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HEALTHY LIFESTYLE OF THE COUNTRY'S POPULATION:  

PROBLEMS AND PROSPECTS 

Ekaterina Ilyanova 

Resident of the second year of study in the specialty  
of Dermatovenerology, 
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of the Russian Federation,  
Russia, Ufa 

Gulgena Mustafina 

Scientific supervisor, 
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Russia, Ufa 

 

Аннотация. В данной статье мы рассмотрим актуальную проблему современ-

ного общества – это формирование здорового образа жизни. Охарактеризуем 

факторы, которые непосредственно влияют на здоровье. А также представим 

определение данному понятию. Выразим ценность ведения здорового образа 
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жизни для общего улучшения качества жизни человека. Приведем данные стати-

стических исследований по этой теме. 

Аbstract. In this article, we will consider a pressing problem of modern society - 

the formation of a healthy lifestyle. We will characterize the factors that directly affect 

health. And also provide a definition of this concept. We will express the value of 

maintaining a healthy lifestyle for the overall improvement of a person's quality of life. 

We will provide data from statistical studies on the topic. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, качество жизни, здоровье, жизне-

деятельность. 

Keywords: healthy lifestyle, quality of life, health, vital activity. 

 

Введение 

Здоровье по определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – 

это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезни и физических дефектов. Благодаря данному определе-

нию можно уже предположить из чего должен формироваться здоровый образ 

жизни человека. А именно поддержание ресурса каждой из перечисленных сфер 

здоровья человеческого организма. К каждой из данных сфер относятся свои 

факторы, которые мы рассмотрим далее. Необходимо также отметить, что предуп-

реждение развития заболевания и физических дефектов также будет возможно 

осуществить в концепции здорового образа жизни.  

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здо-

ровый образ жизни – это оптимальное качество жизни, определяемое мотивирован-

ным поведением человека, направленным на сохранение и укрепление здоровья, 

в условиях воздействия на него природных и социальных факторов окружающей 

среды. Из данного определения следует что здоровый образ жизни это способ 

добиться оптимального качества жизни с учетом наличия при этом мотивации 

человека, который будет стремиться укрепить и сохранить ресурсы своего 

организма. 
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Теоретическая часть  

К факторам непосредственно участвующим в формировании здорового образа 

жизни относятся: правильное сбалансированное питание, физическая активность, 

гигиенический уход, соблюдение режима дня, укрепление иммунитета, эмоцио-

нальная стабильность, отсутствие вредных привычек. Рассмотрим важность каж-

дого из них более подробно.  

Наличие сбалансированного правильного питания означает поступление всех 

макро- и микронутриентов в организм для дальнейшей его жизнедеятельности. Что 

отразится на внешнем облике, здоровье органов и иммунной системе, а также об-

щем самочувствии и эмоциональном состоянии человека. Можно отметить что пра-

вильное питание профилактирует развитие заболеваний не только желудочно-

кишечного тракта, но и других систем организма. 

Регулярная физическая активность должна присутствовать в жизни каждого 

человека. Так как ее недостаток отразится на всех системах организма, в особенно-

сти может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, опорно-двига-

тельного аппарата, неврологическим расстройствам. Чтобы этого избежать необхо-

димо ввести в свой распорядок дня небольшие, но регулярные физические 

нагрузки, например разминку по утрам, а также в течение рабочего дня. Доказано 

что для поддержания уровня физической активности каждый день человек должен 

совершать 10000 шагов. 

Гигиенический уход как фактор, участвующий в формировании здорового об-

раза жизни будет включать в себя личную гигиену и поддержание чистоты предме-

тов обихода и жилых помещений. Если брать за основу определение гигиены, то 

можно сделать вывод, что все мероприятия относящиеся к данному фактору 

направлены на предупреждение развития заболеваний, создание оптимальных 

условий жизни и труда, а также укрепление здоровья и продление жизни. 

В современном мире такой фактор как эмоциональная стабильность играет 

очень большую роль для здоровья человека. Так как постоянный хронический 

стресс и тревога, переутомление которое присуще большинству людей в современ-

ных реалиях негативно сказываются на всех сферах жизнедеятельности человека. 
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Поэтому необходимо стараться исключать их из повседневной жизни и если есть 

существенные проблемы обратится к специалисту. 

Последний фактор, который мы рассмотрим это режим дня, благодаря кото-

рому все перечисленные выше факторы могут быть легко введены в повседневную 

жизнь. Так правильное питание, физическая активность и гигиенический уход 

невозможны без одного из самых важных факторов, формирующих здоровый образ 

жизни – это полноценный отдых. Человек должен спать не менее 7-8 часов в сутки. 

Важно знать, что недостаток сна отразится на всех сферах жизнедеятельности орга-

низма, пагубно будет влиять на обмен веществ и приведет к гормональных наруше-

ниям, заболеваниям нервной и других систем. 

Отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь, является неотъем-

лемой частью формирования здорового образа жизни. По данным многочисленных 

исследований Всемирной организации здравоохранения они приводят к развитию 

онкологических заболевания, поражению сердечно-сосудистой, нервной и репро-

дуктивной систем, а также к патологическим процессам в организме в целом. По-

этому так важно исключить вредные пристрастия из жизни каждого человека. 

Исследовательская часть  

Приведем исследования Росстата: 

 64% человек отзываются о своем здоровье положительно  

 10% считают себя полностью здоровыми  

 10% говорят о частых проблемах со здоровьем  

 14% серьезно больны или имеют инвалидность. 

В действительности это мнение складывается из многих показателей, в част-

ности на него достаточно сильно влияет самочувствие человека в данный момент, 

а также наличие недавних тревог или хронического стресса, который как мы уже 

говорили, оказывает негативное воздействие на все сферы жизни человека, осо-

бенно на здоровье. 

Именно для этого проводились дальнейшие исследования, данные которых, 

мы приводим:  
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 52% россиян выявили у себя большую склонность к тревогам и стрессу за 

последний год (чаще об этом говорили женщины) 

 Но есть также положительные результаты: 43% опрошенных внедрили в 

свою жизнь правильное сбалансированное питание.  

 А также 26% увеличили свою физическую активность и ввели занятия спор-

том в распорядок дня (особенно важно, что каждый второй опрошенный человек из 

данной категории относился к молодому возрасту). 

Заключение  

Таким образом можно отметить как положительные результаты исследования, 

такие как рост численности населения занимающихся спортом и придерживаю-

щихся правильного питания, так и отрицательные моменты, включающие в себя 

показатель роста хронического стресса у работоспособных граждан в основном мо-

лодого возраста.  

Именно поэтому государство продолжает работу в рамках таких Федеральных 

проектов как "Укрепление общественного здоровья" и "Формирование системы мо-

тивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек". 

А также разработку и внедрение нового Национального проекта «Продолжи-

тельная и активная жизнь», который вступит в силу с 1 января 2025 года. 

 

Список литературы:  

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

2. Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". 

3. Федеральный проект "Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек". 

4. Национальный проект Продолжительная и активная жизнь. 

5. Нормативно-правовые акты. 

6. Данные Федеральной службы государственной статистики.  

7. Данные Всемирной организации здравоохранения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСПЕВАЕМОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Киреева Элиза Галимовна 

ординатор,  
ФГБОУ ВО Башкирский государственный 
медицинский университет,  
РФ, г. Уфа 

Мустафина Гульгена Раисовна 

научный руководитель, канд. мед. наук, доцент, 
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Аннотация. Нами было проведено изучение факторов, влияющих на успе-

ваемость обучающихся в медицинском ВУЗе с помощью анализа физиологических 

показателей и опросников. 

 

Ключевые слова: успеваемость, психоэмоциональное состояние студентов, 

стресс, ответственность, тревожность. 

 

Введение. Успешность учебной деятельности студентов зависит от многих 

факторов [1]. Интенсивная умственная деятельность, ограниченная двигательная 

активность, повышенная статическая нагрузка, нарушение режима сна, эмоцио-

нальные переживания ведут к перенапряжению вегетативной нервной системы, 

регулирующей нормальную жизнедеятельность организма [2]. В сфере высшего 

образования особенно актуальна проблема стресса и тревожности. Студенты 

среди представителей других социальных групп испытывают более высокое 

эмоциональное и умственное напряжение в процессе адаптации к новым условиям 

жизни и обучения [3]. Возникновение стресса у студентов часто связано с недос-

татком сна, низкой двигательной активностью, конфликтами с однокурсниками, 

преподавателями и родителями, большой учебной нагрузкой, неумением рацио-

нально распределять свое свободное и рабочее время [4].Экзаменационный стресс 
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также оказывает негативное влияние на процессы восприятия и обучения студен-

тов, что может отразиться на их успеваемости и еще больше усилить напряже-

ние [5],высокий уровень которого приводит к срыву адаптации и формированию 

тревожного состояния у обучающихся медицинских вузов [6]. 

Методы. Исследования были проведены с участием студентов 2 курса лечеб-

ного и педиатрического факультетов БГМУ в возрасте от 18 до 23 лет. Исследо-

вательская выборка составила 51 студент, которые были разделены на 2 группы 

по итогам двух сессий: 1-ая – «отличники» (n =29), 2-ая –«хорошисты»(n =22). 

«Ударников» среди респондентов не оказалось, что возможно объясняется 

проведением исследования в группах, обучающихся на бюджетной основе. В 

обычные учебные дни проводилась регистрация физиологических показателей, 

отражающих функциональное состояние сердечно-сосудистой системы: частоты 

сердечных сокращений в минуту (ЧСС), частоты дыхания (ЧД), артериального 

давления систолического (СД), артериального давления диастолического (ДД), а 

также замерялись показателя роста и веса. По этим данным были рассчитаны 

индексы, отражающие психофизиологическую адаптацию организма: вегетатив-

ный индекс Кердо (ВИК) – показатель, использующийся для оценки деятельности 

вегетативной нервной системы. ВИК = (1 – (ДД/ЧСС)) х 100%. Если значение этого 

индекса больше нуля, то преобладают симпатические влияния в деятельности 

вегетативной нервной системы, если меньше нуля – парасимпатические влияния, 

если равно нулю, говорят о функциональном равновесии. Уровень испытуемого 

стресса (УИС): УИС = ЧСС x АДп x M1/3x 0,000126, где АДп - пульсовое 

артериальное давление, мм рт.ст. АДп = СД-ДД. В норме УИС составляет не более 

1,5 усл. ед., 1,5-2,0 усл. ед. – умеренный стресс, более 2,0 усл. ед. – выраженный 

стресс. Адаптационный потенциал (АП) оценивает уровень приспособляемости 

организма человека к различным меняющимся факторам внешней среды.  

АП = 0,011хЧСС + 0,014хСД + 0,008хДД + 0,014хВ + 0,009хМ – 0,009хР – 0,27, где 

В – возраст, годы; М – масса, кг; Р – рост, см. Удовлетворительная адаптация для 

юношей ≤ 2,20, для девушек ≤ 1,96; напряжение адаптации для юношей – 2,21-2,43, 

для девушек - 1,97-2,23; неудовлетворительная адаптация и срыв адаптации для 
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юношей ≥ 2,44, для девушек ≥ 2,24. С целью изучения психоэмоционального 

состояния студентов было проведено психологическое тестирование с использо-

ванием опросника Спилбергера и получены показатели личностной (ЛТ) и ситуа-

ционной тревожности (СТ). Показатели ЛТ и СТ> 45 – высокая тревожность, в 

диапазоне 25-45 – средняя (умеренная) и < 25 –низкая. Тест-опросник субъектив-

ного контроля (УСК) Дж.Роттера позволяет диагностировать интернальность – 

экстернальность, то есть степень готовности человека брать на себя ответствен-

ность за то, что происходит с ним и вокруг него [7]. Отклонение вправо (более 5 

стенов) –интернальный тип УСК, отклонение влево от нормы (менее 5 стенов) –

экстернальный тип УСК. Данный тест измеряет как общую интернальность, так 

и ее отдельные виды. Мы исследовали общую шкалу интернальности, а также 

шкалы интернальности в области семейных отношений, неудач, межличностных 

отношений и в отношении здоровья и болезни. 

Результаты. Анализ средних значений показателей ВИК, УИС и АП выявил 

различия в психофизиологической адаптации студентов 2 курса. Средние значения 

ВИК составили 0,11±0,2 и 6,8±13,8 в 1-ой и 2-ой группах, соответственно. Однако 

внутри 2-ой группы индекс Кердо варьировал от -33,3 до 27,1. Средние значения 

показателей УИС в обеих группах были в пределах нормы: 1,54±0,5 и 1,4±0,3 – в 

1-ой и 2-ой группах, соответственно. Однако среди «отличников» было выявлено 

6,9% студентов с выраженным стрессом. Среди «хорошистов» студентов с выра-

женным стрессом не было выявлено. Средние значения АП, в обеих группах были 

в норме и практически на одном уровне: 2,05±0,5, и 2,0±0,2- у «отличников» и 

«хорошистов», соответственно. Анализ состояния тревожности респондентов по 

опроснику Спилбергера выявил, что средние значения показателей СТ и ЛТ в обеих 

группах были в диапазоне средних величин, причем в 1-ой ниже, чем во 2-ой. У 

«отличников» СТ и ЛТ составили 32,46±6,4 и 35,24±6,5 соответственно, у «хоро-

шистов» 33,5±9,9 и 38,0±10,8, соответственно. При анализе в каждой группе 

процентного распределения показателей уровня тревожности было обнаружено, 

что среди «отличников» средние показатели встречаются у 86,2% (по СТ) и 

82,8% (по ЛТ); низкие показатели – у 10,3% (по СТ) и 6,9% (по ЛТ) и высокие 
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показатели – у 3,5% (по СТ) и 10,3% (по ЛТ); среди «хорошистов» средние 

показатели встречаются у 77,3% (по СТ) и 54,6% (по ЛТ); низкие показатели – у 

13,6% (по СТ и ЛТ) и высокие показатели – у 9,1% (по СТ) и 31,8% (по ЛТ).  

Анализ средних значений показателей по тест-опроснику Роттера по общей 

шкале интернальности выявил отклонение от нормы влево (меньше 5 стенов) у 

студентов обеих групп. Однако в 1-ой группе отклонения не так выражены и 

средние значения показателей по этой шкале составили 4,25±1,25, что ближе к 

интернальности. Во 2-ой группе средние значения этого показателя оказались более 

низкими и составили 3,6±2,1. По шкале интернальности в области достижений в 1-

ой группе средние значения показателей были равны 5,07±1,7, а во 2-ой – 4,5±1,5. 

По шкале интернальности в области неудач средние значения показателей оказа-

лись низкими в обеих группах (3,5 ±1,8 и 3,7±2,3 – в 1-ой и 2-ой соответственно) 

и выявили экстернальный контроль. По шкале интернальности в семейных 

отношениях было выявлено снижение средних значений показателей в обеих 

группах, но в большей мере у «хорошистов» (3,8±1,7), чем у «отличников» 

(4,25±1,5). По шкале интернальности в области межличностных отношений 

средние значения показателей составили в 1-ой группе 5,25±1,8, во 2-ой–4,9±1,9. 

Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни в обеих группах выя-

вила высокие показатели средних значений, причем во 2-ой группе выше, чем в 

1-ой (у «хорошистов» 5,4±2,25, у «отличников» 5,21±1,8).  

Обсуждение результатов. Средние значения показателей АП у респондентов 

обеих групп были обнаружены в диапазоне удовлетворительной адаптации, что 

свидетельствует об отсутствии у студентов напряжения механизмов адаптации и 

успешном их приспособлении к студенческой жизни на втором году обучения в 

ВУЗе. Однако в состоянии вегетативного гомеостаза у студентов были выявлены 

различия, причем для «отличников» характерно функциональное равновесие, а 

для «хорошистов» - преобладание активности симпатической нервной системы. 

Показатели УИС, расположенные в пределах нормы у большинства респондентов 

обеих групп, указывают на отсутствие испытываемого стресса обучающихся и 

подтверждают успешную их адаптацию. Выявленный небольшой процент 
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«отличников» с повышенным УИС свидетельствует о наличии стресса у отдельных 

студентов, что может быть связано с высокой учебной нагрузкой, особенностями 

отношения к учебе и боязнью получить «4». На успеваемость студентов может 

влиять функциональное состояния сердечно-сосудистой системы и состояние 

вегетативного гомеостаза, что отразилось в показателях ВИКу «хорошистов» и 

согласуется с литературными данными [8]. Оценка ЛТ и СТ подтвердила, что у 

испытуемых в основном средний уровень тревожности, но встречались студенты 

и с высоким уровнем ЛТ среди «хорошистов» и «отличников» (31,8% и 10,3%, 

соответственно), которые могут проявлять состояние неуверенности и выраженной 

тревоги в разнообразных ситуациях. Причем у «хорошистов» с высоким уровнем 

ЛТ был также повышен ВИК. Более высокие показатели средних значений 

ситуативной и личностной тревожности у «хорошистов указывают на возможную 

зависимость успеваемости обучающихся от уровня тревожности. Анализ уровня 

субъективного контроля позволил выявить, что «отличники» – интернальные 

уверенные личности, способные достигать поставленных целей, ответственные за 

межличностные отношения с окружающими и за свое здоровье. «Хорошисты» – 

экстернальные личности с повышенной тревожностью, избегающие ответствен-

ности в семейных и межличностных отношениях, но ответственные за свое 

здоровье. 

 

Список литературы: 

1. Глазачев О.С. Синдром эмоционального выгорания у студентов вузов: поиски 

путей оптимизации педагогического процесса // Вестник Международной 

академии наук (Русская секция). Спецвыпуск // Экология человека: на пути 

становления гуманитарных образовательных технологий: материалы 

круглого стола 2011;26–45. 

2. Гребень Н.Ф. Психологические тесты для профессионалов/ авт. Сост Н.Ф. 

Гребень. – Минск: Соврем. Шк. 2007;496. 

3. Киселева Е.В., Акутина С.П. Стресс у студентов в процессе учебно-

профессиональной подготовки: причины и последствия // Молодой ученый 

2017;6:417-419. 

4. Пискун О.Е. Особенности психофизического состояния студентов вуза / 

О.Е. Пискун, Н.Н. Петрова, Н.Н. Венгерова // Здоровье основа человеческого 

потенциала: проблемы и пути их решения 2017;12(3):922-932. 



15 

 

5. Усатов И.А. Стрессоустойчивость личности как фактор преодоления стресса // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт» 2016. 

6. Шафиева Л.Н. Функциональное состояние организма студентов и экспери-

ментальных животных при стрессе и использовании алаптогена: по данным 

омегаметрии/ диссертация на соискание ученой степени кандидата биологи-

ческих наук /Челябинский государственный педагогический университет. 

Челябинск 2005;161. 

7. Шафиева Л.Н., Каюмова А.Ф. Способы и оценки и коррекции дезадапта-

ционных состояний студентов // Эколого-физиологические проблемы 

адаптации: материалы XIV междунар. симпозиума– М. 2009;461-462. 

8. Шафиева Л.Н., Шамратова В.Г. Особенности структуры популяций эритро-

цитов и тромбоцитов крови по корпускулярному объему и их взаимоотношения 

при экзаменационном стрессе // Современные проблемы науки и образования 

2018;4:222. 

  



16 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИФИЛИСА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 2017 ПО 2022 ГОД 

Мустафина Диана Марселевна 

ординатор 
ФГБОУ ВО Башкирский государственный  
Медицинский университет, 
РФ, г. Уфа 

Мустафина Гульгена Раисовна 

научный руководитель, канд. мед. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО Башкирский государственный  
Медицинский университет, 
РФ, г. Уфа 

 

CHANGES IN TRENDS IN THE SPREAD OF SYPHILIS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION FROM 2017 TO 2022 

Diana Mustafina 

Resident 
Federal State Budgetary Educational Institution  
of Higher Education Bashkir State Medical University, 
Russia, Ufa  

Gulgena Mustafina  

Scientific adviser, Cand. Med. Sciences, Associate Professor, 
Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education Bashkir State Medical University,  
Russia, Ufa 
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Задача: оценить динамику распространения сифилиса среди населения 

России на период с 2017 по 2022 годы.  

 

Материалы и методы. Исследование было проведено с использованием 

методов контент-анализа, аналитического и статистического анализа. В качестве 

основных источников информации были взяты данные из сборников «Ресурсы и 

деятельность медицинских организаций дерматовенерологического профиля», 

форм федерального статистического наблюдения № 9 «Информация о случаях 

заболевания инфекциями, передаваемыми половым путем, и кожными инфек-

циями» и № 34 «Информация о больных инфекциями, передаваемыми преиму-

щественно половым путем, и кожными инфекциями», а также № 30 «Информация 

о медицинской организации». 

Результаты исследования. В 2022 году в России зафиксирован рост числа 

новых диагнозов сифилиса до 27 788 случаев, что эквивалентно показателю в 

18,9 случаев на 100 тысяч жителей. В 2017 году этот же показатель равнялся 19,5 

случаям на 100 тысяч человек при общем количестве зарегистрированных случаев 

в 28 639. [3]. По сравнению с 2017 годом, в 2022 году было зафиксировано сниже-

ние числа новых случаев сифилиса на 3,0%, а также уменьшение заболеваемости 

на 3,1% (см. таблицу 1). 

Таблица 1.  

Число вновь установленных случаев сифилиса в Российской Федерации  

в 2017-2022 гг. (абсолютное число, на 100 тысяч населения) 

Абсолютное 

число 
28 639 24 563 22 032 15 313 21 152 27 788 

На 100 тысяч 

населения 
19,5 16,7 15,0 10,5 14,4 18,9 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Стоит подчеркнуть, что динамика распространения сифилиса в рамках  

страны демонстрировала уменьшение в период с 2017 по 2020 годы: от 19,5 

случаев на 100 тысяч жителей в 2017 до 10,5 в 2020 году. В годы, предшествующие 

2020-му, было зафиксировано значительное сокращение числа диагностированных 
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случаев сифилиса на 30,5%, с 22 032 до 15 313 случаев, а также уменьшение 

интенсивности заболеваемости на 30% (с 15,0 до 10,5 на 100 тысяч населения)  

(см. таблицу 1). Это снижение в 2020 году связано с эпидемиологической 

обстановкой, вызванной пандемией COVID-19, которая привела к уменьшению 

обращений граждан за медицинской помощью, сокращению визитов к специа-

листам и, как следствие, уменьшению количества профилактических обследова-

ний, а также к введению карантинных мер. Кроме того, в связи с законодательными 

ограничениями миграционных потоков, было зафиксировано значительное умень-

шение числа прибывающих в страну иностранцев, которые составляют значи-

тельную долю среди обнаруженных случаев сифилиса [4]. 

С начала 2021 года Российская Федерация заметила увеличение числа 

зарегистрированных случаев сифилиса. Общий объем зафиксированных случаев 

равнялся 21 152, а показатель инфекции составлял 14,4 случая на каждые 100 

тысяч человек, что приближалось к уровню 2019 года, когда было зафиксировано 

22 032 случая с индексом 15,0 на 100 тысяч населения (см. таблицу 1). Этот рост 

может быть связан с компенсационным эффектом, следующим за временным 

падением заболеваемости в период пандемии COVID-19 в 2020 году. Возможно, 

что в 2021 году к врачам обратились лица, которые не были диагностированы 

ранее. К 2023 году количество новых случаев сифилиса достигло 27 788, а индекс 

заболеваемости увеличился до 18,9 на 100 тысяч человек, что на 26% превышает 

уровень до пандемии в 2019 году. 

Заключение. Высокий уровень распространения сифилиса среди иностран-

ных граждан-мигрантов, а также преобладание скрытых форм заболевания, 

представляют серьезную эпидемиологическую угрозу распространения инфекции. 

За последние 2 года заболеваемость сифилисом среди иностранных граждан-

мигрантов в четыре раза превышает показатели среди граждан РФ. Учитывая 

сложившуюся ситуацию, необходимо разработать и внедрить постоянные и 

контролируемые алгоритмы мониторинга сифилиса и других ИППП среди групп 

населения, включая иностранных граждан- мигрантов. Эти меры должны быть 

интегрированы в общую систему здравоохранения и согласованы с программами 
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по другим социально значимым заболеваниям, таким как ВИЧ, туберкулёз и  

другие. 
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Аннотация. Судебно-медицинская экспертиза в дерматологии представ-

ляет собой важный аспект соединения медицины и права, в котором анализи-

руются состояния кожи, возникающие в связи с травмами, заболеваниями и 

токсическими воздействиями. Настоящая статья посвящена рассмотрению 

основных методов и подходов к судебно-медицинской экспертизе в дерма-

тологии, а также значению полученных данных для судебной практики. 
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Цели и задачи исследования 

Цель данного исследования – проанализировать методы судебно-меди-

цинской экспертизы в дерматологии и оценить их значение для судебной 

практики. Основные задачи включают: 

Изучение типа и характера повреждений кожи, исследуемых в рамках 

экспертизы. 

Описание методов оценки состояния кожи и диагностики заболеваний. 

Анализ существующих проблем и возможных направлений их решения 

Введение 

Дерматология как научная и практическая дисциплина изучает заболе-

вания и повреждения кожи, что делает её важной для судебно-медицинской 

экспертизы. В рамках судебных разбирательств может необходимо установить 

не только факт нанесения телесных повреждений, но и последствия этих 

повреждений для здоровья пострадавшего. 

Актуальность судебно-медицинской экспертизы в дерматологии подчер-

кивается увеличением числа дел, связанных с травмами и заболеваниями 

кожного покрова.  

Роль судебно-медицинской экспертизы в дерматологии 

Дерматология изучает кожу, её заболевания, диагностические и лечебные 

подходы. В рамках судебно-медицинской экспертизы дерматология рассмат-

ривает следующие аспекты: 

Оценка повреждений кожи: Эксперты оценивают характер и степень 

повреждений кожи, которые могут быть вызваны травмами, химическими 

веществами и другими факторами. Это может включать в себя анализ 

порезов, ожогов, ссадин и других форм травмы. 

Диагностика заболеваний кожи:  

Важно установить, было ли заболевание кожи, обнаруженное у человека, 

результатом травмы или имело предсуществующие причины. Например, 

хронические дерматозы могут влиять на исход судебно-медицинской оценки. 
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Определение токсического поражения: В случаях отравлений, связанных 

с использованием токсичных химических веществ, эксперты могут осуществ-

лять анализ состояния кожи, чтобы подтвердить наличие или отсутствие 

токсического воздействия. 

Подсчет временных затрат на лечение: Судебно-медицинская экспертиза 

также может включать расчет продолжительности лечения и реабилитации, 

что существенно для оценки ущерба в процессе судебного разбирательства. 

Процедура проведения, материалы и методы 

Процесс судебно-медицинской экспертизы в дерматологии включает 

несколько основных шагов: 

 Сбор анамнеза; 

 Физикальное обследование; 

 Лабораторные исследования; 

 Составление заключения. 

Методы оценки повреждений кожи 

Судебно-медицинская экспертиза на стадии осмотра включает следую-

щие методы: 

Клиническое обследование: Осмотр кожи и оценка ее состояния, включая 

цвет, текстуру, наличие воспалительных изменений. 

Дерматоскопия: Использование дерматоскопа для детального изучения 

кожных образований и их изменений. 

Лабораторные исследования: Включают такие методы как микроскопия, 

биопсия и гистологическое исследование. Это позволяет установить природу 

повреждений или заболеваний (например, установить наличие инфекций, 

воспалительных процессов или злокачественных образований). 

Типы повреждений 

В рамках судебно-медицинской экспертизы рассматриваются различные 

типы повреждений кожи, включая: 
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Механические травмы: Порезы, ссадины, ушибы различной степени 

тяжести. 

Термические травмы: Ожоги и обморожения, требующие оценки глу-

бины и площади пораженных участков. 

Токсические поражения: Оценка состояния кожи после взаимодействия с 

химическими веществами, что ведет к необходимым выводам о размере 

нанесенного ущерба и его длительности. 

Составление заключения: Эксперт обобщает собранные данные, описы-

вая характер и степень поражений, а также давая рекомендации относительно 

дальнейшего лечения. 

Значение экспертизы для судебной практики 

Судебно-медицинская экспертиза в дерматологии играет критическую 

роль в юридической системе. Она позволяет: 

Установить факт мошенничества при подаче заявлений о травмах; 

Подтвердить причинно-следственную связь между травмой и состоянием 

здоровья пострадавшего; 

Защитить права потерпевших, предоставляя медицинские доказательства 

в судебные инстанции; 

Помогать врачам в принятии обоснованных решений о лечении. 

Результаты исследования 

Исследование показало, что судебно-медицинская экспертиза в дерма-

тологии требует сочетания клинического опыта и знания юридических норм. 

Так, корректно выполненное обследование кожи позволяет: 

Установить степень тяжести телесных повреждений. 

Подтвердить или опровергнуть наличие предшествующих дерматологи-

ческих заболеваний. 

Обосновать последующие рекомендации по терапии и реабилитации. 
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Обсуждение 

Проблемы судебно-медицинской экспертизы в дерматологии могут 

включать недостаток квалифицированных экспертов и сложности с интер-

претацией результатов лабораторных исследований. Также стоит отметить, 

что снижение уровня образования медицинских специалистов в области 

дерматологии может привести к уменьшению качества экспертиз. 

Заключение 

Судебно-медицинская экспертиза в дерматологии играет жизненно 

важную роль как в области медицины, так и в праве, обеспечивая справед-

ливый подход к рассмотрению дел, связанных с повреждениями кожи. Необ-

ходимость постоянного обучения экспертов, внедрение новых технологий и 

методов исследования, а также междисциплинарное сотрудничество между 

дерматологами и судебно-медицинскими экспертами являются ключевыми 

факторами успешного разрешения судебных дел. 

Данная статья предоставила обзор актуальных направлений и методов 

судебно-медицинской экспертизы в дерматологии, подчеркивая её важность 

в обеспечении справедливости и защиты прав граждан 
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Аннотация. Санкции, введенные против России в ответ на её действия в 

международной политике, создали значительные вызовы для российской банковс-

кой системы, под те или иные ограничении попало 80 процентов банковского 

сектора страны. Ключевую роль в преодолении кризиса играют проекты в области 

цифровых финансовых технологий, которым в последние годы и банки и Централь-

ный Банк России уделяет особое внимание. В статье рассмотрен проблемы и 

перспективы цифровизации российских банков в условиях санкций. 

Abstract. The sanctions imposed on Russia in response to its actions in international 

politics have created significant challenges for the Russian banking system, with 80 

percent of the country's banking sector subject to one or another restriction. Digital 

financial technology projects, which both banks and the Central Bank of Russia have 

been paying special attention to in recent years, play a key role in overcoming the crisis. 

The article examines the problems and prospects for the digitalization of Russian banks 

under sanctions. 
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Санкции, введенные против России в ответ на её действия в международной 

политике, создали значительные вызовы для российской банковской системы.  

По состоянию на август 2024 года против России введено более 10 000 инди-

видуальных санкций от разных стран и международных организаций [1]. Санкции 

охватывают широкий спектр мер, включая финансовые ограничения блокировки 

активов, запреты на торговлю и инвестиции, а также визовые ограничения для 

физических лиц. Эти санкции вводятся как отдельными странами, так и коллек-

тивно, например, в рамках Европейского Союза, США и других международных 

союзов. По данным министерства финансов США, около 2,4 тысячи российских 

физических и юридических лиц попали под те или иные ограничения, что 

составляет 80 процентов банковского сектора России, включая такие системно-

значимые банки как «Сбер», ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Россельхоз-

банк», «Московский Кредитный банк» и «Банк открытие» [6].  

Разрыв связей российских банков с глобальными финансовыми институтами 

(от международных платежных систем до поставщиков рыночной информации) 

стал значительной проблемой в последние годы. В ходе исследования были 

выделены следующие эффекты санкций для банковской системы России: пробле-

мы с валютными резервами; увеличение рисков кибератак; ограниченный доступ к 

международным финансовым рынкам; унижение кредитных рейтингов; заморозка 

активов; доступ к технологиям и программному обеспечению; ухудшение отно-

шений с зарубежными партнерами и др. [2]. Одновременно с этим, под давлением 

зарубежных правительств последовал уход крупных поставщиков программного 

обеспечения, таких как SAP, Oracle и Microsoft из России, запрет на ввоз и 

дальнейшее использование технологического, телекоммуникационного и сервер-

ного оборудования, продажу и обслуживание программного обеспечения, разрыв 
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контрактов о предоставлении цифровых и облачных услуг. Это имело значитель-

ные последствия для бизнеса и государственных структур в России. Вот неко-

торые из них. Российские компании и государственные организации начали искать 

альтернативные решения, такие как российские разработки или решения от других 

международных поставщиков, которые не попали под санкции. Также усилилось 

внимание к локальным разработчикам программного обеспечения и национальным 

ИТ-компаниям, что стало стимулом для развития внутреннего рынка [4]. Также 

в 2022 году из магазинов App Store и Google* Play были удалены приложения 

российских банков, таких как Сбербанк, ВТБ и другие, в связи с чем пользователи 

столкнулись с проблемами при попытке обновления или установки приложений 

своих банков, что затруднило проведение финансовых операций и доступ к онлайн-

услугам. Проблемы с доступом к международным магазинам приложений также 

затронули финтех-компании и стартапы, которые пользовались этими платфор-

мами для продвижения своих продуктов и/или услуг. В ответ на это банки начали 

развивать и поддерживать свои собственные платформы и альтернативные каналы 

для обслуживания клиентов, такие как веб-версии приложений и собственные 

магазины приложений [5].  

В данных условиях этап для банковской системы России оказался перелом-

ным и по оценке экспертов проходил в условиях борьбы с последствиями 

санкционного удара. Основной задачей ЦБ РФ было сохранение устойчивости 

банков и других компаний финансового сектора, которые, в том числе обеспе-

чивают бесперебойную работу других предприятий и организаций. Ключевую 

роль в преодолении кризиса сыграли проекты в области цифровых финансовых 

технологий, которым в последние годы ЦБ уделяет особое внимание. В течение 

2022 года велась разработка платформы цифрового рубля, а также совершенст-

вование системы быстрых платежей (СБП) [3].  

Платформа цифрового рубля в России представляет собой важный шаг в 

развитии финансовой системы страны [7]. Платформа имеет потенциал преобра-

зовать банковскую и платежную инфраструктуру, но также сталкивается с рядом 

проблем. К проблемам развития платформы цифрового рубля можно отнести: 
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значительные технические усилия по разработке и внедрению цифрового рубля; 

обеспечение безопасности транзакций и защиты личных данных пользователей; 

необходимость разработки и внедрения новых законодательных актов и норматив-

ных актов для регулирования использования цифрового рубля; проблемы с 

принятием у пользователей; инфраструктурные вызовы; трансформация места и 

роли банков в финансовой системе и др. К перспективам развития платформы 

цифрового рубля можно отнести: более быстрые и удобные платежи; повышение 

финансовой инклюзии; снижение издержек на проведение транзакций; улучшение 

процесса мониторинга и контроль; поддержка инноваций в финтехе; устойчивость 

и надежность системы и др. Можно сделать вывод, что платформа цифрового 

рубля в России имеет значительный потенциал для трансформации финансовой 

системы страны. Однако успешное внедрение потребует решения ряда техничес-

ких, регуляторных и социальных проблем. Важным шагом будет проведение 

образовательных мероприятий для повышения осведомленности и доверия к 

новой системе, а также обеспечение ее безопасности и интеграции с существующей 

финансовой инфраструктурой. Таким образом, в статье были рассмотрены основ-

ные вызовы и шоки, с которыми столкнулась банковская система России после 

февраля 2022 года. В процессе анализа сформулированы ключевые сложности и 

потери, которые несли российские финансово-кредитные учреждения на этом пути, 

а также предпринимаемые ими, а также Центральным банком адаптационные меры 

по сохранению стабильности в период турбулентности. 

В заключении можно отметить, что российская банковская система адапти-

ровалась к этим вызовам, развивая внутренние ресурсы, улучшая технологические 

возможности и укрепляя связи с новыми партнерскими странами. В частности, 

усиливается сотрудничество с китайскими, индийскими и другими азиатскими 

банками, а также развиваются внутренние финансовые инструменты и платёжные 

системы. 
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Аннотация. Прошедшее с введения в действие УПК РФ время показало, что 

ряд законодательных норм, касающихся регламентации проведения проверки по 

заявлению о преступлении на первой стадии уголовного процесса, все также  

нуждаются в совершенствовании. Цель - комплексный анализ порядка получения 

объяснения как проверочного действия. Результат - вывод о недостатках правового 

регулирования получения объяснений. Сформулировано предложение о совер-

шенствовании уголовно-процессуального законодательства.  

 

Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела; процессуальные 

действия; проверочные действия; получение объяснений; допрос. 

 

Процессуальные действия, производимые на стадии возбуждения уголовного 

дела, необходимы для того, чтобы проверить законность повода и наличия доста-

точных оснований для возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении, 

зафиксировать обнаружение признаков преступления, обеспечить защиту прав и 

законных интересов всех заинтересованных сторон. Своевременное начало уголов-

ного преследования является ключевым для успешного раскрытия преступления. 
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Запоздалое реагирование на поступившее сообщение о совершенном или гото-

вящемся преступлении может привести к потере важных улик и дать преступнику 

шанс скрыться. Проверочные процессуальные действия важны для создания 

правовой базы для последующих процедурных действий. В соответствии с  

частью 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК) уполномоченное на проведение проверки должностное лицо вправе 

проводить следующие действия:  

 получать объяснения, образцы для сравнительного исследования; 

 истребовать документы и предметы; 

 изымать документы и предметы в порядке, который регламентируется 

законом; 

 производить некоторые следственные действия - осмотр места происшест-

вия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, назначать судебную 

экспертизу; 

 принимать участие в производстве экспертизы и получать заключение 

эксперта в разумный срок; 

 исследовать документы, предметы, трупы; 

  направлять органу дознания обязательные для исполнения поручения о 

проведении ОРМ; 

 требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований 

документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях спе-

циалистов; 

 истребовать от редакций средств массовой информации находящиеся в их 

распоряжении документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступ-

лении, а также данные о лице, которое предоставило данную информацию (за 

исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранности в тайне 

источника информации); 

 осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством [1].  

Перечень действий указан в УПК без какой-либо систематизации и указания 

на правила их производства. Обоснованность каждого из этих действий может 
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быть предметом обсуждения. Бесспорно, пожалуй, что осмотр места проис-

шествия - главное первоначальное следственное действие, которое может дать 

основную массу следов преступления, и, собственно, основание для возбуждения 

уголовного дела. Мы же остановимся на объяснении. 

Получение объяснений – это процессуальное проверочное действие, прово-

димое руководителем следственного органа, следователем, дознавателем, органом 

дознания до возбуждения уголовного дела и заключающееся в получении устных 

сведений от участников проверки сообщения о преступлении в целях установления 

фактических обстоятельств, имеющих значение для принятия решения о возбуж-

дении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела [4]. 

Получение объяснений в ходе проведения проверочных действий не является 

новшеством для действующего законодательства. Так, в соответствии с УПК 

РСФСР 1960 г. (ч. 2 ст. 109) основным средством проверки сообщения о преступ-

лении являлось получение объяснений [2]. Однако проблемой выступало то, что со 

времени введения в действие УПК РФ отсутствовала законодательно закрепленная 

процедура данного проверочного действия. Можно сказать, что получение объяс-

нений, а также истребование материалов, требование о производстве ревизии, 

исследование и изъятие предметов и документов - процессуальные действия, 

выработанные практикой и действительно широко применяемые органами пред-

варительного расследования. До внесения соответствующих изменений в марте 

2013 года в текст ст. 144 УПК РФ (Федеральный закон № 23-ФЗ от 4 марта 2013 г.), 

практические сотрудники ОВД получали объяснения в рамках Инструкции о 

порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел сообщений 

о преступлениях и иной информации о правонарушениях, утвержденной приказом 

МВД РФ от 13.03.2003 г. № 158 или в рамках административного производства. 

Получение объяснений вызывало и продолжает вызывать у многих ученых  

интерес, так как, с одной стороны, является самым распространенным действием 

в практике доследственных проверок, а с другой – порядок его производства 

законодательно не закреплен. 
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Мнения разных ученых по поводу исследуемой категории средства проверки 

сообщения о преступлении носят противоречивый характер. С одной стороны, 

исследователи предлагают провести аналогию с проведением допроса и распрост-

ранять на получение объяснений процессуальные правила допроса, в которые 

входят правила о предупреждении об ответственности за отказ или дачу ложных 

показаний, а с другой стороны – встречаются предположения оставить самобыт-

ный характер данного противоречивого проверочного действия. Так, например, 

распространенной точкой зрения выступает высказывание С.А. Шейфера о том, 

что получение объяснений напоминает собой допрос и, соответственно, опра-

шивать лицо можно только с соблюдением некоторых его правил [3].  

Сходство допроса и получение объяснений можно отметить в следующем: 

1. Процесс допроса и получения объяснений опирается на один и тот же 

источник информации – воспоминания и сознание человека, который может 

предоставить данные, имеющие значение для дальнейшего расследования. 

2. Задача следователя или дознавателя – извлечение информации у людей, 

которые обладают важными сведениями для дела, благодаря беседе, во время 

которой задаются вопросы и даются ответы, результаты которой фиксируются в 

письменном виде. 

3. Данные процессы являются основанием для формирования доказательст-

венной базы, которую следователь или дознаватель использует для принятия 

решений на этапе возбуждения уголовного дела [6]. 

Законодательство предоставляет возможность следователю получать объяс-

нения, однако не определяет деталей порядка и формы проведения указанного 

процесса. Тем не менее, гарантируя защиту прав и интересов участвующих сторон, 

необходимо ознакомить участников с правами, предусмотренными законом, и 

предоставить возможность их использования, включая право на пользование 

услугами адвоката в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ.  

Даже если подозреваемый еще не получил официально данный статус, при 

получении объяснений следователь или дознаватель обязан разъяснить и обеспе-

чить право на защиту. В противном случае, если объяснения были получены без 
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адвоката, и очевидец впоследствии будет привлечен в качестве подозреваемого, 

суды признают данные объяснения недопустимыми и незаконными в связи с 

нарушением права на защиту. 

При получении объяснения следует учитывать, что опрашиваемый, не будучи 

еще участником уголовного процесса, не может нести ответственность за отказ от 

дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, не может быть подвергнут 

приводу. Полагаем, в данном случае в УПК РФ наблюдается некоторая непоследо-

вательность, требующая регулирования следующих вопросов на законодательном 

уровне: каков порядок вызова лица для дачи объяснения? Необходимо ли 

предупредить участника об ответственности по ст. 306 и 307 УК РФ? Каким должен 

быть порядок действий уполномоченного должностного лица, осуществляющего 

проверку, если есть факт уклонения от явки для дачи объяснения? С учетом  

сформулированных вопросов и вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

получение объяснений, являющееся распространенным средством проверки сооб-

щения о преступлении, не урегулировано должным образом уголовно-процессуаль-

ным законодательством и требует законодательного урегулирования [5]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые и организационные меры, 

осуществляемые Министерством внутренних дел Российской Федерации в сфере 

международного взаимодействия с целью борьбы с преступностью. Раскрывается 

роль организаций, на базе которых осуществляется сотрудничество, а также  

анализируется нормативно-правовая база, являющаяся юридическим основанием 

взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных стран. 
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Транснациональная преступность представляет собой одну из самых серьез-

ных угроз не только для национальной, но и международной безопасности. Данные 

отечественных и зарубежных правоохранительных органов свидетельствуют о 

фактах адаптации преступников к изменяющимся условиям глобализации и 

использования в преступных целях преимуществ свободного перемещения людей, 

финансов, товаров, услуг и капитала. В связи с этим международное сотрудни-

чество становится ключевым фактором успешной борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков, торговлей людьми, киберпреступностью, отмыванием денег, террориз-

мом и другими опасными преступлениями. 

Вопросы согласования усилий государств в борьбе с международной 

преступностью, а также укрепления международного сотрудничества решаются на 

уровне Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосу-

дию, который проводится каждые пять лет, начиная с 1955 года [2, с. 16]. Тематика 



37 

 

каждого Конгресса отражает актуальные проблемы, связанные с борьбой с трансна-

циональной преступностью. Например, на 14-м Конгрессе, прошедшем в 2020 

году в Киото, обсуждались вопросы, направленные на активизацию мер предуп-

реждения преступности, уголовного правосудия и обеспечения верховенства 

права [4, с. 104]. 

Согласно положениям Федерального закона Российской Федерации № 3-ФЗ 

от 7 февраля 2011 г. «О полиции» взаимодействие полиции с правоохранительными 

органами иностранных государств и международными полицейскими организа-

циями осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации (ч. 5 ст. 10) [1]. 

Активная работа по установлению взаимодействия МВД России с правоох-

ранительными органами иностранных государств и международными полицейс-

кими организациями ведется фактически с момента создания самого министерства. 

На сегодняшний день только в рамках СНГ подготовлено значительное число 

многосторонних межгосударственных и межправительственных договоров. 

Среди них: Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам (1993 г.); Соглашения о сотрудничестве 

в борьбе с преступлениями в сфере экономики (1996 г.), преступностью (1998 г.), 

правонарушениями в области интеллектуальной собственности (1998 г.), незакон-

ной миграцией (1998 г.), терроризмом (2000 г.), незаконным оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и прекурсоров (2000 г.), преступлениями 

в сфере компьютерной информации (2001 г.), преступностью на транспорте 

(2004 г.), налоговыми преступлениями (2005 г.), хищениями автотранспортных 

средств и обеспечении их возврата (2005 г.), торговлей людьми, органами и 

тканями человека (2005 г.). 

Международные механизмы борьбы с преступностью включают не только 

конвенции и договоры, но и множество оперативных мер. Так, Национальное 

центральное бюро Интерпол (НЦБ Интерпол) предоставляет государствам-членам 

доступ к глобальной базе данных, которая помогает устанавливать местонахож-

дение и организовывать последующее задержание разыскиваемых преступников, 
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потерянные или украденные документы, похищенные объекты культурного 

наследия, транспортные средства и т.д. [3, с. 156] Такое взаимодействие позволяет 

оперативно обмениваться информацией между правоохранительными органами 

разных стран, повышая эффективность противодействия международным преступ-

ным группам, а также задержанию лиц, скрывшихся от следствия и суда. 

На территории Российской Федерации НЦБ Интерпол осуществляет свою 

деятельность в соответствии с нормативными документами и рекомендациями 

Интерпола, Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1113 

«Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации 

уголовной полиции (Интерпола)», а также Инструкцией об организации информа-

ционного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утвержденной  

Приказом МВД России от 28 февраля 2000 г. № 221. 

Отдельного внимания заслуживает ставшая актуальной для современной  

России проблема борьбы с киберпреступностью. Данный вид преступности 

является в последние годы самым быстро развивающимся видом транснацио-

нальной преступности. Кибермошенничества и кибератаки наносят огромный 

ущерб, как физическим лицам, так и частным компаниям, а также государственным 

структурам, что требует глобального сотрудничества в сфере кибербезопасности. 

Создание «Глобального форума по кибербезопасности (GCSF)» и участие России в 

таких инициативах свидетельствует о растущей важности международной коорди-

нации и взаимодействия между правоохранительными органами зарубежных 

стран. Сотрудничество в этой сфере особенно необходимо для борьбы с  

кибератаками, направленными на критическую инфраструктуру, финансовые 

системы и функционирование государственных органов. 

Наряду с киберпреступностью одним из наиболее значимых вызовов является 

такой вид преступления как торговля людьми, борьба с которой также требует 

совокупных усилий и сотрудничества в правоохранительной сфере целого ряда 

государств. Программа ООН по борьбе с торговлей людьми и «Международная 

организация по миграции (МОМ)» играют важную роль в обеспечении информа-

ционного обмена и координации полицейских организаций в борьбе с этим 
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преступлением. Также благодаря вышеуказанным организациям реализуются 

международные программы по защите жертв похищений. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации активно участвует в 

этих международных инициативах, осознавая важность многостороннего сотруд-

ничества в борьбе с преступностью. Помимо вышеуказанных направлений сотруд-

ничества МВД России с зарубежными правоохранительными органами, следует 

отметить, что согласно концепции внешней политики России, большое внимание 

уделяется двустороннему и многостороннему сотрудничеству с государствами в 

рамках различных международных организаций, таких как «Шанхайская органи-

зация сотрудничества (ШОС)», «Организация Договора о коллективной безопас-

ности (ОДКБ)» и уже упомянутое «Содружество Независимых Государств 

(СНГ)». Все вышеуказанные организации также являются важными площадками 

для дальнейшего развития отношений в правоохранительной сфере и координации 

усилий по борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и другими фор-

мами организованной преступности, представляющими угрозу безопасности 

региона. 

Необходимо также подчеркнуть важность международного сотрудничества 

в развитии возможностей использования новейших технологий в сфере борьбы 

с преступностью. Современные правоохранительные органы активно внедряют в 

свою работу аналитические инструменты на основе искусственного интеллекта, 

большие данные, системы мониторинга и анализа, которые позволяют прогнози-

ровать и предотвращать преступления. Международное сотрудничество в этой 

сфере также имеет ключевое значение не только с точки зрения обмена техно-

логиями, но и обмена информацией, так как транснациональные преступные сети 

всё чаще используют зарубежные серверы, а также новейшее программное обеспе-

чение, позволяющее скрывать следы своей деятельности. 

Несмотря на организованное международное сотрудничество МВД России с 

правоохранительными органами зарубежных стран, борьба с транснациональной 

организованной преступностью остаётся серьёзным вызовом. Она требует не 
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только усиления координации между государствами, но и повышения эффектив-

ности правоохранительных структур, дальнейшего развития нормативной базы и 

внедрения инновационных подходов в раскрытие и расследование преступлений. 

В данном контексте ключевую роль играет активное международное сотрудни-

чество правоохранительных органов, направленное на разработку и реализацию 

международных договоров, совершенствование организационных мер, формирова-

ние различных программ взаимодействия, направленных на обеспечение глобаль-

ной безопасности и правопорядка. 
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Аннотация. В данной статье анализируется понятие мошенничества с 

использованием пластиковых банковских карт, предоставляется его общая харак-

теристика. Также рассматриваются актуальные проблемы, связанные с выявлением 

данного вида мошенничества, а также изучаются организация его расследования 

и тактика проведения отдельных следственных действий. 

 

Ключевые слова: пластиковые банковские карты, мошенничество, организа-

ция расследования, использовании поддельной карты, преступная деятельность. 

 

Тема мошенничества, связанного с использованием пластиковых банковских 

карт и их данных, не является новинкой. В России такие преступления начали 

регистрироваться с середины 90-х годов. Этот вид мошенничества возник с появ-

лением банковских карт и системы безналичных расчетов, а также развивался по 

мере их широкого распространения. 

Согласно части 1 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

мошенничество с использованием платежных карт подразумевает хищение чужого 

имущества, осуществляемое с применением расчетной, кредитной или иной 

платежной карты, принадлежащей другому лицу или являющейся поддельной. 

Это преступление включает в себя обман уполномоченного сотрудника торговой, 

кредитной или иной организации. Обман заключается в использовании поддельной 

карты или карты, принадлежащей другому человеку, для оплаты товаров или 

услуг. Мошенник выдает себя за лицо, имеющее законное право распоряжаться 

денежными средствами с банковской карты. [1; с. 30] 
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В настоящее время рынок банковских пластиковых карт в России продолжает 

активно развиваться. Безналичные платежи становятся все более популярными 

среди населения, и операции с использованием пластиковых карт занимают в 

этом сегменте лидирующие позиции. 

Мошенничество с использованием банковских карт может осуществляться 

как недобросовестными держателями карт, так и лицами, действующими без 

ведома владельца. В первом случае владелец карты может оспорить операцию в 

банке и потребовать ее аннулирования. Во втором случае злоумышленник, как 

правило, получает доступ к PIN-коду карты. Стоит отметить, что около половины 

таких мошенничеств совершаются родственниками или знакомыми владельца 

карты.  

Кроме того, преступления подобного рода могут происходить и без исполь-

зования самих карт. В таких случаях мошенники при проведении интернет-

транзакций указывают реквизиты, такие как номер карты, срок ее действия, имя 

владельца и код CVV2 или CVC2. 

Ситуации, когда злоумышленники применяют поддельные пластиковые 

банковские карты, отличаются тщательной и продолжительной подготовкой. 

Это проявляется в действиях, направленных на получение реквизитов настоящей 

банковской карты и создании на их основе подделки. В данном контексте важна 

криминалистическая характеристика преступления, поскольку она позволяет 

понять, каким образом, кто и в каких условиях осуществляет хищения с исполь-

зованием банковских карт и их реквизитов, а также где можно найти следы 

преступной деятельности и многое другое. В процессе расследования эти данные 

могут быть использованы следователем для формирования следственных версий, 

планирования действий по их проверке, повышения эффективности поиска улик 

и сужения круга подозреваемых. [2; с.43]  

Для успешного расследования мошенничества с пластиковыми банковскими 

картами необходимо обладать не только практическим опытом, но и теоретичес-

кими знаниями. Это включает в себя понимание процессов изготовления, исполь-

зования и защиты банковских карт, а также особенностей совершения таких 
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преступлений и тактики проведения различных следственных действий. Эти знания 

могут быть получены через изучение методик расследования краж и мошенни-

честв, связанных с использованием банковских карт и их реквизитов. 

Наиболее распространёнными следственными действиями в процессе рассле-

дования мошенничества с использованием платёжных карт являются: осмотр, 

обыск, выемка, допрос, назначение судебных экспертиз. 

Осуществление этих следственных действий представляет наибольшую 

сложность при расследовании уголовных дел данной категории. 

Осмотр места происшествия в делах о мошенничестве с использованием 

платежных карт, как правило, не является неотложным и проводится для сбора 

общей информации о месте совершения преступления. Например, при осмотре 

места происшествия, связанного с мошенническими действиями с банковскими 

картами, часто в качестве таких мест выступают торговые залы, оборудованные 

POS-терминалами и банкоматами, что создает определенные трудности для 

следователей при описании этих объектов. [3; с. 41] 

Присутствие криминалиста при осмотре места происшествия и исследовании 

предметов (документов) значительно способствует сбору и анализу традиционных 

криминалистических следов. Также важно участие специалиста из банка, который 

хорошо разбирается в устройстве и принципах работы POS-терминалов и банко-

матов.  

Эффективное и своевременное проведение обыска и изъятия имеет клю-

чевое значение для доказательства вины подозреваемого в мошенничестве. Основ-

ными объектами изъятия являются документы, а основанием для его проведения 

обычно служат данные, полученные следователем во время допроса. 

Анализ текущей ситуации показывает, что выявление мошенничества с 

пластиковыми банковскими картами представляет собой значительные трудности. 

В большинстве случаев это происходит в следующих ситуациях: 

 когда держатель карты подает заявление в органы внутренних дел о ее 

краже, одновременно совершая финансовые операции с ее помощью; 
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 при изъятии пластиковой карты у подозреваемого в совершении другого 

преступления, если возникают сомнения в ее подлинности; 

 при задержании лица, использующего пластиковую карту, вызывающую 

сомнения в подлинности, для оплаты товаров или услуг. 

Необходимо выделить ключевые направления работы по предотвращению 

мошенничества в данной категории, а также определить субъекты, ответственные 

за их реализацию. 

Во-первых, это усиление контроля со стороны кредитно-финансовой органи-

зации, выпустившей карту. Во-вторых, развитие системы безопасности в области 

обращения банковских карт в целом. В-третьих, повышение уровней защиты 

банковских карт. [4; с.39] 

Также важно соблюдать простые правила использования и хранения карты, 

PIN-кода и личных данных со стороны владельцев банковских карт: 

1. Не храните PIN-код в легкодоступном месте и не передавайте карту и 

PIN-код третьим лицам. Не сообщайте PIN-код по телефону, даже если звонящий 

представляется сотрудником банка. 

2. В случае утери карты немедленно свяжитесь с банком по горячей линии 

и сообщите о случившемся. 

3. Регулярно проверяйте историю операций. Рекомендуется подключить 

сервис уведомлений о транзакциях по SMS. 

4. При снятии наличных в банкомате помните, что наиболее безопасный 

банкомат – это тот, который находится в отделении банка. Не позволяйте посторон-

ним видеть, когда вы вводите PIN-код. 

5. При оплате с помощью пластиковой банковской карты не теряйте ее из 

виду. При покупке товаров и услуг в интернете обращайте внимание на 

сертификаты, подтверждающие безопасность транзакций на сайте. Рекомендуется 

создать виртуальную карту или получить новую, предназначенную исключительно 

для онлайн-покупок, и зачислять на нее только ту сумму, которая необходима для 

конкретной покупки. Старайтесь не оставлять свои личные данные и информацию 

о карте на ненадежных сайтах. 
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В рамках данной категории дел наблюдаются нарушения правил проведения 

операций сотрудниками торговых организаций. В противоречие установленным 

требованиям у лиц, передающих карту для оплаты, не запрашивались документы, 

подтверждающие личность покупателя, а также не производилась сверка подписи 

на карте с подписью на чеке. 

В перечень ранее упомянутых мероприятий также входит создание общих 

условий для внедрения современных информационных технологий в банковскую 

сферу. Это включает в себя технологии дистанционного банковского обслужи-

вания, автоматизацию кассовых операций, электронные платежные средства и 

электронную обработку платежной информации. Все это должно основываться на 

развитии конкуренции и внедрении инноваций в области высокотехнологичных 

банковских продуктов при соответствующем государственном регулировании и 

контроле. [2, с. 41] 

Кроме того, для предотвращения мошенничества с использованием пласти-

ковых карт рекомендуется: 

 оснастить банкоматы специальными устройствами против скимминга, 

что сделает невозможным захват карт; 

 осуществлять мониторинг операций по картам; 

 выводить на экран банкомата изображение считывающего устройства для 

визуального сопоставления с оригиналом; 

 информировать владельцев карт об операциях через бесплатные мгно-

венные сообщения. 

Предотвращение мошенничества с банковскими картами является важной 

задачей как для государства, так и для банковских учреждений. Без ее решения 

невозможно дальнейшее развитие безналичных платежей. Для эффективной  

борьбы с преступлениями, связанными с использованием пластиковых карт, необ-

ходимо внедрить комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на  

повышение качества работы следственных, экспертных и оперативных подразде-

лений органов внутренних дел. 
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Аннотация. Одной из серьёзных проблем, которую на протяжении несколь-

ких десятилетий пытается разрешить российское общество и государство, является 

преступления экстремистской направленности. Преступления экстремистской 

направленности относятся к категории неочевидных, и по этой причине  

расследования по ним – процесс весьма трудоемкий. Еще на стадии возбуждения 

уголовного дела следователю необходимо тщательно разобраться и предвари-

тельно установить признаки экстремизма в действиях подозреваемого. Практика 

деятельности органов предварительного расследования и судов свидетельствуют 

о том, что ежегодно увеличивается число лиц, привлекаемых к ответственности 

за совершение преступлений, предусмотренных статьям 280, 280.1, 280.2, 280.4, 

282, 282.1, 282.2, 282.3, 282.4 УК РФ. Возможность использования иных доку-

ментов в качестве доказательств по уголовным делам существенно упростит 

процесс доказывания общественно опасных деяний экстремистской направлен-

ности в нашем государстве. 

 

Ключевые слова: Экстремистская деятельность, преступление экстре-

мисткой направленности, расследование преступления, иные документы, источник 

доказательств, молодежные организованные группы. 

 

Одной из актуальных проблем современной России является увеличение 

количества общественно опасных деяний экстремистской направленности, полу-

чивших распространение во многих регионах страны. На протяжении нескольких 

лет с разной долей интенсивности отмечаются различного рода проявления 
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расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды. Они стали часто 

встречающимся явлением, которое без преувеличения можно рассматривать в 

качестве реальной угрозы основам конституционного строя, безопасности общест-

ва и государства.  

Особую тревогу вызывает тот факт, что указанные противоправные действия 

сопровождаются причинением значительного материального ущерба и примене-

нием насилия, которое день ото дня становится всё более жестоким, а также то, что 

преступления экстремистского характера нередко совершают молодёжные органи-

зованные группы. 

Преступления экстремисткой направленности относятся к числу уголовно 

наказуемых деяний, которые в наибольшей степени посягают на безопасность всего 

общества и конституционный строй государства. В этой связи совершенно правы 

авторы, утверждающие, что в настоящее время экстремистская деятельность пред-

ставляет собой одну из наиболее опасных угроз конституционному строю и без-

опасности государства. Несмотря на принятие в 2002 г. Закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» и концентрацию внимания правоохранительных 

органов на данной проблеме, деятельность экстремистских организаций и группи-

ровок остаётся серьезным фактором дестабилизации социально–политической си-

туации в Российской Федерации. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что подобного рода противоправные дей-

ствия сопровождаются применением насилия, которое с каждым днём становится 

более жестким. Одним из важных фактов, способствующих ухудшению кримино-

генной ситуации и увеличению количества преступлений экстремисткой направ-

ленности, является экстремистское поведение молодежных группировок. Пропа-

ганда и распространение идей экстремистского толка среди молодежных групп 

часто происходит через различные коммуникационные социальные сети, в частно-

сти, посредством использования всемирной сети Интернет. 

Экстремизм ставит под реальную угрозу безопасность человека, общества 

и государства, дестабилизирует деятельность общественных институтов. Преступ-

ления экстремистской направленности повышают социальное напряжение 
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и формируют общественное мнение о допустимости насильственных мер для 

достижения индивидуальных задач, целей и разрешения конфликтов. 

Одним из главных направлений противодействия преступлениям экстремист-

кой направленности, совершенных молодежными организованными группиров-

ками является их расследование. 

В российской юридической науке нет четкого общепризнанного определения 

расследования преступления, но были предприняты многочисленные попытки для 

его формулировки. 

Так, например Дулов А.В. расследование преступления определил следую-

щим образом: «Расследование преступления – это процесс упорядочения и оптими-

зации расследования путем определения и конкретизации его целей, определение 

сил, средств и планирования их использования, создание условий для качествен-

ного производства следственных и иных действий».[5, с 168] В работе Зелен-

ского В.Д. «Расследование преступлений – это специфическая социальная деятель-

ность, регламентированная уголовно-процессуальным законом и основанная на 

положениях этого закона, направленная на поиск, обнаружение, получение, иссле-

дование и оценку доказательств с целью установления подлинных обстоятельств 

преступления».[6, с 7] 

Можаева И.П. считает, что «Расследование преступлений – деятельность 

специально уполномоченных государственных органов по получению сведений о 

действии или бездействии, могущих иметь признаки преступления, установлению 

события и состава преступления, изобличению виновных в его совершении лиц, 

принятию мер по возмещению причинённого преступлением ущерба, выявлению 

причин и условий, способствовавших совершению преступления». [8, с 85] 

Ларин А.М. понимает под расследованием преступления «процессуальную де-

ятельность лица, в ходе которой органами дознания и предварительного следствия 

осуществляются предусмотренные уголовно-процессуальным законом действия и 

принимаются решения с целью собирания, проверки доказательств быстрого и пол-

ного раскрытия преступлений, привлечения в качестве обвиняемых лиц, их совер-

шивших. В ходе расследования выявляются и исследуются все обстоятельства 
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совершенного преступления, в том числе обстоятельства, смягчающие либо отяг-

чающие ответственность обвиняемого, либо освобождающие его от ответственно-

сти». [7, с 220] 

На мой взгляд под расследование экстремистских преступлений, совершенные 

молодежными организованными группами следует понимать процессуальную дея-

тельность лиц, в ходе которой органами дознания и предварительного следствия, 

осуществляемая на основе уголовно-процессуального закона с целью собирания и 

проверки доказательств, необходимых для быстрого и полного раскрытия преступ-

лений и привлечения в качестве обвиняемых лиц, их совершивших.  

Расследование в рамках уголовного процесса имевшего место преступления 

происходит опосредованным путем. Средством расследования и познания обстоя-

тельств преступления являются доказательства. Форма процессуальных доказа-

тельств находится в непосредственной взаимосвязи с их содержанием и устанавли-

вается с помощью определения установленных в законе источников доказательств. 

Производство следственных действий дает возможность создания материаль-

ных носителей, которые являются источниками доказательств и соответственно 

средствами доказывания в уголовном процессе по делам о преступлениях экстре-

мистской направленности, совершенных молодежными организованными группи-

ровками. 

В самостоятельную группу следует отнести иные документы, полученные в 

стадии возбуждения уголовного дела: заявления граждан, рапорты полицейских, 

акты ревизий, инвентаризаций, ведомственных проверок, протоколы явки с повин-

ной, объяснения очевидцев. 

Иные документы могут быть истребованы или представлены после возбужде-

ния уголовного дела (характеристики подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего; 

справки о судимости, наградах, взысканиях; копии приговоров; медицинские доку-

менты о состоянии здоровья, документы лечебных учреждений; объяснения лиц). 

Указанные примеры иных документов являются важным источником доказа-

тельств по делам о преступлениях названной категории, совершенных молодеж-

ными организованными группировками, т.к. возрастная категория лиц от 16 до 
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30 лет является особенно подверженной влиянию экстремизма и совершению 

данного вида уголовных деяний. 

Иные документы, как и все другие доказательства, не имеют заранее установ-

ленной силы, независимо от содержания документа и должностного положения 

лица, его составившего, или нотариального удостоверения подлинности изложен-

ных в документе фактов. Проверка и оценка иных документов производится по 

общим правилам производства доказывания по уголовным делам. При проверке 

документа выясняется его подлинность, а также соответствие содержания компе-

тентности выдавших его лиц, реквизитов документа его содержанию, а содержания 

– действительности. В ходе оценки достоверности иного документа он должен быть 

сопоставлен с другими имеющимися в уголовном деле доказательствами. 

К числу иных документов следует отнести и так называемые дополнительные 

материалы. В соответствии с ч. 4 ст. 38913 УПК РФ в подтверждение или в опровер-

жение доводов, приведенных в апелляционных жалобе, представлении, стороны 

вправе представить в суд апелляционной инстанции дополнительные материалы. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 25 постановления от 5 марта 2004 г. № 1 «О при-

менении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

разъяснил, что к дополнительным материалам, представленным в кассационную 

инстанцию, следует относить характеристики, справки о наградах, инвалидности, 

копии вступивших в законную силу судебных решений, а также другие документы, 

если они получены в соответствии с процессуальным законодательством. 

Уголовно-процессуальный институт «источник доказательств» находится в 

непосредственной взаимосвязи с такими основными категориями уголовного про-

цесса, как непосредственно доказательство, доказывание, собирание и формирова-

ние доказательств, проверка доказательств, оценка доказательств. От правильного 

решения вопроса определения источника доказательства зависит и дальнейшее пра-

вовое регулирование статуса лица, от которого исходят доказательства, система га-

рантий обеспечения и защиты его прав и законных интересов, доброкачественность 

формируемых доказательств, результативность и эффективность реализации задач 

уголовного процесса в целом.  
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Аннотация. В статье рассматривается нормативно-правовое регулирование 

порядка приема у населения оружия, боеприпасов и иных видов вооружения, 

находящихся в незаконном обороте. Выявляются обстоятельства, препятствующие 

повышению эффективности принимаемых государством мер, предлагаются пути 

решения.  
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Одним из основных способов предупреждения вооруженных преступлений 

является контрольно-надзорная деятельность правоохранительных органов в 

сфере оборота оружия. Очевидным является факт, согласно которому строгая 

регламентация, а также ограничительные меры в сфере оборота огнестрельного 

оружия и взрывчатых веществ значительно снижают вероятность того, что оружие 

попадет в руки злоумышленников или же лиц, страдающих психическими 

заболеваниями. 

Рост количества вооруженных конфликтов в различных частях планеты, 

либерализация законодательства в отдельных странах, способствуют увеличению 

количества стрелкового оружия, как в легальном, так и незаконном гражданском 

оборотах. Так, по данным экспертов, через два года объем мирового рынка стрел-

кового оружия достигнет рекордных $9,6 млрд. [7]. К сожалению, любой воору-

женный конфликт приводит к росту незаконного оборота огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ, а также числа преступлений с их использованием. Одной 

из действенных мер, направленных на изъятие незаконно хранящегося оружия, 
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боеприпасов и взрывчатых материалов является организация деятельности по 

добровольной сдаче гражданами различных видов вооружения.  

Исторический опыт демонстрирует эффективность мер по организации 

добровольной сдачи оружия населением, особенно когда государство прибегает 

не только к императивным методам, но и к методам поощрения, освобождая лицо 

от юридической ответственности, а также выплачивая денежное вознаграждение. 

Сохранились документы, датированные 1812 г. [5], свидетельствующие об 

организации Комитетом министров Российской империи и местными властями 

возмездного изъятия трофейного оружия и амуниции, скопившегося у населения 

в результате Отечественной войны 1812 г. 

К подобным мерам власти прибегали и в другие периоды истории нашей 

страны, в особенности, активизация данных мероприятий наблюдалась в постре-

волюционный период, в период Гражданской войны, в период Великой Отечест-

венной войны [6, с. 56]. В современной истории, меры по организации доброволь-

ной возмездной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств 

и взрывчатых веществ показали свою эффективность в Северо-Кавказском регионе. 

Таким образом, возмездное изъятие хранящегося у граждан и организаций оружия 

не является передовым опытом, однако этот опыт демонстрирует свою эффектив-

ность на протяжении нескольких столетий. Важно отметить, что складывающаяся 

в нашей стране обстановка требует дальнейшего развития единой системы дейст-

венных мер по приему незаконно хранящегося оружия у населения на доброволь-

ной возмездной основе. 

Современное законодательство обязывает физических и юридических лиц 

осуществлять немедленную сдачу оружия, право на оборот которого они не имеют. 

В связи с этим, Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» [1] 

возлагает контроль за оборотом оружия, в том числе и прием добровольно сданного 

оружия, на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 

оборота оружия, его территориальные органы и органы, уполномоченные  

Правительством Российской Федерации выдавать лицензии на производство 

гражданского и служебного оружия. 
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Согласно пп. 12, 35 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ 

«О войсках национальной гвардии Российской Федерации» [2], а также ст. 22 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» [3], к числу 

органов, уполномоченных в сфере оборота оружия, относятся войска национальной 

гвардии Российской Федерации, а также органы внутренних дел Российской 

Федерации. 

На органы внутренних дел возлагается обязанность по приему добровольно 

сданного оружия. При этом законодатель детализирует перечень предметов, 

подлежащих приему, включая в их число не только огнестрельное оружие и его 

основные части, но и газовое, холодное и иное оружие. Также в перечень включены 

взрывоопасные предметы, взрывные устройства, а также взрывчатые вещества. 

Росгвардия осуществляет прием от органов внутренних дел добровольно сданного 

оружия, хранение и уничтожение такого оружия, а также прием добровольно 

сданных взрывоопасных предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. 

Порядок приема добровольно сданного оружия осуществляется на основе 

подзаконных нормативно-правовых актов. Такой нормативной основой для 

деятельности органов внутренних дел является Приказ МВД России от 17.12.2012 

№ 1107 «Об утверждении Порядка осуществления приема изъятого, добровольно 

сданного, найденного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных уст-

ройств, взрывчатых веществ», для деятельности Росгвардии Приказ Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 15.01.2018 № 9 

«Об утверждении Порядка приема изъятого, добровольно сданного и найденного 

огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к 

оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ в войсках национальной гвар-

дии Российской Федерации». Также в целях межведомственного взаимодействия 

для решения описываемых задач, принят Приказ Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ и МВД России от 22 февраля 2019 г. №№ 54/90 «Об 

утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, ее территориальных органов и органов 
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внутренних дел Российской Федерации по вопросам, отнесенным к их компе-

тенции в сфере оборота оружия». 

Анализ нормативного регулирования исследуемой сферы показывает, что 

организация приема и хранения изъятого оружия (боеприпасов, взрывчатых 

веществ и т.д.) требует дальнейшего нормативного и организационного развития. 

По-прежнему порядок и размер выплат денежного вознаграждения за доброволь-

ную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 

регламентируется на региональном и местном уровнях. Так, например, на  

территории Чувашской Республики действует, Постановление администрации 

Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 18.05.2023 №496 

«Об утверждении Порядка выплат денежного вознаграждения гражданам за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося или найденного на территории 

Канашского муниципального округа Чувашской Республики огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Аналогичные 

акты приняты в других муниципальных округах.  

Содержание различных местных и региональных нормативных правовых 

актов (например: Постановления Правительства Новгородской области от 

23 апреля 2018 г. № 155, Правительства Санкт-Петербурга от 3 сентября 2014 г. 

№ 830, Кабинета Министров Республики Татарстан от 5 августа 1995 г. № 545 и 

др.) демонстрирует отсутствие единого унифицированного подхода в отношении 

важнейшей сферы регулирования общественных отношений.  

Помимо вышеуказанных обстоятельств, весьма актуальным является вопрос о 

совершенствовании нормативно-правового регулирования и правоприменительной 

практики в сфере хранения сданного оружия, боеприпасов, взрывных устройств 

и взрывчатых веществ. По-прежнему имеет широкое распространение факт 

отсутствия в территориальных органах Росгвардии и МВД специально оборудо-

ванных помещений, предназначенных для безопасного и надежного хранения 

оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Вместе с тем, 

за 2022-2023 наблюдается динамика роста количества изъятого, добровольно 

сданного и найденного оружия на складах вооружения и в подразделениях МВД 
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России. Так, по состоянию на 01.01.2024 в местах хранения оружия МВД России 

по Чувашской Республике - Чувашии на хранении находится – 1259 ед. изъятого, 

добровольно сданного и найденного оружия (по состоянию на 01.01.2022 - 1241), в 

том числе изъятого по уголовным делам – 183 ед. (по состоянию на 01.01.2022 – 

82 ед.). Современная обстановка дает основания полагать, что в ближайшие годы, 

особенно в западных регионах Российской Федерации количество сданного или 

изъятого оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ будет 

только расти. 

Очевидно, что хранение взрывоопасных веществ и предметов, их содержащих 

в незащищенных помещениях создает угрозу жизни и здоровью сотрудников 

правоохранительных органов и граждан в случае непроизвольной детонации, 

либо воспламенения. При этом временное хранение взрывчатых веществ в 

комнатах хранения оружия дежурных частей является нарушением требований 

ведомственного законодательства [4]. 

Дальнейшее развитие института добровольной возмездной сдачи оружия 

боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ требует качественного 

решения задач, связанных с законодательным урегулированием данных обществен-

ных отношений на федеральном уровне, а также организацию мест безопасного 

хранения переданного или изъятого оружия. Такие меры позволят обеспечить 

правопорядок, снизить количество тяжких и особо тяжких преступлений, обеспе-

чить защиту прав и свобод граждан путем сокращения незаконного оборота 

оружия. 
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Аннотация. статья рассматривает специфику работы института Уполномо-
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Ключевые слова: институт Уполномоченного по правам ребенка, Уполномо-
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Институт Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации 

начал основываться в 1998 году, когда впервые запустили проект по введению 

должности Уполномоченного по правам ребенка в регионах России. 

Административно-правовой статус и порядок назначения региональных 

детских омбудсменов в это время был разным, чаще всего Уполномоченные были 

частью системы исполнительной власти и назначались на должность главами 

администраций. 

В субъектах Российской Федерации, в которых было принято в более 

поздний срок решение о введении должности Уполномоченного по правам ребенка, 

назначались законодательным органом. Таким образом эта должность получила 

парламентский статус и имела большую независимость, что гораздо повышало 

эффективность их работы. [1; с.47] 
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1 сентября 2009 года Указом Президента РФ № 986 «Об Уполномоченном 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» была создана 

должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, в целях обеспечения защиты прав, свобод и интересов детей. [3] 

На момент подписания Указа, институт Уполномоченного по правам ребенка 

был основан всего в 18 регионах страны, но ровно через год их стало уже 48, а 

концу 2010 года их стало 62. По состоянию на начало 2015 года было завершено 

становление института во всех 85 регионах, а также в, Крыму и Севастополе. 

Институт Уполномоченного по правам ребенка характеризуется рядом 

отличительных особенностей: 

1. Дети любого возраста имеют право обратится к Уполномоченному по 

правам ребенка за защитой своих прав. 

2. Уполномоченный по правам ребенка активно осуществляет профилакти-

ческую деятельность, направленную на выявление дефицитов и несогласован-

ностей в нормативно-правовых актах как федерального, так и регионального 

уровня в сфере реализации прав детей. 

3. Уполномоченный анализирует факторы, условия и препятствия, связанные 

с осуществлением прав детей. Он так же исследует социально-экономические и 

организационно-административные проблемы регионов в контексте реализации 

защиты детских прав. 

4. Уполномоченный по правам ребенка выступает в качестве инициатора 

улучшения системы защиты и обеспечения прав детей. Для этого он направляет 

предложение о внесении изменений в законодательство и создании благоприятных 

условий для реализации прав детей соответствующими государственными орга-

нами. В случаях, когда нарушение прав детей носят массовый характер, Уполно-

моченный может обратиться в СМИ для привлечения общественного внимания к 

проблеме. [2; с. 48] 

Формирование института Уполномоченного по правам ребенка является 

ответом на запросы современного общества и отражает эволюцию системы защиты 

прав детей. Этот процесс обусловлен как развитием правового государства, так и 
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ростом числа проблем в сфере детско-родительских отношений. Кроме того, он 

связан со сменой государственной политики в отношении детей в целом. 

Эффективность деятельности Уполномоченного по правам ребенка в субъекте 

РФ определяется его непосредственным участием в защите прав как отдельных 

детей, так и группы детей, чьи права подвергаются нарушению, на месте их 

проживания. 

Для лица, избираемого на эту должность, наличие общественного авторитета 

является обязательным условием. Сам процесс назначения предполагает, что  

Уполномоченный должен соблюдать неординарными качествами, в том числе 

высокими профессиональными знаниями и необходимыми личными характерис-

тиками. 

В качестве наиболее оперативного и информационного насыщенного инстру-

мента для обмена опытом и выработки предложений на федеральном уровне 

функционирует Электронный кабинет Уполномоченного при Президенте Российс-

кой Федерации по правам ребенка, размещенный в сети Интернет. 

Данная платформа предоставляет региональным уполномоченным возмож-

ность обсуждения актуальных вопросов, анализа, конкретных ситуаций и чрезвы-

чайных происшествий, а также выявления системных проблем в сфере семейной и 

детской политики. [5; с. 120]  

Уполномоченные по правам ребёнка на региональном уровне активно зани-

маются правовым просвещением, в первую очередь, самих детей. Они организуют 

"горячие линии" для связи с детьми, посещают детские учреждения, доступно 

разъясняя юным гражданам их права и обязанности, а также способы защиты 

этих прав и получения помощи в случае их нарушения. 

Уполномоченные играют важную роль в образовании и развитии детских и 

молодёжных общественных организаций, направленных на защиту прав ребёнка, 

а также в включении представителей этих организаций в коллегиальные органы, 

занимающиеся вопросами детства. Такая социально-ориентированная деятель-

ность уполномоченных способствует отводу несовершеннолетних от 
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криминальной среды и предоставляет им реальные альтернативы для защиты и 

реализации их законных интересов. 

В настоящее время на территории Российской Федерации функционирует 

больше Уполномоченных по правам ребёнка, чем во всей объединённой Европе. 

Накопленный опыт создания и развития данного института может служить 

примером для европейских стран и быть ими адаптирован. [2, с. 48] 

Для улучшения института Уполномоченного по правам ребёнка рассматри-

ваются предложения, направленные на повышение эффективности работы Уполно-

моченных по правам ребёнка на региональном уровне: 

1. С целью оптимизации системы защиты прав несовершеннолетних предла-

гается разработать федеральный закон «Об Уполномоченном по правам ребёнка 

в Российской Федерации». Данный закон может стать эталонным документом 

для совершенствования правового статуса уполномоченных по правам ребёнка 

на региональном уровне. 

2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 сентября 

2009 года № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка», подчеркивающим необходимость создания такого института для 

повышения эффективности государственной системы защиты прав детей, пред-

ставляется целесообразным в кратчайшие сроки учредить должность региональ-

ного Уполномоченного по правам ребенка в 13 субъектах Российской Федерации, 

где она еще не функционирует. 

3. Наиболее целесообразным и правомерным способом организации инсти-

тута Уполномоченного по правам ребёнка является парламентское учреждение 

данной должности и назначение Уполномоченного на основе специального 

закона субъекта Российской Федерации. 

4. Необходимо создать образцовый региональный закон, регулирующий 

деятельность Уполномоченного по правам ребёнка. Данный закон должен послу-

жить основой для усовершенствования правового регулирования данного инсти-

тута в законодательствах субъектов Российской Федерации. 
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5. Государственным органам рекомендуется содействовать повышению 

юридического статуса Уполномоченного по правам ребёнка. Данный институт 

играет ключевую роль в налаживании взаимодействия между государством,  

гражданским обществом и несовершеннолетними гражданами вместе с их семьями. 

6. Необходимо усовершенствовать существующие и разрабатывать новые 

формы, методы и направления взаимодействия Уполномоченных по правам 

ребенка с государственными структурами, включая правоохранительные органы, 

органами местного самоуправления, общественными организациями и другими 

институтами гражданского общества в сфере защиты прав детей. 

7. Наиболее целесообразным и с правовой точки зрения корректным способом 

создания Института Уполномоченного по правам ребёнка является парламентская 

процедура, предусматривающая установление данной должности и назначение 

Уполномоченного на основании специального закона субъекта Российской 

Федерации. 

8. Необходимо расширить деятельность Института Уполномоченного по 

правам ребёнка за счёт его реализации на уровне муниципальных образований, а 

также в сфере дошкольного, среднего, профессионального образования, детских 

домов, интернатов, учреждений системы МВД и ФСИН, работающих с несовер-

шеннолетними. 

В заключение следует подчеркнуть, что деятельность Уполномоченного по 

правам ребёнка на федеральном и региональном уровнях получила признание со 

стороны международного сообщества и руководства Российской Федерации. Она 

заслужила доверие населения, в особенности родителей и детей, и способствовала 

переориентации усилий региональных и местных властей на приоритетную 

защиту прав ребёнка.  
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