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ми, особенно женщинами и детьми, и наказанию за нее нужно более 
тесно сотрудничать и координировать усилия между российскими и за-
рубежными государственными структурами. 

В российском законодательстве не регламентировано наказание всех 
соучастников преступления, совершаемого группой лиц. Если одно 
лицо при помощи угроз или физического насилия обращает кого-либо 
в рабство, а другое лицо пользуется рабским трудом (определяет объем 
работы, контролирует ее выполнение, присваивает результаты рабского 
труда), то в данном случае оба субъекта должны признаваться исполни-
телями преступления, а если они действовали сообща – то соисполни-
телями. Кроме того, требуется повышать уровень осведомленности на-
селения, информировать о проблеме рабства и использования рабского 
труда в современном мире. Требуется сбалансированная работа между 
представителями правоохранительной системы и судебной власти и 
контроль за ней, что поможет решить проблему неконтролируемого по-
тока мигрантов и использования рабского труда. Необходимо повышать 
уровень подготовки и знаний сотрудников, совершенствовать эффектив-
ные приемы борьбы с данным видом преступлений. 
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Стремительное развитие цифровых технологий не только повышает 
уровень жизни населения и облегчает управление внутренними процес-
сами страны, но и способствует возникновению новых угроз корруп-
ционной направленности. Среди них наибольшую опасность представ-
ляет коррупция в киберпространстве, которая прогрессирует с каждым 
годом. Коррупция в киберпространстве представляет собой цифровую 
трансформацию форм и способов коррупционного взаимодействия, 
включающую в себя все функционирование современного общества. 
Быстрое развитие киберкоррупции благодаря техническому прогрессу 
требует отыскания новых методов борьбы с ней. Самыми распростра-
ненными являются преступления, совершаемые в банковской системе с 
использованием интернет-технологий, которые наносят ущерб не толь-
ко гражданам, но и государству. Распространение указанных преступле-
ний связано с их высокой латентностью, так как отследить все преступ-
ные действия злоумышленников в кратчайшие сроки не представляется 
возможным. 

Заслуживает внимания и то обстоятельство, что банковские сооб-
щества возлагают большие надежды на цифровые технологии борьбы 
с коррупцией. Так, председатель правления «Сбербанка» Г.О. Греф на 
Гайдаровском форуме отметил, что победить коррупцию будет возмож-
но с развитой цифровизацией, так как цифровые технологии повышают 
степень прозрачности управленческой деятельности, а решение каждо-
го чиновника можно подвергнуть анализу со стороны экспертного со-
общества и оценить его правильность.

Для успешной борьбы с коррупцией в киберпространстве государ-
ству необходимо использовать научно-технический прогресс, который 
позволяет разрабатывать новейшую технологию борьбы с преступно-
стью, а следовательно, оказывать противодействие коррупции в целом. 
Для обеспечения прозрачности и гласности в информационной среде 
Правительством Российской Федерации была разработана государ-
ственная программа «Информационное общество (2011–2020 годы)», 
задачей которой являлось: обеспечение качественными и доступными 
услугами связи и доступа к сети Интернет, в том числе универсаль-
ными услугами связи; развитие информационной среды и обеспече-
ние равного доступа граждан к медиасреде; предупреждение угроз в 
информационном обществе, обеспечение информационной безопас-
ности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и 
хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизне-
са и государства; обеспечение за счет использования информационно-
телекоммуникационных технологий реализации в электронной форме 
полномочий государственных (муниципальных) органов власти, в том 
числе полномочий по предоставлению гражданам и организациям го-
сударственных (муниципальных) и иных социально значимых услуг 
(исполнению функций), а также повышение качества государственного 
управления и оперативности взаимодействия органов государственной 
(муниципальной) власти, граждан и организаций.

По мнению Т. Андерсена, с которым согласны многие отечествен-
ные и зарубежные ученые, благодаря внедрению стратегии электронно-
го правительства – информационного общества, происходят изменения 
и в антикоррупционных показателях. Цифровые технологии значитель-
но облегчают реализацию прав граждан в киберпространстве. Бытовая 
(низовая) коррупция в киберпространстве минимизируется с помощью 
цифровых форм получения гражданами государственных услуг в сфере 
бытовых отношений, таких как электронная очередь, формы регистра-
ции, выдача электронных справок и документов и др. Так, согласно ст. 8 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» граждане и организации вправе осуществлять 
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поиск и получение любой информации в любых формах и из любых 
источников при условии соблюдения требований, предписанных соот-
ветствующими федеральными законами. Ограничению не подлежит ин-
формация, которая содержит сведения о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, а также сведения об ис-
пользовании бюджетных средств (за исключением сведений, составляю-
щих государственную или служебную тайну). Цифровое пространство 
существенно упрощает доступ к указанной информации, а также дает 
возможность делиться информацией, содержащей в себе сведения о кор-
рупционных связях и фактах вымогательства со стороны чиновников. 

Говоря о проблемах противодействия коррупции в современной Рос-
сии и возможных направлениях повышения эффективности антикорруп-
ционной деятельности, следует иметь в виду тот факт, что движущей си-
лой коррупции выступают субъекты, которые по определению должны с 
ней бороться. Указанная проблема существует и в киберпространстве и 
создает реальную угрозу информационной безопасности государства.
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Понять личность человека и предсказать его поведение, в том 
числе девиантное, невозможно без комплексного учета социально-
демографических, нравственных и психологических характеристик. 
Знание механизмов и мотивации поведения индивида, изучение и 
анализ среды, в которую он включен, его социально-психологических 
особенностей способствует более глубокому исследованию проблемы 
с дальнейшим поиском путей разрешения. Следует отметить, что ком-
плекс необходимых знаний не может быть получен в ходе анализа даже 
значительного массива уголовных дел и научных работ по направлению 
исследования без познания «живой» личности преступника.

Исследование преступлений против половой неприкосновенности 
или половой свободы несовершеннолетних актуализирует вопрос о том, 
почему при относительно одинаковых условиях жизнедеятельности 
одни лица совершают преступления, другие воздерживаются от этого, 
а третьи активно противодействуют их совершению. По мнению спе-
циалистов, поиску правильного ответа на данный вопрос способствует 
детальное изучение личности преступника, поскольку личность имеет 

свои причины для совершения преступлений и является основным и 
важнейшим звеном механизма преступного поведения.

Психиатр А.О. Бухановский, автор психологического портрета, спо-
собствовавшего поимке А. Чикатило, отмечал, что не знает ни одного 
серийного убийцы и насильника, которому официально не был бы уста-
новлен тот или иной психиатрический диагноз. Из колонии такие люди 
выходят еще более жестокими, и их лечение должно осуществляться на 
протяжении всей жизни. По мнению А.О. Бухановского, «они должны 
лечиться от своей болезни в местах отбывания наказания… потому что 
из исправительных колоний они выходят с той же самой патологической 
системой в голове… Время между выходом на свободу и совершением 
нового преступления сокращается, а сами преступники становятся все 
более жестокими и тяжелыми».

Концептуальным моментом завершения изучения личности педо-
фила является определение мотивационной составляющей совершения 
преступлений против половой неприкосновенности или половой свобо-
ды несовершеннолетних, так как борьба с неадекватными, замещающи-
ми, отсроченными и другими преступными действиями в связи с на-
личием в них элементов «бессознательного» должна осуществляться на 
основе знания особенностей их мотивационного механизма. Обобщен-
ные мотивы преступлений против половой неприкосновенности или по-
ловой свободы несовершеннолетних проявляются в следующем:

искаженное представление педофила о криминальной ситуации (из-
бирательно преувеличивается значение одних элементов и преуменьша-
ется значение других, в результате чего возникает иллюзия непримене-
ния уголовного наказания);

исключение ответственности за возникновение криминальной ситуа-
ции (например, незнание об ответственности за нарушение ст. 168 УК – 
половое сношение с лицом определенной возрастной категории);

убежденность в формальности нарушаемых норм;
изображение себя жертвой принуждения, обмана, заблуждения;
отрицание наличия жертвы преступления и предмета преступного 

посягательства;
облагораживание истинных мотивов своих действий, в результате 

чего они представляются извинительными и правомерными (справед-
ливыми);

восприятие себя в качестве жертвы ненормальных условий жизни, 
среды обитания;

стремление к замещению (при недостижимости первоначальной 
цели преступник стремится заменить ее доступной, незащищенной);


