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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В этом году «Криминологические чтения» по-
священы 300-летию прокуратуры России. Это со-
бытие по-настоящему государственного значения. 
Учрежденная еще при Петре I, российская прокура-
тура и сегодня — один из ключевых институтов 
правоохранительной системы нашей страны, неиз-
менно стоящий на страже общественной и государ-
ственной безопасности.  

Впервые традиционная молодежная конферен-
ция «Криминологические чтения» была проведе-
на  в 2004 году по инициативе одного из основате-
лей юридического факультета Бурятского государ-
ственного университета, прокурора Республики 
Бурятия (1961‒1986 гг.), Заслуженного юриста Рос-
сии и Бурятии, первого заведующего кафедрой уго-
ловного права и процесса, профессора Бурятского 
госуниверситета Бадмацырена Цыбиковича Цы-
денжапова (1928‒2009 гг.). 

Б. Ц.  Цыденжапов — гордость советской и российской прокуратуры. В совет-
ский период прокуратура республики, возглавляемая им на протяжении четверти 
века, входила в число лучших в стране, на ее базе проводились всероссийские сове-
щания. Положительный опыт работы прокуратуры Бурятии неоднократно обобщал-
ся и распространялся прокуратурой СССР и РСФСР. 

Юридический факультет  Бурятского госуниверситета как раз и создавался бла-
годаря усилиям и авторитету прокурорских работников — кандидат юридических 
наук, почетного работника прокуратуры России и Монголии Бориса Цыбиковича 
Цыденжапова, доктор юридических наук, профессор, заслуженного юриста России, 
почетного работника прокуратуры России, действительного государственного со-
ветника юстиции  Юрия Ильича Скуратова, работавшего на  момент открытия юри-
дического отделения БГПИ им. Д. Банзарова директором НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка Генпрокуратуры РФ, доктор юридических наук, заслу-
женного юриста РБ, почетного работника высшего профессионального образования 
РФ Анны Тимофеевны Тумуровой, кандидат юридических наук, доцента, старшего 
следователя прокуратуры г. Улан-Удэ  Андрея Дашиевича Улымжиева. Заложенные 
ими традиции сохраняются и по сей день. 

И сейчас костяк профессорско-преподавательского состава юридического фа-
культета  составляют коллеги, в прошлом стоявшие на страже законности и право-
порядка: кандидат юридических наук, доцент, почетный работник прокуратуры Рос-
сии и Монголии, заслуженный юрист России К. А. Будаев, заведующий кафедрой 
международного права, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист 
РФ, почетный адвокат России О. В. Хышиктуев, доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный юрист РБ, старший советник юстиции в отставке Ю. П. Гармаев, 
заведующий криминалистической лабораторией, почетный работник прокуратуры 
России, заслуженный юрист РБ Н. Б. Садыков, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии, руководитель Клуба будущего следователя А. Н. Мяханова, канди-
дат юридических наук, доцент, судья Верховного суда РБ в почетной отставке, за-
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служенный юрист РБ Е. А. Мурзина, кандидат юридических наук, доцент, руково-
дитель отделения Ассоциации юристов в РБ Ю. Г. Хамнуев, старший преподаватель 
кафедры гражданского права и процесса М. М. Налетова, доцент кафедры междуна-
родного права, кандидат юридических наук Б. С. Семенов, преподаватели кафедры 
уголовного процесса и криминалистики кандидат юридических наук, Б. Б. Самдано-
ва, Ю. А. Сарановаи др. 

В разные годы прокурорский надзор и другие юридические дисциплины препо-
давали сотрудники и ветераны прокуратуры РБ Т. В. Бессонова, кандидат юридиче-
ских наук, доцент, ныне судья Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ Е. Е. Борисова, прокурор Курумканского района Б. Р. Будаев, за-
меститель прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ, кандидат юридиче-
ских наук,  Ю. В. Раднаева, кандидат юридических наук, ныне адвокат Московской 
коллегии адвокатов, А. А. Доржиев, прокурор Октябрьского района г. Улан-Удэ Б. В. 
Ивахинов и др.  

Почин преподавателей юридического факультета продолжают выпускники. Уже 
около 100 из них работают в органах прокуратуры. Многие занимают руководящие 
должности, причем не только в Республике Бурятия, но и в других регионах страны. 
И с каждым годом их число только увеличивается. Немалую роль в этом играет со-
трудничество факультета с прокуратурой республики, благодаря которому студенты 
имеют возможность проходить в ведомстве учебные практики, работать в качестве 
общественных помощников, находить информацию для своих первых научных ра-
бот.  

Стало доброй традицией участие прокурорских работников в проведении заня-
тий по правовому просвещению, круглых столов, конференций, Школы практиче-
ской юриспруденции и иных мероприятий. Благодаря этому  студенты могут позна-
комиться с деятельностью прокуратуры на практике, сделать осознанный выбор 
своего будущего профессионального пути. 

Не являются исключением и «Криминологические чтения», соорганизатором ко-
торых всегда является прокуратура Республики Бурятия. В своих исследованиях 
участники конференции используют официальные данные прокуратуры, чья дея-
тельность не раз становилась предметом научных исследований. Результаты таких 
исследований нередко помогают решить многие практические вопросы, эффектив-
нее вести работу по обеспечению законности, защите прав и законных интересов 
граждан, борьбе с правонарушениями. Это становится еще более актуальным в наши 
дни, когда усложняются общественные отношения, следовательно, растет и число 
задач, стоящих перед прокуратурой.  Решить их возможно, в том числе, и благодаря 
достижениям науки. Именно этой цели и посвящена наша конференция, участника-
ми которой являются студенты,  аспиранты и преподаватели многих вузов России, 
ученые и практические работники, в первую очередь, сотрудники прокуратуры.  

От коллектива преподавателей, выпускников и студентов  юридического фа-
культета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова сердечно поздравляю 
всех ветеранов и сотрудников прокуратуры со знаменательной датой и желаю креп-
кого здоровья, благополучия, успехов в осуществлении высшего надзора за точным 
и единообразным исполнением законов нашей страны. 

 
 

Декан юридического факультета БГУ им. Д. Банзарова 
 Эльвира Раднаева 
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Уважаемые участники научно-практической конференции, коллеги! 
 
Прокуратура Республики Бурятия рада при-

нять активное участие в проведении XVI Все-
российской научно-практической конференции 
«Криминологические чтения», приуроченной к 
300-летию прокуратуры России. 

Пожалуй, найдется немного ведомств, кото-
рые могут гордиться такой богатой историей. 

12 января 1722 года по указу Петра Первого 
учреждены прокуратура России и пост генерал-
прокурора. Император возлагал большие 
надежды на новое надзорное ведомство, осо-
знав, что стране необходимы порядок, справед-
ливость и верховенство закона. Поэтому клю-
чевыми задачами прокуратуры обозначил стро-
го смотреть за воплощением в жизнь импера-
торских указов, бороться с бюрократизмом, не-
правосудием, казнокрадством.  

В последующем на прокуроров возлагались функции государственного обви-
нения, надзора за следствием и другие полномочия, отражающие насущные по-
требности и интересы общества.  

С первых лет образования прокуратуры на должности прокуроров назнача-
лись лучшие представители общества, люди одаренные и достойные, которые 
всегда занимали принципиальную и независимую позицию. Благодаря их усили-
ям в жизнь претворялись самые смелые реформы государства, что позволило 
России занять место одной из ведущих держав. 

После Октябрьской революции и даже в суровые годы репрессий прокуроры 
также неизменно добивались справедливости, а когда началась Великая Отече-
ственная война, героически сражались с фашистскими захватчиками, делали все 
возможное для Победы в тылу. 

В наши дни, на этапе развития демократической России как правового госу-
дарства роль органов прокуратуры становится все более востребованной и зна-
чимой практически во всех сферах жизни, во всех отраслях правового регулиро-
вания. Прокуратура стоит на страже законности и правопорядка, отстаивает пра-
ва и свободы граждан, содействует сохранению единства экономического и пра-
вового пространства страны.  

Для выполнения своих профессиональных обязанностей прокуратуре даны 
широкие полномочия. Меры прокурорского надзора позволяют не только эффек-
тивно пресекать нарушения законодательства, но и устранять их причины.  

Являющаяся частью системы органов прокуратуры России прокуратура Рес-
публики Бурятия начала свою деятельность 15 сентября 1923 года как отдел при 
Народном комиссариате юстиции Бурят-Монгольской АССР.  

С тех пор прокуратурой Бурятии пройден большой и плодотворный путь раз-
вития. В самые непростые времена, на крутых переломах истории работники 
прокуратуры республики оставались верны своему призванию, честно и добро-
совестно выполняли свой служебный долг.  
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Прокуратура республики бережно хранит лучшие традиции, заложенные 
нашими предшественниками, сохраняет преемственность поколений, отдает дань 
уважения ветеранам органов прокуратуры, чьи знания и богатый опыт бесценны 
для становления молодого поколения прокурорских работников. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что прокуратура Республики Буря-
тии — это слаженный коллектив единомышленников, подлинных профессиона-
лов своего дела, способный решать ответственные государственные задачи.  

 
Заместитель прокурора республики 
старший советник юстиции      
Дмитрий Цыбикович Хобраков  
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Уважаемые коллеги! 
 
От всей души приветствую участников тра-

диционных криминологических чтений, кото-
рые проходят на гостеприимной земле Бурятии 
в Бурятском государственном университете 
имени Доржи Банзарова уже в 16-й раз. 

Увы, тематика наших исследований не пе-
рестает быть актуальной. 

Преступники выдумывают все новые и но-
вые способы обмана законопослушных граждан, 
пандемия коронавируса обострила не только 
социальные противоречия, но и, скажем так, не 
способствовала и не способствует психологи-
ческой устойчивости отдельных людей, обост-
ряя психические расстройства тех, кто не 
вполне уравновешен и находится в погранич-
ном состоянии. 

Тематика секций для дискуссии отражает те проблемы, которые волнуют как 
ученых, так и обычных граждан. При этом отдается должное классическим под-
ходам (криминологические основы уголовного права, рецидивная преступность, 
уголовный и административный процесс, противодействие преступности, меж-
дународное криминологическое сотрудничество), но и рассматриваются наибо-
лее актуальные, что называется животрепещущие, современные проблемы (пре-
ступность в интернете, ювенальная юстиция). 

В последнее время благодаря новым исследованиям мозга человека в кото-
рый раз возвращается интерес к изучению личности преступника. 

В общем есть о чем поговорить и порассуждать. 
Отрадно заметить, что Бурятский государственный университет во главе с ее 

лидерами Эльвирой Львовной Раднаевой, Юрием Петровичем Гармаевым, Алек-
сандрой Николаевной Мяхановой и другими исследователями (можно смело пе-
речислить как минимум всех сотрудников юридического факультета университе-
та и не только их) стал настоящим центром притяжения криминологических ис-
следований. 

Со своей стороны отмечу, что мы наблюдаем парадоксальные изменения в 
общественной, социальной, политической, климатической, технологической 
сферах жизни человечества. Эти изменения даже если, облегчают человеку ка-
кие-то его бытовые условия, далеко не позитивны в целом. Парадокс этих изме-
нений заключается в том, что… 

1. В целом глобализация, вопреки своему прямому смысловому значению, 
ведет не к единению человечества, а к появлению огромного числа проблем, ко-
торые объективно разъединяют страны и народы. 

2. Цифровизация нивелирует личность и делает рядового гражданина совер-
шенно беззащитным перед тем, кто имеет доступ к его персональным данным. 
При этом поскольку в самом обозримом будущем все будут иметь доступ к лич-
ным данным всех, встает вопрос о существовании такого понятия, как частная 
жизнь в принципе. 
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3. Капиталистическая экономика построена на громадном числе фикций, 
прямого отношения к производству не имеющих. При этом не всегда честное и 
справедливое распределение прямо влияет на это самое производство (распреде-
ление довлеет над производством), что также приводит ко многим перекосам и 
социальным конфликтам. 

4. Последствия введения в оборот электронных денег лишь приблизительно 
оцениваются специалистами из разных областей знаний, хотя это не вопрос бу-
дущего, а вопрос сегодняшнего дня. 

5. Сотрудничество правоохранителей из разных стран, к сожалению, ставится 
в зависимость от политических задач их руководителей. 

На эти, а также на многие другие вопросы придется отвечать участникам 
Криминологических чтений. 

Когда-то давно я сказал, что юрист должен мыслить криминологически. Мне 
представляется, что я не ошибался. Не правовая экспертиза нужна нашим зако-
нодателям, а криминологическая, от которой они с упорством, достойным луч-
шего применения, отмахиваются более 30 лет! 

Принятие любого нормативного правового акта требует проведения тщатель-
ного исследования тех вполне конкретных вопросов, которые он призван регули-
ровать. Мы же (кстати, не только мы, в других в том числе и ведущих странах 
ситуация нисколько не лучше) часто принимаем законы «на глазок», только 
примерно предполагая, что и как получится, как этот закон будет действовать, к 
каким позитивным и негативным последствиям приведет. 

Тысячу и один раз прав Виктор Васильевич Лунеев, когда призывает, заметь-
те, не только криминологов, но и юристов в целом заниматься измерениями в 
юриспруденции. Диссертационные исследования, чему они бы ни были посвя-
щены, без опросов, изучения конкретных дел, статистических данных, собствен-
ных расчетов и измерений, извините, мало чего стоят. Часто и, что весьма пе-
чально, все чаще и чаще такие исследования никому, кроме диссертанта, не нуж-
ны. Не становитесь на этот не продуктивный путь, пожалейте себя, дорожите 
собственным временем, которого не так много, даже если вы молоды. Энергия, в 
том числе и творческая, не бесконечна, постарайтесь потратить ее с пользой для 
окружающих, а значит, и для себя. 

Хочу пожелать участникам конференции интересных встреч, горячих дискус-
сий и ярких открытий. Открытие, сделанное для себя, часто имеет ценность, не 
менее важную, чем новое открытие для человечества, поскольку без маленького 
собственного открытия невозможно осуществить большое открытие. 

Так что не бойтесь открывать! 
Дерзайте! 
                                                                              

Президент Союза криминалистов и криминологов,  
доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
почетный работник прокуратуры Российской Федерации 
Игорь Михайлович Мацкевич 
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Секция 1  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
В РОССИИ 
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студент 2-го курса юридического факультета, 
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Аннотация. Профессиональная преступность является одной из самых опасных 
негативных социальных явлений общества. Как социальная патология, она обладает 
высокой степенью общественной опасности, выраженная в постоянном воспроиз-
водстве криминальной деятельности. Она обладает своими особенностями и специ-
фичными причинами. Она трансформируется и адаптируется вместе с обществом и 
правоотношениям, возникающим в нём. 
В статье рассматривается история развития профессиональной преступности в Рос-
сии. Характеризуя каждый период истории развития этого негативного явления, ав-
тор рассматривает виды образовавшихся профессиональных преступников в опре-
делённые исторические периоды; выслеживает причины и особенности профессио-
нальной преступности в соответствующем периоде; изучает методы борьбы с ней, 
которое проводило государство.  
Ключевые слова:  профессиональная преступность; профессиональные преступни-
ки; рецидивная преступность; причины профессиональной преступности; развитие; 
исторический период;  криминальная субкультура; предупреждение профессио-
нальной преступности.  

 
После выхода в свет работ Ч. Ломброзо, явившихся по существу началом 

изучения личности преступника, в ряде стран стали проводиться исследования 
психологических свойств правонарушителя, в которых ученые пытались найти 
стержневую причину преступного поведения. Хотя теория Ломброзо и была ско-
рее биологической теорией личности преступника, она дала толчок криминали-
стам всего мира изучать личность преступников с психологической точки зрения. 
И уже в 1897 году на Гейдельбергском съезде Международного союза кримина-
листов была принята классификация представителей уголовного мира по уровню 
их опасности и злостности: 

1) преступники случайные, эпизодические; 
2) преступники, обнаружившие серьезную неустойчивость в поведении или 

несколько раз совершившие преступления; 
3) преступники упорные, или профессиональные [1; c. 5]. 
Но кто же такие профессиональные преступники? 
Известный советский и российский криминолог Г. Ф. Хохряков определял 

три характерных признака профессиональных преступников 
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1) устойчивый вид преступной деятельности; 
2) определенная квалификация, то есть определенные познания и навыки; 
3)деятельность, приносящая основной доход [2; c. 5]. 
Исходя, из этих признаков можно сделать вывод, что профессиональная пре-

ступность зародилась давно, в дореволюционный период, притом она отличалась 
своим условиями развития от стран западной Европы. 

Дореволюционная Россия. Преступность в России в отличие от Западной 
Европы складывалась в специфических социально-экономических условиях, 
наложивших на нее свои национальные особенности. 

Россия была преимущественно аграрной страной с сильными патриархаль-
ными традициями и преобладающим сельским населением. Это не могло не вли-
ять на структуру и динамику профессиональной преступности, поскольку многие 
виды имущественных преступлений были типичными только для городов. 

Россия являлась крепостнической державой и по своему экономическому по-
ложению долгое время была одним из самых отсталых государств в Европе, что 
способствовало усилению эксплуатации народа и исключительному по своим 
формам беззаконию со стороны даже  официальных властей. 

Также из-за низкого уровня жизни в глазах простого крестьянского народа, 
преступники вызывали сочувствие, а иногда и восхищение, как борцы с неспра-
ведливой системой. 

На развитие преступности, в том числе профессиональной, крайне негативно 
отражались также и жестокость карательных мер. С одной стороны, на соверше-
ние противоправных деяний людей толкали нищета и произвол властей, а с дру-
гой — невозможность возврата к прежней жизни, поскольку добровольная сдача 
властям влекла тяжелые физические наказания, доходящие до смертной казни. 
Тем самым люди от безысходности продолжали свою преступную деятельность 
от страха. 

На распространение профессиональной преступности также большую роль 
играла сама пенитенциарная система России. Она не разделяла осужденных по 
режиму содержания, возрастным особенностям, а до начала XIX века во многих 
тюрьмах вместе с мужчинами содержались также женщины и дети. Поэтому ме-
ста лишения свободы превращались в своеобразные школы по обмену преступ-
ным опытом и распространению преступного образа жизни. 

В описываемый исторический период преобладали насильственные и ко-
рыстно-насильственные преступления с относительно примитивными способами 
их совершения. Не существовало  так называемого профессионального преступ-
ного мира с его законами и «моралью», с особым тайным языком. Профессио-
нальным преступникам не нужно было конспирироваться, в силу неэффективных 
мер государства по борьбе с ними. 

Наиболее распространенными видами профессиональных преступников были 
профессиональные воры разбойники, разбойники, профессиональные нищие, 
разного рода мошенники, в том числе и в государственных органах. Профессио-
нальные воры — самая многочисленная категория преступников, которая диф-
ференцировалась на множество различных «специалистов» в зависимости от 
объекта, предметов и способов противоправного посягательства, разбойники за-
нимающиеся разбоем, профессиональные нищие — попрошайки, мошенники. 
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В более поздний период, с образованием устойчивых групп профессиональ-
ных преступников установились специфические атрибуты их субкультуры, кри-
минальных традиций и обычаев, например воровской жаргон. 

В начале зарождения профессиональной преступности государство не при-
нимало какие либо специальные меры борьбы с ней. Она началась только с со-
зданием регулярной государственной полиции, а вместе с ним уголовного сыска. 
Есть примеры эффективных методов борьбы полиции с профессиональной пре-
ступностью, таких как создание фотографической картотеки воров, систематиче-
ски занимавшихся кражами, розыск лиц узкоспециализированными нижними 
чинами полиции и так далее. 

СССР. Великая Октябрьская социалистическая революция, поставила цель 
ликвидировать навсегда в нашей стране эксплуататорское общество, однако рез-
ко обнаружила все его социальные пороки и изъяны. Гражданская война привела 
к резкому увеличению количеству преступлений в России. В СССР основными 
причинами профессиональной преступности и также в целом преступности были 
голод, нищета и безработица, что в совокупности сильно понижал уровень бла-
гополучия населения. 

Однако рост преступности в переходный период не являлся чем-то неожи-
данным и рассматривался большевиками как закономерное, вполне объяснимое 
явление. 

Одной из причин криминального профессионализма выступала также влия-
ние радикальных движений анархизма. Они выступали против государственной 
власти как таковой, на то время советской. Также к движениям анархистов при-
соединялись уголовные элементы, желавших найти в их рядах защиту 

Однако основу профессиональной преступности составляла детская беспри-
зорность, сначала от гражданской войны, а затем от Великой отечественной. Это 
достигало по-настоящему колоссальных размеров. Юные умы без четкого мо-
рального воспитания, были легкой мишенью для криминального влияния. 

Также стоит обратить внимание, что образы профессионального преступника 
иногда и героизировались, например к/ф «Бригада» дал толчок для молодых лиц, 
не нашедших места в жизни, действовать по их образу и подобию [5, c. 6]. 

Некоторые виды особых криминальных профессионалов. Бандиты и налетчи-
ки, занимающиеся грабежом и разбоем; растратчики и продавцы воздуха — мо-
шенники, продававшие несуществующие товары в период НЭПа; убийцы, уби-
вающие ради наживы. И конечно знаменитое преступное сообщество «воры в 
законе». 

Вор в законе», по словам В. И. Монахова, — это особая категория преступни-
ков-рецидивистов, характеризующаяся двумя особенностями:  

1) устойчивым «принципиальным» паразитизмом;  
2) организованностью. 
Таковым мог считаться лишь преступник, имевший судимости, авторитет в 

уголовной среде и принятый в группировку на специально собранной сходке. 
Определить достоверно в каком году возникла группировка и почему она 

стала называться «ворами в законе», достаточно сложно. В жаргоне дореволю-
ционного преступного мира такой термин исследователями не зафиксирован. 
Можно сделать вывод, что «воры в законе» утвердились в начале 30-х годов. 
Возможно, термин отсылал к тому, что члены этого сообщество подчинялись 
собственным законам и традициям, имели свою присягу и даже санкции за 
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нарушения блатных «законов». Это название как бы символизировало принад-
лежность к группировке рецидивистов, относя другие категории профессиональ-
ных воров к кругу, находящейся «вне закона».  

К основным «законам» сообщества рецидивистов можно отнести семь основ-
ных правил: 

1. Главной обязанностью члена группировки являлась беззаветная поддержка 
идеи профессиональных воров. Предательство, в состоянии наркотического опь-
янения и даже расстройства психики, совершенное под пытками, , не считалось 
оправданием. Вору запрещалось также заниматься общественно полезной дея-
тельностью, а на первоначальном этапе — иметь семью, поддерживать связь с 
родственниками.  

2. Второе правило запрещало вору иметь какие-либо контакты с органами 
правопорядка, кроме случаев, связанных со следствием и судом. Оно было 
направлено против возможных случаев предательства интересов всей группи-
ровки. У воров существовала даже особая клятва для этого. 

3. Третье требование «закона» предписывало членам сообщества быть чест-
ными по отношению друг к другу. Вор, например, не мог оскорбить или ударить 
соучастника, не имел права на него замахнуться. Что касается отношений к не 
членам касты, то здесь разрешалось делать все, что содействовало укреплению 
авторитета группировки.  

4. Четвертое правило обязывало «воров в законе» следить за порядком в ме-
стах лишения свободы, устанавливать там полную власть воров. В противном 
случае они отвечали перед собиравшейся воровской сходкой. 

5. Пятое положение «закона» требовало от воров вовлечения в свою среду 
новых членов, поэтому они вели активную работу среди молодежи, особенно 
несовершеннолетних. Система вовлечения, по словам воров, была достаточно 
эффективной. Новичков обольщали «воровской романтикой», «красивой жиз-
нью», свободной от обязательств перед обществом, властью денег и культом 
насилия. Их приучали к алкоголю, наркотикам, сводили с воровскими прости-
тутками. С другой стороны, их били и шантажировали, заставляли брать на себя 
вину за преступления, совершенные ворами. Последнее было чуть ли не основ-
ным мотивом вовлечения молодежи. 

6. Шестое правило запрещало преступникам интересоваться вопросами поли-
тики, читать газеты, выступать в качестве потерпевших и свидетелей на след-
ствии и в суде под угрозой исключения из группировки. 

7. Самым «принципиальным» положением являлось обязательное умение 
члена группировки играть в разные азартные игры, что имело существенное зна-
чение. Игры помогали общению, установлению иерархии над другими заклю-
ченными, у которых воры выигрывали не только имущество, но и жизнь, созда-
вая тем самым окружение смертников для выполнения особых поручений. Игры, 
в которых ставкой была жизнь, именовались «три звездочки» или «три косточки». 
Эта традиция сохранилась ещё со времен царской сахалинской каторги.  

Целенаправленная работа по разложению группировки «воров в законе» и 
производных от нее сообществ началась в 1956 году. Борьба заключалась в ин-
дивидуальной работе с «ворами в законе» в специальном созданном лагере при 
помощи психологов. Однако больших результатов это не давало. Тогда государ-
ство начало развенчивать культ ложной «честности» и «идейности» этих пре-
ступников. Понимая, что многие осужденные верят группировке, а репрессии 
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дают даже обратный эффект, администрация исправительно-трудовых учрежде-
ний стала предавать гласности факты отступления членов группировки от «зако-
на», обворовывания и обмана ими заключенных. Использование компрометиру-
ющих данных оказывало сильное воздействие не только на «воров в законе», но 
и на другую часть осужденных. В этих же целях выявлялись факты сокрытия не-
которыми ворами своей принадлежности к группировке, что сразу же влекло ис-
ключение из нее. 

Российская Федерация. Российская Федерация имеет свои собственные 
особенности профессиональной преступности: 

- Появление новых профессиональных видов преступников. К ним можно от-
нести похищение людей с целью получения выкупа, браконьерство, незаконная 
рубка лесов и т. д; 

- Более высокая организованность преступных формирований. Это выражает-
ся в её трансформации в организованную преступность. В одних случаях про-
фессионалы сами создают подобную структуру, в других преступное сообщество 
втягивает профессионалов на свою орбиту. В современных реалиях она также 
сильно разрастается; 

- Высокий уровень технической оснащенности. 
Причины распространения профессиональной преступности в Российской 

Федерации: 
- Низкий уровень жизни (экономический кризис, безработица, криминальный 

рационализм жизни в обществе). Когда быть преступником не только выгодно, 
но и когда преступная деятельность становится едва ли не единственным спосо-
бом обеспечения нормального существования человека и его семьи; 

- Распространение криминальной субкультуры. Она превратилась в идеоло-
гию. Это целенаправленная деятельность представителей криминальной суб-
культуры к выживанию. Она уже считается альтернативным вариантом законо-
послушного образа жизни. Лишенные нравственных ориентиров, молодые люди 
все чаще и легче становятся на путь преступлений; 

- Падение авторитета государства, коррупция. Факты злоупотребления слу-
жебным положением со стороны высших государственных должностных лиц 
постепенно формируют в общественном мнении стереотип о преступлении как о 
норме жизни; 

- Разрушение социальных связей, снижение социальной роли семьи, культу-
ры, уменьшение действенности системы социального контроля, низкая эффек-
тивность воспитательной работы в семье и школе, разрушение государственной 
системы правового воспитания. Государство практически не приводит работы по 
антикриминальной контрпропаганде, по развенчанию преступной романтики, по 
раскрытию сущностных пороков преступного образа жизни. 

Проблема профессиональной преступности в РФ достаточно острая. Она 
адаптируется под новые условия и развивается, представляя ещё большую обще-
ственную опасность, чем прежде. Поэтому настолько важно развитие мер борьбы 
с профессиональной преступностью. 

Меры предупреждения профессиональной преступности в современный пе-
риод практически совпадают с мерами предупреждения рецидивной и организо-
ванной преступности. Это обще социальные меры, такие как оздоровление эко-
номики, укрепления доверия к власти и т. д. 
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Но профессиональная преступность выделяется рядом особенностей и поэто-
му требует специализированных методов борьбы с ней.  

Как уже говорилось ранее, в комплексе причин профессиональной преступ-
ности существенное значение имеет криминальная субкультура. В противовес ей 
необходимы мероприятия специальной профилактики, по развенчанию преступ-
ной «романтики» проводимые правоохранительными органами и исправитель-
ными учреждениями, где криминальная субкультура распространяется особенно 
быстро. Совершенно очевидно, что работа по нейтрализации уголовных тради-
ций, обычаев, законов неформальных объединений отрицательной направленно-
сти должна вестись на основе специальной программы, включающей широкий 
круг проблем по режиму содержания, корректированию установок преступников 
молодого возраста и воспитательному воздействию на осужденных. В системе 
мер борьбы с преступностью должны быть такие, которые не допускают герои-
зации преступников. Важно исключить возможные контакты профессиональных 
преступников с несовершеннолетними правонарушителями в период отбывания 
наказания [6, c. 6]. 

Важной составной частью деятельности по предупреждению рецидива пре-
ступлений являются меры социальной адаптации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы. Необходимая подготовительная работа должна начинаться 
еще до истечения срока отбытия наказания и проводиться во взаимодействии с 
органами внутренних дел по предполагаемому месту жительства лиц, подлежа-
щих освобождению. При этом следует обеспечить оптимальное сочетание мер 
помощи с наблюдением и контролем. Несмотря на трудности, связанные с из-
держками рыночных отношений, в ряде регионов России вопросы трудового и 
бытового устройства освобожденных решаются успешно. В этих целях исполь-
зуются возможности государственных предприятий, благотворительных органи-
заций. 

В последние годы высказывались предложения о законодательном закрепле-
нии в Уголовном кодексе РФ понятия «профессиональный преступник». Суд, 
при наличии соответствующих оснований, признает лицо таковым и констатиру-
ет это в приговоре. Это должно влечь конкретные правовые последствия. 
Например, возможность применения норм об опасном и особо опасном рецидиве 
при меньшем числе судимостей или при меньшей тяжести умышленных пре-
ступлений, чем это сейчас требуется по закону. Или, скажем, более строгую изо-
ляцию осужденных, признанных профессиональными преступниками, с тем, 
чтобы пресекать распространение криминальной субкультуры в местах лишения 
свободы. 
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В современное время проблема роста преступления экстремистской направ-

ленности остро стоит перед мировым сообществом. Не поддается сомнению вся 
серьезность угрозы, которую несут в себе эти радикальные идеологии для нор-
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мального функционирования общества, целостности государства, а также прав, 
свобод и законных интересов граждан 

В Российской научной литературе отсутствует единое понятие «экстремизма». 
Выработку единого понятия затрудняет также отсутствие разграничения при 
толковании с другими терминами экстремистской терминологии, например, с 
экстремисткой деятельностью. Отсутствие единого понятийно-категориального 
аппарата в понимании экстремизма и иных смежных явлений на практике влечет 
ошибки в правоприменительной деятельности при применении уголовного зако-
нодательства об ответственности за экстремистскую деятельность.  

В международном праве, в настоящее время, также не выработан единый 
подход к определению экстремизма. Причиной этого является стремление каж-
дого государства законодательно закрепить собственное понятие экстремизма, с 
учетом исторических и культурных предпосылок, господствующей религии и 
избранного политического курса. На практике имеется несколько международ-
ных нормативно-правовых актов, в форме конвенций, которые дают определение 
экстремизма, однако они носят локальный характер и распространяется лишь на 
группу государств подписавших и ратифицировавших данные международные 
акты.  

Так, в п. 3 ч. 1 ст. 1 в Шанхайской конвенции по борьбе с терроризмом, сепа-
ратизмом и экстремизмом дано определение экстремизма: «экстремизмом при-
знается какое-либо деяние, направленное на то, чтобы осуществить насильствен-
ный захват власти, насильственное удержание власти или насильственное изме-
нение конституционного строя государства, а равно насильственное посягатель-
ство на общественную безопасность, в том числе организация в указанных целях 
незаконных вооруженных формирований или участие в них, преследуемые в 
уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сто-
рон» [1]. 

В п. 3 Резолюции Парламентской Ассамблеи  Совета Европы  1344 от 2003 
года, указывается, что, под экстремизмом следует понимать «форму политиче-
ской деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы парламентской 
демократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, 
ксенофобии, антисемитизма и ультра-национализма» [2]. 

Конституция РФ не содержит в себе понятия «экстремизм», но, тем не менее, 
запрет на экстремистскую деятельность прямо вытекает из основных положений 
Конституции. В Конституции говорится, что Человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью, в том числе это: свобода мнения, совести, вероиспове-
дания, но любая свобода может быть ограничена в той степени, в какой это необ-
ходимо для защиты общества и государства, что прямо вытекает из ст. 55 Кон-
ституции. Исходя из этого следует сказать, что человек вправе выражать соб-
ственное мнение, но он не имеет права призывать к насильственным действиям. 
В ст. 13 говорится о запрете на создание общественных объединений, которые 
направлены на насильственные изменения основ конституционного строя, нару-
шения целостности Российской Федерации, подрыв безопасности, создание во-
оруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни, а также ст. 29, где говорится, что не допускаются пропаганда 
или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религи-
озную ненависть и вражду.  
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Главным законом, посвященный борьбе с экстремисткой деятельностью, яв-
ляется Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской работы». В ст. 1 данного Закона под экстремистской деятельно-
стью (экстремизмом) понимается перечень противоправных деяний, за соверше-
ние которых в законодательстве установлена уголовная и административная от-
ветственность.  

Также основополагающим документом в сфере противодействия экстремизму 
является Стратегия Противодействия Экстремизму в РФ до 2025 года» (утвержд. 
Указом Президента РФ от 29.05.2020 №344). — Данный документ содержит по-
нятия «проявления экстремизма» или «экстремистских проявлений». Из этого 
определения вытекает, что все экстремистские проявления делятся на два боль-
ших вида: 

1. Экстремистские правонарушения, которые оцениваются в качестве 
нарушений с точки зрения административного или уголовного законодательства.  

2.  «Серый» (латентный) экстремизм — действия, высказывания, коммента-
рии, которые не подпадают под юридическую ответственность, но способству-
ющие возбуждению, разжиганию, розне между различными группами населения, 
в последствии которого могут привести к экстремизму (например, мемы, ком-
ментарии в сети интернет, особенно со стороны несовершеннолетних и малолет-
них лиц). Данное проявление экстремизма является той сферой, где должны дей-
ствовать не правоохранительные органы, а педагоги или родители. 

В качестве особенностей экстремизма выступают следующие положения: Во-
первых, экстремизм — явление крупных городов, подавляющее большинство 
экстремистских правонарушений зарегистрировано именно там. Во-вторых, экс-
тремизм чаще всего проявляется в молодежной среде в форме молодежных суб-
культур деструктивной направленности. В-третьих, экстремизм связан с распро-
странением информации. Большинство уголовных дел связано с распростране-
нием призывов к экстремизму в сети интернет. 

Существуют следующие виды экстремизма: 
1. Националистический экстремизм. Связан с возбуждением вражды и нена-

висти между различными расами, национальностями, этносами, 
2. Политический экстремизм. Призывы и действия, направленные на неза-

конное получение власти. Например, призыв к насильственному изменению ос-
нов Конституционного строя. 

3. Религиозный экстремизм. Попытки насильственным путём навязать Свои 
религиозные убеждения другим лицам в возбуждении ненависти и вражды по 
признаку принадлежности к религиозной группе. 

4. Социальный экстремизм. Имеет место быть, когда Ненависть и вражда 
возбуждаются между различными социальными группами, которые могут выде-
ляться по профессиональному, географическому, гендерному признакам и т. д. 

Экстремизм очень тесно связан с понятием «терроризм» (от латинского Ter-
ror — страх, ужас). Терроризм — это наведение ужаса, где главным объектом 
воздействия является не тот, на кого направлен сам терроризм, а именно мнение 
власти и общества, которое террорист хочет запугать. Терроризм по своей сути 
является одним из элементов экстремизма, выступая в роли его следствия. Так, в 
ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» в 
понятие экстремистской деятельности включены публичное оправдание терро-
ризма и иная террористическая деятельность, а также воспрепятствование закон-
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ной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных 
организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения. Последнее 
связано с дефиницией терроризма, содержащейся в ст. 3 Федерального закона «О 
противодействии терроризму» («практика воздействия на принятие решения ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления или между-
народными организациями»). 

Помимо Терроризма есть другие виды экстремистских проявлений: это орга-
низация массовых беспорядков, возбуждение массовой вражды между различ-
ными группами лиц, распространение в сети интернет запрещенной информации 
и многое др.  

За последние несколько лет наблюдается стабильный рост количества пре-
ступлений экстремистской направленности. По данным департамента Верховно-
го Суда, в 2018 году по интересующим нас статьям был осужден 731 человек 
против 785 осужденных в 2017 году, т.е. на 7% меньше, чем годом ранее. Из 731 
осужденного в 2018 году 618 человек (в 2017 году — 658 из 785) были осуждены 
по статьям, карающим за разного сорта публичные высказывания (ст. 282, 280, 
2801, 2052, 3541, ч. 1 и 2 148 УК), а 113 — за создание экстремистских или терро-
ристических сообществ и продолжение деятельности организаций, которые были 
запрещены как экстремистские или террористические (ст. 2821, 2822, 2054, 2055).  

В 2019 году по интересующим нас статьям были осуждены 432 человека про-
тив 731 осужденных в 2018 году, так что в целом, как и ожидалось, произошло 
резкое падение числа приговоров по сравнению с 2018 годом. Из осужденных в 
2019 году 244 человека (в 2018 году — 618) были осуждены по статьям, караю-
щим за разного сорта публичные высказывания (ст. 282, 280, 2801, 2052, 3541, ч. 1 
и 2 148 УК), а 188 (в 2018 году — 113) — за создание экстремистских или терро-
ристических сообществ и продолжение деятельности организаций, которые были 
запрещены как экстремистские или террористические (ст. 2821, 2822, 2054, 2055). 
Таким образом, мы видим, что соотношение меняется: доля преследований за 
причастность к запрещенным организациям растет, доля преследований за вы-
сказывания снижается.  

За 2020 год статистика указывает на рост числа преступлений, связанных с 
экстремизмом. 

Число зарегистрированных преступлений экстремистской направленности по 
сравнению с 2019 годом выросло на 42,4 % и достигло 833.  Из них 340 преступ-
лений зарегистрировано По ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской 
деятельности)  (на 32,3% больше, чем в 2019 году). По ст. 205.2 УК (публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма) было зарегистрировано 232 преступлений (+9,4%). 

За первые два месяца года 2021 г выросло число преступлений экстремист-
ского характера — их выявлено 149, что на 12,9% больше, чем годом ранее.  

Рассматривая социально-демографические признаки экстремистов, следует 
отметить, что значительную часть среди них составляют лица мужского пола, не 
состоящие в браке. Возраст большинства выявляемых экстремистов варьируется 
от 18 до 29 лет [8, с. 43]. 

Лица старше 30 лет выступают в основном в качестве организаторов и руко-
водителей экстремистских организаций, нередко имеют высшее образование [9, 

garantf1://12045408.31/
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2018/04/d39283/
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2019/04/d40922/
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с. 154].  Именно молодежи присущи радикализм во взглядах и оценках, максима-
лизм в неприятии несправедливости, как им это представляется.  

Нравственно-психологические качества личности экстремиста отличаются 
следующей спецификой: ярая приверженность к какой-либо идеологии, фана-
тизм экстремальность деятельности и ее группоцентрический характер; ориента-
ция на насилие и устрашение [10]. Экстремистам свойственны повышенная 
агрессия, мстительность, эгоизм, низкий культурный и духовный уровень, уро-
вень правовой культуры и правосознания, ориентированность на материальное 
потребление [11, с. 10]. 

Противодействие экстремизма является целым направлениям в деятельности 
правоохранительных органов и органов государственной власти. Необходимо 
отметить, что противодействие любому негативному явлению включает в себя 
обязательно два аспекта: борьбу и профилактику. Борьба уместна после совер-
шения преступления, в момент пресечения, привлечению к суду виновных пра-
воохранительными органами в лице федеральных служб безопасности и полиции, 
органов внутренних дел. Представители полиции считают, что борьба с экстре-
мизмом —  лишь малая толика противодействия, так как основная часть проти-
водействия экстремизму лежит именно в сфере профилактики. Субъектами про-
филактики являются не только правоохранительные органы, а прежде всего, ин-
ституты гражданского общества. 

В соответствии с п. «г» ст. 4 Стратегии противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года, профилактика преступлений экстремистской 
направленности является элементом более широкой категории «противодействие 
экстремизму».  

Профилактику преступлений экстремисткой направленности следует прово-
дить на основе двух направлений — комплексного, противодействующего экс-
тремизму и непосредственно предупреждения конкретных проявлений экстре-
мизма.  

Ст. 5 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» говорит о том, 
что в качестве одного из комплексных подходов выступает деятельность феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной власти субъ-
ектов РФ, органов местного самоуправления в пределах своей компетенции по 
осуществлению профилактических, в том числе воспитательных, пропагандист-
ских мер направленных на предупреждение экстремистской деятельности. То 
есть одной из направлений деятельности указанных органов выступает деятель-
ность по профилактике экстремизма, осуществление мер воспитательного, про-
пагандистского характера.  

Исходя из ст. 17 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» сле-
дует раскрыть второй комплексный подход — международное сотрудничество в 
области борьбы с экстремизмом, которое означает усиление контактов с ино-
странными государствами и международными организациями в целях противо-
действия экстремизму.  

М. Р. Галиахметов и А. С. Порхун в качестве профилактики экстремизма 
приводят: повышение уровня жизни; социальная защита граждан со стороны 
государства; борьба с бедностью, что снимет экономическую составляющую экс-
тремизма. Также решениями могут быть «формирование эффективной системы 
информирования несовершеннолетних и молодежи в правовой сфере; принятие 
серьезных мер по ограничению негативного воздействия определенных средств 
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массовой информации; выработка у молодежи положительного отношения к 
труду, обществу, государству, к своему здоровью. Необходимо пропагандиро-
вать как идеи патриотизма, любви к Родине, так и толерантность по отношению 
к другим религиям, культурам, менталитетам» [12, с. 116]. 

Исходя из вышеперечисленного, в качестве комплексных решений могут вы-
ступать следующие решения: 

1. Международное сотрудничество России с зарубежными странами и меж-
дународными организациями. Проблема экстремизма — общемировая проблема, 
занимающая одну из главных позиций проблем каждой страны. Общими усили-
ями каждого государства возможно если не искоренение, то по крайне мере, ми-
нимизация экстремистских проявлений. 

2. Пропаганда профилактики экстремизма через информационную политику, 
когда по телевизору, в сети «Интернет» и в иных информационных средствах 
будут размещаться специальные программы и передачи по вопросам экстремиз-
ма.  

3. Разработка и включение в рамках учебной дисциплины специальных про-
грамм, информирующие подрастающее поколение о негативных факторах и по-
следствиях экстремизма. 

4. Снятие финансовой составляющей экстремистской деятельности посред-
ством общего повышения уровня жизни и социально-правовой защиты населе-
ния, что приведет к повышению экономического уровня жизни.  

В роли специальных путей, выступающих в качестве профилактики преступ-
лений экстремистской направленности необходимо использовать следующие ме-
тоды: 

1. Специальная пропаганда и информирование в определенных сферах — в 
школах, в профессиональных учебных заведениях и в иных организациях и 
учреждениях гуманитарного характера. Также в данном случае можно проводить 
данную деятельность в местах лишения свободы, особенно в воспитательных 
колониях.  

2. Введение специальных курсов профессионального обучения, в основе ко-
торых лежит повышение знаний о противодействии преступлений экстремист-
ской направленности. 

3. Приведение в соответствие друг к другу нормативных правовых актов, 
методик, касающихся аспектов экстремизма в целом, так и в рамках преступле-
ний экстремисткой направленности. 

Подводя итог, необходимо отметить, что законодательство в сфере противо-
действия экстремистской деятельности содержит множество недостатков и про-
белов. Отсутствие законодательного определения терминов, форм осуществле-
ния экстремистской деятельности ведет к ошибкам в квалификации правонару-
шений в правоприменительной деятельности. Исходя из этого, в законодатель-
ство необходимо внести множество изменений, направленных на систематиза-
цию правовых норм. 

Статистика имеет неутешительный характер: количество возбужденных уго-
ловных дел по экстремистским преступлениях растёт. Следует обратить внима-
ние на рост числа незаконных случаев применения за совершение деяний к граж-
данам юридических мер, в которых не наблюдаются признаки экстремизма.  

Незаконность и необоснованность обвинительных приговоров ведут к иска-
жению видения реальной действительности, что приведет к заключению оши-
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бочных выводов о законоправности правоохранительных органов и судебных 
инстанций. Также необходимо отметить тенденцию латентности совершенных 
экстремистских проявлений. 

Для успешных результатов в противодействии экстремизму, необходимо ис-
пользовать систему мер политического, социального, воспитательного и право-
вого характера, направленных на профилактику экстремистских проявлений в 
обществе. Только при помощи таких комплексных мер возможна эффективная 
борьба с экстремизмом в России. 
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Abstract. The research is devoted to the study of criminological characteristics and pre-
vention of crimes related to extremism. The article describes the features and types of ex-
tremist manifestations, as well as traces the connection between extremism and terrorism. 
Statistical data, socio-demographic characteristics of persons who commit crimes of ex-
tremist orientation are given. 
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Аннотация. Терроризм является одной из важнейших проблем человечества. Тер-
рористы, действуя особо опасными методами пытаются оказать влияние на государ-
ственный строй страны, нарушая национальную безопасность государства на всех 
сферах общественной жизни. Последствия терроризма являются одной из самых 
опасных проблем, с которым сталкивается мир. 
В статье проводится анализ религиозного терроризма как вида террористической 
деятельности, а также выявляются его отличительные признаки, рассматривается 
специфика борьбы с данным видом террористической деятельности.  
Ключевые слова: терроризм, теракт, религиозный терроризм, религиозная идеоло-
гия, религия, исламизм, экстремизм, ООН. 

 
Терроризм является одной из крупнейших проблем и одной из самых акту-

альных тем в мире. Террористическая деятельность начала свое существование 
еще в Древнем мире. Например, организация ассассинов (хашашаинов), которая 
за весь период своей деятельности убила сотни халифов и султанов, представи-
телей духовенства и военачальников. Они существенно дестабилизировали поли-
тическую обстановку на обширном геополитическом пространстве Востока. 
Необходимо отметить, что все свои убийства они мотивировали религией. Боль-
шая часть представителей этого сообщества являлись радикальными мусульма-
нами. И в современное время террористы своими противоправными действиями 
пытаются оказать влияние на государственную власть и общество в целом. Реа-
лией настоящего времени является тот факт, что террористическая деятельность 
все больше угрожает безопасности большинства государств. Она влечет за собой 
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огромные политические, экономические и социальные потери. Его жертвами 
может стать любая страна, любой человек. 

Религиозный терроризм — представляет собой самый опасный вид террори-
стической деятельности. Основным его отличием от других видов террористиче-
ской деятельности является сильная и влиятельная религиозно-идеологическая 
основа. Главной целью религиозного терроризма является, так называемая 
«Священная война» против неверных, насильственное внушения своей культуры, 
мировоззрения, религии под угрозой страдания и смерти. Его участники руко-
водствуются, как правило, религиозными текстами и используют его как источ-
ник обязательного соблюдения для всех людей в мире. Исходящее от них наси-
лие, они мотивируют тем, что таким образом выполняют свой священный долг, 
даже ценой своей жизни. 

Так же можно отметить, что понимание терроризма, как вида насилия содер-
жится в большинстве работ ученых, а также в документах ООН и иных междуна-
родных документах. О терроризме как идеологии и практике говорится в статье  
Федерального закона «О противодействии терроризму»: терроризм — «1) идео-
логия насилия и практика воздействия на принятие решения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, связанные с устрашением 
населения и иными формами противоправных насильственных действий». 

Наиболее четко выделяются следующие определения. 1. Терроризм — это 
общий термин для обозначения опасных форм насилия 2. Терроризм — это об-
щественно-политическое насилие, совершаемое с целью изменения политическо-
го строя. 3. Главная отличительная черта терроризма от других преступлений 
состоит в том, что действия направлены на запугивания людей, внушения страха. 

Предлагаем анализировать религиозный терроризм как проблему политиче-
ской сферы определенного государства, и как сложный эффект общественных 
разложений. Его основополагающее начало является натура непосредственно 
определенного индивида.  

Значимым негативным признаком сегодняшнего религиозного терроризма 
является всемирность. Терроризм стал проблемой «номер один в мире» — опас-
нейшей, острейшей, сложной и трудно прогнозируемой, облекающейся и мути-
рующий во все более разнообразные формы и угрожающей всему современному 
человечеству. 

Если характеризовать религиозный терроризм как явление в обществе и в по-
литике, то можно выделить три основополагающих элемента, на котором строит-
ся вся система данного явления, а именно: фанатизм, экстремизм и радикализм. 
Рассмотрев данные составляющие детально, то можно узнать, как взаимосвязаны 
эти элементы, и какой вклад вносят каждый из них для реализации религиозного 
терроризма. Религиозный терроризм тесно связан с религиозным экстремизмом. 
Террористическая деятельность, можно рассматривать как составную часть экс-
тремизма, но терроризм является наиболее губительное и опасное деяние, неже-
ли экстремизм. 

Итак, религиозный экстремизм — это опасная форма религиозного фанатиз-
ма, которая в свою очередь, при попустительстве государства, перерастает в ре-
лигиозный терроризм. Сущность религиозного экстремизма заключается в 
ущемлении прав людей с иными взглядами на религию. Экстремизм жестко пре-
секает инакомыслие, закрепляет собственную структуру политических, обще-
ственных, религиозных взглядов, требуя от своих сторонников твердого подчи-
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нения и исполнения разных повиновений, даже против своей воли. Любой экс-
тремизм старается не переговаривать и тем более не идти на уступки с органами 
государственной власти, для решения общих интересов, то есть ведут свою дея-
тельность независимо. 

Два понятия, как экстремизм, так и терроризм, очень тесно связаны, но часто 
выступают как независимые друг от друга объектами для научного исследования, 
источники возникновений явлений, которых иногда не совпадают. Следует отме-
тить, что в отличие от религиозного экстремизма, терроризм имеет в своем арсе-
нале внушительные методы воздействия на людей, которые полностью или кос-
венно поддерживают их идею, перейти на сторону террористов, так же необхо-
димо уточнить, что данные методы почти не изменились с эпохи средневековья, 
то есть можно сказать, что человек не меняется, либо меняется очень медленно. 
В основном, в террористические формирования идут молодые люди, которых 
легко можно убедить в правильности их деяния. Так же, можно отметить, что 
методы внушении идеологии в разум молодых людей настолько высок, что орга-
низаторы подталкивают их достигать поставленную цель за счет их жизни.  

Фанатизм, является одним из основных элементом религиозного терроризма, 
который основывается на радикальной религиозной вере, не терпящая возникно-
вения иных вероисповеданий. Коротко говоря, фанатизм — это ярая преданность 
к идеологии религии, которая определяет смысл жизни, и вообще бытия участ-
ников. 

Таким образом, политическая идеология религиозного терроризма заключа-
ется в возможности в реализации своей деятельности, которые, выходят за пре-
делы рамок общественных норм. Взаимосвязь политического и религиозного 
раскрывается в религиозном статусе терроризма, где диада «трансцендентное — 
имманентное» приобретает неразделяемую слитность и трактуется уже как мо-
нада — «трансцендентное есть суть имманентное». Фанатизм, как явление, отли-
чающийся от других негативно-опасных явлений, которая по своей природе 
очень агрессивна и стремится разрушить действующий общественный строй, да-
ет возможность ученым определять данное явление как псевдо-деструктивный 
способ воздействия, который стоит на почве идеологии, организованный людьми 
фанатического склада ума. Поэтому, фанатизм является односторонней формой 
консенсуальной деятельности, направленный на поддержании идеологии. Для 
неё присуще следующие признаки: — фанатики уверенны, что именно они могут 
преобразить мир в «нужное русло»; — они так же верят, что, преобразовав мир, 
они сделают его лучше для всех без исключений.   В большинстве случаев, фана-
тики выполняют волю своих, так сказать, духовных лидеров, которые внушают, 
что их поступки являются правильными, даже когда их деяния нарушают права 
других людей, так же можно добавить, что они получат награду за свои деяния, 
даже после из смерти. Например, в ряде стран Ближнего Востока, такие как: 
Иран, Ирак, Ливия, Сирия и в других странах, фанатизм прививают детей с ран-
него возраста, и передают эту традиция из поколения в поколение, готовые от-
дать жизнь за веру. Как справедливо писал Э. Дюркгейм, «когда более или менее 
сильное возбуждение разделяется группой людей, оно неизбежно принимает ре-
лигиозный характер». Однако, философ не сводил религию или даже «религиоз-
ное возбуждение», экстаз исключительно к вере в Бога. «Современное общество, 
— отмечал Э. Дюркгейм, — религиозно, даже если интеллектуальные функции 
религии отступают на задний план в пользу моральной интеграции, которая 
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находит свое выражение в национальных и политических символах». Автор го-
ворит, что главная цель религии — это объяснить человечеству, как устроен мир, 
развивает в людях нравственное начало, четко определяет, что такое зло, а что 
добро, правда и ложь, так же религия внушает людям уверенность в завтрашнем 
дне и определяет их смысл жизни.  

Данное явление комментировали много политически значимых людей, 
например, Сергей Булгаков, известный философ, объяснял, что фанатизм нераз-
рывно связан с романтическим героизмом, которая обосновывается на идеологи-
ческом видением на мир. Так же, стоит отметить, что участники фанатизма ста-
вят себя вместо Бога, и мнимо обделяют себя правом вершить «религиозный 
суд». С точки зрения Николая Устьянцева, религиозный террорист — это инди-
вид, который живет в постоянном напряжении из-за агрессивно настроенного 
против него окружающего его общества. Так же он вводит понятие как человека 
который делит своё существование, на «риск» и «свобода», где риск своей жиз-
нью во имя божественной цели выступает как ценность, в то же время риск — 
это действия направленный на защиту идеологии, после которого может насту-
пить смерть, а смерть — это конкретный факт, после которого ждет награда в 
виде Рая. Отдаленно, общество может понять эту мораль, но оправдать это про-
тивоправное, аморальное явления не представляется возможным. Радикализм и 
экстремизм — основополагающие механизмы религиозного терроризма. Во гла-
ву угла радикализм ставит содержательную сторону политической религиозной 
идеи и предполагает радикальные механизмы для ее реализации.  

Религиозный радикализм — является неотъемлемой часть религиозного тер-
роризма, суть которого — преобразования религиозных норм в политические 
нормы, так же радикализм не терпит идеи светского общества, а даже настроено 
враждебно. Главной целью радикализма — это построить государство, которое 
будет руководствоваться религиозными догматами, текстами, то есть преобразо-
ваться в теократическое государство. Экстремизм в свою очередь апеллирует к 
чувствам и вере. В идеологическом плане экстремизм — это религиозная край-
ность, которая отрицает всякое инакомыслие, стремясь как можно прочнее 
утвердить свои политические и религиозные взгляды. Можно сказать, что экс-
тремизм есть продолжение развития идей радикализма. Вооруженное насилие 
является основным методом экстремизма, бескомпромиссность и беспрекослов-
ность выполнению приказов, так же являются яркими признаками данного явле-
ния. Религиозный экстремизм — это одно из агрессивных, нелегитимных поли-
тических процессов в религии, посредством которой быстро решаются сложные 
проблемы. 

 В России, терроризм как главная проблема оставалась в девяностых годах 
прошлого века, некоторые субъекты кавказского региона пытались отделиться от 
государства мотивировав тем, что религия данных субъектов не может суще-
ствовать во взаимопонимании с другими религиями. На основании вышесказан-
ного, можно дать четкое определение религиозному терроризму. Религиозный 
терроризм как составная часть политической религии выступает крайней формой 
конфессиональной вражды. Его онтологическое основание представлено биосо-
циальной природой человека, политический статус — деструктивными паттер-
нами религиозной доминанты, основу экзистенциального статуса составляет бы-
тие-смерти как бытие к вечной жизни. Основополагающие элементы, на котором 
строится вся система деятельности религиозного терроризма: фанатизм, экстре-
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мизм, радикализм, которые воздействуют, как правило, на политический, обще-
ственный и духовный строй государства.  

Религиозный терроризм своим деяниями уничтожает духовное баланс, глав-
ной целью является — искоренение светского миропорядка и установление своей 
политико-религиозной модели правления. Он представляет собой не только 
насилие людей, не принимающих эту религиозную концепцию инакомыслящих, 
но и реальность, сопровождающуюся гибелью невинных граждан в процессе 
«священной войны» религиозных фанатиков за ложно понятое ими «правое де-
ло». В заключение можно отметить, что характер и специфика религиозного тер-
роризма определяются той крайней политической реальностью религии, адептом 
которой террорист и является. С таких позиций религиозный терроризм следует 
рассматривать как перманентное политическое явление деструктивной направ-
ленности, характерное для современной мировой политической системы, несу-
щейся в своем культурном багаже значительную религиозную составляющую. 

Для предотвращения террористической деятельности в первую очередь необ-
ходимо проведение специальных и профилактических мероприятий, к числу ко-
торых относятся: воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, привива-
ние терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности 
и религии, повышение материальной и социальной защищенности граждан, со-
вершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи, увеличить доступные для 
значительной части граждан культурные блага. Необходима конфиденциаль-
ность сведений о технических приемах, специальных средствах и тактике осу-
ществления мероприятий по борьбе с террористической деятельностью. Госу-
дарство должно сотрудничать не только с международными организациями, но и 
с общественными и религиозным. Мир сегодня встречается с большим разнооб-
разием политических конфликтов, порождающих религиозно мотивированное 
насилие, — последняя волна терроризма названа Дэвидом Рапопортом «религи-
озной». В то же время, при невероятно большом количестве работ по теме терро-
ризма, существует недостаток систематических исследований о воздействии на 
терроризм религиозных убеждений. В сфере террологии продолжает доминиро-
вать секулярная парадигма, позволяющая «не замечать» религиозно обусловлен-
ные факты политической жизни или субъективно интерпретировать их. 
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Аннотация. В научной статье рассматриваются современные проблемы понимания 
причинности в уголовном праве, зависимость определения дефиниций от ее фило-
софских подходов, разграничения понятийного аппарата разных отраслей знаний. 
Рассматривая разные подходы исследователей уголовного права, авторы подчерки-
вают именно те положения, которые им близки, и которые наиболее четко отражают 
суть исследуемого предмета.     
Ключевые слова. Уголовное право, причинность, дефиниции, прикладной характер, 
исследования.  
 

В уголовном праве, несмотря на ее сугубо прикладной характер, существуют 
проблемы, которые имеют глубокие философские корни и понимание, в частно-
сти категории причинной связи, а значит и института состава преступления. Сле-
дует заметить, что философская, а также и криминологическая  категории при-
чинности отличаются неоднозначным освещением и пониманием указанного 
предмета. Прикладной характер уголовно-правовой науки предполагает четкое и 
однозначное решение вопроса о применении мер уголовной ответственности по 
конкретному случаю.  
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Сложность уголовно-правового понимания причинности объясняется фунда-
ментальным понятием философской категорией причинности, которая до сих пор 
имеет неоднозначные и четкие подходы ее объяснения. Предыдущие исследова-
ния [2, 4, 5] причинности в уголовном праве как раз подчеркивают сложность и 
неоднозначность подходов к объяснению данного феномена.  Как отмечают спе-
циалисты уголовного права, до сих пор основу и фундамент понимания причин-
ности в уголовном праве составляет тот комплекс знаний и навыков, которые 
базировались на классических естественнонаучных изысканиях. Как известно, 
философская наука всегда отличалась авторским подходом объяснения картины 
мира, что нередко не давала устойчивую и однозначную позицию для объясне-
ния тех или иных явлений, в частности для ряда институтов уголовного права.   

По нашему мнению, для того чтобы четко опираться на современную уголов-
но-правовую ситуацию в указанном контексте, следует все же опираться на со-
временные вызовы и тенденции философской науки. В век интернета, социаль-
ных сетей, системно-кибернетического, нелинейного мышления детальной про-
работке подлежит комплекс знаний о причинности, как в философии, так и в 
уголовно-правовой науке.  

На наш взгляд, просмотрев какой интерес, вызывает институт причинности в 
уголовном праве у исследователей, следует согласиться с трехзвенной классифи-
кацией этапов изучения теории причинности в отечественном уголовном праве. 
Это, во-первых, монографическое исследование 20-го столетия известного рус-
ского правоведа Н. С. Таганцева [4, с. 35], отражающего отечественные подходы 
объяснения природы причинности в дореволюционном российском законода-
тельстве. Второй этап связан с тем кардинальным отношением указанному ин-
ституту советским профессором А. А. Пионтковским [2, с. 29], отмеченное док-
тринальное исследование уголовно-правового объяснения причинности харак-
терно для советского периода вплоть до 90-х гг. прошлого столетия. И, третий 
этап, приходится на те исследования уголовно-правовой природы причинности с 
момента принятия ныне действующего Уголовного кодекса Российской Федера-
ции 1996 г. (далее УК РФ) и по настоящее время.   

Еще раз следует акцентировать внимание на криминологический подход к 
различию категорий «причины» и «условия», где первое явление всегда влечет 
непосредственное совершение преступления как свое объективное следствие,  а 
второе определение является лишь фоном, обстоятельством на котором развива-
ется преступное событие. 

Теория адекватной причинности, истоки которой тянутся с конца 20-го сто-
летия, в отечественном правопонимании нашла отражение в теории  «необходи-
мого причинения», и с периодической последовательностью находит отклик в 
концепциях разных специалистов уголовного права. Следует отметить, что оте-
чественный аналог теории адекватной причинности не лишен замечаний и кри-
тики. 

Исследования современных специалистов уголовного права [1, 3] по данной 
проблематике отчетливо показывают на активную подвижность определенных 
уже ранее озвученных категорий в рамках выше названных теорий. Вполне мож-
но согласиться с позицией З. Б. Соктоева, что не имеют уголовно-правового зна-
чения методологические позиции исследователей по «вечным» проблемам фило-
софии, таких как: бытие и мышление, объективность и субъективность познания, 
материализм и идеализм и др. [3, с. 60]. 
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Современная объективная реальность, ежедневная практическая действи-
тельность настойчиво диктует необходимость адаптации философской категории 
причинности к особенностям уголовно-правовой причины и   следствия и специ-
фическому механизму их взаимодействия. 

В заключение можно констатировать, что исследования, отражающие  фило-
софские постулаты, в том числе о причинности будут и дальше отражать все те 
изменения, которые происходят в социуме, свидетелями чему и являемся. 
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Для того чтобы изучить сущность женской преступности, ее признаки необ-
ходимо дать соответствующее определение.   

Так, А. Ю. Пиджаков и В. П. Кутина считают, что женская преступность-
определенный вид преступности, который изучаем с помощью статистики со-
вершенных преступлений именно представителями женского пола [1; 43]. 

Менее узкое определение дает нам автор учебника «Криминология» 
В. Н. Бурлаков, он дает определение именно по субъектному признаку, то есть 
женская преступность — совокупность противоправных деяний, которые были 
совершенны представителями женского пола [2; 218]. 

На наш взгляд, женская преступность представляет собой число совершен-
ных преступлений женщинами разных возрастов, которые имеют свои кримино-
логические особенности. 

Как один из видов преступности, она имеет следующий ряд признаков: 
1. Социальное явление. Многие явления и процессы имеют свои факторы, 

свои причины. Женская преступность зависит от изменений в различных сферах 
общественной жизни.  

2. Наличие уголовно-правового характера. Одна из обязательных элементов 
преступности, которая присутствует в его других видах, также и в женской. 

Проблема преступности женщин существует уже долгие годы. Это объясня-
ется тем, что женщины имеют особое место в социуме, и если они совершают 
какое-либо правонарушение, то это приводит к крайне неблагоприятным послед-
ствиям.   

Криминологические особенности преступности женщин определяются раз-
нообразной жизнью женщин, вида их профессиональной деятельности. Рассмот-
рим некоторые из них подробнее. 

Преступность женщин во многом отличается от мужской, численностью. В 
России по статистике мужчин гораздо меньше, чем женщин. До сих пор, сохра-
няется следующая тенденция: «женщины, несмотря на свою большую числен-
ность, сохраняют меньшее число совершенных преступлений. Причинами явля-
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ются следующее: многие женщины предпочитают, в основном, спокойную и 
обыденную жизнь; большинство девушек совершают преступления только в экс-
тренных ситуациях, когда нужно действовать крайне быстро, а пути решения 
данной проблемы отсутствуют.  

Представители женского пола больше всего совершают корыстные преступ-
ления. Но попадает вниманию преступления против чужой собственности. Дан-
ный вид преступления совершается не столько из-за получения «легких денег», 
столько из-за неспособности заработать на собственные нужды. Это подтвержда-
ет информация от Генеральной Прокуратуры РФ, по социальному составу боль-
шинство представителей женского пола не имеют постоянный источник дохода. 
[3; 144].   

Со временем для женщин стал актуальным следующий вид преступления- 
насильственные. Насилие используется по отношению к супругу, к детям, близ-
ким родственникам. Данный вид преступления в большинстве случаев соверша-
ется именно в такой ячейке общества как семья. В основном, совершаются пре-
ступления именно к супругу, сожителю или детям. Находясь в тяжелой ситуации, 
под каким-то давлением с применением физических или моральных страданий и 
увечий, женщина постоянно чувствует страх за свою жизнь. Тем самым она те-
ряет контроль над своими эмоциями и действиями, становится раздражительной 
и агрессивной. Как мы и знаем, люди в таком состоянии чаще всего совершают 
правонарушения.  

Увеличение числа детоубийц среди женщин. Приведу примеры. 15 марта 
женщина 31 года, жительница Курской области, не совладав с гневом, облила 
своего сына 8 лет горючим, тем самым подожгла во дворе дома; в феврале на 
северо-востоке Москвы мать задушила сына и дочь, 3 и 11 лет; во Владивостоке 
женщина 37 лет убила мужа и  двух пятилетних   сына и дочку. В современной 
жизни, представители женского пола сторонятся к созданию своей ячейки обще-
ства. Именно поэтому, многие женщины, девушки либо делают аборт на раннем 
сроке, либо рожают, а затем лишают их жизни. Таких историй, как и тех, о кото-
рых писала ранее, много. 

Увеличение числа девушек, которые были осуждены судом по ст. 106 УК РФ 
«Убийство матерью новорожденного ребенка». Данный вид преступления со-
вершают девушки, которым на момент совершения преступного деяния было 
16‒24 года. Это объясняется тем, что девушки в вышеуказанных годах не могут 
еще принимать важные самостоятельные решения, а также не имеют материаль-
ных возможностей обеспечивать как себя, так и новорожденного ребенка. Давле-
ние со стороны родителей и родственников, насмешки и издевательства, расста-
вание с парнем, и лишение какой-либо моральной поддержки в сторону девушки 
окончательно приводят к решению избавиться от ребенка.  

Также происходит значительный рост создания организованных групп и рост 
числа рецидивов. Последнее объясняется тем, что после отбывания наказания 
обратно вернуться к нормальной жизни невозможно, так как в России слабо раз-
вит институт «реабилитации». 

Растет число преступлений, совершенных несовершеннолетними девочками 
и девушками, достигшими возраста 18 лет. К примеру, дело сестер Хачатурян. 27 
июля 2018 года проходил судебный процесс над 3 девушками: одной — 17, дру-
гие — совершеннолетние, которые обвинены в жестоком убийстве своего отца. 
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Моральное и физическое давление отца по отношению к дочерям привлекло за 
собой такие негативные последствия.  

Изучить личность женщины- преступницы можно по следующей структуре: 
1. Социально-демографические признаки: Возраст: Распространенным воз-

растом является 30‒49 лет (около 58%), на втором месте — 25‒29 лет (13%), 
18‒24 (11%), 16‒17 (1%). Образование: 1 место занимают женщины, имеющие 
среднее профессиональное образование (34%), среднее полное (17%), высшее 
образование по специальности (14%). Социальное положение: лица, живущие без 
постоянных источников дохода (67%), наемные рабочие (21%).  

2. Нравственные-психологические признаки. Разберем на примере женщи-
ны, совершившей такое преступление, как «мошенничество в сфере компьютер-
ной информации». Установки: «легкие деньги можно получить лишь обманным 
путем». Потребности: деньги, свободная жизнь. Навыки, способности: умение 
убеждать, умение пользоваться компьютером, другими гаджетами или интерне-
том, навыки программиста. Способы удовлетворения потребностей: обман лю-
дей. Отношение к нормам морали и права: непринятие. Волевые качества: свое-
волие, негативное отношение к труду.  

Женщинами чаще всего совершаются такие преступления, как преступления 
против собственности (кражи, мошенничества, присвоение или растрата имуще-
ства), вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, 
преступления в сфере экономики, розничная продажа несовершеннолетним алко-
гольной продукции, незаконный оборот наркотических веществ. Также, создание 
интернета и банковских карт привело к появлению нового вида преступления 
против собственности- мошенничество с использованием электронных средств 
платежа, мошенничество в сфере компьютерной информации. Нередко за такие 
преступления осуждены бывают женщины с высшим образованием. Также в пе-
риод пандемии, начиная с февраля 2020 года этот вид преступления стал распро-
страненным, так как большинство людей лишились своей работы и вынуждены 
были каким-то способом искать денежные средства.  

Стоит обратить внимание на институт соучастия. Среди женщин- преступниц 
нередко можно встретить пособниц, исполнительниц, подстрекателей. В основ-
ном, соучастниками женщины становятся лишь для извлечения собственной вы-
годы или помощь в скрытии преступления, которые совершили родные и близ-
кие.  

По данным Генеральной Прокуратуры РФ число женщин, совершивших пре-
ступления значительно выше, чем за прошлые годы, а именно, учитывая с янва-
ря—декабрь 2020 года стало около 16%.  

Как мы знаем, каждое явление имеет свои причины, также женская преступ-
ность. Причинами являются следующее: 

1. Низкий уровень заработной платы. В России с каждым месяцем происхо-
дит рост цен на необходимые продукты, коммунальные услуги. Многие люди, 
получив заработную плату, тратят огромное количество денег на вышеперечис-
ленное. Каждый 5 гражданин РФ имеет денежные обязательства перед банками 
или организациями по выдаче займов. Некоторые ухудшили свою кредитную 
историю, не платив вовремя кредит или займ, и прибегают к другому методу- 
совершение противоправного деяния. 
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2. Кризис в стране. В 2020 году за пандемией кроется большое количество 
убытков, и появление причины для совершения преступления: лишение работы, 
тем самым постоянных источников дохода.  

3. Женщины больше подвержены к эмоциональности, чем мужчины. Любое 
социальное явления, как бытовые конфликты, неблагополучная семейная обста-
новка приносит женщине огромный психологический вред.  

В заключение, женская преступность — явление, которая зависит от многих 
факторов. С каждым годом, преступность женщин растет и переходит на новый 
уровень. Поэтому, нужно принять необходимые меры по снижению данной пре-
ступности.  
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Аннотация. В статье исследуется ситуация в сфере наркопреступности на террито-
рии Республики Бурятия и Иркутской области, также проведен комплексный анализ 
и оценка процессов, складывающихся в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. Выявлены главные проблемы наркотизации насе-
ления, а также предложены первоочередные меры, способствующие увеличению 
эффективности борьбы с наркопреступностью и профилактики наркопотребления в 
современных условиях. 
Ключевые слова:  Наркотические средства; наркомания; наркопреступность; 
наркотизация; наркопатология; наркопотребление; наркоторговцы; профилактиче-
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На сегодняшний день наркоманию можно считать одним из самых неблаго-

приятных явлений общества. Наркотизация общества приводит к его деградации, 
повышению общего уровня преступности и риска заболеваемости, ранней смерт-
ности и т. д. В связи с этим весьма актуальны работы, исследующие различные 
стороны наркопреступности. 

Длительное действие наркотических средств на организм человека приводит 
к ослаблению интеллекта, нарушению памяти, притуплению чувства достоинства 
и чести и т.д. Начиная с 2008 г. в Россию хлынул поток синтетических наркоти-
ков из Азии, так называемые спайсы и соли, различные курительные смеси. Сот-
ни лабораторий сейчас работают над созданием новых и новых наркотических 
веществ, вызывающих мгновенную зависимость и направленных в первую оче-
редь на молодежь. Злоупотребление наркотическими средствами несовершенно-
летними и молодежью особенно опасно, поскольку в этом возрасте проходит 
процесс формирования, усвоения ими социальных норм и ценностей.  

В регионах с высоким уровнем наркопреступности довольно высока и общая 
преступность. Это связано с дороговизной наркотиков: наркозависимые вынуж-
дены пойти на преступление для того, чтобы приобрести себе наркотик[1, с. 63]. 

Понятно, что наркозависимые не обходятся одним героином и опием. Весьма 
широкое распространение имеют также гашиш, кокаин, марихуана и синтетиче-
ские наркотики.  

Так, по данным учреждения, в республике наиболее «популярным» наркоти-
ческим средством является гашиш. Его употребляют больше 95% больных с диа-
гнозом «пагубное употребление наркотиков». Среди зарегистрированных с син-
дромом зависимости преобладают зависимые от опийных наркотиков (61,2%), а 
среди впервые выявленных — зависимые от каннабиноидов (61,5%). 

Важным моментом в высокой доле употребления каннабиноидов является ре-
гиональный аспект, то есть, произрастание конопли в нашей республике. На тре-
тьем месте после каннабиноидов и опиатов — синтетические наркотики нового 
поколения. Прогноз — увеличение числа покупателей «синтетики», — подчер-
кивают в РНД. Необходимо сказать, что синтетические наркотики поступают в 
концентрированном виде, затем местные наркоторговцы разбавляют их в раз-
личных пропорциях и употребляющий никогда не знает, насколько концентри-
рованная доза попадется ему в очередной раз. 

Гендерное исследование данных показывает, что подавляющее большинство 
потребителей наркотических веществ — 95% мужчины, на женщин в регионе 
приходится 5% от числа всех больных наркоманией. Подавляющее большин-
ство — люди трудоспособного возраста. Основное число наркозависимых со-
ставляют люди с неполным средним, общим средним и средним профессиональ-



35 

ным образованием. Эти данные, с одной стороны, подтверждают остроту про-
блемы ранней наркотизации населения, а с другой — свидетельствуют о том, что 
низкий уровень образования является одним из важнейших факторов злоупо-
требления наркотическими веществами. Анализ распределения больных в зави-
симости от их семейного положения заверяет, что наркомания чаще всего рас-
пространена среди людей, никогда не состоявших в браке (51%), чаще прожива-
ющих с кровными родственниками (родители и др.). 

Преимущественный процент наркопатологии замечен среди рабочих про-
мышленности. Также среди зарегистрированных наркозависимых высока доля 
тех, кто не имеет официального трудоустройства, при этом занятых подработка-
ми временного характера (63%). 

Проблеме наркотизации жителей больше подвержены представители сильно-
го пола, средний возраст которых 30‒39 лет, с неполным средним образованием, 
отсутствием семьи, без официального трудоустройства. Основная доля потреб-
ления наркотических веществ приходится на каннабиноиды, — сделали заклю-
чение эксперты. Надо заметить, что распространению наркомании способствуют 
наличие в обществе, так называемых легализованных наркотиков. Наркотиков, 
которые находятся в свободном доступе и приобрести их не составит никакого 
труда, например, табак и алкоголь. Согласно статистике, практически все нарко-
зависимые начали свой путь в наркоманию с курения сигарет и употребления 
алкоголя. 

Распространение COVID-19 и последовавшее за этим установления властями 
большинства государств строгих карантинных мер, предусматривающих пере-
крытие границ, ограничение на перемещение людей, грузов и т.  п., оказывает 
влияние и на ситуацию с незаконным оборотом наркотиков. На этом фоне про-
давцам наркотиков фактически утрачена возможность поставки наркотиков по 
отработанным каналам на освоенные рынки сбыта. В этих условиях в ближай-
шей перспективе предполагается рост «розничных» цен на наркотические веще-
ства, что с одной стороны приведет к некоторому снижению спроса на них со 
стороны наркопотребителей, а с другой может вызвать увеличение числа обще-
уголовных преступлений насильственного характера, совершаемых в корыстных 
целях лицами, употребляющими наркотики на постоянной основе[2, с. 34]. 

В Иркутской области в 2020 году зарегистрировано 2345 человек, потребля-
ющих наркотические средства и психотропные вещества с вредными послед-
ствиями (98,1 человек на 100 тыс. населения), что на 14,6% ниже показателя 2019 
года (2019 год — 2746 потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества с вредными последствиями или 114,5 человек на 100 тыс. населения). 

В 2020 году в Иркутской области впервые зарегистрировано с диагнозом 
наркомания 308 человек (12,9 человек в расчете на 100 тыс. населения), что на 
10% выше показателя 2019 года (в 2019 году — 280 человек или 11,68 человек в 
расчете на 100 тыс. населения). Для сравнения первичная заболеваемость нарко-
манией в Российской Федерации за 2019 год составляет 9,89 на 100 тыс. населе-
ния, по Сибирскому федеральному округу — 13,7 на 100 тыс. населения 

Гендерный анализ лиц, впервые зарегистрированных с диагнозом «синдром 
зависимости от наркотических веществ», показывает, что в 2020 году с синдро-
мом зависимости от наркотических средств (наркомания), установленным впер-
вые в жизни, зарегистрировано 36 женщин, что составляет 11,7% (в 2019 году — 
37 женщин, 13,2%) и 272 мужчин (88,3%, в 2019 году — 243 мужчины, 86,8%). В 
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2020 году 75,3% наркопотребителей, зарегистрированных впервые с диагнозом 
«синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», составляли ли-
ца от 20 до 39 лет, что на 2,5% меньше, чем в 2019 году (в 2019 году — 77,8%). 

Таблица — Распределение лиц, зарегистрированных впервые с диагнозом 
«синдром зависимости от наркотических средств(наркомания)» по возрасту, че-
ловек 

 
год 0-14 

лет 
15-17 
лет 

18-19 
лет 

20-39  
лет 

40-59 
лет 

60 лет и 
старше 

2020 г. 0 2 10 232 64 0 

2019 г. 0 1 15 218 46 0 

2018 г. 0 6 9 316 43 3 

 
Анализ статистических данных лиц, зарегистрированных впервые в жизни с 

синдромом зависимости в 2020 г. по видам наркотических средств, выявил сле-
дующее:  

Удельный вес лиц, употребляющих опиоиды, составил 42,9% (в 2020 г. — 
132 человека, в 2019 г. — 116 человек или 41,1%);  

Удельный вес лиц, употребляющих каннабиноиды, — 39,9% (в 2020 г. — 123 
человека, в 2019 г. — 93 человека или 33,2%); 

 Удельный вес лиц, употребляющих другие психостимуляторы, — 12,3% (в 
2020 г. — 38 человек, в 2019 г. — 44 человека или 15,7%);  

Удельный вес лиц, употребляющих другие наркотические средства и их соче-
тания, — 4,9% (в 2020 г. — 15 человек, в 2019 году — 27 человек или 9,7%). За-
висимые от кокаина в 2020 г., как и в 2019 г., не выявлялись. 

 

 
 

Рис. Структура впервые выявленных больных наркоманией  
в Иркутской области по видам потребляемых наркотиков, % 

 
В Иркутской области остается достаточно высоким уровень наркопреступно-

сти. По итогам 2020 г. уровень наркопреступности составил 99,5 преступления 

45%
41%

13%1%

.

от опиойдов

от каннабиса

от других психостимуляторов
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на 100 тыс. населения, что на 0,2% ниже показателя 2019 г. — 99,7 преступлений 
в расчете на 100 тыс. населения. 

В целом по Иркутской области показатель «Удельный вес наркопреступле-
ний в общем количестве зарегистрированных преступных деяний» составил 5,5% 

Каннабисные наркотики традиционно составляют основную массу в общем 
объеме изъятых наркотиков — 95%.  

В целях получения достоверных сведений об уровне и структуре наркопо-
требления, масштабах распространения незаконного потребления наркотиков и 
влияющих на них факторов, при подготовке был проведен социологический 
опрос.  

Согласно полученным результатам в ходе проведенного социологического 
опроса, установлено, что проблема наркомании находится на седьмом месте и 
воспринимается респондентами менее актуальной, чем проблемы, которые затра-
гивают каждого из опрошенных (качество дорог, качество медицинского обслу-
живания, безработица, алкоголизм, состояние жилищно-коммунальной сферы, 
нехватка жилья). 

Большинство опрошенных главными причинами распространения нарко-
мании считают моральную деградацию общества, вседозволенность, неудо-
влетворенность жизнью, социальное неблагополучие. 

При ответе на вопрос: «Как Вы думаете, трудно ли достать сегодня нарко-
тики?» — 39,2% и 11,3% респондентов указали, что это сделать сравнительно 
легко и очень легко соответственно, 7,5% респондентов ответили, что нарко-
тики достать трудно, и 6,1% считают, что очень трудно. 35,9% опрошенных 
ответили, что не знают, трудно или легко достать наркотики, так как темой 
наркомании не интересуются. Таким образом, проблема доступности нарко-
тиков является существенным фактором формирования наркотической зави-
симости. 

Согласно результатам анкетирования, каждый пятый из опрошенных 
(19,8%, 2019 г. — 23,3%) когда-либо получал предложение пробы наркотика, 
77,1% респондентам никогда не предлагали попробовать наркотики 
(2019 г. — 72,8%). 

Таким образом, криминогенная обстановка в Республике Бурятия характе-
ризуется значительным уровнем распространения потребления наркотических 
средств каннабисной категории. При этом продажа наркотиков с большей 
степени начал реализоваться бесконтактным способом с использованием ре-
сурсов сети Интернет. Этому способствует широкое распространение и при-
менение ресурсов «теневого» Интернета. Степень анонимности гарантирован 
передовыми технологиями и несовершенством законодательного регулирова-
ния их использования. 

Стратегическое направление сокращения спроса на наркотические веще-
ства подразумевает   реализацию системы мер по предупреждению наркопре-
ступности, основанных на профилактической, лечебной и реабилитационной 
работе. Данная система мер направлена на оздоровление населения Россий-
ской Федерации путем снижения потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ и уменьшения неблагоприятных социальных последствий 
их употребления и строится на основе приоритета профилактических мер об-
щественного, административного и медицинского характера [3, с. 93]. 
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Среди профилактических мер в криминологии заслуживают особого вни-
мания следующие: формирование отрицательного отношения употреблению 
наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической про-
паганды; противодействие деятельности по пропаганде и незаконной рекламе 
наркотиков и других психоактивных веществ; повышение уровня осведом-
ленности населения об ответственности за участие в незаконном обороте 
наркотиков; проведение грамотной информационной политики в средствах 
массовой информации; организация профилактической работы в организо-
ванных (трудовых и образовательных) коллективах; развитие системы ранне-
го выявления незаконных потребителей наркотиков, в частности посредством 
ежегодной диспансеризации; недопущение применения в Российской Федера-
ции заместительных методов лечения наркомании с применением наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и т. д. 
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Аннотация.  Страна в которой уровень преступности-военнослужащих высок не 
может считать себя защищенной, к тому же, армия в такой стране не будет эффек-
тивно выполнять своих функций, как обеспечение военной безопасности, защита 
государственных интересов и многие другие. В статье приводится историческое 
развитие преступности военнослужащих, автором приведены причины и условия 
способствующие этому виду преступности, а также анализируется наиболее часто 
совершаемые преступления в военной сфере. 
Ключевые слова: преступность военнослужащих; военнослужащий; формирова-
ние; усовершенствование; воинская служба. 
 

Армия — это неотъемлемая составляющая любой страны в настоящее время, 
а преступность военнослужащих является частью общей преступности в госу-
дарстве. Данный вид преступности обладает высоким уровнем общественной 
опасности, так как он связан не только с общими преступлениями, но и с пре-
ступлениями которые связаны с дисциплиной военнослужащих, порядком пре-
бывания на военной службе, порядком подчиненности и воинских уставных вза-
имоотношений,  порядком пребывания на военной службе и  порядка сбережения 
военного имущества, против порядка эксплуатации военно-технических средств. 
Данный вид преступлений заключен в главе 33 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации и включает в себя 22 статьи. 

Вообще преступность среди лиц, проходящих военную службу существует 
давно, в 16-17 веках в рядах Императорской Армии ее уровень был довольно 
низким.  Но, после введения телесных наказаний, в частности наказаний 
шпицрутенами, произошел всплеск самого популярного вида преступлений сре-
ди военнослужащих — неуставных отношений, или по другому «дедовщины». 
Настроения в рядах высшего военного командования и рядового состава начи-
нают меняться. Например, известный русский деятель Пётр Алексеевич Кропот-
кин, описал проявление неуставных отношений в самом престижном  придвор-
ном военно-учебное заведение Российской империи — Пажеском Его Импера-
торского Величества корпусе. П. А. Кропоткин пишет: «Старшие воспитанники, 
камер-пажи, "собирали ночью новичков в одну комнату и гоняли их в ночных 
сорочках по кругу, как лошадей в цирке. Одни камер-пажи стояли в круге, дру-
гие — вне его и гуттаперчевыми хлыстами беспощадно стегали мальчиков"». 
Также участились случаи других правонарушений, например, воровства. 

 Позже, уже на Советскую Армию окажет своё негативное влияние уголовная 

                                                           
1 Научный руководитель: Н. С. Маркова, старший преподаватель кафедры уголовного 

права и криминологии юридического факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи 
Банзарова 

mailto:ira_timofeeva.03@mail.ru


40 

культура. 22 июня 1941 года указами Президиума Верховного Совета СССР, 
начали освобождать осужденных и укомплектовывать ими  части Красной армии. 
Начался подъем патриотических настроений среди осужденных, некоторые хо-
тели помочь стране, но были и те, кто преследовал собственные интересы. В 
произведении «Сучья война»  В. Шаламова, упоминалось, что из некоторых 
осужденных получались неплохие разведчики и партизаны. «Природная склон-
ность к риску, решительность и наглость делали из них ценных солдат», — отме-
чал Шаламов.  Об этом Варлам Тихонович, должно быть знал не понаслышке, 
так как сам провел многие года в местах лишения свободы.  Например, мало кто 
знает, что герой Советского Союза, Александр Матросов, закрывший собствен-
ной грудью амбразуру немецкого дзота,  был воспитанником Уфимской детской 
трудовой колонии. 

Тем не менее, большинство преступников продолжали совершать правона-
рушения и на фронте, они занимались грабежом, спекуляцией продовольствия, 
насилием, мародёрством, часто не исполняли приказы и многое другое. Они 
ослабили воинскую дисциплину, и часть «зоновской культуры» закрепилась в 
Советской Армии. 

Также, негативные изменения произошли в 90-е годы, произошла алкоголи-
зация и распространение наркомании армии, это отразилось и на преступности 
военнослужащих. 

Данный вид преступности является особенным, потому что субъект и пред-
мет данных преступлений являются специфичными. 

Предупреждение преступности военнослужащих, является одной из главных 
проблем криминологии, так как они подрывают дисциплину и боевую готов-
ность, а это значит что функции возложенные на Вооруженные Силы не будут 
эффективно исполняться, к таким функциям относятся: защита государства, под-
держание и обеспечение сохранения интересов Российской Федерации и многие 
другие. 

Поскольку личность преступника-военнослужащего отличается от  личности 
обычного преступника, предупреждение правонарушений тоже обладает отличи-
тельными чертами. 

Существуют следующие способы  предупреждения правонарушений военно-
служащих, которые нуждаются в оптимизации: 

1. Гарантия эффективной работы Федерального закона «Об альтернативной 
гражданской службе» от 25.07.2002 № 113-ФЗ  

2. Переход на призыв один раз в году, для того что бы искоренить возраст-
ную градацию среди военнослужащих. 

3. Перекрыть пути попадания в армию криминальных лиц и, граждан обла-
дающих девиантным поведением. 

4. Повышение призывного возраста .  
5. Постепенное сокращение срока действительной службы.  
6. Значительное улучшение социально-бытовых условий военной службы и 

предоставление военнослужащим возможности удовлетворять свои материаль-
ные потребности законными средствами. По проведенному мной социологиче-
скому опросу, тяжёлые бытовые условия и плохое питание, является одной из 
причин,  почему молодые люди не хотят служить в армии (результаты опроса 
приведены ниже).  
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7. Создание института офицеров-педагогов, работа которых должна быть свя-
зана с работой военкоматов и основываться на материалах личных дел призыв-
ников. 

8. Повышение количества мероприятий, связанных с развитием положитель-
ных эмоций военнослужащих (спортивные и культурно-массовые мероприятия, 
приглашение родственников и другие). 

9. Качественное усовершенствование сержантского корпуса.  
10. Изменение отношения высших должностных лиц армии, особенно офице-

ров к проявлениям  неуставных отношений,  к коррупции, к хищениям воинского 
имущества и другим правонарушениям; немедленное увольнение военнослужа-
щих, замеченных в злоупотреблениях такого рода. 

11. Ответственность военных (дисциплинарная, административная, граждан-
ско-правовая и уголовная) должна четко различаться в зависимости от социаль-
ной опасности совершенного правонарушения.  

12. Решение проблемы ресоциализации военнослужащих, отбывших наказа-
ние. 

13. Возрождение престижа военной службы. Изменить существующий поря-
док можно придерживаясь данным тенденциям: а) военнослужащие должны по-
лучать существенные льготы при поступлении в высшие учебные заведения , 
льготы по налогам , льготы при обеспечении путевками , при пользовании 
транспортом и так далее; б) реклама воинской службы и профессий, которые она 
позволяет получить; в) необходимо строго соблюдать порядок отправки военно-
служащих в «горячие точки» только с их письменного согласия, а в случае, если 
военнослужащий является единственным ребенком мужского пола в семье, и с 
письменного согласия родителей. 

Перечисленные способы профилактики правонарушений, обеспечивающие 
повышение престижа воинской службы, ее более эффективное материально-
техническое, правовое, кадровое и иное обеспечение, конкретизируются в мерах 
специально-криминологического предупреждения. 

Таким образом, предотвращение правонарушений в армии является важней-
шей задачей  органов военной юстиции.  Потому что разработка способов, 
направленных на противодействие детерминации преступности военнослужащих 
повлияет на снижение этого вида преступности. Акцентирование этого направ-
ления исследований в качестве самостоятельного имеет фундаментальное значе-
ние  для развития методологии и теории криминологической науки и научного 
обеспечения деятельности по укреплению правопорядка и предупреждению пре-
ступлений в войсках. 
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Под мошенничеством принято рассматривать цивилизованное правонаруше-
ние, которое среди прочих наказуемых деяний возникает лишь при серьезном 
совершенствовании экономического оборота. Изначально оно возникло в обла-
сти торговли в качестве объективного феномена. Мошенничество всегда присут-
ствовало в процессе становления рыночных отношений в РФ.  

На сегодняшний день в России мошенничество в кредитной сфере описыва-
ется в статье 159.1 российского Уголовного кодекса. Согласно данной статье, 
под мошенничеством в сфере кредитования принято рассматривать похищение 
заемщиком финансовых средств. С этой целью он предоставляет кредитору (бан-
ковской организации либо иному) заведомо неправдивых либо неполных данных. 
В качестве объекта в данном случае выступает права собственности определен-
ных банковских организаций, а также права собственности обсуживающихся в 
данной банковской организации прочих клиентов. В качестве предмета этого 
преступления вступают зарубежная валюта либо денежные средства. Объектив-
ная сторона проявляется в содеянии противоправных действий при помощи об-
мана либо злоупотребления доверием в процессе осуществления банковских 
операций. Субъективная сторона проявляется в непосредственном умысле, в ко-
рыстных мотивах, с которыми совершается кража денежных средств с помощью 
оформления кредита. Специальным субъектом выступает заемщик, вменяемое 
физлицо возрастом шестнадцать лет и старше [1; c. 112]  

Под способом мошенничества обычно рассматривают совокупность конкрет-
ных действий правонарушителя, связанных между собой, а также взаимообу-
словленных. Они нацелены на достижение конкретных результатов. Изначально 
проводится ряд подготовительных мероприятий. Речь идет об оценивании бан-
ковской организации; осуществлении действий, нацеленных на обеспечение 
условий для осуществления противоправного действия. совершения необходимо 
отметить, что такие противоправные действия осуществляются «под прикрыти-
ем» вполне легальной банковской операции — получение кредита физлицом. По 
этой причине такое мошенничество не сразу становится заметным, и потому 
наблюдается значительная латентность такого рода преступлений. Кроме того, 
это правонарушение взаимосвязано с невыполнением принципов кредитования 
физлиц. Тем не менее, всем этим действиям придается видимость вполне закон-
ных. Это связано с тем, что одновременно с противозаконными, совершаются и 
легитимные операции. Вследствие этого имитируется законность общего ком-
плекса осуществленных деяний, которые предшествуют, а также сопровождают 
получение кредитных средств физическим лицом.  

Необходимо как установить сам метод осуществления правонарушения, так и 
выявить методы, применяемые при подготовительных мероприятиях, а также 
направленные на сокрытие совершенного противоправного деяния. Действия, 
нацеленные на осуществление противоправного действия — это: определение 
способа осуществления мошеннических действий, разработка схемы деятельно-
сти, выбор соучастников правонарушения, распределение ролей между этими 
субъектами. 

Прежде всего, изучается обстановка осуществления мошеннического дей-
ствия, правила и последовательность оформления кредита в определенном банке 
(иной кредитной организации). Также изучаются предъявляемые к документам 
заемщика требования, правила внутрибанковской проверки, проводимой сотруд-
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никами службы безопасности банковской организации. Проверяется, установле-
ны ли камеры видеонаблюдения в банке (его помещениях). 

Получение правонарушителем консультаций от сотрудников банка разных 
направлений. 

Подготовка фальшивых документов (покупка у прочих субъектов или само-
стоятельное их изготовление).  

Анализ личности возможного пострадавшего, установление личных данных 
будущих пострадавших лиц. Это могут быть граждане, чьими паспортами наме-
рены воспользоваться преступники для оформления кредита. Кроме того, это 
могут быть граждане, на чье имя предполагается взять кредит. 

Вхождение к потенциальным жертвам в доверие, а также разработка пре-
ступником предлога для этого. Выбор средств осуществления правонарушения, а 
также способов маскировки, их подготовка. 

Подбор продукции, для покупки которой предполагается взять кредит проти-
возаконным путем. 

Осуществление правонарушения. Существует большое количество форм мо-
шенничества. Рассмотрим те, которые встречаются чаще всего: 1. Оформление 
кредитов физлицами с предоставлением в банк при этом фальшивых документов. 
Это могут быть такие, которые подтверждают размер дохода с официального 
места работы, подтверждают личность либо права собственности на недвижи-
мость. 2. Получение кредитных средств при помощи подставного лица. Чаще 
всего это — человек, не имеющий стабильного источника доходов, злоупотреб-
ляющий алкоголем, однако имеющий паспорт гражданина РФ, в котором указан 
адрес его регистрации 3. Оформление кредита с помощью предоставления чужих 
паспортов. Это возможно путем предоставления в банк паспортов, которые были 
украдены, утеряны либо получены обманным путем 4. Возможно оформление 
кредита самим владельцем паспорта. Он со временем начинает отрицать факт 
оформления данной сделки и утверждает, что паспорт был украден и использо-
ван для оформления кредита прочим субъектом.  

Систематизация мошенничества в кредитной сфере выполняется, исходя из: 1. 
Субъекта правонарушения. Это могут быть сами работники банка (прочих кре-
дитных организаций), их клиенты, а также посторонние граждане. 2. Статуса то-
го, кто оформляет кредит. Это может быть пенсионер, молодая семья и т. п. 3. 
Состава осуществления мошеннического действия. Мошенничество может осу-
ществляться одним лицом либо несколькими 4. Метода влияния на сотрудников 
банков (прочих кредитных организаций). Это может быть злоупотребление дове-
рием, введение в заблуждение (обман) или комбинация этих методов 5. Целевого 
предназначения полученного кредита. Это может быть автокредит, кредит на 
жилье, лечение и т. п. 6. Способа кражи денег. Это может быть похищение 
средств, выданным из кассы по оформленному потребительскому кредиту; по-
хищение средств со счетов либо банковских карт. 

В 2018 г. количество людей, совершивших преступления в форме мошенни-
чества в сфере кредитования по ч. 1 составляет 2114 человек, по ч. 2-253, по ч. 3-
56 и по ч. 4-53. 

В 2019 г. По ч. 1 ст. 159.1 составляет 1956 человек, по ч. 2-113, по ч. 3-47, по 
ч. 4-62. 

В 2020 г. По ч. 1 ст. 159.1 составляет 1715 человек, по ч. 2-90, по ч. 3-33, по ч. 
4‒28. 
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Необходимо отметить, что примерно 80% от субъектов, которые совершили 
мошенничество в кредитной сфере — это мужчины.  

Что касается возраста, здесь отмечается такая ситуация 1) 30% от всех случа-
ев мошенничества совершили люди младше 30 лет; 2) 45% — лица 30 — 40 лет; 
3) 20% — это лица до 50 лет; 5% — это граждане возрастом от 50 лет и старше. 

Исходя из уровня образования: 1) 14% преступлений совершили лица с выс-
шим образованием; 2) 26% от всех случаев мошенничества — это граждане со 
средне-специальным образованием; 3) 60% — это лица с полным средним обра-
зованием. 

Максимальное количество мошеннических действий осуществляется: 1) 50% 
всех случаев мошенничества — это ПОС-кредитование (получение кредита на 
конкретную продукцию); 2) примерно 30% — это автокредитование; 3) 5% — 
это ипотечное кредитование; 4) 15% — это прочие кредиты. 

Профилактика мошеннических действий в кредитной сфере. Недопущение 
мошенничества, осуществляемого в экономической сфере, возможно при выпол-
нении конкретных действий. Речь идет о сотрудничестве государственных орга-
нов власти с возможными пострадавшими, о соответствии контролирования на 
законодательном уровне экономической деятельности, а также о мерах правово-
го и уголовного воздействия. Сюда же можно отнести быстроту реализации ком-
плекса профилактических мер, а также проведения работ по устранению отрица-
тельных факторов. Такие работы должны быть направлены на определение таких 
правонарушений, а также на установление возможностей возникновения других 
мошеннических схем в кредитно-банковской сфере. В процессе подготовки и 
проведения профилактической работы требуется принимать во внимание важные 
компоненты оперативно-розыскного описания мошенничества в кредитной сфе-
ре в качестве вида мошенничества. 

К главным способам профилактики можно отнести: определение ответствен-
ности за конкретные разновидности мошеннических действий в кредитно-
банковской сфере; определение ответственности за недобросовестное выполне-
ние обязанностей сотрудниками банка (кредитной организации). Кроме этого, 
требуется: формирование единых правовых условий для противодействия мо-
шенничеству в кредитно-банковской сфере; совершенствование правовых основ 
работы банковских служб безопасности. Необходимо сформировать страховой 
фонд для поддержки пострадавших от мошенничества в кредитно-банковской 
сфере; разработать систему уведомления в электронном виде клиентов банков-
ской организации о появившихся мошеннических схемах, их признаках. Обяза-
тельно нужно развивать межгосударственное сотрудничество с целью противо-
действия банковскому мошенничеству на международном уровне. 

Особенности мошеннических действий в кредитной сфере состоят в возмож-
ности осуществить правонарушение лишь касательно кредитных отношений. 
Суть кредита в финансово-экономическом плане состоит в появлении, а также в 
юридическом оформлении конкретных правоотношений между заемщиком и 
кредитором. Заемщики чаще всего — это физлица, которые берут деньги в долг. 
Появляющиеся правоотношения предполагают возвращение стоимости деньгами 
либо в товарной форме. На сегодняшний день чаще всего действует определен-
ная схема мошенничества в кредитно-банковской сфере. Она отражена в статье 
159.1 российского УК. Определить ее правовую суть возможно лишь после де-
тального изучения субъективных, а также объективных характеристик состава 



46 

этого правонарушения, норм прочих сфер права, контролирующих кредитные и 
финансовые правоотношения. Это необходимо выполнять, чтобы безошибочно 
квалифицировать кредитные правонарушения, осуществленные при помощи 
мошенничества. [2; с. 143]. Следовательно, структура мошенничества в кредит-
но-банковской сфере достаточно сложна, отличается неоднозначностью. У пра-
воохранительных органов вызывает серьезные затруднения определение того, 
есть ли у виновного желание вносить платежи. Это связано с тем, что субъект, 
который взял кредит, вначале может внести по нему несколько платежей. Это 
делается, чтобы ввести в заблуждение работников кредитной организации и со-
здать о себе впечатление как о добросовестном заемщике. Впоследствии платежи 
прекращают поступать как бы из-за появления у заемщика проблем, которые 
мешают этому. Необходимо заметить, что такой состав правонарушения не под-
разумевает, что виновен сотрудник банковской организации, у которого есть 
возможность ввести заемщика в заблуждение. Это возможно, навязав ему усло-
вия «в ущерб себе» с помощью введения в заблуждение. В данном случае винов-
ным такой сотрудник считаться не будет. Подводя итоги, заметим, что все рас-
смотренные проблемы нуждаются в проведении более глубокого юридического 
анализа. Только в этом случае можно будет разработать результативную уголов-
ную и правовую политику в области противодействия мошенничеству в РФ (в 
т. ч. — совершаемому в кредитно-банковской сфере). 
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continue to improve the criminal law regulation of public relations in the field of lending 
and ensure proper protection of the rights and interests of creditors, including by criminal 
law means. 
The article deals with fraud in the field of lending in Russia. The methods, forms and classi-
fication of fraud, as well as credit fraud during the pandemic, are characterized and ex-
plained. And the statistics of fraud along with prevention are provided. 
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Аннотация. В настоящее время борьба с организованными преступными сообще-
ствами является первостепенной задачей не только для правоохранительных органов, 
но и для граждан нашей страны. Сегодня борьба с организованной преступностью иг-
рает очень важную роль для обеспечения безопасности, защиты прав и свобод граж-
дан. Цель настоящего исследования заключается в формулировке понятия организа-
ции преступного сообщества, поскольку оно официально не дано в статье 210 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, и выработке одного из механизмов борьбы с 
организованной преступностью. 
Ключевые слова: организованная преступность; организация преступного сообще-
ства; правоохранительные органы; заинтересованные граждане; государство; органи-
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Со времен СССР государство нуждалось и будет нуждаться в борьбе с орга-

низованными преступными сообществами, откуда и пошла эта проблема. Дан-
ный вид преступности начал расти с 60-х годов ХХ века, динамика которой раз-
вивалась быстрее, чем прирост населения, тем самым создавая большой контин-
гент профессиональных преступников, например, валютчики, грабители, мошен-
ники и воры, которые жили только за счет осуществления своей преступной дея-
тельности. Они стали катализаторами криминогенных процессов.  

Во времена застоя росли не удовлетворенные государством самые обыкно-
венные потребности населения в одежде и других товарах, питании и жилье. Раз-
вивалась безответственность, показуха, перестал действовать контроль за мерой 
потребления и труда. В итоге стало возрастать количество хищений муници-
пального имущества в крупных и особо крупных размерах. Появились личности 
и группировки, обладавшие огромными суммами денег, полученные преступным 
путем, и вкладывавшие их в нелегальное производство. Так начала криминали-
зироваться экономика государства. Появившиеся миллионеры обезопасили себя 
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военными, боролись за рынки сбыта, подкупая должностных лиц, проникали в 
государственный аппарат.  Они активно вовлекали в сферу преступных сделок 
немало государственных служащих, они превращали разные отрасли народного 
хозяйства в свой долговечный и постоянный источник материальных средств к 
существованию, например, в торговле, в сфере обеспечения, сбыта, в некоторых 
отраслях производства. Также данному периоду характерно появление новой ка-
тегории преступников под названием «цеховики». В интересах развития своего 
незаконного бизнеса и в связи с возникшей конкуренцией они стали объединять-
ся в группы и с помощью развитой на тот момент системы взяточничества и дру-
гих незаконных способов создавать защиту от социального контроля. Организо-
ванная преступность сообществ появилась в виде кланов, дельцов и махинаторов 
в сфере экономики [3].    

В отличие от организованной преступности сообществ ряда западных стран, 
которая развивалась на запрещенных видах услуг — проституции, азартных иг-
рах, сбыте наркотиков, советская организованная преступность сформировалась 
в сфере экономики. В дальнейшем интересы дельцов подпольного бизнеса стали 
переплетаться с интересами традиционного уголовного элемента. Поэтому в ор-
ганизованной преступности советского периода были наиболее распространены 
экономическая и общеуголовная преступность [3]. 

В конце 1980-х годов организованные преступные сообщества в основном 
обеспечивали своё существование осуществляя организованный рэкет; помимо 
того, она начала осваивать различные формы легальной, полулегальной и неле-
гальной экономической деятельности: гостиничный, игорный бизнес, проститу-
цию, экспорт сырья и другие формы. Тем не менее, в этот период преступность 
ещё не подчинила себе политические и общественные институты, соответствен-
но она оставалась в уязвимом положении перед государственными органами.  

Позже уже в начале становления Российской Федерации негативное влияние 
оказывала и деятельность иностранных государств (например, США), связанная 
с использованием преступных формирований для защиты своих интересов в Рос-
сийской Федерации для формирования определённого общественно-
политического строя. При этом «содействие» в борьбе с организованными пре-
ступными сообществами выражалось в активизации деятельности спецслужб 
иностранных государств на территории России, в стремлении вывести решение 
судеб лидеров российских преступных формирований за пределы юрисдикции 
Российской Федерации [4]. 

Всё это привело к тому, что организованные преступные формирования, воз-
главляемые «ворами в законе» в России конца ХХ века действовали во всех ре-
гионах и сферах хозяйствования. В различных источниках отмечается, что в Рос-
сии становление организованного преступного сообщества происходило значи-
тельно более быстрыми темпами, чем в зарубежных странах, например, если в 
Италии на это потребовалось больше 150 лет, то в России — 20‒25 лет [4]. 

Таким образом, к сожалению, Российские организованные преступные сооб-
щества переняли зарубежный опыт и стали активно развивать свою криминаль-
ную деятельность для извлечения прибыли незаконными путями и не только, что 
несомненно отразилось на наших реалиях — в ХХI веке. 

На чем вообще базируется деятельность современного организованного пре-
ступного сообщества? Данные преступные формирования стремятся к монополи-
зации «черного» рынка с целью получения прибыли путем предоставления неза-
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конных товаров и услуг для заинтересованных граждан, например, продажа 
крупнокалиберного оружия не гражданского типа, игры азартного характера, 
наркотики и психотропные вещества, проституция и т.д.  

Согласно данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации за 2010 г. 
количество преступлений организованными сообществами составляет 20 974 — 
самый высокий показатель за все годы, далее за 2011 год — 16376 преступлений, 
за 2012 г. — 17 237, за 2013 г. — 15 915, за 2014 г. — 12 392, за 2015 г. — 12 270, 
за 2016 г. — 11 186, за 2017 г. — 12 135, за 2018 г. — 13 744 и за 2019 год в 
структуре организованной преступности сообществ по категории тяжести преоб-
ладают тяжкие и особо тяжкие преступления (по совокупности 15 615 деяний) — 
это 95,9% от преступлений, совершаемых преступными сообществами [1]. Как 
можно заметить из статистических данных, организованным преступным фор-
мированиям свойственен исторически изменчивый (не стабильный) характер, то 
увеличиваясь, в зависимости от успехов криминальной деятельности с годами, то 
уменьшаясь, в зависимости от неудач, выражающиеся в неподкупности право-
охранительных органах и отсутствии нужды граждан в незаконных товарах и 
услугах.   

Организованные преступные сообщества опасны не только предоставлением 
незаконных товаров и услуг, они также достигают своих целей путем экономиче-
ского принуждения, хищения, насилия и обмана. Также организованные пре-
ступные формирования — это не один человек, а структурное, иерархичное об-
щество криминальных личностей. Но криминальными личностями не рождаются, 
здесь возникает проблема вовлечения граждан в преступные сообщества; зача-
стую граждане соглашаются на участие в преступлениях в силу стечения тяже-
лых жизненных обстоятельств. Кроме того, самая главная и опасная особенность 
преступных сообществ заключается в том, что они могут воздействовать на пра-
воохранительные органы путем подкупа для того, чтобы последние «закрывали 
глаза» на преступную деятельность банд, отсюда возникает проблема коррупции.  

Деятельности организованных преступных формирований свойственен ла-
тентный характер. Это означает, что правоохранительные органы при раскрытии 
преступлений подобных формирований будут испытывать большие затруднения, 
потому что банды, заинтересованные продать товар или услугу, также заинтере-
сованы в избежании наказания за свою деятельность, и гражданин, заинтересо-
ванный в приобретении незаконного товара или услуги, также не хочет нести 
ответственность за свое решение, в итоге, и преступное сообщество, и гражданин 
предпочитают анонимность своих сделок. Безнаказанность может способство-
вать будущему продолжению таких операций. Таким образом, очевидна опас-
ность деятельности организованных преступных организаций для общества, так 
же, как и очевидна необходимость в выработке механизма борьбы с ней. 

Действующее законодательство Российской Федерации не дает точного 
определения понятия организованного преступного сообщества (организации). В 
научной юридической литературе неоднократно поднимался вопрос о законода-
тельном закреплении понятия организованного преступного сообщества (органи-
зации), в настоящее время также предлагаются различные варианты такого опре-
деления. 

Например, автор своей научной статьи А. А. Христюк дает свое понятие ор-
ганизованному преступному сообществу — «это негативное социальное явление, 
представляющее собой преступную (а в некоторых случаях и не преступную) 
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деятельность для получения, приумножения и легализации преступных доходов, 
а также совокупность иерархически построенных организованных преступных 
формирований, использующих для достижения поставленных целей коррупци-
онные связи и обладающих наивысшей степенью латентности в результате 
функционирования собственной системы нейтрализации всех форм социального 
контроля». 

Автор своего научного журнала Е. Б. Усачева выделяет следующий перечень 
признаков организованной преступности сообществ: наличие организатора или 
лидера организованных преступных сообществ; структурность (определенная 
иерархия); наличие финансовых средств для решения разных задач и ведения 
криминальной деятельности; наличие «зонта безопасности» организованных 
преступных групп за счет создания структур, обеспечивающих внутреннюю без-
опасность преступного сообщества; организованные преступные формирования 
совершают чаще всего преступления категории тяжких и особо тяжких. 

Исходя из исторических фактов, мнений авторов и характерных присущих 
данному виду преступности признаков, мы бы хотели сформулировать свое по-
нятие организованного преступного сообщества (организации), по нашему мне-
нию — это тайная сплоченная группа криминальных личностей, иерархически 
структурированная, существующая с целью получения прибыли от предоставле-
ния гражданам незаконных товаров и услуг, в том числе незаконным способом 
путем насилия или угрозы применения насилия для поддержания монопольного 
контроля над «черным» рынком, использующая коррумпированные связи с орга-
нами государственной власти для обеспечения безопасности своей деятельности. 
Данное определение, на наш взгляд, позволит разграничить преступные сообще-
ства (организации) от иных социальных групп, выделив их отличительные при-
знаки, что, в частности, позволит правоохранительным органам конкретизиро-
вать доказательную базу при раскрытии преступлений подобных сообществ. 

Одним из механизмов борьбы с организованной преступностью, по нашему 
мнению, является комплекс профилактических мер, направленных, в первую 
очередь, на повышение качества и уровня жизни населения страны, повышение 
нравственного, духовного уровня граждан. Критерием повышения качества жиз-
ни современного общества должно выступать социально-психологическое бла-
гополучие человека, на повышение уровня которого влияют удовлетворенность 
людей в социальных услугах, улучшение здоровья, улучшение качества жизни, 
удовлетворение потребности человека в самоопределении, самореализации, са-
моактуализации. Задачи по повышению качества жизни населения очень много-
гранны и их решение требует привлечения органов законодательной и исполни-
тельной власти федерального и регионального уровней, специалистов и органи-
заций, относящихся к сферам труда и социальной защиты, образования, здраво-
охранения, МВД и т. д. [2].  

В обществе с высоким качеством жизни гражданин морально более устойчив, 
не испытывает нужды либо потребности в товарах или услугах преступных со-
обществ (организаций), также у него отсутствуют условия, толкающие его на 
участие в таких преступных формированиях.  

Мы предлагаем популяризировать моральный призыв граждан о не приобре-
тении незаконных товаров и услуг, для того, чтобы заинтересованный гражданин, 
да и в целом все граждане России не способствовали развитию, не контактирова-
ли и избегали участия в организованных преступных сообществах, чтобы каж-
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дый задумался над необходимостью в приобретении незаконного товара или 
услуги для себя или других граждан. Разумеется, это легче будет сделать в обще-
стве с достойным уровнем и качеством жизни населения.  

Также, хотим отметить, что даже с существующими мерами борьбы с органи-
зованной преступностью в России, до конца решить проблему с существованием 
данной преступности не удается в силу ее латентности, и, по нашему мнению, 
механизмом борьбы с организованной преступностью, в том числе, может яв-
ляться моральный призыв всех граждан о не приобретении незаконных товаров и 
услуг, поскольку это преступление закона, каждому нужно начинать с себя бо-
роться с ней, ведь если не будет спроса, то не будет и предложения, а также под-
нятие уровня качества жизни населения.   

Мы понимаем, что наше предложение по борьбе с организованной преступ-
ностью не является финальным, поскольку преступные сообщества найдут свое 
место существования в какой-либо другой форме, но наше государство не пере-
станет бороться в любом случае. С каждым новым предложением и вариантами 
борьбы с организованной преступностью мы подавляем ее, и если не получится 
полностью избавиться от этой «головной боли» общества и государства, то уж 
точно снизить ее динамику развития с каждым последующим годом. 
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Коррупционные преступления в правоохранительной системе имеют суще-

ственную специфику, связанную с определенными целями и задачами такими 
как: охраной правопорядка, прав и свобод граждан; привлечением физических и 
юридических лиц к административной и уголовной ответственности; раскрытием 
и расследованием преступлений. В связи с этим имеется необходимость опреде-
лить сущность и содержание коррупции в правоохранительных органах. 

Под коррупцией в правоохранительных органах подразумевается подкуп (по-
лучение, обещание, предложение, дача, вымогательство взятки), любое другое 
незаконное использование сотрудниками правоохранительной системы своих 
служебных полномочий для незаконного получения каких-либо преимуществ 
(имущества, прав на него, услуг или льгот имущественного характера) для себя 
лично либо незаконное предоставление вне зависимости от совершенных вопре-
ки законным интересам личности, общества и государства.  

Особенностью коррупции в правоохранительной системе, также является 
наличие у субъекта данного вида коррупционного поведения знаний уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства, криминалистики, опыта работы в 
правоохранительных органах, что способствует большому уровню латентности 
коррупционных преступлений. 

 Высокой скрытности коррупционного поведения среди сотрудников право-
охранительных органов также способствует само руководство подразделений, 
которое умышленно не обращают внимание на противоправные действия, кото-
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рые совершают подчиненные для того чтобы давать этому факту огласки. Не 
редко руководство намеренно замалчивают данные явления, а таких лиц уволь-
няют якобы по собственному желанию, без привлечения их к уголовной ответ-
ственности. Также довольно часто сотрудники правоохранительных органов со-
вершают коррупционные преступления в отношении лиц, нарушивших закон 
(преступников, административных правонарушителей), которые, опасаясь ответ-
ственности, не сообщают о фактах вымогательства взятки. 

Если рассмотреть данные за последние 4 года, мы можем обратить внимание, 
что с каждым годом увеличивается раскрываемость коррупции в правоохрани-
тельной системе.    Так в 2017 г. было выявлено 1300 преступлений коррупцион-
ной направленности, среди сотрудников правоохранительных органов, за 
2018 г. — 1413 случая, в 2019 г. — 1560, и наконец за 2020 г. — 1897 преступле-
ний. 

Обратим внимание, что приведенные данные отражают то, что на данный 
момент происходит увеличение раскрываемости, выявление коррупционных 
преступлений, а нее рост, ведь неизвестен точный объём латентной преступности 
в правоохранительной системе. 

Если рассматривать правоохранительные органы в частности, то наибольшее 
количество коррупционных преступлений относится к МВД — порядка 57% от 
всей коррупции в правоохранительной системе. На следующем месте идет 
ФСИН — 18%, ФССП — 13%, ФТС — 5%, Росгвардия — 4%. (другие — 6%). 

В связи с этим можно выделить основные направления коррупции в право-
охранительных органах: 

- получение или вымогательство незаконного вознаграждения от лиц, совер-
шивших правонарушение или преступление для дальнейшего прекращения про-
изводства. 

- получение руководителем незаконного вознаграждения от своих подчинен-
ных за общее покровительство по службе. 

- покровительство со стороны правоохранительных органов, оказываемое 
субъектам предпринимательской деятельности. 

- покровительство со стороны сотрудников правоохранительных органов, 
оказываемое лицам, занимающимся организованной преступной деятельностью. 

Эффективное противодействие коррупции в органах возможна, посредством 
осуществления следующих мер и приемов: 

- антикоррупционное образование и воспитание; 
- принятие в установленном законом порядке определенных требований и 

критериев к лицам, претендующим на занятие высоких управленческих должно-
стей в правоохранительной системе; 

- поощрение сотрудников за длительное и профессионального исполнение 
своих должностных обязательств, честность и неподкупность, в том числе при 
решении вопросов представления к государственным наградам, почетным звани-
ям, специальным званиям и иным знакам отличия; 

- развитие института общественного контроля за деятельностью правоохра-
нительной системы, в том числе и на основе учета общественного мнения и 
оценки соответствующих материалов, имеющихся в распоряжении соответству-
ющих общественных и парламентских комиссий (советов); 

- повышение эффективности кадровой политики, направленной на повыше-
ние уровня профессионализма сотрудников; 
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- проведение мероприятий, целью которых является выработка позитивного 
отношения к службе, а также закрепление у сотрудников желания честно слу-
жить. 

Все вышеперечисленное неразрывно связано между собой и только ком-
плексное использование всех этих мер, ослабляющих разъедающее действие 
коррупции в правоохранительной системе, сможет эффективно исправить ситуа-
цию сложившеюся на данный момент 

Для более детальной проработки, российским законодательным органом сле-
дует обратится к зарубежным методикам. Следует изучить программы противо-
действия коррупции в Соединенных Штатах, Канаде, Германии, Франции, Изра-
иля, а также других стран, которые представляются теоретически и практически 
значимыми. Так, в правоохранительной системе Франции, США и Израиля уста-
новлен высокий уровень пенсии для сотрудников, имеющих безупречный по-
служной список. В Австралии одним из условий трудового договора, заключае-
мого при найме на службу в полицию, является лишение полицейского, уличен-
ного в коррупционных преступлениях, некоторых выплат в конце срока действия 
договора.  

В Германии сотрудники правоохранительной системы наделены существен-
ным денежным содержанием и социальными льготами, значительно превышаю-
щими средний уровень по стране. Принятие вознаграждений и подарков запре-
щено. Несмотря на то, что уголовное наказание довольно мягкое, оно предпола-
гает безоговорочное снятие с поста и дальнейший запрет занимать государствен-
ные должности  

В США проведение проверки в отношении сотрудника начинается с приня-
тия им специальной присяги, которая обязывает его безукоризненно докладывать 
все известные ему факты о совершении коррупционных видов преступлений. В 
том числе, лжесвидетельство влечет нарушение присяги и автоматическое 
увольнение сотрудника без права на назначение пенсии (сумма которой в США 
очень значительна — до 100% средней заработной платы полицейского).  

В связи со сказанным можно сделать вывод что, антикоррупционная про-
грамма в правоохранительных органах Российской Федерации должна реализо-
вываться на высшем уровне руководства и при максимальном сотрудничестве с 
институтами гражданского общества, а также с использованием зарубежных ме-
тодов противодействия.  

Проблемы коррупции и борьбы с нею настолько сложны, что принимаемые в 
этой сфере решения требуют не только узкоспециального обоснования, но и об-
ращения к фундаментальным правовым ценностям.  

Главной задачей, которая стоит перед государством, является выработать мо-
рально-нравственное отвращение к коррупции, чтобы сотрудники отказывались 
от коррупционных предложений не из-за боязни увольнения или уголовного 
наказания, а из-за личных, внутренних убеждений, которые должны сформиро-
ваться посредством реализации государственных антикоррупционных программ. 
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 Abstract. The problem of corruption in Russia is of a systemic nature, which has pene-
trated all spheres of activity, both ordinary citizens and state bodies. According to the re-
port of the Prosecutor General of the Russian Federation Igor Krasnov to the Federation 
Council on April 23, 2021, out of 10,879 officials who committed corruption-related 
crimes in 2020, 17% were persons who held positions in the law enforcement system, this 
is about 1,897 people. Certain officials, whose duties include the suppression of corruption 
offenses, often themselves become accused of this type of crime. 
The article provides a criminological study of such a type of crime as corruption in law en-
forcement agencies.The features of this type of crime are considered, data on the corrup-
tion of individual ministries and services, as well as the detection rate of this type of crime, 
are presented.In addition, the article indicates the main directions of corruption and meth-
ods of counteraction. 
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Аннотация. В статье рассматриваются признаки, характеризующие личность 
террориста, такие как пол, возраст, психическое здоровье, религиозные и 
политические взгляды, судимость и многие другие. Также особое внимание 
уделяется таким признакам, как особенности строения мозга, национальность и 
образование. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что 
террористы могут различаться по различным признакам, что зависит как от 
объективных факторов, так и от субъективных факторов. В связи с этим автор 
пришел к выводу о необходимости изучения личности террориста в зависимости от 
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особенностей рассматриваемого региона. Также автор, основываясь на изученной 
теме, выделяет ряд практических рекомендаций по противодействию терроризму, а 
именно: усиление контроля в социальных сетях и мессенджерах в целях 
противодействия пропагандистской деятельности террористических обществ, в 
частности негативному воздействию на молодежь, реализация мер, направленных на 
повышение уровня жизни населения, необходимость налаживания сотрудничества с 
государствами, через территории которых проходят маршруты вербовки в 
террористические организации из России и других стран СНГ, а также усиление 
режима государственной границы. 
Ключевые слова: терроризм; личность террориста; половая принадлежность; 
возраст; конструктивные особенности головного мозга; сепаратистские 
организации; неонацистские движения; террористические организации исламского 
толка; гражданство; образование. 

 
Терроризм является одной из наиболее серьезных проблем современного 

мирового сообщества, с которым на протяжении последних десятилетий ведется 
активная борьба как в рамках отдельных государств, так и на международном 
уровне. В период с конца XX — начала XXI века по данной проблеме было 
проведено множество различных международных конференций с участием глав 
государств, представителей спецслужб, общественных объединений, а также 
средств массовой информации, заключались соглашения между различными 
странами о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму, активно 
работали и международные организации. Однако несмотря на это, в настоящий 
момент нельзя сказать, что существует комплекс мер способный обеспечить 
эффективную противодействие данному явлению. 

При изучении преступности террористического характера, выявлении причин 
и условий способствующих ее росту, а также разработке практических 
рекомендаций по борьбе с ней, очень важно уделить особое внимание личности 
террориста, поскольку «успешное предупреждение отдельных преступлений 
возможно лишь в том случае, если внимание исследователей и 
правоприменителей будет сконцентрировано на личности преступника, 
поскольку именно личность является «виновным носителем» причин их 
совершения, важнейшим звеном всего механизма преступного поведения» [2; 
c. 97]. 

Рассматривая данный вопрос, необходимо понимать, что составление единого 
криминологического портрета личности террориста весьма затруднительно, 
поскольку он имеет сложный характер и складывается из совокупности 
индивидуальных особенностей личности, групповых явлений а также факторов 
внешней среды. В зависимости от региона терроризм может иметь свои 
специфические особенности, что не может не отразится на криминологической 
характеристике личности террориста. Акты терроризма могут совершаться 
членами террористических структур или же одиночками, отчего во многом 
зависит мотивационная составляющая. К тому же говоря о террористических 
организациях, следует отметить, что им присуща строгая иерархия, где для 
каждого члена определены его роль и функции которые он должен осуществлять, 
а значит должен обладать специфическим набором характеристик. Поэтому лица 
осуществляющие террористическую деятельность могут различаться по полу, 
возрасту, политическим и религиозным убеждениям, по уровню образования, по 
профессиональным навыкам и многим другим признакам. 
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В рамках личности террориста следует выделить несколько групп признаков: 
1. Биофизиологические: пол, возраст, состояние здоровья, особенности 

анатомического строения тела и др. 
2. Социально-демографические: пол, возраст, национальность, социальное 

происхождение и положение, гражданство, образование, род занятий, 
профессиональная принадлежность, семейное положение, уровень материальной 
обеспеченности и др. 

3. Нравственно-психологические: мировоззренческие и нравственные черты 
и свойства личности. 

4. Уголовно-правовые: наличие судимости и фактов привлечения к 
уголовной и административной ответственности и т. д. 

Данное разделение является условным, поскольку признаки, выделяемые в 
данных группах, тесно взаимосвязаны и вытекают один из другого. 

Итак, говоря о криминологическую характеристике личности террориста, 
хотелось бы начать с такого признака как половая принадлежность. В 
большинстве своем террористами являются лица мужского пола, однако в 
последнее время значительно возросло количество случаев участия женщин в 
террористических актах. 

Так, согласно статистическим данным о женщинах, арестованных за 
террористические преступления в Соединенном королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии и Европе «в период с 2001/02 по 2016/17 год мужчины 
составляли 91 процент, а женщины — 9 процентов от общего числа лиц, 
арестованных в Соединенном Королевстве за преступления, связанные с 
терроризмом» [17; с. 14]. «Однако в течение года, закончившегося 30 сентября 
2017 года, на долю женщин уже приходилось 15 процентов от общего числа лиц, 
арестованных за террористические преступления» [18; с. 13]. «В более широком 
европейском контексте общее число женщин, которые были арестованы за 
преступления, связанные с терроризмом, увеличилось почти вдвое — с 96 
арестованных женщин в 2014 году до 171 в 2015 году» [15; с. 10‒11]. 

Что же касается России и других стран СНГ, особая активность среди 
женщин в осуществлении террористической деятельности была зафиксирована 
на Северном Кавказе в период 2000-х годов. Согласно статистике за этот период 
число женщин совершивших террористический акт составляло около 20%. 

Говоря о гендерном соотношении среди террористов, нельзя не упомянуть  
террористические организации исламского толка, в частности ИГ. На период 
2006‒2012 гг. ИГ не являлось столь крупной террористической структурой и 
имело в своем составе лишь несколько сотен лиц женского пола, однако после 
провозглашения «халифата» Абу Бакром аль-Багдади 29 июня 2014 г. и 
достижения военных успехов в Сирии и Ираке, «на момент 2015 г. среди 3 тыс. 
европейцев в ИГ было около 550 женщин (не считая граждан России, стран СНГ 
и Турции), в том числе: 

1) из Германии — 70 (из них 28 человек младше 25 лет; школьниц — 9 
человек); 

2) из Франции — 63–70; 
3) из Великобритании — 60 (из них школьниц — 20 человек); 
4) из Нидерландов — 30» [7; с. 13]. 
«По имеющимся сведениям, женщины составляют от 10 до 15% иностранцев, 

находящихся в ИГ» [8; с. 12]. 
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Следующим признаком в рамках данной группы следует выделить возраст. 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках Конференции 

высокого уровня Организации объединенных наций по борьбе с терроризмом 
проведенной в Нью Йорке в июне 2018 г. отметил, что «большинство новых 
членов террористических организаций — это лица в возрасте от 17 до 27 лет» 
[16; 6]. 

По информации первого заместителя руководителя Антитеррористического 
центра государств-участников СНГ (Республика Казахстан) Каната Кожахметова 
со ссылкой «на данные правозащитных организаций», «средний возраст 
террориста составляет 27,9 лет. 70% террористов находятся в возрасте 18‒29 лет, 
а возраст террориста-смертника составляет 18‒27 лет» [10]. 

«В Республике Дагестан и в Чеченской Республике из преступников-
террористов, совершивших террористические акты в 1997–2012 гг., 20% достигли 
22-летнего, 22% — 25-летнего и 26% — 30-летнего возраста» [3; с. 175] 

Исходя из этого можно сделать вывод, что наиболее подверженной риску 
возрастной группой является молодежь. 

Как известно развитие и широкое распространение интернет-технологий 
послужило причиной появления новых способов осуществления преступной 
деятельности, в том числе террористической направленности. Так, основным 
каналом пополнения рядов вооруженных формирований террористических 
организаций молодыми людьми стали различные соцсети. Существует мнение о 
том, что причиной такой активности среди лиц данного возраста является 
социальная пропаганда осуществляемая террористическими структурами при 
помощи вербовщиков. Однако с этим можно согласиться лишь отчасти, 
поскольку при внимательном анализе, выясняется, что большая часть из тех кто 
вступил в террористические организации сделали это по собственной 
инициативе. Это можно проследить благодаря специфике работы социальных 
сетей, в которых молодые люди, объединенные радикальными взглядами, 
стремлением в короткий срок существенно улучшить свое материальное 
положение или решить проблемы в личной жизни, собираются в сообщества или 
группы, создавая тем самым среду для работы вербовщиков, которые лишь 
предоставляют тем возможность реализоваться. 

Так, одна из причин подобного явления по мнению С. В. Савельева кроется в 
конструктивных особенностях головного мозга человека. Дело в том, что человек 
по своей сущности является существом биосоциальным и в основе любой его 
деятельности лежат врожденные и приобретенные формы поведения. К 
врожденным формам поведения относятся: пищевое поведение т. е. потребность 
в пище, репродуктивное поведение (размножение), т. е. инстинкт, 
заключающийся в переносе генома в следующее поколение и социальное 
поведение (доминантность), т. е. инстинкт направленный на заполучение 
преимущества в добыче пищи и возможности размножения. Приобретенные же 
формы поведения могут быть самыми разными, они складываются у человека в 
процессе его социализации за счет феномена запечатления, который 
растягивается у человека до 29‒30 лет, их следует именовать социальными 
инстинктами, поскольку они настолько же консервативны как и врожденные и 
сохраняются на всю жизнь, при этом уничтожить или изменить их практически 
невозможно. Отсюда получается, что как правомерное, так и неправомерное 
поведение обуславливается стремлением достижения биологических целей. «На 



59 

эту двойственность мышления также накладывается и особенности метаболизма. 
Мозг человека является самым энергозатратным органом и расходует в состоянии 
покоя около 9% всей энергии, а в состоянии возбуждения до 25%. Подобное 
состояние не может поддерживаться на протяжении длительного времени, 
поскольку мозг стремится всякими способами снизить затраты энергии, что 
образует проблему нестабильности энергетического баланса» [6]. Поэтому 
человек будет искать те пути решения своих биологических задач, которые будут 
наименее затратными в плане энергии, в том числе и преступные. 
«Вышеназванные формы поведения основываются на балансе двух разных 
структур мозга, прошедших разный эволюционный путь: лимбическая 
(инстинктивно-гормональная) и неокортикальная (рассудочная) системы» [6]. 
Поверхность неокортикальной системы, в свою очередь, разделяется на 
цитоархитектонические поля, которые отвечают за выполнение конкретных 
функций (моторные, сенсорные, ассоциативные, слуховые, память и др.). 
«Большинство отдельных полей, подполей и подкорковых образований мозга 
человека изменчивы по размерам. Это означает, что число нейронов, 
выполняющих одинаковые задачи, у разных людей может различаться в десятки 
раз» [6]. «В ряде областей мозга существуют типичные только для человека 
подполя неокортекса, которые могут как присутствовать, так и полностью 
отсутствовать в коре больших полушарий отдельных людей» [6]. Наличие или 
отсутствие, а также развитость присущих только человеку полей и подполей 
неокортекса напрямую влияет на предрасположенность человека к выбору того 
или иного пути реализации своих биологических инстинктов. Выбор в пользу 
вышеупомянутых ассоциальных систем обусловлен гарантией обезличивания и 
игнорирования личных способностей, развитой системой социального сортинга 
по биологическим наследуемым признакам, затратной и персонально 
бессмысленной системой социальных отношений в рамках государственной 
системы и вследствие этого отсутствием возможности самореализации, в то 
время как в рамках террористических организаций есть более высокие шансы на 
самореализацию за счет отсутствия сложившейся система социального сортинга 
и наличия простейшей инстинктивной системы социальных правил и отношений. 

Отсюда следует вывод о том, что предрасположенность человека к решению 
своих биологических задач естественным путем вследствие неразвитости или же 
отсутствия определенных полей и подполей головного мозга и простота системы 
социальных отношений при повышенной возможности самореализации в рамках 
террористических организаций являются одной из причин наблюдаемых нами 
процессов. 

Также в рамках группы биофизиологических признаков хотелось бы уделить 
внимание признаку состоянию здоровья, а именно наличию социально-опасных 
психических заболеваний. Террористы, за редким исключением, являются 
психически здоровыми люди. Наиболее чаще случаи наличия у террористов 
социально-опасных психических заболеваний наблюдаются у террористов-
одиночек, однако и это является достаточно редким явлением. 

Рассматривая такой социально-демографический признак как национальность 
стоит отметить, что терроризм является наднациональным социально-
негативным явлением, однако среди террористов в большей или меньшей 
степени встречаются представители разных национальностей. 
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Если говорить о Российской Федерации, то среди участников 
террористических акций встречаются, «преимущественно представители 
коренных этносов Северо-Кавказского региона» [1; с. 9]. Так по данным сайта 
Crimestat за период 2010‒2020 число выявленных лиц, совершивших 
преступления террористического характера с большим отрывом от других 
субъектов более стабильно показывают Республика Дагестан и Чеченская 
Республика. При этом иностранцы (по национальности арабы, турки, палестинцы, 
ливанцы, иорданцы, алжирцы, англичане, таджики, украинцы, представители 
прибалтийских стран и др.) принимали и принимают активное участие в 
террористической деятельности на территории России» [4]. 

В связи с событиями последних лет, особой тенденцией стало рассмотрение 
терроризма как социально-негативного явления присущего странам исламского 
мира. Однако это далеко от действительности, поскольку начиная еще с 80-х 
годов XX века на территории стран Европы активно действовали разнообразные 
радикальные движения, использовавшие для достижения своих целей 
террористические методы. Как правило это были сепаратистские организации 
(ИРА, Ольстерские добровольческие силы, ЭТА, и другие), политические 
движения левого толка, в частности, те, которые придерживались идей марксизма 
(GRAPO, Красные бригады) или правого толка, в частности различные 
неонацистские движения. В настоящий момент активность данных 
террористических организаций на территории стран Западной и Восточной 
Европы значительно снизилась, их численность стала намного меньше, а 
некоторые из них и вовсе прекратили свое существование по тем или иным 
причинам (объявили о самороспуске или были ликвидированы 
правительственными силами). Однако это не означает отсутствие терроризма в 
Европе. «Арабская весна», возникновение большого числа локальных военных 
конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке, появление на данных территориях 
множества террористических организаций исламского толка, таких как Аль-
Каида, ИГ, Джабхат-ан-Нусра и т. д. послужило причиной миграции потоков 
иностранцев в вышеупомянутые регионы, в том числе и с Европы, с целью 
вступления в эти организации. 

Так, «согласно данным отчета о результатах статистического исследования за 
2014 год, проведенного американской консалтинговой компанией «The Soufan 
Group», в составе вооруженных формирований ИГИЛ насчитывалось более чем 
12 тыс. иностранных боевиков являющихся выходцами из как минимум 81 
страны. В частности около 2,5 тыс. человек из западных стран, включая 
большинство членов ЕС, США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Еще 
несколько сотен из России» [14]. 

«Спустя 18 месяцев, в другом своем докладе The Soufan Group 
констатировала, что от 27 до 31 тыс. иностранных граждан находятся в составе 
вооруженных формирований ДАИШ» [14]. 

«По другой оценке — ЦРУ США в сентябре 2015 г. число иностранных 
боевиков в Сирии превышало 30 тыс. человек из более чем 100 стран мира» [14]. 

Также The Soufan Group определила то, что «рост потоков иностранных 
боевиков не является равномерным в мире. Некоторые регионы и страны 
демонстрируют более существенный прирост, чем остальные. Так по регионам 
мира иностранные боевики ИГИЛ распределены следующим образом: 

1. Западная Европа — 5 000 человек 
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2. Страны СНГ и бывшие республики СССР — 4 700 человек 
3. Северная Америка — 280 человек; 
4. Балканы — 875 человек 
5. Страны Магриба (Северная Африка) — 8 000 человек 
6. Ближний и Средний Восток — 8 240 человек 
7. Южная Азия — 900 человек 
По странам мира самые крупные группы иностранных боевиков в ИГИЛ 

дали: 
1. Тунис — 6 000 (официально) на октябрь 2015 г. 
2. Саудовская Аравия — 2500 (официально) на октябрь 2015 г. 
3. Россия 2 400 (официально) на сентябрь 2015 г. 
4. Турция — 2000‒2200 (официально) на сентябрь 2015 г. 
5. Иордания — 2000 (официально) на сентябрь 2015 г. 
Сведения по странам СНГ и бывших республик СССР: 
1. Азербайджан — 104 (официально), 216 (неофициально) на май 2014 г. 
2. Грузия — 50 (неофициально) на июнь 2015 г. 
3. Казахстан — 300 (официально) на январь 2015 г. 
4. Киргизия — 500 (неофициально) на ноябрь 2015 г. 
5. Молдова — 1 (официально) на январь 2015 г. 
6. Таджикистан — 386 (официально) на май 2015 г. 
7. Туркменистан — 360 (неофициально) на январь 2015 г. 
8. Узбекистан — 500 (неофициально) на январь 2015 г.» [14]. 
Следует сказать, что столь широкое привлечение иностранцев в свои ряды 

характерно не для всех террористических организаций. Так, другая 
террористическая организация, известная как Джебхат ан-Нусра, менее охотно 
принимает в свой состав новых иностранных боевиков, численность которых, по 
заявлению лидера данного движения Абу Мохаммед аль-Джулани, «составляет 
до 30% от численности движения» [9; с. 92]. 

В рамках же Российской Федерации следует проанализировать состояние 
преступности за 2010, 2015 и 2020 гг. «В январе — декабре 2010 г. было 
зарегистрировано 581 преступление террористического характера (11,2%). При 
этом Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории 
Российской Федерации совершено 49 тыс. преступлений, что на 15,5% меньше, 
чем за январь — декабрь 2009 года, в том числе гражданами государств-
участников СНГ — 44,6 тыс. преступлений (16,0%), их удельный вес составил 
91,0%» [11]. 

«В январе — декабре 2015 г. зарегистрировано 1531 преступление 
террористического характера (+35,8%) и 1308 преступлений экстремистской 
направленности (+27,7%). 19. Иностранными гражданами и лицами без 
гражданства на территории Российской Федерации совершено 46,4 тыс. 
преступлений, что на 4,4% больше, чем за январь — декабрь 2014 г., в том числе 
гражданами государств-участников СНГ — 40,3 тыс. преступлений (+4,9%), их 
удельный вес составил 86,9%» [12]. 

В последнее время активность иностранных граждан в совершении 
преступлений, в том числе террористического характера, значительно снизилась 
— «на 1,5% сократилось число преступлений, совершенных на территории 
России иностранными гражданами и лицами без гражданства, и на 4,9% — в 
отношении них» [13]. 
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В рамках криминологической характеристики личности террориста также 
важен такой признак как образование. Стоит отметить, что уровень образования 
среди террористов является низким, поскольку около 12,5% от общего числа 
имеют незаконченное среднее образование, большая часть, т. е. 75% имеют 
среднее образование и только 12,5% высшее. Исходя из этого можно сделать 
вывод о том, что большая часть лиц осуществляющих террористическую 
деятельность, как правило это исполнители террористических актов, имеют 
только среднее образование и не обладают какими либо профессиональными 
навыками. В свою очередь идеологи и лидеры террористических организаций 
имеют среднеспециальное или высше образование. 

В то же время Марк Сейджмен, профессор социологии Пенсильванского 
университета, советник Правительства США по борьбе с терроризмом, автор 
трудов о терроризме приводит иную картину. Проанализировав 382 досье, 
имеющих прямое отношение к сети, именуемой «Аль-Каидой», террористов, М. 
Сейджмен в докладе на международной конференции в Вашингтоне сообщил, 
что «лишь 16,7% имеют неоконченное сред нее образование, 12,1% — среднее, 
28,8% обучались в колледже, а 33% окончили колледж, 9% имеют ученую 
степень. Вопреки распространенному мнению, что вербовка членов 
террористических групп происходит в фундаменталистских исламских школах, 
лишь 9,4% террористов имели религиозное образование, все остальные — 
исключительно светское». Вероятно, объяснением подобным явления служит как 
раз тот факт, что большую часть участников «Аль-Каиды» составляют люди, 
которые пришли в терроризм в связи с несогласием с существующим режимом, 
устройством, поведением общества, неприятием иных религиозных воззрений, 
желанием продемонстрировать силу и т. д.» [5; с. 44]. 

Таким образом исходя из проведенного анализа можно сделать вывод о том, 
что признаки характеризующие личность террориста могут сильно различаться в 
силу  множества обстоятельств, а в некоторых случаях они могут быть 
диаметрально противоположными, что делает невозможным создание единого 
криминологического портрета личности террориста. Специфика данной темы 
требует от учета политических, социально-экономических и иных особенностей 
развития рассматриваемых регионов как факторов, существенно влияющих на 
специфику терроризма, а значит и специфику криминологического портрета 
личности террориста. Помимо этого необходимо отдельное изучение личностей 
террориста-одиночки, женщины-террористки и террориста-смертника как 
особых видов личности террориста, обладающие собственной спецификой. 

Также, исходя из изученной темы, следовало бы выделить ряд практических 
рекомендаций по противодействию терроризму, а именно: усиление контроля в 
социальных сетях и мессенджерах в целях противодействия пропагандистской 
деятельности террористических обществ, в частности негативному воздействию 
на молодежь, реализация мер, направленных на повышение уровня жизни 
населения, необходимость налаживания сотрудничества с государствами, через 
территории которых проходят маршруты вербовки в террористические 
организации из России и других стран СНГ, а также усиление режима 
государственной границы. 
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Abstract: The article deals with signs characterizing the personality of terrorist such us 
gender, age, mental health religious and political views, criminal record and many others. 
Also special attention is given to such signs as features of the design of the brain, nationality 
and education. As a result of the conducted study the author concludes that the terrorists can 
vary in various signs which depends on both from objective factors and subjective factors. 
In this regard, the author concluded that it is need to studies of the personality of a terrorist 
in depending on characteristics of the region in question. Also, the author, based on the 
studied topic, identifies a number of practical recommendations for countering terrorism, 
namely: strengthening control in social social networks and messengers in order to 
counteract the propaganda activities of terrorist societies and their negative impact on young 
people, implementing measures aimed at improving the standard of living of the population, 
the need to establish cooperation with states through the territories of which there are routes 
for recruits to terrorist organizations from Russia and other CIS countries and strengthening 
of the State border regime. 
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Аннотация. В настоящее время, когда искусство развивается и распространяется с 
большими темпами необходимо дать оценку влияния искусства на психику человека. 
Искусство окружает человека повсюду, оно дает мысли для размышления и является 
катализатором развития личности. Автор также затрагивает тему целесообразности 
регулирования искусства посредством принятия нормативно правовых актов. В дан-
ной статье проанализирован криминологический аспект влияния искусства на лич-
ность человека. Также приведены реальные примеры, показывающие негативное вли-
яние искусства на личность индивида.  
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Искусство является неотъемлемой частью истории человечества. Оно откры-

вает для восприятия иной мир или показывает его цельным и единым. Искусство 
способно кардинально изменить индивида, как в лучшую так и в худшую сторо-
ну. Оно влияет на психику, сознание и подсознание, независимо от  желания че-
ловек. Проблема формирования личности ставит перед искусством особые зада-
чи и требует определения его места в комплексном подходе к воспитательной 
деятельности общества. 

Искусство — 1. Творческое отражение, воспроизведение действительности в 
художественных образах [5; c. 902]. Искусство как особая подсистемой духовной 
сферы жизни общества и  представляющая собой творческое воспроизведение 
действительности в художественных образах возникает на самых начальных ста-
диях развития человеческого общества. Оно с течением времени становится 
мощным орудием осознания мира, а также великим средством духовного форми-
рования человека.  

Искусство представлено множеством видов: начиная с литературы и кино, 
заканчивая видеоиграми и фотографией. Стоить так же отметить, что искусство 
имеет такие важные функции которые непосредственно связаны с развитием 
личности индивида. Среди них социальная, познавательная и воспитательная. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что искусство весьма многогранно, 
следовательно многогранны и разнообразны возможности его воздействия на 
нашу психику. Воздействие искусства составляет целостный системный меха-
низм, в котором имеются «стимулы», составляющие и воздействующие на со-
знание личности, а также эффект «последействия» произведения. Как и многое 
другое сегодня, искусство может оказывать как  прямое, так и опосредованное 
воздействие на субъект. В зависимости от способа воздействия будет отличаться 
результат.  

Прямой вариант воздействия — это когда люди копируют повадки и привыч-
ки киногероев, плачут при просмотре мелодрам и пускаются в пляс под зажига-
тельную музыку. Данный вид воздействия может подогреть в неокрепших умах 
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идею стать таким же могущественным как антигерой, иметь такую же богатую 
жизнь как у преступников из голливудских фильмов. Ведь редко мы видим при-
меры в современном искусстве, когда антагонист отвечает за свои преступные 
поступки. Но все же стоит учесть, что с помощью прямого воздействия можно 
исправить, перевоспитать преступника, показать ему другую сторону жизни.  

Примером опосредованного воздействия может служить произведение 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Оно не дает четкого руководства к действию, 
примера поведения. Тут можно заметить отсутствие деления на «белое» и «чер-
ное». А эмоции при прочтении многочисленны и противоречивы, потому что си-
туации неоднозначны и трудноразрешимы. Индивиду сначала придется подумать 
о действиях героев и сопоставить его с собой. 

Можем ли мы в данном случае предположить, что прямое воздействие искус-
ства имеет более негативное влияние, чем воздействующее опосредовано. По 
всей вероятности нет. 

Искусство влияет не только на наше сознание, но и воздействует с подсозна-
нием. Каким же образом тогда работает искусство с подсознанием человека?  

Во-первых, искусство способствует развитию эмпатии и умению сопережи-
вать. Произведение искусства заставляет нас мысленно поставить себя на место 
главного героя, ощутить те же эмоции, понять его мотивы и желания. Во-вторых, 
искусство расширяет наш спектр эмоций. Данные эмоции обычно заметно силь-
нее и ярче, чем в обычной жизни. В третьих, искусство влияет на содержание 
гормонов стресса в организме. Оно заставляет организм расслабиться, когда мы 
слушаем приятные мелодии или читаем любимую книгу на природе, или наобо-
рот напрячься, например, когда мы смотрим фильмы ужасов и сопереживаем за 
героев которые  попали в беду. В четвертых, искусство учит думать, пользовать-
ся своим мыслительным потенциалом в полном объеме. В- пятых, искусство 
непосредственно влияет на интеллект.  

Это основные факторы, позволяющие нам оценить влияние искусства на пси-
хику и подсознание. Несмотря на все плюсы перечисленные ранее, искусство 
может сильно ранить человека, если подходить к выбору произведений необду-
манно. К примеру, почти все современные фильмы пропитаны насилием, стрес-
сами, войнами, жестокостью, что приводит к духовной проблеме человека, его 
разложению как личности. Исключением не являются и мультфильмы, которые в 
значительной мере влияют на еще неразвитое сознание и подсознание ребенка. 

Искусство со временем превратили в средство разложения нравственности. 
Эта тенденция проглядывается сильнее всего в XX веке. Именно в это время ис-
кусство приобрело статус основного средства пропаганды. С такой целью оно 
используется во многих странах и по сей день. Наиболее ярким примером данно-
го явления является использование искусства в пропаганде Нацистской Герма-
нии во время второй мировой войны. Третий Рейх концентрировался прежде все-
го на таких темах, как расовый антисемитизм, геноцид народов не арийского 
происхождения, социальный дарвинизм и шовинизм. Была популярна идеология 
«единого немецкого народа». Главенствовал безоговорочного культ фюрера. Эти 
темы в дальнейшем превратились в яркие запоминающиеся лозунги и плакаты, 
которые апеллировали к чувствам простого немецкого народа. Искусство следо-
вало основным пропагандистским принципам, изложенным Гитлером в про-
граммном труде «Mein Kampf». Особое место в пропаганде занимала политика в 
области кино. Были выпущены такие фильмы как «Немецкое еженедельное обо-
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зрение», «Ханс Вестмар — один из многих», «Марш к фюреру» и множество 
других. 

Хочется также привести примеры реального негативного влияния искусства 
на личность человека. 

1. Стивен Кинг и его произведение «Ярость». Книга вышла в 1977 году и 
рассказывала о школьнике, убивающем двух учителей и захватывает класс в за-
ложники. В восьмидесятых года двадцатого столетия по Соединенным Штатам 
резко прошла волна инцидентов схожих с историей книги Кинга: ученики при-
носили в школу холодное и огнестрельное оружие и фактически повторяли сю-
жет книги «Ярость». Это побудило автора отозвать книгу из печати, но к сожа-
лению подобные трагедии продолжаются, только вдохновляет подростков уже не 
книга, а пример их предшественников. 

2. Айзека Азимова и цикл «Основание». Данное произведение состоит из 7 
научно-фантастических романов. Данный цикл книг описывает историю созда-
ния организации под названием «Основание», члены которой ожидают наступ-
ления мрачных и сложных времен. Что же плохого можно взять из этого произ-
ведения? Но именно оно вдохновило Сёко Асахара, создателя секты «Аум Син-
рикё». Секта в дальнейшем стала знаменита благодаря  нескольким убийствам и 
теракту 1995 г. в японском метро с применением химического оружия — зарина. 
Асахара олицетворял себя с главным героем — создателем «Основания». Он ве-
рил, что тоже сможет спасти человечество с помощью своей организации. Осно-
вополагающей идеей в философии секты стала идея закрытого сообщества, кото-
рое  переживет крах цивилизации и восстановит его.  

В связи наличием негативного влияния искусства на человека несомненно 
следует говорить о том, что государству стоит проводить регулирование в сфере 
искусства и информации. Регулирование данной сферы является наиболее про-
блемной, так как искусство должно быть свободным. Авторы не должны бояться 
попасть под преследование государством за свои мысли и идеи. Но на мой взгляд 
следу создать систему, регулирующую доступ граждан разных возрастных кате-
горий к искусству отображающему особую жестокость, насилие, идеи расизма и 
национализма. Не стоит запрещать искусство каким бы оно ни было. Хотелось 
бы отметить, что на текущий момент в Российской Федерации деятельность по 
проверки и регулированию в сфере искусства и информации проводят Мини-
стерство культуры Российской Федерации и Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Наиболее 
важными нормативно правовыми актами здесь выступают: Федеральный закон 
от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Фе-
деральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 № 1336 «Об утвер-
ждении Правил размещения текстового предупреждения о наличии нецензурной 
брани на экземплярах отдельных видов продукции». 

Резюмируя проведенное исследование хотелось бы отметить, что искусство 
является неоднозначным предметом для  дискуссий. Человек должен вниматель-
но подходить к выбору того или иного произведения, ведь важнее всего как та-
кое искусство будет влиять на духовное становление индивида в качестве лично-
сти. 
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Разложение нравственности, отсутствие правовой культуры, развитие кон-
фликтов и страхов в современном обществе, преступное управление обществом 
посредством пропаганды и с помощью искусства, де-факто, в криминологиче-
ском смысле являются преступлениями — против здоровья населения и обще-
ственной нравственности. Они препятствуют общественному и личностному 
развитию в здоровом ключе, что негативно влияет на любого члена развитого 
общества. 
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Abstract. At the present time, when art is developing and spreading at an ever-increasing 
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Секция 2 
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Аннотация. В статье автор анализирует количественные и качественные особенно-
сти преступности несовершеннолетних на территории Дальневосточного федераль-
ного округа на примере трех регионов: республики Бурятия, Забайкальского края, 
республики Саха (Якутия). На основе данных управлений Судебного департамента в 
республике Бурятия сформирован общий портрет несовершеннолетнего, соверша-
ющего преступления на исследуемой территории. В окончание исследования пред-
ложены методы, направленные на борьбу с подростковой преступностью в пределах 
выбранного региона и ее предупреждение.   
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних; Дальневосточный федераль-
ный округ; личность несовершеннолетнего преступника; меры профилактики пре-
ступности несовершеннолетних.  

 
Актуальность проблематики исследования может быть выражена в следую-

щих положениях: 
1. По оценкам исследователей, современное российское общество характе-

ризуется состоянием аномии — состоянием, при котором прежние идеалы пере-
живают кризис, отходят в прошлое, а новые ценности, нормы поведения еще не 
сформированы [1, с. 4]. В результате в обществе отсутствует устоявшаяся систе-
ма общепринятых норм, регулирующих поведение индивидуума, что негативно 
сказывается, прежде всего, на подрастающем поколении. В совокупности с 
непрестанно происходящими переменами в экономической, политической жизни 
общества, усиливающими общее состояние нестабильности, это становится бла-
гоприятной средой для распространения насилия, ослабления авторитета право-
охранительных структур, снижения влияния положительных социальных инсти-
тутов на воспитание несовершеннолетних, что влечет за собой рост их девиант-
ного, в частности, преступного поведения [2, с. 3].  

2. Поколение несовершеннолетних может быть расценено с двух позиций: с 
одной стороны, это гарант будущего благосостояния любого из обществ, есте-
ственный резерв, обеспечивающий общественное, экономическое воспроизвод-
ство; с другой стороны, подрастающее поколение в силу своей незащищенности, 
повышенной уязвимости является легкой мишенью для негативного воздействия 
со стороны криминальных субкультур, преступных формирований, цель которых 

mailto:angruskaevavaleriya@mail.ru


70 

состоит в распространении своего влияния за счет вовлечения большего количе-
ства в первую очередь представителей молодого поколения [3, с. 3]. Поэтому 
решая вопросы борьбы с преступностью несовершеннолетних, мы одновременно 
достигаем и цели предупреждения преступности рецидивной, профессиональной.  

3. Выбор же автором Дальневосточного федерального округа (далее — 
ДФО) в качестве территории проведения исследования обусловливается: а) осо-
бенностями исторического прошлого региона (размещение мест ссылки заклю-
чённых); б) сохранением на протяжении крайнего десятилетия стабильно высо-
кого уровня исследуемой преступности в пределах субъекта. В совокупности с 
существующими в настоящее время региональными политико-экономическими 
предпосылками это создает основу для проявления не только количественных, но 
и качественных особенностей преступности несовершеннолетних, ее причин и 
условий на данной территории, что в конечном счете требует использование спе-
циальных методов исследования и разработки мер, отражающих специфику ре-
гиона [2, с. 4].  

Общая характеристика состояния преступности несовершеннолетних в РФ за 
период с 2010 по 2020 г. 

По оперативной информации портала правовой статистики Генеральной про-
куратуры РФ, за январь-декабрь 2020 г. по всей России выявлено 33575 несовер-
шеннолетних лиц, совершивших преступление, что составило 3,9 % в общей 
структуре числа выявленных лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния. 
Динамика показателя за аналогичный период предыдущего года составила —
11,5% [4].  

 

 
 

Рис. 1. Количество несовершеннолетних лиц,  
совершивших преступления по РФ в период с 2010 по 2020 г. 

 
Всего лицами от 14 до 17 лет за 2020 г. было совершено 37 771 преступление, 

что в общей структуре преступности составило 3,7%. Разница с количеством 
преступлений, совершенных исследуемой группой за 2019 год, в процентном со-
отношении равна -9,1%, что в абсолютном показателе составляет 3 777 преступ-
лений. В целом на графике можем видеть общее снижение числа выявленных 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, за исключением 2013 и 2015 
гг. Социологами рост числа подростковых преступлений в эти годы связывается 
в первую очередь с небольшим приростом несовершеннолетнего населения [5, 
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с. 67]. К примеру, в 2015 г. количество лиц, входящих в исследуемую возрастную 
группу, по сравнению с 2014 г. выросло с 6714617 до 6727965 лиц [6, с. 92]. Од-
нако несмотря на снижение количественных показателей в структуре преступно-
сти несовершеннолетних наблюдается весьма тревожная тенденция в ее каче-
ственном изменении. На протяжении крайнего пятилетия проявляется устойчи-
вое увеличение совершенных подростками особо тяжких преступлений. В 2020 г. 
структура преступности несовершеннолетних по Российской Федерации по кате-
гориям преступлений выглядела следующим образом: сектор с 5,48 % заняли 
особо тяжкие преступления, 20,46 % от общего числа преступлений несовершен-
нолетних отводится на тяжкие преступления, 49,93 % — на преступления сред-
ней тяжести, и, наконец, 24,13 % — на преступления небольшой тяжести. Дина-
мика числа выявленных особо тяжких преступлений за период с 2016 по 2020 г. 
представлена на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Динамика изменения структуры преступности несовершеннолетних по кате-

гориям преступлений за 2016‒2020 гг. 
 
Как видим, число особо тяжких преступлений, совершенных лицами от 14 до 

17 лет, в течение взятого периода стабильно росло, снижение наблюдается лишь 
в 2020 г. Несложно догадаться, что на изменение характера несовершеннолетней 
преступности повлияла главным образом пандемия в связи с введением 
повсеместных ограничительных мероприятий и возникновением роста в этот 
период по большей части киберпреступлений, большая часть из которых 
являются преступлениями тяжкими или средней тяжести.  

Если рассмотреть структуру исследуемого вида преступности с точки зрения 
качественного соотношения составов преступлений, то мы получим следующую 
картину: как и в общей структуре преступности наиболее часто совершаемым 
составом преступления является кража, ее удельный вес составляет около 
половины от всей массы совершаемых уголовно наказуемых деяний (48%), при 
этом следует заметить, что наиболее часто подростки совершают кражу при 
отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах; на втором месте идут 
остальные составы преступления (за исключением должностных, 
воинскихпреступлений); на третьем — неправомерное завладение автомобилем 
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или иным транспортным средством без цели хищения (угон), на четвертом — 
грабеж (11%). Как и в случае с кражей, крайние два состава преступления чаще 
всего совершаются подростками при отягчающих обстоятельствах, что 
свидетельствует об особой дерзости преступления и в целом о более глубокой 
деформации правосознания несовершеннолетнего преступника.  

 

 
 

Рис. 3. Распределение долей наиболее часто совершаемых несовершеннолетними 
преступлений в общей структуре преступности несовершеннолетних по РФ 

 
Сопоставим полученные данные с показателями преступности несовершен-

нолетних по Дальневосточному федеральному округу.   
Специфика  преступности несовершеннолетних в ДФО. 
 

 
 

Рис. 4. Количество выявленных несовершеннолетних лиц,  
совершивших преступления по ДФО 

 
Если по РФ в период с 2007 по 2020 г. количество несовершеннолетних лиц, 

совершивших преступление, стабильно уменьшалось за исключением 2013 и 
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2015 гг., то развитие исследуемой преступности в ДФО носит скорее волнооб-
разный, цикличный характер. Общей тенденцией для всех трех взятых субъектов 
является общее снижение числа выявленных несовершеннолетних лиц, совер-
шивших преступление на протяжении крайних 3‒5 лет. 

По данным Министерства внутренних дел по республике Бурятия, в целом 
подростковая преступность в Бурятии за 2019 год снизилась на 30%, при этом ее 
удельный вес в общей структуре преступности уменьшился по сравнению с 
предыдущим периодом на 1,6% [7]. 

 

 
Рис. 5. Структура преступности несовершеннолетних по ДФО  

(по данным республики Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальского края) 
 
Представленные на графике данные, характеризующие преступность несо-

вершеннолетних в качественном соотношении долей категорий преступлений, 
взяты с трех регионов, поэтому в процессе их анализирования было бы некор-
ректно не учитывать их усредненный характер. Тем не менее, если провести 
сравнительный анализ полученных данных со структурой несовершеннолетней 
преступности по РФ, то можно заметить, что на втором месте следом за преступ-
лениями средней тяжести находятся тяжкие преступления, а не небольшой тяже-
сти, как это наблюдается в целом по стране. Сказанное составляет одну из отли-
чительных особенностей подростковой преступности на территории Дальнево-
сточного округа, что непременно нужно учитывать при формировании системы 
мер борьбы с исследуемым видом преступности и проведении соответствующих 
профилактических мероприятий.  

Криминологами и учеными других смежных дисциплин давно выявлена связь 
между конкретным видом преступности и характерной для него личностью пре-
ступника, поэтому разбирая наиболее значимые аспекты проблематики исследо-
вания, мы не могли не затронуть вопрос характеристики того самого несовер-
шеннолетнего, который совершает преступления в пределах выбранного региона. 
По данным управления судебного департамента по республике Бурятия, за 2019 г. 
всего было осуждено 259 несовершеннолетних [9]. Из них подавляющее 
большинство лиц мужского пола (92,28%), по роду деятельности более 73% из 
них является учащимися школы или среднего профессионального учебного 
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заведения. Как правило, несовершеннолетний, совершивший преступление на 
территории Бурятии, воспитывается в семье с одним родителем.  

Известно, что одним из характерных признаков подростковой преступности 
является ее групповой характер. Однако зачастую на практике случается так, что 
доказать совершение преступления именно несколькими лицами представляет 
непростую задачу. Поэтому большая часть преступлений, совершенных 
подростками в группе, попадает в официальную статистику как преступление, 
совершенное в одиночку. По Бурятии доля таких преступлений составляет около 
54%.  

 

 
 
Приведенные в таблице данные, характеризующие личность несовершенно-

летнего преступника позволяют собрать лишь самую общую характеристику. 
Как отмечает Ю. М. Антонян, нельзя понять причины преступного поведения, 
основываясь лишь на данных «о возрасте, семейном положении, количестве су-
димостей, занятости и т. д.», поскольку они (здесь стоит полностью согласиться с 
мнением ученого) обладают малой объяснительной способностью [8, с. 2]. По-
этому в каждом отдельно взятом случае при анализировании личности того или 
иного преступника, в том числе лица, совершившего преступление в подростко-
вом возрасте, нужно особый акцент ставить на применении методов и знаний 
именно психологических, а в некоторых случаях и патопсихологических наук. 
Не зря вина, как психическое отношение лица к содеянному им преступлению, а 
также цели и мотивы отнесены именно к субъективной стороне состава преступ-
ления, поэтому чтобы понять причины преступного поведения подростков нужно 
обращать внимание в первую очередь на его психологию. Лишь беря во внима-
ние индивидуальные особенности личности, можно разработать действительно 
эффективный план по исправлению, ресоциализации конкретного несовершен-
нолетнего.    

Применяемые на сегодняшний день правоохранительными органами, некото-
рыми общественными организациями Бурятии, Забайкальского края, а также 
республики Саха (Якутия) методы борьбы и профилактики подростковой пре-
ступности носят в основном специальный, точечный характер и направлены в 
своем большинстве на устранение уже последствий проявления существующих в 
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обществе криминогенных детерминантов. Между тем, залог эффективной борь-
бы с любыми негативными процессами, в том числе и с преступностью состоит в 
первоочередном воздействии именно на их очаги возникновения, конкретные 
факторы, обусловливающие их существование и дальнейшее распространение. 
Применительно к борьбе с преступностью несовершеннолетних мерами ком-
плексного воздействия будут являться: 

1) разработка специального перечня субъектов, требующих дополнительных 
дотаций с центра в силу высокого уровня исследуемого вида преступности на их 
территории (кроме Бурятии, в этот перечень попадают Иркутская, Кемеровская, 
Свердловская, Челябинская области, Красноярский край и другие); 

2) экономические мероприятия, направленные на укрепление материального 
положения малоимущих семей, в целом института семьи и детства; 

3) повсеместное вовлечение образовательных организаций в формирование 
правовой культуры несовершеннолетнего населения путем введения в обяза-
тельную школьную программу правовых дисциплин [2, с. 22].  
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Abstract. In the article the author analyzes the quantitative and qualitative features of ju-
venile delinquency on the territory of the Far Eastern Federal District using the example of 
three regions: the Republic of Buryatia, the Trans-Baikal Territory, and the Republic of 
Sakha (Yakutia). On the basis of the data of the directorates of the Judicial Department in 
the Republic of Buryatia, a general portrait of a minor committing crimes in the investi-
gated territory was formed. At the end of the research, methods are proposed aimed at 
combating juvenile delinquency within the selected region and its prevention.  
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Аннотация. На сегодняшний день, социальные сети имеют весь большое влияние в 
различных сферах жизни общества, на её платформе путем передачи и распростране-
ния информации регулируются различного рода общественные отношения. За по-
следние годы на фоне роста значимости социальных сетей в обществе, растет и рост 
насильственных преступлений против несовершеннолетних, в рамках данного иссле-
дования изучается тенденция влияния социальных сетей на насильственные преступ-
ления против несовершеннолетних. В данной статье так же рассматриваются наибо-
лее популярные насильственные преступления против несовершеннолетних совер-
шенных в социальных сетях и меры их профилактики. 
Ключевые слова: социальные сети; несовершеннолетние; рост преступлений; против 
несовершеннолетних; кибербулинг; самоубийства несовершеннолетних; виртуальный 
секс; влияние социальных сетей. 
 
Социальная сеть — онлайн-платформа, которая используется для общения, 

знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют 
схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения и работы.  На осно-
вание статистических данных за 2020 год самого скачиваемого приложения, со-
циальной сети, TikTok — пользователи в возрасте 12‒17 лет по количеству зани-
мают лишь 3 место и составляют 17,1% от всей аудитории TikTok в России. Со-
циальные сети за последние годы в условиях возрастающей значимости в про-
цессе информирования стали применяться и в противоправных целях, в частно-
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сти против несовершеннолетних — к примеру, склонение к совершению само-
убийства по средством «смертельных игр» расшатывая еще неокрепшую психику 
и преследуя корыстные цели. Социальные сети в то же время имеют весьма 
большое положительное значение для несовершеннолетних, так и в целом для 
всего общества. В ходе проведенного опроса выяснилось, что большинство ре-
спондентов оценивают влияние социальных сетей на несовершеннолетних поло-
жительно, отвечая, что социальные сети позволяют развиваться и самосовершен-
ствоваться и дают возможность больше общаться с разными людьми.   

Под насилием в уголовном праве понимается уголовно-противоправное об-
щественно опасное физическое или психическое умышленное воздействие на 
другого человека помимо его воли или вопреки его воле, совершаемое субъектом 
преступления лично или с помощью определенных средств, орудий и механиз-
мов [1]. Психофизическими особенностями несовершеннолетних является любо-
пытство, доверчивость, внушаемость, возрастное психосексуальное развитие, 
неумение быстро и правильно приспособиться к конфликтным жизненным ситу-
ациям, что обуславливают повышенную виктимность этой возрастной группы. 
Так же хотелось бы отметить интересный факт, преступления совершенные 
несовершеннолетними в количественном плане идет на спад, в то время как пре-
ступления совершенные против несовершеннолетних, наоборот, идут на возрас-
тание [2], сопоставив данный факт с нынешней тенденцией роста значимости 
социальных сетей, в рамках данного исследования изучается тенденция влияния 
социальных сетей на насильственные преступления против несовершеннолетних. 

В социальных сетях в большей степени применяется психологическое наси-
лие в виде кибербуллинга, доведения до суицида, романтизации и популяриза-
ции суицида, аддиктивного поведения и селф-харминга, а так же вовлечение в 
гражданские волнения и в производство порнографических материалов. В иных 
случаях к несовершеннолетним применяется физическое насилие или насилие 
сексуального характера посредством вовлечения через социальные сети. Мас-
штабы этих преступных проявлений в социальных сетях трудно оценить, это 
обусловлено тем, что преступления совершенные в социальных сетях трудно вы-
явить, расследовать и раскрыть. Необходимо так же подчеркнуть, что социаль-
ные сети не только не препятствуют, но и способствуют криминогенному пове-
дению людей к совершению преступлений против несовершеннолетних. Это 
подтверждается поддержкой со стороны части пользователей социально опасных 
действий и взглядов в сети, к примеру, популяризация смертельного челленджа 
«SkullBreaker». Во внимание, так же следует взять то, что социальные сети вли-
яют и на психическое состояние несовершеннолетних пользователей, это хоть и 
в малой доле, но прослеживалось в опросе — около 14% респондентов наблюда-
ли такие проявления.  

Перейдем к самим преступлениям совершаемых в сети или посредством со-
циальных сетей. 

Кибербулинг. Кибербулинг многими рассматривается как насилие над психи-
кой, наносящее психологическую травму путем публикацией различных текстов 
с содержанием угроз, размещения фотографий или видеоматериалов оскорби-
тельного характера, лицом или группой лиц, и иногда имеющие реальные и мни-
мые негативные физические последствия. В ходе проведенного опроса большин-
ство респондентов на вопрос  наблюдали ли они угрозы в отношение несовер-
шеннолетних в социальных сетях ответили, что либо «не обращали внимание» 
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либо «не наблюдали». Это приводит к мысли, что пользователи сети привыкли к 
такому или просто не хотят с этим связываться. С психологической точки зрения, 
жертвами кибербуллинга, как правило, становятся подростки обладающие низ-
кой самооценкой, слабо развитыми коммуникационными способностями в ре-
альном мире, а так же имеющие проблемы с внешностью как реальными так и 
мнимыми, или с нарушением умственного и психического развития. Не секрет, 
что сами социальные сети доводят до того когнитивного или эмоционального 
изменения, посредством предоставления искаженной информации, искажая тем 
самым восприятие реальности. По данным РОЦИТ жертвами кибербуллинга в 
2017 г. составляли около 50% от всех несовершеннолетних пользователей, к 
2020 г. это число выросло до 70% [3] данное число подтверждается исследовани-
ем «Детской деревни SOS».  

Виртуальный секс. Социальные сети являются прекрасной средой для нахож-
дения жертв педофилами. Большинство несовершеннолетних для быстрого поис-
ка и нахождения контакта с другими людьми указывают у себя странице в соци-
альных сетях свои домашние адреса, место своего нахождения в данный момент, 
свои предпочтения, «статус», информацию личного характера и т. п., что делает 
их уязвимыми для педофилов. Пользуясь этими возможностями, педофилы ищут 
детей, страдающих от нехватки внимания, заботы, тех, кому не с кем поговорить 
или же любознательных особ, желающих узнать подробности на тему секса. Для 
построения общения преступнику необходимо понять ход мыслей жертвы, они 
способны ловко манипулировать эмоциями ребенка, вычисляют, в ком он нужда-
ется: в друге, советчике или же жертве необходимо внимание и ласка. Нередким 
является производство и распространение детской порнографии в социальной 
сети, на данном моменте хотелось бы уточнить — пользователи социальной сети 
и сама социальная сеть отдельно могут распространять и популяризировать ране 
указанные материалы. К примеру, социальная сеть Likee и Instagram активно 
производили такие действия, с участием 8-летней девочки и 13-летнего мальчика. 
В социальных сетях детей можно было увидеть, как они обнимаются, держатся 
за руки, целуются и вместе спят, дети принимали участие в челлендже, по усло-
виям которого они приковали себя наручниками и провели так 24 часа, демон-
стрируя это в Stories, так же дети якобы показали, как они ходили в туалет в та-
ких условиях [4]. В ходе опроса, было выяснено мнение респондентов по отно-
шению к этому, и большинство ответило, что они относятся негативно, амораль-
но и скорее всего нарушают права детей. По мнению автора, это скорее эксплуа-
тация детского труда путем навязывания им аморального поведения для их воз-
раста, в корыстных целях. В Конвенции Совета Европы о защите детей от сексу-
альной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений от 25 октября 2007 г. в 
разделе материальное уголовное право включен специальный состав преступле-
ния ст. 23 «Приставание к детям с сексуальными целями» (Solicitation of children 
for sexual purposes) [5]. В российском уголовном законодательстве подобный со-
став преступления отсутствует, а доверительные контакты с ребенком с целью 
склонить его к вступлению в сексуальную связь  могут быть квалифицированы 
как приготовление к совершению преступлений, предусмотренных ст. 131‒135 
УК РФ, а также ст. 127.1, 240, 242.2 УК РФ. Что говорит об «отсталости» рос-
сийского законодательства от современных проблем.  

Склонение, доведение, популяризация и романтизация самоубийства. Данная 
тема является весь больной для российского общества. При его изучение затруд-
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нительным становиться не развитая статистика в России, к сожалению для пол-
ной картины отсутствуют данные о попытках совершения суицидальных дей-
ствий, а так же частые случаи квалификации самоубийства как несчастные слу-
чаи, что делает затруднительным анализ. Конечно мы можем воспользоваться 
статистическими данными правоохранительных органов, но они не дают полной 
картины. Нельзя сказать, что социальные сети являются главной причиной со-
вершения опасных для него его действий, на его совершение несовершеннолет-
него подталкивают ряд причин, в свою очередь социальные сети являются лишь 
средством к его совершению. У данного мнения так же есть и сторонники кото-
рые считают иначе, Алармизмы, они считают, что социальные сети являются 
именно главной причиной.  

Конечно, можно многое рассказать и об остальных, но все они как и ранее 
указанные преступления, совершаются с помощью безграничных возможностей 
социальных сетей. Таких как переписки, включающие в себя как текстовые так и 
фото-видео передачу пользователями, видеозвонки, прямые эфиры, закрытые 
форумы или хостинги и др. Социальные сети развиваются в необычайно быст-
ром темпе, как и новые технологии, вместе с ним развиваются способы и виды 
совершения преступления.  

Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего 
преступление в социальных сетях весьма разнообразна, и на данный момент нет 
единого идентификационного признака отличающего его от других преступни-
ков. Это обусловлено тем, что любой пользователь социальной сети может ока-
заться преступником, а его жертвой любой несовершеннолетний вне зависимо-
сти от их географических и иных положений. Социальные сети развиваются в 
необычайно быстром темпе, как и новые технологии, вместе с ним развиваются 
способы и виды совершения преступления. Российское законодательство на дан-
ный момент в находиться в статусе «догонятора», это подтверждается новеллами 
в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, На сегодняшний день в структуре МВД 
России существует Управление «К», которое в пределах своей компетенции 
осуществляет выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступле-
ний, совершаемых с использованием информационно–телекоммуникационных 
сетей и направленных против здоровья несовершеннолетних и общественной 
нравственности, связанных с изготовлением порнографических материалов. 
Нельзя забывать и про общество, которое в первую очередь должно держать эти-
ческий пласт в отношениях в социальных сетях.  

Касательно, мер профилактики, автор предлагает такие меры профилактики 
как: 

1) работа с родителями; 
2) расширить компетенцию Управления «К»; 
3) «наставление» общества на путь саморегулирования и поддержания 

моральных качеств на уровне;  
4) введение полной и разнообразной статистики; 
5) усовершенствование законодательства. 
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Аннотация. Данная статья посвящена общему анализу преступлений против несо-
вершеннолетних. Автором рассмотрена характеристика преступлений против несо-
вершеннолетних и приведены некоторые меры предупреждения преступлений про-
тив несовершеннолетних лиц.  В статье рассматривается понятие жертвы, вопросы, 
связанные с виктимологическими факторами и процессами виктимизации несовер-
шеннолетних, а также преступления против несовершеннолетних в семейно-бытовой 
сфере. Данное исследование может дать исчерпывающий материал для организации 
и поведения соответствующей профилактической работы 
Ключевые слова: виктимология, преступность, половая преступность, несовершен-
нолетние жертвы.  
 
С давних пор и по сей день проблема защиты прав ребенка является актуаль-

ной не только в России, но и во всем мире. В нашей стране защита прав детей 
является приоритетной задачей. Обусловлено это особой криминогенной обста-
новкой, развернувшейся в последние десятилетия в нашей стране. 

В рамках предупреждения данного вида преступности стоит отметить такое 
научное направление как виктимология, представляющее собой самостоятельное 
научное направление в криминологии, которое исследует характер и поведение 
жертвы преступления, ее связь и взаимоотношения с преступником до, во время 
и после совершения преступления. Основной задачей виктимологии является 
исследование личности пострадавшего, в том числе с точки зрения наличия у 
него таких качеств, которые могли спровоцировать само преступление.  

По мнению Д. В. Ривмана, жертва — это преимущественно физическое лицо, 
которому непосредственно причинен вред. Именно физические лица являются 
основным предметом виктимологического изучения.  

Под субъективной предрасположенностью стать жертвой можно понимать:  
– психологические (индивидуально-психологические и социальнопсихологи-

ческие) «дефекты» личности, которые могут привести к ее виктимогенной де-
формации;  

– биофизиологические свойства человека, главным образом обусловленные 
возрастом;  

– психопатологические особенности и повышенно уязвимой личности;  
– социальная дезадаптация [ 5; с. 131].  
Психофизические особенности детского и подросткового возраста — любо-

пытство, жажда приключений, доверчивость, внушаемость, неумение приспосо-
биться к условиям, в которых возникает необходимость находиться, беспомощ-
ность в конфликтных жизненных ситуациях, а в ряде случаев и просто физиче-
ская слабость, обуславливают повышенную виктимность этой возрастной груп-
пы.  

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил данные о 
количестве преступлений, совершенных против детей в разных регионах России. 
По его словам, каждый год дети становятся жертвами более 90 тысяч преступле-
ний.  

Бастрыкин рассказал, что каждое пятое преступление против детей относится 
к категориям тяжких и особо тяжких и расследуется следователями Следствен-
ного комитета. 

За девять месяцев 2020 .г следственные органы возбудили 16 494 уголовных 
дела о преступных посягательствах в отношении детей, завершили 10 770 уго-
ловных дел. Потерпевшими признаны 11 640 несовершеннолетних. Рост числа 
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преступлений против детей зафиксировали в Республике Башкортостан, Сверд-
ловской, Амурской и Ярославской областях. 

Бастрыкин указал, что необходимо активизировать профилактику преступно-
сти в отношении детей, особенно в сфере бытового насилия. В 2020 году След-
ственный комитет отметил рост посягательств на детей со стороны близких род-
ственников и членов семьи, на 7% увеличилось количество несовершеннолетних, 
пострадавших от таких преступлений. 

Проблема преступности определяется разными факторами, включая бедность, 
стагнацию рынка труда и так далее. Самым небезопасным для детей среди рос-
сийских регионов в 2019 г. стала Курганская область: в ней было зафиксировано 
самое высокое соотношение детей среди потерпевших к численности всего дет-
ского населения в регионе. 

Часто детская безопасность сводится к защите ребёнка от внешнего насилия-
преступлений, совершаемых незнакомыми, чужими людьми и или группами, но 
нередко ребёнок становится жертвой в собственной семье.  

Семья на всем протяжении развития общества является необходимым эле-
ментом его социальной структуры. Семья — это необходимое условие существо-
вания любой цивилизации, первичная и прочнейшая основа государственности. 
В связи с чем, ее защита нормами различных отраслей права вызывается интере-
сами не только частных лиц, но и общими интересами всего государства. При 
этом задача законодателя состоит в охране не какого-либо блага отдельного лица, 
а интересов общества по обеспечению стабильности семьи как наиважнейшего 
социального института. Особое внимание следует обратить на обеспечение без-
опасности детей в семье. К сожалению, иногда наши еще совсем юные граждане 
вместо родительской любви и заботы подвергаются домашнему насилию и не-
оправданной агрессии со стороны взрослых. По статистике последних лет, каж-
дое шестое преступление против жизни, здоровья и половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних совершено членами их семей или близкими лицами [1; 
с. 241‒243].  

По данным МВД, в первом полугодии 2020 г. родители и другие члены семьи 
совершили 1, 5 тысячи преступлений против жизни и здоровья своих детей.  

За последние годы количество преступлений, совершённых родителями и 
другими членами семьи против жизни и здоровья детей, не снижается.  Нередко 
факты семейного неблагополучия провоцируют детей на уход из дома. 

В первом полугодии 2020 года основной причиной побегов детей из дома  
(70%) стали проблемы в детско-родительских отношениях. В период бродяжни-
чества 518 детей стали участниками преступлений. 75 — потерпевшими от пре-
ступных деяний. Из них 6 ребят погибло. 35 — стали жертвами несчастных слу-
чаев.  

Учёные приходят к выводу о том, что в большинстве своем преступления 
против несовершеннолетних являются не столько посягательства на семью и 
несовершеннолетних, сколько насильственные преступления против жизни, здо-
ровья и половой неприкосновенности. 

Следует подчеркнуть, что несовершеннолетние (в частности, дети в возрасте 
до 12 лет) находятся в беспомощном состоянии ввиду неосведомленности о по-
ловой свободе. Поэтому возникают следующие последствия: любопытство ре-
бенка приводит к самопознанию, которое проявляется, например, в слишком от-
кровенном поведении несовершеннолетнего. 
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Оценивая причины выбора жертвы, страдающей умственной отсталостью, 
небезынтересно обратить внимание на факторы, указанные М. А. Коневой. 
Большинство опрошенных ею педагогов специализированных школ отметили, 
что у детей, страдающих недостатком умственного развития (олигофрения, де-
бильность), наблюдается повышенный интерес к вопросам половой жизни, не 
соответствующий стандартам их возраста. Такие дети охотно рассуждают о же-
нитьбе, ведении совместного хозяйства, беременности. Однако в то же самое 
время все они в малолетнем возрасте едва ли правильно представляют себе все 
подробности совокупления и иных форм сексуальной, в т. ч. и гомосексуальной, 
активности людей. Данное обстоятельство отмечается особым образом именно 
потому, что дети, страдающие расстройствами душевной деятельности, часто 
становятся жертвами перверсивных преступлений, совершаемых гомосексуаль-
ными девиантами, но при этом из любопытства также часто сами дают согласие 
на гомосексуальные контакты [2; ст. 33]. 

Виктимность несовершеннолетних может зависеть от неустойчивости в пси-
хическом и психологическом плане, отставании в развитии интеллекта, от алко-
гольной интоксикации и других факторов. Стоит подчеркнуть, что потерпевшая 
сторона может быть также любого пола. 

Также если разделить несовершеннолетних по возрастной категории, то мож-
но понять, какая категория чаще всего становится жертвой. Так несовершенно-
летние делятся на следующие категории:  от 0 до 3 лет;  от 4 до 6 лет;  от 7 до 11 
лет; от 11 до 16 лет; от 16 до 18 лет.  

Согласно статистическим данным, несовершеннолетние жертвы обладают 
наибольшей виктимностью в возрасте от 0 до 13 лет — 32 999 (61,26%) мужского 
пола и 32 327 (60,20%) женского пола.  

Исходя из практики, можно сделать вывод: чаще всего жертвами становятся 
несовершеннолетние из 3 и 4 категории, поскольку жертвы данной возрастной 
категории при контакте с преступником являются пассивными, находясь под 
психическим или физическим воздействием.  

Стоит отметить, что несовершеннолетние мужского пола стали подвергаться 
сексуальному насилию значительно чаще независимо от возраста и социального 
положения. А. П. Дьяченко и М. А. Ковалева полагают, что в России, за послед-
ние несколько лет, увеличились случаи гомосексуальных посягательств на несо-
вершеннолетних мужского пола. 

Некоторые исследователи при анализе обстоятельств сексуального насилия 
над мальчиками выделяют ряд типичных для этих деяний виктимологических 
признаков: неожиданное нападение, относительно нетрудное преодоление со-
противления со стороны жертвы, обеспечение полного подчинения жертвы 
насильнику, желание жертвы сохранить произошедшее с ней в тайне от всех [9; 
ст. 33]. 

С точки зрения виктимологии, М. М. Милонова подразделяет поведение 
несовершеннолетних как жертвы половой преступности на следующие типы: 

1) пассивно-подчиняемый, характеризующийся нарушением произвольной 
регуляции поведения со снижением двигательной активности. Такие жертвы как 
правило пассивно подчиняются субъекту преступной деятельности и выполняют 
все их требования; 
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2) псевдопровоцирующий, активно стремящийся к взаимодействию с субъек-
том преступной деятельности, проявляющий интерес к вопросам сексуального 
характера (напоминающий поведение взрослой женщины); 

3) неустойчивый, характеризующийся отсутствием четкой линии поведения, 
изменчивостью и противоречивостью действий и высказываний [3; ст. 95]. 

Исследования в области судебной психиатрии указывают на то, что практи-
чески всем детям свойственны такие возрастные особенности психики непатоло-
гического характера, как повышенная внушаемость, избирательность внимания, 
предрасположенность к подчиняемости, стремление к фантазированию и игровая 
направленность интересов, недостаточно развитая долговременная память. Дан-
ные особенности в совокупности с неосведомленностью в вопросах половых 
взаимоотношений, отсутствие достаточного жизненного опыта приводят к не-
умению критически оценить и всесторонне осмыслить происходящую в их от-
ношении ситуацию [10; ст. 34]. 

Таким образом, полагаем, что вопрос о возможном использовании обвиняе-
мым беспомощного состояния жертвы при совершении преступлений можно 
считать дискуссионным. 

При этом определение беспомощного состояния жертвы в ситуации деликта 
целесообразно констатировать, не только и не столько основываясь на юридиче-
ских аспектах собственно криминальной ситуации, а исходя из психологических 
особенностей взаимодействия жертвы с преступником при обязательной оценке 
как личностных характеристик потерпевшей (потерпевшего) — ее (его) психиче-
ского здоровья, социально-демографических и возрастных особенностей, так и, в 
некоторых случаях, посредством выявления истинной мотивации несовершенно-
летней (несовершеннолетнего) на вступление в сексуальный контакт. 

Очевидно, что ориентация на карательную функцию закона не обеспечивает 
безопасности детей в семье. Необходимы комплексные меры — профилактика и 
воспитание: программы экстренной и долговременной помощи жертвам насилия 
и неблагополучным семьям; специальные программы просвещения, консульти-
рования и психокоррекции для жертвы насилия, виновника и других членов се-
мьи, в первую очередь, детей; соединение усилий правоохранительных органов, 
судов, социальных служб, кризисных центров, общественных правозащитных 
организаций, образовательных и медицинских учреждений. Требуется координа-
ция усилий различных служб и комплексный подход к этой проблеме. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению такого социального явления 
как агрессивная травля в школьном коллективе. Проявление школьного буллинга в 
виде запугивания, оскорблений, постоянной негативной оценки, физического терро-
ра сказывается на социально-психологической специфике подростка. Издеватель-
ства со стороны подростков сегодня усиливают черты агрессивного и насильствен-
ного характера, что находит свое отражение в увеличении временных и качествен-
ных показателей «преследования жертвы». В статье освещается многолетний вклад 
норвежского психолога Д. Олвеуса в внедрение травли в психологическую науку. 
Школьный буллинг определяется как агрессивное преследование одного из членов 
школьной команды остальной частью команды или ее частью. Его последствия ча-
сто приводят к разной степени психических расстройств и психосоматических забо-
леваний, а также могут привести к самоубийству. В статье исследованы мотиваци-
онные особенности травли и причины, усиливающие его наклонности. Определен 
портрет жертвы буллинга, характеризующийся следующими качествами: повышен-
ной чувствительностью, тревожностью, физической слабостью, депрессивностью, 
низкой самооценкой, закомплексованностью, замкнутостью, неуверенностью в себе. 
Особое внимание уделяется так называемым «свидетелям» травли. Особенно под-
черкивается социально значимая роль данной категории лиц, которая может прояв-
ляться в различных поведенческих реакциях — от бездействия до активного вмеша-
тельства. В статье исследуются мотивационные характеристики буллинга и причи-
ны, увеличивающие его склонность. Выявлены участники школьного буллинга на 
основе деления Олвеуса. Особое внимание уделяется так называемым «свидетелям» 
издевательств. Особый акцент делается на социально значимой роли этой категории 
людей, которая может проявляться в различных реакциях на поведение — от без-
действия до активного вмешательства. В статье определены действенные меры воз-
действия буллингу, с целью минимизации негативных последствий психического и 
физического воздействия издевательств. 
Ключевые слова: школьный буллинг; буллер; жертва; свидетели; разновидности 
буллинга; кибербуллинг; профилактика буллинга. 
 

Проблема школьного буллинга актуальна на данный момент, ее необходимо 
исследовать в совокупности проблем психологического климата в школе. И не-
смотря на то, что факты насилия в школе устанавливаются в течение длительно-
го времени, на данном этапе системы отсутствуют конкретные нормы и про-
граммы профилактики, регулирования и коррекции в школе. Так, Д. А. Лэйн го-
ворил о том, что разрешение школьной травли достаточно затруднительна, так 
как это комплексное явление и оно затрагивает многие аспекты взаимодействия 
детей друг с другом [5; с. 5].   

Школьное насилие — это тип насилия, в котором применяется сила между 
детьми или принуждается против воли ребёнка. Также, Е. Н. Волкова отмечает, 
что насильственные действия могут быть направлены не только на конкретного 
человека, но и на группу людей, которые так или иначе выделяются в классе [1; 
c. 77].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что буллинг — это сложное явле-
ние, которое возникает в относительно стабильной группе и вовлекает в этот 
процесс других. Издевательства приводят к негативным последствиям и к тому, 
что жертва не может защитить себя из-за несоответствия силы и власти. 

mailto:badaracydypova@gmail.com


87 

 При противодействии школьному буллингу следует принимать во внимание 
психологические характеристики тех, кто вовлечен в процесс, а также внешние 
факторы, такие как понимание роли агрессии во взаимодействии с другими и со-
циальными регуляторами агрессивного поведения. 

В рамках исследования школьного буллинга было проведено анкетирование в 
8, 10‒11 классах МБОУ СОСОШ № 2 г. Улан-Удэ в целях подтверждения и ана-
лиза на основе объекта анкетирования. 

Изучение факторов буллинга и методов его психологической коррекции в 
подростковой среде проводилось в два этапа: 

На первом этапе было проведено анкетирование «Исследование школьного 
климата» между 8 и 10 классами. Также, была проведена диагностика агрессив-
ных реакций подростков с помощью опросника уровня агрессии А. Баса — 
А. Дарки. 

Вторым этапом был анализ и интерпретация результатов опроса и вывод, на 
основе полученных результатов. 

Учащиеся отвечали на вопросы анкеты о формах проявления школьной трав-
ли за последний месяц, которые подростки испытывали, подвергались или сами 
проявляли. Результаты были следующими: 58% учеников подвергались вербаль-
ному притеснению каждую неделю в течение последнего месяца, так же 7% ре-
спондентов каждую неделю подвергались физическому притеснению. 

Около одно ил двух раз за этот промежуток времени более 6% учеников под-
верглись социальному изолированию от одноклассников, а 12% студентов — 
испытывали это в сети интернет. Так мы видим, что более распространенной 
формой школьного буллинга является вербальная форма, которая выражается в 
оскорблении, унижении. Также,  19% подростков сами используют эту форму 
запугивания «много раз в неделю», а 59% учеников сами становятся жертвами 
вербальной формы буллинга каждую неделю. Хотелось бы отметить, что 76% 
опрошенных ни разу не пытались оказать помощь жертве буллинга за последний 
месяц. 

Также было подчеркнуто, что 85% подростков считают, что учителя лишь от 
случая к случаю пытаются предотвратить случаи насилия. 

Насчет места, где обычно совершается буллинг, более 94% подростов прого-
лосовало за классы, коридоры и раздевалки. Данные показатели говорят нам, что 
они требуют особого внимания со стороны учителей, сотрудников и руководства 
школы 

«Исследование школьного климата» также показало, что наиболее частые 
случаи школьного буллинга связаны с социальным статусом учащихся и резуль-
татами обучения. Также показало, что все же большая часть учеников (более 
90%) чувствуют в школе себя безопасно. Было отмечено что часто при школьной 
травле отмечают притеснения в вербальной форме, реже в физической. Свидете-
ли издевательств не вмешиваются и не наблюдают со стороны, редко сообщают 
об этом педагогам или родителям. Издевательства происходят во время переры-
вов в классах, коридорах и раздевалках. Дети считают, что учителя редко реаги-
руют на насилие и не замечают, что существенно ухудшает благоприятный кли-
мат взаимоотношений в школе. 

Следующим приводится анализ по опроснику Дарки. По результатам методов 
диагностики уровня агрессии А. Басса и А. Дарки наиболее выраженные агрес-
сивные реакции: физическая и вербальная агрессия, раздражение и чувство вины. 
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Самые высокие показатели по всем шкалам разделились следующим образом: 
физическая агрессия, высокий уровень — (54,3%); высокий уровень раздражения 
— (45,6%); средний уровень негативизма — (45,6%); средний уровень сопротив-
ления — 49 (85,9%); средний уровень подозрительности — (56,1%); словесная 
агрессия высокого уровня — (49,1%); повышенный уровень вины — студенты 
(50,8%). 

В итоге, можно прийти к выводу, что выраженным типом агрессии опрошен-
ных является вербальная агрессия. Выражение в устной форме негативных 
чувств и эмоций, а также оскорблений, сплетен, негативных высказываний и т. д. 

Согласно Д. Ольвеусу, существуют следующие виды школьного буллинга: 
• Вербальный буллинг. Ребенка обижают, оскорбляют разными словами, 

смеются над ним, над особенностями его поведения, внешнего вида. 
• Поведенческий буллинг. Одного ученика бойкотируют, изолируют от него, 

у него отбирают вещи, создают различные условия, благодаря которым жизнь в 
коллективе невыносима. Понятие школьного буллинга также включает в себя 
распространение сплетен, ложных слухов о жертве. 

• Физический буллинг. Избиение, порча имущества. 
Также недавно был добавлен новый вид буллинга: 
• Кибербуллинг. Это словесное издевательство через социальные сети, ко-

гда ребенку отправляется грубое сообщение. Или социальное запугивание: запе-
чатленные и продемонстрированные фотографии или видео, унижающие досто-
инство жертвы, размещенные в социальных сетях или на YouTube. 

В школьной травле задействовано несколько ролей, главными из которых яв-
ляются «жертвы», «буллеры» и «сторонние наблюдатели». Е. А. Пономарева вы-
деляет, что ухудшением положения жертвы является игнорирование поступков 
агрессора со стороны наблюдателей, ведь отсутствие наказания или осуждения, 
является своего рода молчаливым одобрением его действий, а иногда создает 
иллюзию вседозволенности [6; c. 37]. 

Таким образом, различают следующие роли: Буллер. 
 Изначально школьный буллинг предполагает неравенство во власти. Чаще 

всего одиночек травят в группах, физически или умственно сильные обычно из-
деваются над слабыми и беззащитными. Поэтому Буллер — это обычно физиче-
ски сильный и агрессивный ребенок или подросток с высокой степенью агрессии, 
поэтому он ищет способ показать это своим одноклассникам, учителям или ро-
дителям. Обидчикам необходимо доминирование, у них низкий уровень сочув-
ствия к жертве, а также необходимость контролировать людей и удовлетворяться 
тем, что они подчиняют кому-то свою волю. Причиной такого поведения может 
быть стремление к лидерству любой ценой или семейное насилие в прошлом. 

Олвеус выделил два типа: «покорные» и «агрессивные» жертвы. 
 Согласно Д. Олвеусу, «покорные» жертвы стараются избегать обидчиков, 

они не противостоят им, скорее в точности до наоборот. Они склонны к уходу в 
себя и имеют повышенный уровень беспокойства; они стараются быть более 
осторожными. Они не проявляют агрессивного поведения, склонны уходить из 
группы, часто бывают одиноки и негативно относятся к себе. 

«Агрессивные» жертвы отличаются чрезмерной агрессией и эмоциональной 
неустойчивостью. Они тревожны, их легко спровоцировать, они реагируют силь-
ными негативными эмоциями. В порыве гнева и раздражения у них не получает-
ся осознать всю ситуацию, которая приводит в ухудшению его положения. 
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В данном контексте они схожи с буллерами, а также некоторые имеют у себя 
жертву слабее себя, однако не прибегают к постоянным насильственным дей-
ствиям, только в порыве злости и потери контроля.  

Сторонние наблюдатели. 
Им часто отводится косвенная роль, так как они боятся занять положение 

жертвы, поэтому стараются игнорировать происходящее. Д. Н. Гриненко выде-
ляет в этом то, что  о том, что наблюдатели как было сказано выше, имеют влия-
ние на становление буллера, так как не пресекают его деяния, что может только 
закрепить его положение [2; c. 19]. 

Издевательства также могут использоваться подростками для получения же-
лаемого социального статуса. Подростковый возраст характеризуется индивиду-
ализацией подростка. Подросток ищет средства и способы выразить свою лич-
ность. Кроме того, Е. И. Фрайштейн отмечал, что для современных подростков 
характерно проявление агрессивности, грубости, жестокости и цинизма. Тогда 
как, за этим скрываются глубинные переживания ребенка — одиночество, страх, 
неуверенность, а также — эгоизм, инфантилизм и духовная опустошенность [7; 
c. 73]. 

Хотелось бы также выделить существующие механизмы противодействия 
школьному буллингу.  

В Российской Федерации закреплено право учащегося на защиту от всех 
форм физического и психологического насилия. Исходя из своего положения как 
учреждения, играющего важную роль в обучении и развитии детей, школа несет 
ответственность за обеспечение безопасности учащихся во время их пребывания 
в образовательной организации. Таким образом, если один ученик применяет 
физическое насилие по отношению к другому, школа может понести админи-
стративную ответственность. Однако в случае кибербуллинга или другого пси-
хологического насилия со стороны одного ученика по отношению к другому си-
туация не столь однозначна. В этом контексте законодатель считает, что незави-
симо от времени и места отправки оскорбительных сообщений — в школе или 
вне школы, в школе или за ее пределами — виновные и их родители несут ответ-
ственность за эти действия в виде компенсации за ущерб, причиненный в соот-
ветствии со стандартами Гражданского кодекса. 

Помимо норм административного и гражданского законодательства в 2017 г.  
в Уголовный Кодекс были включены ст. 110.1 и 110.2 и внесены изменения в ст. 
110, основное внимание в котором уделяется защите детей от психических воз-
действий, ведущих к самоубийству, в том числе в Интернете. 

Сами по себе эти меры не могут подавить активность буллера, потому что 
для преодоления девиантного поведения сначала необходимо воздействовать на 
его первопричины. 

И. О. Зиновьева выделяет, что профилактику школьного насилия, необходи-
мо направить не только на особенности личности, но и на групповые в целом. В 
этом случае, необходимо предупредить возникновение и существование буллин-
га в классе [4; c. 223]. 

В других странах существуют примеры успешных практик в 
предотвращении буллинга в образовательных учреждениях. Например, в 
Норвегии и Швеции были приняты законы, запрещающие издевательства в 
1990-х годах. Норвежское правительство приняло манифест о борьбе с 
издевательствами, в котором призывает заинтересованные стороны 47 
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объединить усилия. А. Гуггенбюль отмечал, что родители и опекуны должны 
научить детей навыкам предотвращения издевательств и подавать личный при-
мер [3; c. 185]. 

Правительством Соединенных Штатов был создан ресурсный центр, на осно-
ве исследований Zych I., Ortega R., Del Rey R [8]. Одним ресурсом из которых, 
был веб-сайт, содержащий всебе информацию для родителей их учеников, а так-
же педагогов по профилактике школьной травли и киберзапугивания. 

Таким образом, эффективным способом по предотвращению школьной трав-
ли, является модель поддержки со стороны учителей, учеников и их родителей 
жертвам школьного буллинга, основанная на групповом обучении. Она должна 
охватывать весь спектр общественных отношений, возникающих между всеми 
участниками образовательного процесса, которая направлена на выделение осо-
бенностей не только личности, но и группы в целом. Данная модель является 
комплексной и охватывает не только школьного психолога и подростков, но и 
весь школьный коллектив, который должен пресекать травлю, а также создавать 
новые условия самореализации для учеников в будущем.  

В подростковом возрасте, когда вступаешь в относительно взрослую жизнь, 
грань между подростковым максимализмом и детской восприимчивостью стира-
ется, тогда огромный спектр эмоций, чувств  становится тяжело контролировать. 
Тем самым, поддавшись этому чувству, не можешь трезво оценить содеянное. 

Именно поэтому, исследование проблемы школьного буллинга актуально и 
сейчас, так как до сих пор нет конкретных или даже общих комплексных мер по 
борьбе с насилием в школе. В подростковом возрасте, когда интимное и личное 
общение со сверстниками становится ведущей деятельностью, дети изучают 
нормы, ценности и правила поведения через общение и взаимодействие в группе. 
Издевательства длятся на постоянной основе, а также они могут представлять 
собой сложное явление, после которого четко определяются роли школьного 
буллинга, каждая из которых несет негативные последствия не только на других 
участников, но и на самих себя.  
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Abstract. This article is devoted to the study of such a social phenomenon as aggressive 
bullying in the school team. The manifestation of school bullying in the form of intimida-
tion, insults, constant negative assessment, physical terror affects the socio-psychological 
specifics of a teenager. Bullying by adolescents today reinforces the traits of an aggressive 
and violent nature, which is reflected in an increase in the temporal and qualitative indica-
tors of “victim persecution”. The article highlights the long-term contribution of the Nor-
wegian psychologist D. Olveus to the introduction of bullying into psychological science. 
School bullying is defined as aggressively harassing a member of the school team by the 
rest of the team or part of the team. Its consequences often lead to varying degrees of men-
tal disorders and psychosomatic illnesses, and can also lead to suicide. The article examines 
the motivational features of bullying and the reasons that enhance its inclinations. A portrait 
of a victim of bullying has been identified, which is characterized by the following quali-
ties: increased sensitivity, anxiety, physical weakness, depression, low self-esteem, com-
plexes, withdrawal, and self-doubt. Particular attention is paid to the so-called “witnesses” 
of the bullying. The socially significant role of this category of persons is especially empha-
sized, which can manifest itself in various behavioral reactions — from inaction to active 
intervention. The article examines the motivational characteristics of bullying and the rea-
sons that increase its propensity. Participants of school bullying based on Olweus division 
were identified. Particular attention is paid to the so-called “witnesses” of bullying. Special 
emphasis is placed on the socially significant role of this category of people, which can 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен подросткового суицида, виды суи-
цидального поведения несовершеннолетних, факторы, детерминирующие суицид и 
суицидальное поведение лицне достигших совершеннолетия, анализируется опыт 
профилактики суицида. Предметом исследования являются социальные факторы 
проявления суицидального поведения несовершеннолетних. Нами было проведен  
опрос среди подростков 12‒17 лет, где целью было выявить специфику социальных 
факторов, определяющих проявление суицидального поведения несовершеннолет-
них в селе Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия. 
Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение несовершеннолетних, девиант-
ное поведение, девиантность, социальные факторы, несовершеннолетние, подростки. 
 

Высочайшей ценностью в любом цивилизованном обществе признается 
жизнь человека, в связи с чем высокоприоритетной целью для всех институтов 
государства, а также общества является создание условий, способствующих ее 
сохранению и продлению. Одной из значимых проблем в рамках реализации 
данной цели является максимально возможное сокращение количества случаев 
насильственной смерти (в пределе вплоть до нулевых значений — таким образом 
называемая политика нулевой терпимости). Обычно уголовное право, и крими-
нология сосредоточиваются на предупреждении подобных видов насильственной 
смерти, как убийство и, в наименьшей степени, несчастный инцидент, ставший 
результатом чьих-либо виновных действий. Но имеется также третий вид такой 
смерти: самоубийство (суицид). 

Заинтересованность криминологии к социально-психологическому феномену 
суицида появился почти с этапа развития XIX в. Уже в то время Э. Дюркгейм в 
работе «Самоубийство» рассматривал суицид в одном ряду с преступностью, 
обратив интерес на сходство их природы, общность причин и их существование 
на протяжении всей истории человеческой цивилизации [1; с. 462]. В данной ра-
боте им была описана зависимость ежегодного количества самоубийств от внеш-
них факторов (экономических, психологических, географических, политических, 
духовных), подтвержденная впоследствии его последователем Р. Мертоном. 

В рамках теории аномии Э. Дюркгейма были выполнены выводы о том, что 
суицид — точно также, как и гомицид — зачастую считается следствием неспо-
собности людей приспособиться и адаптироваться к внезапным изменениям об-
щественной жизни, к социальным сдвигам, а также катаклизмам, переходным и 
переломным ситуациям, но основной особенностью личности суицидента счита-
ется разрушение идентичности. Произошедшие в России в начале 90-х гг. XX в. 
общественно-политические потрясения, приведшие к крушению прошлых мо-
ральных и духовных идеалов, к состоянию аномии, общественной дезорганиза-
ции и всплеску преступности также увеличившие количество суицидов, доказали 
идеи Э. Дюркгейма: психологический кризис, личностная дезадаптация, утрата 
жизненных смыслов, целей, а также ориентиров, нарушение личности в новой 
также чуждой социально-экономической реальности, имморализм и бездухов-
ность — все это вызывало психологические мучения также нравственные волне-
ние, приводило людей к правонарушениям, алкоголизму, наркомании и суициду. 

По результатам опроса можно сказать, что дети без какого-либо объяснения 
понятия суицида, знают и осознают всю серьёзность данного посягательства. По 
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ответу детей, суицид — это самостоятельное лишение себя жизни. Так что такое 
самоубийство? 

Самоубийство — это отклик человека на проблему, которая может показаться 
на первый взгляд ему непреодолимой. Степень подросткового суицида в России 
— один из самых высоких в мире. Каковы его причины и как избежать возник-
новение суицидальных мыслей у детей? 

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения, Российская 
Федерация входит в тройку государств согласно количеству суицидов на душу 
населения. В Республике Бурятия в сравнении с другими регионами Российской 
Федерации прослеживаются высокие показатели самоубийств, в том количестве 
среди не достигших совершеннолетия. 

Так, за 2019 г. в Республике Бурятия совершено 358 суицидов, в городской 
среде — 156 [2]. Из 85 регионов Российской Федерации Республика Бурятия по 
уровню самоубийств находится на 84 месте (35,3 случаев на 100 тыс. населения). 
Данные приведены в таблице. 

 

№ 
 

Самоубийств на 100 000 Самоубийств 

2019 г. 2018 г. 19-18 %к 18 2019 г. 
2018 

г. 19-18 

1 Республика Ингушетия 0,2 0,2 0,0 100,0 1 1 0 

2 Чеченская Республика 0,2 0,4 - 0,2 50,0 3 6 - 3 

3 Сахалинская область 0,4 2,9 - 2,5 13,8 2 14 - 12 

4 Хабаровский край 0,5 1,1 - 0,6 45,5 7 14 - 7 

5 Астраханская область 1,1 1,1 0,0 100,0 11 11 0 

6 
Респ. Сев. Осетия — 
Алания 1,3 1,0 0,3 130,0 9 7 2 

7 Республика Дагестан 1,8 1,9 - 0,1 94,7 57 58 - 1 

8 Липецкая область 2,2 10,9 - 8,7 20,2 25 125 - 100 

9 г. Москва 2,2 2,7 - 0,5 81,5 282 333 - 51 

10 Самарская область 2,8 4,0 - 1,2 70,0 88 128 - 40 

11 Ростовская область 3,3 3,7 - 0,4 89,2 137 156 - 19 

12 Рязанская область 3,7 4,6 - 0,9 80,4 41 51 - 10 

 
Северо-Кавказский ФО 3,8 4,3 - 0,5 88,4 377 419 - 42 

13 Волгоградская область 3,9 4,7 - 0,8 83,0 98 119 - 21 

14 
Карачаево-Черкесская 
Рес. 4,9 8,4 - 3,5 58,3 23 39 - 16 

15 Ярославская область 5,1 8,6 - 3,5 59,3 64 109 - 45 

16 Камчатский край 5,4 6,0 - 0,6 90,0 17 19 - 2 

17 Мурманская область 5,5 4,8 0,7 114,6 41 36 5 
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18 
Кабардино-Балкарская 
Рес. 6,2 5,3 0,9 117,0 54 46 8 

19 
Ханты-Мансийский ао-
Югра 6,5 8,2 - 1,7 79,3 109 136 - 27 

20 г. Санкт-Петербург 6,6 6,1 0,5 108,2 353 324 29 

21 Республика Татарстан 6,6 9,5 - 2,9 69,5 258 371 - 113 

22 Чувашская Республика 7,0 4,2 2,8 166,7 86 52 34 

 
Южный ФО 7,7 7,8 - 0,1 98,7 1 261 

1 
277 - 16 

23 Hижегородская область 7,8 8,2 - 0,4 95,1 250 265 - 15 

24 Ульяновская область 8,0 8,5 - 0,5 94,1 99 106 - 7 

 
Центральный ФО 8,1 9,1 - 1,0 89,0 3 202 

3 
569 - 367 

25 Ставропольский край 8,2 9,4 - 1,2 87,2 230 262 - 32 

26 Смоленская область 8,9 11,1 - 2,2 80,2 84 105 - 21 

27 Краснодарский край 9,1 9,0 0,1 101,1 515 506 9 

28 Тамбовская область 9,8 9,3 0,5 105,4 99 96 3 

29 Орловская область 10,2 10,7 - 0,5 95,3 75 80 - 5 

30 Тульская область 10,6 12,2 - 1,6 86,9 156 181 - 25 

31 Свердловская область 10,8 10,3 0,5 104,9 465 445 20 

 
Тюменская область 10,9 12,3 - 1,4 88,6 406 455 - 49 

32 Курская область 11,0 8,4 2,6 131,0 121 93 28 

33 Белгородская область 11,1 11,9 - 0,8 93,3 171 184 - 13 

34 Воронежская область 11,1 13,9 - 2,8 79,9 258 324 - 66 

35 Томская область 11,1 13,5 - 2,4 82,2 119 146 - 27 

36 Вологодская область 11,3 16,9 - 5,6 66,9 132 198 - 66 

37 Брянская область 11,4 11,8 - 0,4 96,6 136 143 - 7 

 
Российская Федерация 11,6 12,4 - 0,8 93,5 16 983 

18 
159 - 1 176 

38 Московская область 11,6 11,4 0,2 101,8 878 855 23 

39 Ямало-Hенецкий АО 11,8 11,6 0,2 101,7 64 63 1 

40 Калужская область 12,3 11,3 1,0 108,8 124 114 10 

41 Саратовская область 12,3 12,7 - 0,4 96,9 300 313 - 13 

 
Северо-Западный ФО 12,5 12,9 - 0,4 96,9 1 742 

1 
792 - 50 

 
Уральский ФО 13,3 14,5 - 1,2 91,7 1 641 

1 
797 - 156 
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42 Красноярский край 13,5 14,5 - 1,0 93,1 387 417 - 30 

 
Приволжский ФО 13,9 14,9 - 1,0 93,3 4 070 

4 
388 - 318 

43 г. Севастополь 14,0 9,6 4,4 145,8 62 42 20 

44 Владимирская область 14,1 13,9 0,2 101,4 192 191 1 

45 Псковская область 14,4 18,5 - 4,1 77,8 90 117 - 27 

46 Республика Адыгея 14,5 16,8 - 2,3 86,3 66 76 - 10 

47 Республика Мордовия 14,5 12,1 2,4 119,8 115 97 18 

48 Республика Карелия 14,6 13,7 0,9 106,6 90 85 5 

49 Республика Марий Эл 14,6 13,8 0,8 105,8 99 94 5 

50 Омская область 14,8 13,2 1,6 112,1 287 259 28 

51 Ленинградская область 15,2 13,3 1,9 114,3 281 240 41 

52 
Калининградская об-
ласть 15,3 15,8 - 0,5 96,8 153 157 - 4 

53 
Тюменская область без 
АО 15,3 17,1 - 1,8 89,5 233 256 - 23 

54 Челябинская область 15,4 17,6 - 2,2 87,5 535 614 - 79 

55 Приморский край 15,6 19,1 - 3,5 81,7 296 364 - 68 

56 Пензенская область 16,1 17,3 - 1,2 93,1 212 230 - 18 

57 Магаданская область 16,3 4,9 11,4 332,7 23 7 16 

58 Республика Крым 16,5 16,6 - 0,1 99,4 314 317 - 3 

59 Тверская область 16,8 19,3 - 2,5 87,0 212 247 - 35 

60 Новгородская область 16,9 16,5 0,4 102,4 101 100 1 

61 Ивановская область 17,1 22,0 - 4,9 77,7 171 222 - 51 

62 Иркутская область 17,5 19,6 - 2,1 89,3 420 471 - 51 

63 Новосибирская область 17,5 17,4 0,1 100,6 488 486 2 

64 Костромская область 17,8 18,1 - 0,3 98,3 113 116 - 3 

65 
Республика Башкорто-
стан 18,0 20,1 - 2,1 89,6 729 817 - 88 

66 Чукотский авт.округ 18,1 48,6 - 30,5 37,2 9 24 - 15 

 
Сибирский ФО 18,5 18,6 - 0,1 99,5 3 168 

3 
205 - 37 

 
Дальневосточный ФО 18,6 20,8 - 2,2 89,4 1 522 

1 
712 - 190 

67 Республика Калмыкия 21,3 18,1 3,2 117,7 58 50 8 
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68 Кемеровская область 22,3 20,8 1,5 107,2 595 559 36 

69 
Республика Саха (Яку-
тия) 22,9 24,0 - 1,1 95,4 222 232 - 10 

70 Республика Хакасия 23,0 25,9 - 2,9 88,8 123 139 - 16 

71 Оренбургская область 23,8 24,2 - 0,4 98,3 466 479 - 13 

72 Пермский край 24,1 25,3 - 1,2 95,3 629 664 - 35 

73 Республика Коми 24,5 26,9 - 2,4 91,1 203 226 - 23 

74 Hенецкий авт.округ 25,0 31,7 - 6,7 78,9 11 14 - 3 

75 Алтайский край 25,2 25,3 - 0,1 99,6 586 594 - 8 

 
Архангельская область 26,1 26,8 - 0,7 97,4 298 309 - 11 

76 
Архангельская обл. без 
НАО 26,1 26,6 - 0,5 98,1 287 295 - 8 

77 Республика Тыва 26,1 13,0 13,1 200,8 85 42 43 

78 Кировская область 26,2 27,9 - 1,7 93,9 332 357 - 25 

79 Удмуртская Республика 27,0 27,4 - 0,4 98,5 407 415 - 8 

80 Курганская область 28,2 33,6 - 5,4 83,9 235 283 - 48 

81 Забайкальский край 28,8 32,4 - 3,6 88,9 307 348 - 41 

82 Амурская область 30,4 32,6 - 2,2 93,3 241 260 - 19 

83 Еврейская авт. область 32,0 32,7 - 0,7 97,9 51 53 - 2 

84 Республика Бурятия 35,3 38,2 - 2,9 92,4 347 377 - 30 

85 Республика Алтай 35,6 42,1 - 6,5 84,6 78 92 - 14 

 
Подразделениями Следственного Управления Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Республике Бурятия в 2019 году рассмотрено 102 сооб-
щения о фактах суицидальных попыток, из них 96 попыток, совершенных несо-
вершеннолетними, и 15 завершенных суицидов, в том числе 8 суицидов в сель-
ских муниципальных образованиях республики, 2 городах республики Бурятия и 
5 суицидов в г. Улан-Удэ. Для сравнения приведем данные за 2019 и 2018 гг. в 
Следственном Управлении Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Бурятия поступило 71 сообщение о суицидальных попытках несо-
вершеннолетних, в 2018 г. — 59 [3]. 

По определению А. Г. Амбрумовой «суицид есть следствие социально-
психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого и неразре-
шенного микросоциального конфликта» [4; с. 6‒28]. Суицидальное поведение 
рассматривается как один из видов общеповеденческих реакций человека в экс-
тремальных моментах по всему континууму индивидуальных вариаций — от 
безусловной психической нормы вплоть до проявленной патологии. 

Суицидальные поступки несовершеннолетних непосредственно связано с 
иными видами девиантного поведения — уходами из дома, бродяжничеством, 
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беспорядочными сексуальными связями, потреблением психоактивных веществ, 
которые нередко предшествуют и сопровождают совершению суицида. В еди-
ничных случаях суицидальное поведение отличается театральностью, розыгры-
шем суицида. Психологическое влияние, оказываемое на родных, обладает це-
лью поменять обстановку в благоприятную для ребенка сторону. При этом пред-
варительно продумываются меры обеспечения безопасности или же избежания 
возможных отрицательных результатов. К Примеру, в случае демонстрации 
отравления фармацевтическими веществами «театральный суицидент» запасает-
ся веществами-нейтрализаторами, ликвидирующими процесс токсикации. Дан-
ные меры не всегда оказываются достаточными, но в некоторых случаях просто 
запоздалыми, то что приводит к наступлению внепланового трагического финала. 
Наоборот, подлинное суицидальное поведение характеризуется устойчивостью, 
целенаправленностью действий, связанных с осознанностью стремления уйти из 
жизни. Эти ситуации характеризуются тем, что ребенок предварительно приго-
товляется к акту суицида: подбирает место, момент, орудия также средства его 
совершения. 

Проявления суицидального поведения, не достигших совершеннолетия 
крайне сложный, многоаспектный, междисциплинарный феномен, касающийся 
такие аспекты как общество, культура, религия, право, психология, медицина 
также др. Как фиксируют многие ученые, характерной чертой суицидального 
поведения, основной причиной суицида и попыток суицида считается доминиро-
вание чувств безысходности также беспомощности. Так, Э. Дюркгейм «не отри-
цал роли психологических, психопатологических, генетических (наследствен-
ность) и космических факторов в генезисе суицидального поведения, но только 
— на уровне индивидов. В масштабах же социума, подчеркивал он, действуют 
социальные закономерности: количество и уровень самоубийств зависят от сте-
пени сплоченности, интегрированности общества; распределение самоубийств 
неравномерно, но закономерно в различных социальных группах; количество, 
уровень и динамика самоубийств коррелируют с иными социальными процесса-
ми — числом несчастных браков, разорений, банкротств, преступлений и т.п. 
Сезонность самоубийств так или иначе совпадает с сезонными колебаниями 
иных социальных процессов; эгоизм, альтруизм, аномия, фатализм» [5, с. 
337‒338]. 

В 90% случаев суицидальное поведение несовершеннолетнего — это «крик о 
помощи», и так же только 10% случаев целью покушения на собственную жизнь 
у ребенка считается именно смерть [6, с. 14]. Покушения на самоубийство у ре-
бенка — это результат трудных, абсолютно безвыходных для него коллизий, ко-
торые зачастую им же самим и формируются. В посмертных записках, оставляе-
мых детьми, зачастую наблюдаются мотивы самообвинения, связанные с потерей 
контактов и ссорами с родителями также приятелями, беременностью, трудно-
стями в учебном заведении, депрессией. А так же на процесс социализации рас-
тущего поколения существенное воздействие проявляет информационное про-
странство. Информационные ресурсы, размещаемые в сети Интернет, могут про-
явить зомбирующее воздействие на неустойчивое сознания несовершеннолетних 
также послужить причиной к искажению настоящей картины мира. Формирова-
ние и продвижение в Сети Интернет аутоагрессивного контента («группы смер-
ти», виртуальные игры и многое другое) это все напрямую нацелено на моло-
дежную аудиторию. Между Тем возможность негативного влияния разработчи-
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ков «групп смерти» на сознание и поведение несовершеннолетних невозможно 
разъяснить исключительно высокой внушаемостью также неустойчивостью 
нервной системы ребенка. Глубокими факторами считаются жизненные пробле-
мы психологического также социального характера, которые формируют благо-
приятную основу для внешнего подстрекающего влияния. 

В Соответствии с данными единой межведомственной информационной си-
стемы 20% ребяческих самоубийств приходится на май — это период сдачи Гос-
ударственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) [7]. Школьные инциденты, 
предшествующие суициду, обладают единые особенности: в них почти всегда 
выражается давление школьного порядка, буллинг со стороны одноклассников, 
проявляющийся в отношении «нестандартных» детей, своеобразие которых мо-
жет выражаться в спецификах их поведения, в необыкновенных склонностях ли-
бо заинтересованностях [8; с. 26]. Обнаруженные факты формирования инфор-
мационных ресурсов, пропагандирующих культ смерти, нацеленных на привле-
чение возможных жертв (в большей степени несовершеннолетних) в деструктив-
ные группы суицидальной направленности, вызванная этим обеспокоенность 
общества также высокие статистические показатели, принадлежащие к суицидам, 
подвигли законодателя на введение изменений в уголовный закон, выразившихся 
в значимом расширении нормы статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», 
статья 110.1 УК РФ «Склонение к совершению самоубийства или содействие со-
вершению самоубийства», статья 110.2 УК РФ «Организация деятельности, 
направленной на побуждение к совершению самоубийства», специально-
криминологическое предотвращение данного негативного социального явления 
содержит совокупность мер, нацеленных на устранение, а также подавление про-
тивозаконных действий лиц, доводящих школьников вплоть до суицида, скло-
няющих либо способствующих совершению суицида, а кроме того организую-
щих деятельность, нацеленную на побуждение к совершению суицида. В данной 
связи не совсем ясна точка зрения законодателя в части определения возраста 
уголовной ответственности лиц, совершающих данные правонарушения. Так Как 
покушение осуществляется на важнейший объект — жизнь человека, в таком 
случае составы данных правонарушений целесообразно ввести в перечень ч. 2 ст. 
20 УК РФ, что, по-нашему суждению, будет соответствовать увеличению их пре-
вентивного результата. 

Наблюдение ситуации также профилактическое влияние, исполняемые ра-
ботниками подразделений по делам несовершеннолетних, считаются эффектив-
ными мерами по предупреждению случаев суицида у лиц, установленных на учет. 
Безусловно, что обнаружение фактов склонения к суициду несовершеннолетних, 
относится к зоне ответственности оперативно-розыскных аппаратов также счита-
ется эффективной мерой профилактики суицида. Но разрешение проблемы вы-
явления суицидальных мыслей также желаний, не связанных с внешним нега-
тивным влиянием, требует организации мероприятий преждевременной профи-
лактики с использованием психологических технологий. На сегодняшний день в 
каждом субъекте РФ при медицинских учреждениях психиатрического профиля 
организована деятельность постоянных телефонов доверия по проблемам психо-
логической поддержки. В розных регионах сформированы специальные телефо-
ны доверия также службы психологической поддержки для несовершеннолетних. 
В случае необходимости ребёнок нуждающийся в помощи, может обратиться 
круглосуточные центры диагностики, а так же получить помощь и консультацию 
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специализированных психологов. В ходе опроса было выявлено, что дети разных 
возрастов знают в какие органы обращаться и как оказать дружескую поддержку 
в трудной ситуации. 

На сегодняшний день, каждую минуту в мире происходит самоубийство. И 
несмотря на успехи в области предупреждения суицида, проблема все же далека 
от решения и требует гораздо более активных усилий. Да, сейчас сложно найти 
какую-либо угрозу в социальных сетях, из-за постоянного мониторинга право-
охранительных органов, и так же разработчиков приложений, которые оператив-
но блокируют контент с призывами к суициду, но все же она есть.  
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Аннотация. Динамическое развитие информационных технологий имеет положи-
тельные и отрицательные последствия. Одним из негативных результатов данного 
процесса является рост киберпреступности. В работе определяется понятие кибер-
преступности, приводятся ее признаки и отличительные черты, рассмотрены виды 
киберпреступлений, дается криминологическая характеристика личности киберпре-
ступника и его жертв, а также предложены общие, специальные и индивидуальные 
меры профилактики преступности в сфере компьютерной информации. В настоящей 
статье приведен анализ правовой статистики и объясняется взаимосвязь пандемии и 
роста преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий в 
Республике Бурятия и России в целом.  
Ключевые слова: киберпреступность; пандемия; локдаун; состояние и динамика; 
личность киберпреступника; виктимность; жертва; предупреждение киберпреступ-
ности.  
 

Глобализация IT-технологий оказывает заметное влияние на личность и со-
временное общество, вследствие чего наблюдается не только прогресс общества, 
развитие общественных отношений в условиях информационной среды, но и 
формируются широкие возможности для совершения противоправных деяний, 
посягающих на безопасность информации, причиняющих вред охраняемым за-
коном правам человека, отношениям собственности и др. В связи с расширением 
киберпространства, компьютеризации всех сфер общественной жизни одной из 
проблем современного мира является существование и динамичное развитие ки-
берпреступности.   

Понятие киберпреступности часто становится синонимом понятию «компью-
терная преступность». Однако следует подчеркнуть, что понятие «киберпреступ-
ность» все же шире по значению и включает преступления в сфере компьютер-
ной информации, совершенные посредством информационных технологий и ин-
формационно-телекоммуникационных сетей.  

Таким образом, киберпреступность — это совокупность преступлений, со-
вершаемых в киберпространстве с помощью компьютерных устройств,              
IT-технологий, информационно-телекоммуникационных сетей, посягающих на 
безопасность информации, права человека, отношения собственности и другие 
охраняемые законом общественные отношения. 

Как любой вид преступности, киберпреступность обладает основными при-
знаками, характеризующими ее как социально-правовое явление. Это такие при-
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знаки, как социальная негативность (причиняет вред общественным отношени-
ям); историческая изменчивость (качественно и количественно меняется в связи 
с изменениями общества); негативный уголовно-правовой характер (состоит из 
деяний, запрещенных уголовным законом); относительная массовость (представ-
ляет собой целостную совокупность преступных деяний и лиц, их совершивших, 
в рамках пространственного и временного характера, подвержена статистиче-
ским закономерностям). 

Однако особый интерес представляют особенности киберпреступности, кото-
рые отличают ее от иных видов преступности. Во-первых, она носит междуна-
родный характер, выходящий за рамки государственных границ. Это, прежде 
всего, связано с тем, что данный вид преступлений совершаются в цифровой 
среде, не имеющей каких-либо пространственных ограничений. В связи с этим 
можно сформулировать второй признак — в некоторых случаях сложно опреде-
лить место совершения преступления. В-третьих, состояние и динамика кибер-
преступности находятся в прямой зависимости от совершенствования информа-
ционных технологий, увеличения числа пользователей сети Интернет. Стоит от-
метить, что такая преступность обладает преимущественно экономическим ха-
рактером, поскольку большинство преступлений совершаются киберпреступни-
ками, имеющими главным образом корыстный мотив. Для неё характерна кос-
венная взаимосвязь «преступник-жертва», т.к. отсутствует необходимость вступ-
ления преступника в непосредственный контакт с жертвой ввиду существования 
прямой связи преступника и предмета преступления (конфиденциальные данные, 
безналичные денежные средства и т. д.).  

Уголовный кодекс РФ предусматривает преступления в сфере компьютерной 
информации, т.е. статьи с 272 по 274.1: неправомерный доступ к компьютерной 
информации; создание, использование и распространение вредоносных компью-
терных программ; нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей; неправомерное воздействие на критическую ин-
формационную инфраструктуру Российской Федерации [2, c. 29]. 

Кроме этого, в нескольких статьях УК РФ содержится квалифицирующий 
признак совершения деяния «с использованием электронных или информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»». Данный при-
знак предусмотрен всего в восемнадцати составах уголовного закона: три состава 
в главе 16 «Преступления против жизни и здоровья» (п. «д» ч. 2 ст. 110, п. «д» ч. 
3 ст. 110.1, ч. 2 ст. 110.2 УК РФ), один состав в главе 17 «Преступления против 
свободы, чести и достоинства» (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), один состав в главе «Пре-
ступления против семьи и несовершеннолетних» (ст. 151.2 УК РФ), один состав 
в главе «Преступления против собственности» (ст. 159.6 УК РФ), два состава в 
главе 22 «Преступления сфере экономической деятельности» (ст. 171.2, 185.3 УК 
РФ), один состав в главе «Преступления против общественной безопасности» (ст. 
205.2 УК РФ), пять составов в главе «Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности» (ст. 228.1, 242, 242.1, 242.2, 245 УК РФ), один 
состав в главе «Экологические преступления» (ст. 258.1 УК РФ), три состава в 
главе «Преступления против основ конституционного строя и безопасности гос-
ударства» (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 280.1, 282 УК РФ). 

Также к киберпреступлениям можно отнести, например, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 
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средств), ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных 
средств платежа), а также ст. 187 УК РФ в части неправомерного оборота элек-
тронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, 
компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления 
приема, выдачи, перевода денежных средств [2, c. 30]. 

По мнению специалистов и экспертов в сфере информационной безопасности, 
основными преступными деяниями, образующими структуру российской кибер-
преступности, являются: мошенничество в системах интернет-банкинга, фи-
шинг1, хищение электронных денег на криптовалютных биржах, Dos-атаки2, ата-
ки на объекты критической информационной инфраструктуры, кибервымога-
тельство и др.  

Несмотря на отличие законодательного подхода от мнения профессионалов, 
все вышеперечисленные деяния подпадают под запрет уголовного закона.   

Анализируя статистические данные, можно выявить тенденцию роста пре-
ступлений, совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. Так, по данным статистики МВД России в 
2020 году зарегистрировано 510 396 преступлений, совершенных с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 73,4% больше, 
чем за 2019 год [3]. В 2019 году зарегистрировано 294 409 преступлений, совер-
шенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
что на 68,5% больше, чем за 2018 год (174 674) [4].  

 

 
 

Диаграмма 1. Общее количество преступлений,  
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
 
 
 

                                                           
1 Фишинг (от англ. «phishing», от «fishing» — рыбная ловля, выуживание) — один из 

видов мошенничества в сети Интернет, главной целью которого является получение 
конфиденциальных данных (логинов, паролей).  

2 Dos-атаки (от англ. «Denialof Service» — отказ в обслуживании) — атаки на вы-
числительные системы, совершаемые с целью доведения ее до отказа, чтобы пользовате-
ли не могли получить доступ к предоставляемым ресурсам. 
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Соответственно увеличился удельный вес преступлений данного вида с 8,8% 
в 2018 г. до 14,5% в 2019 г., а по состоянию на 2020 год составил 25%. 

 
Диаграмма 2. Удельный вес преступлений, совершенных с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, 
от общего числа зарегистрированных преступлений в РФ 

 
Данные Прокуратуры Республики Бурятия также свидетельствуют об увели-

чении количества преступлений, совершаемых с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий. По сравнению с 2019 г. их число возрос-
ло на 80,8% и составило 3 196 [6].  

 
 

Диаграмма 3. Удельный вес преступлений, совершенных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, 

от общего числа зарегистрированных преступлений в Республике Бурятия 
 

Анализ правовой статистики показывает, что среди киберпреступлений пре-
обладают преступления экономической направленности. Значительную долю 
составляют мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных 
технологий или компьютерной информации, которые занимают около 70% всех 
хищений, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием, с целью 
незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств [7].  
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Диаграмма 4. Структура киберпреступности 

 

Криминологический портрет лиц, совершающих киберпреступления, харак-
теризуется совокупностью социально-демографических, социально-ролевых, 
нравственно-психологических и уголовно-правовых признаков. Как правило, 
чаще преступления в сфере IT-технологий совершают мужчины, чем женщины, в 
основном в возрасте до 35 лет. Данные лица имеют среднее специальное или 
высшее образование, опыт работы в области компьютерных систем в качестве 
администратора, инженера-программиста и т. д. Кибермошенниками могут быть 
и учащиеся различных учебных заведений, совершающие преступные деяния из 
интереса, озорства, стремления самоутвердиться среди сверстников. Такие лица 
склонны совершать преступные деяния в одиночку, поскольку характеризуются 
как замкнутые и скромные личности, неохотно взаимодействующие с другими 
людьми. Однако они могут отличаться способностью быстро входить в доверие 
граждан путем активной беседы, ложным желанием помочь, особенно часто 
имеющим место при телефонном разговоре с жертвой. Анализ материалов прак-
тики показывает, что киберпреступник в прошлом не имел судимости и не при-
влекался к уголовной ответственности. Ими движет главным образом корыстный 
мотив, в некоторых случаях — политические цели, ориентированные на дезорга-
низацию систем, сетей, обеспечивающих работу государственных органов, 
учреждений и организаций.    

Жертвами киберпреступников становятся сравнительно молодые люди, воз-
раст которых в среднем около 35 лет, но это не исключает виктимность лиц 
старшего возраста. Количество жертв по половой принадлежности распределяет-
ся примерно одинаково [1, c. 78]. Как правило, большинство жертв хакеров до-
верчивы, неосторожны в отношении безопасности своих данных, обладают низ-
ким уровнем знаний в сфере IT-технологий, в вопросах защиты логинов, паролей. 
Люди становятся жертвами компьютерных посягательств и ввиду того, что 
склонны игнорировать предупреждения о неблагонадежном, незащищенном ре-
сурсе, сайте, не обеспечивают свои устройства антивирусными программами 
и т. д.  
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Предупреждение киберпреступности включает в себя меры как общего, так и 
специального характера. Как известно, обшепревентивные меры носят политиче-
ский, социально-экономический, духовный характер и направлены на предупре-
ждение всей преступности в целом, в том числе и киберпреступности. К ним, 
например, относятся: повышение благосостояния общества путем проведения 
социальных реформ, программ; укрепление государственной власти, в том числе 
правоохранительной системы; повышение уровня правосознания граждан, пра-
вовой культуры в целом и т. д. Специальные превентивные меры могут включать 
в себя: совершенствование действующего законодательства в целях правильной 
квалификации информационных посягательств, судебной практики для единооб-
разного применения уголовно-правовых норм в отношении преступлений в сфе-
ре компьютерных технологий; реализацию международного сотрудничества, 
учитывая трансграничный характер киберпреступности и др.  

Индивидуальные меры предупреждения киберпреступности представляют 
собой простые правила защиты от киберугроз, соблюдение которых поможет не 
стать жертвой преступников: использование разных паролей на различных ре-
сурсах, посещение только защищенных сайтов, обеспечение своих компьютер-
ных и мобильных устройств антивирусными программами. В случае поступле-
ния звонка от лица, представляющимся сотрудником банка, или сообщения о 
блокировании карты, нужно обращаться непосредственно в банк, обслуживаю-
щий Вашу карту, ни в коем случае не сообщать номер карточки и ПИН-коды не-
проверенным лицам. Рекомендуется, помимо основной карты, иметь дополни-
тельную, которой можно оплачивать покупки, счета в интернете. Необходимо 
всегда быть осмотрительным, крайне осторожным, бдительным, поскольку ки-
бермошенники ожидают быстрой обратной реакции, немедленных действий, вы-
зывая ощущение тревоги.    

 Подводя итог, необходимо отметить, что непосредственное влияние на со-
стояние и динамику киберпреступности оказала пандемия коронавирусной ин-
фекции, следствием которой стал резкий рост зарегистрированных преступлений 
в сфере информационных технологий как по Республике Бурятия, так и по Рос-
сийской Федерации в целом. Предполагается, что основными детерминантами 
роста преступности в этой области стали введение локдауна, перевод учащихся 
учебных заведений на дистанционную форму обучения, работников — на уда-
ленную работу. В результате увеличилась нагрузка информационных сетей в 
связи с необходимостью осуществления онлайн-переводов, интернет-покупок, 
что послужило толчком к осуществлению преступной деятельности, выработке 
новых схем обмана граждан (дипфейков1, усовершенствования фишинг-схемы, 
атак на социальные сети, мессенджеры и т. д.).  
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Аннотация. В статье проводится исследование наркотических средств и их анало-
гов с использованием сети Интернет, рассматриваются вопросы, как Интернет-
магазин наркотиков (Гидра) изменил преступления, связанные с незаконным оборо-
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том наркотических средств, причины и условия таких преступлений. Что делать 
правоохранительным органам и как бороться с преступлениями такого характера,  
возможно ли это в современных условиях или нет? Рассматривается социальный 
портрет преступника, кто занимает высшую должность в преступлениях связанных 
с наркотиками. 
Ключевые слова: гидра; наркотические средства; причины и условия; социальный 
портрет; предупреждение преступлений; адми; складмен; кладмен; модераторы. 

 
Наркомания на сегодняшний день представляет угрозу планетарного масшта-

ба, то есть несёт угрозу не только государству и обществу, но и её вымиранию и 
к деградации в целом. С технических прогрессом наркоторговля стала набирать 
большие обороты, и торговля с каждым днём совершенствуется.  

На сегодняшний день есть 2 типа распространения наркотиков:  
1) интернет-сайты 
2) программы мессенджеры  
В таких сайтах и мессенджерах видим чёткие ступени подчинения, есть дис-

циплина, и всё продумано до мелочей, всё это нужно чтобы бизнес оставался те-
невым. Её структуру составляют: кладмены, складмены, поставщики, операторы 
и т. д. У каждого сотрудника есть чёткие обязанности, которые он должен без-
укоризненно выполнять. У них также есть инструкции, как вести себя при задер-
жании. Такие схемы позволяют оставаться незамеченными, в любых условиях. 
На сегодняшний день в России 10000 интернет-магазинов наркотиков. [1; с. 4]. 

С 2017 г. в интернете появилась Гидра, которая быстро захватила рынок 
наркотиков, они активно распространяли свою рекламу через социальные-сети, 
мессенджеры (в основном в телеграмме). И один пост для тех кто размещал ре-
кламу, оплачивался от 10 000‒150 000 руб. Полноценная команда готовила ре-
кламу, которая сидела на зарплате. Так у нас в стране появилось новая субкуль-
тура. 

Простой и удобный интерфейс сразу приглянулся покупателям, и спрос на 
сайт рос в геометрической прогрессии. Их основной бизнес — это моментальные 
магазины, закладки с веществами, наркотики покупают за биткоины, черези ки-
ви-кошелек или яндекс деньги. После подтверждения оплаты покупателю авто-
матически отправляется адрес с координатами, описанием и фото места.  

Закладки прячут кладмены, за один клад он получает от 300‒1000 руб. 
Складмен — получает и поставляют товар, они оставляют мастер клады 

(большие наборы закладок) для кладменов (1500 руб в среднем). Хранят оптовые 
партии веществ. Складмены со стажем зарабатывают до 500 000 руб. в месяц. 

Перевозчик — перевозит наркотики, но часто складмены сами забирают 
оптовые партии по координатам. 

Оператор — от него зависит популярность и доход, решает все вопросы с ад-
министрацией, заносит адреса закладок в базу и общается с клиентами. 

Админ — основатель гидры. 
Модераторы — 6 человек, разрешают проблемы с оптовыми продавцами, 

следят за рейтингами и отзывами магазинов и общаются с постоянными покупа-
телями. 

Самый популярный наркотик в России — мефедрон (меф, мяу, шерсть). Дей-
ствие — повышение сексуального влечения и ускорения когнитивных процессов.  

Последствия — проблемы с сердцем и давлением, депрессия и панические 
атаки. 
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Каждый день более 800 000 россиян снимают закладки с наркотиками на 
сумму 227 миллионов рублей, это 6 миллиардов в месяц и 65 миллиардов в год. 

Сами продажи состоят из бесплатной регистрации пользователя в интернет-
магазине наркотиков, где может совершать покупки как допустим на «OZON», 
интерфейс очень понятен. Далее он выбирает товар, оплачивает его по Qiwi или 
биткоины, и через систему закладок, может забрать в удобном для него месте. И 
всё это он может провернуть за несколько минут. 

Основной причиной незаконного оборота наркотиков в России является: 
1. Её расслабляющий эффект — то есть люди знают, что наркотики очень 

расслабляют весь организм человека, и употребляют их с целью получения опре-
делённого эффекта. 

2. Распространение информации в интернете. 
3. Негативное влияние окружения. 
4. Социальное неблагополучие  
5. Моральная деградация 
6. Безработица  
7. Неудовлетворенность жизнью 
Социологи в Республике Бурятия в 2019 г. провели социологический опрос 

у жителей, ниже указаны причины: 
1. 48,6% — неудовлетворенность жизнью 
2. 40,4% — безработица  
3. 11% — экономические проблемы и моральная деградация  
Также в некоторых случаях люди высказались о неорганизованном досуге. 
В 2020 г. в Иркутской области также провели опрос жителей, далее указаны 

причины: 
1. 46,6% — социальное неблагополучие  
2. 23,5% — безработица  
3. 24,8% — экономические проблемы  
4. 5,1% негативное влияние окружения  
Видим, что в довольно двух схожих регионах Российской Федерации дела 

обстоят довольно, одинаково, в качестве одной из причин жители обоих регио-
нов называют безработицу и экономическую проблему. И видно, что эти два 
фактора взаимосвязаны.  

В качестве условий преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, с 
использованием сети интернет можно выделить: 

1. Анонимность  
2. Общедоступность информации  
3. Пассивное поведение правоохранительных органов  
Таким образом, сеть Интернет выступает мощным средством влияния на по-

требление наркотических средств, их аналогов, растений, содержащих наркоти-
ческие средства. И статистика преступлений будет расти, если не принять серь-
ёзные меры. 

Проблеме наркотизации населения Бурятии более подвержены мужчины, 
средний возрастной диапазон которых 30‒39 лет, с неполным средним образова-
нием, отсутствием брачных отношений, без официального трудоустройства. Ос-
новная доля потребления наркотических веществ приходится на каннабинои-
ды, — сделали вывод специалисты. 

К общесоциальным мерам можно отнести:  



109 

1) общественный мониторинг  
2) фильтрацию контента в сети Интернет 
3) организацию горячих линий 
4) сбор и регистрацию сведений об авторах сайтов  
5) пропаганда здорового образа жизни  
6) совершенствования нормативного регулирования  
Специально-криминологическое  включают в себя:  
1. Правоохранительные органы должны устранять причины и условия 
2. Препятствие к легализации деятельности преступников 
3. Мониторинг сети  
Такую преступность можем назвать действительно не только общественно и 

государственно опасной, она ведёт к деградации всего на свете, и борьба с 
наркопреступлениями должна быть одной из самых основных приоритетов госу-
дарства и общества [2; с. 7]. 

Также мы выяснили причины и условия совершения преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, с использованием сети интернет. Рассмотрели 
портрет личности который употребляет наркотики, основное направления по 
предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, с ис-
пользованием сети интернет. Провели опрос среди студентов о наркотиках, про-
вели сравнительный анализ преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-
ков, по Республике Бурятия и Иркутской области.  
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Аннотация. В статье рассматриваются меры противодействия экстремизму в сети 
интернет, а также причины и условия, способствующие совершению преступлений 
экстремистского характера. Приведены виды экстремистской деятельности, а также 
раскрыты признаки пропаганды экстремисткой деятельности. Автор приводит при-
чины распространения экстремизма в сети интернет, и предлагает современные ме-
ры направленные на борьбу с этим видом преступности. 
Ключевые слова: экстремизм; терроризм; интернет; социальная сеть; мнение; 
рознь; пропаганда; экстремистская деятельность; информация. 

 
Сегодня сеть Интернет является неотъемлемой частью жизни большинства 

людей. Интернет привлекает свободным доступом, огромной аудиторией, быст-
рой передачей информации, отсутствием цензуры и государственного контроля, 
а также анонимностью. Многочисленные социальные сети (такие как ВКонтакте, 
Facebook, Instagram, Twitter, Telegram), которые так популярны среди молодежи 
стали, наряду с другими возможностями, площадкой для обсуждения различных 
социальных проблем, а также способом для выражения своего мнения. 

Но не все знают, что за неосторожное высказывание в интернете или репост 
какой-нибудь картинки легко можно подвергнуться уголовному наказанию по 
статье экстремизма. Но основная проблема — это определение экстремизма 
очень широко и размыто, а оскорбления чувств верующих — тем более. И сейчас 
мы можем наблюдать такое негодование в обществе, что кого-то могут привлечь 
к ответственности за его мнение, за его публичное обсуждение какой-нибудь 
скользкой темы, и это я не говорю про лайки и репосты. И в данной статье мы 
постараемся разобраться «что есть экстремизм в интернете?». 

Экстремизм (от лат. «крайний») — приверженность крайним взглядам, мерам. 
Как правило, выражается в применении силы, агрессии, бандитизме, терроризме, 
разжигании розни и т.д. В сущности, экстремизм является мотивированным дея-
нием, направленным на достижение конкретной цели в виде посягательства на 
основы конституционные строя, общественную безопасность или интересы об-
щества [4]. Некоторые политологи склонны рассматривать экстремизм вместе с 
терроризмом, деятельностью незаконных вооруженных формирований, захватом 
заложников. Юристы и криминологи не могут себе этого позволить. Экстре-
мизм — это не свалка всех нежелательных деяний, а специфический вид пре-
ступного поведения с особой мотивацией [6; с. 392]. 

                                                           
1 Научный руководитель: Н. С. Маркова старший преподаватель кафедры уголовного 

права и криминологии юридического факультета бурятского госуниверситета им. Доржи 
Банзарова. 
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В соответствии с федеральным законодательством, выделяют следующие ви-
ды экстремистской деятельности (экстремизм), которая может осуществляться с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

- публичное оправдание терроризма; 
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности чело-

века по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной принад-
лежности; 

- пропаганда нацистской атрибутики или символики; 
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний; 
 - массовое распространение экстремистских материалов [1]. 
Как отмечается в «Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года», наиболее опасные виды экстремизма — национали-
стический, религиозный и политический — проявляются в возбуждении ненави-
сти либо вражды по признакам пола, расовой, национальной, религиозной при-
надлежности путем распространения призывов к насильственным действиям, 
прежде всего через сеть Интернет [3]. 

Экстремизм — это не всегда какое-то действие, наносящее вред обществу 
или государству. Публичная демонстрация, призыв или распространение также 
считается экстремизмом. На сегодняшний день средняя посещаемость россий-
ской социальной сети Вконтакте 42,4 млн пользователей в день по оценке 
Mediascope, а ежемесячный охват составил около 74 млн человек. Что является 
большими цифрами для распространения информации.  

Сеть Интернет является идеальным инструментом пропаганды экстремист-
ской деятельности, это связано с некоторыми её характеристиками: 

- широкий охват аудитории; 
- анонимность; 
- быстрый характер распространения материалов; 
- возможность без каких-либо финансовых затрат создавать пропагандирую-

щие Интернет-ресурсы; 
- допустимость использования лазеек в области «компьютерного права» [8]. 
Более того, используются все возможности соцсетей: рассылки, репосты, 

размещение видео- и аудиоматериалов, фотографий, документов. 
По данным Совета Безопасности РФ в настоящее время в глобальной сети 

насчитывается свыше 7,5 тысяч сайтов экстремисткой направленности, из кото-
рых более 150 — русскоязычные. 

А как же свобода слова, право на личное мнение? Так или иначе свобода сло-
ва здесь ни при чем. Любая свобода заканчивается там, где начинается наруше-
ние закона. Нельзя заселиться в любую квартиру только потому, что у каждого 
есть право на жилище. Нельзя силой захватить государственный пост якобы по-
тому, что источник власти — народ. Можно написать комментарий о том, что 
чьи-то выводы о результатах Второй мировой войны спорны, потому что есть 
вот такие исследования и такие факты. Но нельзя использовать символы Третье-
го рейха на своей странице в соцсетях или грубо высказываться о памятных да-
тах и ветеранах. Тут граница более-менее понятна. Также можно вспомнить 
школьника из Нового Уренгоя, который рассказал в Бундестаге, что не все 
немецкие солдаты хотели воевать. В России его обвинили в оправдании нацизма. 

К причинам распространения экстремизма в сети Интернет относят: 
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1. Недостаточный государственный мониторинг; 
2. Отсутствие подхода к противодействию экстремизму в сети Интернет [9]; 
4. Анонимность в сети Интернет; 
5. Рост радикальных устремлений в связи с растущими противоречиями, а 

также тающими надеждами на их благополучное разрешение; 
6. Избыточная криминализация некоторых сфер жизнедеятельности; 
7. Межрелигиозные и национальные конфликты, которые порождают боль-

шое количество экстремистских высказываний, в сети Интернет; 
8. Экономическая обстановка в стране, коррупция, социальное расслоение. 
По данным сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

crimestat.ru количество зарегистрированных преступлений экстремистской 
направленности в Российской Федерации по годам за период 2015‒2020 гг. со-
ставляет: 2015 г. — 1329 преступлений; 2016 г. — 1450; 2017 г. — 1521; 
2018 г. — 1265; 2019 г. — 585; 2020 г. — 833. Количество зарегистрированных 
преступлений экстремистской направленности в Республике Бурятия за период 
2015‒2020 гг.: 2015 г. — 3 преступления; 2016 г. — 3; 2017 г. — 3; 2018 г. — 7; 
2019 г. — 0; 2020 г. — 1. Довольно существенное различие есть с Иркутской об-
ластью, где количество зарегистрированных преступлений экстремистской 
направленности за тот же период составляет: 2015 г. — 1 преступление; 2016 г. 
— 3; 2017 г. — 1; 2018 г. — 4; 2019 г. — 3; 2020 г. — 2 [7]. Снижение количества 
преступлений после 2018 года связано с постановлением Верховного суда Рос-
сийской Федерации, который рекомендовал оценивать не только содержание вы-
сказывания, но и его контекст, размер аудитории и степень общественной опас-
ности. Однако основной эффект был от частичной декриминализации статьи 282 
УК РФ. 

Основная проблема определения экстремизма в сети Интернет содержится в 
ст. 1 «Основные понятия» Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», где нет четкого, однознач-
ного определения экстремизма. Перечень различных аспектов экстремисткой 
деятельности чрезвычайно велик, а формулировки весьма расплывчаты. Некото-
рые экстремистские действия, упомянутые в законе, не внесены в УК РФ, хотя и 
преподносятся как противоправные. Это существенно расширяет трактовку экс-
тремистской деятельности [4; с. 394].  

Последняя редакция Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях» 2018 
года, призывает судей, прежде всего, оценивать контекст опубликованной в ин-
тернете информации в общей связке с другим контентом страницы и личностью 
автора. Также рекомендуется проанализировать, имеет ли пользователь соцсетей 
приверженность к радикальной идеологии и организациям, привлекался ли он 
прежде к административной или уголовной ответственности. Также проверка 
наличия «не только повода, но и основания для возбуждения уголовного дела». 
Сами по себе спорные изображения и файлы, в которых усматриваются признаки 
экстремизма, являются недостаточным поводом для уголовного преследования. 
Кроме того, судам необходимо учитывать размер и состав аудитории, которой 
соответствующая информация была доступна, количество просмотров информа-
ции, а также влияние размещенной информации на участников социальной груп-
пы. Отмечается, что стать фигурантом дела автор публикации может только в 
том случае, если он «осознавал направленность деяния на нарушение основ кон-
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ституционного строя, а также имел цель возбудить ненависть или вражду» [2]. 
Все должны понять, что не любое грубое нетолерантное высказывание является 
уголовным преступлением. 

Что касается решения проблемы экстремизма, начать стоило бы с самого 
определения экстремистской деятельности, которое является ключевым для все-
го этого законодательства. Оно никак не привязано к понятию насилия. Оно 
начинается от терроризма и идет вплоть до высказывания каких-либо нетоле-
рантных суждений или призывов к дискриминации. Это чрезмерно широко. 

Для эффективной борьбы с пропагандой экстремизма в Интернете необходи-
мо наличие действенного механизма по осуществлению непрерывного монито-
ринга и оперативного блокирования вредоносного контента. Также выходом из 
сложившейся ситуации является совершенствование нормативной правовой базы 
на основе мониторинга зарубежного законодательства и подготовка соответ-
ствующих профессиональных кадров. Все это следует проводить строго в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ для недопущения нарушения 
прав и свобод граждан страны. Законодательство должно понимать, что просто 
запрет, блокировка или замедление интернета и соцсетей не вариант решения 
проблемы, это лишь усугубит ситуацию. 

Сегодня в эпоху ужесточения контроля за пользователями Интернета, при-
влечь за экстремизм в 2021 г. могут каждого. За экстремистские высказывания в 
сети уже привлечено много людей. Хоть и большая часть таких преступных дея-
ний предполагает условное осуждение, риск реального наказания за обычное 
проявление своей свободы слова в Интернете есть. Интернет давно перестал 
быть пространством свободы и само проявления. Сегодня Интернет — это ин-
струмент тотального контроля за поведением граждан. Экстремизм — серьезная 
проблема, опасное преступление для молодых и неокрепших умов. Экстремизм 
легко перерастает в реальный терроризм, уничтожающий невинных людей. 
Борьба с экстремизмом полезна, но она также должна быть в рамках действую-
щей Конституции [5].  

В настоящий момент все эти запреты (блокировка telegram, замедление twitter 
и т. п.) уже не воспринимаются как что-то страшное. Еще вчера ты возмущался, а 
сегодня ты просыпаешься, открываешь ленту новостей то запретили, то заблоки-
ровали, этого за репост посадили. И ты уже не испытываешь праведного гнева по 
этому поводу, конечно ты понимаешь, что что-то происходит не то, если челове-
ка в 2021 г. за репост натурально сажают в тюрьму. Это не так должно работать. 
Это недоступно в правовом государстве, которым Россия еще является. Тоталь-
ный контроль за высказываниями всех граждан и чрезмерное закручивание гаек 
может привести к еще большему недовольству и экстремистскому поведению [5]. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается морское пиратство как глобальная 
угроза безопасности и стабильности человечества. Дается понятие и сравнение мор-
ского пиратства на международном и национальном уровне, его законодательное за-
крепление, а также приведены статистические данные числа нападений и покушений 
пиратов в период с 2015 по начало 2021 г. и проблема привлечения к ответственности 
за данное преступление. В частности, рассматривается возможность создания специ-
ализированного органа по рассмотрению дел о морском пиратстве. 
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Вопросы, связанные с обеспечением безопасности играют важную роль в со-

временном мире. В настоящее время одним из важнейших направлений деятель-
ности межгосударственных и международных организаций является предостав-
ление обеспечения мира и международной безопасности. Существует большое 
количество областей, направленных на борьбу с международными преступлени-
ями, которые угрожают безопасному существованию человеческого общества в 
целом. Поскольку нынешний процесс объединения и глобализации затрагивает 
абсолютно все сферы жизни общества, а также каждого государства в целом. 

Пиратство быстро превращается в глобальную проблему. Независимо от того, 
что существует множество международных конвенций, направленных на борьбу 
с морским пиратством, до сих пор механизмы, указанные в данных соглашениях, 
не обеспечили эффективность борьбы с данным явлением. Это действительно 
формирует и определяет актуальность рассмотрения нормативно-правовых ас-
пектов морского пиратства на международном и национальном уровнях. 

На сегодняшний день в процессе развития международного сообщества мор-
ское пиратство является угрозой для мореплавания. Это преступление причиняет 
большие убытки торговым и судовладельческим компаниям, захватывая судна и 
заложников, а также причиняет заложникам вред здоровью. 

                                                           
1 Научный руководитель: Э. Л. Раднаева, кандидат юридических наук, доцент ка-

федры уголовного права и криминологии Бурятского государственного университета им. 
Доржи Банзарова. 
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Пиратство является преступлением, которое характеризуется международ-
ным деянием и определяется Конвенцией об открытом море от 29 апреля 1958 г. 
и Конвенцией ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. 

Морское пиратство относится к преступлениям, которые посягают на свободу 
судоходства, а также безопасность. Понятие пиратства указано в ст. 101 Конвен-
ции ООН по морскому праву 1982 г., который указывает что любое из перечис-
ленных ниже действий является пиратством: a) любой неправомерный акт наси-
лия, задержания или любой грабеж, совершаемый с личными целями экипажем 
или пассажирами какого-либо частновладельческого судна или частновладельче-
ского летательного аппарата и направленный: i) в открытом море против другого 
судна или летательного аппарата или против лиц или имущества, находящихся 
на их борту; ii) против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или 
имущества в месте вне юрисдикции какого бы то ни было государства; b) любой 
акт добровольного участия в использовании какого-либо судна или летательного 
аппарата, совершенный со знанием обстоятельств, в силу которых судно или ле-
тательный аппарат является пиратским судном или летательным аппаратом; с) 
любое деяние, являющееся подстрекательством или сознательным содействием 
совершению действия, предусматриваемого в подпункте a или b [1]. 

В указанном определении имеется входящая в состав пиратства особенность 
согласно международному праву. Она заключается в том, что акт пиратства дол-
жен быть совершен в открытом море либо в месте, которое находится вне юрис-
дикции какого-либо государства. Определение открытого моря дано в статье 
первой Женевской конвенции об открытом море. Открытым море являются все 
части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во внутренние во-
ды какого-либо государства [2]. Указанный признак придает пиратству тот ста-
тус преступления, который нарушает безопасность мира в целом. Пиратство, 
осуществляемое на территории государства или на территории внутреннего моря, 
в первую очередь нарушает его интересы и безопасность, и оно должно квали-
фицироваться по другим статьям уголовного законодательства государства. 

Однако уголовная ответственность за пиратские нападения, как принято, 
осуществляется только на национальном уровне. А именно, в уголовном законе 
Российской Федерации имеется статья, которая позволяет привлечь пиратов к 
уголовной ответственности. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации определяет пиратство как нападе-
ние на морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом, совер-
шенное с применением насилия либо с угрозой его применения. Совершение 
преступления группой лиц, повторность, применение оружия, совершение пи-
ратства преступным сообществом рассматриваются как квалифицирующие при-
знаки данного состава преступления [3; с. 76]. 

Однако, несмотря на то что существует большое количество международных 
соглашений и закреплено понятие в универсальных конвенциях, все равно во 
многих странах в законодательстве на национальном уровне по-разному опреде-
ляется понятие пиратства и имеются разные походы к его криминализации.  

Ст. 227 УК РФ, касающаяся пиратства, не отражает в должной мере положе-
ния ст. 101 Конвенции. Сравнивая две конструкции состава пиратства — россий-
скую и международную, можно сделать вывод, что ст. 227 УК РФ о пиратстве не 
содержит признаков, имеющих существенное значение для отграничения пират-
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ства от других видов преступлений. В указанной статье не указано место совер-
шения преступления в качестве конструктивного признака пиратства [4; с. 42‒43]. 

На сегодняшний день в международном праве нет единой международной 
конвенции в котором было бы закреплено общепризнанное определение морско-
го пиратства, а также предупреждение и наказание за него. 

Есть ряд факторов, которые влияют на возникновение пиратства как между-
народного и социального явления. Условно их можно разделить на внутренние и 
внешние. Основными внутренними факторами являются: политическая неста-
бильность, отсутствие правительственного контроля, сложная экономическая, 
социальная и криминогенная ситуация в стране, благоприятные физико-
географические условия. К внешним факторам, которые способствуют пиратству, 
следует отнести: отсутствие общепризнанной эффективной договорной базы в 
области борьбы с пиратством, низкий уровень научно-технического сотрудниче-
ства государств в создании единой системы противодействия пиратству в реги-
оне, отсутствие единых подходов в борьбе с пиратством на международном и 
государственном уровнях; недостаточно эффективное участие международных 
организаций в поддержании правопорядка на море и т. д. [5]. 

Современное морское пиратство является большой угрозой современному 
миру. Пираты угрожают безопасности прохода судов, перевозящих ценные груза, 
а также мировой торговле и экономике. Причинами современного морского пи-
ратства является жажда легкой наживы и обогащения. В ряде стран нападения на 
суда происходят с целью использования их в преступных целях, например, кон-
трабанды наркотиков, оружия и боеприпасов [6; с. 307]. Поэтому проблему пи-
ратства следует рассматривать как одну из главных угроз глобальной безопасно-
сти и стабильности в том числе. 

Самый простой способ предотвратить нападение на судно — это повысить 
осуществление мер бдительности и предосторожности, показ которых охладит 
пылкость пиратов и заставит их задуматься о том, стоит ли нападать. 

Показатели морского пиратства в мире с 2015 по январь‒март 2021 г. идет на 
спад (табл. 1), но присутствует рост активности в 2020 г., в связи с последствия-
ми распространения COVID-19 в мире. 

 
Таблица 1 

Число зарегистрированных пиратских нападений в мире  
за 2015 январь‒март 2021 г. 

 
Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 янв.- 

март 
2021 

Число  
нападений 

246 191 
 

180 201 162 195 38 

 
В 2016 г. зафиксирована 191 пиратская атака на суда, по сравнению с 246 — в 

2015 г. [7]. В 2018 г. был совершен 201 случай нападений на морские суда по 
сравнению с 2017 г., когда было зафиксировано 180 инцидентов [8]. 
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Рассмотрим статистические данные пиратских нападений в 2019, 2020 и 
начале 2021 г.. Так, в 2020 г. Центр сообщений о пиратстве Международного 
Морского Бюро получил данные о 195 инцидентах пиратства и вооруженного 
ограбления судов по всему миру (в 2019-м этот показатель составлял 162 случая). 
В число инцидентов вошли три захваченных судна, обстрел 11 судов, 20 попыток 
нападений и высадка на борт 161 судна. Этот рост пиратства и вооруженных 
ограблений произошел, в первую очередь, за счет всплеска преступлений в Гви-
нейском заливе, а также в некоторой мере в результате активизации вооружен-
ных грабежей в Сингапурском проливе. По последним данным ММБ, инциденты 
в Гвинейском заливе стали особенно опасны, поскольку более 80% нападавших 
пиратов были вооружены огнестрельным оружием [9]. 

В последнем глобальном отчете IMB о пиратстве с начала 2021 года зафикси-
ровано 38 инцидентов — по сравнению с 47 инцидентами за тот же период про-
шлого года. За первые три месяца 2021 года Центр сообщений о пиратстве (PRC) 
ММБ сообщил, что на борт взошли 33 судна, две попытки нападения, два судна 
обстреляны и одно судно было захвачено [10]. 

Следует принять к сведению, что эти статистические данные отражают напа-
дения на суда, осуществляющие законные перевозки, а также владеют номерами, 
которые присваиваются Международной морской организацией, поскольку мно-
гие судовладельцы опасаются сообщать в правоохранительные органы о пират-
ских нападениях боясь мести морских пиратов, чиновников и полицейских при-
брежных стран. Причинами утаивания совершения данного деяния состоит в том, 
что вскрытие случаев пиратских нападений могут значительно оказать воздей-
ствие на страховые премии судовладельцев, а также то, что судно может быть 
задержано на период расследования и возможно приведет к огромным убыткам, 
по сравнению с стоимостью того, что украли пираты.  

Поэтому, одной из самых главных проблем борьбы с морским пиратством яв-
ляется проблема привлечения пиратов к ответственности. Государства, осу-
ществляющие морское патрулирование и не заключившие соглашений о переда-
че подозреваемых с государствами региона, используют политику конфискации 
оружия и последующего освобождения подозреваемых. Государства зачастую 
отказываются осуществлять свою юрисдикцию в отношении актов пиратства по 
причине правовых препятствий, проблем надлежащих доказательств, логистиче-
ских проблем вызова свидетелей, отсутствия пригодных тюрем для осужденных 
пиратов, смеси реальных и воображаемых неудобств и политических трудностей, 
а также стоимости судопроизводства и содержания в местах лишения свободы. 
Также причины отказа кроются в невозможности привлечения пиратов к ответ-
ственности в соответствии со своим внутренним законодательством. Законода-
тельство многих государств предусматривает процессуальные сроки для достав-
ки подозреваемого в судебный орган при решении вопроса о заключении под 
стражу. Многие европейские государства отрекаются от преследования пиратов 
в рамках своей судебной системы, опасаясь, что данные лица в дальнейшем 
останутся в стране в качестве беженцев, а данный вопрос сегодня актуален для 
Европы [11; с. 129]. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, считаем необходимым создать и 
ратифицировать универсальную конвенцию, которая, учитывая все современные 
аспекты пиратства будет его квалифицировать и устанавливать общие механиз-
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мы ответственности за совершение данного деяния, и соответственно объединить 
целый комплекс мер по борьбе с пиратством на море. 

А также есть основания полагать, что единственным выходом из сложившей-
ся ситуации будет создание специализированного органа по рассмотрению дел о 
морском пиратстве [12; с. 204]. Преимущества такого предложения: 1. Обеспече-
ние стандартов правосудия и неизбежность того, что пираты будут привлечены к 
уголовной ответственности, станет более эффективным. 2. Международный су-
дебный орган мог бы принимать во внимание практики судебного преследования 
по пиратству в национальном законодательстве. 3. А также такое специализиро-
ванное учреждение могло бы привлекать к ответственности и пиратские сообще-
ства. Однако, вариант образования такого международного органа правосудия 
имеет и недостатки, основным из которых являются значительные финансовые и 
временные затраты, необходимые для его учреждения. 

Уголовное преследование пиратов осуществляется на национальном уровне. 
Но создание международного судебного органа помогло бы эффективно бороть-
ся с пиратством на море. Поэтому необходимо оперативно создать новый единый, 
гибкий механизм, который поможет решить проблему привлечения к уголовной 
ответственности пиратов. 
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Abstract. This article examines maritime piracy as a global threat to the security and sta-
bility of mankind. The concept and comparison of maritime piracy at the international and 
national level, its legislative consolidation, as well as statistical data on the number of at-
tacks and attempts by pirates in the period from 2019 to the beginning of 2021 and the 
problem of bringing to justice for this crime are given. In particular, the possibility of cre-
ating a specialized body to deal with cases of maritime piracy is being considered. 
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Аннотация. В данной работе исследуется проблема рецидивной преступности в 
Российской Федерации, анализируется статистика лиц ранее совершавших преступ-
ления и способы борьбы с рецидивом в зарубежных странах. Актуальность данной 
темы заключается в том, что состояние рецидивизма показывает эффективность 
действий органов государственной власти в борьбе с преступностью, показывает, 
как общество страдает от различных проблем. Исследование показывает, что в 
настоящее время в России административный надзор не способен эффективно вы-
полнять свои функции в сфере борьбы с рецидивистами. Автор приходит к выводу о 
том, что современной Российской Федерации требуется служба пробации. 
Ключевые слова: рецидивная преступность; рецидив; рецидивизм; причины, мето-
ды борьбы и профилактика рецидивов в РФ и за рубежом; служба пробации. 
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Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступле-
ния лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступле-
ние. (ст. 18 УК РФ) [1; с. 13]. 

Особенностью российской преступности последних лет является высокая ча-
стота рецидивов. В 2020 году 57,7% всех преступлений совершили лица, ранее 
совершавшие преступления [16]. 

Статистика показывает, что в период с 2006 по 2020 годы лицами, ранее со-
вершившими преступления, было зарегистрировано следующее количество пре-
ступлений: в 2006 г. — 392,275, в 2007 г. — 383,418, в 2008 г. — 377,301, в 2009 г. 
— 390,549, в 2010 г. — 397,403, в 2011 г. — 401,894, в 2012 г. — 452,312, в 2013 г. 
—  482,512, в 2014 г. — 510,122, в 2015 г. — 556,914, в 2016 г. — 548,382, в 
2017 г. — 541,541, в 2018 г. — 525,471, в 2019 г. — 504 416, в 2020 г. — 492 107. 
Видно, что общей тенденцией последних лет является стремительное падание 
общего количества лиц, совершивших преступления, т. к. в 2006 г. их число со-
ставило 1,360,860 лиц, в 2020 г. — 852,506 лиц, где разница составляет 508,354 
(или 37,3%) лиц за 14 лет. Причем более половины из них (57,7%) совершены 
лицами, ранее совершавшими преступления. Если брать во внимание долю в об-
щем количестве идентифицированных, то в 2006 г. он равнялся 28%, в 2007 г. — 
29,1%, в 2008 г. — 30%, в 2009 г. — 32%, в 2010 г. — 35,8%, 2011 г. — 38,6%, 
2012 г. — 44,7%, 2013 г. — 47,6%, 2014 г. — 50,7%, 2015 г. — 51,8, 2016 г. — 
53,9%, 2017 г. — 56%, 2018 г. — 56,4%, 2019 г. — 57%, 2020 г. — 57,7%. Тем 
самым, можно сделать вывод, что количество новых людей, совершивших пре-
ступления, с каждым годом уменьшается, а количество людей, ранее совершав-
ших преступления, систематически растет. Таким образом будет расти количе-
ство профессиональных преступников, которые будут распространять свои ан-
тибщественные идеалы. Они являются причиной взаимного «заражения» тюрем-
ной субкультурой лиц, попавших в места лишения свободы [7]. 
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Причины учащения рецидивов: 
- Условия и причины, общие для всех преступлений. Практика показывает, 

что лица, совершившие преступления, ухудшают социальные условия и соци-
альную среду, что способствует совершению повторных преступлений; 

- Специфические. Данные условия проявляются после совершения преступ-
ления, во время отбывания наказания, а также в постпенитенциарный период; 

- Недостатки в деятельности правоохранительных органов. Нераскрытые и 
невыявленные преступления вызывают состояние безнаказанности у рецидиви-
ста, тем самым подталкивая его к совершению новых правонарушений. 

В предотвращении рецидива огромную роль играет проведение экономиче-
ских реформ, улучшение морально-психологического климата, изменение обще-
ственного курса, меры, социального развития. Они предполагают проведение 
проверок условий труда и существования в повседневной жизни, поведения лю-
дей, освобожденных из мест лишения свободы [13]. 

Большое внимание требуется уделять проблемам жилья и трудоустройства 
лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. Данным вопросом занимаются 
центры занятости населения, местные органы власти и самоуправления, отделы и 
управления органов внутренних дел, благотворительные организации и ассоциа-
ции. 

Отсутствие жилья для заключенных на данный момент является наиболее 
сложной, так как бесплатного муниципального жилья практически нет [11]. Воз-
можности для решения данного вопроса также остаются неясными. Если предпо-
лагается строительство отдельного жилья для ранее осужденных, то это может 
привести к ещё большему росту преступлений, распространению криминальной 
субкультуры и созданий преступных «гетто». 

Особое значение имеет наблюдение за людьми, склонными к совершению 
рецедивных преступлений, оказание психологической помощи и проведению 
воспитательных работ. Ведь основная цель наблюдательной и воспитательной 
работы — помочь освобожденному человеку адаптироваться, ресоциализиро-
ваться в обществе, помочь решить возникающие проблемы и предотвратить ре-
цидив, который обычно наблюдается в первые дни или недели после освобожде-
ния. 

При высокой вероятности рецидива со стороны лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, над ними устанавливается административный надзор, кото-
рый, исходя из приведенной выше статистики, не может эффективно бороться с 
рецидивистами. 

Сегодня проблема борьбы с рецидивом за рубежом становится все более ак-
туальной и одновременно сложной из-за интенсивности действий по разным 
объективным причинам, таким как: 

- продолжающийся финансовый кризис в европейских странах; 
- ухудшение социально-экономического положения большинства населения; 
- эволюция транснационального характера преступности: 
а) роста профессионализма; 
б) миграции; 
в) вооруженности; 
г) организованности; 
д) новизны технического оснащение преступников. 
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Особый интерес вызывает практика служб пробации в зарубежных странах, 
т.к. в РФ и странах СНГ (за исключением Казахстана, где служба пробации по-
явилась в 2014 году) отсутствует опыт её создания [15]. 

Один из многочисленных примеров является США. Здесь существует единый 
информационный блок (Uniform Crime Reporting), содержащий информацию о 
повторно осужденных лицах. 

Служба пробации существует в Англии с 1887 года. Людей, освобожденных 
из пожизненного заключения, контролирует специальный комиссар, который 
информирует тюремную службу о поведении заключенного [14]. 

В Швеции рецидивисты находятся под надзором местных комиссий по про-
бации (Kriminalvården), которые контролируются местными судьями. Как прави-
ло, служба пробации назначается только в случаях, когда санкция в виде штрафа 
недостаточна. Освобожденные находятся под наблюдением в течение двух-трех 
лет или до тех пор, пока местный совет не убедится, что они больше не пред-
ставляют опасности для общества. В шведских тюрьмах также есть институт по-
степенной подготовки осужденного к освобождению — специальные отделения, 
куда они помещаются за два года до окончания срока наказания, где осужденный 
ведет нормальную жизнь без государственного опекуна. Подобные переходные 
группы предусмотрены в Венгрии, куда осужденные попадают не ранее чем за 2 
года и не позднее чем за 6 месяцев до освобождения. 

На период неотбытой части наказания в Финляндии при условно-досрочном 
освобождении за заключенными может устанавливаться надзор. Проверка про-
водится службой пробации, с которой тюремный социальный работник поддер-
живает тесный контакт [4]. 

Эстонская служба пробации имеет отдел уголовного надзора. В компетенцию 
инспектора входит контроль за исполнением обязательств лицами, освобожден-
ными условно-досрочно, а также консультирование поднадзорных лиц. В тече-
ние испытательного срока подопечному помогают найти жилье и работу. Ин-
спектор обязан направлять подопечных стремиться самостоятельно справляться 
с проблемами, возникающими в жизни. 

Практика создания служб пробации показывает, что, большая часть стран 
считает важным иметь отдельную службу по надзору за освобожденными лица-
ми, которая отделена от полиции или тюремных служб. 

Одним из важнейших вопросов, связанных с созданием службы пробации в 
Российской Федерации, является вопрос о ее ведомственной подчиненности [10]. 
Мировой опыт показывает, что есть другой подход к этой проблеме. В Велико-
британии эта служба является частью Министерства внутренних дел, в Японии 
она находится под контролем Министерства юстиции; в США и Германии — 
судебной системы; в Нидерландах это юридически независимая структура. 

Подводя итоги рассмотрения вопроса о рецидивизме и службах пробации, 
осуществляющих контроль и надзор за лицами, освобожденными из мест содер-
жания под стражей в зарубежных странах, следует отметить, что создание служ-
бы пробации получило положительную оценку в Минимальных стандартных 
правилах ООН под названием «Токийские правила», принятые резолюцией 
45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 г. Суть службы пробации за-
ключается в передаче лица, совершившего преступление, под надзор специали-
зированного органа, совмещенном с оказанием осужденному необходимой соци-
альной, психологической и правовой помощи. 
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Анализ законодательства Российской Федерации и законодательства других 
стран, регулирующего контроль и надзор за рецидивистами, позволяет сделать 
следующий вывод о том, что ряд норм, использующих средства контроля и 
надзора при предупреждении рецидивов, заслуживают внимания. Внимание с 
точки зрения его рецепции в российское законодательство, поскольку высокий 
уровень рецидивизма свидетельствует о том, что применяемое к осужденным 
уголовное наказание не всегда имеет адекватный исправительный эффект. 

Таким образом, вышеизложенное указывает на необходимость поиска иных 
путей и направлений борьбы с современным рецидивизмом, а именно создание 
службы пробации в Российской Федерации для блокирования и нейтрализации 
рецидивизма. 

Основное направление профилактики рецидивов — создание условий, 
способствующих ресоциализации освобожденных после отбывания наказания, и 
нейтрализация негативных последствий лишения свободы (разрушение 
общественно полезных связей, адаптация к жизни в исправительных 
учреждениях, заражение «с криминальными традициями от других осужденных 
и др.). Государственные органы и общественные организации должны оказывать 
содействие в трудовом и домашнем устройстве отбывавших наказание лиц, так 
как это способствует более быстрой и лучшей социальной адаптации этих лиц, 
что, в свою очередь, приводит к снижению вероятности рецидива. 

Также одним из видов является медицинский контроль над отбывшими 
наказание, который включает в себя лечение лиц с алкогольной и наркотической 
зависимостью в специальных учреждениях. 

В настоящее время в России разработано Распоряжение Правительства РФ от 
29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации на период до 2030 года», которое включает в себя в 
разделе XVI создание и развитие службы пробации. 

В этом контексте требуется создание системы реабилитации и социальной 
адаптации, включающей внедрение единых принципов и механизмов 
всесторонней помощи подозреваемым, обвиняемым, осужденным и 
освобожденным гражданам, а также в реализации социальных, воспитательных и 
психологических работ на различных этапах пребывания лица в пенитенциарных 
учреждениях. 

В связи с созданием системы пробации предполагается, что количество лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовной системы, к 2030 г. уменьшится, в том 
числе за счет снижения рецидивизма преступлений [2]. 
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Аннотация. На сегодняшний день актуальной является проблема резкого подъема 
киберпреступности по всему миру. В статье рассматриваются киберпреступления, их 
виды, способы борьбы с киберпреступлениями, а также влияние на разные сферы 
общественной жизни. Приводятся примеры самых крупных на данный момент ки-
берпреступлений связанных с кибератаками на различные компании инфраструкту-
ры США. Характеризуются принципы работы киберпреступников и противодей-
ствие им специальных органов как в России, так и в США. 
Ключевые слова: киберпреступность; киберпреступления; МВД; ФБР; кибербез-
опасность; компьютерные сети; программное обеспечение; виртуальные правонару-
шения. 
 
Киберпреступление — это преступная деятельность, целью которой является 

неправомерное использование компьютера, компьютерной сети или сетевого 
устройства. Так же отмечу дефиницию обозначенную ООН, где Киберпреступ-
ность — это преступность в так называемом «виртуальном пространстве», то 
есть моделируемом с помощью компьютера информационном пространстве, в 
котором находятся сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 
процессах, представленные в математическом, символьном или любом другом в 
идеи находящиеся в процессе движения по локальным и глобальным компью-
терным сетям, либо сведения, хранящиеся в памяти любого физического или 
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виртуального устройства, а также другого носителя, специально предназначен-
ного для их хранения, обработки и передачи. 

Большая доля киберпреступлений, которые совершаются киберпреступника-
ми или хакерами, которые зарабатывают на этом деньги. Киберпреступная дея-
тельность осуществляется определенными отдельными лицами или организаци-
ями. 

Типы киберпреступлений. Хотелось бы привести несколько примеров раз-
личных типов киберпреступлений, а именно: 

1. Мошенничество с электронной почтой и интернет-мошенничество 
2. Мошенничество с использованием личных данных (кража и злонамеренное 

использование личной информации) 
3. Кража финансовых данных или данных банковских карт 
4. Кража и продажа корпоративных данных 
5. Кибершантаж (требование денег для предотвращения кибератаки) 
6. Атаки программ-вымогателей (тип кибершантажа) 
7. Криптоджекинг (майнинг криптовалюты с использованием чужих ресурсов 

без ведома их владельцев) 
8. Кибершпионаж (несанкционированное получение доступа к данным госу-

дарственных или коммерческих организаций) 
Приведенные типы лишь часть киберпреступлений, существующих на сего-

дняшний день. 
Не малая часть киберпреступлений относится к одной из двух категорий. То 

есть, криминальная деятельность, главная цель которой являются сами компью-
теры как таковые и криминальная деятельность, где компьютеры используются 
как инструмент совершения других преступлений. В первом случае преступники 
используют вирусы и другие типы вредоносных программ, для заражения ком-
пьютеров в следствии чего они повреждаются или останавливается их работа. 
Также с помощью вредоносного программного обеспечения можно удалять или 
похищать данные. Киберпреступления, в следствии которых владельцы 
устройств не могут пользоваться своими компьютерами или сетью, а компа-
нии — предоставлять интернет-услуги своим клиентам, называется атакой отказа 
в обслуживании (DoS). Киберпреступления же второй категории используют 
компьютеры или сети для распространения вредоносных программ, нелегальной 
информации или неразрешенных изображений. Иногда злоумышленники могут 
использовать обе категории киберпреступлений. Сначала они заражают компью-
теры с вирусами и вредоносным программным обеспечением, а затем использу-
ют их для распространения вредоносного программного обеспечения на другие 
компьютеры или по всей сети. Киберпреступники могут также совершать так 
называемую атаку с распределенным отказом в обслуживании (DDos). Она чем-
то напоминает DoS-атаку, но для ее совершения преступники используют боль-
шое количество скомпрометированных компьютеров.  

Министерство юстиции США считает, что есть еще и третья категория ки-
берпреступлений, а именно где компьютер используется как соучастник неза-
конного деяния, например, для хранения на нем украденных данных. США под-
писали Европейскую конвенцию о киберпреступности. В ней указаны различные 
виды деятельности с использованием компьютеров, которые определяются как 
киберпреступления. К примеру: незаконный перехват или кража данных, ком-
прометация компьютерных систем и сетей, нарушение авторских прав, незакон-
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ные азартные игры, продажа запрещенных предметов в Интернете, домогатель-
ство, производство или хранение детской порнографии. 

Первое упоминание о правонарушениях в виртуальной среде появилось в 
США еще в начале 1960 годов. Со временем преступления в сфере компьютер-
ной информации приобрели глобальный повсеместный масштаб и начали совер-
шаться по всему миру. В 2019 г. в докладе Правительству РФ обозначили резкий 
всплеск киберпреступности и минимальный процент раскрываемости — 8%. Со-
трудники МВД акцентируют внимание на том, что большинство правонаруше-
ний совершается с использованием интернета. Преступления в информационной 
среде пользуются популярностью у злоумышленников в связи с трудностью 
установления личности мошенника и его местонахождения. Как отмечают ана-
литики Сбербанка, за 2020 год мировая экономика понесла ущерб от кибератак в 
размере более 1 трлн долларов. К примеру, ежегодный оборот от международной 
наркоторговли достигает около 500 млрд. долларов. 

Борьба с нарушителями в киберпространстве. Вот основные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются органы правопорядка, противодействуя преступникам в 
России: 

1. нехватка кадров, разбирающихся в сфере IT; 
2. отсутствие места преступления в классическом понимании термина и от-

лаженных механизмов, а также методик расследования; 
3. сложность выявления преступных деяний и своевременного реагирования. 
В России расследование преступлений предполагает допрос потерпевших и 

свидетелей, далее осматривается место преступления, выемка и исследование 
документов и после проводится обыск. А при кибермошенничестве в сети Ин-
тернет все вышеперечисленные действия сложны для исполнения. 

Наказания за кибернарушения устанавливается главой 28 УК РФ. Она вклю-
чает в себя 3 статьи, которые относятся к противоправным деяниям в сфере ком-
пьютерной информации: 

Статья 272 УК РФ — Неправомерный доступ к компьютерной информации. 
Статья 273 УК РФ — Создание, использование и распространение вредоносных 
компьютерных программ. 

Статья 274 УК РФ — нарушение правил эксплуатации средств хранения, об-
работки или передачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей. Так же необходимо отметить иные статьи Уго-
ловного кодекса, которые в какой-то степени используются для противодействия 
кибепреступникам: 

Ст. 159 прим. 3 и 6 УК РФ Мошенничество с применением платёжных карт, а 
также противоправные деяния в сфере КИ, в том числе уничтожение или ввод 
данных. 

Ст. 146 Нарушение смежных и авторских прав при незаконном распростра-
нении Windows, других лицензионных программ и т. п. 

Ст. 242 Производство и оборот материалов и предметов порнографического 
характера. 

Ст. 138 Нарушение тайны переговоров по телефону, переписки, почтовых и 
других сообщений. 

Ст. 137 Нарушение неприкосновенности частной жизни. 
Ст. 282 Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческо-

го достоинства. 
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Ст. 183 Незаконное получение, разглашение сведений, составляющих ком-
мерческую, налоговую или банковскую тайну. 

Ст. 158 Кража.   
Необходимо так же заметить, что в настоящее время применение данных ста-

тей может быть, как затруднительно, так и вовсе не представляется возможным в 
силу различных факторов, то есть, как невозможность определить злоумышлен-
ника, так и в силу других подобных факторов. 

В США первый законопроект, устанавливающий уголовную ответственность 
за преступления в сфере информационных технологий, был разработан в еще в 
1977 году. Взяв за основу данный законопроекта, в октябре 1984 года приняли 
закон о мошенничестве и злоупотреблении с использованием компьютеров 
(Computer Fraud and Abuse Act, CFAA) — который являлся основным норматив-
но-правовым актом, устанавливающий уголовную ответственность за различные 
преступления в сфере компьютерной информации, который в дальнейшем неод-
нократно дополнялся. Этот закон устанавливает ответственность за несколько 
основных составов преступлений, а именно компьютерный шпионаж; несанкци-
онированный доступ к информации; компьютерное мошенничество; умышлен-
ное или по неосторожности повреждение защищенных компьютеров; угрозы, 
вымогательство, шантаж, совершаемые с использованием компьютерных техно-
логий и другие. Санкции за киберпреступления предусматривают как денежные 
штрафы, так и даже тюремное заключение. Наказание зависит от различных фак-
торов: тяжести совершенного преступления, размера экономического ущерба, 
причиненного деянием, криминального прошлого подсудимого и многих других. 
В последнее время конгресс США рассматривает новый законопроект о кибер-
безопасности, который предусматривает ужесточение наказания за киберпре-
ступления и фактическое равенство определения их общественной опасности с 
реальными преступлениями. Раздел закона, посвященный экономическому шпи-
онажу, предусматривает повышение штрафов за хищение интеллектуальной соб-
ственности американских компаний. В разделе указываются также и сроки за-
ключения для приговоренных судом по таким обвинениям, они увеличиваются с 
15 до 20 лет. Если злоумышленник проник в компьютерные сети инфраструкту-
ры США — телесети, энергосети, транспортные каналы связи, системы управле-
ния водоснабжением, — то он может быть приговорен к 30 годам заключения без 
права досрочного освобождения. Хотелось бы отметить, что в РФ при вынесении 
решений должностное лицо ориентируется на выводы судебно-экспертного 
учреждения. Две трети киберпреступлений имеют экстремистскую направлен-
ность (ст. 282), а каждое девятое расценивается как террористическая деятель-
ность. Достаточно часто интернет используется для получения доступа к личной 
информации граждан, шпионажа, пропаганды ненависти и вражды. Выносятся 
приговоры и по другим «киберстатьям». Но как уже указывалось выше, основной 
процент киберпреступлений расценивается, как преступления имеющие террори-
стическую или экстремистскую направленость. В то время как например мошен-
ничество с электронной почтой и интернет-мошенничество остаются без долж-
ного внимания. 

Федеральное бюро расследований США опубликовало ежегодный отчет о 
преступлениях в интернете. По данным правительства США, 2020 г. самым стал 
рекордным по общему количеству киберпреступлений. ФБР предоставляет отчет 
о том, что в 2019 г. суммарно получило 791 790 жалоб по поводу различных ки-
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берпреступлений, что на 69% больше 467 361 жалобы, полученной правоохрани-
телями в 2019 г. 

Общие потери пострадавших так же возросли: за прошедший год жертвы со-
общили о потере средств на сумму более 4,2 миллиарда долларов, что на 20% 
больше, чем в 2019 г., когда пострадавшие сообщали о потерях в размере 3,5 
миллиарда долларов. То есть, уже пятый год подряд ФБР фиксирует рост коли-
чества преступлений и всё большие потери среди жертв киберпреступников. Как 
отмечалось в СМИ ранее, большое количество нарушений было связано с так 
называемым EAC- и BEC-скамом (Email Account Compromise и Business Email 
Compromise). Обычно под этим понимают компрометацию частного почтового 
аккаунта одного из сотрудников какой-либо компании. После взлома злоумыш-
ленники используют учетную запись сотрудника для рассылки поддельных пи-
сем сотрудниками этой же компании или ее партнерам, убеждая их перевести 
средства на подставные счета, прикрываясь фальшивыми инвойсами и вымыш-
ленными сделками. Такой вид мошенничества стал причиной убытков в размере 
1,8 миллиарда долларов, что составило около 43% от всех потерянных средств за 
2018 г. При этом ФБР заявляет, что в области BEC- и EAC-скама наметилась но-
вая тенденция. Если раньше злоумышленники часто отправляли деньги на свои 
собственные банковские счета, то сейчас же они все чаще пускают в ход краден-
ные личности для создания банковских счетов и получения средств таким обра-
зом. Так деньги быстро выводятся и переводятся в различного рода, криптовалю-
ты. Мошенники широко применять такуб стратегию после того, как в 2018 г. 
ФБР создало команду IC3 Recovery Asset Team — группу агентов, специализи-
рующихся на возвращении украденных такими способами средств. В 2020 г. это 
подразделение вернуло жертвам 1303 инцидентов более 380 миллионов долларов. 
Учитывая рост BEC-мошенничества, команда FBI IC3 также говорит о резкой 
активности вымогателей, которая и не думает ослабевать. В 2020 г. таких пре-
ступлений стало больше на 225%, а убытки возросли с 8,9 миллиона долларов в 
2019 г. до примерно 29,1 миллиона долларов. Большое количество специалисты 
акцентируют внимание на том, что эти цифры из отчета ФБР как минимум не-
точны. СМИ отмечали, что в прошлом году сразу несколько компаний заплатили 
преступникам выкупы в размере десятков миллионов долларов США. Но главное 
то, что, не все люди и компании, которые пострадали от таких атак, сообщают о 
проблеме властям, и почти все платят большие выкупы и никогда не сообщают о 
произошедшем своим клиентам или знакомым. В последнее время мошенники 
начали также выдавать себя за сотрудников службы поддержки клиентов раз-
личных коммунальных предприятий, финансовых учреждений и даже бирж вир-
туальных валют. Пожилые люди непропорционально сильно страдают от мо-
шенничества с технической поддержкой: жертвы в возрасте старше 60 лет со-
ставляют не менее 66% всех жертв и несут более 80% потерь. Следует заметить и 
факт убытков от программ-вымогателей которое увеличились более чем в три 
раза по сравнению, с тем же 2019 г. и которые достигли 29,1 миллиона долларов 
США. Всё указанное выше определяется как достаточно тревожная тенденция, 
учитывая, убытки в размере 9 миллионов долларов США, что в 2019 г. представ-
ляется как троекратные потери, понесенные по сравнению с 2018 г. Хоть и жерт-
вы, сообщающие о нарушениях в данной сфере, увеличились, рост, судя по всему, 
ожидается намного более туннельным, чем в 2020 г. 
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Принцип работы подразделения ФБР IC3. Как указано на официальном сайте 
ФБР, у бюро есть специально обученные кибер-группы в каждом из 56 полевых 
отделений, которые работают совместно с партнерами по межведомственной це-
левой группе. Группа быстрого реагирования Cyber Action Team может развер-
нуться по всей стране в течение нескольких часов, чтобы отреагировать на серь-
езные инциденты. Имея кибер-помощников юридических связных посольствах 
по всему миру, ФБР тесно сотрудничает с международными партнерами, добива-
ясь справедливости для жертв злонамеренной киберактивности. Центр жалоб на 
Интернет-преступления (IC3) собирает сообщения об Интернет-преступлениях 
от общественности. Используя такие жалобы, группа по восстановлению активов 
IC3 помогла заморозить сотни тысяч долларов для жертв киберпреступлений. 
CyWatch — это круглосуточный операционный центр и дежурный пост ФБР, 
обеспечивающий круглосуточную поддержку для отслеживания инцидентов и 
связи с полевыми офисами по всей стране. 

Сравнивая практику в области киберпреступлений в России и США можно 
проследить значительные различия, как например наличие у ФБР США специ-
ально обученных кибер-групп, занимающихся всеми кибепреступлениями, в то 
время как в России в данный момент отсутствует большой опыт в данной сфере. 
Так же можно следует ожидать значительная часть новых киберпреступлений из 
США в России. Наработка опыта и дальнейшее изучение данной сферы, а также 
принятие практики США может значительно помочь сведению уровня киберпре-
ступлений к минимуму. Но не стоит отрицать что это очень долгий и сложный 
процесс, а также вопрос времени и средств. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается Нюрнбергский процесс, подходы 
к его пониманию, его предпосылки и последствия. Проанализирована сущность 
процесса, как можно толковать события с современной точки зрения, политической, 
либо юридической, делается вывод о политических свойствах процесса. Также, рас-
сматриваются подоплёки процесса, связь суда с расовыми законами. Автор рассмат-
ривает вопрос Женевской Конвенции 1929 года, юридического статуса военных во 
время Второй Мировой Войны. 
Ключевые слова. Нюрнбергский процесс. МУС. Военный трибунал. НСДАП. 
Международно-уголовное право. История государства и права. Женевская Кон-
венция.  
 

Нюрнбергский процесс — это очень важный политический и международно-
правовой прецедент, который и после имеет последствия, в виде новых чрезвы-
чайных трибуналов и подвергается спорам, когда весь мир уже живёт под колпа-
ком ядерного вооружения и мало кто представляет себе войну по форме похо-
жую на вторую мировую, когда цифровые и ядерные формы вооружения явля-
ются фактором сдержки войны и уже давно функционирует постоянный между-
народный уголовный суд.  

Сквозь время, как и до процесса, сложно представить подобный по масштабу 
суд, который очень тяжело однозначно толковать, говоря о том, был ли это суд 
консолидированной власти стран-союзников, то есть, исключительно политиче-
ский процесс, так сказать, власть выигравших, суд над проигравшими либо мож-
но говорить и с позиции верховенства закона, торжества принципов междуна-
родного права, исключительно юридического аспекта. Последняя позиция вряд 
ли стоит очень прочно, поскольку формированием суда, опять же, занимались 
страны, чьи потери в войне были, безусловно, очень велики, а правительства 
стран-союзников были явно не настроены к диалогу с аргументами нацистов.  

Также, на процессе имели место явно популистские формы толкования собы-
тий войны, ссылаясь на архивные документы можно говорить о том, что юриди-
ческий по своей сути процесс часто переходил к битве ораторского искусства. 
Если говорить о международном праве, то до этого момента не существовало 
консолидированного уголовного трибунала, полноценных международных уго-
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Банзарова. 
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ловных нормативно-правовых актов, нормы которого, а точнее их санкции, будут 
применимы вразрез национальным правовым актам, как это было на Нюрнберге, 
что и сподвигло деформацию процесса и его развитие в политическую сторону, 
ссылкам на категории цивилизации, религии, критике национал-
социалистической идеологии и, конечно же, употребления термина объединён-
ных наций, который был новым для мира в тот момент. 

Говоря о нюрнбергском процессе как новелле в области военных трибуналов, 
очень важно отметить тот факт, что до него не существовало международных 
военных трибуналов как таковых. Сама по себе теория о возможности подобного 
органа уже упоминалась после такого, довольно важного исторического преце-
дента как Первая Мировая Война. Дефиниция первого уголовного международ-
ного органа была связана с военными преступления в ходе тогдашней войны и в 
теории, тогдашний орган должен был быть создан для тогдашнего императора 
Германской Империи, Вильгельма Второго. Трибунал тогда не случился, исто-
рически сложилось, что Вильгельм 2 нашёл помощь у тогдашнего правительства 
государства Нидерланды. Тогда и началось зарождаться международное уголов-
ное право в целом как понятие, что выражает саму важность процесса в Нюрн-
берге как такого. 

Но вторая мировая война — это совершенно иной прецедент, который изве-
стен крайне радикальной идеологией НСДАП и нормативными документами. К 
примеру, Нюрнбергский расовый закон 1935 года, как его называют неофици-
ально или же Закон о гражданине Рейха или же Закон об охране германской кро-
ви и германской чести. Холокосты, в которых погибло огромное количество лю-
дей, бесконечный военный мрак, в виде деятельности СС и Вермахта на оккупи-
рованных территориях, неограниченный морской бой Карла Дёница и так далее и 
так далее... И если смотреть на каждый международный, так скажем, проступок, 
то невольно можно понять, что всё это связано с политическим течением и, ко-
нечно, это не идеологическая борьба в той форме, в которой это было представ-
лено в холодной войне, но конкретно в этот момент тут была одна ключевая 
идеология, идеология национал-социализма, которую и необходимо было раз-
венчивать странам-победительницам, что, мы считаем, непрерывно связано с по-
литизированностью и популизмом на самом процессе. 

В этом вопросе мы солидарны с профессором Барабановым О., который го-
ворил так: «вслед за процессом проходили целые ряды малых процессов, кото-
рые не носили международного характера. Все (за исключением одного) отлича-
лись довольно мягкими приговорами. Высшая мера была редкостью, большин-
ство подсудимых получали небольшие тюремные сроки, а значительное число 
людей были признаны невиновными. Это показывает хрупкость международного 
уголовного правосудия — оно с самого начала стало заложником политики. Уже 
в 1947‒1949 годах, когда проходили малые процессы, полным ходом шла холод-
ная война, у американцев были совсем другие политические задачи, в том числе 
в Западной Германии, поэтому большой заинтересованности в процессе — в 
жёсткости и бескомпромиссности судебных решений — у них просто не было. 
Разгром одной идеологии тут же перерос в иную политическую схватку.» [1] 

Ведь действительно, о каком правосудии и правовой оценке событий может 
идти речь, если наказания со временем становятся всё менее радикальными, и 
это связано не только с более мягкими преступлениями, а именно с настроением 
государств, которые формировали действо.  
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Так же, говоря об историческом значении Нюрнбергского процесса для бу-
дущего, стоит упомянуть будущие международные суды, которые были созданы 
по типу Нюрнбергского — Югославия, Руанда, а также самое важное — МУС — 
постоянный суд, который пусть и является постоянным, а не чрезвычайным, но 
его начало как раз-таки идёт именно от судов в конце Второй Мировой. 

Из всего вышеизложенного можно понять наше толкование событий процес-
са как процесса больше политического, в данном контексте он довольно прямо 
показывает то, как функционировало международное право ХХ века. С этого 
момента хотелось бы остановиться на принципах анархии, то есть силы, в меж-
дународном праве. Ещё в 1942 г., Черчилль, высказываясь о решении проблемы 
взаимодействия с нацистами после войны, предлагал их полное уничтожение, 
исключая такие политические явления, как битва ораторов, в котором в любом 
случае побеждает сильнейший на тот момент союз, что было показано в ходе 
произошедшего на судилище верхушки НСДАП. Если смотреть на события с 
точки зрения ХХI века, то взгляд на правильность управления судом силы толку-
ется с точки зрения, опять же, идеологических координат. От глобальных либе-
ралов, которые видят в Нюрнбергском процессе лишь свет и ожидают мирового 
правительства, до их оппонентов, чьё мнение является прямо противополож-
ным [3]. 

 Также, хотелось бы затронуть важный вопрос об убийстве военнопленных 
нацистами. Огромную роль в этом вопросе играют Женевские Конвенции. Ещё 
до войны, в 20-х годах СССР подписал одну из Конвенций, которая называлась: 
«Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях», 
но при этом не стал подписывать конвенцию о военнопленных. Этот факт давал 
возможность «отговариваться» нацистам во время войны тем, что если СССР не 
подписал конвенцию, то и они не должны соблюдать нормы, которые были там 
изложены. Во время суда, адвокаты нацистов ссылались на принцип siomnes, ко-
торый подразумевал в этом случае отсутствие обязательств перед странами, ко-
торые не участвовали в данном международном договоре. Суд решил не идти на 
поводу у нацистов и объяснил это тем, что конвенция является обязательной 
всеми без исключения, даже в том случае, если страна не подписывала конвен-
цию. Но с другой стороны, конечно, можно говорить о том, что правительство 
СССР виновно в подобном решении, что, в прочем, не помешало судьям Нюрн-
бергского процесса принять решение. Данный вопрос является довольно слож-
ным и опять же, имеет довольно большой базис для правовых толкований [2]. 

Закончить хотелось бы тем, что привнёс Нюрнбергский процесс в право и по-
литику, что же нового произошло после данного политического, исторического, 
правового прецедента. 

 Во-первых, стоит упомянуть то, что во время трибунала появились новые ка-
тегории преступлений. К примеру, преступления против мира и человечности, 
которые впервые увидело международное право именно в Уставе Международ-
ного военного трибунала. 

Во-вторых, именно привлечение первых лиц государства к ответственности 
подобным международным трибуналом. 

В-третьих, развитие международного уголовного права в целом, его принци-
пов, появление новых судов по типу Нюрнбергского (чрезвычайных), так и по-
стоянного МУСа, который функционирует по сей день. 
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вам человека и Российской Федерации в 2021 г. Поднимается проблема выборочно-
го неисполнения решений Страсбургского суда Россией. Приведены статистические 
данные за 2013-2020 гг. Рассматривается возможность создания Российского суда 
по правам человека, а также проблемы, связанные с реализаций данной задумки. 
Сформулированы выводы о значении практики ЕСПЧ для правовой системы Рос-
сийской Федерации, приведены примеры самых значимых постановлений. 
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В 2018 г. Россия отметила 20-тилетие ратификации Европейской Конвенции 

по правам человека (далее — ЕКПЧ) и «возвращения» в Европу. И действитель-
но, за эти 20 лет Европейская Конвенция проникла в ткань российского права, 
затронув практически все правовые сферы. А возможность обращаться в Евро-
пейский суд по правам человека (далее — ЕСПЧ) позволила гражданам получить 
дополнительное средство правовой защиты. А уже в этом году Россия отметила 
25-тилетие вступления в Совет Европы (далее — СЕ), в честь которого в Совете 
Федерации (далее — СФ) был проведен круглый стол, на котором также обсуди-
ли взаимоотношения России и ЕСПЧ. 

Но особенно остро вопрос отношений встал после вынесения ЕСПЧ поста-
новления по делу Навального, которое Россия исполнять отказалась в виду его 
политизированности и противоречия национальному законодательству. В связи с 
чем актуальным является рассмотрение текущих взаимоотношений России и 
ЕСПЧ и возможных вариантов их развития. 

Ежегодно в бюджете страны выделяется около 10 млн. евро на выплаты ком-
пенсаций по решениям ЕСПЧ, но, как показывает практика, этой суммы с 2017 г. 
стабильно недостаточно (таблица 1), из-за чего приходится ждать дополнитель-
ных бюджетных ассигнований [1]. При этом Российская Федерация остается ли-
дером по сроку задержек в выплатах, а по части дел более чем на 6 месяцев. 

 
Таблица 1  

Выплаты компенсаций по решениям ЕСПЧ (млн евро) 
 

Позиция/год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

РФ 4, 1 1 879, 5 4, 9 7, 4 14, 6 13, 1 28, 6 11, 5 

Всего  
Компенсаций 

135, 4 2 039, 2 53, 8 82, 3 60, 4 68, 7 77, 2 76, 5 

% 3, 02 92, 17 9, 14 8, 97 24, 1 19, 
07 

36, 
96 

14, 
99 

 
Для сравнения, в 2019 году выплаты по судебным решениям судов Россий-

ской Федерации составили 228,4 тыс. рублей [3].  
Россия находится на 2-ом месте по общему количеству коммуницированных 

жалоб, на 1-ом — Турция [4] при том, что она находится под юрисдикцией 
Страсбургского Суда с момента его создания, а Россия — с 1998 г. 

В соответствии с отчетом ЕСПЧ, в пересчете на 10 000 человек населения 
Российская Федерация в 2018 г. находилась лишь на 31-ом месте по количеству 
жалоб среди 47 государств — членов Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, по состоянию на 2021 год — продвинулась на 7 позиций вверх и 
занимает 24-е место. 

Согласно докладу Комитета министров СЕ (далее — КМСЕ) об исполнении 
решений ЕСПЧ в 2020 году Россия лидирует по количеству дел, поступивших на 
рассмотрение Комитета министров (218, или каждый пятый случай), девять из 



137 

них — «ведущие». В 2019 г. из 240 поступивших на рассмотрение Комитета ми-
нистров российских дел «ведущих» было вдвое больше — 18. Таким образом, 
данные по России демонстрируют, что, хотя и произошло небольшое снижение 
количества российских дел, находящихся на рассмотрении КМСЕ, Россия оста-
ется лидером по неисполнению постановлений Страсбургского суда. Также 
вполне возможно, что часть из неисполненных решений прошлых годов перешла 
в статистику 2020 г., усугубив ее. 

В 2020 г. Россия исполнила 92 постановления Европейского Суда, из них 
11 — по «ведущим» делам. В 2019 г. этот показатель составил 162 и 13 соответ-
ственно. При этом наблюдается снижение на 1% числа российских дел, находя-
щихся под усиленным надзором в Комитете министров — 18%, в 2019 г. их было 
19% [2]. 

 
 

 

 
 

Диаграмма 1. Количество дел на особом контроле КМСЕ в 2020 г. 
 
Сам по себе текст Конвенции не оказывает влияние на судебную практику, 

особое значение имеют решения ЕСПЧ, на которые судьи РФ ссылаются при 
решении конкретных дел, т.е. происходит имплицитная реализация положений 
Конвенции. На данный момент более 50 Постановлений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации (далее — ПП ВС РФ) содержат ссылку на положе-
ния ЕКПЧ или инкорпорируют правовые позиции Европейского суда без тако-
вых [5]. Например, ПП ВС РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права 
и международных договоров РФ», ПП ВС РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 
«О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога», ПП ВС РФ от 27 июня 
2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней». 

Постановления ЕСПЧ также влияют на вопросы пересмотра судебных реше-
ний. По состоянию на май 2021 г. было пересмотрено 987 представлений Пред-
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седателя ВС РФ в связи с установлением нарушений в отношении 1085 лиц, бы-
ли отменены судебные решения по 224 уголовным делам, были отменены 1000 
судебных решений связанных с продлением сроков содержания под стражей, по 
593 материалам были отменены судебные решения по 82 уголовным материалам, 
связанным с реализацией ст. 125 УПК РФ. Что касается гражданских и админи-
стративных дел, были пересмотрены судебные решения по 76 гражданским де-
лам (вопрос еще в том, остается ли после получения справедливой компенсации 
желание вновь обращаться в судебную систему). По делам об административных 
правонарушениях была подана 21 жалоба. 

К сожалению, в РФ не ведется статистика по ссылкам на положения ЕКПЧ 
при рассмотрении конкретных дел. Тем не менее, можно заметить медленную 
тенденцию к снижению количества удовлетворенных ходатайств об избрании 
меры пресечения (с 90,3% в 2018 г. до 89%), о продлении сроков содержания под 
стражей (было 98‒99% — сейчас 97%). Количество жалоб в сравнении с 2019 г. в 
2020 г. сократилось на 30%. Что также может свидетельствовать об эффективно-
сти реализации положений Конвенции. 

КМСЕ, ЕСПЧ в целом позитивно оценивают меры, предпринимаемые Росси-
ей, ее органами власти для обеспечения эффективной реализации положений 
ЕКПЧ. 

Формирует ли ЕСПЧ прецедентное право, вмешиваясь в национальную пра-
вовую систему? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но согласно позиции Д. 
И. Дедова (в настоящее время исполняет обязанности судьи ЕСПЧ от России): 
«ЕСПЧ создает стандарты поведения властей, связанные с вмешательством в ос-
новные права и свободы, направленные на эффективную защиту и обеспечение 
реального практического применения процессуальных и иных прав, гарантий 
этой самой защиты». Б. Л. Зимненко (начальник отдела международного права 
ВС РФ) отмечает, что: «…При разработке ПП ВС судебная практика ЕСПЧ рас-
сматривается именно как практика, как средство толкования Конституции, Кон-
венции и других законов…». Приведенные позиции не противоречат друг другу, 
а наоборот, соответствуют реалиям современного применения и реализации 
норм ЕКПЧ. 

За время нахождения России под юрисдикцией ЕСПЧ было вынесено не-
сколько тысяч постановлений, многие из которых увенчались не только восста-
новлением нарушенных прав граждан, но и привели к структурным изменениям 
в российском праве. 

Во-первых, была практически решена проблема неисполнения решений 
национальных судов государственными органами РФ. Было разработано новое 
эффективное внутригосударственное средство правовой защиты — ФЗ «О ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок» (2010 г.). 

Во-вторых, для устранения будущих нарушений, связанных с содержанием 
под стражей без решения суда или на основании немотивированного решения. В 
УПК РФ были внесены изменения, касающиеся порядка и сроков содержания 
под стражей, а Конституционный Суд дал разъяснения по применению новых 
норм. 

В-третьих, на создание достойных условий содержания в местах ограничения 
свободы была направлена масштабная реформа пенитенциарной системы. Реше-
ния ЕСПЧ касались также острой нехватки пространства и спальных мест в ка-
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мерах, отсутствия естественного освещения и антисанитарии. Были предприняты 
шаги по созданию достойных условий содержания в следственных изоляторах. 

В-четвертых, на исполнение многочисленных постановлений о нарушении 
Конвенции в результате пыток или жестокого обращения со стороны правоохра-
нительных органов. Принят ряд мер, направленных на предоставление дополни-
тельных гарантий, направленных на предотвращение жестокого обращения, та-
кие как усиление прокурорского надзора и создание специальных подразделений, 
ответственных за расследование случаев в этой сфере. Тем не менее, стоит отме-
тить, что частые случаи подобных нарушений остаются и по сегодняшний 
день [6]. 

Вышеперечисленное нельзя назвать исчерпывающим списком изменений, 
внесенным благодаря обнаружению системных проблем Страсбургским судом. 

На прошедшем 1 марта в СФ РФ круглом столе был затронут вопрос целесо-
образности продолжения нахождения Российской Федерации в СЕ и ЕСПЧ. 
Большинство выступающих — Сергей Кисляк, Константин Косачев, Леонид 
Слуцкий, Татьяна Москалькова, Александр Грушко, Михаил Гальперин, Петр 
Толстой — высказали мнение о том, что Россия не будет прекращать своих от-
ношений с СЕ и ЕСПЧ, так как это одни из важнейших площадок, на которых 
наша страна может продвигать свои ценности и интересы. Тем не менее, обрат-
ный исход возможен в случае, если в отношении России будет инициирована 3-х 
стороння процедура1. 

В декабре 2020 г. на заседании Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека была высказана идея о создании РСПЧ, которую президент от-
метил, как «саму по себе правильную». Возможно, она и правильная, но возника-
ет много как организационных, так и правовых вопросов. 

Во-первых, на какой нормативно-правовой акт РСПЧ будет опираться? Евро-
пейский суд по правам человека опирается на Европейскую конвенцию, а этот 
суд на что? Если на Конституцию, то есть Конституционный суд». Принятие еще 
одного нормативно-правового акта только внутри страны видится нецелесооб-
разным, а иных вариантов для данного специализированного суда авторы не ви-
дят. 

Во-вторых, как новая инстанция впишется в существующую систему? 
Устройство судебной власти закреплено в Конституции и для его изменения 
придется вносить поправки в Основной закон, что в принципе не является чем-то 
невозможным. Однако стоит отметить, что в случае создания РСПЧ, порядок по-
дачи жалоб в ЕСПЧ будет значительно затруднен, а сроки рассмотрения дел и 
вынесения по ним решений (и без того через чур долгие) значительно повысятся. 
Также непонятно на каком уровне по отношению к КС РФ и ВС РФ новая ин-
станция будет находиться. 

В-третьих, чем будет заниматься будущий суд? Руководитель международ-
ной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отмечает: «Идея довольно 
странная просто потому, что трудно провести границу между делами о правах 
человека и всеми остальными». «Достаточно посмотреть на практику ЕСПЧ по 
                                                           

1  Процедура, которая определяет порядок применения санкционных мер, преду-
смотренных 8 статьей устава Совета Европы в случае грубого нарушения своих обяза-
тельств каким-либо государством-участником. В соответствии с новой процедурой ини-
циировать ее могут КМСЕ, ПАСЕ, или генсек организации, однако окончательное реше-
ние принимает КМСЕ большинством в 2/3 голосов от общего состава. 
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делам против России: это и интересы коммерческих компаний, и вопросы, свя-
занные с пособиями, и семейные вопросы раздела детей, и вопросы раздела 
имущества, и сами по себе вопросы справедливости судебного процесса. Отде-
лить обычный суд, суд общей юрисдикции или даже арбитражный суд от особо-
го суда, который бы занимался только вопросами прав человека, невозможно: все 
российские суды, включая военные или Конституционный, рассматривают во-
просы прав человека». 

В-четвертых, на фоне чего эта идея появилась и о чем она может свидетель-
ствовать? Возможно, власть рассчитывает на то, что в случае создания россий-
ской судебной инстанции по правам человека часть потока жалоб россиян в 
ЕСПЧ на ущемление как их социальных, так и политических прав, которые часто 
получают поддержку в Страсбурге, останется в стране. Или же эта идея может 
свидетельствовать об обострении отношений РФ и СЕ, и готовности России вый-
ти из его состава, а значит, и из-под юрисдикции ЕСПЧ. 

И самый главный вопрос — откуда брать деньги на разработку проекта это 
суда, и в случае его утверждения на его создание и впоследствии функциониро-
вание? 

В заключении по заседанию, опубликованному на официальном сайте Ко-
миссии, говорится о том, что идея создания специализированного суда по правам 
человека в российской судебной системе не встретила особого одобрения, скорее, 
она была признана нецелесообразной [7]. Авторы согласны с данной позицией и 
считают, что усиление контрольных правозащитных функций уже существую-
щих органов является куда более удачным выбором. В случае же выхода Россий-
ской Федерации из-под юрисдикции Страсбургского суда довольно перспектив-
ной видится идея создания Евразийского суда по правам человека, однако и она 
требует детального анализа и проработки. 

27 мая стало известно, что функции по представительству России в ЕСПЧ и 
других судебных инстанциях будет исполнять Генпрокуратура, а не Министер-
ство Юстиции, как это было раньше [8]. После отставки М. Гальперина (уже 
бывший уполномоченный РФ при ЕСПЧ) начальником новообразованного Глав-
ного управления международно-правового сотрудничества надзорного ведомства 
был назначен М. Виноградов (имеет опыт подобной работы по искам, связанным 
с ЮКОСом) [8]. Письмо В. В. Путину с предложением о передаче прокуратуре 
функций по представительству страны в международных судах отправил именно 
Генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов. В качестве основного аргу-
мента он ссылается на «юридическую агрессию» против России, для борьбы с 
которой у его ведомства есть все самые эффективные инструменты. 

Теперь работники прокуратуры вместо нанятых юристов будут участвовать в 
судебных заседания, отстаивая интересы Российской Федерации. 

Как повлияет на защиту интересов Российской Федерации, прав граждан 
смена ведомств? С одной стороны, разбирательства в международных судебных 
инстанциях являются итогом уголовных дел и иных судебных решений, в кото-
рых сторону обвинения представляли именно сотрудники прокуратуры, которые, 
возможно, лучше знакомы с материалами дел и имеют опыт судебных разбира-
тельств. Также именно Генпрокуратура уполномочена законом осуществлять 
международно-правовые контакты в пределах своей компетенции. Передача 
полномочий, несомненно, повысит статус Генпрокуратуры. С другой стороны, 
конфликты с ЕСПЧ и КМСЕ возникают по поводу неисполнения уже вынесен-
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ных решений, а взаимодействие с КМСЕ (именно он следит за исполнением по-
становлений суда) осуществляется Министерством иностранных дел Российской 
Федерации. Из чего можно сделать вывод о том, что замена Минюста на Генпро-
куратуру на этапе исполнения вынесенных решений ЕСПЧ не скажется.  

Подводя итог всему вышесказанному, считаем, что несмотря на периодиче-
ски возникающие разногласия между ЕСПЧ и Россией, по поводу конкретных 
постановлений первого и отказа от их исполнения последней, неизменным оста-
ется тот факт, что решения Страсбургского суда положительно повлияли на пра-
вовую систему Российской Федерации, сэкономили нашей стране десятилетия 
столкновений по поводу пути построения современной правовой системы после 
распада СССР, помогли восстановить нарушенные права огромного количества 
граждан и продолжают по сей день. Российская Федерация продолжит свое 
членство под юрисдикцией ЕСПЧ, хотя озабоченность излишним «инновацион-
ным толкованием», политизированности определенных решений все же присут-
ствует. Тем не менее, обе стороны открыты для диалога, который, как считают 
авторы, в сегодняшних реалиях жизненно необходим для разрешения сложив-
шейся обстановки в рамках СЕ и его структурных органов (включая ЕСПЧ) — 
«Россия против всех». 
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Аннотация.  В данной статье рассматривается явление рабства и работорговли, раз-
витие международно-правового регулирования борьбы с рабством и работорговлей, 
подробно анализируются международные нормативно правовые акты, направлен-
ные на противодействие данному виду незаконной деятельности, выявляется стати-
стика рабства в современном мире и в РФ, рассматриваются различные формы раб-
ства, определяются причины развития рабства и работорговли в современном мире, 
вносятся перечень предложений по улучшению борьбы с преступлениями в данной 
сфере.  
Ключевые слова: международное уголовное право; торговля людьми; работоргов-
ля; рабство; институты, сходные с рабством; права и свободы человека; противодей-
ствие рабству и работорговле. 
 

Существенную долю своей истории человечество признавало рабство и рабо-
торговлю допустимым общественным явлением. Лишь в 19 веке постепенно 
началось формирование правовой базы для борьбы с рабством и работорговлей. 
Далее в течение 20 века происходит развитие новых нормативно-правовых основ 
борьбы с работорговлей на национальном и международном уровне. Именно в 
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это время были закреплены основные принципы борьбы с рабством и работор-
говлей.  

Вопреки на внушительное количество международных соглашений и догово-
ров, который налагают запрет на все формы эксплуатацию и торговлю людьми, 
данная проблема, к сожалению, до сих пор распространена в мире в различных 
её аспектах. Даже двадцать первом веке рабство и работорговля остаётся серьез-
ной проблемой современного мира.  

В ХХ веке инициативу подавить рабство и работорговлю во всех её аспектах 
проявила Лига Наций. 25 сентября 1926 года между странами-членами Лиги 
Наций была подписана Конвенция о рабстве. В этой конвенции в первые было 
зафиксировано определения рабства и работорговли. Согласно этой конвенции, 
под рабством понимается «состояние или положение человека, над которым 
осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них». Под тор-
говлей рабами понимаются «все действия, связанные с захватом, приобретением 
какого-либо лица или с распоряжением им с целью обращения его в рабство; все 
действия, связанные с приобретением раба с целью его продажи или обмена» [3]. 
Конвенция о рабстве накладывала на страны, подписавшие данный документ, 
обязательство подавить на своих территориях рабство и работорговлю. Также 
конвенция требовало ввести наказания за совершение этих действий.  

До принятия конвенции о рабстве 1926 года разнообразные виды эксплуата-
ции людей устанавливались согласно списку, созданному комиссией по вопросу 
о рабстве в 1924 году. В перечень временной комиссии кроме известных форм 
рабство также были включены «крепостное состояние и обычаи, ограничиваю-
щие свободу личности или ведущие к установлению контроля над личностью в 
условиях, аналогичных рабству» [2]. 

В середине двадцатого века исследователи, изучающую статистику рабства и 
работорговли в мире, пришли к заключению о том, что торговля и эксплуатация 
людьми всё еще существуют в некоторых регионах и отдельных странах мирах, 
как в скрытой (в форме обычаев, схожих с рабством), так и в открытой форме. 
Для борьбы с ней в 7 сентября 1956 года принимается Дополнительная конвен-
ция об упразднении рабства, работорговли и институтов, и обычаев, сходных с 
рабством. В первой статье этой Конвенции устанавливается перечень форм раб-
ства: 

1. Долговая кабала. «Состояния, которое возникает при закладе должником в 
обеспечение долга своего личного труда, если надлежаще определяемая цен-
ность выполняемой работы не засчитывается в погашение долга или если про-
должительность этой работы не ограничена и характер ее не определен» [1]. 
Долговая кабала является самой часто встречающейся формой рабства. Из-за то-
го, что работа человека, попавшего в долговую кабалу, оплачивается крайне низ-
ко или вовсе не оплачивается, возвращение долга становиться невозможным 

2. Крепостное состояние. «Пользование землей, при котором человек обязу-
ется по закону, обычаю или соглашению проживать и работать на земле принад-
лежащему другому лицу, и совершать определенную работу для этого лица за 
вознаграждение, или без такового и не может изменить свое состояние». Кре-
постное состояние может передаваться по наследству. 

3. Обращение в домашнее рабство женщин. «Выдача либо обещание выдать 
женщину замуж, без ее согласия, ее родителями, опекунами или другими лицами 



144 

за вознаграждение деньгами или натурой. Либо выдача на этих же условиях за-
мужней женщины другим лицам или по наследству». 

4. Обращение в рабство детей. «любого института или обычая, в силу которо-
го ребенок или подросток моложе 18 лет передается одним или обоими своими 
родителями или своим опекуном другому лицу, за вознаграждение или без тако-
вого, с целью эксплуатации этого ребенка или подростка, или его труда». 

Согласно конвенции страны-участники, подписавшие данный документ, 
должны предпринять все необходимые меры для того, чтобы перевозка рабов на 
их территории была уголовно наказуема. 

Таким образом данная Конвенция существенно дополнила Конвенцию 1926 г., 
о чем говорится в самой преамбуле Конвенции. 

Понятие «торговля людьми» в первые было зафиксировано в конвенции 
1949 г. В этой конвенции было дано определение вне зависимости от пола жерт-
вы и его возраста. Основой конвенции стал проект Лиги наций, который был со-
здан в 1937 г. 

С приходом двадцать первого века международная общественность пришла к 
выводу о том, что для более эффективного противодействия преступлениям, свя-
занным с купле-продажей и эксплуатацией рабов необходимо принять новые 
международные акты, которые затрагивали бы все аспекты торговли людьми. 
Результатом всего этого стало принятие Конвенции ООН против транснацио-
нальной организованной преступности (2000) и Протокола о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё 
дополняющего Конвенцию. В этом протоколе дается общепризнанное определе-
ние понятия «торговля людьми» [6]. Торговля людьми — это «осуществляемые в 
целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получе-
ние людей путем угрозы силы или её применения, или других форм принужде-
ния, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязви-
мостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для полу-
чения согласия лица, контролирующего другое лицо». Данное определение было 
включено в нормативно правовые акты многих стран мир, включая Россию. 

Первая региональная конвенция, которая сконцентрировало основное внима-
ние на защите прав жертв работорговли является Конвенция Совета Европы о 
противодействии торговле людьми. Данное соглашение вступило в силу 1 фев-
раля 2008 г. Согласно этой конвенции, жертвам работорговли предоставляется 
материальная и иная помощь со стороны государство. Правоохранительные ор-
ганы стран, подписавшие данную конвенцию, обязуются предоставить жертвам 
временное место проживание на период разбирательств, оказать им медицин-
скую и иную помощь и т. д.   

Для борьбы с сексуальной эксплуатацией, данное соглашение ввела возмож-
ность государствам ввести уголовные наказания за использования данных услуг.  

На сегодняшний день по данным исследователей, каждый год в мире от пре-
ступлений, связанных с эксплуатацией и торговлей людьми, страдает примерно 
свыше двух миллионов человек. Ежегодный доход от этой преступной деятель-
ности по всему миру приблизительно достигает тридцати трёх миллиардов дол-
ларов [11]. Исследование UNICEF показывает, что масса детей в этой сфере со-
ставляет миллион человек [12]. Первую позицию в списки по числу рабов в мире 
занимает Северная Корея, второе — Эритрея, далее идет Бурунди [13]. Вместе с 
тем следует отметить, что эти данные не являются точными, так как системных 
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данных о работорговле людьми в мире отсутствуют [7; c. 598‒599]. Это связано с 
латентностью данного преступления. 

Сейчас работорговля людьми стало самым быстроразвивающимся и выгод-
ным видом преступной деятельности. Бизнес работорговля затрагивает многие 
государства в качестве исходного пункта, пункта транзита, либо пункта конечно-
го назначения. Статистические данные исследователей свидетельствуют о тен-
денции развитии торговли людьми во многих странах мира. Так жертвами рабо-
торговли среди женщин и детей лишь в одной Азии за последние 30 лет состав-
ляет 30 млн. человек, в то время за четыре века классической работорговли ее 
«оборот» не превышал 12 млн человек [10; c. 146].  

В современных условиях повышается латентность преступлений в сфере раб-
ства и работорговли. Причинной этого является повышение миграционного по-
тока, из-за которого данный вид преступной деятельности приобретает трансна-
циональный черты. Поэтому он связан с нелегальной миграцией и подделкой 
документов, что значительно затрудняет его квалификацию.  

По данным многих исследователей, самым распространенным видом рабо-
торговли является торговля в целях сексуального рабство. Соединенный Штаты 
Америки на данный момент являются основной страной транзита и назначения. 
Каждый год в порты и побережья США перевозятся примерно пятьдесят тысяч 
рабов для их дальнейшей сексуальной эксплуатации. 

В современных условиях причиной работорговли в мире является то, что в 
наше время купля и продажа рабов стало куда выгоднее чем, когда либо, так как 
их перевозка стало куда легче и дешевле. Столетия назад перевозка рабов зани-
мала месяца, и требовалось большое количество времени, чтобы их труд окупил 
траты на транспортировку. В наши дни прибыль от торговли людьми может 
составлять пятьсот процентов и тысячу процентов в случае сексуальной экс-
плуатации. 

Другой немаловажной причиной развития различных форм эксплуатации че-
ловека в современном мире является катастрофически низкий уровень жизни в 
некоторых отдельно взятых странах и регионов. Плохие условия жизни, крайне 
низко оплачиваемая заработная плата и отсутствие социальной поддержки со 
стороны государство подталкивает население этих стран к вынужденной неле-
гальной миграции. Чаще всего к лапам работорговцев попадают именно неле-
гальные иммигранты.   

Российская Федерация подписала и ратифицировало почти все международ-
но-правовые соглашения, которые запрещают эксплуатацию и торговлю людьми. 
В уголовном кодексе Российской федерации отсутствует термин рабство. Пре-
ступления против свободы личности по российскому законодательству наказы-
ваются в соответствии со статьями УК РФ: 126 (похищение человека), 127 (неза-
конное лишение свободы), 127.1 (торговля людьми), 127.2 (использование раб-
ского труда), а также ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией или принужде-
ние к продолжению занятия проституцией и ст. 241 (организация занятия про-
ституцией с применением насилия или с угрозой его применения или с использо-
ванием для занятия проституцией несовершеннолетних). 

К большому сожалению, преступления против свободы людей происходят и в 
России. В исследовании WalkFrее дается отчет о том, что на территории России в 
состояние рабов живет около восьми ста тысяч человек [13]. В сети работоргов-
цев попадают нелегальные иммигранты из стран Центральной Азии, Юго-



146 

Восточной Азии и Юго-Восточной Европы. Попав в их сети иммигранты, вы-
ехавшие из своей страны в надежде найти высокооплачиваемую работу, оказы-
ваются в положении рабов. Там у них насильно отбирают документы и застав-
ляют под угрозой силы работать в ужасающих условиях. Наиболее широкое рас-
пространение использования рабского труда получила в сферах сельского хозяй-
ства, строительства и сексуальной эксплуатации [9]. 

По данным исследователей WalkFree на территории Российской Федерации в 
сексуальном рабстве находятся гражданки стран Центральной Азии и некоторых 
стран Юго-восточной Европы. Чаще всего секс-эксплуатация женщин осуществ-
ляется в борделях, незаконных развлекательных заведениях и отелях. К сожале-
нию сексуальное рабство в России является очень латентной. Это связано с тем, 
что жертвы обычно не говорят об этом своим близким и не обращаются к право-
охранительным органам.  

Существующие статьи УК о торговле людьми и использовании рабского тру-
да в жизни практически не работают. В мировом рейтинге государств, в которых 
используется труд рабов, Россия занимает 64-ю позицию. Ситуация в Российской 
Федерации лишь частично соответствует международным требованиям. В зако-
нодательстве отсутствуют определение «жертва работорговли». Из-за этого не 
предусмотрен необходимый перечень мер для оказания помощи жертвам. Но все 
же необходимо отметить, что эффективной борьбы с преступлениями, связанны-
ми с эксплуатацией и торговлей людьми, нельзя признать нигде в мире. 

Мы считаем, что для решения международной проблемы рабство и работор-
говли необходимо, чтобы страны предприняли все возможные меры для улучше-
ния национального законодательства. Национальное законодательство долж-
но максимально соответствовать требованиям международных конвенций и 
договоров. 

Необходимо защитить потенциально уязвимые группы населения, путем 
улучшения их экономических и социальных условий жизни. Следует предпри-
нять ряд мер для информирования населения об угрозе работорговли и рабство. 
Также необходимо предоставить жертвам работорговли гарантированную под-
держка со стороны государство в виде реабилитации и получения компенсации 
за моральный и физический вред.   

Следует предпринять меры для борьбы с незаконной миграцией. Множество 
мигрантов предпочитают жить в нелегальном положении, из-за чего они чаще 
всего становятся жертвами рабство. Причиной тому является недоступность за-
конных каналов миграции. Для стимулирования легализации их положения нуж-
но ввести доступные условия легализации пребывания, а также предоставить им 
трудовые и социальные гарантии. 

Мы считаем, что данный перечень мер откроет новые возможности для более 
эффективного противодействия распространению рабство и торговли людьми. 
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Аннотация. Одной из главных проблем в современном российском обществе и гос-
ударстве на данный момент является коррупция, негативно влияющая на все сферы 
жизнедеятельности государства и общества. 
В статье рассматривается понятие коррупции, изучаются статистические показатели 
преступности коррупционной направленности, затрагиваются вопросы, связанные с 
личностью преступника-коррупционера и криминогенных детерминантов. Сравни-
ваются направления противодействия коррупции в Российской Федерации, Синга-
пуре и Китае, по результатам которых были предложены меры, которые могли бы 
повысить эффективность борьбы с коррупцией в России. 
Ключевые слова: коррупция; коррупционная преступность; личность преступника; 
криминогенные детерминанты; противодействие коррупции; борьба с коррупцией. 

 
На сегодняшний день коррупция становится все более актуальной и обсужда-

емой проблемой в нашей стране. Она угрожает самому факту существования 
государства и выступает одним из основных  препятствий для повышения уровня 
жизни населения, развития национальной экономики и в целом становления 
гражданского общества. 

В соответствии с Федеральным Законом «О противодействии коррупции» от 
25 декабря 2008 года № 273 — ФЗ, под коррупцией понимается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положения вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами [1]. 

На основе вышеприведенного определения понятия коррупции, коррупцион-
ную преступность можно определить как совокупность уголовно-наказуемых 
действий, совершаемых путем получения незаконного вознаграждения и нано-
сящих ущерб государственной и муниципальной службе или интересам коммер-
ческих и иных организаций. Лица, совершающие коррупционные преступления, 
используют должностное, служебное положение для противозаконного извлече-
ния материальных благ и преимуществ вопреки интересам службы, государства, 
общества [2; с. 271, 272]. 

К особенностям коррупционной преступности можно отнести: 
1) непосредственное причинение ущерба авторитету государственной, муни-

ципальной и иной службе; 
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2) своеобразие субъектов коррупционных деяний, которыми являются, с од-
ной стороны, должностные лица и иные государственные и негосударственные 
служащие, а с другой — любые физические и юридические лица [6; с. 326]; 

3) наличие корыстной мотивации и иной личной заинтересованности; 
4) латентность коррупционных преступлений, которая объясняется обоюдной 

заинтересованностью обеих сторон (например, взяткодателя и взяткополучателя) 
в решении различных вопросов. 

Переходя к рассмотрению тенденций преступлений коррупционной направ-
ленности, стоит отметить, что в 2019 г. удельный вес коррупционной преступно-
сти в общей структуре всей преступности Российской Федерации составил 1,53%, 
причем этот показатель практически не меняется. 

Особое внимание следует уделить структуре коррупционной преступности. 
Анализ структуры коррупционной преступности, зарегистрированной в России в 
2019 году, показал, что наибольшее количество деяний коррупционной направ-
ленности связано [7; с. 22] с мошенничеством (ст. 159), присвоением и растратой 
(ст. 160), злоупотреблением полномочиями (ст. 201) — 44,1%, далее идут такие 
составы как мелкое взяточничество (ст. 291.2) — 17,4%, получение взятки (ст. 
290) — 12,8%, дача взятки (ст. 291) — 10,2%, злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285) — 7,4%, посредничество во взяточничестве (ст. 291.1) — 
4,1%, коммерческий подкуп (ст. 204) — 3,1%, а также мелкий коммерческий 
подкуп (ст. 204.1), составляющий 0,9%. 

Рассматривая динамику коррупционной преступности в период с 2015 по 
2020 г., отметим, что в 2015 г. было зарегистрировано 32 455 преступлений кор-
рупционной направленности, в 2016 г. — 32 924 случая, в 2017 г. совершено 29 
634 преступлений, в 2018 — 30 495 нарушения, в 2019 — 30 991, а в 2020 г. было 
зарегистрировано 30 813 коррупционных преступлений [9]. Таким образом, в 
России на протяжении всего исследуемого периода наблюдается снижение выяв-
ленных коррупционных преступлений. Это, помимо эффективной деятельности 
правоохранительных органов, связано с активизацией прокурорского надзора. 

В Республике Бурятия мы также наблюдаем тенденцию к снижению зареги-
стрированных преступлений: В 2018 зафиксировано 168 преступлений корруп-
ционной направленности, в 2019 — 164 случая, а в период с января по июнь 2020 
года — 117 преступлений, причем половина из них — это взятки и коммерче-
ский подкуп, а треть — хищения с использованием служебного положения. Сто-
ит отметить, что больше всего случаев зарегистрировано в Тункинском, Окин-
ском, Кижингинском и Заиграевском районах. Чаще всего нарушения происхо-
дят в органах местного самоуправления. 

Анализируя криминологическую характеристику коррупционной преступно-
сти, нельзя упомянуть о личности преступника — коррупционера, которая отли-
чается от личности законопослушного гражданина устойчивыми психологиче-
скими особенностями. 

Среди коррупционеров преобладают лица старшего возраста. Средний воз-
раст — 37 лет. Встречаются и пожилые люди, но их мало в силу того, что они 
уходят со своих постов на пенсию. Среди коррупционеров насчитывается при-
мерно 30% женщин, но в основном они повинны в мелких поборах. 

У коррупционеров наблюдается высокий уровень образования, среди них 
свыше 50% лиц с оконченным и неоконченным высшим образованием [2; с. 272, 
273]. 
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Коррупционеры — это люди с устоявшейся психикой и мировоззрением. 
Также значительная их часть — с высоким материальным достатком. 

Говоря о мотивации его поведения, следует упомянуть, что корыстный мотив 
является основным для должностного лица как личностный мотив коррупцион-
ного поведения. Вместе с тем может присутствовать и другой мотив — иная 
личная заинтересованность [4; с. 20]. 

На мой взгляд, среди дополнительных мотивов можно выделить попытку са-
моутвердиться за счет средств, добытых незаконным путем, а также желание по-
лучить уважение со стороны своих сторонников. 

 В системе криминогенных детерминантов коррупционной преступности вы-
деляются две группы: общие и специфические. К числу общих можно отнести: 
кризис развития экономики, существование инфляционных процессов, теневой 
экономики, криминального рынка и многих других явлений и процессов. Специ-
фические же причины и условия связаны с государственной, муниципальной и 
иной службой.  

Выделяя служебную среду в качестве продуцирующего коррупционную пре-
ступность фактора, особое внимание необходимо обратить: а) на условия служ-
бы; б) существующий тип управления; в) социально-психологическую обстанов-
ку в коллективе [11; c. 90].  

Так, служебное положение чиновников, размер их заработной платы, наличие 
во многих учреждениях ситуативного типа управления и признание коррупции в 
качестве обыденного явления  в служебной среде нередко подталкивает их к со-
вершению коррупционных преступлений. 

Н. Н. Бухаров и Т. О. Бозиев [3; с. 33] более детально сформулировали ком-
плекс условий коррупции: а) несовершенство, неэффективность государственно-
го и общественного контроля за соблюдением законодательства, регулирующего 
экономические отношения;  

б) бюрократизм, формализм, волокита в отдельных звеньях органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления;  

в) некомпетентность отдельных должностных лиц при принятии управленче-
ских решений; множественность подзаконных актов различного уровня, сформу-
лированных неоднозначно или содержащих оценочные признаки, которые поз-
воляют должностным лицам применять такие нормы по собственному усмотре-
нию [8; с. 119].  

Как мы уже знаем, Россия относится к числу наиболее коррумпированных 
стран. И в этой связи, необходимым представляется проанализировать опыт Син-
гапура и КНР, как стран, в которых уже сложилась определенная система мер 
противодействия коррупции. 

Отметим, что антикоррупционное законодательство Сингапура более развито 
по сравнению с Российской Федерацией. 

Во-первых, нужно отметить наличие Закона «О предупреждении коррупции», 
принятого в 1960 г., с изменениями и дополнениями действующего в настоящее 
время. Настоящий закон определяет уголовно-наказуемым деянием незаконное 
получение вознаграждения, к которому относятся не только деньги, вещи и 
предметы, но и любые услуги, оказание благосклонности, предоставление любой 
защиты от любого наказания или воздержание от исполнения любого властного 
воздействия [5; c. 34]. 
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А Закон «О Парламенте» предусматривает ответственность за правонаруше-
ния, которые совершают члены Парламента. 

В Китае основные понятия и правовые положения в области противодействия 
коррупции закреплены в отдельных многочисленных подзаконных актах, ин-
струкциях, ведомственных приказах [5; c. 35]. 

Если же говорить о субъектах борьбы с коррупцией, то в России, например, 
деятельностью по противодействию коррупции занимаются органы Прокуратуры, 
Следственный комитет РФ, Федеральная служба безопасности, Министерство 
внутренних дел. А в Сингапуре и Китае борьба с коррупцией возложена на неза-
висимые органы: Бюро расследования коррупционной деятельности и политиче-
ская Коммунистическая партия Китая [5; c. 35]. 

Особое внимание требует уделить направлениям противодействия коррупции 
в Сингапуре и Китае. Так, к ним можно отнести: проведение контроля над дохо-
дами  и расходами всех чиновников и членов их семей; образование независимых 
органов по борьбе с коррупцией; ротация кадров во всех органах власти; введе-
ние нормы о конфискации имущества. Отметим, что в Китае предусмотрена 
смертная казнь. 

Проанализировав направления противодействия коррупции в Сингапуре и 
Китае, считаем важным перенять опыт указанных стран в части, касающейся со-
здания независимого органа по борьбе с коррупцией, введения в действие смерт-
ной казни и нормы о конфискации имущества. 

В России можно выделить следующие направления борьбы с коррупцией:  
реализация принципа неотвратимости наказания за преступления коррупционной 
направленности; совершенствование правоприменительной деятельности в сфере 
борьбы с коррупцией; развитие такого уголовно-правового института, как кон-
фискация имущества; повышение правовой грамотности населения, формирова-
ние у населения отрицательного отношения к коррупции [10; с. 70]. 

Следует отметить, вышеуказанные мероприятия могут повлиять на эффек-
тивность борьбы с коррупцией, если их осуществлять в комплексе. Необходимо 
помнить, что коррупция как социально-правовое явление может изменяться и 
приспосабливаться к различным условиям. Для этого необходимо постоянно от-
слеживать динамику коррупционной преступности, анализировать статистиче-
ские показатели, а также совершенствовать технологии выявления, пресечения и 
предупреждения преступлений коррупционной направленности [10; с. 71]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что благодаря мерам, 
реализованным в комплексе, уровень коррупционной преступности, надеюсь, 
будет сведен к минимуму. 
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