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АННОТАЦИЯ 

В статье краткая история экономического развития Казахстана. Также 

освещены основные источники доходов Республики Казахстан. Была рассмотрена 

зарубежная информация и взгяды. 

ABSTRACT 

The article contains a brief history of the economic development of Kazakhstan. 

The main sources of income of the Republic of Kazakhstan are also highlighted. For-

eign information and views were reviewed. 

 

Ключевые слова: Казахстан; экономика; история. 

Keywords: Kazakhstan; economy; history. 

  

Первые годы независимости Казахстана характеризовались экономическим 

спадом (в основном из-за дестабилизирующей силы распада Советского Союза): 

к 1995 году реальный ВВП упал до 61,4% от уровня 1990 года. Это экономиче-

ское ухудшение превысило потери, понесенные во время Великой депрессии 

1930-х годов. С 1992 года Казахстан активно проводит программу экономиче-

ских реформ, направленных на создание свободной рыночной экономики путем 

приватизации государственных предприятий и дерегуляции, и на сегодняшний 

день считается более продвинутым в этом отношении, чем большинство других 

стран СНГ. 

С момента обретения независимости в декабре 1991 года экономика Казах-

стана претерпела глубокие преобразования. В то время как после распада Совет-

ского Союза создавались национальные институты и начинался переход от цен-

трализованной плановой экономики к свободной рыночной экономике, 

экономическая нестабильность привела к глубокой рецессии в период между 

1992 и 1995 годами, особенно в результате падения спроса на тяжелую промыш-

ленность Казахстана. В период с 1990 по 1995 год ВВП упал на 36%, а инфляция 

достигла пика в 3060% в 1992 году [1, с. 1]. 
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Казахстан важен для мировых энергетических рынков, поскольку обладает 

значительными запасами нефти и природного газа. При наличии достаточных 

экспортных возможностей Казахстан может стать одним из крупнейших в мире 

производителей и экспортеров нефти в следующем десятилетии. 

Экономический рост Казахстана в значительной степени основан на газовых 

и нефтяных доходах, на которые приходится около 35% ВВП и 75% экспорта. 

Значительный рост был обусловлен нефтегазовым сектором, который расши-

рился в Казахстане в период с 1998 по 2007 год, за это время цена на нефть марки 

Brent также выросла с $20 до $150 за баррель. Добавленная стоимость в этом 

секторе также увеличилась с 8% в 1998 году до 20% в 2010 году [1, с. 2]. 

В 2023 году бюджетная политика ослабла, что привело к заметному росту 

инвестиционных расходов, особенно направленных на транспортную и энерге-

тическую инфраструктуру, наряду с увеличением социальных расходов. Дефи-

цит консолидированного бюджета оценивался в 1% ВВП при ожидаемом дефи-

ците в 1,3% в текущем году и 1,1% в 2025 году (МВФ). По состоянию на 2023 

год государственный долг составлял 23,4% ВВП, что представляет собой кредит-

ную силу. МВФ прогнозирует, что соотношение останется стабильным на про-

гнозном горизонте. Приверженность правительства фискальной консолидации 

обнадеживает и должна быть подкреплена принятием более консервативных эко-

номических прогнозов и реализацией четких стратегий реформ. Сокращение не-

нефтяного дефицита до 5% ВВП к 2030 году будет способствовать укреплению 

усилий по борьбе с инфляцией и защите значительных бюджетных резервов 

(МВФ). Инфляция, достигшая пика в 21% в феврале, в течение года снижалась, 

составив в среднем 15% к концу 2023 года. Прогнозируется, что она будет посте-

пенно снижаться и достигнет 6,7% к 2025 году [2]. 

Таблица 1. 

Основные показатели экономики Казахстана 

Основные показатели 2022 2023 2024 2025 2026 

ВВП (млрд. долл. США) 225.53 259.29 290.99 309.38 322.28 

ВВП (в постоянных ценах, годовое измене-

ние в процентах) 
3.3 4.6 4.2 4.6 1.8 
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Основные показатели 2022 2023 2024 2025 2026 

ВВП на душу населения (USD) 11,409 12,968 14,396 15,146 15,614 

Баланс государственного управления 

(в % от ВВП) 
0.1 -1.0 -1.3 -1.1 -1.3 

Валовой государственный долг (в % от 

ВВП) 
23.5 23.4 23.6 25.7 28.1 

Инфляции (%) n/a 15.0 9.0 6.7 5.8 

Уровень безработицы (% от рабочей силы) 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 

Счет текущих операций (млрд. долл. США) 7.82 -3.93 -1.99 -1.79 -7.50 

Счет текущих операций (в % от ВВП) 3.5 -1.5 -0.7 -0.6 -2.3 

 

Источник: МВФ – База данных «Перспективы развития мировой эконо-

мики», октябрь 2021 г. 

Несмотря на то, что Казахстан обладает значительными запасами нефти и 

природного газа, стратегическое стремление Казахстана состоит в том, чтобы 

стать современной, диверсифицированной высокотехнологичной экономикой с 

высокой добавленной стоимостью, хорошо интегрированной в мировую эконо-

мику. Энергетическая отрасль рассматривается как хорошая основа для дости-

жения этой цели. 

Перспективы Казахстана делятся как на краткосрочные, так и на долгосроч-

ные изменения. Опираясь на успех начала 2000-х годов, в 2012 году Казахстан 

поставил перед собой всеобъемлющую цель войти в число 30 наиболее развитых 

стран к 2050 году. Стратегия «Казахстан-2050» определяет приоритеты экономи-

ческого, социального и политического развития, однако успешность достижения 

видения Казахстана до 2050 года будет оцениваться не только по ВВП на душу 

населения, но и по благополучию граждан и трансформации экономики и обще-

ства [1, с. 3]. 

 

Список литературы: 

1. Ли М. Кашелл История и Экономика Казахстана. 2019. 

2. Экономический и политический обзор в Казахстане. Режим доступа. – 

URL:https://international.groupecreditagricole.com/en/international- support/ka-

zakhstan/economic-overview 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье исследуется понятие интернет-аддикции и описываются её 

различные виды. Интернет-аддикция представляет собой компульсивное и не-

контролируемое использование интернета, которое ведет к негативным послед-

ствиям для психического и физического здоровья. Автор анализирует причины 

развития интернет-аддикции, такие как доступность интернета, общественная 

поддержка вредных привычек, потребность в эмоциональном удовлетворении и 

отсутствие альтернативного уровня социальной коммуникации. Статья также 
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обсуждает основные виды интернет-аддикций, включая игровую зависимость, 

сетевые отношения, онлайн общение и поиск информации. Основываясь на ак-

туальных исследованиях и случаях из практики, данная статья представляет со-

бой ценный ресурс для понимания понятия интернет-аддикции и её видов, а 

также помогает разработать эффективные стратегии предотвращения и лечения 

данного психологического расстройства. 

ABSTRACT 

This article explores the concept of Internet addiction and describes its various 

types. Internet addiction is an impulsive and uncontrolled use of the Internet, which 

leads to negative consequences for mental and physical health. The author analyzes the 

causes of the development of Internet addiction, such as the availability of the Internet, 

public support for bad habits, the need for emotional satisfaction and the lack of an 

alternative level of social communication. The article also discusses the main types of 

Internet addictions, including gambling addiction, online relationships, online commu-

nication and information retrieval. Based on current research and case studies, this ar-

ticle is a valuable resource for understanding the concept of Internet addiction and its 

types, and also helps to develop effective strategies for the prevention and treatment of 

this psychological disorder. 

 

Ключевые слова: интернет-аддикция, зависимость от интернета, компуль-

сивное интернет-пользование, социальные сети, онлайн-игры, онлайн-шопинг, 

поиск информации, виртуальная реальность, онлайн-сообщества, психические и 

физические проблемы, лечение интернет-зависимости. 

Keywords: internet addiction, internet addiction, compulsive internet use, social 

networks, online games, online shopping, information search, virtual reality, online 

communities, mental and physical problems, treatment of internet addiction. 
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Введение 

В современную цифровую эпоху Интернет стал неотъемлемой частью 

нашей жизни. Однако по мере роста нашей зависимости от Интернета растет и 

озабоченность по поводу его потенциального негативного воздействия на психи-

ческое здоровье. Интернет-зависимость, также известная как проблематичное 

использование Интернета, является актуальной проблемой, которая затрагивает 

миллионы людей по всему миру. Как и в случае с любым другим видом зависи-

мости, интернет может стать объектом аддикции – патологической зависимости, 

которая оказывает отрицательное влияние на физическое и психическое здоро-

вье человека. В данной статье мы рассмотрим понятие интернет-аддикции и ее 

различные виды, а также обсудим последствия, диагностику и возможные спо-

собы лечения этого распространенного современного явления. 

Подробно феномен интернет-аддикции был описан в 1996 году доктором 

Кимберли Янг (Kimberly Young) и доктором Айвеном Голдбергом (I. Goldberg), 

который предложил использовать термин «интернет-аддикция».[1] 

Интернет-зависимость – это поведенческая проблема, которая получает все 

большее научное признание в последнее десятилетие, а некоторые исследова-

тели утверждают, что это «эпидемия 21 века». 

Понятие интернет-зависимости является составной частью понятия «соци-

альная зависимость», которую рассматривали М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зим-

мель, Р. Мертон, П. Бурдье, Э. Гидденс, З. Бауман, П. Штомпка и др. В совре-

менной жизни Интернет сложился как виртуальное социальное пространство, с 

помощью которого люди удовлетворяют свои специфические социальные по-

требности. В информационном обществе личности необходимо хорошо ориен-

тироваться в этом пространстве, а также связывать свои представления с актив-

ной деятельностью.[2] 

Интернет-зависимость, часто называемая проблемным использованием Ин-

тернета, представляет собой расстройство поведения, характеризующееся неспо-

собностью человека контролировать свое использование Интернета, несмотря на 

негативные последствия в повседневной жизни. Люди с интернет-зависимостью 



11 

 

 

проявляют компульсивное поведение, такое как чрезмерное времяпрепровожде-

ние в Сети, пренебрежение обязанностями и уход от реальных взаимодействий в 

пользу виртуальных. Эта зависимость может проявляться в различных формах, 

включая зависимость от социальных сетей, зависимость от онлайн-игр и навяз-

чивый просмотр веб-страниц. 

Интернет-зависимость характеризуется чрезмерной и навязчивой потребно-

стью быть онлайн, что приводит к нарушению способности функционировать в 

повседневной жизни. Она может проявляться в различных формах, включая за-

висимость от социальных сетей, онлайн-игр и чрезмерного просмотра веб-стра-

ниц. У людей, которые борются с интернет-зависимостью, часто проявляются 

симптомы, сопоставимые с симптомами зависимости от психоактивных веществ, 

включая ломку, пренебрежение личными отношениями и снижение академиче-

ского или профессионального успеха. 

В современной эпохе цифровых технологий Интернет стал неотъемлемой 

сферой нашей жизни, предлагая удобство и возможность подключения без пре-

цедента. В этой статье мы рассмотрим различные виды интернет-зависимости и 

их последствия. 

Согласно Кимберли Янг (1999), существуют следующие виды интернет-ад-

дикции: 

1. Киберсексуальная зависимость (cybersexual addiction) – непреодолимое 

влечение к посещению порносайтов и занятию киберсексом; 

2. Пристрастие к виртуальным знакомствам (cyberrelationship addiction) – 

избыточность знакомых и друзей в Сети; 

3. Навязчивая потребность в Сети (net compulsion) – игра в онлайновые 

азартные игры, постоянные покупки или участия в аукционах; 

4. Информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) (information 

overload) – бесконечные путешествия по Сети, поиск информации по базам дан-

ных и поисковым сайтам; 

5. Компьютерная зависимость (computer addiction) – навязчивая игра в ком-

пьютерные игры (Doom, Quake, Unreal и др., стратегии типа Star Craft и т. д.) [3] 
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Огромным исследовательским полем является изучение интернет-зависи-

мости как проявления девиантного поведения (Н. Корытникова, А. Березкин, С. 

Варламова, Е. Гончарова, И. Соколова и др.). В основе подобного взгляда лежит 

такой способ приспособления по Р. Мертону, как эскейпизм (бегство), согласно 

которому индивид желает отвлечься от всех проблем, забыть об ответственно-

сти, расслабиться. Это выражается в длительном времяпрепровождении в Сети, 

в погружении в виртуальную реальность, в которой происходит конструирова-

ние всей системы норм и правил реального социума как потребности в компен-

сации профессиональной и социальной самореализации в повседневной деятель-

ности, а также в состязательности. Итак, интернет-зависимость – навязчивое 

стремление индивидов использовать Интернет в повседневной жизни, а также 

избыточное пользование им, проведение большого количества времени в Сети. 

Марк Гриффитс (Mark Griffiths) отмечает, что «чрезмерное использование 

Интернета в большинстве случаев не может быть проблемным, но существует 

ограниченное количество исследований, которые позволяют утверждать, что для 

некоторых людей чрезмерное использование Интернета является настоящей ад-

дикцией и может служить поводом для беспокойства». 

Заключение 

Таким образом, возникновение и развитие зависимости от Интернета все 

еще остается предметом дальнейших исследований. Установление связей между 

свойствами Интернета и развитием зависимостей, понимание механизмов воз-

никновения зависимости и углубленное изучение психологических и социаль-

ных факторов позволит разработать эффективные методы предотвращения и ле-

чения зависимости от Интернета. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено отношение респондентов к состоянию рекламы в 

Тинькофф Банке. На основе данного исследования было выявлено текущее от-

ношение респондентов к рекламе банка. Также разработаны рекомендации для 

совершенствования рекламы Тинькофф Банка. 

ABSTRACT 

The article considers the attitude of respondents to the state of advertising in 

Tinkoff Bank. On the basis of this research the current attitude of respondents to the 

advertising of the bank was revealed. Also, recommendations for improving the adver-

tising of Tinkoff Bank were developed. 

 

Ключевые слова: отношение к рекламе, реклама в банковской сфере, отно-

шение к рекламе Тинькофф Банка, маркетинговое исследование. 
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Исследование отношения респондентов к состоянию рекламы в банковской 

сфере является важным и актуальным направлением для изучения. В современ-

ном мире, где финансовые услуги и банковская сфера играют ключевую роль в 

жизни людей, реклама становится одним из основных инструментов привлече-

ния клиентов и формирования имиджа банка. [7] 

Исследование отношения респондентов к рекламе в банковской сфере поз-

воляет получить ценную информацию о том, как потребители воспринимают ре-

кламу банковских продуктов и услуг. Это помогает банкам лучше понимать по-

требности своих клиентов, а также разрабатывать более эффективные стратегии 

маркетинга и рекламы. [2] 

Одним из ключевых аспектов исследования является анализ эффективности 

рекламы. Исследование отношения респондентов к рекламе позволяет опреде-

лить, насколько эффективно реклама банковских продуктов и услуг достигает 

своей целевой аудитории. Это помогает банкам оптимизировать свои рекламные 

кампании и повысить их эффективность. 

Кроме того, исследование отношения респондентов к рекламе в банковской 

сфере позволяет выявить предпочтения и ожидания клиентов. Это помогает бан-

кам лучше понимать, какие продукты и услуги наиболее востребованы среди 

клиентов, а также какие аспекты рекламы наиболее привлекательны для них. 

Важно отметить, что исследование отношения респондентов к рекламе в 

банковской сфере также позволяет выявить негативные аспекты рекламы. Это 

помогает банкам избежать ошибок в своих рекламных кампаниях и улучшить 

качество своих продуктов и услуг. 

В целом, исследование отношения респондентов к рекламе в банковской 

сфере является важным инструментом для банков, позволяющим им лучше по-

нимать своих клиентов, оптимизировать свои рекламные кампании и повысить 

эффективность своих продуктов и услуг. [15] 
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Тинькофф Банк – один из наиболее популярных банков в России. Этот банк 

интересен для исследования, так как он имеет довольно неоднозначную репутацию. 

Для исследования был выбран метод онлайн опроса. Для его осуществления 

была составлена специальная анкета. Вопросы в анкете разбиты на разделы. 

Каждый раздел призывает участников опроса оценить те или иные аспекты ре-

кламы банка, а также оценить их влияние на отношение к самой рекламе. [1] 

Так, для начала мы узнали общее отношение к рекламе Тинькофф Банка: 

степень доверия к ней, вызываемые чувства. Далее, была изучена степень влия-

ния различных факторов на отношение респондентов к рекламе Тинькофф 

Банка: место размещения рекламы, достоверность информации, репутация 

банка, личности, рекламирующие банк, а также дизайн. 

Данные факторы имеют наибольшее влияние на клиентов банка, ведь 

именно на это обращает внимание большинство людей при формировании сво-

его отношения к рекламе того или иного банка. [3] 

В результате исследования было выявлено, что большинство респондентов 

(60%) выявили интернет и наружную рекламу наиболее предпочтительными ме-

стами для размещения рекламы Тинькофф Банка. 

Также опрошенные отметили, что баннеры на сайтах как самый эффектив-

ный на их взгляд способ размещения рекламы в интернете. 

Кроме того, было отмечено, что личности, представляющие банк, сильно 

влияют на отношение клиентов к рекламе. Так, 60% опрошенных порекомендо-

вали Тинькофф Банку использовать известного бизнесмена в качестве реклам-

ного лица, а 40% убеждены, что наилучшим вариантом будет использовать му-

зыканта. 

Респонденты также отметили высокое влияние привлекательного дизайна 

на отношение к рекламе банка. Так, опрошенные рекомендовали не просто сле-

довать трендам, а создавать запоминающийся дизайн, так как большинство ре-

кламных объявлений различных банков довольно однотипны. 

По мнению респондентов, немного меньше на отношение влияет информа-

тивность рекламы и ее достоверность. Однако, не стоит забывать о том, что даже 
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если дизайн рекламы или личности рекламирующие ее подобраны идеально, пре-

небрегать информативностью и ее достоверностью не стоит. Таким образом, 

хотя информативность и достоверность информации в рекламе Тинькофф Банка 

не отмечены опрошенными как наиболее важные факторы, которые сразу броса-

ются в глаза, забывать о их влиянии не стоит. 

В целом, респонденты отмечали, что испытывают легкость при просмотре 

рекламы. 

Основными проблемами рекламы Тинькофф Банка по результатам опроса 

оказались: недостаточная информативность, неправильные лица, используемые 

в рекламе, а также место размещения рекламы. 

Подводя итоги исследования, можно составить список рекомендаций для 

улучшения отношения клиентов к рекламе Тинькофф Банка: 

1) Повышение информативности рекламных объявлений. Для этого респон-

денты предложили добавлять в рекламные объявления инфографику. 

2) Смена или поиск новых лиц для рекламы услуг и продуктов Тинькофф 

Банка. Наиболее подходящим кандидатом, согласно ответам респондентов, яв-

ляется какой-либо известный бизнесмен. 

3) Наиболее подходящее место для рекламы Тинькофф Банка по мнению ре-

спондентов – реклама в интернете, а конкретнее – баннеры на сайтах. 

В итоге, отношение респондентов к рекламе Тинькофф Банка можно оха-

рактеризовать как приемлемое. Многие респонденты отмечали, что реклама вы-

зывает доверие, а дизайн рекламных объявлений привлекает внимание. 
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АННОТАЦИЯ 

В российском законодательстве существует множество соглашений, регу-

лирующих брачно-семейные взаимоотношения. По результатам исследования 

автором закреплено понятие семейно-правовых договоров (соглашений), прове-

дена их классификация по основаниям их возникновения и тому кругу отноше-

ний, которые ими регулируются. 

 

Ключевые слова: брачный договор, алиментное соглашение, договорное 

регулирование, имущественные отношения, семейное право. 

 

Договорное регулирование семейно-правовых отношений в России имеет 

свое начало с принятия в 1995 году Семейного кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту – СК РФ). В отличие от Кодекса о браке и семье РСФСР, кото-

рый в свою очередь, в соответствии со ст. 6 нормативно закреплял возможность 

регулирования такого рода отношений исключительно государством, СК РФ 

предоставляет сторонам договора больше возможностей сторонам регулирова-

ния прав и обязанностей. 

Как отмечает Матвеева Н.А., «толчком к этому послужило развитие рыночной 

экономики, возможность каждого из супругов осуществлять предприни-
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мательскую деятельность и общая демократизация законодательства»1. Если 

опираться на эти слова, то, действительно, можно сделать вывод, что именно зна-

чительные изменения в социально-экономической жизни стали причиной внед-

рения диспозитивного регулирования семейных правоотношений. 

С появлением договорных конструкций в семейном законодательстве среди 

юристов не утихает спор о правовой природе семейно-правовых соглашений. 

Одни авторы настаивают о принадлежности таких соглашений к гражданско-

правовым сделкам. В качестве своей аргументации юристы указывают, что на 

семейно-правовые договоры распространяются нормы гражданского права, ко-

торые регулируют общие положения о седелках и договорах. Также, по мнению 

Чефрановой Е.А. рассматриваемые соглашения по своей правовой природе явля-

ются не чем иным, как «гражданско-правовыми сделками, что определяется их 

целевой направленностью и правовыми последствиями»2. 

Иные ученые, являющиеся сторонниками концепции семейного права как 

отдельной отрасли права, напротив, считают, что в отличие от Гражданского ко-

декса РФ, которым закрепляется множество договоров и субъектам предоставля-

ется право заключать договоры, не предусмотренные законом, Так, ярким дока-

зательством можно считать тот факт, что Семейный кодекс РФ закрепляет 

исчерпывающий перечень соглашений, в свою очередь же не допуская той сво-

боды договора, которая присуща гражданскому праву, что является отличитель-

ной чертой. 

По этому поводу высказалась и Матвеева Н.А., сторонница семейно-право-

вой природы договора: «брачный договор не должен противоречить основным 

началам семейного законодательства, чем существенно ограничивается установ-

ленный в ст. 421 ГК РФ принцип свободы договора». 

Таким образом, именно потому, что в семейном праве субъекты не обладают 

свободой выбора стороны соглашения, данные договоры не могут рассматриваться 

 
1 Матвеева Н.А. Семейное право России и зарубежных стран. М.: Кнорус, 2021. – 304 c. 
2 Чефранова Е.А. Порядок и условия совершения сделок между супругами // Нотариус. 2005. 

№ 1. С. 17 
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в плоскости гражданского права и имеют исключительно семейно-правовую 

природу. 

Отметим, что в настоящее время, решить однозначно данный вопрос в 

научно-правовой плоскости не представляется возможным. Решение указанного 

вопроса во многом касается проблемы о соотношении гражданского и семейного 

права, самостоятельности (или нет) семейного права как отрасли или принадлеж-

ность к подотрасли гражданского права. Можем сделать вывод, что при определе-

нии правовой природы договора определяющим фактором является характер того 

общественного отношения, правовой формой которого выступает этот договор. 

Проанализировав обе точки зрения, на наш взгляд, семейное право, которое, 

бесспорно, обладает большой спецификой, следует рассматривать в качестве са-

мостоятельной отрасли, а соглашения, предусмотренные семейным законодатель-

ством, – в качестве договоров особого рода, отличных от гражданского права. 

Кроме того, стоит учитывать тот факт, что один из видов семейно-правовых 

соглашений – брачный договор, законодательное закрепление впервые в России 

обрел в гражданском законодательстве, а уже потом с СК РФ. Именно поэтому 

на наш взгляд необходимо рассматривать правовую природу данного соглаше-

ния в комплексе этих двух отраслей. 

Следующим дискуссионным вопросом в современной науке является соот-

ношение понятий «договор» и «соглашение» именно в контексте семейного за-

конодательства. К примеру П.В. Захарова утверждает, что «указанные понятия 

считается возможным рассматривать как тождественные, ведь договор есть со-

глашение, нацеленное на достижение взаимного согласия по внутрисемейным 

вопросам»3. Позволим себе согласиться с вышеуказанной позицией, ведь, в сущ-

ности, законодатель употребляет понятие «договор» применительно только к 

брачному договору. Считаем, что в иных случаях речь идет о «соглашениях» 

между членами семьи. 

 
3 Захарова, П. В. Неимущественные соглашения в российском семейном праве / П. В. Захарова // 

Актуальные проблемы российского права.  –  2015.  –  № 10 (59).  – С. 114–119. 
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Договор (соглашение) в семейном праве является средством добровольного 

разрешения наиболее важных как для членов семьи, так и для общества вопросов 

семейной жизни, что соответствует одному из основных принципов семейного 

права – разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию (п. 3 

ст. 1 СК РФ). 

Классифицировать семейно-правовые договоры (соглашения) можно по 

различным основаниям. Изучив Семейный кодекс Российской Федерации (и не 

только), мы увидим множество соглашений такого рода. 

Так, в первую очередь стоит рассмотреть: 

1) Соглашения, имеющие свое законодательное закрепление, т.е. поимено-

ванные в Семейном кодексе Российской Федерации: 

а) Брачный договор (ст. 40 СК РФ); 

б) Соглашение о разделе общего имущества супругов (ст. 38 СК РФ); 

в) Соглашение родителей о даче имени ребенку и присвоении ребенку фа-

милии (ст. 58 СК РФ); 

г) Соглашение о месте жительства детей при раздельном проживании роди-

телей (ст. 65 СК РФ); 

д) Соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка (ст. 66 СК РФ); 

е) Соглашение об уплате алиментов (ст. 99 СК РФ); 

ж) Соглашение об участии родителей, детей в дополнительных расходах 

(ст. 86 и 88 СК РФ); 

з) Договор об осуществлении опеки и попечительства (ст. 145 СК РФ); 

и) Договор о приемной семье (ст. 145 СК РФ); 

к) Договор о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) (ст. 

145 СК РФ). 

2) Непоименованные в Семейном кодексе РФ: 

а) Договор о вынашивании ребенка суррогатной матерью. 

Также представляется интересной классификация соглашений в зависимо-

сти от их содержания: 
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1) Имущественные (соглашения, регулирующие имущественные вопросы в 

брачно-семейных правоотношениях между его сторонами – например, брачный 

договор, алиментное соглашение, соглашение о разделе совместно-нажитого 

имущества); 

2) Неимущественные (соглашения, направленные на удовлетворение ис-

ключительно нематериальных потребностей – например, соглашение о месте 

проживания ребенка или соглашение о порядке его воспитания). 

Следующее основание для классификации – в зависимости от круга участ-

ников, ведь, как мы знаем, именно субъектный состав отличает эти соглашения 

от гражданско-правовых. Так, семейные-правовые соглашения могут быть: 

1) Супружескими – соглашения между супругами / бывшими супругами / 

будущими супругами (брачный договор, соглашение о супружеском алименти-

ровании, о разделе супружеского имущества); 

2) Родительско-детскими – соглашения, касающиеся прав и обязанностей по 

отношению к детям (соглашение об алиментировании ребенка, об алиментиро-

вании родителя, об определении места жительства ребенка и т.п.); 

3) С участием других членов семьи (алиментные соглашения между вну-

ками, бабушками, дедушками, братьями, сестрами и иными членами семьи, со-

глашения о порядке общения бабушки/дедушки с ребенком и т.д.). 

Подводя итог, мы можем сделать вывод о дискуссионном характере право-

вой природы семейно-правовых договоров (соглашений), однако на наш взгляд, 

учитывая всю специфику семейных правоотношений, особый субъектный состав 

и т.д., можно утверждать и об особой, семейно-правовой природе таких согла-

шений. 

Мы также рассмотрели существующие виды семейно-правовых соглаше-

ний, которые регламентированы в семейном законодательстве и применяются на 

практике. Многие из этих договоров существуют в Российской Федерации уже 

около тридцати лет и служат особым средством регулирования, основанном на 

принципе добровольности, равенства, разрешения внутрисемейных вопросов по 

взаимному согласию. Такое диспозитивное регулирование дает участниках 
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семейных правоотношений больше свободы в решении вопросов как имуще-

ственного, так и личного, неимущественного характера. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализировано влияние информатизации на преступность несо-

вершеннолетних. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» рас-

смотрена в совокупности детерминант преступности и как способ и средство со-

вершения общественно опасных деяний. Раскрыты аспекты и направления 

негативного информационно-психологического влияния на сознание и поведе-

ние несовершеннолетнего, а также выделены составы преступлений, совершение 
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которых связано с использованием сети «Интернет». Выявлены профилактиче-

ские и предупреждающие меры в связи с рассматриваемой проблемой. 

ABSTRACT 

The article analyzes the impact of informatization on juvenile delinquency. The 

Internet information and telecommunication network is considered as one of the deter-

minants of crime and as a way and means of committing socially dangerous acts. The 

aspects and directions of the negative informational and psychological influence on the 

consciousness and behavior of a minor are revealed, and the elements of crimes com-

mitted using the Internet are highlighted. Preventive and preventive measures have 

been identified in connection with the problem under consideration. 

 

Ключевые слова: криминология, преступность несовершеннолетних, сеть 

«Интернет», информатизация. 

Keywords: criminology, juvenile delinquency, the Internet, informatization. 

 

Глобальные децентрализованные потоки информации поглощают человека 

ежедневно, оказывая как положительное, так и отрицательное воздействие. 

Наиболее уязвимы перед пагубным влиянием информатизации несовершенно-

летние. Криминологические исследования показывают, что преступность дан-

ных лиц вызвана совокупностью детерминант, включая влияние информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом анкетирование, 

проведенное в 2021-2022 годах среди граждан в возрасте от 13 до 60 лет демон-

стрирует, что в 2022 году количество несовершеннолетних, использующих сеть 

«Интернет», составляло 95%, из которых большая часть использует интернет-

ресурсы без контроля со стороны законных представителей [11, с. 25]. «Центр 

изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» ФГБУ «Центра защиты 

прав и интересов детей» отмечает непосредственную связь между деструктив-

ным поведением несовершеннолетних и информацией негативного характера, 

распространяемой в сети «Интернет», разрушающей внешние и внутренние 

структуры личности [6]. 
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В области эмпирических исследований влияния информатизации на пре-

ступность несовершеннолетних условно можно выделить два направления, ко-

торые, имеют и взаимные пересечения: рассмотрение влияния сети «Интернет» 

как причины преступности и как способа и средства совершения общественно 

опасных деяний [9, с. 14]. 

Определённый контент сети «Интернет» осуществляет пагубное латентное 

информационно-психологическое воздействие на состояние несовершеннолет-

него, формирует и корректирует социальные установки, деформирует правосо-

знание. Выделим конкретные аспекты и направления пагубного влияния инфор-

матизации. Во-первых, происходит массовое распространение контента, 

пропагандирующего жестокость и насилие, романтизирующего преступников, в 

том числе криминальную субкультуру, формирующего пренебрежительное от-

ношение к общепризнанным человеческим ценностям. Опрос учащихся старших 

классов и студентов о том, какие чувства вызывают у них публикации и передачи 

СМИ, показал следующие результаты: ощущение страха (среди школьников – 

33,2%, среди студентов – 66,7%); злость, раздражение и агрессивность (каждый 

второй школьник и студент); побуждение к проявлению насилия и жестокости 

(каждый пятый школьник и студент) [10]. При этом происходит формирование 

единых шаблонов поведения и реакций, которое И.С. Ашманов определил, как 

«тренировку на массовое поведение» [1]. Результат подобной «тренировки» про-

является, например, в «скулшутинге» – вооруженных нападениях на образова-

тельные учреждения. Две трети нападавших состояли в тематических группах в 

социальных сетях, повторяли образы поведения, надевали берцы и футболки с 

надписью «ненависть». 

Во-вторых, по данным АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга мо-

лодежной среды», 40 % несовершеннолетних посещают интернет-сайты, кото-

рые содержат информацию с пометкой 18+, 20% просматривают видео материалы, 

включающие сцены насилия, потребления наркотических средств, психотроп-

ных веществ [11, с. 38]. 
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В-третьих, террористические и экстремистские организации используют 

интернет-пространство, чтобы беспрепятственно и бесконтрольно проникать в 

сознание современной молодежи. Вовлечение несовершеннолетних в экстре-

мистскую деятельность происходит через общение в социальных сетях [8], про-

граммные продукты VPN, I2P, Tor [11, с. 49], позволяющие сохранять аноним-

ность в сети, распространение экстремистских материалов [7] компьютерные 

игры («Большая игра. Сломай систему», Super Columbine Massacre RPG) [10]. Так 

сеть «Интернет» выступает местом коммуникации экстремистов, которое ис-

пользуется для вербовки, организации и координации экстремистской деятель-

ности, распространения экстремистской идеологии. 

В-четвертых, через информационные технологии пропагандируется потреб-

ление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, что отра-

жено в Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 г. [12]. 

Первым крупным информационным ресурсом по продаже наркотических 

средств в даркнете был признан RAMP – Russian anonymous market place. По-

мимо распространения наркотических средств среди подростков происходит и 

вовлечения их к незаконному обороту запрещенных веществ. 

Таким образом, информатизация приводит к бесконтрольному распростра-

нению информации, негативно влияющей на формирование личности несовер-

шеннолетнего и его социальные установки. 

Стоит отметить, что сеть «Интернет» также выступает непосредственным 

местом и способом совершения преступлений. Например, в январе-октябре 2022 

года удельный вес преступлений, совершенных с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных технологий, от общего числа зарегистрированных 

преступлений составляет 25% [2]. Анализ актов российских судов выявил значи-

тельное число преступлений с квалифицирующим признаком «с использованием 

средств массовой информации или электронных, информационно-телекоммуни-

кационных сетей, включая сеть «Интернет». Наиболее распространёнными со-

ставом преступлений среди несовершеннолетних преступников являются п. «г» 

ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 280, п «б» ч. 2 ст. 2281 УК РФ. Помимо этого, другие 
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преступления (ст. 119, 163, 2051 УК РФ) совершаются с использованием элек-

тронных, информационно-телекоммуникационных сетей, однако не содержат 

данного квалифицирующего признака, что отмечается как несовершенство зако-

нодательства [11]. 

В связи с обозначенными воздействием информатизации на состояние пре-

ступности несовершеннолетних важно рассмотреть пути и средства предупре-

ждения и профилактики. В рамках государственной программы «Безопасный ин-

тернет» создан Центр безопасного интернета, через который реализуются 

мероприятия по снижению уровня киберугроз. В Центре создана Молодежная 

интернет-палата, представляющая собой сообщество несовершеннолетних, ко-

торые нуждаются в полезном для развития личности интернет-пространстве. В 

Центре организуются встречи с представителями органов государственной вла-

сти по вопросам профилактики противодействия негативному влиянию интер-

нета, осуществляется постоянное межрегиональное взаимодействие субъектов 

профилактики преступности. 

Специализированные субъекты применяют меры по идентификации сайтов 

сети «Интернет» с запрещенной информацией: МВД РФ – в отношении сведений 

о способах и методах разработки, изготовления и использования наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных 

средств и веществ, о способах, местах культивирования наркосодержащих рас-

тений, о местах приобретения; Росздравнадзор РФ – в отношении информации о 

розничной купле-продаже лекарственных препаратов медицинского назначения, 

которая запрещена, ограничена законом. 

Главный радиочастотный центр РФ, подведомственный Роскомнадзору, в 

2022 году начал использование системы поиска противоправного контента в 

изображениях и видео в сети «Интернет», «Окулус». С помощью искусственного 

интеллекта система оперативно выявляет распространение в сети «Интернет» 

информационных ресурсов, деструктивно влияющих на несовершеннолетних. 

В науке предлагаются и пути совершенствования законодательства в рамках 

рассматриваемой проблемы. В частности, предлагается, внести изменения в п. 4 
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ст.12 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», предусматриваю-

щий обязательное размещение возрастного знака информационной продукции 

(«0+», «6+», «12+», «16+», «18+»). Для снижения нарушений данного пункта Ту-

рунова Н.М. предлагает отдельно указать на последствия несоблюдения: «При 

несоблюдении данного требования наступает ответственность, предусмотренная 

ст.22 настоящего закона» [11, с. 126]. 

Объективно-критичная оценка процессов информатизации, в частности 

сети «Интернет», ставят перед современной криминологической наукой задачу 

проведения дальнейших научных исследований, учитывающих принципиально 

новые риски (социальные, контентные), связанные с деструктивным влиянием 

сети «Интернет» на поведение несовершеннолетних, на их криминализацию. 
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АННОТАЦИЯ 

Важнейшим звеном в механизме организации и осуществления прав и сво-

бод граждан является адвокатура. Социальная направленность адвокатуры про-

является в том, что она выступает посредником между государством и субъек-

тами гражданского общества, представителями государственных органов и 

гражданами. 

ABSTRACT 

The most important link in the mechanism of organizing and exercising the rights 

and freedoms of citizens is the bar. The social orientation of the bar is manifested in 

the fact that it acts as an intermediary between the state and subjects of civil society, 

representatives of state bodies and citizens. 
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Защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также 

повышение их социальной безопасности являются основными направлениями ра-

боты государства и ключевыми задачами правовой реформы. Властные органы – 

законодательные, исполнительные и судебные – признают человека высшей цен-

ностью общества и активно стремятся к решению проблем защиты его интере-

сов, хотя не всегда достигают желаемого результата. 

Обязанность обеспечения защиты конституционных прав и свобод чело-

века, которая закреплена в статье 45 Конституции, реализуется через предостав-

ление квалифицированной правовой помощи (статья 48). Согласно конституци-

онной норме, каждый имеет право на защиту своих прав и свобод любыми 

законными способами, и для этого необходимо знать не только запреты, но и 

механизмы защиты. Квалифицированная помощь юристов может выражаться в 

помощи гражданину при подготовке документов, в определении компетентного 

органа для разрешения жалобы или заявления, а также в участии в судебных про-

цессах в качестве представителей (например, истцов, ответчиков, третьих лиц в 

гражданском судопроизводстве и других). 

Необходимо разъяснить суть и цель механизма обеспечения защиты консти-

туционных прав и свобод граждан в ходе адвокатской деятельности, так как су-

ществующие законодательные и научные источники не содержат ясного опреде-

ления этого понятия. 

Изучение Закона «Об адвокатской деятельности в Российской Федерации» 

позволяет выделить определение организации и осуществления данного вида 

юридической работы. Это набор методов, средств, форм и способов, утвержден-

ных национальным и международным законодательством, которые использу-

ются специалистами в области правозащитной деятельности для обеспечения со-

блюдения законных прав и свобод человека и гражданина, а также их 

восстановления и защиты в случае нарушения [1]. 

Данное определение описывает различные компоненты механизма, который 

обеспечивает защиту конституционных прав и свобод граждан. Эти компоненты 

включают в себя различные методы, средства и способы, которые соответствуют 
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как национальному, так и международному законодательству. Также в опреде-

лении упоминаются профессионалы, занимающиеся правозащитной деятельно-

стью, и права граждан, которые подлежат защите в случае их нарушения. Важ-

ным элементом являются также юридические нормы, которые определяют 

обязательства, разрешения, запреты и защиту, установленные как националь-

ным, так и международным законодательством. 

Адвокатура играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан. 

Этот институт является механизмом контроля человеческой деятельности в со-

циально-правовом аспекте. Адвокаты выступают посредниками между государ-

ством и гражданами, обеспечивая регуляцию социальных отношений и способ-

ствуя развитию гражданского общества. Государство обязуется обеспечить 

доступность юридической помощи для всех граждан, включая бесплатную ква-

лифицированную помощь определенным категориям населения. Адвокаты вы-

полняют свою обязанность оказания юридической защиты с возмещением их 

труда за счет бюджетных средств в соответствии с законодательством. 

Адвокатура является неотъемлемой частью системы защиты прав и свобод 

человека и гражданина, организованной государством. Это свидетельствует о 

наличии определенных методов и процедур реализации правосудия в обществе, 

в которых должны учитываться интересы личности, общества и государства. В 

настоящее время государство отступает от регулирования деятельности адвокатов, 

и органы юстиции лишены возможности прямого вмешательства в их работу. 

Несмотря на то, что адвокатура является основным органом, предоставляю-

щим юридическую помощь, в России существует широкий круг организаций и 

лиц, оказывающих поддержку населению. Конституция РФ не содержит специ-

альных положений о структурах, предоставляющих юридическую помощь. Изу-

чение законов и правоприменительной практики показывает, что основными ин-

ститутами, предоставляющими юридическую помощь, являются адвокатура и 

нотариат. Однако квалифицированная юридическая помощь, предоставляемая 

нотариусами, имеет свои особенности. 
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Первоначальная попытка классификации субъектов, предоставляющих 

юридическую помощь, была предпринята профессором А.Г. Кучеренa. Он раз-

делил эти субъекты на четыре категории, включая органы государственной вла-

сти (например, Министерство юстиции РФ) и юридические фирмы-представи-

тели различных органов власти (например, органы исполнительной власти 

субъектов РФ, Прокуратура РФ); организации, специализирующиеся на предо-

ставлении квалифицированной юридической помощи как своей основной и 

единственной деятельности (например, адвокаты, нотариусы); специалисты, за-

нимающиеся оказанием юридической помощи гражданам как своей профессио-

нальной деятельностью (юридические компании и т.д.) [2]. 

Несмотря на разнообразие органов и лиц, предоставляющих профессио-

нальную юридическую поддержку, нельзя недооценивать значимость адвока-

туры. Адвокат способен оказывать правовую помощь по любым вопросам без 

исключения. В то время как большинство других организаций и лиц могут предо-

ставлять помощь только в определенных областях правовой системы. Благодаря 

строгим квалификационным требованиям, адвокаты способны предоставлять бо-

лее высокий уровень юридической помощи, хотя, конечно, иногда могут быть 

исключения. 

Когда необходима защита своих прав и свобод, каждый гражданин имеет 

право на судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации. 

В соответствии с законом, юридическая помощь предоставляется бес-

платно. Эти нормы Конституции Российской Федерации не только обеспечивают 

права граждан, но также определяют сущность профессии адвоката. Учитывая, 

что человек, его права и свободы являются основными ценностями государства, 

главной задачей адвокатуры является гарантировать их качественную, законную 

защиту. 

В своей книге "Справочник адвоката" адвокат Е.П. Данилов подчеркивает, 

что оказание квалифицированной юридической помощи и защита интересов в 

суде требуют особого опыта и знаний, доступных только специалисту. Поэтому 
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статья 48 часть 1 Конституции РФ гарантирует каждому право на получение про-

фессиональной юридической помощи. Реализация этой статьи возможна благо-

даря профессиональному сообществу высококвалифицированных юристов – ад-

вокатов, которые являются ключевыми участниками в этом процессе [3]. 

Ссылаясь на зарубежный опыт, профессор Д.К. Нечевин отмечает, что 

обычно адвокаты проходят курсы повышения квалификации в течение трех-пяти 

лет. Эти курсы или семинары организуются специализированными учебными 

центрами, академиями, институтами и могут длиться от нескольких недель до 

нескольких месяцев. Кроме того, часто проводятся местные, национальные и 

международные семинары и конференции с целью обмена опытом и совместного 

решения актуальных проблем в области адвокатской деятельности, которые 

также признаются как обучающие мероприятия [4]. 

Говоря о перспективах решения данной проблемы в России, необходимо 

учитывать развитие и устаревание права, а также постоянную необходимость об-

новления знаний адвокатов. Это означает, что прохождение курсов повышения 

квалификации не должно рассматриваться как простая возможность для адвока-

тов Российской Федерации, а как обязательное условие для успешной адвокат-

ской деятельности. 

Согласно высказыванию А.Г. Кучерена, адвокаты имеют особую привиле-

гию предоставлять квалифицированную юридическую помощь в следующих 

случаях: защита интересов подозреваемых и обвиняемых на всех этапах уголов-

ного процесса; представление интересов государства в гражданских и других су-

дебных процессах, а также в международных судебных органах; а также участие 

в конституционном судебном процессе наравне с учеными в области права [2]. 

Практика показывает, что адвокаты играют ключевую роль в обеспечении 

защиты конституционных прав граждан и обладают необходимыми знаниями и 

опытом для успешного представления интересов своих клиентов в суде. профес-

сиональная деятельность адвокатов подтверждается высоким уровнем квалифи-

кации, что подтверждается специальными образовательными и иными 
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требованиями, а также периодической проверкой знаний и навыков, необходи-

мых для успешного выполнения своих обязанностей на должном уровне. 

В настоящее время только адвокаты подпадают под определение квалифи-

цированных юристов в силу специального законодательства, не предъявляющего 

квалификационных требований к другим участникам правовой сферы и не уста-

навливающего законодательно обеспеченных гарантий качества их работы. 

В соответствии с Конституцией РФ, каждый гражданин имеет право обра-

титься в суд для защиты своих нарушенных прав. Однако для восстановления 

этих прав необходимо соблюдать определенные процедуры, такие как подача ис-

кового заявления. Не все граждане обладают достаточными знаниями, чтобы са-

мостоятельно составить такой документ, и часто им не хватает средств для обра-

щения к профессионалам в области юриспруденции. Из-за этого многие 

вынуждены обращаться за помощью в организации, предоставляющие бесплат-

ную юридическую поддержку, или к неопытным специалистам. Таким образом, 

возникает проблема, когда существует законный механизм на бумаге, но его ре-

ализация на практике затруднена. Эта проблема стала объектом обсуждения 

среди юристов и ученых. 

Многие авторы высказывали мнение о необходимости разработки меха-

низма оплаты государством квалифицированной юридической помощи и про-

верки качества оказываемой юридической помощи. 

Для устранения возникшего противоречия законодатель принимает Феде-

ральный закон от 21.11.2011 № 324-Ф3 «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» (далее ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-

сийской Федерации»), согласно положениям которого «устанавливаются основ-

ные гарантии реализации права граждан Российской Федерации на получение 

бесплатной квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации, 

организационно-правовые основы формирования государственной и негосудар-

ственной систем бесплатной юридической помощи и организационно-правовые 

основы деятельности по правовому информированию и правовому просвещению 

населения». 
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Стоит также отметить, что развитие в нашем государстве института оказа-

ния юридической помощи на безвозмездной основе является следствием евро-

пейского курса, именуемого на западе как «pro bono» (от лат. pro bono publico – 

ради общественного блага). 

Таким образом, нам представляется, что практическая реализация меха-

низма судебной защиты прав человека требует внимания и устранения коллизий 

и неточностей, возникающих в процессе правового регулирования данной сферы 

правоотношений. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемные вопросы, касающиеся определения 

сущности латентной преступности, анализируются причины данного феномена, 

обосновывается особая роль правосознания граждан как фактора, влияющего на 

уровень латентной преступности, а также выводятся основные меры, направлен-

ные на ее минимизацию. 

ABSTRACT 

The article examines problematic issues related to the definition of the essence of 

latent crime, analyzes the causes of this phenomenon, substantiates the special role of 

the legal consciousness of citizens as a factor affecting the level of latent crime, and 

also identifies the main measures aimed at minimizing it. 
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Публикуемые Министерством внутренних дел Российской Федерации ста-

тистические данные свидетельствуют об устоявшейся тенденции снижения ко-

личества зарегистрированных преступлений. Тем не менее, из этого не следует 

вывод о снижении реального уровня преступности. В связи с этим, все большую 

популярность в контексте криминологических исследований набирает вопрос 

латентной преступности, существование которой наносит не меньший вред, чем 

зарегистрированная часть преступлений. 

Сама идея существования «скрытой», «не фиксирующейся» или «не прояв-

ляющейся» преступности впервые была высказана А. Кетле в XIX в. в работе 

«Социальная физика или опыт исследования о развитии человеческих способно-

стей» («известна лишь ничтожная часть всех совершающихся преступле-

ний») [9, с. 40]. Действительное же изучение этого феномена началось лишь в 

40-х гг. XX в. в США при использовании методики самоотчетов предполагаемых 

преступников и потерпевших [11, с. 129]. 

На сегодняшний день существует множество определений и классификаций 

рассматриваемого явления. В частности, С.М. Иншаков в качестве латентной 

преступности понимает «незарегистрированную часть фактической преступно-

сти» [7]. Более подробное определение сформулировано Н.В. Сазоновой: «часть 

преступности, внешне выраженная в совокупности преступлений, не вошедших 

в систему государственного статистического учета, характеризующаяся опреде-

ленными особенностями возникновения и развития, социальным и уголовно-

правовым характером, общественной опасностью, имеющей свои качественные 

и количественные характеристики, временные и пространственные гра-

ницы» [12, с. 89]. 

Определение же сущности латентной преступности, по мнению автора, 

наиболее ярко проявляется в высказывании Ф.М. Захаревича: «Число арестан-

тов, переданных в руки правосудия, не есть еще средство, вполне достаточное 

для числа преступлений, истинно совершаемых подобно тому, как число рыб, 

пойманных неводом, не указывает числа рыб, плавающих в реке…» [6, с. 258]. 
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Все это обуславливает сложность поиска мер, направленных на минимизацию 

латентной преступности. 

Но, прежде чем переходить к главному вопросу, необходимо разобраться с 

теми категориями, которые напрямую связаны с рассматриваемым явлением. 

Возникнув из проблемы недосягаемости достоверного и полного статисти-

ческого учета, латентная преступность напрямую связана с методом прогнозиро-

вания. Одним из первых данную проблему поднял М.П. Клейменов [10, с. 111], 

в работах которого было отмечено отсутствие необходимых данных для постро-

ения качественной системы прогнозирования развития латентной преступности. 

Такое положение напрямую связано со спецификой рассматриваемого феномена – 

«скрытостью». Однако именно эта стадия позволяет вычленять основные 

направления преступности, а значит и предпринимать необходимые меры для ее 

предупреждения. 

Для поиска путей минимизации латентной преступности не менее важен во-

прос причин ее возникновения, при выделении которых необходимо учитывать 

неоднородный характер данной категории. Исходя из этого выделяют причины 

скрытой и скрываемой преступности, в основе которых лежат объективные и 

субъективные факторы [8, с. 33] Кроме того, по верному замечанию Босхо-

лова С.С. нельзя смешивать причины совершения преступлений с причинами их 

сокрытия [8, с. 32]. 

Так, среди общих причин латентной преступности обычно выделяют: сте-

пень общественной опасности, характер и тяжесть последствий преступления и 

их оценку потерпевшими, свидетелями и другими заинтересованными лицами, а 

также уровень правосознания граждан. 

В отношении первых двух причин можно сказать следующее. Повышенный 

уровень опасности, как и тяжесть последствий преступления неминуемо влечет 

за собой вполне конкретную негативную оценку со стороны общества, что ведет 

к уменьшению уровня латентности в отношении таких действий. По мнению ав-

тора, особое значение имеет третий фактор – уровень правосознания граждан. 
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В данном случае речь идет о комплексном показателе, обуславливающим 

поведение граждан вообще, а не только в отношении преступности. Изучение 

исторических аспектов развития государственности свидетельствует о формиро-

вании определенных психологических установок, которые напрямую влияют на 

поведение граждан. На сегодняшний день вопрос правовой культуры общества 

поднимается как никогда раньше. Во многом это связано с тем, что уровень пра-

восознания напрямую влияет на уровень активности населения и мотивацион-

ную составляющую. 

В рамках же рассматриваемой темы фактор правосознания условно можно 

разделить на нравственное правовое сознание граждан и профессиональное пра-

восознание сотрудников правоохранительных органов [8, 35]. В первом случае 

речь идет о том, что получая информацию о совершенном преступлении любое 

лицо осуществляет его внутреннюю оценку. Исходя из этого формируется об-

щий уровень терпимости к совершаемым преступлениям, а также показатель до-

верия к сотрудникам правоохранительных органов. В отношении же правосозна-

ния последних необходимо учитывать саму специфику их деятельности, которая 

зачастую связана со значительными перегрузками, недостаточностью матери-

альной и технической обеспеченности, низким уровнем профессиональной под-

готовки и просто с эмоциональным выгоранием. 

Представленные выше причины являются лишь небольшим срезом в общем 

массиве факторов, влияющих на формирование правосознания граждан. Тем не 

менее, уже из этого следует необходимость качественного пересмотра политики 

государства, ее направление на повышение общего уровня правовой культуры 

общества. 

Переходя к рассмотрению мер, способствующих снижению уровня латент-

ности, первое на что необходимо обратить внимание – проведение регулярного 

мониторинга действующего кадрового состава правоохранительных служб и его 

профессиональной готовности [2, с. 242]. В данном вопросе также имеет боль-

шое значение изменение подхода к численности сотрудников органов внутрен-

них дел. Так, предпринятые меры по «ужатию» бюджета путем сокращения 
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численности служащих и соответствующего увеличения заработной платы себя 

не оправдали [2, с. 243]. Негативные последствия в виде элементарной неспособ-

ности правоохранительных органов охватить весь объем совершаемых преступ-

лений влекут за собой фальсификацию статистических данных, рост коррупции 

и значительное увеличение самой преступности. 

По данному вопросу справедливо замечание А.И. Долговой относительно 

того, что изучение латентной преступности при увеличении численности и оп-

тимизации деятельности сотрудников правоохранительных органов способно 

привести к новым открытиям в криминологии [5, с. 51]. 

В контексте работы правоохранительных органов положительной мерой мо-

жет стать внедрение общественного контроля. В связи с этим, ряд авторов указы-

вают на необходимость разработки проекта федерального закона, регламентирую-

щего соответствующие вопросы [2, с. 248]. Внедрение подобного механизма, по 

мнению автора, способствует не только повышению уровня «открытости» работы 

правоохранительных органов, но и росту доверия со стороны населения страны. 

Говоря ранее о возможности прогнозирования, не менее важной мерой вы-

ступает разработка качественно новых методик выявления латентной преступ-

ности. В данном случае показателен зарубежный опыт применения программы 

единого отчета о преступности и национального обзора уголовной виктимиза-

ции. Совокупность этих методов способствует более полному пониманию ла-

тентной преступности В связи с этим, не умаляя важности теоретических иссле-

дований, в настоящее время необходимо сфокусироваться на разработке 

методики, отражающей специфику современной российской действительности. 

Исследуя вопрос латентной преступности, неоднократно отмечалась ее не-

однородность, которая напрямую связана с психологическим фактором. В част-

ности, значительное количество латентных преступления составляют бытовые 

преступления, а также преступления против половой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности. Специфика фиксации и расследования подобных пре-

ступлений во многом зависит от поведения потерпевших, которые в силу ряда 

причин (страха мести, осуждения со стороны общества, стыда, недоверия к 
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органам власти и т.п.) не сообщают о совершенных в отношении их и их близких 

тех или иных преступлений. Решение этой проблемы во многом зависит от того 

уже уровня правосознания. 

Таким образом, латентная преступность – сложное, комплексное явление, 

представляющее собой угрозу общественной безопасности. Существующие на 

сегодняшний день знания недостаточны для эффективной борьбы с данным фе-

номеном. Поэтому ее по праву можно считать айсбергом криминологической 

науки, изучение которого должно строиться при непосредственном участии ин-

ститутов гражданского общества и органов публичной власти государства. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье были рассмотрены основные меры по становлению и раз-

витию качественного корпоративного управления в семейном бизнесе. Были рас-

смотрены предложения по введению документа, который регламентирует основ-

ные вопросы семейного бизнеса, по учреждению семейного совета, как органа 

управления семейным предприятием, который решает основные и значимые во-

просы, касающиеся семейного бизнеса, а также была рассмотрена проблема пре-

емственности семейного бизнеса. 

ABSTRACT 

In this article, the main measures for the formation and development of high-qual-

ity corporate governance in the family business were considered. Proposals were con-

sidered for the introduction of a document that regulates the main issues of family 

business, for the establishment of a family council as a management body of a family 

enterprise that solves the main and significant issues related to family business, and the 

problem of continuity of family business was also considered. 
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На протяжении многих десятилетий ведение предпринимательской деятель-

ности не ограничивалось экономическим началом. Семья является самой древ-

ней единицей общества и одновременно одной из первых форм экономического 

объединения. Значительная часть крупных компаний создавались членами одной 

семьи и только спустя время после приобретения опыта и навыков управления и 

ведения бизнеса такие компании выходили на международный уровень. Фено-

мен семейного бизнеса последнее время привлекает особое внимание ученых и 

законодателя. Семейный бизнес является важной составляющей экономики гос-

ударства, способствует ее развитию и обеспечивает положительную динамику 

внутреннего экономического роста. 

Несмотря на свою социально-экономическую значимость и распространен-

ность рассматриваемая организационная форма не имеет установленного опре-

деления. Существует некое заблуждение, в силу неосведомленности и отсут-

ствия легального определения, что семейный бизнес всегда связан с родителями 

семьи и ведется ими. Несмотря на то, что статистически семейные предприятия 

являются субъектами малого и среднего предпринимательства, они имеют 

весьма широкий диапазон своих размеров4. 

Так как легальное определение семейного бизнеса в настоящее время отсут-

ствует, некоторые определения предполагают, что бизнес, в организации и дея-

тельности которого участвуют два или более члена семьи считается подкон-

трольным семье и признается семейным. Иное определение основывается на 

праве собственности и управлении компанией. Под управлением и контролем 

следует понимать уровень влияния в организационном управлении и 

 
4 Волков Д.А. Cемейный бизнес: владение, управление и семейные ценности //Российское пред-

принимательство. 2012. №13. С. 40. 
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возможность предопределять значимые для компании решения. Наиболее широ-

ким представляется определение, согласно которому семейным признается тот 

бизнес, в котором члены одной семьи обладают значимой степенью контроля над 

стратегическим управлением, а основной целью такого предприятия является 

оставление бизнеса в семье. Соответственно, ключевыми требованиями в опре-

делении бизнеса как семейного выступают следующие факты: 1) основатель или 

его потомок управляют этой компанией, 2) преемственность поколений в пред-

принимательской деятельности, 3) значимое количество ответственности за 

управление и непосредственное участие членов семьи в повседневной детально-

сти предприятия5. 

Как видно из попыток вывести определение семейного бизнеса, одним из 

ключевых факторов признания бизнеса семейным является весомый вклад в 

управление и участие в деятельности предприятия. 

Для того, чтобы рассматривать корпоративное управление в контексте се-

мейного бизнеса необходимо определить, что следует понимать под этим поня-

тием. Говоря, про отечественные доктрину и законодательство, следует отме-

тить, что по аналогии с семейным бизнесом отсутствуют легальное и однозначно 

определенное понятие. 

Так, под корпоративным управлением следует понимать способ управления 

компанией, с помощью которого обеспечивается справедливое и равноправное рас-

пределение результатов деятельности между участниками и другими заинтересо-

ванными лицами. Также под корпоративным управлением понимается комплекс 

мер и правил, с помощью которых участники компании могут контролировать ру-

ководство компании и влиять на управление для реализации основной предпри-

нимательской цели: увеличивать прибыль и стоимость самого предприятия6. 

 
5 Бобикова Галина Георгиевна. Семейный бизнес как экономический феномен // Скиф. 2020. 

№4 (44). С. 554. 
6 Куваева В.Д. Разграничение понятий корпоративного управления, системы корпоративного 

управления и системы корпоративного менеджмента организации // Вестник ГУУ. 2014. 

№17. С. 213. 
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Сфера семейного бизнеса отличается от «обычного» тем, что в семейном 

могут сталкиваться как корпоративные, так и семейные начала, и даже вступать 

в конфликт. Примером такой конфронтации может послужить ситуация, когда 

члены семьи хотят, чтобы семейный бизнес оставался только в их руках, а к по-

явлению среди участников посторонних относятся негативно. В тоже время кор-

поративное право по общему правилу наделяет участников и акционеров компа-

ний правом продавать свои долю или акции, не спрашивая согласия у своих 

бизнес-партнеров7. 

Столкновение интересов семьи, может пагубно сказаться на деятельности 

семейного бизнеса и подвергнуть его серьезным рискам. Для предотвращения и 

своеобразного разделения корпоративных и семейных начал в семейном бизнесе 

юристами предлагаются ряд определенных мер по корпоративному управлению 

семейным бизнесом. Первоначально такой мерой является создание системы 

управления, которая способствует каждому последующему поколению прини-

мать активное участие в управлении семейным предприятием, основываясь и не 

отступая от основных принципов, идей и ценностей семьи. На практике такая мера 

может выражаться в семейном собрании или семейном совете, где по аналогии с 

«обычным» бизнесом будет также обозначаться время, места и повестка собрания. 

Необходимо отметить, что однозначно разграничить корпоративные и семейные 

отношения в данном случае невозможно, именно поэтому проведение такого се-

мейного совета в повестке должно содержать не только бизнес-вопросы, а также 

вопросы взаимодействия членов семьи, способствовать передачи опыта и мудрости 

старшего поколения младшему, а также способствовать преемственности. 

Проведение такого совета должно быть четко регламентировано: члены се-

мьи должны понимать свои роли в деятельности компании в целом и роли на 

проведении семейного совета, должно быть четкое закрепление регулярности та-

ких собраний, а все члены семьи- участники совета должны обладать информа-

цией относительно повестки собрания. Сбалансированные решения 

 
7 Афанасьева Е.Г. Проникновение семейных отношений в корпоративные // Социальные и гу-

манитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и право: 

Реферативный журнал. 2020. №2. С.123. 



50 

 

 

относительно развития семейного бизнеса возможно в зависимости от того в ка-

кой роли находится член семьи, является одним из важнейших инструментов в 

процессе участия семьи в управлении бизнесом. 

Еще одним значимым инструментом в корпоративном управлении семей-

ного бизнеса можно назвать семейную конституцию. Это согласованный между 

членами семьи документ, который содержит взгляды семьи на наиболее важные 

для них вопросы и принципы взаимодействия между членами семьи и бизнесом. В 

таком документе закрепляются основные цели, идеи, ценности и традиции семьи. 

Также формирование и согласование такого документы может способствовать пе-

редачи взглядов и идей будущим поколениям и приемникам семейного бизнеса. 

В семейной конституции или семейном протоколе также следует преду-

смотреть процедуры принятия решения, распределения голосов между участни-

ками. Также возможно закрепление принципов участия семьи в бизнесе и рас-

пределение прибыли между членами семьи, вопросов входа новых членов семьи 

в бизнес и выхода из него, как добровольно, так и принудительно. 

Таким образом, семейная конституция, это не просто бумажка о идеях и цен-

ностях, а полноценный регламент деятельности семейного предприятия, своеоб-

разный устав, в котором определены наиболее значимые корпоративные во-

просы, касающиеся управления семейной компанией. Грамотно юридически 

составленный документ снизит риск перетекания семейных конфликтов в корпо-

ративные и поможет отстранить бизнес от домашних разногласий8. 

Еще один важный вопрос, который входит в корпоративное управление, ка-

сается преемственности. Рассматривая российскую правовую действительность, 

следует отметить, что семейный бизнес стоит пока в начале своего пути. Россий-

ские предприниматели только начинают осознавать важность вопроса преем-

ственности. Несомненно, для каждой отдельной семьи разрешение данной про-

блемы уникально, требует индивидуального и системного подхода. К 

сожалению, в случае не разрешения проблемы преемственности семейного 

 
8 Решетюк Р.В., Копысов Г.Г. Участие семьи в управлении бизнесом. Роль семейных советов 

в формировании устойчивого механизма преемственности // Имущественные отношения в 

РФ. 2022. №3 (246). С. 90. 
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бизнеса через определенное время общественность будет наблюдать кризис се-

мейных предприятий, которые лишены качественного корпоративного руковод-

ства и владельцев, заинтересованных в развитии семейного дела. Учитывая факт, 

что в настоящее время в отечественной практике отсутствует опыт передачи се-

мейного бизнеса, в том числе и крупных компаний и состояний, это является ос-

новным вызовом современного семейного бизнеса в России. Несомненно, суще-

ствует вариант применения зарубежного опыта в данном вопросе, но в тоже 

время, это возможность создать собственный уникальный опыт, создать свой 

подход, который будет соответствовать законодательству России и учитывать 

особенности семейного бизнеса. 

Семейный бизнес сегодня стоит на пути своего становления и развития, в 

силу отсутствия своего легального закрепления и подтверждения своего отличия 

от «обычного» бизнеса, он сталкивается с рядом вызовов и проблем, которые 

требуют активного разрешения. Формирование качественных институтов корпо-

ративного управления, семейной конституции, организация семейного совета, а 

также выработка плана преемственности определенно важны для развития семей-

ного бизнеса, потому что благодаря этому можно говорить о снижении рисков, что 

несомненно способствует многократному развитию семейный компаний. 
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АННОТАЦИЯ 

Оспаривание сделок должника представляет собой актуальный институт в 

рамках банкротного права, так как обеспечивает возможность защиты интересов 

кредиторов и обеспечивает справедливость в процессе банкротства. Необходи-

мость существования этого института, несмотря на его отдельные сложности, 

обусловлена обеспечением честного проведения банкротных процедур. В отсут-

ствие возможности оспаривания сделок система банкротства подвергается риску 

злоупотреблений и недобросовестного поведения должников, что серьезно под-

рывает интересы кредиторов. 

ABSTRACT 

Challenging the debtor's transactions is an actual institution within the framework 

of bankruptcy law, as it provides an opportunity to protect the interests of creditors and 

ensures fairness in the bankruptcy process. The need for the existence of this institu-

tion, despite its individual difficulties, is due to ensuring the fair conduct of bankruptcy 

procedures. In the absence of the possibility of challenging transactions, the bankruptcy 

system is exposed to the risk of abuse and unfair behavior of debtors, which seriously 

undermines the interests of creditors. 
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Механизм оспаривания сделок, совершенных должником во вред кредито-

рам, представляет собой важный институт в рамках банкротного права, направ-

ленный на предотвращение злоупотреблений и защиту интересов кредиторов. 

Признание сделок должника недействительными представляет собой специ-

альную меру, применяемую с целью защиты интересов кредиторов. Этот инстру-

мент направлен на увеличение общего имущества должника за счет изъятия 

определенного его имущества из оборота. Увеличение конкурсной массы спо-

собствует более эффективному удовлетворению имущественных требований 

кредиторов. 

Недействительная сделка несостоятельного должника – это сделка, не по-

рождающая юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с 

ее недействительностью, совершенная несостоятельным должником в преддве-

рии или в период банкротства, признанная недействительной в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в по-

рядке, установленными законодательством о банкротстве [1]. 

К числу подозрительных относятся следующие категории сделок, совер-

шенных должником: 

1) сделки с неравноценным встречным исполнением обязательства со сто-

роны контрагента. 

Если сделка была осуществлена в год перед подачей заявления о банкрот-

стве, ее можно считать подозрительной. Кроме того, все сделки, совершенные 

после подачи такого заявления, считаются автоматически подозрительными. 

Этот годовой временной интервал известен как «период подозрительности». 

Идея введения этого временного условия заключается в том, чтобы предотвра-

тить ситуации, когда должник, зная о предстоящем банкротстве, предпринимает 

шаги для скрытия своего имущества от кредиторов [3, с. 125]. 
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Как правило, неравноценность встречного предоставления становится яв-

ной при заметном отличии цены договора от обычных рыночных условий, а 

также при существенных изменениях других условий, которые серьезно ухуд-

шают положение должника. Кроме того, факт передачи имущества или иного ис-

полнения обязательств также должен свидетельствовать о неравноценности, 

если рыночная стоимость данного имущества значительно превышает стоимость 

и объем полученного встречного исполнения. 

2) сделки, совершенные исключительно для причинения вреда имуществен-

ным правам и интересам кредиторов. 

В данном случае важно, чтобы должник имел намерение нанести вред сво-

ему кредитору, и это намерение должно быть основным и преобладающим. Для 

того чтобы сделка, совершенная с целью причинения вреда имущественным пра-

вам и интересам кредиторов, считалась подозрительной, необходимо наличие от-

рицательных последствий, проистекающих из заключения и исполнения этой 

сделки со стороны должника. 

Примерами таких отрицательных последствий могут служить признаки фи-

нансовой неустойчивости у должника после исполнения сделки или резкое уве-

личение имущественных требований кредиторов, что делает невозможным удо-

влетворение их имущественных претензий. Для успешного оспаривания сделки 

по данному основанию также требуется, чтобы контрагент должника знал о том, 

что совершением этой сделки будут нарушены права кредиторов. 

Если сделка должника совершается с заинтересованным лицом, чьи при-

знаки указаны в Законе о банкротстве, это свидетельствует о том, что у должника 

была неправомерная цель, и контрагент был осведомлен о такой цели. Кроме 

того, сделки данного типа считаются подозрительными, если они связаны с пе-

редачей должником своего имущества в пользу учредителей, вышедших из со-

става организации [2, с. 233]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного нужно констатировать, что 

в Российской Федерации подозрительной считается такая сделка, когда по ее 

условиям имеется неравноценное встречное исполнение, а также, когда ее 
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совершением должник имеет цель причинения вреда имущественным интересам 

кредиторов. В целом, признание недействительными сделок, осуществленных 

должником перед или во время процесса банкротства, является эффективным 

юридическим механизмом для защиты интересов кредиторов в рамках проце-

дуры банкротства и обеспечивает возврат имущества несостоятельного долж-

ника в конкурсную массу. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается актуальный вопрос глобализации, которая затро-

нула и сферу криминалистики. Автором анализируются технологии, которые ис-

пользуются в криминалистической деятельности на сегодняшний день и те тех-

нологии, использование которых в планах. В качестве перспективного 

направления отмечено внедрение искусственного интеллекта для анализа со-

бранной информации. 
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ABSTRACT 

The article deals with the current issue of globalization, which has affected the 

field of forensics. The author analyzes the technologies that are used in forensic activ-

ities today and those technologies, the use of which is planned. The introduction of 

artificial intelligence to analyze the collected information is noted as a promising di-

rection. 
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XXI век ознаменован как век развивающихся цифровых технологий, гло-

бальной цифровизации всего общества, развитию подвержены абсолютно все 

сферы общества включая науку. Криминалистика стала одной из научных сфер, 

чьи достижения шагнули далеко в будущее, и криминалистика XXI века очень 

сильно отличается процессом своей деятельности от криминалистики XIX века. 

Учёные отмечают, что такой результат развития связан даже не с открытиями 

учёных, изобретениями технических средств, позволяющими упростить работу 

следователей дознавателей, криминалистов, и не со структурой науки, отличие 

криминалистики прошлого и настоящего, прежде всего, в тех условиях, в которых 

приходится работать криминалистам, используя достижения современности. 

На сегодняшний день наука широко использует информационные и цифро-

вые технологии для получения научных результатов, Такой вектор развития, в 

первую очередь, связан с государственной политикой, которая идёт в сторону 

глобализации. В качестве примера приведём Указ Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года» [1], целью которого был 

определён научно-технический прорыв, и для его достижения технологии всех 

сфер должны были шагнуть настолько далеко, что проникнуть в абсолютно все 
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сферы общества. В настоящее время данная цель очень активно реализуется гос-

ударственными органами, идёт масштабное внедрение технологий в повседнев-

ную деятельность и в этой связи очень долго можно рассуждать на тему положи-

тельных и отрицательных сторон данного явления, поскольку практически все 

специалисты, внедряющие технологические возможности осуществления дея-

тельности в криминалистике отзываются о том, что такая цифровизация небез-

опасна, хранение данных в цифровых архивах представляет угрозу не только об-

ществу, но и всему государству, поскольку никто не защищен от утечки 

информации, удаления её с баз данных, попадания цифровой информации в руки 

злоумышленников и лиц, чьи интересы противоречат и государственным. 

Цифровой прорыв в криминалистике ознаменовался появлением и стреми-

тельным развитием цифровой криминалистики. Сфера применения цифровой 

криминалистики весьма обширна и включает в себя предупреждение, раскрытие 

и расследование преступлений в виртуальном пространстве, но этим спектр ее 

возможностей не ограничивается. 

В широком смысле цифровая криминалистика представляет собой много-

гранное использование современных цифровых технологий в криминалистиче-

ской деятельности, что позволяет оптимизировать процессы сбора, сохранения, 

обработки и анализа доказательств в цифровой форме, что значительно повы-

шает эффективность расследований и судебных процессов. 

Одним из важнейших направлений цифровой криминалистики является 

применение компьютерной экспертизы. С ее помощью специалисты извлекают 

данные с электронных носителей, анализируют электронные письма, сообщения 

в социальных сетях и других онлайн-платформах, а также изучают историю по-

сещений сайтов и другие цифровые следы для установления личности преступ-

ников и обстоятельств совершения преступлений. 

Другое перспективное направление цифровой криминалистики – это ис-

пользование криминалистических баз данных, содержащих информацию о пре-

ступлениях, преступниках и доказательствах. Такие базы данных позволяют про-

водить криминалистические исследования и анализировать информацию из 
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разных источников, чтобы находить взаимосвязи между преступлениями и по-

дозреваемыми, а также устанавливать связи между разрозненными доказатель-

ствами [4]. 

Цифровая криминалистика также играет важную роль в борьбе с киберпре-

ступностью, которая является одним из наиболее актуальных видов преступле-

ний в современном мире. Киберпреступники используют цифровые технологии 

для совершения преступлений, таких как кража личных данных, мошенничество, 

шантаж, распространение вредоносного программного обеспечения и многое 

другое. Цифровые криминалисты расследуют киберпреступления и помогают 

правоохранительным органам собирать доказательства и находить преступников 

в киберпространстве. 

Также в настоящее время криминалистика использует в своей деятельности 

такие технологии как цифровая фотография (камеры используются для фикса-

ции улик на месте происшествия); цифровая видеозапись (для записи событий на 

месте происшествия для последующего анализа); запросы данных у агрегаторов 

сотовой связи, банковских услуг и т.д. (для получения данных о телефонных 

звонках, данных о транзакциях по кредитным картам или данные о местополо-

жении для выявления закономерностей). 

Одним из уникальных технико-криминалистических средств, используемых 

в компьютерной криминалистике для исследования мобильных телефонных 

устройств, является аппаратно-программный комплекс «Мобильный Кримина-

лист», который позволяет специалисту исследовать: общую детальную инфор-

мацию об устройстве; контакты (все поля и фотографии); пропущенные/исходя-

щие/входящие звонки, звонки Facetime, а также автоматически восстановленные 

удаленные звонки с определенными ограничениями; органайзер (встречи, напо-

минания, дни рождения, заметки, задачи и т.д.); сообщения SMS, MMS, iMessage, 

E-mail с вложениями, а также автоматически восстановленные удаленные сооб-

щения с определенными ограничениями; созданные пользователем словари; фо-

тографии, видео, аудио записи, а также голосовые заметки; GPS и XMP-координаты 

фотографий, сделанных камерой устройства; данные из более 400 приложений: 
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Apple Maps, Booking.com, Facebook* (Facebook, согласно судебному решению, в 

России признана экстремистской организацией – прим. Редакции), Google+** 

(По требованию Роскомнадзора информируем, что иностранное лицо, владею-

щее информационными ресурсами Google является нарушителем законодатель-

ства Российской Федерации – прим. ред.), PayPal, Safari, Skype, Viber, WhatsApp 

и т.д.; анализ активности владельца устройства и др [3]. 

Сейчас идет разработка систем на базе искусственного интеллекта для ис-

пользования их в криминалистике: 

1. Виртуальная реальность и трехмерное моделирование планируются ис-

пользоваться для реконструкции сцен преступлений. Будет создана возможность 

для помещения подозреваемого в среду, в которой произошло преступление для 

выяснения обстоятельств дела, анализа его реакции и мотивов совершения пре-

ступления, в том числе такие технологии будут использованы для обучения сле-

дователей и будущих криминалистов. 

2. Расширение системы биометрического распознавания. Планируется 

внедрение возможности использование биометрических данных, таких как отпе-

чатки пальцев, распознавание лиц или радужной оболочки глаза, для идентифи-

кации и сравнения людей. 

3. Внедрение систем анализа криптовалют. Следователям необходимо 

предоставить программное обеспечение и инструменты для анализа данных о 

криптовалютах, таких как биткойн или эфириум, для выявления подозрительных 

транзакций или связей. 

4. Внедрение искусственного интеллекта в повсеместную криминалистиче-

скую деятельность. Так, необходимо использование искусственного интеллекта 

и машинного обучения для автоматизации и повышения эффективности различ-

ных процессов криминалистического анализа, таких как анализ текста, изобра-

жений или аудиозаписей [2]. Отметим, что аналогичная программа реализуется 

в судебной системе под названием Суперсервис Онлайн-правосудие, в рамках 

которого реализуются такие возможности как автоматическое составление про-

токола судебного заседания с полученного аудио-файла, составление проекта 
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решения искусственным интеллектом на основе предоставленных материалов по 

делу, автоматический подбор законодательной базы и судебной практики по рас-

сматриваемому судебному делу. Исходя из этого, предлагается внедрить такой 

сервис в криминалистическую деятельность. 

Таким образом, цифровая криминалистика хоть и добилась внушительных 

результатов на сегодняшний день, но все еще находится на стадии развития и в 

ближайшем будущем, как отмечают специалисты, профессия цифровой-крими-

налист будет востребована на рынке труда, и цифровая криминалистика будет 

играть огромную роль в раскрытии и расследовании преступлений. 
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