова о. Г.

Научная статья С. 103–109
УДК 343.98
DOI: 10.47475/2311-696X-2023-39-4-103-109
Фомичев А. А., Тихомирова О. Г.1

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПОНИМАНИИ  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Андрей Андреевич Фомичев1, Ольга Геннадьевна Тихомирова2

1,2Орловский юридический институт МВД России им. В. В. Лукьянова 
1andry2453@yandex.ru 
2olgapimakova@yandex.ru

Аннотация. Работа посвящена теоретическим вопросам криминалистической иденти-
фикации. В статье освещаются точки зрения различных исследователей относительно 
сущности и содержания данной категории. Указывается, что научно-прикладное развитие 
криминалистической идентификации привело к ее существенному обогащению, в результате 
которого она может рассматриваться в качестве теории криминалистики, метода собирания 
и проверки доказательственной информации, отдельной исследовательской процедуры 
или процесса установления значимых для уголовного дела фактов. В связи с различным 
пониманием и толкованием криминалистической идентификации в научной литературе 
нередко возникают противоречия во взглядах ученых. В статье предпринимается попытка 
их устранения посредством применения системного подхода. С этой целью криминалисти-
ческая идентификация рассматривается в качестве системы, состоящей из различных ком-
понентов (составных частей), тесно взаимосвязанных, взаимодействующих и дополняющих 
друг друга. Констатируется, что сведение системы криминалистической идентификации 
к одному из ее компонентов является совершенно неверным и необоснованным. Особое 
внимание акцентируется на таких компонентах системы криминалистической иденти-
фикации, как метод и теория. Подчеркивается их обобщающая и концентрирующая роль. 
Указывается, что теория криминалистической идентификации составляет общий фундамент, 
из которого образуются прочие компоненты рассматриваемой системы. Освещается эволю-
ция теории криминалистической идентификации. Делается вывод о том, что в настоящее 
время система криминалистической идентификации продолжает развиваться, закономерно 
реагируя на объективные тенденции и потребности практики борьбы с преступностью.

Ключевые слова: криминалистическая идентификация, аспекты идентификации, теория 
идентификации, метод идентификации, отождествление объектов, цифровая среда, элек-
тронные следы
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Abstract. The work is devoted to theoretical issues of forensic identification. The article highlights 
the points of view of various researchers regarding the essence and content of this category. 
It is indicated that the scientific and applied development of forensic identification has led to 
its significant enrichment, as a result of which it can be considered as a theory of criminology, 
a method of collecting and verifying evidentiary information, a separate research procedure or 
a process of establishing facts significant for a criminal case. Due to the different understanding and 
interpretation of forensic identification in the scientific literature, there are often contradictions 
in the views of scientists. The article attempts to eliminate them by applying a systematic 
approach. For this purpose, forensic identification is considered as a system consisting of various 
components (components) that are closely interrelated, interacting and complementing each 
other. It is stated that the reduction of the forensic identification system to one of its components 
is completely incorrect and unjustified. Particular attention is focused on such components of the 
forensic identification system as method and theory. Their generalizing and concentrating role is 
emphasized. It is indicated that the theory of forensic identification forms the general foundation 
from which the other components of the system under consideration are formed. The evolution 
of the theory of forensic identification is highlighted. It is concluded that at present the system of 
forensic identification continues to develop naturally responding to objective trends and needs of 
the practice of combating crime.

Keywords: forensic identification, aspects of identification, identification theory, identification 
method, identification of objects, digital environment, electronic traces
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Введение
В условиях стремительного развития об-

щественных отношений проблема преступ-
ности не только не утрачивает своей акту-
альности, но и нарастает с большей силой, 
раскрывает новые угрозы и опасности. Наря-
ду с традиционными видами преступлений по-
являются ранее не встречавшиеся криминаль-
ные деяния, основанные на использовании 
электронной среды и современных технологий. 
В создавшейся обстановке противодействие 
преступности, как одно из основных направ-
лений обеспечения национальной безопас-
ности, законности и правопорядка, требует 
совершенствования форм, методов и средств 
деятельности правоохранительных органов. 
Одновременно с этим возрастают требова-
ния к науке, обеспечивающей процесс борьбы 
с преступностью новыми знаниями, методика-
ми и рекомендациями. Особая роль при этом 
отводится криминалистике в целом и крими-
налистической идентификации, в частности.

Являясь одним из фундаментальных на-
правлений науки криминалистики, иден-
тификация лежит в основе большинства 
процессов, связанных с раскрытием и рас-
следованием преступлений. Ее теоретические 
положения служат существенным подспо-
рьем в установлении фактов, значимых для 
уголовного дела. Она включает в себя множе-
ство практических рекомендаций и процедур, 
составляющих основу экспертных исследова-
ний. Сегодня криминалистическая идентифи-
кация воспринимается и как базовый источ-
ник тактического обеспечения следственных 
действий, при производстве которых возни-
кает необходимость в отождествлении людей, 
предметов, их комплексов и участков мест-
ности. В целом криминалистическая иденти-
фикация находит практическое применение 
на всех этапах предварительного расследо-
вания, а используемый ею инструментарий 
эффективно решает важнейшие в уголов-
ном судопроизводстве задачи доказывания. 
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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию сущности цифровых доказательств, 
особое внимание уделено понятийному аппарату. Предложено и обосновано авторское 
видение терминов «цифровая информация» и «цифровые доказательства». На наш взгляд 
использование данных терминов наиболее целесообразно для целей уголовного судопроиз-
водства по причине их емкости относительно терминов «компьютерная» и «электронная» 
информация. Сфера обращения информации расширилась ввиду появления современных 
цифровых систем, заменивших распространенные до недавних пор аналоговые сигналы. 
Данные процессы привели к тому, что совершаемые на сегодняшний день преступления 
в сфере информационных технологий, охватывают более широкий перечень деяний в срав-
нении с установленными в уголовном законе компьютерными преступлениями. Особая 
опасность преступности в сфере цифровой информации связана с тем то, что информационно- 
телекоммуникационные технологии стали неотъемлемой часть жизни каждого современного 
человека, тем самым преобразовав индустриальное общество и информационное. Произошед-
шие изменения стали причиной всплеска угроз информационной безопасности, вызванных 
процессами глобализации информационных процессов, противодействие которым требует 
принятия адекватных и современных мер со стороны государственных органов власти.

Ключевые слова: цифровые и электронные доказательства, цифровая информация, циф-
ровой сигнал
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Abstract. This work is devoted to the study of the essence of digital evidence, special attention is 
paid to the conceptual apparatus. The author’s vision of the terms “digital information” and “digital 
evidence” is proposed and justified in the work. In our opinion, the use of these terms is most 
appropriate for the purposes of criminal proceedings because of their capacity relative to the terms 

“computer” and “electronic” information. The sphere of information circulation has expanded due to 
the emergence of modern digital systems that have replaced the analog signals that were common 
until recently. These processes have led to the fact that the crimes committed today in the field of 
information technology cover a wider list of acts in comparison with the computer crimes established 
in the criminal law. A special danger of crime in the field of digital information is connected with 
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the fact that information and telecommunication technologies have become an integral part of the 
life of every modern person, thereby transforming industrial society and information society. The 
changes that have taken place have caused a surge in threats to information security caused by 
the processes of globalization of information processes, the counteraction of which requires the 
adoption of adequate and modern measures by state authorities.
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Введение
В уголовном судопроизводстве огромную 

роль играют доказательства, посредством ко-
торых устанавливаются значимые для уго-
ловного дела обстоятельства. Не случайно 
все процессуальные решения, которые име-
ют основополагающее значение в контексте 
результатов производства по уголовным де-
лам, строятся лишь на основе доказательств.

В связи со стремительными темпами циф-
ровизации и технологическим прогрессом 
наблюдается значительное увеличение чис-
ла преступлений, совершенных с использо-
ванием современных информационно-ком-
муникационных технологий (далее —  ИКТ). 
Очевидно, что каждое такое преступление 
оставляет за собой цифровые следы. Данное 
обстоятельство вызывает необходимость раз-
вития уголовно-процессуального права, его 
отдельных институтов, в частности доказа-
тельственного права. Появление в юриди-
ческой литературе и правоприменительной 
практике терминов «электронные» и «циф-
ровые» доказательства, вызывает необходи-
мость изучения их сущности, роли и значения 
в уголовном судопроизводстве.

Описание исследования
Действующее уголовно-процессуальное 

законодательство предусматривает возмож-
ность признания в качестве доказательств 
по уголовному делу данных, полученных 
с применением технических средств аудио-, 
видеозаписи, фото- и киносъемки [1, с. 400]. 
В настоящее время исследователи и законо-
датель относят такие данные к электронным 
(цифровым) доказательствам. Стоит отметить, 
что использование электронных (цифровых) 
доказательств на сегодняшний день не име-
ет правового регулирования по причине от-
сутствия единства понятий и, как следствие, 
закрепления данных понятий на законода-
тельном уровне. Проблема правового регули-
рования использования таких доказательств 
нуждается в дальнейшем изучении. Нельзя 
не согласиться с коллективом авторов во гла-
ве с Р. С. Белкиным, которые еще в 1973 году 

указали, что характеристика и классифика-
ция доказательств невозможны при отсут-
ствии их четкого определения, исследования 
всех его сторон, разграничения видов источ-
ников доказательств [2, с. 712]. Этот же вы-
вод необходимо относить и к электронным 
(цифровым) доказательствам, однако, в от-
ношении данных доказательств отсутству-
ет единое мнение, что же признавать доказа-
тельством —  информацию или же ее источник 
(цифровой носитель, накопитель).

Следует согласиться с А. А. Балашовой, ко-
торая отметила, что «недостатки правовой 
регламентации процессуального порядка по-
лучения доказательственной базы отражают-
ся на качестве расследования уголовных дел, 
правильности сбора и оформления электрон-
ных доказательств. Кроме того, противоречи-
вость правоприменительной практики и не-
достаток научно обоснованных рекомендаций 
относительно порядка проверки и исполь-
зования информации на электронных носи-
телях негативно сказываются при решении 
задач уголовного судопроизводства» [3, с. 5].

Повсеместное применение и использо-
вание цифровых объектов (фото, видео, те-
левидение, связь и т. д.) привело к появле-
нию электронной (цифровой) информации, 
ставшей объектом нового вида преступлений. 
По мнению автора, под категорией «цифровая 
информация» следует понимать составляю-
щий компонент (основу) электронных (циф-
ровых) доказательств.

В США под электронными ( цифровыми) 
доказательствами принято понимать ин-
формацию и данные, которые хранятся, при-
нимаются или передаются электронным 
устройством [4, с. 21]. В качестве полного и со-
держательного определения цифровой ин-
формации предлагаем использовать следу-
ющее: цифровая информация —  это данные, 
отображаемые в цифровом формате, пригод-
ном для распознавания, обработки или хра-
нения с помощью компьютерной или инфор-
мационной системы, существующие в виде 
файлов, журналов, метаданных или сетевых 
данных.
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Аннотация. Целью настоящей статьи является исследование правовой сущности «обосно-
ванного подозрения» через изучение его ключевых признаков. В настоящей статье «обос-
нованность подозрения» рассматривается как необходимое условие, при избрании судом 
указанных мер пресечения, существенно затрагивающих конституционные права личности. 
Отмечается отсутствие данного условия в действующем уголовно-процессуальном кодексе. 
Пробелы в понимании данного понятия восполняются научными подходами и правовыми 
предписаниями Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ. Рассматривая обосно-
ванность подозрения, как общее и необходимое условие избрания меры пресечения автор 
указывает, что если правоприменитель не подтвердил и (или) не проверил наличие такого 
условия, путем исследования достаточных фактов достоверно и объективно доказываю-
щих причастность лица к совершенному преступлению, то основания избрать в отноше-
нии обвиняемого (подозреваемого) меру пресечения не имеется. Задачами исследования 
является анализ теоретических положений и правоприменительной практики (материалов 
досудебного производства) по вопросам проверки обоснованности подозрения. На основе 
проведенного исследования и анализа правоприменительной практики автор акцентирует 
внимание на проверки обоснованности подозрения, как необходимого условия избрания 
меры пресечения, в том числе, как гарантии конституционных прав личности.
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Abstract. The purpose of this article is to study the legal essence of “reasonable suspicion” through 
the study of its key features. In this article, “the validity of suspicion” is considered as a necessary 
condition for the election of the court of these preventive measures that significantly affect the 
constitutional rights of the individual. The absence of this condition in the current Criminal 
Procedure Code is noted. It is noted that gaps in the understanding of this concept are filled with 
scientific approaches and legal regulations of the Constitutional Court of the Russian Federation 
and the Supreme Court of the Russian Federation. Considering the validity of suspicion as a general 
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and necessary condition for the election of a preventive measure, the author points out that if the 
law enforcement officer did not confirm and (or) did not check the existence of such a condition 
by examining sufficient facts reliably and objectively proving the involvement of a person in the 
committed crime, then there is no reason to choose a preventive measure against the accused 
(suspect). The objectives of the study are to analyze theoretical provisions and law enforcement 
practice (materials of pre-trial proceedings) on the issues of verifying the validity of suspicion. 
Based on the conducted research and analysis of law enforcement practice, the author focuses 
on checking the validity of suspicion as a necessary condition for choosing a preventive measure, 
including as a guarantee of the constitutional rights of the individual.

Keywords: election of a preventive measure, detention, validity of suspicion, limits of proof, 
conditions for the election of a preventive measure, judicial control
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Введение
Согласно нормам уголовно-процессуаль-

ного законодательства принимать решения 
об избрании в отношении лица мер пресече-
ния в виде заключения под стражу, домаш-
него ареста, залога, запрета определенных 
действий может только суд. В уголовно-про-
цессуальном законодательстве советского 
периода вопрос о необходимости исследова-
ния доказательств, подтверждающих закон-
ность и обоснованность избрания таких мер 
пресечения прямо не ставился. Актуальность 
обозначенной проблемы стали отмечать про-
цессуалисты после закрепления в советском 
законодательстве норм, дающих возможность 
судебной проверки законности и обоснован-
ности ареста. При этом, ученые-процессуа-
листы в разные периоды времени указывали 
на «сложность объективного решения, прини-
маемого судьей по материалам неоконченного 
расследования» [14, с. 167]. Так, Б. Б. Булатов 
указывал, что «проверка судьей обоснованно-
сти задержания подозреваемого при рассмо-
трении вопроса об избрании меры пресечения 
является одним из центральных» [2, с. 100]. 
По мнению А. А. Чувилева, «оценка правиль-
ности применения меры пресечения будет 
порождать «оценку данных, изобличающих 
в совершении преступления»» [14, с. 167]. Разъ-
яснения Пленума Верховного суда РФ в поста-
новлении от 27.04.1993 г. обращали внимание 
на запрет суда входить в обсуждение вопро-
са о виновности содержащегося под стражей 
лица1. Однако, после закрепления судебного 
порядка заключения под стражу и прод-
ления его сроков проверка «доказанности 

1 О практике судебной проверки законности и обо-
снованности ареста или продления содержания под 
стражей : постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 27 апреля 1993 г. № 3 (п. 9) [утратил силу] // Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.
ru (дата обращения: 02.09.2023).

обвинений» лишь приобрела наибольшую 
актуальность. В последующих разъяснениях 
постановления Пленума Верховного суда РФ 
№ 22 от 29 октября 2009 г.2, постановлении 
Пленума Верховного суда РФ № 41 от 2013 г.3 
подчеркивается важность проверки судом 
обоснованности подозрения в причастности 
лица к преступлению. Изучение правоприме-
нительной практики, позволило выявить, что 
при рассмотрении вопроса об избрании меры 
пресечения суды ограничиваются ссылкой 
на квалификацию преступления, игнорируя 
проверку доказательств обоснованности по-
дозрения причастности лица к совершенному 
преступлению. Такое положение объяснимо, 
ведь в действующем Уголовно-процессуаль-
ном кодексе Российской Федерации (далее —  
УПК РФ) данный термин отсутствует.

Материал и методы
В качестве материала исследования ис-

пользованы научные публикации по вопро-
сам заявленной проблемы с 1964 г. по на-
стоящее время. В процессе проведения 
исследования автором использовались метод 
выборочного наблюдения, статистического 
анализа и обобщения собранного материала. 
Содержание текстов нормативно-правовых 
актов позволил в полной мере исследовать 
формально-юридический метод.

2 О практике применения судами мер пресечения 
в виде заключения под стражу, залога и домашнего 
ареста : постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 29.10.2009 № 22 [утратил силу] // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru (дата 
обращения: 02.09.2023).

3 О практике применения судами законодатель-
ства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста, залога и запрета определенных дей-
ствий : постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 19.12.2013 № 41 // Доступ из СПС «Консультант-
Плюс». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 
02.09.2023).
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Аннотация. В статье рассматривается один из дискуссионных моментов практики право-
применения, вопрос об инициировании процедуры апелляционного обжалования судом 
апелляционной инстанции в целом, а также влияние указанного процесса апелляционного 
обжалования на изменение объема прав осужденного. Автор приходит к выводу, что любой 
апелляционный пересмотр инициируется сторонами, при этом только при выполнении 
соответствующих апелляционных требований осуществляется механизм апелляционного 
производства, в котором публичное начало проявляется в таких процессуальных гарантиях 
как обеспечение права на защиту, права на обжалование и запрет на ухудшение положения 
осужденного лица. Автором разработаны теоретические положения и даны рекомендации 
правоприменительного характера, направленные на разъяснение порядка инициирования 
процесса апелляционного обжалования, предлагается авторский подход к пониманию меха-
низма апелляционного обжалования на примере сравнительного анализа действующих 
уголовно-процессуальных норм в различных государствах.
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Abstract. The article examines one of the controversial issues in law enforcement practice, the 
issue of initiating the appeal procedure by the appellate court as a whole, as well as the impact of 
this appeal process on changing the scope of the rights of the convicted person. The author comes 
to the conclusion that any appeal review is initiated by the parties, and only when the relevant 
appeal requirements are met, the mechanism of appeal proceedings is launched, in which the public 
principle is manifested in such procedural guarantees as ensuring the right to defense, the right to 
appeal and the ban on worsening the situation of the convicted person. The author has developed 
theoretical provisions and given recommendations of a law enforcement nature, aimed at clarifying 
the procedure for initiating the appeal process, and proposes his own approach to understanding 
the appeal mechanism using the example of a comparative analysis of existing criminal procedural 
rules in various states.
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Введение
Положениями действующего уголовно-

го процессуального закона презюмируется, 
что любой апелляционный пересмотр ини-
циируется сторонами, и только при наличии 
соответствующих апелляционных требова-
ний запускается механизм апелляционного 
производства, в котором публичное начало 
проявляется в таких процессуальных гаран-
тиях как обеспечение права на защиту, права 
на обжалование и запрет на ухудшение поло-
жения осужденного лица.

При этом инициирование апелляционно-
го обжалования стороной защиты является 
одновременно и реализацией права на обжа-
лование и права на повторный пересмотр уго-
ловного дела, так и права на защиту. В свою 
очередь, оба этих процессуальных правомо-
чия стороны защиты в условиях апелляцион-
ного производства обеспечиваются установ-
ленной законом процессуальной гарантией 
в виде запрета «поворота» к ухудшению по-
ложения осужденного, реализуемой в рамках 
рассматриваемой стадии уголовного процесса 
с определенными особенностями.

Описание исследования
Публичное начало уголовного процесса, 

являясь системообразующим звеном, отража-
ется как на взаимодействии указанных прав 
и процессуальных гарантий, так и на действии 
принципов диспозитивности и состязательно-
сти сторон, принципа законности. Подобные 
переплетения процессуальных категорий сви-
детельствует о сложности стадии иницииро-
вания апелляционного обжалования.

Напомним, что право обвиняемого на за-
щиту включает в себя не только право поль-
зоваться помощью защитника, но и право за-
щищаться всеми не запрещенными законом 
способами и средствами, в том числе давать 
объяснения и показания по поводу имеюще-
гося в отношении его подозрения либо отка-
заться от дачи объяснений и показаний; воз-
ражать против обвинения, давать показания 
по предъявленному обвинению либо отка-
заться от дачи таковых; представлять дока-
зательства; заявлять ходатайства и отводы; 
давать объяснения и показания на родном 
языке или языке, которым он владеет, и поль-
зоваться помощью переводчика бесплатно, 
в случаях, когда обвиняемый не владеет или 

недостаточно владеет языком, на котором ве-
дется судопроизводство; участвовать в ходе 
судебного разбирательства в исследовании 
доказательств и судебных прениях; произ-
носить последнее слово; приносить жалобы 
на действия, бездействие и решения органов, 
осуществляющих производство по делу; зна-
комиться в установленном законом порядке 
с материалами дела1.

В силу ст. 19 УПК РФ действия (бездей-
ствие) и решения, в том числе суда, могут 
быть обжалованы в порядке, установленном 
законом, а каждый осужденный имеет право 
на пересмотр приговора вышестоящим судом, 
также в порядке, установленном законом2.

Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (далее —  УПК РФ) ограничи-
вает полномочия других участников процесса, 
кроме автора жалобы, только правом на пода-
чу письменных возражений (ст. 389.7 УПК РФ) 
в то время, как понятие «встречная жалоба» 
в современном отечественном уголовном про-
цессе полностью отсутствует [1, с. 22].

Об этом указывалось А. С. Александровым 
и Н. Н. Ковтуном еще при обсуждении проекта 
УПК РФ 1999 года, как и об отсутствии ука-
зания на то, что иной «апеллятор» (например, 
потерпевший) может просто присоединить-
ся к апелляционному отзыву другого «апел-
лятора», сформулировавшего в своей жалобе 
сходные (в своей юридической или фактиче-
ской части) требования [2, с. 61].

Примечательно, что понимание апелля-
ции как процесса обжалования в разрезе срав-
нительного анализа процессуальных норм си-
нонимично в других государствах, например, 
уголовно-процессуальное законодательство 
Французской Республики предусматривает 
понятие «встречной апелляции». Так, в случае 
подачи апелляции одной из сторон в течение 
срока обжалования другой стороне предо-
ставляются дополнительные 5 дней на по-
дачу встречной апелляции (ст. 500 УПК ФР). 
При этом отзыв заявителем жалобы влечет 

1 О практике применения судами законодатель-
ства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 
судопроизводстве : постановление Пленума Верховного 
суда РФ от 30.06.2015 № 29 // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 24.04.2023).

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации : от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собра-
нии законодательства РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921.
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Аннотация. Автор статьи, основываясь на теоретическом анализе научных трудов, посвя-
щенных вопросам использования видео-конференц-связи в уголовном судопроизводстве, 
исследует процессуальный порядок организации и проведения следственных действий 
с использованием видео-конференц-связи. Отмечается, что сохраняется ряд проблем, свя-
занных с несовершенством действующего законодательства в части производства след-
ственных действий с использованием систем видео-конференц-связи, в связи с чем как 
способ получения доказательств статья 189.1 УПК РФ практикуется редко. Сформулирована 
авторская позиция относительно принятия процессуального решения путем вынесения 
следователем, дознавателем соответствующего постановления с указанием конкретных 
оснований, определяющих возможность проведения следственных действий путем видео- 
конференц-связи. Акцентируется внимание на содержании письменного поручения долж-
ностного лица об организации участия в следственном действии лица, участие которого 
в данном следственном действии признано необходимым. Внесены предложения по совер-
шенствованию правоприменительной практики по процессуальному порядку организации 
и проведения следственных действий «дистанционно».

Ключевые слова: предварительное расследование, видео-конференц-связь, следственное 
действие, допрос, очная ставка, опознание.
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Abstract. the author of the article, based on a theoretical analysis of scientific works on the use 
of video conferencing in criminal proceedings, examines the procedural procedure for organizing 
and conducting investigative actions using video conferencing. It is noted that a number of 
problems remain related to the imperfection of the current legislation in terms of the production 
of investigative actions using video conferencing systems, and therefore, as a way to obtain evidence, 
Article 189.1 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation is rarely practiced. The 
author’s position was formulated regarding the adoption of a procedural decision by the investigator, 
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the investigator of the relevant decision with the indication of specific grounds that determine the 
possibility of conducting investigative actions through a video conference call. Attention is paid to 
the content of a written order of an official on the organization of participation in the investigative 
action of a person whose participation in this investigative action is considered necessary. Proposals 
have been made to improve law enforcement practice on the procedural procedure for organizing 
and conducting investigative actions “remotely.”
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Введение
Информационные технологии, безуслов-

но, стали неотъемлемой частью жизни обще-
ства: поиск информации, покупки, платежи, 
общение, дистанционное обучение и т. д. Несо-
мненно, следует отметить нарастающую вос-
требованность цифровизации общественных 
отношений и в уголовном судопроизводстве.

Еще в первой редакции УПК РФ 2001 года 
в ч. 3 ст. 376 было закреплено, «осужденный, 
содержащийся под стражей, или лицо, в от-
ношении которого велось или ведется произ-
водство о применении принудительной меры 
медицинского характера, заявившие о своем 
желании присутствовать при рассмотрении 
жалобы или представления на соответствен-
но приговор, постановление, вправе в судеб-
ном заседании непосредственно либо изло-
жить свою позицию путем использования 
систем видео-конференц-связи…»1. Однако, 
к сожалению, актуальность применения дан-
ный вопрос получил гораздо позже. Распо-
ряжением Правительства РФ от 20 сентября 
2012 г. № 1735-р была утверждена Концепция 
федеральной целевой программы «Развитие 
судебной системы России на 2013–2020  годы», 
одним из приоритетных направлений кото-
рой стало, в частности, обеспечение деятель-
ности Верховного суда Российской Федерации 
и судов общей юрисдикции системами виде-
о-конференц-связи2 (далее —  ВКС). С этого 
времени в судах реализация информационно- 
коммуникационных технологий в форме 
ВКС получила большое развитие (ч. 4 ст. 240, 
ст. 241.1, ст. 278.1, ст. 474.1 УПК РФ). Так, на-
пример, только в 2022 году при помощи 

1 С 1 января 2013 года глава 44 УПК РФ «Апелляци-
онный порядок рассмотрения уголовного дела», в кото-
рую входила ст. 376, утратила силу.

2 Об утверждении Концепции федеральной целе-
вой программы «Развитие судебной системы России 
на 2013–2020 годы : распоряжение Правительства РФ 
от 20 сентября 2012 г. № 1735-р // Собрание законода-
тельства РФ. 2012. № 40. Ст. 5474.

видео-конференц-связи судом было рассмо-
трено 850 тыс. дел3.

Несомненно, следует отметить нараста-
ющую востребованность данного вида свя-
зи, поскольку это закономерно ввиду боль-
шого количества рассматриваемых в судах 
уголовных дел.

Использование возможностей инфор-
мационных технологий на досудебном про-
изводстве по уголовному делу, в частности 
по применению ВКС, нашло закрепление 
на законодательном уровне лишь в декабре 
2021 года. Несомненно, пандемия ускорила 
процесс цифровизации в различных сферах. 
Но и большая роль в этом отводится такому 
событию, как подписание Президентом Рос-
сийской Федерации 25 декабря 2020 года ука-
за о проведении в 2021 году в России Года на-
уки и технологий4.

Материал и методы
В статье использованы нормативные 

правовые акты, регламентирующие вопро-
сы уголовно-процессуального производства 
следственных действий с использованием 
систем видео-конференц-связи, специальная 
литература по предмету исследования. Ос-
нову исследования составили общенаучные 
и частнонаучные методы научного познания, 
анализ теоретических и нормативных право-
вых источников.

Описание исследования
Федеральным законом от 30 декабря 

2021 г. № 501-ФЗ в УПК РФ были внесены из-
менения, в частности, введена статья 189.1 
«Особенности проведения допроса, очной 

3 Лебедев сообщил, что в период пандемии судебная 
система перешла на цифровые технологии // Верховный 
суд Российской Федерации. URL: https://vsrf.ru/press_
center/mass_media/32546/ (дата обращения: 13.07.2023).

4 О проведении в Российской Федерации Года науки 
и технологий : Указ Президента РФ от 25 дек. 2020 г. 
№ 812 // Собрание законодательства РФ. 2020. № 52 
(ч. I). Ст. 8797.
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Аннотация. Одним из основных факторов качественного и своевременного расследования 
и раскрытия преступлений является тактически правильно организованное взаимодей-
ствия различных служб правоохранительных органов. В статье исследуется, практически 
не дискутируемая в последнее время актуальность использования специальных знаний 
на этапе выдвижения версий и дальнейшего планирования расследования и раскрытия пре-
ступлений. Дается обоснование, как и каким образом знания, опыт, мышление, внутреннее 
убеждение специалиста-криминалиста или эксперта-криминалиста оказывают необходимую 
помощь в мыслительном процессе по выдвижению версий и планированию расследования. 
Обозначены актуальные проблемы, решаемые путем использования специальных знаний 
для целей выдвижения версий, их проверки и дальнейшего планирования расследования 
и раскрытия преступлений. Иллюстративно в работе показаны конкретные примеры со -
единения специальных знаний с профессиональными юридическими знаниями в вопросах 
выдвижения версий, и планирования расследования. Рассматривается и анализируется 
понятие и сущность экспертной версии с позиции эффективности по установлению фактов 
входящих в предмет доказывания. На основании анкетирования работников правоохрани-
тельных органов показана значимость участия специалиста-криминалиста в построении 
версий и планировании следственных и иных действий как криминалистическое сопро-
вождение следствия. Отмечена актуальность взаимодействия следователя и специали-
ста-криминалиста в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений

Ключевые слова: планирование расследования и выдвижение версий, взаимодействие сле-
дователя и специалиста-криминалиста в выдвижении версий и планировании, экспертная 
версия в процессе доказывания
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Abstract. One of the main factors of high-quality and timely investigation and disclosure of crimes is 
the tactically well-organized interaction of various law enforcement agencies. The article examines 
the relevance of the use of special knowledge at the stage of putting forward versions and further 
planning of investigation and disclosure of crimes, which has not been discussed recently. The 
rationale is given for how and how the knowledge, experience, thinking, inner conviction of a forensic 
specialist or a forensic expert provide the necessary assistance in the thought process of putting 
forward versions and planning an investigation. Actual problems are identified, solved by using 
special knowledge for the purposes of putting forward versions, checking them and further planning 
the investigation and disclosure of crimes. Illustratively, the paper shows concrete examples of 
combining special knowledge with professional legal knowledge in matters of putting forward 
versions and planning an investigation. The concept and essence of the expert version are considered 
and analyzed from the standpoint of effectiveness in establishing the facts included in the subject 
of proof. Based on the survey of law enforcement officials, the importance of the participation of 
a forensic specialist in building versions and planning investigative and other actions as forensic 
support of the investigation is shown. The relevance of the interaction of an investigator and 
a criminologist in the process of disclosure, investigation and prevention of crimes is noted.

Keywords: investigation planning and the promotion of versions, the interaction of the investigator 
and a forensic specialist in the promotion of versions and planning, expert version in the process 
of proof
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Введение
Исторически сложилось так, что специа-

лист-криминалист в расследовании и раскры-
тии преступлений рассматривается толь-
ко с позиции его участия в следственных 
действиях, в том числе и в производстве су-
дебной экспертизы. Кроме этого, из самих 
следственных действий наибольшая доля 
приходится на участие в осмотре места про-
исшествия. Проведенный нами опрос экспер-
тов УВД по Челябинской области показал, что 
из 77 респондентов 66,2 % экспертов прини-
мали участие в осмотрах мест происшествий, 
в производстве обыска —  35 %; проверке по-
казаний на месте —  30 %; допросе —  27,3 %; 
следственном эксперименте —  26 %; освиде-
тельствовании —  15,6 %; опознании —  11,7 %. 
Получается так, что использовав специаль-
ные знания такого специалиста на осмотре 

места происшествия, равно как и в производ-
стве других следственных действиях, в даль-
нейшем специальные знания необходимы 
только, «потом», для производства судебной 
экспертизы, но уже в качестве эксперта-кри-
миналиста. Используя свои профессиональ-
ные специальные знания, на том же месте 
происшествия специалист получает инфор-
мацию об обстоятельствах произошедшего, 
создает мнение о следах и о той информации, 
которую они могут дать для получения дока-
зательств по делу и для установления запо-
дозренного. Каждый считающий, себя про-
фессионалом специалист или эксперт, должен 
осознавать, что с точки зрения процессуаль-
ного закона его рассуждения, исследования, 
выводы по результатам судебной эксперти-
зы, это источник о фактах входящих в пред-
мет доказывания.
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Аннотация. Вопросы совершенствования тактики розыскных мероприятий при расследо-
вании преступлений в сфере компьютерной информации трудно переоценить. За последние 
годы ввиду значительного роста цифровизации неуклонно растет как количественные пока-
затели преступлений в сфере компьютерной информации, так и их качественный уровень. 
Органам следствия становится сложнее собирать необходимые доказательства, обнаружи-
вать электронно- цифровые следы, определять их авторство и устанавливать причинно- 
следственные связи. Современные оперативно-розыскные мероприятия предполагают 
наличие у сотрудников правоохранительных органов умений обнаружения и анализ цифровых 
данных, извлечения электронных следов, а также фиксацию этих данных в качестве улик.

Расследование преступлений в сфере компьютерной информации требует специализи-
рованных знаний и навыков, чтобы эффективно противостоять новым методам и техно-
логиям, используемым правонарушителями. Актуальность тактики розыска обусловлена 
необходимостью адаптироваться к постоянно меняющейся киберугрозе и обеспечивать 
безопасность информационных систем.

Определено, что правоохранительным органам необходимо постоянно совершенствовать 
свои навыки и обогащать знания, очевидна необходимость соответствующего материально- 
технического оснащения, предполагающего наличие специализированных инструментов. 
Особенно важна модернизация тактики розыска подозреваемых.

Выявлено, что прослушивание телефонных переговоров является важным элементом в про-
ведении оперативно-розыскных мероприятиях. Прослушивание предполагает установку 
аудиоследящих устройств на телефонные линии связи, а также заключение соглашения 
с операторами связи для получения доступа к интернет-трафику и телефонным разгово-
рам. Однако существуют значительные риски злоупотребления полномочиями со стороны 
правоохранительных органов. К сожалению, в законе не определен перечень критериев, 
по которым можно установить, следует ли применять прослушивание в конкретном случае 
или нет. Это создает угрозы персональных данных пользователей и вносит неопределён-
ность в правоприменительную деятельность.

Ключевые слова: тактика следственных органов, расследование киберпреступлений, пре-
ступления в сфере компьютерной информации, розыск, тактика розыска киберпреступников, 
следственные мероприятия, оперативно-розыскные мероприятия
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Abstract. It is difficult to overestimate the issues of improving the tactics of investigative measures 
in the investigation of crimes in the field of computer information. In recent years, due to the 
significant growth of digitalization, both quantitative indicators of crimes in the field of computer 
information and their qualitative level have been steadily increasing. It becomes more difficult for 
investigative bodies to collect the necessary evidence, detect electronic and digital traces, determine 
their authorship and establish cause-and-effect relationships. Modern operational investigative 
measures assume that law enforcement officers have the skills to detect and analyze digital data, 
extract electronic traces, as well as record these data as evidence.

The investigation of crimes in the field of computer information requires specialized knowledge 
and skills to effectively counter the new methods and technologies used by offenders. The relevance 
of the search tactics is due to the need to adapt to the ever-changing cyber threat and ensure the 
security of information systems.

It is determined that law enforcement agencies need to constantly improve their skills and enrich 
their knowledge, the need for appropriate material and technical equipment, assuming the 
availability of specialized tools, is obvious. It is especially important to modernize the tactics of 
searching for suspects.

It has been revealed that wiretapping is an important element in conducting operational search 
activities. Listening involves installing audio tracking devices on telephone communication lines, 
as well as concluding an agreement with telecom operators to gain access to Internet traffic 
and telephone conversations. However, there are significant risks of abuse of authority by law 
enforcement agencies. Unfortunately, the law does not define a list of criteria by which it is possible 
to determine whether listening should be used in a particular case or not. This creates threats to 
users’ personal data and introduces uncertainty into law enforcement activities.

Keywords: tactics of investigative bodies, investigation of cybercrimes, crimes in the field of 
computer information, search, tactics of searching for cybercriminals, investigative measures, 
operational search measures
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Введение
Противоправные действия в сфере ком-

пьютерной информации —  это преступления, 
связанные с использованием электронного 
оборудования и программного обеспечения, 
включая хакерство, интернет- мошенничество 
и др. Расследование таких преступлений 
требует применения специальных методов 
и тактики.

Для поиска причин и условий совершения 
преступлений в компьютерной среде можно 
выделить следующие категории лиц: кибер-
преступники, обладающие высокой квали-
фикацией и разрабатывающие, применяю-
щие вредоносные программы; обычные люди, 
которые преднамеренно публикуют в интер-
нете ложные объявления о продаже ценных 
вещей по низкой цене, вводят покупателей 

https://orcid.org/0000-0002-5044-4721


155

теорИя И практИка протИводействИя преступностИ

кайгородова о. с.

Научная статья С. 155–161
УДК 343.9
DOI: 10.47475/2311-696X-2023-39-4-155-161
Кайгородова О. С.1

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ: 
ЗАЩИЩЕНЫ ЛИ МЫ?
Ольга Сергеевна Кайгородова
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, Тюмень, Россия 
kaigorodoff@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития современного общества, транс-
формация которого все глубже уходит в цифровую сферу. Безусловное удобство имеющихся 
электронных ресурсов, призванных решить большинство насущных проблем человечества —  
от оплаты товаров, услуг до решения вопросов, связанных с реализацией прав и свобод 
человека и гражданина, ставит, в том числе, и вопрос, связанный с безопасностью хране-
ния данных на электронных носителях, защите их от компрометации или атак. Решение 
вопроса о защите информации, в том числе представленной в цифровом виде, возможно 
только на уровне государства путем принятия достаточной нормативной правовой базы. 
В статье проанализированы отдельные нормативные акты, регламентирующие вопросы 
обеспечения кибербезопасности, которые автором разделены на две группы: нормативные 
правовые акты, определяющие виды информации, подлежащей государственной защите; 
нормативные правовые акты, регламентирующие основные термины, определения, порядок 
и механизм обеспечения безопасности информации, в том числе, содержащейся на элек-
тронных носителях информации. Исследование данного вопроса побудило автора поставить 
вопрос о том, насколько мы все же защищены в киберпространстве, и дать на него ответ.

Ключевые слова: кибербезопасность, информационная безопасность, угрозы и вред инфор-
мационной безопасности, защита информации, содержащейся на электронных носителях, 
открытые источники информации
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Abstract. The article examines the trends in the development of modern society, the transformation 
of which is going deeper into the digital sphere. The absolute convenience of the available electronic 
resources designed to solve most of the pressing problems of mankind —  from paying for goods, 
services to solving issues related to the realization of human and civil rights and freedoms, raises, 
among other things, the issue related to the security of storing data on electronic media, protecting 
them from compromise or attacks. The decision on the protection of information, including 
information presented in digital form, is possible only at the state level by adopting a sufficient 
regulatory framework. The article analyzes individual regulations regulating cybersecurity 
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issues, which are divided into two groups by the author: regulatory legal acts defining the types of 
information subject to state protection; regulatory legal acts regulating the basic terms, definitions, 
procedure and mechanism for ensuring the security of information, including information contained 
on electronic media. The study of this question prompted the author to raise the question of how 
we are still protected in cyberspace and give an answer to it.

Keywords: cybersecurity, information security, threats and harm to information security, protection 
of information contained on electronic media, open sources of information
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Введение
В современном обществе все сложнее 

представить себя вне цифрового формата жиз-
ни. Безусловное удобство, призванное решить 
большинство насущных задач, как то: оплата 
услуг, запись на прием к врачу, подача различ-
ного рода заявлений в государственные ор-
ганы, удовлетворение потребности общения 
на расстоянии, сопряжено с опасностью уте-
ри информации, хранящейся на электронных 
носителях. В связи с этим остро стоит вопрос 
защиты подобного рода информации, а соот-
ветственно, информационной безопасности, 
которая, стала предметом изучения и дис-
куссий многих ученых уже на протяжении 
нескольких лет [1; 2; 3; 12]. Угрозы и вред ин-
формационной безопасности, несмотря на ка-
жущуюся эфемерность, на самом деле нельзя 
недооценивать. Паника, озлобленность, не-
нависть отдельных этнических групп, нару-
шение работы серверов и сайтов, влекущие, 
в том числе, утрату конфиденциальных дан-
ных —  вот только немногие негативные по-
следствия. Пандемия COVID-19 стала еще од-
ним фактором, способствующим нарастанию 
паники. Ученые верно отмечают, что «каран-
тин» и «великий» локдаун спровоцировали 
в обществе экспоненциальный рост страха 
за здоровье свое и своих близких, сформирова-
ли предчувствие катастрофического развития 
событий. В совокупности с социальным десан-
тированием и масштабным распространени-
ем фейковых новостей, такой общественный 
настрой стал объектом пристального инте-
реса со стороны как преступных сообществ, 
действующих в цифровой среде, так и отдель-
ных киберпреступников [4, с. 186]. Пандемия 
способствовала росту кибератак и фишинго-
вых рассылок с вредоносным программным 
обеспечением [5, с. 9].

Фактически человек сегодня «живет» в се-
ти, отмечает В. Д. Ипатов, «общается, развива-
ется, совершает покупки, получает информа-
цию, выражает свою гражданскую позицию. 
Вместе с тем такой образ жизни имеет негатив-
ные стороны: посредством информационных 

технологий совершаются правонарушения, 
формируются экстремистские движения, раз-
вязываются информационные войны» [6, с. 30].

Преступления в сфере кибербезопасно-
сти направлены на получение масштабных 
результатов при нарушении большого коли-
чества прав и законных интересов. В связи 
с этим, информационная безопасность каждо-
го отдельно взятого человека зависит, в том 
числе, от информационной безопасности го-
сударства, призванного защищать законные 
права и свободы своего народа в информаци-
онной среде.

Ученые определяют следующие основные 
направления обеспечения информационной 
безопасности: правовая защита; организаци-
онная защита; инженерно-техническая защи-
та, призванные разрабатывать механизмы 
защиты информации на уровне государства, 
организации, отдельной личности [7, с. 197]. 
Такая совокупность направлений обеспече-
ния информационной безопасности в их вза-
имосвязи, при условии постоянного развития, 
соответствующего современным реалиям, по-
зволит обеспечить безопасность в информа-
ционной среде.

Описание исследования
Информационная среда —  это сфера дея-

тельности, связанная с созданием, распро-
странением, преобразованием и потреблением 
информации. Как сфера правового регулиро-
вания информационная сфера представля-
ет собой совокупность субъектов права, осу-
ществляющих такую деятельность, объектов 
права, по отношению к которым, или в связи 
с которыми эта деятельность осуществляет-
ся, и социальных отношений, регулируемых 
правом или подлежащих правовому регули-
рованию [8, с. 215].

Информационная безопасность заключа-
ется в защите всех данных юридических и фи-
зических лиц, независимо от вида информации 
и места и способа ее хранения. Кибербезопас-
ность, в свою очередь, направлена на защиту 
цифровых данных. В настоящее время больший 
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Аннотация. В целях успешной профилактики рецидивной преступности необходимо изучить 
ее специфику и основные показатели, особенности личности преступника-рецидивиста; 
выявить причины, условия и факторы, способствующие совершению рецидивных пре-
ступлений. Изучение и анализ данных материалов будет способствовать более качествен-
ному предупреждению рецидивной преступности, которое важно осуществлять постоянно, 
во взаимодействии правоохранительных органов (прежде всего уголовно-исполнительной 
системы и органов внутренних дел). Осуществление мероприятий по предупреждению 
рецидивной преступности, основанное на научном анализе оперативной обстановки, данных 
криминологических исследований и прогнозе состояния преступности, позволит сотрудни-
кам уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел планомерно проводить 
предупредительно-профилактическую работу с лицами в исправительных учреждениях 
(в период отбывания наказания) и по месту их жительства, работы или обучения (в постпени-
тенциарный период). Мероприятия по предупреждению рецидивной преступности должны 
соответствовать реалиям социально-экономического развития регионов и комплексным 
планам профилактики правонарушений. Для результативного осуществления указанной 
деятельности следует сформировать у сотрудников учреждений уголовно-исполнительной 
системы осознание необходимости применения теоретических знаний в профессиональной 
деятельности, чувство ответственности при исполнении профессиональных обязанностей. 
Уголовно-исполнительная система, как субъект профилактики рецидивной преступности, 
качественно выполняет возложенные на нее задачи, однако устойчивость показателей, 
характеризующих состояние рецидивной преступности, свидетельствует о необходимости 
выработки дополнительных мер по ее предупреждению и профилактике.

Ключевые слова: рецидивная преступность, предупреждение и профилактика, уголов-
но-исполнительная система
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Abstract. In order to successfully prevent recidivism, it is necessary to study its specifics and 
main indicators, the personality characteristics of a recidivist criminal; to identify the causes, 
conditions and factors contributing to the commission of recidivist crimes. The study and analysis 
of these materials will contribute to a better prevention of recidivism, which is important to carry 
out constantly, in the interaction of law enforcement agencies (primarily the penal enforcement 
system and internal affairs bodies). The implementation of measures to prevent recidivism, based 
on a scientific analysis of the operational situation, criminological research data and the forecast 
of the state of crime, will allow employees of the penal enforcement system and internal affairs 
agencies to systematically carry out preventive and preventive work with persons in correctional 
institutions (during the period of serving a sentence) and at their place of residence, work or training 
(in post-retirement period). Measures to prevent recidivism should correspond to the realities 
of the socio-economic development of the regions and comprehensive crime prevention plans. 
For the effective implementation of these activities, it is necessary to form among the employees 
of institutions of the penal enforcement system an awareness of the need to apply theoretical 
knowledge in professional activities, a sense of responsibility in the performance of professional 
duties. The penal enforcement system, as a subject of prevention of recidivism, qualitatively performs 
the tasks assigned to it, however, the stability of indicators characterizing the state of recidivism 
indicates the need to develop additional measures for its prevention and prevention.
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Введение
В числе актуальных задач, выполнение 

которых ожидает общество от уголовно-ис-
полнительной системы, —  наказание и изоля-
ция лиц, совершивших преступления, также 
оказание на них соответствующего предупре-
дительного и воспитательного воздействия, 
направленного на предотвращение соверше-
ния осужденными повторных противозакон-
ных действий. В идеале, осужденные в период 
отбывания наказания должны успешно ресо-
циализироваться, а освободившись из пени-
тенциарного учреждения —  успешно инте-
грироваться в общество и не совершать новых 
преступлений. Соответственно, осужденный 
в данном процессе выступает в качестве объ-
екта профилактического воздействия, эф-
фективной социальной и психологической 
работы, реализуемой сотрудниками уголов-
но-исполнительной системы в период от-
бывания наказания, а также представите-
лями других правоохранительных структур 

и институтов гражданского общества (в пе-
риод постпенитенциарной адаптации).

Цели деятельности уголовно-исполни-
тельной системы закреплены в ст. 1 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее —  УИК РФ): «уголовно-ис-
полнительное законодательство Российской 
Федерации имеет своими целями исправление 
осужденных и предупреждение совершения 
новых преступлений, как осужденными, так 
и иными лицами»1.

Профессиональная деятельность каждо-
го сотрудника уголовно-исполнительной си-
стемы максимально должна быть направлена 
на достижение этой глобальной цели путем 
решения частных практических задач. От то-
го, насколько сотрудники осознают и при-
нимают основные цели своей деятельности, 

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации : от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 24.06.2023). 
Москва, 2023. С. 3.
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Аннотация. Изменения геополитической обстановки и возросший уровень преступности 
экстремистской направленности, являются причиной пристального внимания со стороны 
государственных и общественных институтов к проблеме снижения эффективности меха-
низмов противодействия финансированию экстремизма. Количественные и качественные 
стороны, характеризующие специальные организованные формы экстремистской дея-
тельности на современном этапе развития общества, отличаются негативными тенденци-
ями, что подтверждается криминологическими показателями за последние годы. В статье 
представлены отдельные криминологические аспекты противодействия финансированию 
экстремистской деятельности, в частности —  финансированию деятельности экстремист-
ских организаций. Представлены криминологическая картина преступности, связанная 
с финансированием экстремистской деятельности, результаты анализа правоприменитель-
ной практики с установлением наиболее часто используемых способов финансирования 
экстремистской деятельности, система субъектов, осуществляющих противодействие 
финансированию экстремизма, и основные формы их взаимодействия в целях профилактики 
указанной криминальной деятельности, а также предикатных преступлений.

Ключевые слова: финансирование экстремистской деятельности, противодействие финан-
сированию экстремизма, деятельность экстремистских организаций, легализации (отмы-
вания) денежных средств
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Abstract. Changes in the geopolitical situation and the increased level of extremist crimes are 
the reason for the close attention of state and public institutions to the problem of reducing 
the effectiveness of mechanisms for countering the financing of extremism. Quantitative and 

© А. Ю. Сагайдак, А. Д. Рубан

https://orcid.org/0000-0002-5980-8771
https://orcid.org/0000-0002-9931-7926
https://orcid.org/0000-0002-5980-8771
https://orcid.org/0000-0002-9931-7926


170 сагайдак а. Ю., рубан а. д.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 4 (39) / 2023

qualitative aspects characterizing special organized forms of extremist activity at the present stage 
of society development are characterized by negative trends, which is confirmed by criminological 
indicators in recent years. The article presents some criminological aspects of countering the 
financing of extremist activities, in particular —  the financing of extremist organizations. It presents 
a criminological picture of crime associated with the financing of extremist activities, the results 
of the analysis of law enforcement practice with the identification of the most commonly used 
methods of financing extremist activities, the system of entities involved in countering the financing 
of extremism and the main forms of their interaction in order to prevent this criminal activity, 
as well as predicate offenses.
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Введение
В современных условиях актуальность 

и злободневность темы противодействия раз-
личным проявлениям экстремизма подтвер-
ждаются не только повышенным вниманием 
к ней со стороны научной общественности, 
но и активизацией правотворческой деятель-
ности по подготовке, принятию, изменению 
(совершенствованию) отмене нормативных 
правовых актов в области антиэкстремист-
ской деятельности с учетом результатов пра-
воприменительной практики. За последнее 
время в связи с нарастающими процессами 
глобализации экономики, с одной стороны, 
и с другой —  происходящими геополити-
ческими изменениями, трансформируются 
и источники финансирования противоправ-
ных явлений, в частности экстремизма.

Об актуальности рассматриваемой темы 
также свидетельствуют выступления ру-
ководителей структурных подразделений 
центрального аппарата МВД России, в ходе 
которых подчеркивается, что в последнее 
время наше общество все чаще сталкивает-
ся с новыми угрозами и вызовами, связан-
ными с финансированием экстремистской 
деятельности, в том числе с использовани-
ем зарубежных финансовых институтов, при 
этом представители и, так называемые, ку-
раторы запрещенных в Российской Федера-
ции экстремистских организаций маскиру-
ют истинные цели проводимых финансовых 
операций1.

Активная правотворческая деятельность 
в сфере антиэкстремистского законодатель-
ства, а также поступательно вносимые допол-
нения в постановление Пленума Верховного 

1 МВД РФ: зарубежные фининституты стали 
использовать для финансирования экстремизма // ТАСС : 
[сайт]. URL: https://tass.ru/obschestvo/16535759 (дата 
обращения: 10.10.2023).

суда РФ от 28 июня 2011 года № 11 «О судеб-
ной практике по уголовным делам о престу-
плениях экстремистской направленности»2 
свидетельствуют о поиске наиболее опти-
мальных и эффективных средств и методов 
противодействия специальным организован-
ным формам экстремистской деятельности, 
включая деятельность по ее финансированию.

Объектом исследования является дея-
тельность определенных субъектов системы 
профилактики правонарушений по противо-
действию финансированию экстремистской 
деятельности.

Предметом исследования являются кон-
кретные меры по противодействию финан-
сированию экстремистской деятельности, 
а также меры по профилактике совершения 
предикатных преступлений.

Цель исследования —  выработка научно- 
обоснованных предложений по разработке 
новых и адаптированию к современным ре-
алиям уже имеющихся мер противодействия 
финансированию экстремистской деятель-
ности.

Задачи исследования —  представить от-
дельные элементы криминологической харак-
теристики финансирования экстремистской 
деятельности, проанализировать статистиче-
ские показатели преступности экстремист-
ской направленности, рассмотреть основные 
направления деятельности по противодей-
ствию финансированию экстремистской дея-
тельности и с учетом правоприменитель-
ной практики предложить иные меры для 
повышения эффективности деятельности 
субъектов по противодействию указанной 

2 О судебной практике по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности : поста-
новление Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2011 
№ 11 // СПС «Консультант Плюс» ; Уголовный кодекс 
Российской Федерации : от 13 июня 1996 № 63-ФЗ // 
СПС «Консультант Плюс».
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Аннотация. В статье первоначально указаны особенности общественной опасности и обуслов-
ленности проявления коррупции в сфере образования. Далее проанализированы распро-
страненные коррупционные деяния в преподавательской среде, такие как: получение 
вознаграждения за выставление положительных оценок на экзамене; служебный подлог; 
злоупотребление должностными полномочиями. Также определяются отдельные крите-
рии нахождения граней между коррупционным и некоррупционным в преподавательской 
деятельности с позиций реализации принципа целесообразности в преподавательской дея-
тельности. Далее рассматриваются некоторые аспекты применения цифровых технологий 
в образовательных учреждениях с позиций профилактики коррупции в сфере образования: 
анализируются «плюсы» и «минусы» использования информационных (компьютерных) 
технологий в процессе обучения. В частности, отмечается, что использование онлайн тех-
нологий в процессе сдачи/принятия экзаменов и зачетов, защиты курсовых и выпускных 
квалификационных работ минимизирует возможности непосредственного («живого») обще-
ния преподавателя и обучающегося, а также дают дополнительные возможности проверки 
качества сдачи/приема экзаменов в виде электронных записей в информационной сети. 
В качестве «минусов» использования цифровых технологий в процессе образования указы-
вается на наличие возможности обучаемого использовать непосредственно при подготовке 
и ответе на вопросы дополнительный материал, иными словами —  списывать, подгляды-
вать и т. п. Констатируется, что данный факт хотя и снижает коррупционные риски, однако 
не повышает качество самого образования.

Ключевые слова: коррупция, преподавательская деятельность, цифровые технологии, 
профилактика коррупции

Для цитирования: Сумачев А. В., Шахмаев М. М. Цифровые технологии, применяемые в про-
цессе обучения, как способ профилактики коррупции в образовательных учреждениях // 
Правопорядок: история, теория, практика. 2023. № 4(39). С. 179–183. DOI: 10.47475/2311-
696X-2023-39-4-179-183

© А. В. Сумачев, М. М. Шахмаев

https://orcid.org/0000-0002-1133-9574
https://orcid.org/0000-0002-1031-9563


180 сумачев а. в., Шахмаев м. м.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 4 (39) / 2023

Research article
Sumachev A. V., Shakhmaev M. M.

DIGITAL TECHNOLOGIES USED IN THE LEARNING PROCESS  
AS A WAY TO PREVENT CORRUPTION  

IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Alexey V. Sumachev1, Marat M. Shakhmaev2

1,2Tyumen Institute of Advanced Training of Employees of the Ministry  
of Internal Affairs of the Russian Federation, Tyumen, Russia

1 alekssumachev@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-1133-9574

2 shah-72@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-1031-9563

Abstract. The article initially indicates the features of public danger and conditionality of corruption 
in the field of education. Further, the widespread corruption acts in the teaching environment are 
analyzed, such as: receiving remuneration for giving positive marks on the exam; official forgery; 
abuse of official powers. Separate criteria for finding the boundaries between corruption and non-
corruption in teaching are also determined from the standpoint of implementing the principle 
of expediency in teaching. Next, some aspects of the use of digital technologies in educational 
institutions are considered from the standpoint of preventing corruption in the field of education: 
the “pros” and “cons” of using information (computer) technologies in the learning process are 
analyzed. In particular, it is noted that the use of online technologies in the process of passing/ taking 
exams and tests, defending term papers and final qualifying papers minimizes the possibilities of 
direct (“live”) communication between the teacher and the student, as well as provide additional 
opportunities to check the quality of passing / taking exams in the form of electronic records in 
the information network. As the “disadvantages” of using digital technologies in the educational 
process, it is indicated that the student has the opportunity to use additional material directly when 
preparing and answering questions, in other words, to write off, peek, etc. It is stated that this fact, 
although it reduces corruption risks, does not improve the quality of education itself.

Keywords: corruption, teaching, digital technologies, corruption prevention

For citation: Sumachev AV, Shakhmaev MM. Digital technologies used in the learning process as 
a way to prevent corruption in educational institutions. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika 
[Legal and Order: History, Theory, Practice]. 2023;(4):179-183. DOI: 10.47475/2311-696X-2023-
39-4-179-183 (In Russ.)

Введение
Нет сомнений в том, что общественная 

опасность коррупции в сфере образования об-
условлена рядом обстоятельств.  Во-первых, 
в нее вовлечено и постоянно вовлекается 
значительное количество граждан, которые 
сталкиваются с различными проявлениями 
коррупции практически с момента рождения 
ребенка, затем в школе и до окончания им вуза, 
защиты диссертации. Во-вторых, именно в сфе-
ре образования коррупция воспроизводима, 
она воспитывает в учащихся, студентах, аспи-
рантах нигилизм по отношению к праву, же-
лание повторить самому легкий способ полу-
чения денежных средств, иных материальных 
благ. Поэтому, сталкиваясь с недобросовест-
ным педагогом, руководителем образователь-
ного учреждения, берущим взятку, соверша-
ющим иное коррупционное преступление, 

он не считает такие деяния вредными, обще-
ственно опасными, а наоборот, воспринимает 
их полезными для себя, а что самое опасное —  
не прочь повторить самому в будущем, при 
занятии каких-либо должностей. В-третьих, 
в коррупцию в сфере образования вовлечено 
значительное количество населения, которое 
в свою очередь, в своих профессиональных от-
раслях совершает сходные правонарушения, 
а также воспитывает в учащихся нигилизм 
по отношению к праву, к актам органов госу-
дарственной власти и управления.

Кроме того, как отмечает С. А. Волчок, 
опасность данного вида коррупции заклю-
чается в том, что «коррупция в высшем обра-
зовании, с одной стороны, выступает одним 
из главных препятствий эффективного раз-
вития российских вузов и в некоторых слу-
чаях приводит к расточительству бюджета, 
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Аннотация. В статье на основе анализа состояния современной преступности коррупционной 
направленности рассматриваются вопросы профилактики и предупреждения коррупции, 
выявления и нейтрализации коррупционных источников и угроз, а также минимизации 
коррупционных рисков в сфере государственной службы. Пристальное внимание уделя-
ется антикоррупционной работе с использованием таких инструментов, как цифровые 
и информационные технологии и современное программное обеспечение в управленческой 
деятельности. Отдельное внимание уделяется современным автоматизированным системам, 
базам данных и программному обеспечению, используемым в антикоррупционной деятель-
ности, информационному межведомственному взаимодействию в сфере государственного 
управления и администрирования. Наряду с отечественным, анализируется зарубежный 
опыт по данному направлению антикоррупционной деятельности. В частности, Китайской 
Народной Республики, стран ОСЭР и СНГ. Делается вывод о том, что общемировая тенденция 
такова, что в связи с изменчивостью, динамизмом и трансформацией коррупции необходимо 
корректировать антикоррупционную работу в сфере публичного управления, в том числе 
ее инструментарий, в части расширения использования цифровых и информационных 
технологий.
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Abstract. Based on the analysis of the state of modern corruption-related crime, the article discusses 
the issues of preventing and preventing corruption, identifying and neutralizing corruption sources 
and threats, as well as minimizing corruption risks in the public service. Close attention is paid to 
anti-corruption work using tools such as digital and information technologies and modern software 
in management activities. Special attention is paid to modern automated systems, databases and 
software used in anti-corruption activities, information interdepartmental interaction in the field 
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of public administration and administration. Along with domestic experience, foreign experience in 
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Введение
Всякие достижения науки и техники име-

ют в обществе двоякое значение. С одной сто-
роны, они используются во благо общества, 
с другой —  во вред. Так, например, цифро-
вые и информационные технологии широко 
используются в последнее время в крими-
нальной среде для совершения различных ви-
дов преступлений. По данным официальной 
статистики, удельный вес преступлений, со-
вершаемых с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий или 
в сфере компьютерной информации, стабиль-
но высок: в 2020 г. их доля в общей массе за-
регистрированных преступлений составила 
25,8 %, в 2021 г. —  25,0 %, в 2022 г. —  26,5 %1.

Что касается коррупции, то, по мнению 
экспертов, около половины выявляемых пре-
ступлений коррупционной направленности 
связаны с информационными технологиями2. 
Уже фиксируются случаи выявления таких 
преступлений с использованием криптова-
люты. Так, в 2021 г. было зарегистрировано 
10 преступлений коррупционной направлен-
ности, связанных с использованием цифро-
вой валюты и цифровых финансовых активов, 
в 2022 г. —  13. Использование криптовалюты 
привлекательно для коррупционеров, что свя-
зано с невозможностью отслеживания совер-
шаемых транзакций, децентрализованной 
эмиссией, высокой стоимостью и универсаль-
ностью [4, с. 133].

Вместе с тем информационные и цифро-
вые технологии также могут быть эффектив-
ным инструментом в деле предупреждения 
и профилактики коррупции и снижения кор-
рупционных рисков [1, с. 153].

1 Состояние законности и правопорядка в Россий-
ской Федерации и работа органов прокуратуры. 2022 год : 
информ.-аналит. записка / под общ. ред. И. М. Мацкевича. 
Москва : Ун-т прокуратуры Рос. Федерации, 2023. С. 10.

2 Там же. С. 119.
3 Там же. С. 119.

Таким образом, предметом нашего иссле-
дования является предупреждение и профи-
лактика коррупционных правонарушений 
посредством применения цифровых и инфор-
мационных технологий.

Цель исследования —  провести анализ 
возможностей применения цифровых и инфор-
мационных технологий для профилактики 
и предупреждения коррупционных правона-
рушений и преступлений и снижения корруп-
ционных рисков.

Результаты и их обсуждение
Применение современных цифровых и ин-

формационных технологий позволяет суще-
ственно снизить уровень коррупционных ри-
сков в рамках функционирования органов 
публичного управления. В частности, этому 
обстоятельству активно способствует модер-
низация сферы государственных и муници-
пальных услуг.

Конкретными результатами данного про-
цесса являются:

— разработка и внедрение единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг;

— создание электронной системы оценки 
качества государственных и муниципальных 
услуг;

— межведомственное информационное 
взаимодействие в системе функционирования 
органов публичного управления и др.

В частности, «Госуслуги» обеспечивают 
оказание государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, что значительно 
снижает вероятность использования долж-
ностными лицами публичных органов сво-
их полномочий в корыстных целях. Кроме 
того, на портале размещена справочная ин-
формация для физических и юридических 
лиц о порядке оказания госуслуг, организо-
ван поиск по тематике, ведомству, жизненной 
ситуации, представлены образцы докумен-
тов, ссылки на сервисы госучреждений и ве-
домств [3, с. 64].
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Аннотация. В статье рассматривается одна из проблем современной криминологии: отсут-
ствие механизма учета постпенитенциарного рецидива. В работе даются понятия постпе-
нитенциарного рецидива и постпенитенциарной преступности. Анализируя официальные 
статистические данные, автор приходит к выводу об их недостаточности для вычисления 
масштабов постпенитенциарной преступности и анализа ее характеристик. Современные 
системы учета сравниваются с советской системой специального учета постпенитенциар-
ного рецидива, построенной по динамической модели. Это давало гораздо больше инфор-
мации для вычисления реальных показателей постпенитенциарного рецидива. В России 
статистика смешивает несколько подвидов криминологического рецидива: пенологиче-
ский, постпенологический, пенитенциарный и постпенитенциарный рецидивы. В резуль-
тате снижаются возможности для изучения причин и факторов, провоцирующих каждый 
из этих видов рецидива. Ухудшаются возможности для выработки эффективной системы 
профилактики рецидива. Поэтому нет возможности исследовать реальные масштабы как 
уголовно- правового (легального), так и подвидов криминологического рецидива (в том числе 
постпенитенциарного). В статье предлагаются примерные расчеты уровня постпенитенци-
арного рецидива на базе имеющихся статистических данных. В заключение формулируются 
авторские предложения по совершенствованию систем учета рецидивной преступности.
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recidivism and post-penitentiary criminality. Analyzing official statistical data, the author concludes 
that they are insufficient for calculating the scale of post-penitentiary crime and analyzing its 
characteristics. Modern accounting systems are compared with the Soviet system of special 
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and post-penitentiary recidivism. As a result, there are fewer opportunities to study the causes and 
factors that provoke each of these types of recidivism. Opportunities to develop an effective system 
of recidivism prevention are diminished. In addition, the terminology used by different accounting 
entities differs. Therefore, there is no possibility to study the real scale of both criminal (legal) and 
subtypes of criminological recidivism (including post-penitentiary). The article offers approximate 
calculations of the level of post-penitentiary recidivism on the basis of available statistical data. In 
conclusion, the author’s proposals for improving the systems of recording recidivism are formulated.
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Введение
В современной криминологии отсутству-

ет единый механизм учета постпенитенци-
арного рецидива. Еще в 2011 г. В. В. Городнян-
ская отмечала, что официальная статистика 
не позволяет комплексно оценить постпени-
тенциарную преступность, поскольку не со-
держит существенных характеристик пост-
пенитенциарного рецидива, в том числе 
«сведений о фактически отбытом сроке ли-
шения свободы лицами, совершившими новые 
преступления, об основаниях их освобожде-
ния, о перерывах в преступной деятельности, 
о виде исправительного учреждения, где та-
кие лица отбывали наказания по предыдуще-
му приговору» [1, с. 38]. Однако и в настоящее 
время уровень этого вида преступности эф-
фективно не измеряется, и «никакой офици-
альной статистики по этому вопросу просто 
нет» (В. И. Селиверстов) [2, с. 69]. Указанные 
обстоятельства затрудняют выработку мер 
по предотвращению рецидива.

Основное исследование
1. Дискуссия о видах рецидива
В криминологии часто делят рецидив 

на уголовно-правовой, криминологический 
и пенитенциарный [3, с. 612]. При этом терми-
нологической однозначности по этому вопро-
су до сих пор нет. К примеру, пенитенциарным 
рецидивом называют как совершение после-
дующего преступления после отбывания на-
казания за предыдущее преступление в виде 
лишения свободы [4, с. 78], так и совершение 
преступления в условиях отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы [3, с. 612]. Неко-
торые авторы (В. В. Городнянская, Е. А. Тохова) 
называют совершение лицом, освобожденным 
из исправительного учреждения, нового пре-
ступления в течение срока судимости постпе-
нитенциарным рецидивом [1, с. 8; 5, с. 18–19].

Для обозначения разных подвидов кри-
минологического рецидива представляется 
оптимальным использовать четыре понятия: 

пенологический, постпенологический, пени-
тенциарный и постпенитенциарный рециди-
вы. Их содержание зависит от периодов време-
ни, в течение которых лицо совершает новое 
преступление, а также от вида наказания.

Пенологический рецидив предполагает 
совершение нового преступления лицом, от-
бывающим уголовное наказание либо лицом, 
в отношении которого не завершены уголов-
но-исполнительные мероприятия (при назна-
чении уголовного наказания в виде штрафа) 
[1, с. 24]. Соответственно, постпенологический 
рецидив означает совершение нового преступ-
ления в течение срока судимости после отбы-
тия наказания либо за пределами срока неот-
бытой части наказания при условно- досрочном 
освобождении.

В принципе, понятия пенологического 
и постпенологического рецидива связаны 
с любыми видами уголовных наказаний, при-
мененных к лицу. В то время как пенитенци-
арный и постпенитенциарный рецидив отно-
сятся к наказаниям, связанным с лишением 
свободы (или более широко —  связанных 
с изоляцией лица от общества). Пенитенци-
арным рецидивом следует считать соверше-
ние преступления в местах лишения свободы 
лицом, отбывающим наказание. Постпени-
тенциарный рецидив предполагает совер-
шение преступления лицом, освободившим-
ся из мест лишения свободы. Таким образом, 
пенитенциарный и постпенитенциарный ре-
цидивы являются разновидностью пеноло-
гического и постпенологического рецидива.

Однозначного понимания постпенитенци-
арного рецидива в науке нет. Е. П. Полянская 
понимает под постпенитенциарным рециди-
вом любую ситуацию, когда преступления 
совершаются освобожденным из мест лише-
ния свободы [6, с. 152]. Однако большая часть 
исследователей (Н. Т. Чахалян, П. В. Тепляшин 
и др.), упоминая постпенитенциарный реци-
див, включает в него совершение лицом, от-
бывшим наказание в виде лишения свободы, 
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Аннотация. Предметом исследования выступают субъекты антитеррористической и анти-
экстремистской деятельности в Российской Федерации. Основная цель исследования направ-
лена на выявление основных субъектов, противодействующих экстремизму и терроризму, 
а также на формирование подхода их классификации. Гипотеза исследования предпола-
гает, что представленные в действующем законодательстве субъекты противодействия 
экстремизму и терроризму как органы публичной власти, не охватывают всех участников 
рассматриваемых правоотношений. В борьбе с проявлением экстремизма и терроризма 
активную позицию занимают институты гражданского общества и участники, международ-
ных отношений, которые не относятся к органам публичной власти. В качестве основного 
метода исследования применялся сравнительно-правовой анализ действующих правовых 
источников, регламентирующих деятельность по противодействию экстремизму и тер-
роризму. В результате проведенного исследования определен основной круг субъектов, 
противодействующих экстремизму и терроризму, а также установлены субъекты, которые 
помогли их классифицировать. Выводы, к которым приходит автор исследования: 1) субъ-
ектами противодействия экстремизму и терроризму выступают как органы публичной 
власти, так институты гражданского общества и участники международных отношений 
в рассматриваемой сфере деятельности; 2) выявленные связи между субъектами позволяют 
их классифицировать: а) по уровню управления: федеральному, региональному, местному; 
б) по количественному составу: единичные и групповые; в) по территории деятельности: 
внутригосударственной и международной. Полученные результаты можно использовать при 
изучении субъектов антиэкстремистской и антитеррористической деятельности, а также 
для совершенствования механизмов противодействия этим антисоциальным явлениям.

Ключевые слова: классификация субъектов, экстремизм, терроризм, противодействие 
экстремизму и терроризму, правоотношения субъектов
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Abstract. The subject of the study is the subjects of anti–terrorist and anti-extremist activities in 
the Russian Federation (hereinafter —  the Russian Federation). The main purpose of the study is 
aimed at identifying the main actors countering extremism and terrorism, as well as at forming an 
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approach to their classification. The hypothesis of the study suggests that the subjects of countering 
extremism and terrorism presented in the current legislation as public authorities do not cover all 
participants in the legal relations under consideration. As the main research method, a comparative 
legal analysis of existing legal sources regulating activities to counter extremism and terrorism 
was used. As a result of the conducted research, the main circle of subjects countering extremism 
and terrorism has been identified, as well as the subjects that helped classify them have been 
identified. Conclusions reached by the author of the study: 1) the subjects of countering extremism 
and terrorism are both public authorities, civil society institutions and participants in international 
relations in the field of activity under consideration; 2) the identified links between the subjects allow 
them to be classified: a) by the level of management: federal, regional, local; b) by the quantitative 
composition: individual and group; c) by the territory of activity: domestic and international. The 
results obtained can be used to study the subjects of anti-extremist and anti-terrorist activities, as 
well as to improve the mechanisms for countering these antisocial phenomena.

Keywords: classification of subjects, extremism, terrorism, countering extremism and terrorism, 
legal relations of subjects
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Введение
В положениях действующего законода-

тельства, регламентирующего противодей-
ствие экстремизму и терроризму, субъекты 
представлены «федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
(далее —  РФ), органами местного самоуправ-
ления»1, но их идентификация не приводится. 
Во-первых, подобный подход предполагает 
широкий круг субъектов, которые представ-
лены органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления. При этом, 
в положениях законодательства отдельно вы-
делены Президент РФ и Правительство РФ. 
Во-вторых, органы публичной власти име-
ют разную степень участия в отношениях, 
связанных с противодействием экстремизму 
и терроризму. Одни непосредственно и регу-
лярно осуществляют противодействие экс-
тремизму и терроризму, другие оказывают 
помощь первым с учетом возложенных на них 
компетенций. В-третьих, неопределенный со-
став участников, приводит к другой пробле-
ме, связанной с неправильным пониманием 
субъектов, которых соотносят только с пра-
воохранительными органами. Как справед-
ливо замечают К. В. Боричев и М. Ю. Павлик, 
«в средствах массовой информации встре-
чается высказывание относительно Феде-
ральной службы безопасности (далее —  ФСБ) 
как единственного государственного органа, 

1 Об утверждении Стратегии противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации до 2025 года» : Указ 
Президента РФ от 29.05.2020 № 344 [п. «д» ст. 4]. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd
=102741687&intelsearch=&firstDoc=1 (дата обращения: 
19.09.2023).

который осуществляет борьбу с экстремиз-
мом и терроризмом» [1, с. 96]. Стоит заметить, 
что правоохранительные органы осущест-
вляют ведущую деятельность, связанную 
с противодействием экстремизму и террориз-
му, но не относятся к единственным государ-
ственным органам. В-четвертых, содержат-
ся положения, связанные с деятельностью 
и ответственностью участников, представ-
ляющих институты гражданского общества 
и международные отношения, которые не вхо-
дят в органы публичной власти.  В-пятых, уча-
стие, деятельность и взаимодействие субъек-
тов в борьбе с экстремизмом и терроризмом 
основано на положениях действующего оте-
чественного законодательства и ратифициро-
ванных с Российской Федерацией междуна-
родных договорах. Поэтому стоит согласиться 
с мнением Н. В. Николаева, что «система про-
тиводействия представляет совокупность 
субъектов, противодействующих экстремиз-
му и терроризму, а также нормативно-пра-
вовые акты, которые регулируют их дея-
тельность по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию по-
добной деятельности, минимизации и ликви-
дации последствий их проявлений» [2, с. 81].

Следовательно, выявление участников 
противодействия экстремизму и террориз-
му выступает основной задачей для конкре-
тизации субъектов правоотношений. Круг 
предполагаемых субъектов значительно шире 
и не ограничен органами публичной власти, 
поскольку включает институты гражданского 
общества и участников международных отно-
шений. Субъекты рассматриваемых отноше-
ний имеют разную степень ответственности 
и полномочий, но их деятельность связанна 



211

теорИя И практИка протИводействИя преступностИ

Хотькина о. к.

Научная статья С. 211–215
УДК 343.35
DOI: 10.47475/2311-696X-2023-39-4-211-215
Хотькина О. К.1

КОРРЕЛЯЦИЯ КАТЕГОРИЙ В СИСТЕМЕ  
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ
Ольга Константиновна Хотькина
Академия ФСИН России, Рязань, Россия 
O_Khotkina@mail.ru

https://orcid.org/0009-0009-1165-2198

Аннотация. Статья посвящена анализу основных категорий и мер борьбы с коррупцией 
в Российской Федерации. В качестве объекта исследования выступили общественные отно-
шения, нарушаемые преступлениями коррупционной направленности. Предмет исследова-
ния составили основные понятия антикоррупционного законодательства, их взаимосвязь, 
меры и способы противодействия коррупции, которые способны обеспечить безопасность 
общества от коррупционных преступлений.

Теоретической базой исследования выступили концептуальные положения и взгляды 
ученых-криминологов. В процессе исследования использовались как общенаучные методы 
(анализ, синтез, описание, систематизация, индукция, сравнение и диалектический метод), 
так и частнонаучные методы (формально-юридический и системный). В качестве цели 
исследования выступили особенности и тенденции коррупционной преступности, соот-
ношение основных категорий, используемых в антикоррупционном законодательстве, 
выявление криминологических мер борьбы с преступностью коррупционного характера.

Для достижения цели исследования были решены следующие задачи: проанализировано 
действующее законодательство в части противодействия коррупции; изучены действующие 
меры по минимизации коррупционных правонарушений.

Анализу подверглись такие категории антикоррупционного законодательства как «преду-
преждение коррупции», «профилактика коррупции», «пресечение коррупционных преступ-
лений», «системная коррупция».

Исследование вопроса коррупции позволило сделать вывод, что термины, используемые 
законодателем, требуют доработки. Изучение основных категорий, связанных с корруп-
ционной преступностью, помогло выделить характерные данному явлению признаки. 
Результатом работы явилось выделение комплексных предупредительных мер коррупции 
на основе ее характерных признаков.

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, признаки коррупции, противо-
действие коррупции, меры борьбы, предупреждение, профилактика, комплекс мероприятий
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the main categories and measures to combat 
corruption in the Russian Federation. The object of the study was public relations violated by 
crimes of corruption. The subject of the study was the basic concepts of anti-corruption legislation, 
their relationship, measures and methods of combating corruption, which can ensure the safety 
of society from corruption crimes.

The theoretical basis of the study was the conceptual provisions and views of criminologists. 
During the research process, both general scientific methods (analysis, synthesis, description, 
systematization, induction, comparison and dialectical method) and specific scientific methods 
(formal legal and systemic) were used. The purpose of the study was the features and trends of 
corruption crime, the correlation of the main categories used in anti-corruption legislation, and 
the identification of criminological measures to combat corruption-related crime.

To achieve the purpose of the study, the following tasks were solved: the current legislation in terms 
of combating corruption was analyzed; the current measures to minimize corruption offenses 
were studied.

Such categories of anti-corruption legislation as “prevention of corruption”, “prevention of corruption”, 
“suppression of corruption crimes”, “systemic corruption” were subjected to critical analysis.

The study of the issue of corruption led to the conclusion that the terms used by the legislator require 
improvement. The study of the main categories associated with corruption crime helped to identify 
characteristics characteristic of this phenomenon. The result of the work was the identification of 
comprehensive preventive measures for corruption based on its characteristic features.

Keywords: corruption, corruption crimes, signs of corruption, anti-corruption, countermeasures, 
prevention, prophylaxis, set of measures
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Введение
В современной России коррупция преоб-

разовалась в системное явление, которое по-
стоянно пребывает в структуре социума, ока-
зывая негативное влияние на общественные 
отношения и социальные связи. О масштабах 
коррупции в нашей стране свидетельствуют 
многочисленные факты, которые общеизвест-
ны. Практически каждый житель Российской 
Федерации с момента рождения (медицинское 
обслуживание) и кончая смертью (продажа 
мест на кладбище) становится элементом си-
стемной коррупции.

Основой финансовой базы, обеспечиваю-
щей коррупцию, является теневая экономи-
ка —  одно из направлений деятельности ор-
ганизованной преступности. Эти незаконные 

действия усиливают экономические риски 
для населения. Таким образом, коррупция яв-
ляется не следствием бедности, а ее причиной. 
Поэтому важнейшей задачей современного 
общества является ограничение коррупции 
и недопущение ее становления как средства 
решения проблем или получения желаемого.

В настоящем исследовании были проана-
лизированы основные категории антикорруп-
ционного законодательства, по итогам чего 
был ряд правовых.

Материалы интерактивных социологи-
ческих опросов, свидетельствуют о негатив-
ном отношении респондентов к коррупции, 
которые дают очень высокую оценку уров-
ню зараженности коррупцией во всех ветвях 
власти [1, с. 56].

https://orcid.org/0009-0009-1165-2198
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Аннотация. В статье проанализированы особенности международно-правового контроля 
за употреблением спортсменами запрещенных веществ и проведен сравнительно-правовой 
анализ отечественных правил обеспечения «чистоты» спорта и международных. В работе 
показано, что современные методы международно-правовой защиты прав спортсменов 
в этой сфере несовершенны и нуждаются в существенной доработке. Автором были про-
анализированы процессуальные аспекты антидопинговых проверок, влияющих на уровень 
международно-правовой защиты прав спортсменов, на примере ситуации с российской 
фигуристкой К. Валиевой.

Раскрыты правовые недостатки антидопингового расследования в отношении российской 
фигуристки, связанные с нарушением прав человека. Показано, что режим защиты прав 
несовершеннолетних спортсменов носит условный характер и не может считаться эффек-
тивным. Это не соответствует международно-правовым стандартам повышенной защиты 
прав ребенка (как уязвимого лица) и особым условиям привлечения его к ответственности.

Ключевые слова: антидопинговая чистота, допинг, международно-правовой контроль, 
антидопинговые правила, защита прав спортсменов, права человека
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Abstract. The article analyzes the peculiarities of international legal control over the use of 
prohibited substances by athletes and provides a comparative legal analysis of domestic and 
international rules to ensure the “purity” of sport. The paper shows that modern methods of 
international legal protection of athletes’ rights in this sphere are imperfect and need significant 
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improvement. The author analyzed the procedural aspects of anti-doping inspections that affect 
the level of international legal protection of athletes’ rights, using the example of the situation with 
the Russian figure skater K. Valieva.

The legal shortcomings of the anti-doping investigation against the Russian figure skater related 
to the violation of human rights were revealed. It is shown that the regime of protection of the 
rights of juvenile athletes is conditional and cannot be considered effective. It does not comply 
with international legal standards of increased protection of the rights of the child (as a vulnerable 
person) and special conditions for bringing him/her to responsibility.

Keywords: anti-doping purity, doping, international legal controls, anti-doping rules, protection 
of athletes’ rights, human rights
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Введение
Внимание к сфере спорта обусловлено его 

значимостью для всего мирового сообщества. 
По мнению Генеральной Ассамблеи ООН (да-
лее —  ГА ООН), одна из главных функций спор-
та —  «…развитие человеческого потенциала, 
сокращение масштабов нищеты, гуманитар-
ная помощь, укрепление здоровья, профилак-
тика ВИЧ/СПИДа, воспитание детей и молоде-
жи, равенство мужчин и женщин и устойчивое 
развитие»1.

В Программе ООН в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. отмечена важ-
ная роль спорта как фактора в области со-
циального прогресса. По мнению ООН, спорт 
«способствует утверждению принципов тер-
пимости и уважения и содействует расши-
рению прав и возможностей женщин и мо-
лодежи, отдельных лиц и общин, а также 
достижению целей в области здравоохране-
ния, образования и социальной интеграции»2.

По справедливому замечанию К. А. Бекя-
шева, наиболее важной обязанностью всех 
государств в соответствии с Уставом ООН яв-
ляется уважение прав человека и его основ-
ных свобод во все сферах жизни общества 
[1, с. 167–168; 2, с. 119–220; 3, с. 48–54].

На протяжении многих лет наши спорт-
смены добиваются больших успехов на между-
народных соревнованиях. Практика последних 

1 Утверждение мира и построение более счастливой 
жизни на планете посредством спорта и воплощения 
олимпийских идеалов : Резолюция ГА ООН от 06 ноя-
бря 2013 г. A/RES/68/9. URL: https://undocs.org/ru/A/
RES/68/9 (дата обращения: 20.09.2023).

2 См.: Преобразование нашего мира: Повестка дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 г. : 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентя-
бря 2015 г. A/RES/70/1. URL: https://unctad.org/system/
files/official-document/ares70d1_ru.pdf (дата обращения: 
20.09.2023).

лет участия российских атлетов на соревно-
ваниях мирового уровня (чемпионаты ми-
ра, Олимпийские игры и т. д.) показала, что 
в большинстве видов спорта (лыжный спорт, 
плавание, женское одиночное фигурное ка-
тание) российские спортсмены показывают 
блестящие результаты и завоёвывают при-
зовые места. Россияне стали побеждать даже 
в тех видах спорта, в которых у страны не бы-
ло наград высшей пробы на протяжении дли-
тельного времени (например, пловец Е. Рылов 
завоевал первую за 25 лет золотую медаль 
в плавании).

Однако, в это же время, в ряде видов спор-
та ситуация остается сложной. Например, зна-
чительно ухудшилось положение российских 
спортсменов, выступающих в легкой атлетике. 
С момента дисквалификации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская 
федерация легкой атлетики» РФ лишилась 
возможности проводить на своей террито-
рии международные соревнования по дан-
ному виду спорта, а также выступать на них 
под национальным флагом и с использовани-
ем национального гимна3.

Спортивные достижения —  результат 
не только кропотливого и долгого труда 
атлетов, но и заслуга государства, которое 
на протяжении многих лет непрерывно уде-
ляет большое внимание сфере спорта, в том 
числе —  «чистоте» завоеванных наград. В на-
шей стране первые правила по борьбе с до-
пингом были приняты в 2011 году приказом 

3 Прощай, королева спорта. Россию вычеркнут 
из легкой атлетики? // Аргументы и факты. URL: 
https://aif.ru/sport/summer/proshchay_koroleva_sporta_
rossiyu_vycherknut_iz_legkoy_atletiki (дата обращения: 
20.09.2023) ; РУСАДА выявило 16 случаев нарушения 
антидопинговых правил с начала 2022 года // Спорт 
Экспресс. URL: https://www.sport-express.ru (дата обра-
щения: 20.09.2023).
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Аннотация. В статье рассматривается роль полицейского урядника в местном админи-
стративном полицейском аппарате Российской империи в конце XIX века —  начала ХХ века. 
Автор в своей статье отмечает, что необходимость изучения проблем функционирования 
государственных институтов правоохранительной направленности в их исторической 
ретроспективе обусловлено реформированием правоохранительных органов современности.

По мнению автора, создание института полицейских урядников в 1878 году играло важное 
значение для местного полицейского аппарата и было обусловлено условиями историче-
ской обстановки —  активизацией революционного движения. В статье подробно рассма-
триваются вопросы комплектования полицейских урядников, материальное обеспечение 
их деятельности и функциональные обязанности.

Автор отмечает, что введение должности полицейского урядника позволила усилить немно-
гочисленную, несовершенную и разрозненную сельскую полицию. Не смотря на то, что 
учреждение должности полицейского урядника рассматривалась как временная мера, 
деятельность полицейских урядников осуществлялась довольно длительное время.
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Abstract. The article examines the role of a police officer in the local administrative police apparatus 
of the Russian Empire at the end of the XIX century —  the beginning of the XX century. The author 
notes in his article that the need to study the problems of functioning of state institutions of law 
enforcement orientation in their historical retrospect is due to the reform of law enforcement 
agencies of our time.

According to the author, the creation of the institute of police officers in 1878 played an important 
role for the local police apparatus and was conditioned by the conditions of the historical situation —  
the activation of the revolutionary movement. The article discusses in detail the issues of recruitment 
of police officers, material support of their activities and functional responsibilities.

The author notes that the introduction of the post of a police officer made it possible to strengthen 
the few, imperfect and fragmented rural police. Despite the fact that the establishment of the post 
of a police officer was considered as a temporary measure, the activities of police officers were 
carried out for quite a long time.
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Введение
Учрежденная в 1878 году должность по-

лицейского урядника играла важнейшую роль 
в местном административном полицейском 
аппарате Российской империи в конце XIX ве-
ка —  начала ХХ века, но, несмотря на данные 
обстоятельства, деятельность указанной ка-
тегории полицейских служащих не стала объ-
ектом специального изучения. В настоящее 
время в связи с продолжающимся реформи-
рованием правоохранительных органов со-
временной России все большую актуальность 
приобретает изучение проблем функциони-
рования государственных институтов право-
охранения в исторической ретроспективе.

Описание исследования
Учреждение должности полицейских 

урядников было обусловлено условиями 
исторической обстановки. В последние го-
ды царствования Александра II происходи-
ла активизация революционного движения, 
что требовало от государственной власти 

ответных мер. С целью усиления органов 
местной власти по «Высочайшему утвержден-
ному 9 июня 1878 года Временному Положе-
нию о полицейских урядниках в 46-ти губер-
ниях, по Общему Учреждению управляемых», 
был учрежден новый правоохранительный 
институт [1]. Известный правовед, обществен-
ный деятель, один из основоположников рос-
сийского либерализм, исследователь А. Д. Гра-
довский усматривал в институте урядников 
«усиление физической силы местной поли-
ции», преимущественно посредством увели-
чения ее численности [2, с. 426]. Изначально, 
предполагалось ввести до пяти тысяч уряд-
ников во всех 46-ти губерниях, но данное ко-
личество могло быть впоследствии увеличено.

Должность полицейского урядника уч-
реждалась для несения службы на местах, 
для работы с населением. Урядник находил-
ся в непосредственном подчинении станово-
го пристава и прямом подчинении —  уездного 
исправника. Полицейские урядники долж-
ны были всесторонне оказывать помощь 
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Аннотация. Цель экспертного анализа рукописи —  оценка качества проведенного диссерта-
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в диссертационный совет ДС 03.2.001.02, созданный на базе Академии управления МВД России.

Метод исследования: в качестве основного используется общенаучный метод сравнения 
и производные от него методы сравнительного правоведения.

Результаты исследования: оппонентом описываются основные достоинства диссертационного 
исследования, его актуальность, абсолютная научная новизна и практическая значимость, 
а также высказываются критические суждения по некоторым вопросам, отраженным в дис-
сертации, которые позволят в будущем глубже исследовать институт сотрудничества органов 
внутренних дел и институтов гражданского общества по вопросам противодействия коррупции.

Научная новизна: сравнение результатов диссертационного исследования В. Ф. Саетгараева 
проводится с зарубежным антикоррупционным законодательством, подзаконными норма-
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ных источников. Оппонентом вводятся в научный оборот новые литературные источники 
на нескольких иностранных языках по теме исследования.

Практическая значимость: предложенные автором механизмы аналитической оценки диссер-
тационного исследования по вопросам сотрудничества органов внутренних дел с институтами 
гражданского общества в противодействия коррупции можно использовать в будущем для 
оценки качества научных исследований антикоррупционной направленности.
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Abstract. The purpose of the expert analysis of the manuscript is to evaluate the quality of the 
conducted dissertation research of Vilsur F. Saetgarayev “Organizational and legal mechanism of 
cooperation between internal affairs bodies and civil society institutions in the sphere of combating 
corruption”, submitted for the degree of Candidate of Legal Sciences in the specialty 5.1.2 Public-
legal (state-legal) sciences to the dissertation council DS 03.2.001.02, created on the basis of the 
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Method of research: the general scientific method of comparison and derived from it methods of 
comparative jurisprudence are used as the main one.

Research results: the opponent describes the main merits of the dissertation research, its relevance, 
absolute scientific novelty and practical significance, as well as critical judgments on some issues 
reflected in the dissertation, which will allow in the future to further explore the institution of 
cooperation between internal affairs bodies and civil society institutions on anti-corruption issues.

Scientific novelty: comparison of the results of V. F. Saetgarayev’s dissertation research is carried out 
with foreign anti-corruption legislation, by-laws and similar on the problematic issues scientific 
works of foreign authors, which were not previously attracted by other researchers as literary 
sources. The opponent introduces into scientific turnover new literary sources in several foreign 
languages on the topic of research.

Practical significance: the mechanisms of analytical evaluation of the dissertation research on 
cooperation between internal affairs bodies and civil society institutions in combating corruption 
proposed by the author can be used in the future to assess the quality of scientific research in the 
field of anti-corruption.
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Введение
Противодействие коррупции —  сложная 

и ответственная задача, решаемая различны-
ми субъектами в пределах своих полномочий, 
требующая консолидации, координации и эф-
фективного использования имеющихся сил 
и средств (инструментов и технологий) для 
достижения общей цели —  снижения уров-
ня коррупционного поведения в обществе. 

Действующие международно-правовые до-
кументы, российское базовое и отраслевое, 
федеральное и региональное антикоррупци-
онное законодательство требует от органов 
публичной власти повышения эффективно-
сти противодействия коррупции с привле-
чением к этой деятельности представителей 
институтов гражданского общества. Не слу-
чайно частью 7 статьи 3 федерального закона 
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Аннотация. Проект Этического кодекса субъектов, осуществляющих деятельность по соз-
данию, применению и утилизации медицинских изделий на основе биопринтных техно-
логий, по взаимодействию с пациентами и донорами клеток, по обороту донорских клеток, 
биочернил и биопринтных тканевых (органных) конструктов (далее —  Этический кодекс), 
представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных 
правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться субъекты, осущест-
вляющие деятельность по созданию, применению и утилизации медицинских изделий 
на основе биопринтных технологий, по взаимодействию с пациентами и донорами клеток, 
по обороту донорских клеток, биочернил и биопринтных тканевых (органных) конструк-
тов. Представленный проект Этического кодекса направлен на укрепление авторитета 
медицинских работников, повышение доверия пациентов к биопринтным технологиям 
и предотвращение потенциальных негативных последствий в результате их применения. 
Принципы, отраженные в Этическом кодексе, служат основой для совершенствования 
системы правового регулирования биопринтных технологий. Цифровое развитие системы 
здравоохранения неизбежно повлечет изменение нормативного регулирования биопринт-
ных технологий, поэтому предложенный проект Этического кодекса представляет собой 
попытку формирования этических основ, которые могут быть заложены в основу правотвор-
ческого процесса данной цифровой технологии, и ее практической реализации в клиниче-
ской медицине. Этические принципы в кодексе подразделены на информационные блоки, 
сформированные исходя из этапов реализации биопринтной технологии. Проект Этического 
кодекса предназначен для юристов —  ученых и практиков, медицинских работников, членов 
комитетов по клинической этике, специалистов по медицинской этике, представителей 
правотворческих органов, государственных ведомств, бизнес-сообщества и общественных 
организаций, пациентов, а также широкого круга читателей, интересующихся вопросами 
цифровой трансформации системы здравоохранения. 

Ключевые слова: 3D-биопечать, 3D-биопринтер, биопринтная ткань, биопринтные техноло-
гии, биопринтный орган, биочернила, донор, здравоохранение, клетка, конструкт, медицина, 
медицинская помощь, медицинская услуга, медицинская этика, медицинский работник, 
медицинское изделие, пациент, право, принцип, производитель, процедура, разработчик, 
цифровые технологии, этика, этический кодекс
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Abstract. The draft Code of Ethics of Entities Engaged in the Creation, Use and Disposal of Medical 
Devices Based on bioprint technologies, interaction with patients and cell donors, turnover of donor 
cells, biochernils and bioprint tissue (organ) constructs (hereinafter —  The Code of Ethics), is a set 
of general principles of professional service ethics and basic rules of official conduct, which should 
guide the subjects engaged in the creation, use and disposal of medical devices based on bioprint 
technologies, interaction with patients and cell donors, turnover of donor cells, bio-ink and bioprint 
tissue (organ) constructs. The presented draft Code of Ethics is aimed at strengthening the authority 
of medical professionals, increasing patient confidence in bioprinting technologies and preventing 
potential negative consequences as a result of their use. The principles reflected in the Code of Ethics 
serve as the basis for improving the system of legal regulation of bioprint technologies. The digital 
development of the healthcare system will inevitably entail a change in the regulatory regulation 
of bioprint technologies, therefore, the proposed draft Code of Ethics is an attempt to form ethical 
foundations that can be laid in the basis of the law-making process of this digital technology and 
its practical implementation in clinical medicine. The ethical principles in the code are divided 
into information blocks formed based on the stages of the implementation of bioprint technology. 
The draft Code of Ethics is intended for lawyers, scientists and practitioners, medical professionals, 
members of clinical ethics committees, medical ethics specialists, representatives of law–making 
bodies, government departments, the business community and public organizations, patients, as 
well as a wide range of readers interested in the digital transformation of the healthcare system.

Keywords: 3D-bioprinting, 3D-bioprinter, bioprint tissue, bioprinting technologies, bioprint organ, 
bioink, donor, healthcare, cell, construct, medicine, medical assistance, medical service, medical 
ethics, medical staff, medical product, patient, law, principle, producer, procedure, developer, digital 
technologies, ethics, Ethical code
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