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Проблема возмещения ущерба, причинен-

ного земельным и правонарушениями, явля-
ется значимой и актуальной в свете концеп-
ции развития земельного законодательства. 
Возмещение ущерба осложнено тем, что от-
сутствует дефиниция понятия «земельное 
правонарушение», не утвержден порядок 
взыскания ущерба, не сформирован единый 
подход в правоприменительной практике при 
вынесении решений о взыскании ущерба с 
хозяйствующих субъектов [1, с.74]. 

Как справедливо отмечается в литературе, 
возмещение убытков, причиненных земель-
ным правонарушением, является достаточно 
сложным социальным и правовом институтом. 
Если в гражданско-правовом понимании воз-
мещение убытков — это простое обязательст-
во, возникшее из причинения вреда, то с приз-
мы земельного права — это обязанность пре-
терпевать неблагоприятные последствия на-
рушения прав на землю, основанное на нормах 
публичного права, где преобладают публич-
ные правомочия и обязанности [2, с.8]. 
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Согласно земельному законодательству, 
ущерб, причиненный земельным правонаруше-
нием, подлежит возмещению лицом, причи-
нившим вред в полном объеме в соответствии  
с нормами земельного и гражданского права. 

Анализ законодательства позволяет выде-
лить два способа возмещения вреда: в натуре и 
в денежной форме. Такой вывод следует из 
толкования статьи 76 ЗК РФ. Так, например, в 
п. 3. прямо указывается об обязании виновных 
лиц приведения земельных участков в состоя-
ние пригодное для использования при их за-
грязнении, других видах порчи, самовольном 
занятии, сносе зданий сооружений при само-
вольном занятии земельных участков или при 
самовольном строительстве, а также восста-
новлении уничтоженных межевых знаков. То 
есть налицо натуральная форма возмещения 
вреда. Когда же речь идет о возмещении при-
чиненных убытков, то следует говорить о де-
нежном их выражении. 

Итак, возмещение вреда в натуре может 
быть реализовано посредством восстановле-
ния прежнего состояния земли. Так, при не-
правомерном нарушении рельефа земельного 
участка (участок покрыт траншеями, котлова-
нами и т.п.), восстановление может заклю-
чаться в устранении этих недостатков. Реше-
ние о восстановлении принимается в каждом 
конкретном случае судом. Такое требование 
может быть предъявлено к правонарушителю, 
если восстановление объективно возможно и 
правонарушитель в силу своей специальной 
правосубъектности в состоянии в течение оп-
тимального срока провести необходимые ра-
боты [3, с.78]. Приведем пример из судебной 
практики. ПАО «Самаранефтегеофизика» был 
заключен договор о проведении изыскатель-
ских работ без занятия (изъятия) земельных 
участков. Однако обществом не были приняты 
меры по проведению рекультивации нарушен-
ных земельных участков в месте проведения 
сейсморазведочных работ. При таких обстоя-
тельствах, начальником отдела земельно-
го надзора Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзора) было установлено в дей-
ствиях юридического лица ПАО «Самаранеф-
тегеофизика» наличие состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 8.7 КоАП РФ. Суд приял решение об обяза-
тельном проведении рекультивации земельного 

участка — восстановлении прежнего состоя-
ния земли [4]. 

Выражением натуральной формы возме-
щения вреда также является снос зданий или 
сооружений при самовольном занятии земель-
ных участков. Так, например, по делу № А46—
15294/2021 Арбитражный суд Омской области 
обязал индивидуального предпринимателя 
Шинкаренко В.В. освободить самовольно за-
нятую часть земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности города 
Омска, предоставленном в аренду обществу с 
ограниченной ответственностью «Альтернати-
ва», от нестационарного торгового объекта.  
В ходе судебного разбирательства было дока-
зано, что объект был размещен вне схемы раз-
мещения НТО, утверждённой постановлением 
Администрации города Омска, а именно на 
земельном участке для общего пользования 
(уличная сеть) [5]. 

Анализ правоприменительной практики по-
казывает, что натуральная форма возмещения 
вреда применяется на практике не так часто. 
Это можно объяснить тем, что в законодатель-
стве не закреплен приоритет реального возме-
щения вреда. Возможно, это связано с тем, что 
во многих случаях причинитель вреда объек-
тивно не способен восстановить землю до со-
стояния, существующего до причинения вреда. 

В случае, когда невозможно возместить 
вред в натуре, возникает вопрос о денежном 
возмещении. Как правило, вопрос о размере 
убытков, подлежащих возмещению, во многом 
лежит в сфере усмотрения суда. 

Убытки, причиненные собственникам зе-
мельных участков, выражаются в порче земель-
ных участков, невозможности их использования 
по целевому назначению. Размер причиненных 
убытков земельному участку как объекту не-
движимости доказывает непосредственно лицо, 
в имущественной сфере которого находится 
данный земельный участок [6, с. 259]. 

Особенностью определения размера возме-
щения убытков (ущерба), причиненных зе-
мельными правонарушениями, является приме-
нение Методики исчисления размера вреда, 
причиненного почвам, что обусловлено особым 
значением земли — она является важнейшей 
частью окружающей среды, а также необходи-
мым условием существования как отдельного 
человека, так и человечества в целом. 
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Следует отметить, что в современный пе-
риод судебная практика в сфере взыскания 
ущерба неоднозначна, и даже противоречива, 
отсутствует единый подход при вынесении 
решений. К примеру, в постановлении Арбит-
ражного суда Центрального округа подчерки-
вается, что решения судей, основанныеисклю-
чительно на Методике исчисления размера 
вреда, причиненного почвам как объекту ох-
раны окружающей среды, не объективны, по-
скольку формула исчисления вреда, по кото-
рой учитываются лишь показатели «площадь и 
глубина химического загрязнения», «степень», 
«категория земель» и «целевое использование 
земельного участка», но не учитывается ус-
тойчивость загрязнения, не должна являться 
единственным доказательством причинения 
вреда и основанием для взыскания ущерба [7] . 

Ярким примером такого судебного спора 
стало дело по иску ООО «Бурлук» к АО «Рос-
сийская инновационная топливно-энергетичес-
кая компания» о взыскании более 63 млн рублей 
в результате порчи земли нефтепродуктами [8]. 

Интересным фактом явилось то, что по ре-
зультатам проведенных экспертиз стоимости 
возмещения ущерба (а их было три), затраты 
на рекультивацию земельного участка сущест-
венно отличались — их размер составлял от 
60000 рублей до 63000000 рублей. Такое по-
ложение дел явилось следствием расхождения 
мнений экспертов относительно того, какие 
работы следовало считать надлежащими при 
проведении технической рекультивации зе-
мельного участка. Так, Арбитражный суд Вол-
гоградской области принял во внимание рас-
ходы, необходимые для восстановления нару-
шенного качества почвы земель, в том числе и 
затраты на разработку проекта рекультивации 
земель и ее непосредственное проведение, и 
взыскал в пользу истца всего лишь 60243 руб-
ля. По мнению истца предложенные меро-
приятия были недостаточны, в связи с чем он 
обратился с апелляционной жалобой в Вер-
ховный суд РФ, в результате чего дело было 
направлено на новое рассмотрение. 

Действительно, во многих судебных раз-
бирательствах выявляются нарушения приме-
нения норм материального и процессуального 
права, в следствии чего суды выносят неза-
конные и необоснованные решения, которые 
истцы в последующем оспаривают в судах 
высшей инстанции [9]. 

Таким образом, факт наличия вреда не яв-
ляется основанием для взыскания ущерба с 
лица, причинившего вред почве земельного 
участка. Как видим, при определении размера 
причиненного вреда особое значение занимает 
процесс организации и проведения процедуры 
экспертизы. Необходимо доказать с помощью 
экспертизы, анализов проб земли, специалистов 
в соответствующей области, иными способами 
устойчивый негативный вред, который в после-
дующем отразился на состоянии почв земли. 

Кроме судебного, законодательством пре-
дусмотрен и добровольный порядок возмеще-
ния вреда. Однако на практике такой порядок 
возмещения встречается крайне редко. Те еди-
ничные случаи выбора добровольного порядка 
возмещения вреда можно обосновать тем, что 
судебный процесс по поводу совершения зе-
мельного правонарушения может стать для 
крупных юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей темным «пятном» на 
их репутации, что может негативно отразиться 
на их дальнейшей деятельности. 

К сожалению, в большинстве своем для то-
го, чтобы добиться от правонарушителя дей-
ствий по восстановлению земель, чаще всего 
необходимо вмешательство суда, который 
своим решением обяжет их к этому. Несо-
мненно, это не лучший вариант и выход из 
ситуации: более эффективным способом ви-
дится такое правовое регулирование, которое 
будет направлено на стимулирование профи-
лактики и предотвращения совершения зе-
мельных правонарушений. 
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Есть даты навсегда вошли в историю чело-
веческой цивилизации — 22 июня 1941 года и 
9 мая 1945 года. Их разъединяет 1418 дней и 
ночей, обожженных ожесточенным пламенем 
беспощадной, разрушительной и кровопро-
литной войны. Но объединяет героическая 
борьба народов бывшего Советского Союза с 
фашистской Германией и ее союзниками, ко-
торую они вынуждены были вести не по своей 
воле и вине1. 

Страшная в истории по масштабам и жес-
токости, Великая Отечественная война завер-
шилась великой Победой. Но и сегодня ее 
боль отзывается в сердцах, отражается в дея-
тельности последующих поколений. Все 
дальше в глубь истории уходят события Вели-
кой Отечественной войны, но значение Побе-
ды советского народа не меркнет в глазах со-
временного общества, наоборот, приобретает 
бóльший смысл, становится более рельефным 
на фоне современных политических реалий. 

Великая Отечественная война, долгая и 
жестокая, оказалась главным делом старшего 
поколения, она составила целую эпоху в исто-
рии советского народа, как и всех народов 
бывшего Союза Советских Социалистических 
Республик, вобрав в себя судьбу миллионов 
людей, горе, страдания, жертвы. Но было и 
другое — Великая Отечественная война зака-
лила людей, вынесла на поверхность лучшие 
их качества, все хорошее, возвышенное, что 
скрывалось в душах, самоотверженный пат-
риотизм, дружбу братских народов. Такого 
чистого порыва любви к своему Отечеству, 
такого жертвенного накала и готовности от-
дать жизнь за нее больше не было никогда2. 

Великая Отечественная война вошла в на-
шу историю, как небывалое по жестокости, 
трагизма и героизма борьба народов против 
гитлеровского фашизма. Путь к Победе был 
долгим и трудным. Интерес к событиям тех 
лет, к осмыслению последствий и уроков  



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 1 / 2023 11

Великой Отечественной войны не ослабевает, 
он объясняется и той ролью, которую сыграла 
война в жизни советского народа, частично 
неполными ответами на многие вопросы, ко-
торые уже решены современным временем. 

Большая часть современников никогда не 
испытывали ужасных последствий войны сами, 
получая представление о военных действиях и 
последствиях из различных источников. 

Во время любой войны, в том числе и 
ВОВ, неизменно сталкиваются, как минимум 
две вооруженные группы. Враждующие груп-
пы сражаются друг с другом оружием и при 
этом, как правило, разрушаются дома, улицы и 
целые города, от данных действий в особенно-
сти страдают дети, женщины, старики3. 

Война возникает, когда, представители 
двух стран перестают разговаривать друг с 
другом, чтобы разрешить конфликт мирным 
путем. Поскольку войны настолько жестоки, а 
насилие не является решением, государства 
всегда должны пытаться разрешить конфликт-
ную ситуацию миролюбивым путем, путем 
переговоров и компромиссов (дипломатиче-
ским разрешением разногласий). 

Всегда имеются разные причины для вой-
ны и, следовательно, разные виды войн. Суще-
ствуют войны нападения или оборонительные, 
завоевательные или освободительные, миро-
вые, религиозные или гражданские войны. В 
частности, гражданских войнах воюют только 
народные группы внутри страны. Напротив, во 
время мировой войны сталкиваются целые 
связи враждующих стран. В прошлом в общей 
сложности было две мировые войны, в кото-
рых участвовали многие страны мира. 

Войны, независимо от того, почему они 
ведутся, всегда имеют ужасные последствия 
для людей, окружающей среды, политики и 
экономики. Особенно трагические последст-
вия имеет война для гражданского населения, 
так как, многие дети, женщины, старики полу-
чают ранения или погибают, теряют членов 
семьи и друзей. Выжившие часто десятиле-
тиями страдают от ужасных психических пе-
реживаний и переживаний страха смерти, го-
лода, пыток и потери близких, друзей. 

22 июня 1941 года в мирную жизнь нашей 
страны ворвалась Великая Отечественная вой-
на, перечеркнув мечты и надежды миллионов 
граждан Союза Советских Социалистических 
Республик. 

Великая Победа над государствами агрес-
сивного блока была получена во имя мира и 
жизни на Земле. Она оказала огромное воздей-
ствие на весь ход мирового развития уже тем, 
что стала историческим приговором фашизму 
и милитаризму, убедительным подтверждени-
ем важности единения самых разных полити-
ческих, социальных, идеологических сил про-
тив военной угрозы, всякого рода реваншизма, 
фашизма и неофашизма. 

Неопровержимые исторические материалы 
и факты свидетельствуют: решающий вклад в 
освобождение народов Европы и Азии от фа-
шистского рабства, в спасении мировой циви-
лизации внесли народы Советского Союза. 

Достаточно времени прошло с момента за-
вершения Великой Отечественной войны, 
уходит поколение, которое помнит ужасы этой 
страшной трагедии советского народа. Но 
граждане России помнят о жестокой и тяже-
лой Великой Отечественной войне. Она про-
шла через каждый дом или квартиру, в каждой 
семье есть память о вихре военных событий. 

Великая Отечественная война — это тра-
гедия и подвиг, это чрезвычайное напряжение 
физических, душевных сил каждого ее участ-
ника, это болезненный опыт, который оставля-
ет след в течение всей жизни. 

Непосредственные зарисовки на поле боя, 
репортажные фотографии и кадры кинохрони-
ки, плакаты, которые появились на улицах 
чуть ли не на следующий день после начала 
ВОВ, — несли энергетику непосредственного 
отклика, экспрессию живого впечатления и 
правду факта. Сегодня эти архивы имеют не 
только художественную, но и историческую, 
культурную ценность. Произведения живопи-
си, графики, скульптуры, что экспонировались 
на выставках во время военных действий, 
имели большую степень обобщения. Сущест-
венное преломление трагедии через призму 
творчества, соизмеримость с человеческим 
восприятием происходило в театральных по-
становках и музыкальных композициях. 

Военная тема не исчерпала потенциал для 
глубокого осмысления, но взгляд на нее с по-
зиций современности требует от каждого вида 
искусства поиска и новых выразительных 
приемов, и других подходов. 

Прошло много лет со дня окончания Вели-
кой Отечественной войны. Но и до сих пор 
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палящим болью отзывается тяжелейшая из 
войн в сердце каждого человека. Мы не долж-
ны забывать об ужасах войны, смертей и стра-
даний миллионов людей. Помнить о войне, 
героизме и мужестве тех, кто сражался с врагом 
и спас от фашистского нашествия Родину — 
это значит бороться за мир. Это долг всех, кто 
живет на земле. 

Тема «Дети и война» существует многие 
годы, но, к сожалению, не всегда в должной 
мере воспринималась обществом, в том числе, 
как предмет изучения, анализа и выводов. Дети 
приходят на смену поколений, они идут на 
строительство новых, более совершенных 
форм жизни, и являются несознательными 
участниками войны. О значимости проблема-
тики «Дети и война» Великой Отечественной, 
ее понимания, А.Т. Твардовский указывал: 
«Дети и война — нет более ужасного сближе-
ния противоположных вещей на свете»4. 

В годы Великой Отечественной войны по 
инициативе Союза писателей Союза Совет-
ских Социалистических Республик готовился 
сбор материала по проблеме «Дети и Великая 
Отечественная война», для издания докумен-
тального сборника, где предполагалось отра-
жение войны в психике и поведении советских 
детей. Но идея не была реализована в предпо-
лагаемом масштабе. Проблема была наименее 
изучаемой и в послевоенное время, малоизу-
ченной остается и теперь. 

По отношению к детству привычны эпите-
ты: «счастливое», «беззаботное», «радостное», 
«безоблачное». В связи с Великой Отечест-
венной появились другие: «военное» детство, 
«голодное», «обреченное», «потерянное», 
«оккупированное».  

Патриотизм детей — это чувство любви и 
преданности своей Родине (patria, земле своих 
отцов)5. 

Любой бескорыстный поступок ребенка, 
который непосредственно приносит пользу 
нации, считается патриотичным. Возможно, 
самым ярким примером является акт риска 
смерти в бою. 

Тем не менее, многие другие менее драма-
тические полезные действия, такие как выпол-
нение резервной работы, необходимой для 
поддержания функционирования вооружен-
ных сил, или забота о моральном духе солдат, 
также считаются патриотичными. 

Грань между двумя видами патриотиче-
ского акта размыта тем фактом, что некоторые 
люди чувствуют, что, совершая акт символи-
ческого патриотизма, они повышают реши-
мость или моральный дух своих сограждан, 
которые затем будут более склонны или спо-
собны совершать действия, которые приносят 
непосредственную пользу нации. 

Уровни патриотизма различаются во вре-
мени и среди народов. Как правило, патриоти-
ческие действия и чувства больше во время 
войны или когда нация находится под внеш-
ней угрозой. Все примеры детского патрио-
тизма вызывают всеобщее восхищение. 

У фразы «патриотический акт» есть два 
значения. В широком смысле патриотический 
акт — это любой бескорыстный акт, принося-
щий пользу нации, независимо от мотивации; 
в узком смысле патриотический акт — это 
бескорыстный акт, специально мотивирован-
ный патриотическими чувствами. 

Детский патриотизм воплощает две вещи: 
бескорыстие, которым восхищаются практиче-
ски все, плюс вера в то, что мы обязаны боль-
шей преданностью нашим согражданам, чем 
неприятелям6. 

Патриотическое воспитание детей и под-
ростков в годы Великой Отечественной войны 
основывалось, и базировалась на чувстве не-
нависти к фашизму и любви к Родине. Сила 
этих этических и нравственных чувств заклю-
чается в том, что они основаны не на расовых 
или национальных предрассудках, а на глубо-
кой и твердой преданности советского народа 
своей любимой Родине. Преданность Родине 
сочеталась с преданностью Коммунистической 
партии, прогрессивной социальной системе, 
отвечающей самым фундаментальным увлече-
ниям и интересам народов Союза Советских 
Социалистических Республик. 

Всеобщая народная ненависть к фашизму 
содействовала сплочению многонациональных 
народов Союза Советских Социалистических 
Республик в борьбе за достижение скорейшей 
Великой Победы над противником. Предста-
вители всех национальностей боролись в од-
ном общем строю за свою единственную Ро-
дину. На территориях тыла население восточ-
ных республик Советского Союза принимали 
в свои семьи эвакуированных, представителей 
различных национальностей, возраста и пола 
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граждан Союза Советских Социалистических 
Республик. 

Возвышенная ненависть к неприятелям, 
соединившая весь многонациональный народ 
Советского Союза, способствовала невоспри-
имчивости к буржуазной пропаганде и непри-
ятельской агитации, укрепляла чувство гордо-
сти за свою Великую страну. Верность и лю-
бовь к Родине, ненависть к ее агрессорам яви-
лись основой героизма советских людей любо-
го возраста и пола, который по своей массово-
сти, идейной убежденности превзошел всю 
известную в истории героику. 

Формирование и развитие ненависти к фа-
шистским агрессорам и любви к своей Родине 
тесно переплетается с патриотическим воспи-
танием, особенность содержания в годы Вели-
кой отечественной войны которого сформули-
рована И.А. Каировым в следующем: 

 единство чувства любви к Родине и к го-
сударству с его организационно-полити-
ческим устройством в стране; 

 искренняя любовь к Родине стала обо-
значать защиту от захватчиков, сохране-
ние ее свободы и независимости; 

 любовь к Отчизне связывается с ненави-
стью к противникам; 

 особенность масштабов советского пат-
риотизма; 

 любовь к Родине связана с патриотизмом7. 
Особенное внимание в годы Великой Оте-

чественной войны уделялось формированию 
патриотического сознания учащихся школ, 
сущность которого заключается не столько в 
понимании смысла Родины, сколько в отно-
шении к своей единственной любимой Родине. 
То есть до сознания обучающихся доносится 
мысль: недостаточно просто чувствовать, что 
любишь свою Родину, необходимо знать и по-
нимать, за что ее любишь и ценишь. В воен-
ные годы развитию и воспитанию сознатель-
ного патриотизма придается особенно важное 
значение и четкий смысл. Нарком просвеще-
ния РСФСР В.П. Потемкин подчеркивал: «… 
воспитание сознательного патриотизма явля-
ется первейшим долгом нашего учительства»8. 

Могучий советский идейный патриотизм 
представляет собой целостность, единство 

сознания, чувства и поведения советского че-
ловека. Введение В.П. Потемкиным понятия 
«сознательный патриотизм» и И.А. Каировым 
«действенный патриотизм» оказалось серьез-
ным прорывом в теории патриотического раз-
вития, формирования и имело высокое воздей-
ствие на содержание нравственного воспитания 
юных советских граждан. 

Школьная довоенная система, в первую 
очередь, направляла учащихся на героические 
дела и поступки, подвиг считался проявлением 
патриотизма, воспитание этого чувства почти 
не связывалось с будничными, повседневными 
делами обучающихся школ. Демонстрация 
любви к Родине в период Великой Отечест-
венной войны ассоциируется не только с ге-
роическими поступками, но и с трудовой дея-
тельностью, ежедневными, существенными 
хозяйственными делами, итог которых вклю-
чался в коллективный рабочий фронт, по-
своему приближавший Великую Победу мно-
гонационального советского народа. Буднич-
ные дела и обязанности детей и подростков: 
учебный и коллективный эффективный труд, 
дисциплинированность — рассматриваются, 
как «действенный патриотизм», необходимое 
патриотическое, искреннее проявление любви 
и верности своей Отчизне. 

Перед советской образовательной системой 
военного времени была поставлена основная 
задача и цель полной реализации чувств любви 
к советской Родине. Система образования была 
тесно связана с активной работой граждан Со-
ветского Союза против немецких захватчиков. 

Так, например А. Пинт считал, что связы-
вать патриотическое воспитание с борьбой 
трудящихся против немецких захватчиков 
можно, соблюдая три необходимых и основ-
ных обстоятельства: 

 реализацию важнейшей обязанности шко-
лы — это организацию отличной учебы 
школьников; 

 формирование коммунистических пози-
ций, убеждений и взглядов; 

 вовлечение обучающихся в коллектив-
ную практическую работу и привлечение 
их к преднамеренному участию в разгро-
ме врага. 
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Данные курсы активной патриотической 
работы в годы Великой Отечественной войны 
были подчинены направляющей задаче школь-
ных учреждений военного времени — воспи-
тывать детей и подростков к осознанному, са-
моотверженному служению Родине во имя ее 
чести, авторитета, независимости, самостоя-
тельности и свободы. 

Значительные, потенциальные возможно-
сти воспитания и развития учащихся школ 
(детей и подростков) в духе любви к Родине, 
ненависти к фашистским агрессорам обнару-
живались в ходе правильно организованного 
учебного процесса. 

Основная цель патриотического воспита-
ния детей и подростков в процессе учебы в 
школе выдвигается на первый план в педаго-
гических литературных изданиях еще до нача-
ла Великой Отечественной войны. 

Так, постановление Советского правитель-
ства от 1 февраля 1937 г. о включении в школь-
ную программу преподавания Конституции 
Союза Советских Социалистических Республик 
значительно укрепляло теоретическую базу 
патриотического воспитания детей и подрост-
ков. В формировании коммунистических убеж-
дений, воззрений и взглядов у молодых и пер-
спективных патриотов должно активно реали-
зовываться преподавание всех необходимых 
предметов школьной учебной программы, так 
как на развитие мировоззрения, идеологии обу-
чающихся огромное воздействие оказывает 
идейная направленность содержания учебы. 

В первые годы Великой Отечественной вой-
ны в учебной работе еще не был, к сожалению, 
исчерпан такой порок, как формализм в обуче-
нии. Стараясь преданно служить Отечеству, гре-
зя о героических и патриотических подвигах, 
дети и подростки в отдельных случаях считали 
невеселыми и будничными свои школьные дела, 
задания и обязанности, оттого одной из основ-
ных задач и целей школьной системы препода-
вания была выработка у обучающихся сознания 
ответственности, прежде всего, за свой учебный 
процесс. Борьба советского народа с фашист-
скими захватчиками также изменила характер 
учебно-воспитательной деятельности. Возникла 
необходимость придать всему преподаванию, 

всей воспитательной работе школы особенно 
острый, боевой, патриотический характер. 

Огромный потенциал нравственного, пат-
риотического воспитания детей и подростков 
был максимально заложен в школьных учебных 
предметах гуманитарного цикла, реализация 
которых в советском образовательном процессе 
основывалась на известных революционных, 
боевых и трудовых традициях многонацио-
нального народа Союза Советских Социали-
стических Республик. Открывая перед обу-
чающимися школ величие и славу народного 
подвига, благородные мотивы поступков на-
родных героев, педагоги формировали у обу-
чающихся основные, значимые понятия — это 
«патриотический долг», «верность Родине», 
«преданность делу коммунизма». 

Основное содержание учебных предметов 
тесно переплеталось с современными собы-
тиями: военным международным положением, 
военной обстановкой в политической и соци-
альной сферах, событиями на фронте и тылу. 
На учебных занятиях по русскому языку, а 
также литературе проводились диктанты, со-
чинения на темы, связанные с Великой Отече-
ственной войной. Основная советская учебная 
программа военного времени по литературе 
дополнилась художественными произведения-
ми, открывающими истинные исторические 
страницы борьбы прогрессивных сил советской 
страны против засилья противников. 

Особенный смысл заслуживал урок исто-
рии и советской конституции. Исследование, 
усвоение героического, доблестного прошлого 
Великой страны, биографии великих людей, 
революционных традиций партии большеви-
ков, ознакомление с конкретным содержанием 
социализма, общественного и государственно-
го устройства Союза Советских Социалисти-
ческих Республик фиксировало разум, мыш-
ление и инстинкт обучающихся советских 
школ в достоверной, патриотической борьбе 
против фашизма, помогало понять величие и 
историческую значимость побед социализма. 
Указанными историческими примерами аргу-
ментировалось, что максимальная любовь к 
Родине и ненависть к противнику были всегда 
источником мужества и бесстрашия, находчи-
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вости и героизма сильного и мужественного 
советского человека. 

Включение в учебную школьную програм-
му по истории отечества в 1943—1944 учебном 
году темы «Великая Отечественная война со-
ветского народа против немецких захватчиков» 
предавало богатейший воспитательный, педа-
гогический и патриотический необходимый 
материал в руки школьных педагогов и раскры-
вало масштабные потенциалы для формирова-
ния ощущения страстного патриотизма. 

Основная задача и цель школьного педаго-
га, в особенности преподавателя истории, за-
ключалась в том, чтобы чувство советского 
патриотизма превратилось у детей и подрост-
ков в активное влечение служить Родине и с 
особым почетом реализовывать долг советско-
го человека в любой отрасли своей жизненной 
деятельности. 

В язык врага превратился немецкий язык 
из обыкновенного предмета советской школь-
ной программы, а данные знания были нужны 
любому человеку: от командира до бойца Со-
ветской Армии. В содержание данного учеб-
ного предмета вошел ряд тем практического 
характера. 

Довоенная советская педагогика была при-
звана готовить, учить подрастающее поколе-
ние (детей и подростков) к творческому, фи-
зическому труду на многообразных участках 
социалистического строительства. Социали-
стическое общество предъявляют к гражданину 
требование ответственного отношения к своим 
производственным и общественным обязанно-
стям, умению высокопроизводительно работать. 
Эти качества должна прививать и воспитывать 
программа учебного процесса школьного пе-
риода обучения. 

Считая воспитание сознательного отноше-
ния к труду, ответственности за сохранение 
общественной собственности важнейшей зада-
чей подготовки советского человека, К.А. Ива-
нович отмечал: «В настоящее время в общеоб-
разовательной школе нет физического труда 
учащихся, и в этом один из серьезных пробелов 
учебно-воспитательной работы школы»9. 

Дети, оказавшиеся на захваченной фаши-
стами территории, стали заложниками сло-

жившейся ситуации, они помогали в силу сво-
их возможностей женщинам и старикам, пар-
тизанам, подпольщикам. Война заставила их 
стать разведчиками и диверсантами, сыновья-
ми полка, юнгами на кораблях. Как итог их 
отважного героизма — несколько тысяч юных 
воинов были награждены заслуженными ор-
денами и медалями. Самые смелые и храбрые 
удостоились высшего звания — Герой Совет-
ского Союза (посмертно). 

До войны это были самые обыкновенные 
мальчишки и девчонки. Обучались, помогали 
старшим, играли, бегали-прыгали, хулиганили 
и радовались жизни. Их имена знали только 
соседи, родные, одноклассники, друзья. Но со 
временем на их хрупкие, детские плечи легла 
тяжесть невзгод, бедствий, горя тяжелых и 
жестоких военных лет. Не согнулись под этой 
тяжестью дети и подростки, они стали только 
сильнее духом, отважнее, крепче, мужественнее. 

Они сражались рядом со старшими — от-
цами, братьями. Воевали повсюду и на фронте, 
и в тылу: на море, как Боря Кулешин; в небе, 
как Аркаша Каманин; в партизанском отряде, 
как Леня Голиков; в Брестской крепости, как 
Валя Зенкина; в керченских катакомбах, как 
Володя Дубинин; в подполье, как Володя Щер-
бацевич. И ни на миг не дрогнули юные, от-
важные, героические сердца. Их повзрослевшее 
детство было наполнено такими испытаниями, 
что, придумай их даже очень одаренный писа-
тель, в это трудно было бы поверить. Но это 
было. Было в истории большой страны Союза 
Советских Социалистических Республик, было 
в судьбах ее маленьких героических ребят — 
обыкновенных мальчишек и девчонок. 

Об отважных детях — героях Великой 
Отечественной войны, много написано. Все 
они, несомненно, патриоты и храбрецы. Но, 
знаем мы далеко не о каждом, а, помним и того 
меньше. И в настоящем и будущем необходимо 
вспомнить их подвиги и рассказать о них нашим 
детям и подросткам последующих поколений10. 

В годы Великой Отечественной войны 
жизнь детей и подростков была перевернута «с 
ног на голову». Эвакуация, воздушные налеты, 
смерть членов семьи, товарищей по играм и 
соседей, разрушение домов и знакомых пей-
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зажей, нарушение школьного обучения, страх 
перед газовыми атаками, нехватка питания, 
отцы сражаются, а матери работают, бездом-
ность, и много другое повлияло на жизнь 
юных граждан Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. 

Дети были, так же на передовой, как и 
взрослые. Это было время, обрамленное стра-
хом и недоумением, волнения и новых страш-
ных впечатлений. 

Многие из родителей спасенных детей по-
гибли в концентрационных лагерях или были 
убиты на фронте. После окончания Великой 
Отечественной войны, без семьи, эти дети 
должны были построить новую жизнь в с по-
мощью советского государства. 

Великая Отечественная война и ее послед-
ствия коснулись многих поколений. Особенно 
страшным и шокирующим на войне выглядят 
мучения и смерть детей. Будучи самой неза-
щищенной группой населения, дети страдают 
больше всех. Недаром существуют устойчивые 
словосочетания дети войны, детство, опален-
ное войной. В данных образных выражениях 
включено сущностное противоречие между, 
таким категориями, как жизнь и смерть, добро 
и зло, бытие и небытие. Ребенок — рожден-
ный для радости своей и родителей, который 
выражает надежды на лучшее будущее, кото-
рый вызывает чувства умиления, желание по-
кровительствовать и заботиться с одной сто-
роны, а с другой — тотальное разрушение, 
страх, смерть, небытие. 

В первые дни Великой Отечественной 
войны юные граждане Союза Советских Со-
циалистических Республик, несмотря на свой 
юный возраст, уходили на фронт, в партизан-
ские отряды, работали в тылу. Осваивали 
станки на заводах, технику на полях, дежури-
ли на крышах во время бомбежек, собирали 
вещи в армию для русских солдат. На их 
хрупкие плечи легла нелегкая обязанность — 
освоить работу взрослых для обеспечения ар-
мии едой и необходимой техникой. 

Все граждане Союза Советских Социали-
стических республик, защищавшие честь на-
шей Родины, по праву называются героями. 
Мужчины, женщины, дети, подростки, стари-

ки всей огромной страны стали на защиту сво-
его Отечества. Они отдавали силы, без остат-
ка, на борьбу с противником, и те, кто воевал 
на фронте, и те, кто работал в тылу. Только 
благодаря подвигам миллионов людей новое 
поколение получило право на свободную 
жизнь. Великая Отечественная война потребо-
вала от народа величайшего напряжения сил и 
огромных жертв. В течении четырех лет 
страшной войны героизм детей был массовым, 
и стал нормой поведения. 

Первые публикации, рассказывающие о 
детях военного времени, появились непосред-
ственно во время Великой Отечественной 
войны и по большей части представляли собой 
газетные и журнальные заметки, очерки и ста-
тьи. Многие из них рассказывали о героизме 
детей и подростков на фронте и в тылу во вре-
мя Великой Отечественной войны. 

В послевоенные годы эта тема получила 
дальнейшее отражение в специальных работах, 
в основном популярного характера (историче-
ского, патриотического, культурного и др.), ко-
торые подчеркивали, что несовершеннолетние 
граждане Союза Советских Социалистических 
Республик инициативно участвовали в борьбе  
с противником, становились воспитанниками 
боевых частей и соединений, связными, развед-
чиками, подпольщиками и партизанами, юнга-
ми на кораблях. Мотивами участия в Великой 
Отечественной войне считались исключительно 
патриотические чувства, при этом недооцени-
вались особенности подростковой психологии 
и роль неблагоприятных социальных факторов. 

Отдельные юные участники Великой Оте-
чественной войны получили региональную 
известность. В ряде изданий, также рассказы-
валось о подвигах несовершеннолетних жи-
телей Сталинградской области о разведчике 
Саше Филиппове, о парнях из города Калач и 
Вербовочного совхоза Калачевского района, 
казненных оккупантами, и о других юных 
участниках войны. В то же время имена мно-
гих детей и подростков, принимавших уча-
стие в Великой Отечественной войне, и их 
фронтовые судьбы остались вне внимания не 
только широкой общественности, но и спе-
циалистов. 
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Во многих исторических, научных работах 
приводились факты работы детей и подростков 
в тяжелые годы Великой Отечественной войны 
на промышленных предприятиях, в колхозах и 
совхозах, на строительстве оборонительных 
сооружений. Было отмечено их участие в сборе 
материальных средств в фонд обороны и на 
строительство военной техники, в отправке по-
сылок и теплых вещей нуждающимся фронто-
викам, уходе за ранеными советскими военно-
служащими в госпиталях и других формах по-
мощи фронту. Эти данные были приведены в 
фундаментальных трудах по истории Великой 
Отечественной и Второй мировой войны, со-
ветского общества и КПСС, обобщающих ра-
ботах по истории пионерских и комсомольских 
организаций, а также отдельных советских рес-
публик, краев и областей в 1941—1945 годах. 

Уже во время Великой Отечественной вой-
ны широко освещались вопросы, связанные с 
заботой советского государства о детях и под-
ростках. Но публикации военных лет носили в 
основном прикладной характер, с целью обоб-
щения практического опыта решения социаль-
ных проблем. Позже этим вопросам были по-
священы специальные научные исследования. 
Их авторы описали решения, направленные на 
улучшение питания детей, создание новых дет-
ских домов, суворовских и профессиональных 
училищ, шефство над детскими учреждениями, 
создание и усыновление детей-сирот, борьбу  
с беспризорностью и безнадзорностью детей  
и другие необходимые мероприятия. 

В тесной связи с вопросами социального 
обеспечения детей, были также рассмотрены 
проблемы их медицинского обслуживания в 
годы Великой Отечественной войны, лечебная 
и противоэпидемическая работа органов здра-
воохранения, направленная на снижение дет-
ской смертности и заболеваемости. 

До недавнего времени проблема противо-
правного поведения детей и подростков в годы 
войны практически не изучалась. Между тем, 
во время Великой Отечественной войны про-
изошел рост детской преступности. Современ-
ные исследователи связывают его причины, 
прежде всего, с тяжелым материальным поло-
жением детей и подростков. Появились первые 

работы, рассказывающие о борьбе с беспризор-
ностью и безнадзорностью органов внутренних 
дел, функционировании детских закрытых 
учреждений системы НКВД. 

Особо обращается внимание на ужесточе-
ние уголовного законодательства в отношении 
несовершеннолетних в годы Великой Отечест-
венной войны. Независимо от возраста, подро-
стки допрашивались по всей строгости законов 
военного времени за невыполнение производ-
ственных планов и норм рабочего дня, несо-
блюдение трудовой дисциплины. Таким обра-
зом, героический («викторианский») взгляд на 
проблему военного детства стал дополняться 
или даже заменяться трагическим («мартиро-
логическим»). 

Современные публикации отражают общ-
ность и различия в судьбах детей, переживших 
Великую Отечественную войну и имевших 
разное социальное происхождение — выход-
цев из семей партийно-государственной но-
менклатуры и спецпереселенцев, рабочих и 
крестьян, столичной и провинциальной интел-
лигенции, представителей других социальных 
слоев и этнических общностей. В частности, 
исследователи отмечают негативное влияние 
преобладания женского воспитания детей в 
условиях депортации, что способствовало на-
рушению преемственности в передаче тради-
ций, росту числа «физически ослабленных, 
закомплексованных молодых людей». Были 
специальные работы, посвященные жизни со-
ветских детей в условиях эвакуации, их при-
нудительному труду в Третьем рейхе. 

Великая Отечественная война не пустой 
звук для людей, которые живут после нее. 
Вечная память, сострадание к погибшим в бою, 
благодарность нашим предкам, печаль, и в то 
же время, большая честь и гордость. 

Мы никогда не забудем о героях Великой 
Отечественной войны, и о том какой неоцени-
мый дар — счастье жить под мирным небом, 
они оставили нам, пожертвовав своей жизнью. 

Список детей — героев Великой Отечест-
венной Войны известен современникам не-
полный, потому не забывайте о том, что все 
дети, умершие или выжившие во время 
страшной Второй мировой войны — герои, 
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потому что, несмотря на трудности, они оста-
лись детьми. 

Аксён Тимонин; 
Алёша Кузнецов; 
Альберт Купша; 
Аркадий Каманин — самый молодой лёт-

чик Второй мировой войны; 
Валерий Волков; 
Валя Зенкина; 
Валя Котик, Герой Советского Союза; 
Ваня Андрианов; 
Ваня Васильченко; 
Ваня Гриценко; 
Вася Коробко; 
Вася Шишковский; 
Витя Коваленко; 
Витя Коробков; 
Витя Хоменко; 
Витя Черевичкин; 
Володя Дубинин; 
Володя Казначеев; 
Володя Колядов; 
Володя Саморуха; 
Володя Щербацевич; 
Галя Комлева; 
Гриша Акопян; 
Дима Потапенко; 
Женя Попов; 
Зина Портнова, Герой Советского Союза; 
Камилия Шага; 
Киря Баев; 
Коля Мяготин; 
Коля Рыжов; 
Костя Кравчук; 
Лара Михеенко; 
Лёня Анкинович; 
Лёня Голиков, Герой Советского Союза; 
Лида Вашкевич; 
Лида Матвеева; 
Люся Герасименко; 
Марат Казей, Герой Советского Союза; 
Мария Мухина; 
Маркс Кротов; 
Миша Гаврилов; 
Надя Богданова; 
Нина Куковерова; 
Нина Сагайдак; 
Павлик Морозов; 

Павлуша Андреев; 
Пётр Зайченко; 
Муся Пинкензон; 
Саша Бородулин; 
Саша Ковалёв; 
Саша Колесников; 
Тихон Баран; 
Толя Шумов; 
Шура Кобер; 
Шура Ефремов; 
Юта Бондаровская; 
Янин Костя11. 
У войны нет лица. У войны нет возраста, 

пола и национальности. Война ужасна. Война 
не выбирает. Каждый год мы вспоминаем 
войну, унесшую миллионы жизней. Каждый 
год мы благодарим тех, кто сражался за нашу 
страну12. 
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Предметом данной статьи является судо-

производство по уголовным делам в условиях 
цифровизации в Российской Федерации1. 

Первоначально о состоянии теории. 
Так, М.А. Малина исследовала «проблемы 

и перспективы использования информацион-
ных технологий (искусственного интеллекта) 
при производстве предварительного расследо-
вания уголовных дел в российском уголовном 
процессе» («Предлагается следующий подход: 
применение цифровых технологий возможно в 
тех аспектах процесса доказывания, которые 

подлежат формализации (собирание доказа-
тельств, оценка их допустимости и т.д.). На 
этой основе определяются ключевые аспекты 
исследования доказательственной деятельности 
следователя и дознавателя на предмет возмож-
ного использования искусственного интеллек-
та: технический, процессуальный и творческий. 
Раскрывается смысл такого взаимодействия 
ведущего судопроизводство лица с искусствен-
ным интеллектом в каждом аспекте, определя-
ется характер их коммуникации и обосновыва-
ется вывод о невозможности искусственного 
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интеллекта заменить следователя или дознава-
теля. Это исключительно вспомогательная сис-
тема, использование которой способно повысить 
качество предварительного расследования»)2. 

Л.А. Воскобитова рассмотрены «проблемы, 
связанные с защитой и обеспечением прав по-
терпевшего при приеме, регистрации и рассмот-
рении сообщений о преступлениях на начальном 
этапе уголовного судопроизводства; обосновы-
вается необходимость совершенствования прак-
тики возбуждения уголовного дела, судебной 
статистики с целью неукоснительного выполне-
ния ст. 52 Конституции РФ, а также предложе-
ния о цифровизации данного этапа уголовного 
судопроизводства» («Первоначальное регулиро-
вание стадии возбуждения уголовного дела, ка-
ким оно было в УПК РСФСР, в большей мере 
соответствовало функциональной характеристи-
ке процессуальной деятельности. Современные 
изменения регулирования данной стадии не 
функциональны, поэтому стадия перестала соот-
ветствовать стоящим перед нею задачам, она 
стала неэффективной не потому, что она не 
нужна, а потому, что ее регулирование искажает 
ее смысл и назначение. Если эту стадию упразд-
нить, процессуальная задача отграничения со-
общений о преступлениях от иных сообщений 
останется. Без этого процессуальная деятель-
ность окажется загруженной множеством прове-
рок, не имеющих к расследованию преступления 
никакого отношения. Это потребует существен-
ного увеличения штата сотрудников, осуществ-
ляющих такие проверки. Это приведет к воз-
можности использования процессуального при-
нуждения, производству следственных действий 
и пр. в случаях, когда признаков преступления 
нет и совершенно невозможно предугадать, поя-
вятся ли они в ходе такой проверки. Неясным 
остается и вопрос о последствиях процессуаль-
ной принудительной деятельности, с вероятно-
стью способной затронуть честь и достоинство 
отдельных лиц, их права, при неподтверждении 
сообщения или установлении непреступного 
характера события. Без глубокого и широкого 
обсуждения всего комплекса вопросов, связан-
ных со стадией возбуждения уголовного дела и 
последствиями отказа от такой стадии, карди-
нальное реформирование может оказаться по-
спешным и губительным для качества уголовно-

го судопроизводства в целом. Представляется, 
что меры по цифровизации данной стадии уго-
ловного процесса могут дать более эффективное 
решение как для укрепления гарантий прав че-
ловека, потерпевшего от преступления, так и для 
повышения качества самого досудебного произ-
водства в целом»)3. Нами предложен несколько 
иной подход к стадиям уголовного процесса4. 

С.С. Калканов провел «анализ миграцион-
ной ситуации в стране» («Подводя итог, стоит 
отметить, что ценность электронного докумен-
та, как включающего в себя видеообращение, 
так и полностью состоящего из текста, заклю-
чается в создании возможности для мигранта, 
находящегося на территории Российской Феде-
рации, порой в непростой для него ситуации, 
сложившейся в силу незнания языка, отсутст-
вия технических средств и иных обстоятельств, 
дистанционно обратиться в правоохранитель-
ный орган за помощью, независимо от своего 
местоположения. Именно электронный доку-
мент способен ускорить и упростить процедуру 
взаимодействия мигранта, являющегося участ-
ником уголовного процесса, с правоохрани-
тельными органами, обеспечить доступ ми-
гранта к защите его законных прав и интересов. 
Сегодня, в условиях мировой пандемии и все-
общей изоляции, именно обращение в форме 
электронного документа — это единственный 
удобный и самый безопасный способ взаимо-
действия мигрантов с правоохранительными 
органами. Активное использование электрон-
ных документов является фактором, способст-
вующим цифровизации уголовного судопроиз-
водства и выводящим взаимодействие его 
субъектов на принципиально новый уровень»)5. 

В.И. Пржиленским исследована «проблема 
трансформации теоретического знания, осуще-
ствление которой обусловлено процессом циф-
ровизации судопроизводства» («Подводя итог, 
необходимо отметить, что цифровизация зна-
ний о природе и об обществе опирается на ком-
пьютерные технологии и на результаты разви-
тия теоретической мысли в области физики, 
химии, биологии, психологии и социологии. Но 
если прежде доминирующим в истории науки 
был процесс дифференциации предметных об-
ластей и соответствующих методологий, то се-
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годня перед исследователями, готовящими свои 
теоретические модели и эмпирические базы 
данных для их «превращения в цифру», встала 
задача интеграции достаточно разнородного 
знания. Для ее решения полезен, но недостато-
чен опыт междисциплинарных исследований, 
интерес к которым растет в последние десяти-
летия. Недостаточен и опыт технических наук, 
в которых «разнородные» знания сводились 
воедино в предметно-эмпирическом простран-
стве проекта. Необходима глубинная перера-
ботка самого знания, подобная той, которая 
была осуществлена в галилеевской математиза-
ции природы, но по своим масштабам и глуби-
не значительно ее превосходящая»)6. 

Разнообразие суждений о судопроизводстве 
по уголовным делам в условиях цифровизации 
во многом предопределено несовершенством 
законодательства в Российской Федерации. 

В первую очередь обращаемся к Консти-
туции РФ от 12 декабря 1993 г.7, в которой 
регламентирован исчерпывающий перечень 
видов судопроизводств в Российской Федера-
ции: «2. Судебная власть осуществляется по-
средством конституционного, гражданского, 
арбитражного, административного и уголов-
ного судопроизводства» (ч. 2 ст. 118). 

Так, уголовное судопроизводство урегули-
ровано в Уголовно-процессуальном кодексе РФ 
от 22 ноября 2001 г.8. 

Принятие Федерального закона РФ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации» от 8 июля 2006 г.9 повлек-
ло корректировку и в уголовно-процессуальное 
законодательство10. 

Таким образом, исследования относитель-
но судопроизводстве по уголовным делам в 
условиях цифровизации в Российской Федера-
ции необходимо продолжать. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, уголовное судопроизводство 
является одним из пяти видов судопроизводств 
в Российской Федерации. 

Во-вторых, исчерпывающий перечень су-
допроизводств в Российской Федерации за-
креплен в части 2 ст. 118 Конституции РФ от 
12 декабря 1993 г. 

В-третьих, цифровизация непременно влия-
ет на рассмотрение гражданских дел во всех 
стадиях уголовного процесса. 
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Предметом данной статьи является выбор 

профессии для обучающегося в образовательной 
организации. 

В Российской Федерации право на образо-
вание провозглашено в статье 43 Конституции 
РФ от 12 декабря 1993 г. (с последующими 
изменениями и дополнениями)1: «1. Каждый 
имеет право на образование. 2. Гарантируются 
общедоступность и бесплатность дошкольно-
го, основного общего и среднего профессио-

нального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях 
и на предприятиях. 3. Каждый вправе на кон-
курсной основе бесплатно получить высшее 
образование в государственном или муници-
пальном образовательном учреждении и на 
предприятии. 4. Основное общее образование 
обязательно. Родители или лица, их заменяю-
щие, обеспечивают получение детьми основно-
го общего образования. 5. Российская Федера-
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ция устанавливает федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, поддерживает 
различные формы образования и самообра-
зования». 

Одним из важных блоков послания прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина от 
21.02.2023 стала тема образования, в том числе 
высшего (вузовского) образования, согласно 
которому обязанность взрослых, воспитателей, 
преподавателей состоит в том, чтобы «защи-
тить наших детей от деградациии и вырожде-
ния», а также «что у российских студентов 
должны быть возможности, а не проблемы». 

Нормативным правовым актом, специаль-
но предназначенным для регулирования от-
ношений в сфере образования, является Феде-
ральный закон РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 21 декабря 2012 г.2, в ста-
тье 1 которого определен «предмет регулиро-
вания»: «… общественные отношения, возни-
кающие в сфере образования в связи с реали-
зацией права на образование, обеспечением 
государственных гарантий прав и свобод че-
ловека в сфере образования и созданием усло-
вий для реализации права на образование …. 
2. Настоящий Федеральный закон устанавли-
вает правовые, организационные и экономиче-
ские основы образования в Российской Феде-
рации, основные принципы государственной 
политики Российской Федерации в сфере об-
разования, общие правила функционирования 
системы образования и осуществления обра-
зовательной деятельности, определяет право-
вое положение участников отношений в сфере 
образования». В статье 2 названного Феде-
рального закона РФ дано разъяснение некото-
рых понятий: «образование» — единый целе-
направленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-
ностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложно-
сти в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потреб-
ностей и интересов; «квалификация» — уро-
вень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выпол-
нению определенного вида профессиональной 
деятельности; «профессиональное обучение» — 
вид образования, который направлен на при-
обретение обучающимися знаний, умений, на-
выков и формирование компетенции, необхо-
димых для выполнения определенных трудо-
вых, служебных функций (определенных ви-
дов трудовой, служебной деятельности, про-
фессий); «обучающийся» — физическое лицо, 
осваивающее образовательную программу. 

Как обучающийся в ведомственной обра-
зовательной организации, буду продолжать 
служебную деятельность в системе правоох-
раны Российской Федерации. 

Влияние близких родственников во многом 
предопределило мой выбор и правоохрани-
тельного органа, и конкретную профессиональ-
ную деятельность. Планирую осуществлять 
деятельность в экспертном подразделении 
органов внутренних дел. 

Как известно организация и деятельность 
органов внутренних дел урегулированы в Фе-
деральном законе РФ «О полиции» от 28 янва-
ря 2011 г.3 (1. Полиция предназначена для за-
щиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства …, для противодействия 
преступности, охраны общественного порядка, 
собственности и для обеспечения обществен-
ной безопасности. 2. Полиция незамедлительно 
приходит на помощь каждому, кто нуждается 
в ее защите от преступных и иных противо-
правных посягательств. 3. Полиция в пределах 
своих полномочий оказывает содействие фе-
деральным органам государственной власти, 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иным государствен-
ным органам …, органам местного самоуправ-
ления, иным муниципальным органам …, об-
щественным объединениям, а также организа-
циям независимо от форм собственности …, 
должностным лицам этих органов и организа-
ций … в защите их прав» — статья 1). Одним 
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их осеовынх напрвалдений детяности поли-
ции является — «осуществление экспертно-
крими-налистической деятельности» (пункт 
12 части 1 Федерального закона РФ от 28 ян-
варя 2011 г.). 

Сама же экспертная деятельность урегули-
рована в Федеральном законе РФ «О государст-
венной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» от 5 апреля 2001 г.4 («На-
стоящий Федеральный закон определяет право-
вую основу, принципы организации и основные 
направления государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации … в 
гражданском, административном и уголовном 
судопроизводстве. Производство судебной экс-
пертизы с учетом особенностей отдельных ви-
дов судопроизводства регулируется соответст-
вующим процессуальным законодательством 
Российской Федерации» — преамбула). А в ста-
тье 1 названного нормативного правового акта 
определено содержание экспертно-криминалис-
тической деятельности: «Государственная су-
дебно-экспертная деятельность осуществляется 
в процессе судопроизводства государственными  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судебно-экспертными учреждениями и государ-
ственными судебными экспертами …, состоит  
в организации и производстве судебной экс-
пертизы». Именно разнообразие экспертной 
деятельности фактически относительно всех 
видов судопроизводств (гражданского, арбит-
ражного, уголовного и административного) 
явилось дополнительным аргументом в поль-
зу выбора моей будущей профессиоанальной 
деятельности. 

Таким образом, выбор профессии для 
каждого обучающегося предопределен мно-
гими обстоятельствами. Но принципиально 
важно, что это право в Российской Федера-
ции, как правовом государстве, закреплено  
в Конституици РФ. 

 
 

                                             
1 См.: РГ. 1993. 25 декабря; …; 2020. 4 июля. 
2 См.: СЗ РФ. 2012. N 53 (часть I). Ст. 7598; …; РГ. 2023. 
21 февраля. 
3 См.: СЗ РФ. 2011. N 7. Ст. 900; …; 2023. № 1 (часть I). 
Ст. 16. 
4 См.: СЗ РФ. 2001. N 23. Ст. 2291; …; 2021. № 27 (часть I). 
Ст. 5101. 
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«Диалектика — это развлекательная машина, 
которая доставляет нас (банальным образом) 

к тем мнениям, которые мы и без того 
непременно имели бы». 

Т. Тцара 
 
В советских учебниках по криминологии 

термин «диалектика» всегда указывался в каче-
стве метода при изучении различных проблем, 
связанных с преступностью. Так, в первом 
учебнике (1966) отмечается необходимость 

диалектико-материалистического подхода к изу-
чению преступного поведения и личности 
преступника. В учебнике 1979 г. издания гово-
рится, что всеобщий метод познания, являю-
щийся базой для всех наук, есть марксистский 
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диалектический метод. А в учебнике «Крими-
нология и профилактика преступлений» (1989) 
А.И. Алексеев констатирует, что в познании 
преступности советская криминология исполь-
зует метод диалектического и исторического 
материализма. 

В современный период развития кримино-
логической науки ученые-юристы уже прямо 
не указывают на применение диалектического 
метода исследования преступности. Только в 
учебнике под редакцией Г.А. Аванесова (2015) 
авторы продолжают придерживаться традиции 
советского времени и в этой связи повторяют, 
что ведущим методом научного познания яв-
ляется всеобщий метод диалектического и ис-
торического материализма. Правда, в иных 
учебниках лишь предлагают использовать так 
называемую иерархию причин преступности, 
неудачно интерпретируя категории диалекти-
ческого материализма «единичное», «особен-
ное» и «всеобщее». В этой связи автор статьи 
поставил цель: объяснить сущность диалекти-
ки вообще и диалектического материализма в 
частности и обосновать несостоятельность ис-
пользования этого объективного философско-
го метода для исследования криминальных 
деяний, которые всегда связаны с психикой 
человека, то есть с субъективной категорией. 

Итак, начнём с исследования сущности са-
мого термина «диалектика», имеющего мно-
жество значений. Первоначально он имел 
смысл, трактуемый как искусство вести бесе-
ду, спор. Затем его философский и богослов-
ский смысл расширился и стал трактоваться в 
качестве: 1) установлений противоположно-
стей и связей между ними; 2) способа поиска 
истинных умозаключений посредством рассу-
ждений, опирающихся на закон противоречия 
и исключения третьего; 3) учение о правиль-
ном разделении и соединении понятий; 4) ме-
тода познания и созерцания умопостигаемого 
бытия; 5) учение о вероятностных (диалекти-
ческих) умозаключениях; 6) логики как обще-
го учения о родо-видовых отношениях и кате-
гориях; 7) типа логики, основанием которой 
является принцип тождества и различия про-
тивоположностей; 8) учения о наиболее общих 
законах развития бытия (но бытия не объек-
тивного, материального, а бытия идеального, 
духовного — пояснение Е.Ж.); 9) ситуации 
экзистенциальной связи человека с Богом.1 

Как видим, диалектика в любом приведенном 
качестве ничего общего не имеет с неразум-
ной, нерассудительной и немыслящей материей, 
которую впоследствии этими качествами без-
основательно наградили классики марксизма. 

Если рассматривать диалектику как сфор-
мировавшуюся философскую теорию, то сле-
дует отметить, что до философии Платона ни-
какой диалектики, как отмечает Православная 
энциклопедия, не было. Однако автор данной 
статьи не ставит цель раскрыть сущность диа-
лектики в философских сочинениях древне-
греческих мыслителей Платона и Аристотеля, 
лишь отмечу одно важное обстоятельство.  
В богословии принято считать, что диалекти-
ческая философия Платона определила хри-
стианское богословие Востока, а диалектиче-
ская логика Аристотеля сформировала мысль 
и культуру Запада. 

Итак, можно констатировать, что термин 
«диалектика» обязан своим происхождением 
древнегреческому философу-идеалисту Плато-
ну, который свою концепцию диалектики, 
имеющей непосредственное отношение к «иде-
ям», постоянно разрабатывал и усложнял. И в 
конце концов она вобрала в себя «опыт мисти-
ческого созерцания умопостигаемого как необ-
ходимую предпосылку для объяснения чувст-
венно воспринимаемого мира».2 С этим об-
стоятельством связано то многообразие опре-
делений диалектики (а их у Платона не менее 
двенадцати), которые можно обнаружить в его 
сочинениях. Как уже было отмечено, Платон 
философию отождествлял с диалектикой, а 
философа — с диалектиком, который умеет 
ставить вопросы и давать на них ответы.  
А диалектическое знание он рассматривал как 
способность «различать всё по родам, не при-
нимать один и тот же вид за иной и иной за 
тот же самый».3 

В основе же диалектического материализ-
ма, выдвинутого на авансцену классиками 
марксизма, лежит гегелевская идеалистиче-
ская диалектика. Поэтому сущность материа-
листической диалектики классиков марксизма 
необходимо рассматривать в совокупном ана-
лизе и сопоставлении с идеалистической диа-
лектикой Гегеля. 

Итак, приступим к изложению. В филосо-
фии Гегеля диалектика, впервые со времён 
Платона, занимает центральное место. Гегель 
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стремился исследовать и всесторонне обосно-
вать содержание и важнейшие принципы диа-
лектического мышления, в основе которого, 
как известно, лежит сознание. Но сознание 
связано с основным вопросом марксистской 
философии: об отношении сознания к матери-
альному бытию, мышления к материи и глав-
ное, что из них является первичным. Гегель 
обстоятельно утверждал, что ни материя, ни 
сознание человека не могут рассматриваться 
как первичное, ибо сознание невозможно ло-
гически вывести из несмышлённой материи, а 
материя также невыводима из человеческого 
сознания, которое само создано. А создателем 
человеческого сознания Гегель признавал Вы-
сочайший Мировой Разум, то есть Бога. От-
сюда следует, что в основе «гегелевского» 
сознания лежит объективный дух, впоследст-
вии воплотившийся в праве, морали, нравст-
венности, обществе и государстве. Кроме того, 
в каждом из нас формируется индивидуальный 
субъективный дух, проявляемый в ощущении, 
чувстве, мышлении, воле и т.д. Но, в конечном 
счёте, отличие идеалистической диалектики 
Гегеля от материалистической диалектики 
классиков марксизма состоит в следующем: 

Во-первых, согласно учения Гегеля, диа-
лектически, то есть от простого к сложному, 
способны развиваться только духовные кате-
гории человека: сознание, мышление, рассу-
док. Этот факт может подтвердить каждый из 
нас, сравнивая себя в младенческом возрасте и 
взрослом. Дух и душа, образуют, можно ска-
зать, две стороны метафизической природы 
человека. Таким образом, получается, что че-
ловек составлен из невещественной, разумной 
души и вещественного тела. Усмотрение в че-
ловеке двух уровней бытия — духовного и 
телесного — весьма характерно для гегелев-
ской идеалистической философии. Дух чело-
века истолковывается и в православии так же 
как и благодать Святого Духа (у Гегеля — 
Мировой Разум). «Господь образовал дух че-
ловека внутри него», — говорится в Священ-
ном Писании (Зах.12:1). 

Материалистическая же диалектика мар-
ксизма образовалась путём механического 
объединения воедино учения старых материа-
листов и диалектики идеалистов, что именует-
ся эклектикой или беспринципным смешива-
нием различных, зачастую крайне противопо-

ложных (как в данном случае) философских 
взглядов. Классики марксизма яростно крити-
ковали подобный синтез диаметрально проти-
воположных философских учений, однако 
сами, как оказалось, этим не гнушались. 

Кстати, нужно пояснить суть учения «ста-
рых материалистов», которое заключалось в 
следующем. Все домарксистские философы, в 
том числе и материалисты, были идеалистами 
в понимании общественной жизни, поскольку 
останавливались на констатации того факта, 
что в отличие от природы, где действуют сле-
пые силы, в обществе действуют люди — су-
щества сознательные, руководствующиеся в 
своих действиях идеальными побуждениями. 

Классики марксизма воспользовались геге-
левской идеалистической диалектикой разви-
тия мышления и сформировали на её основе 
материалистическую диалектику развития 
природы (учение диалектического материа-
лизма), общества (учение исторического мате-
риализма) и мышления (учение диалектиче-
ской логики). Таким образом, было материа-
лизовано всё без исключения и даже невиди-
мый дух — процессы мышления человека и 
его сознание, которые стали позиционировать-
ся как вторичные по отношению к природе. Да 
Бог бы с ней, с этой теорией, если бы этот аб-
сурд не пропагандировал, что вечных мораль-
ных ценностей не существует, ибо они исто-
рически изменчивы, и, если бы это апокрифи-
ческое (сомнительное) учение не насаждалось 
насильственным путём в научной среде весь 
советский период. 

Во-вторых, особенность идеалистической 
диалектики Гегеля состоит в том, что она не 
позиционирует перманентное, эволюционное 
развитие природы, общества и познания. Ге-
гель постоянно утверждал, что природа не 
способна к развитию во времени, являющегося 
основным условием всякого развития. Однако, 
чем же можно объяснить существование этого 
качественного многообразия вещественной 
природы? Гегель на этот вопрос отвечал весь-
ма понятно и однозначно: «Это качественное 
многообразие отражает шествие «абсолютной 
идеи» сквозь природу, её постепенное освобо-
ждение от неадекватной её чистой духовности 
материальной формы, чем и объясняется ие-
рархия низших и высших форм существования 
материи».4 Но эта иерархия не есть продукт 
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развития материи. В природе, писал он, «ни-
что не ново под луной, и в этом отношении 
многообразная игра её форм вызывает скуку. 
Лишь в изменениях, совершающихся в духов-
ной сфере, появляется новое». И ещё: «Мета-
морфозе (то есть радикальному изменению — 
пояснение Е.Ж.) подвергается лишь понятие 
как таковое, так как лишь его изменения пред-
ставляют собой развитие».5 В этой связи дви-
жение материи, которое он не отрицал, изо-
бражается Гегелем не как изменение, ведущее 
к развитию, а как простое перемещение в про-
странстве, как своеобразный круговорот, по-
вторение того, что существовало раньше. При-
рода, образно говоря, «осуждена» на вечное 
повторение одних и тех же процессов, в кото-
рых никаких эволюций проявиться не может. 

Гегель не признавал и процесса развития 
органической материи и живых существ в том 
числе. Все эти природные формы, писал он, не 
возникают друг из друга, а каждая из них есть 
порождение «абсолютной идеи», то есть  
Мирового Разума. 

Таким образом, концепция идеалистиче-
ской диалектики Гегеля, согласно которой ма-
терия есть нечто косное, инертное, производное 
Мировым Разумом, приводила Гегеля к отри-
цанию процесса развития в природе. Гегель 
был решительным противником тех эволюци-
онных, материалистических идей, которые в 
его время выдвигались некоторыми естество-
испытателями и философами. 

Диалектическая теория классиков мар-
ксизма, наоборот, утверждает, что развитию 
нет предела. Для подтверждения своей идеи 
им пришлось радикально изменить сущность 
гегелевского закона идеалистической диалек-
тики «взаимного проникновения противопо-
ложностей», под которыми имеется в виду 
противоположные понятия (процессы мышле-
ния), из которых и появляется новое понятие. 
Классики марксизма «гениально» догадались, 
и на его основе сформулировали свой универ-
сальный закон «единства и борьбы противопо-
ложностей», который В.И. Ленин назвал «ядром 
материалистической диалектики». Этот закон 
якобы раскрывает эволюционное развитие 
предметов и явлений природы из самих себя. 
Правда, этот процесс развития считают услов-
ным, воображаемым и объясняют его следую-
щим образом. Развитие — процесс самодви-

жения от низшего (простого) к высшему 
(сложному), раскрывающий и реализующий 
внутренние тенденции, ведущий к возникно-
вению нового. Развитие — это внутренний 
процесс: переход от низшего к высшему воз-
никает потому, что в низшем в скрытом виде 
содержатся тенденции, ведущие к высшему, а 
высшее есть развитое низшее.6 

Однако до сих пор ещё никому не удава-
лось наблюдать внутреннюю борьбу противо-
положных тенденций в индивидуальных 
предметах физического мира, в результате ко-
торой это тело превращалось бы из одной, 
простой формы в другую, сложную — ведь в 
этом фокусе и заключается суть эволюционно-
го развития природы. 

И «эволюционное» развитие человеческого 
общества (или так называемой социально-
экономической формации) тоже не бесконечно, 
а теоретически оно заканчивается коммуниз-
мом. Более совершенного общества классики 
марксизма придумать, видимо, не смогли. А 
может на нём в принципе и заканчивается 
«эволюционное» развитие некоей «социаль-
ной» формы материи, выдуманной классиками? 

Развитие же познания (мышления), соглас-
но точке зрения классиков марксизма, подчи-
няется всеобщим законам материалистической 
диалектики. А это значит, что сознание приоб-
рело материальное содержание. Апологеты 
материалистической диалектики утверждают, 
что сознание возникает (зарождается) в про-
цессе трудовой, общественно производствен-
ной деятельности людей, поэтому оно есть 
продукт общественного развития и вне обще-
ства не существует.7 Но этот абсурд противо-
речит даже элементарной логике. Согласно 
логическому осмыслению этого тезиса, полу-
чается, что человек, если не начнёт заниматься 
общественно производственной деятельно-
стью, то он не может иметь сознания. Но разве 
не известно радикальным материалистам, что 
вся общественно производственная деятель-
ность организована и налажена людьми — 
существами сознательными, руководствую-
щимися в своих действиях психическими (то 
есть идеальными) побуждениями. Конечно же, 
всё это им известно (ведь не сумасшедшие же 
они), но чтобы продолжать упрямо не при-
знавать самостоятельно существующую ду-
ховную субстанцию (а значит и Бога-Творца), 
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необходимо было поддерживать монистиче-
ское учение марксизма, утверждающего якобы 
единственно материалистическую основу все-
го существующего. В этой связи они готовы 
подтвердить любой «ляп», безответственно 
защищая эту несуразицу. 

Если согласиться с этим постулатом, тогда 
все поступки, в том числе и криминального 
характера, совершаемые людьми до включе-
ния их в общественно трудовой процесс, мож-
но считать бессознательными, не осознавае-
мыми, а значит уголовно ненаказуемыми, ибо 
нет состава преступления. Но навряд ли согла-
сятся с этим логическим выводом радикаль-
ные материалисты, продолжающие позицио-
нировать монистическое учение диалектиче-
ского материализма. 

Однако нужно признать, что феномен соз-
нания, мышления и рассудка не может быть в 
принципе раскрытым, и этот факт объясним. 
Ведь науке подвластно познание лишь види-
мого внешнего (объективного) мира, состоя-
щего из реальных материальных образований 
(а не воображаемых), имеющих определённую 
форму и содержание. Но радикальные мате-
риалисты — авторы и апологеты монистиче-
ского учения диалектического материализма — 
ни на йоту не отпускали из виду идеальные, 
духовные признаки субъекта, пытаясь придать 
им материальный характер. В этой связи они 
заявляют, что «не только любая материальная 
система, но и любая идеальная система обяза-
тельно имеет и содержание, и форму.8 Однако 
они скрупулёзно обрисовали неразделимость 
формы и содержания материальных предме-
тов, а главное общественных явлений, чтобы 
показать объективность происходящих соци-
альных революций, но использовать категории 
диалектического материализма «форму и со-
держание» применительно к объяснению раз-
вития сознания и мышления человека так и не 
смогли, потому что идеальное есть идеальное, 
и тут уж ничего не поделать. 

В-третьих, Гегель позиционировал мыс-
лительные категории «тождество и различие» 
как диалектические противоположности, не-
отделимые друг от друга. (Термин «диалекти-
ческий» в идеалистической философии Гегеля 
подразумевает работу мышления при позна-
нии окружающего человека мира). Казалось 
бы, эти понятия, содержащие по отношению 

друг к другу противоречие, которое по своей 
сущности не должно их объединять в единст-
во, и тем не менее эта апория кажущаяся, 
мнимость которой можно логически подтвер-
дить. Попробуем это сделать. 

Как известно, основной логической фор-
мой мышления является понятие, истинность 
которого устанавливается путём правильного, 
адекватного восприятия предметов действи-
тельности познающим субъектом. Такой ре-
зультат достигается не сразу, а в процессе по-
стоянной перегруппировки различных мысли-
тельных актов, всех возможных и невозмож-
ных идей. В этом процессе как раз и проявля-
ют себя категории «тождества и различия». 
Ведь тождество (идентичность) понятия о ре-
альном явлении можно достигнуть путём мно-
горазовой перегруппировки в сознании чело-
века различных мыслительных актов (дейст-
вий). В этом и заключается диалектическое 
единство этих на первый взгляд взаимоисклю-
чающих категорий, без которого невозможно 
судить о тождестве, не зная различия, и, на-
оборот, не зная тождества, нельзя понять раз-
личие. Поэтому и считал Гегель, что они не 
отделимы друг от друга, то есть состоят в диа-
лектическом единстве. 

В материалистической же диалектике, 
представляемой апологетами этого монисти-
ческого учения, категории «тождества и раз-
личия» также рассматриваются диалектиче-
скими противоположностями, которые тоже не 
отделимы друг от друга. Смысл слова «тожде-
ство» апологеты диалектического материализ-
ма понимают правильно, как одинаковость 
каких-либо предметов действительности меж-
ду собой. И в то же время правильно утвер-
ждают, что нет в реальности одинаковых 
предметов, вещей и явлений. «Поскольку ма-
териальная действительность постоянно изме-
няется, абсолютно тождественных самих себе 
предметов, даже в их существенных, основных 
свойствах, не бывает».9 В этой связи тождест-
во они были вынуждены признать относитель-
ным, условным или воображаемым. Таким об-
разом, остаётся только различие, которого ни-
кто и не отрицает. 

Но если в природе нет тождества,10 тогда 
нет и диалектического противоречия, выражае-
мого формулой «единство тождества и разли-
чия».11 Если в природе нет тождества, значит, 
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нет оснований и пропагандировать идею диа-
лектического закона единства и борьбы проти-
воположностей. Ведь единство (полное сход-
ство или тождество) противоположностей, по 
мнению одного из классиков материалистиче-
ской диалектики В.И. Ленина, условное, то 
есть воображаемое, а не реальное. В этой свя-
зи он писал следующее: «Единство (совпаде-
ние, тождество, равнодействие) противопо-
ложностей условно, временно, преходящее, 
релятивно…».12 Но если нет единства (тожде-
ства), тогда нет и борьбы взаимоисключающих 
противоположностей (различий). Следователь-
но, все эти выкрутасы лишь обнажают надуман-
ность пропагандируемых классиками марксизма 
законов материалистической диалектики. 

В-четвертых, исходным пунктом гегелев-
ской идеалистической философской системы 
является отождествление бытия и мышления, 
сведение всех процессов к процессу мышле-
ния. И эта естественная позиция Гегеля, так 
как он считал тварность природы Мировым 
Разумом, поэтому говорил: «всё действитель-
ное разумно, всё разумное действительно». 

Таким образом, Гегель одухотворял про-
цесс и бытия, и познания, считая их тождест-
венными: бытие есть мышление, а мышление 
есть бытие, ибо эти категории для него были 
исключительно идеалистическими, первосте-
пенными, а всё материальное — производное. 
Поэтому Гегель отождествлял все законы при-
роды с законами мышления (логики), ибо они 
разумны, а не «слепые силы», как полагают 
материалисты. 

Классики диалектического материализма, 
пропагандирующие материю, как единственно 
существующую в мире, согласиться с этой 
точкой зрения не могли. А В.И. Ленин, «гени-
ально» изменив смысл гегелевского учения, 
заявил, что законы мышления есть отражение 
объективного мира, тем самым сделал их 
производными, поставив во главу угла объ-
ективного бытия — материю. Рассматривая 
материальность мира и его бытие как поня-
тия тождественные, апологеты диалектиче-
ского материализма тем самым отвергают 
идеалистическое учение о бытии как пер-
вичное, существующее изначально до мате-
рии, а также идеальное представление об 
объективном мире как продукте сознатель-
ной деятельности Высочайшего Мирового 
Разума. 

Исключение радикальными материалиста-
ми из внешней действительности присутствие 
самостоятельной духовной субстанции, все-
общность субъективности вообще и свободной 
индивидуальной субъектности в частности 
(единичного психического) привело их к лож-
ному утверждению, что субъект подчиняется 
объективным закономерностям.13 А это зна-
чит, что человек в своей деятельности, в том 
числе и криминальной , не свободен, а полно-
стью подчинён объективной действительности 
или общественным отношениям, как это 
транслируют криминологи-материалисты. Ра-
дикальные материалисты, не задумываясь, са-
ми признают, что объективная действитель-
ность ставит определенные границы и пределы 
свободной деятельности субъекта,14 а один из 
классиков диалектического материализма пря-
мо признавал свободу воли человека фикцией, 
выдумкой идеалистов. Если это так, тогда сво-
бодоволевой признак уголовного деяния нужно 
исключить из законодательства. Вообще-то дав-
но уже ясно, что теория диалектического мате-
риализма весьма сомнительная, чтобы её без-
апелляционно выдвигать в качестве единственно 
верной методологии криминологической науки. 

Кроме того, несостоятельность материали-
стической диалектики, как оппонента идеа-
лизма, заключается в следующем: 

1. В необъяснимости происхождения мате-
рии радикальными материалистами. Легко-
мысленная установка, что материя вечна и 
бесконечна, вопреки имеющимся нескольким 
теориям происхождения материи, уже не мо-
жет удовлетворить не идеологизированный 
пытливый ум постсоветского человека. 

2. В необоснованном утверждении того, 
что в мире нет ничего, кроме матери и законов 
её движения и изменения. Однако упоминание 
в этом тезисе о законах уже предполагает на-
личие Законодателя. И, кроме того, любой за-
кон есть продукт мышления, а это обстоятель-
ство опровергает тезис радикальных материа-
листов и о вечности материи, и о её приоритете 
над духовным. 

3. В мистификации происхождения живого 
из неживого, органической материи из неорга-
нической, высших организмов из низших, 
сложного из простого. Последнее, пожалуй, 
может произвести в виде искусного трюка 
только фокусник. 
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4. В безапелляционном утверждении, что 
диалектическое (или эволюционное) развитие 
материи не имеет предела. Хотя практика сви-
детельствует, что биологическая материя име-
ет естественные циклы: рождение, старение и 
смерть. В этой связи история человечества 
знает гибель целых цивилизаций. 

5. И ещё одна ремарка. Апологеты диалек-
тического материализма продолжают упрямо 
стоять на позиции классиков марксизма, кри-
тиковавших и не поддерживающих точку зре-
ния агностиков, что мир не познаваем. Однако 
непознаваемость даже внешнего, видимого 
мира, не говоря уже о невидимом, духовном 
мире (или ноосферы — сферы разума), выте-
кает опять же из элементарной логики: нельзя 
познать необъятное. 

Закончить рассмотрение сущности мате-
риалистической диалектики, как антиметода 
криминологии — специфической отрасли че-
ловековедческих наук, необходимо напомина-
нием ещё одной установки классиков мар-
ксизма. Перечисляя категории: материя, дви-
жение, время и пространство, качество и ко-
личество, противоречие, причинность, необ-
ходимость и случайность, форма и содержа-
ние, возможность и действительность и т.д, 
радикальные материалисты указывали, что 
«эти категории находятся в определенной свя-
зи между собой и представляют систему, в ко-
торой они не просто расположены произволь-
но друг подле друга, а выводятся одна из дру-
гой соответственно объективным законам».15 
Но субъективность человека подчинена иным 
психическим закономерностям, а перечислен-
ные объективные категории классики марксиз-
ма видели в материи. 

Однако криминологи-материалисты не толь-
ко ни придерживаются этой установки, но и 
позволяют себе в произвольной форме исполь-
зовать некоторые категории диалектического 
материализма. Например, внедрение в крими-
нологическую теорию иерархии — порядка 
подчинённости нижних групп (слоёв) верхним. 
В этой связи они использовали цепочку кате-
горий материалистической диалектики «еди-
ничное», «особенное» и «всеобщее». Перевер-
нув всё наоборот, преступность и её причины 
обозначили категорией «общее» («всеобщее»), 
отдельные виды преступности и их причины — 

«особенное», а конкретное преступление и его 
мотивы — «единичное». Тем самым кримино-
логи-материалисты возвели «общее» («всеоб-
щее») и «особенное» в ранг самостоятельно 
существующих и развивающихся явлений. 

Однако апологеты монистического учения 
марксизма категорически заявляют, что «диа-
лектический материализм решительно высту-
пает против всякого превращения всеобщего в 
независимую реальность, существующую от-
дельно от … единичного».16 Всеобщее, уточ-
няют эти авторы, выступает в качестве при-
знака, присущего всем единичным предметам 
и явлениям реальной действительности (на-
пример, их материальность, а общим призна-
ком единичных преступлений будет являться 
их общественная опасность, а лиц, и совер-
шивших, — виновность). 

Также и в отношении «особенного». Ради-
кальные материалисты заявляют, что единич-
ное всегда выступает как особенное (ибо нет в 
природе тождества, об этом говорилось выше), 
поскольку оно присуще только данному мате-
риальному образованию и этим отличает его 
от других материальных образований.17 

Таким образом, внешняя реальная дейст-
вительность состоит только из единичных ве-
щей, предметов и явлений. В этой связи нет в 
ней и самостоятельных явлений, обозначен-
ных терминами: «общее» — преступность и 
«особенное» — отдельные её виды. Кримино-
логи советского периода в первую очередь 
умышленно возвели в ранг самостоятельно 
развивающихся явлений преступность и её 
причины, чтобы, отделив личность преступни-
ков — истинных продуцентов криминальных 
действий, обосновать преходящий (времен-
ный) характер преступности в социалистиче-
ском обществе, искоренение которой возмож-
но при изменении социально-экономического 
уклада общества. Но период социализма давно 
сменился, а с ним Конституция РФ объявила 
идеологическое, многообразие, а криминологи 
продолжают существовать в идеологическом 
прошлом. Однако пора же одуматься, коллеги, 
и приступить к формированию современной 
криминологической теории на основе филосо-
фии экзистенциализма — учения о проблем-
ном существовании человека в этой сложной, 
неоднозначной действительности. 
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Abstract. The paper reveals the positioning of the declarative message of the world community to maintain interna-
tional peace and security as a common legal interest of the entire world community as a whole. In subject order, the 
international legal involvement of the Russian Federation in the system of modern international legal relations is indi-
cated, the international legal significance of the contribution of the Russian Federation to the cause of building 
a modern world order based on the rule of law is shown 
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Поступательное развитие современного 

миропорядка в режиме заявленной привер-
женности государств-членов мирового сооб-
щества целям и принципам Устава Организа-
ции Объединённых Наций и международного 
права обозначено всеобщим восприятием сво-
ей юридической значимости в плане обеспече-
ния международного мира и безопасности и 
показательной готовностью их всестороннего 
соблюдения. Мобилизация мирового сообще-
ства на местном, национальном, региональном 
и глобальном уровнях в выработке согласо-
ванных ориентиров для деятельности Органи-
зации Объединённых Наций определяет себя 
как международное обязательство прямого 
юридического действия по созданию дейст-
венной системы коллективной безопасности 
на всём пространстве мирового сообщества. 
Юридическая результативность системы кол-
лективной безопасности в параметрах мирового 
сообщества в целом обозначает себя в рамках 
юридической безопасности (совокупность субъ-
ективных прав и законных интересов) каждого 
государства — члена мирового сообщества. 

Юридическая безопасность государств как 
суверенов системы международных правоот-
ношений определена как позитив правомерно-
го юридически значимого поведения государ-
ства, при котором соответствующее государ-
ство пользуется своими субъективными пра-
вами в той степени, в какой оно не нарушает 
обязательство по ненанесению ущерба правам 
и законным интересам другого государства. 
При обстоятельствах, когда нарушение права, 
равно как злоупотребление правом представ-
ляются не приемлемыми с точки зрения доб-
росовестного выполнения государствами сво-
их международных обязательств, юридически 
значимое правомерное поведение государств 

образует собой юридическую основу системы 
коллективной безопасности на пространстве 
всего мирового сообщества в целом. В режиме 
объективной констатации, показательно обос-
нованно обозначает собой юридическое за-
ключение Итогового документа Всемирного 
саммита 2005 г., согласно которому «коллек-
тивная безопасность зависит от эффективного 
сотрудничества, в соответствии с междуна-
родным правом, в борьбе с транснациональ-
ными угрозами» (Итоговый документ Всемир-
ного саммита 2005 г., п. 7). В этом смысле 
достижение общемирового консенсуса в от-
ношении основных угроз и вызовов создаёт 
собой юридическую основу для ликвидации 
коренных причин таких угроз и вызовов, и, 
как следствие, обеспечивает целостность сис-
темы коллективной безопасности на простран-
стве всего мирового сообщества в целом. По-
зитив права здесь обозначен в параметрах 
универсальности международной безопасно-
сти по факту поддержания целостности систе-
мы международного права как феномена со-
временного миропорядка. В то время как це-
лостность системы международного права оп-
ределяет собой юридическую основу совре-
менного миропорядка, глобальность и взаимо-
зависимость мира обозначены в качестве фак-
тологического базиса современного миропо-
рядка. Логическое соединение востребованно-
сти поддержания целостности системы меж-
дународного права и востребованности все-
объемлющего соблюдения общепризнанной 
позиции глобальности и взаимозависимости 
мира как постулатов юридических реалий со-
временного миропорядка определяет значи-
мость выполнения всеми государствами-
членами мирового сообщества своих между-
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народных обязательств в параметрах предпи-
саний принципа добросовестности bona fides. 

Система Организации Объединённых На-
ций как нормоустанавливающая конструкция 
современного миропорядка, обозначенная в 
таких юридических категориях прямого дей-
ствия как «мир и безопасность», «развитие  
и права человека», определяет себя предметным 
утверждением принципов благого правления и 
верховенства права на национальном и между-
народном уровнях. Международно-правовое 
позиционирование феноменов «развитие», «мир 
и безопасность», «права человека» обозначено 
в параметрах юридического режима взаимо-
связанности и взаимоусиления. Позициониро-
вание юридического феномена «развитие» в 
качестве основополагающей цели мирового 
сообщества в целом выделяет «устойчивое 
развитие» в его экономическом, социальном и 
экологическом аспектах в качестве ключевых 
элементов в поступательности деятельности 
системы Организации Объединённых Наций. 
Соотносимость в международно-правовом 
плане всего корпуса юридических феноменов 
ООН посредством процедуры их взаимодо-
полняемости обеспечивает конечную резуль-
тативность права ООН на всем пространстве 
мирового сообщества. Позитив права в части 
установления справедливого и прочного мира 
в соответствии с целями и принципами Устава 
ООН обозначен юридическим фактом универ-
сально признанного обязательства поддержи-
вать все усилия, направленные на обеспечение 
суверенного равенства всех государств и ува-
жения их территориальной целостности и по-
литической независимости; воздерживаться в 
своих международных отношениях от угрозы 
силой или её применения каким-либо образом, 
не соответствующим целям и принципам Ус-
тава ООН; обеспечивать урегулирование спо-
ров мирными средствами в соответствии с 
принципами 1) справедливости, 2) междуна-
родного права, 2) невмешательства во внут-
ренние дела государств, 4) уважения прав че-
ловека и основных свобод, 5) соблюдения рав-
ноправия всех без различия расы, пола, языка 
или религии, 6) международного сотрудниче-
ства в решении международных проблем эко-

номического, социального, культурного или 
гуманитарного характера, 7) добросовестного 
выполнения международных обязательств со-
гласно Уставу ООН. По обстоятельствам гло-
бальности и взаимозависимости мира поддер-
жание эффективной и действенной с точки зре-
ния права системы коллективной безопасности 
согласно целям и принципам Устава ООН 
обеспечивает в режиме реального юридическо-
го действия решаемость всего комплекса меж-
дународных проблем, стоящих перед мировым 
сообществом в целом. Позитив права в плане 
предметного позиционирования миропорядка 
на основе верховенства права обретает все 
присущие ему черты реального применения во 
времени и пространстве. 

Современный миропорядок, как он обозна-
чен в параметрах целостности системы права 
ООН, определяет себя приверженностью це-
лям и принципам Устава Организации Объе-
динённых Наций. В той мере, в какой целост-
ность системы общего международного права 
установлены по обстоятельствам соблюдения 
корпуса общепризнанных принципов между-
народного права, целостность системы права 
ООН обеспечивается посредством последова-
тельного соблюдения целей и принципов Ус-
тава ООН со стороны всего субъектного со-
става государств-членов мирового сообщества. 
Позитив права здесь обозначен востребован-
ностью выполнения всеми государствами сво-
их международных обязательств независимо 
от источника их возникновения. В ситуации, 
когда соблюдение права обозначено в качестве 
общего предписания юридического действия 
государств, нарушение права или злоупотреб-
ление правом санкционируется со своей силой 
действенности международного права через 
процедуру судебного обеспечения права в фор-
мате заявительного действия участников сис-
темы международного взаимодействия. Общий 
юридический интерес всего мирового сообще-
ства в целом, будучи сопряжен с юридическим 
интересом отдельного государства, позицион-
но направлен на обеспечение целостности сис-
темы права ООН в параметрах целостности 
системы общего международного права.  
И здесь правовой режим коллективной безо-
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пасности, построенный на основе эффективно-
го сотрудничества в соответствии с междуна-
родным правом, создаёт собой созидательный 
юридический посыл мирового сообщества 
действовать взаимосвязано в правовом плане и 
результативно в практическом плане. В пара-
метрах общего юридического интереса миро-
вого сообщества в целом обеспечить соблю-
даемость целей и принципов Устава ООН 
юридическая безопасность (совокупность 
субъективных прав и законных интересов) ка-
ждого государства-члена мирового сообщест-
ва сопряжена с юридической безопасностью 
всего мирового сообщества как единого субъ-
екта права и позиционирует себя в параметрах 
упорядоченной на основе верховенства права 
системы универсальной международной безо-
пасности в её едином и всеобъемлющем юри-
дическом понимании через единство мира и 
общей цели — международный мир и безо-
пасность. Постановочно значимым юридиче-
ски и практически здесь представляется дос-
тижение консенсуса в отношении основных 
угроз и вызовов мировому сообществу. Во-
площение заявленного консенсуса в конкрет-
ные действия (в том числе посредством лик-
видации коренных причин угроз и вызовов 
мировому сообществу) обозначено как конеч-
ный юридический результат правомерного 
юридически значимого поведения государств-
членов мирового сообщества. Восприятие 
всеми государствами общей ответственности в 
том, что касается поддержания международ-
ного мира и безопасности, обеспечения право-
судия и верховенства права в международных 
делах, создаёт собой юридическую основу для 
поступательного развития современного ми-
ропорядка в режиме равнозначной юридиче-
ской безопасности всего субъектного состава 
системы международных правоотношений. 
При обстоятельствах, когда «развитие» как 
юридический постулат последовательного 
продвижения мирового сообщества по пути 
верховенства права обозначен в качестве дей-
ственного фактора современного миропоряд-
ка, позиционирование устойчивого развития в 
его экономическом, социальном, экологиче-
ском видоизменениях определяет собой осно-

вополагающий элемент в деятельности всей 
Организации Объединённых Наций (Итоговый 
документ Всемирного саммита 2005 г., п. 10). 
Принцип благого правления и принцип верхо-
венства права на национальном (внутригосу-
дарственном) и международном уровнях в 
предметно юридическом плане обеспечивают 
поступательное развитие современного миро-
порядка. Повышение актуальности, действен-
ности, эффективности, подотчётности и авто-
ритета Организации Объединённых Наций 
установлено в качестве общей юридической 
ответственности всего мирового сообщества в 
целом и показательно позиционирует в режи-
ме юридической ответственности всех стран-
членов мирового сообщества содействовать 
обеспечению универсальной международной 
безопасности на основе целостности системы 
современного международного права. 

Поступательное продвижение мирового 
сообщества в параметрах заявленной привер-
женности целям и принципам Устава Органи-
зации Объединённых Наций и международно-
го права сопряжено в режиме всестороннего 
обеспечения многостороннего решения про-
блем в областях развития, мира и коллектив-
ной безопасности, прав человека и верховен-
ства права, укрепления Организации Объеди-
нённых Наций. Процедура обеспечения мно-
гостороннего решения проблем в корпусе 
предметно обозначенных областях установле-
на в параметрах общих основных ценностей 
(международный мир и безопасность, развитие 
и права человека) и общей ответственности за 
поддержание режима верховенства права на 
всём пространстве системы международных 
правоотношений. Юридически действенное и 
практически эффективное сотрудничество в 
соответствии с международным правом (с вы-
ходом на всесторонне упорядоченную на осно-
ве права систему коллективной безопасности) 
обеспечивает юридическую результативность 
поставленных задач в смысле решаемости про-
блемы международно-правового строительства 
современного миропорядка в условиях гло-
бального взаимозависимого мира. Достижение 
консенсуса в отношении основных угроз и вы-
зовов глобальному и взаимозависимому миру 
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через реальный позитив права проводится со 
всей решимостью и непреклонностью, всеоб-
щей заинтересованностью всего мирового со-
общества в целом. Заявленный юридический 
интерес государств-членов мирового сообще-
ства по обстоятельствам объективной конста-
тации приверженности целям и принципам 
Устава Организации Объединённых Наций 
обеспечить многостороннее решение проблем 
в областях развития (1), мира и коллективной 
безопасности (2), прав человека и верховенст-
ва права (3), укрепления Организации Объе-
динённых Наций (4) обозначен конкретными 
действиями по ликвидации коренных причин 
основных угроз и вызовов действующему ме-
ждународному правопорядку. Построенная на 
основе эффективного сотрудничества в соот-
ветствии с международным правом система 
коллективной безопасности потенциально 
решает (в режиме достигнутого консенсуса  
в отношении основных угроз и вызовов) всю 
проблематику обеспечения поступательного 
продвижения мирового сообщества без при-
входящих факторов риска и ущербности в час-
ти международного правопорядка в его юри-
дическом качестве целостности и неуязвимо-
сти. Созидательно обустроенная по обстоя-
тельствам общих основных ценностей и общей 
ответственности, установленная в параметрах 
современного миропорядка действующая сис-
тема коллективной безопасности должным 
образом обеспечивает реализацию заявитель-
ного посыла мирового сообщества по приве-
дению в действие всего корпуса целей и прин-
ципов Устава Организации Объединённых 
Наций. В предметно постановочном плане, все 
могущие иметь место споры (в силу конкрет-
ного юридического факта) государства-члены 
системы права ООН в силу своего логического 
восприятия обязаны разрешать мирными сред-
ствами согласно Главе VI Устава ООН «Мир-
ное разрешение споров». Постановочно юри-
дически обозначена уместность обращения в 
главный судебный орган Организации Объе-
динённых Наций — Международный суд с 
выходом на обязательное для сторон спора 
решение в режиме res judicata. Показательным 
юридическим фактором здесь представляется 

позитив правомерного юридически значимого 
поведения согласно предписаниям Декларации 
о принципах международного права, касаю-
щихся дружественных отношений и сотрудни-
чества в соответствии с Уставом Организации 
Объединённых Наций от 24 октября 1970 г. 
(Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2625 
(XXV). Всесторонняя соблюдаемость всеми 
государствами-членами мирового сообщества 
целей и принципов Устава ООН создаёт собой 
юридическую основу для позиционирования 
проблематики предотвращения вооружённых 
конфликтов через предписание мирного раз-
решения споров как средства эффективного 
решения взаимосвязанных сложных проблем 
современного миропорядка. Объективная кон-
статация достаточности соответствующих по-
ложений Устава ООН для противодействия все-
му спектру угроз международному миру и безо-
пасности постановочно юридически обозначает 
право Совета Безопасности ООН санкциониро-
вать принудительные действия для поддержа-
ния и восстановления международного мира и 
безопасности. Таким образом Совет Безопас-
ности ООН подтверждает возложенную на не-
го государствами-членами ООН ответствен-
ность за поддержание международного мира и 
безопасности. В миропорядке на основе вер-
ховенства права обязательство всех госу-
дарств-членов ООН воздерживаться в их меж-
дународных отношениях от угрозы силой или 
её применения каким-либо образом, не со-
вместимым с Уставом ООН, создаёт собой 
юридический позитив прямого действия по 
обеспечению универсальной международной 
безопасности. Система права ООН как целост-
ная система права обеспечивает юридический 
процесс решаемости (в смысле предметной 
упорядоченности на основе права и справед-
ливости) всего корпуса потенциально значи-
мых (с точки зрения права) проблем совре-
менного миропорядка. 

Система права ООН как целостная система 
права на пространстве регулятивного действия 
современного международного права обозна-
чает собой свою юридическую действенность 
в плане реализации заявленных целей и прин-
ципов Устава ООН через процесс укрепления 
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и повышения эффективности Организации 
Объединённых Наций посредством последова-
тельного осуществления принимаемых ООН 
решений и резолюций в параметрах признан-
ных правомочий Организации как субъекта 
международного права. 

Поступательный процесс повышения авто-
ритета и эффективности Организации Объе-
динённых Наций как прямое юридическое 
действие общего обязательства всего мирового 
сообщества в целом укреплять Организацию в 
соответствии с целями и принципами Устава 
ООН обозначен в четких параметрах права 
противодействовать всему спектру основных 
угроз и вызовов современному миропорядку 
(на основе достижения надлежащего консен-
суса) и привести деятельность межправитель-
ственных органов Организации Объединенных 
Наций в соответствие с объективными посту-
латами миропорядка XXI века. Режим конст-
руктивного сотрудничества и укрепления ко-
ординации органов Организации Объединённых 
Наций в рамках общих усилий по формирова-
нию более эффективной Организации Объеди-
нённых Наций ориентирован на эффективное 
выполнение всеми органами ООН своих ман-
датов согласно действующим предписаниям 
Устава ООН. По обстоятельствам проведения 
процедуры реформирования, Организация 
Объединённых Наций призвана в параметрах 
своей предметной деятельности обеспечивать 
юридическую безопасность (совокупность 
субъективных прав и законных интересов) 
всего субъектного состава ООН, равно как 
своей юридической безопасности в качестве 
субъекта права. Процесс адаптации Организа-
ции Объединённых Наций применительно к 
объективным постулатам XXI века обозначен 
востребованностью выполнять возложенный 
на ООН мандат доверия со стороны госу-
дарств-членов Организации. Структурное по-
строение ООН в параметрах шести главных 
органов Организации обеспечивает юридиче-
ский позитив действия в плане реализуемости 
целей и принципов Устава ООН. Центральное 
место Генеральной Ассамблеи в системе права 
ООН установлено по обстоятельствам при-
знанного юридического статуса Генеральной 

Ассамблеи в качестве главного совещательно-
го, формирующего политики и представитель-
ного органа Организации Объединённых Наций 
в позиции международно-правовой включённо-
сти в процессе кодификации международного 
права. Принятие Генеральной Ассамблеей кор-
пуса мер в плане усиления своей роли и авто-
ритета показательно вписывается в общий по-
зитив права ООН по укреплению Организации 
Объединённых Наций. Международно-право-
вое позиционирование Генеральной Ассамблеи 
в параметрах общей востребованности приня-
тия Организацией Объединённых Наций в ли-
це шести главных органов ООН скоординиро-
ванных мер в рамках их соответствующих 
мандатов в объективно юридическом порядке 
обозначено всесторонним укреплением взаи-
модействия между Генеральной Ассамблеей и 
другими пятью главными органами ООН, 
Корпус целей и принципов Устава ООН уста-
навливает юридический вектор процесса ко-
ординации взаимодействия всех шести глав-
ных органов ООН с учётом представленных в 
Уставе ООН мандатов доверия со стороны го-
сударств-членов ООН (Итоговый документ 
Всемирного саммита 2005 г., п. 149—151). 

Международно-правовая включённость Со-
вета Безопасности в систему права ООН уста-
новлена по обстоятельствам возложенной на 
Совет Безопасности главной ответственности 
за поддержание международного мира и безо-
пасности. Институт совпадающего голоса всех 
постоянных членов Совета Безопасности «по 
всем другим вопросам» (помимо решений Со-
вета Безопасности по вопросам процедуры) 
предметно вписывается в режим главной от-
ветственности Совета Безопасности за поддер-
жание международного мира и безопасности 
(ст. 27 Устава ООН). 

Укрепление Организации Объединённых 
Наций в параметрах международно-правовой 
включённости Экономического и Социального 
Совета в систему права ООН в предметно 
юридическом режиме обозначено востребо-
ванностью повышения эффективности работы 
Экономического и Социального Совета в ка-
честве главного органа, ответственного за ко-
ординацию, обзор политики, диалог по вопро-
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сам политики и вынесения рекомендаций по 
вопросам экономического и социального разви-
тия мирового сообщества (Итоговый документ 
Всемирного саммита 2005 г., п. 155—156). 

Позиционирование новационности с точки 
зрения права ООН по обстоятельствам востре-
бованности укрепления Организации Объеди-
нённых Наций определяет себя созданием 
Совета по правам человека как объективного 
созидательного процесса укрепления правоза-
щитного механизма Организации Объединён-
ных Наций (Итоговый документ Всемирного 
саммита 2005 г., п. 157—160). 

Объективно поступательный процесс ук-
репления Организации Объединённых На-
ций в режиме задействованности Секрета-
риата ООН по направлению способствования 
повышению эффективности ООН как уни-
версальной международной организацией — 
субъекта международного права постано-
вочно установлен по факту всестороннего 
соблюдения принципов и целей Устава ООН 
в его юридическом качестве нормоустанав-
ливающего акта права ООН. Усиление под-
отчётности и надзора, повышение качества 
работы и транспарентности управления, 
обеспечение этичности в своей системе пра-
воприменительной практики деятельности 
Секретариата — таков созидательный посыл 
международно-правового строительства ин-
ститутов ООН. 

 
 
 

Последовательная реализация заявленной 
приверженности государств членов системы 
права ООН миропорядку на основе верховен-
ства права содействует обеспечению ста-
бильности международных отношений в пла-
не взаимного доверия и юридической безо-
пасности всего субъектного состава мирового 
сообщества. 

Тем самым, заявительный посыл мирового 
сообщества поддерживать международный мир 
и безопасность переводится в режим реального 
юридического действия, а сам феномен «меж-
дународный мир и безопасность» обретает 
предписываемые правом должные постулаты 
юридически значимого правомерного поведе-
ния государств-членов мирового сообщества. 
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В основе развития синдрома полиорганной 
недостаточности лежит острое снижение об-
мена веществ и энергообразования в результа-
те расстройств метаболизма и микроциркуля-
ции в тканях и органах с последующим нару-

шением их функции и структуры. Большое 
значение в механизмах развития СПОН прида-
ется повреждению клеточных и сосудистых 
мембран различными патологическими факто-
рами (тяжелая травма, воспалительные забо-
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левания, продукты нарушенного метаболизма, 
продукты и активаторы ПОЛ, токсические 
агенты и др.), которые инициируют комплекс 
патологических изменений клеточных струк-
тур, как в месте воздействия, так и на уровне 
формирования механизмов адаптации (гипота-
ламус, гипофиз, кора надпочечников) [1]. 

В результате повреждения клеточных и со-
судистых мембран нарушается процесс транс-
порта и утилизации энергетических субстратов 
и кислорода. Возникают энергодефицитные 
состояния, именуемые термином — гипоэргоз. 

Понятие гипоэргоза (энергетической не-
достаточности организма) встречается впер-
вые в работе С.Н. Ефуни и В.А. Шпектор 
(1986). Под энергетической недостаточностью 
авторы понимают несоответствие между по-
требностью организма (ткани, органа, клетки) 
в энергии и тем ограниченным количеством 
макроэргов /АТФ/, которое может в данный 
момент использоваться для поддержания 
структурной целостности и функциональной 
активности ткани или органа [2]. 

Известно, что энергетическая недостаточ-
ность — исход практически любого патологи-
ческого процесса, в том числе дошедшего до 
критического уровня, когда возникает полиор-
ганная недостаточность, связанная с истощени-
ем энергетических ресурсов клетки и предель-
ной формой тканевой гипоксии (Сечча Р.В., 
1987; С.Н. Ефуни и В.А. Шпектор, 1986), рас-
сматривая проблемы энергетической недоста-
точности, ставят вопрос о необходимости пе-
ресмотра существующих представлений о ги-
поксических состояниях и, в частности, ткане-
вой гипоксии. Как отмечают авторы, не всякий 
гипоэргоз является следствием только кисло-
родной недостаточности — гипоксии. Он мо-
жет возникать при недостатке субстратов 
окисления в клетке (субстратный гипоэргоз) 
или ингибирования ферментов клетки (фер-
ментативный гипоэргоз) при нормальном или 
даже повышенном тканевом рО2. 

Ряд исследователей полагают, что в разви-
тии органных несостоятельно-стей достаточно 
определенно можно выделить три фазы (Лебе-
дева Р.Н., Полуторнова Т.В., 1995; Groir B.P. 
etal., 1993): 

 индукционную, результатом которой яв-
ляется синтез гуморальных факторов, за-
пускающих системную воспалительную 
реакцию; 

 каскадную, в которую проявляется акти-
вация каскадов калликреинкининовой 
системы, системы арахидоновой кисло-
ты, свертывающей системы крови и др.; 

 наконец, фазу вторичной аутоагрессии и 
предельно выраженной органной несо-
стоятельности, при которой органы жиз-
необеспечения выходят из строя, и орга-
низм больного теряет способность к са-
мостоятельной регуляции внутренней 
среды [3]. 

Основу патогенеза ПОН составляет диссе-
минированная воспалительная реакция, сопро-
вождающаяся активацией и выбросом большо-
го количества биологически активных соеди-
нений. Синдром ПОН следует рассматривать 
как наиболее тяжелую степень ССВО — гене-
рализованное воспаление вызывающее повре-
ждение органной функции. В свете современ-
ных представлений о системной воспалитель-
ной реакции выделяют два основных пути раз-
вития ПОН. Первичная ПОН является прямым 
результатом воздействия определенного по-
вреждающего фактора любой этиологии. При 
этом признаки органной дисфункции прояв-
ляются рано. Примером такого вида ПОН мо-
жет явиться полиорганная дисфункция при 
политравме, тяжелых ожогах. Вторичная ПОН 
развивается после латентной фазы и является 
результатом генерализованного системного 
ответа организма на повреждающий фактор. 
Септический вариант ПОН можно рассматри-
вать как классическую вторично органную не-
достаточность, проявление крайне тяжелого сис-
темного ответа на инфекционную инвазию [4]. 

Последовательность вовлечения систем при 
ПОН: синдром дыхательных расстройств — 
энцефалопатия — синдром почечной дисфунк-
ции — синдром печеночной дисфункции — 
стресс-язвы желудочно-кишечного тракта. 
Кишечник играет центральную роль в патоге-
незе развития полиорганной недостаточности 
при критических состояниях. Кишечник не 
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просто орган, отвечающий за обеспечение ор-
ганизма необходимыми питательными веще-
ствами. Для сохранения целостности слизи-
стой самого кишечника необходимо наличие 
питательных веществ. Кишечник выполняет 
эндокринную, иммунную, метаболическую и 
механическую берьерные функции. Многие 
факторы участвуют в поддержании целостности 
и регенерации слизистого слоя желудочно-
кишечного тракта. Это — желудочно-кишечные 
пептиды, энтероглюкагон, тироксин, жирные 
кислоты, гормон роста, Пейеровы бляшки, 
лимфоциты, макрофаги, иммуноглобулин А в 
желчном секрете. Стенка кишечника богато 
выполнена лимфоидной тканью, которая взаи-
модействует с бактериальной флорой кишеч-
ника и факторами питания; в норме бактерии и 
токсины из просвета кишечника в небольшом 
количестве проникают через систему порталь-
ной вены в печень, где осуществляется их 
клиренс Купферовскими и ретикулоэндотели-
альными клетками [5]. 

Слизистая кишечника постоянно обновля-
ется, имеет высокую степень метаболической 
активности и, таким образом, является более 
уязвимой для ишемии и атрофии. Если эпите-
лиоциты лишены номинального притока пита-
тельных веществ, то имеет место снижение ак-
тивности репродукции и миграции клеток, а 
также синтеза ДНК и барьерной функции ки-
шечника. Высокое содержание бактерий в про-
свете кишечника, предрасположенность слизи-
стой к ишемии, гипоксии и атрофии — все это 
служит основой гипотезы о бактериальной 
транслокации при критических состояниях [6]. 

Было доказано, что гипоксическое по-
вреждение слизистой желудочно-кишечного 
тракта приводит к перемещению эндотокси-
нов и бактерий в мезентериальные лимфати-
ческие узлы, а затем в кровеносные сосуды. 
Транслокация эндотоксина может грубо по-
вреждать физиологические процессы, что 
проявляется развитием септического состоя-
ния. В наиболее тяжелой форме это проявля-
ется в виде синдрома ПОН. 

В дополнение к бактериям и эндотоксинам, 
повреждение кишечника может привести к 

активации нейтрофилов и выбросу мощных 
медиаторов системного воспаления — цито-
кинов, эйкосаноидов и др. Это обстоятельство 
усугубляет расстройства органной перфузии  
и дисфункцию [7]. 

Ведутся исследования по возможностям 
раннего энтерального питания как фактора, 
снижающего выраженность стрессовой реакции 
и защищающего слизистую кишечника при 
критических состояниях (новой генерации эн-
тераль-ные смеси, состоящие из ди- и тример-
ных молекул липидов, углеводов и протеинов). 

Îöåíêà ïîëèîðãàííîé 
íåäîñòàòî÷íîñòè 

На основе разработанной В.В. Чаленко 
(1998) классификации острых нарушений 
функций органов и систем при синдроме 
полиорганной недостаточности разработан 
бланк оценки функций органов и систем ор-
ганизма и план ведения реанимационного 
больного, который заполняется при поступ-
лении и в дальнейшем, при изменении со-
стояния больного. Простота, доступность, 
объективность данной системы существенно 
помогает врачу при стандартизации оценки 
состояния пациента и определении плана 
лечения [7,8]. 

Таким образом, несмотря на сформиро-
ванные представления об этиологии, патоге-
незе, патофизиологии синдрома гипермета-
болизма до настоящего времени отсутствует 
ясная картина достаточно простых, прием-
лемых для большинства отделений реанима-
ции и интенсивной терапии ранних клиниче-
ских и лабораторных признаков, которые бы 
свидетельствовали о высокой вероятности 
развития или подтверждали наличие гипер-
метаболических нарушений обмена веществ 
у конкретного пациента. Наиболее перспек-
тивным может быть создание доступной для 
любого врача отделения ИТАР системы ран-
ней (первые двое-трое суток) диагностики 
синдрома гиперметаболизма, что позволило 
бы проводить коррекцию терапии до разви-
тия декомпенсирован-ной (терминальной) 
стадии нолиорганной недостаточности.  
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С другой стороны, малоразработанными яв-
ляются методы лечения синдрома гиперме-
таболизма («аутоканнибализма»). Большая 
часть из них носит экспериментальный ха-
рактер и находится в стадии клинической 
апробации. Другие являются настолько до-
рогостоящими, что их применение в клини-
ческой практике представляется проблема-
тичным. Необходимо выработать концепцию 
своевременной и адекватной коррекции син-
дрома гиперметаболизма с помощью дос-
тупных и эффективных методов лечения, 
основанную на понимании основных звеньев 
патогенеза синдрома полиорганной недоста-
точности и гиперметаболизма [8]. 
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История советского уголовного розыска 
неразрывно связана с историей страны, госу-
дарства, органов внутренних дел. Период но-
вой экономической политики (НЭП) — один 
из самых сложных и важных этапов в развитии 
нашей страны. Осенью 1922 г. гражданская 
война затухала, были отражены последние 

очаги иностранной военной интервенции, а к 
лету 1923 г. были разгромлены организации 
политической оппозиции и подавлены наибо-
лее масштабные стихийные крестьянские вы-
ступления. В Первой мировой и гражданской 
войнах, всего за восемь лет — 1914—1922 годы, 
страна утратила более половины всех нацио-
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нальных богатств, что составило в денежном 
эквиваленте около 7644, 9 млн. рублей золо-
том1, и оказалась в тисках полнейшей разрухи, 
безработицы и голода. Трагизма добавляла 
детская беспризорность и безнадзорность.  
В послевоенном хаосе росла корыстная и на-
сильственная преступность. 

Переход к новой экономической политике, 
объявленный советским правительством в 
марте 1921 г., открыл для криминальных эле-
ментов всех мастей новые и широкие возмож-
ности, а также обусловил их «профессиональ-
ную» переориентацию. В условиях многоук-
ладной экономики появились и получили ши-
рокое распространение новые виды преступ-
лений: спекуляция, расхищение государствен-
ного имущества, укрывательство доходов, вы-
дача заведомо не возвращаемых кредитов, вы-
воз за рубеж сырья по подложным лицензиям2, 
лжебанскротство и нарушения трудовой дис-
циплины, а хозяйственные преступления тесно 
переплетались с должностными (взяточниче-
ством, растратами, превышением власти, при-
своениями, преступным пользованием казен-
ным имуществом и др.) 

Самую громкую известность получили де-
ла «Сибтранспрома», Ленинградского военно-
го порта, Богородско-Щелковского треста, 
«Ленинград-одежды» и др. Некий Лева Брегин 
(14 лет), выдавая себя за уполномоченного не-
существующей детской колонии «Ленин», по-
лучил 200 пудов одежды от Ленсовета и 8 тыс. 
червонцев от Наркомфина, открыв на эти 
деньги собственный кинотеатр. Самые извест-
ные бандиты того времени — Мишка Курносов 
и Гаврилов по кличке Землянчик грабили мага-
зины и кооперативы в Москве и Твери. В 1923 г. 
Кожевенный синдикат в Ленинграде был  
ограблен на сумму в 96 тыс. руб. 

Сложная криминальная обстановка потре-
бовала усиления централизации уголовного 
розыска. 5 ноября 1921 года при Центророзы-
ске было создано его легендарное подразделе-
ние — «Бригада-Мобиль» («подвижная брига-
да»; с 1922 г. — Активный отдел уголовного 
розыска). Идея её создания принадлежала на-
чальнику Главного управления милиции 
НКВД РСФСР В.С. Корневу и начальнику 
Центророзыска В.А. Кожевникову. Возглав-
лять Бригаду-Мобиль было поручено Артуру 
Михайловичу Сауле. Основным назначением 

Бригады-Мобиль было содействие местным 
органам милиции в раскрытии сложных и 
громких преступлений. Бригада-Мобиль имела 
самый высокий показатель раскрываемости  
в РСФСР. Так, в 1922 г. он составил 91,4%, 
тогда как у МУРа — 68%, а средний по стра-
не — 53—54%. 

В 1921 г. сотрудники Центророзыска и ин-
спекторы Бригады-Мобиль совместно разра-
ботали проект «Инструкции о порядке дея-
тельности работников милиции по раскрытию 
преступлений». В ее основу был положен опыт 
правового регулирования и разыскной практи-
ки дореволюционной сыскной полиции России 
и полиции стран Европы и США, а сама она 
легла в основу проекта первого Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР 1922 г. 

Обобщая собственный опыт расследования 
преступлений и опыт работы отделов уголов-
ного розыска на местах, Активный отдел раз-
работал первые методики раскрытия преступ-
лений, а также «Инструкцию по организации 
секретной агентуры в учреждениях уголовного 
розыска» от 21 ноября 1921 г.3 До этого мо-
мента агентурная работа и нормативная пра-
вовая база ее проведения в органах уголовного 
розыска полностью отсутствовали, причем по 
идеологическим причинам. Использование 
методов царской полиции, а особенно полу-
чение информации от криминальных элемен-
тов, рассматривалось как недопустимое и за-
прещалось. Поэтому на протяжении 1920—
30-х годов наиболее часто применяемым спо-
собом было самостоятельное внедрение аген-
тов уголовного розыска, официально назы-
ваемых разведчиками4. 

Функционирование службы уголовного ро-
зыска в этот период осложнялось межведомст-
венными противоречиями в правоохранитель-
ной системе РСФСР. В 1919—1922 гг. ВЧК, 
милиция и уголовный розыск фактически бы-
ли объединены, поскольку посты председателя 
ВЧК и наркома внутренних дел в этот период 
были замещены Ф.Э. Дзержинским. 10 апреля 
1922 г. Ф.Э. Дзержинский как нарком внут-
ренних дел отдельным приказом подчинил 
себе и уголовный розыск и стал укреплять его 
сотрудниками ЧК, имевшими большой опыт 
оперативной работы, что обеспечило явное 
фактическое доминирование ВЧК над уголов-
ным розыском. Однако в конце января 1922 г. 
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Политбюро ЦК РКП (б) принимает решение  
о подготовке положения об упразднении ВЧК, 
а 6 февраля 1922 г. ВЦИК РСФСР принял дек-
рет «Об упразднении Всероссийской Чрезвы-
чайной Комиссии» и образовании Государст-
венного политического управления (ГПУ). 

После утверждения 24 мая 1922 г. ВЦИК и 
СНК РСФСР нового Положения о Народном 
Комиссариате внутренних дел РСФСР уголов-
ный розыск стал приобретать статус самостоя-
тельной государственной службы в составе 
НКВД РСФСР. Цетророзыск вошел в состав 
Главного управления милиции НКВД РСФСР 
на правах отдела, а подчиненные ему губерн-
ские и уездные управления уголовного розы-
ска приобрели большую самостоятельность и 
сосредоточили усилия на активизации опера-
тивно-разыскной работы. Например, в Москве 
Управление уголовного розыска входило в 
состав Моссовета на правах самостоятельного 
подразделения и состояло из активной, опера-
тивной и общей частей. Аналогичной была 
структура подразделений уголовного розыска 
в губерниях: активный отдел или специальная 
группа по наружному наблюдению; оператив-
ный отдел с секретной частью (негласные 
агенты и осведомители); общая часть, которая 
вела справочно-регистрационные учеты. Кроме 
того, в уездных городах, создавались уездные и 
окружные отделения уголовного розыска, а в 
более-менее крупных населенных пунктах — 
«столы розыска», подчинявшиеся губрозыску. 

Тем временем, советское партийно-госу-
дарственное руководство, испытывая тоталь-
ный дефицит материальных и финансовых 
средств, на XI (март-апрель1922 г.) и XII (ап-
рель 19123 г.) съездах РКП (б) вырабатывает 
курс на упрощение и удешевление государст-
венного аппарата. В преддверии новой реорга-
низации государственного аппарата ВЦИК на 
своей очередной сессии 7 июля 1923 г. при-
знал приказ Ф.Э. Дзержинского от 10 апреля 
1922 г. противоречащим Положению о НКВД 
и предложил Президиуму ВЦИК его отменить5. 
В итоге, в августе 1923 г. милиция и уголов-
ный розыск были объединены. В составе 
НКВД РСФСР было образовано Центральное 
административное управление путем слияния 
Организационно-административного управле-
ния, Главного управления милиции и Центро-
розыска, реорганизованного в Управление уго-

ловного розыска. На местах были созданы 
административные отделы губернских испол-
нительных комитетов, и их начальники одно-
временно являлись начальниками милиции 
губернии, а начальники подразделений уго-
ловного розыска — их заместителями. Однако 
кроме сокращения административно-управ- 
ленческих расходов (на 30%)6, этой мерой бы-
ло усилено взаимодействие уголовного розы-
ска и милиции в борьбе с возрастающей из 
года в год преступностью (в 1922 г. судами 
было рассмотрено 1,8 млн. уголовных дел,  
в 1924 — более 2 млн.). 

Деятельность подразделений уголовного 
розыска была организована в этот период по 
территориальному принципу. Оперативные 
части разделялись по числу районов губерн-
ских (а иногда и уездных городов), например, 
в Царицыне их было четыре, и в каждом рас-
полагалось отделение губрозыска во главе с 
заведующим. В организации деятельности 
Московского уголовного розыска территори-
альный принцип был закреплен в 1920 г., ко-
гда вся территория города была разделена на 
шесть районов (Замоскворецкий, Городской, 
Краснопресненский, Сокольнический, Бауман-
ский, Рогожско-Симоновский), и в каждом их 
них было образовано районное отделение уго-
ловного розыска, а для работы вне городской 
черты было дополнительно организовано ино-
городнее отделение с состоящим при нем 
вспомогательным отрядом собак-ищеек. Од-
нако высокий уровень и мобильность пре-
ступности в столице (она буквально кишила 
разного рода и калибра бандами и «малина-
ми») обусловили дополнительно внедрение 
специализации по конкретным видам преступ-
лений. Личный состав МУРа был разделен на 
четыре бригады: первая — по наиболее опас-
ным преступлениям (убийства, разбои, банди-
тизм); вторая — по должностным и хозяйст-
венным преступлениям; третья — по кражам и 
мошенничествам; четвертая — по иным пре-
ступлениям. В 1924 г. районные оперативные 
части были усилены введением должностей 
уполномоченных по уголовному розыску, в 
обязанности которых входили розыск и реги-
страция преступников, а также учет «социаль-
но-паразитического элемента». Несколько поз-
же в отделениях милиции образовались уго-
ловно-розыскные столы. По пути сочетания 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 1 / 2023 49

территориального принципа и специализации 
в организации деятельности уголовного розы-
ска пошли и в Петрограде. В 1922 г. в составе 
и за счет штатов Петроградского угрозыска 
были сформированы специализированные бри-
гады, самыми знаменитыми из которых были 
«Бригада № 1» по борьбе с хищениями госу-
дарственного имущества на складах и транс-
порте, а также сопряженными с ними должно-
стными преступлениями, и «Бригада № 3», 
занимавшаяся исключительно раскрытием 
преступлений против личности. 

Особое значение придавалось воссозданию 
практики сыскных отделений по организации 
специальных отделов — музеев, но теперь уже 
в составе отделов уголовного розыска. 7 де-
кабря 1923 г. был издан Циркуляр Централь-
ного административного управления НКВД 
РСФСР «О постановке музеев при уголовно-
розыскных учреждениях». Первый такой му-
зей был воссоздан в Московском уголовном 
розыске еще в 1919 г., а спустя несколько ме-
сяцев на его базе был организован музей уго-
ловного розыска НКВД РСФСР. Как и в доре-
волюционный период, музеи уголовного розы-
ска были своеобразными учебными центрами 
для его сотрудников, где они познавали пре-
ступный мир, приемы, способы и орудия со-
вершения преступлений. В циркуляре НКВД 
РСФСР от 7 декабря 1923 г. отмечалось: «со-
трудник уголовного розыска, не знакомый с 
состоянием техники преступного мира, часто 
не может найти никаких указаний там, где лицо, 
знающее преступные приспособления, легко 
обнаружит прямые улики. В этом отношении 
правильная постановка уголовно-музейного дела 
служит одним из лучших средств наглядного 
изучения способов раскрытия преступлений»7. 

В годы НЭПа было многое сделано для 
развития научных основ уголовного розыска, 
благодаря чему получила свое зарождение 
теория оперативно-разыскной деятельности, и 
дан новый мощный импульс развитию россий-
ской криминалистики. Инициатива как ренес-
санса научных методов (дактилоскопии, реги-
страции преступников, техники раскрытия 
преступлений) раскрытия преступлений, так и 
разработка научных подходов к противодейст-
вию преступности исходила от практических 
сотрудников уголовного розыска. Особенно 
значимыми были труды сотрудников Москов-

ского уголовного розыска С.И. Потапова, зани-
мавшего должность начальника научно-техни-
ческого подотдела МУРа, и И.Н. Якимова, ра-
ботавшего в МУРе с 1924 г. на оперативной 
работе и в качестве консультанта. Их вклад  
в развитие теории оперативно-разыскной дея-
тельности и криминалистики заслуживает от-
дельного освещения. 

Первым научным учреждением исходила 
от практических сотрудников уголовного ро-
зыска был кабинет по изучению преступности 
при Московском управлении уголовного ро-
зыска, образованный в 1923 г. На основе его 
опыта работы в 1925 г. был учрежден Госу-
дарственный институт по изучению преступ-
ности и преступника НКВД РСФСР, а сам на-
учный кабинет МУРа был реорганизован в 
филиал института. Позже такие филиалы были 
открыты в Ленинграде, Саратове и Ростове-
на-Дону. 

На первом Всесоюзном совещании глав 
НКВД союзных республик, состоявшемся в 
июне 1924 г., были приняты меры по объеди-
нению усилий милиции Союза ССР в борьбе с 
преступностью, в том числе введения единой 
для всех республик системы регистрации пре-
ступников и их розыска. К середине 1920-х го-
дов в практику уголовного розыска РСФСР 
уже были внедрены четыре метода регистрации: 
монодактилоскопический (однопальцевый), по 
способу совершения преступления, по клич-
кам и графологический. «Инструкцией о сек-
ретных частях уголовного розыска» НКВД 
СССР 1926 г. предусматривалось обязательное 
взятие на учет лиц, контактирующих по своей 
профессии, роду занятий или образу жизни с 
преступным элементом (проститутки, извоз-
чики, содержатели столовых, чайных, пивных, 
заезжих дворов, меблированных комнат, гос-
тиниц, граверы, топографы, золотых дел мас-
тера, часовщики, слесари, оружейники, работ-
ники аптек, имеющих наркотические средства, 
лица без определенных занятий, жившие на 
неизвестные доходы, замеченные в разгульной 
жизни или тратившие крупные суммы денег и 
др.)8. Тем не менее, даже по прошествии не-
скольких лет продолжали раздаваться сетова-
ния по поводу отсутствия «единых методов 
регистрации, обязательных для всех уголовно-
розыскных органов РСФСР». Из практикую-
щихся в тот период методов — дактилоскопии, 
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фотографии и словесного портрета в реально-
сти применялся только первый. Для надлежа-
щего фотографирования на местах отсутство-
вала необходимая аппаратура, а составление 
словесного портрета для большинства розыск-
ных учреждений являлось «работой сложной  
и технически непонятной»9. 

Оплата труда сотрудников милиции и уго-
ловного розыска была катастрофически низ-
кой, чему в немалой степени способствовало 
Положение о Народном Комиссариате внут-
ренних дел РСФСР 1922 г., где § 14 определял, 
что «удовлетворение милиции денежным до-
вольствием производится по тарифным став-
кам», а их повышения не было. К тому же, 
декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 11 января 
1923 г. содержание, материальное и научно-
техническое обеспечение милиции было пере-
дано на местный бюджет. Даже в Москве 
ставка оплаты для сотрудника милиции сильно 
отставала от заработной платы рабочих про-
мышленных предприятий: младший милицио-
нер получал 9 рублей, а рабочие — от 11 до  
23 рублей (в зависимости от отрасли произ-
водства). Положение усугублялось бытовой 
неустроенностью, тяжелыми условиями труда 
и плохим материально-техническим обеспече-
нием милиции и уголовного розыска. Напри-
мер, в Москве почти все работники милиции и 
уголовного розыска снимали частные кварти-
ры или комнаты, а плата за проезд на общест-
венном транспорте (трамвае) составляла при-
мерно 20—25% их месячного оклада. 

В целях улучшения быта сотрудников ми-
лиции и уголовного розыска Моссовет в авгу-
сте 1922 г. принял решение об освобождении 
сотрудников милиции от оплаты коммуналь-
ных услуг10. С 1 января 1923 г. они получили 
право бесплатного проезда в трамвае, льгот-
ные талоны на электричество, плата за проезд 
в отпуск взималась в 50-процентном размере, а 
сотрудники уголовного розыска дополнительно 
получили возможность шить одежду в кредит. 

В губернских административных центрах 
картина была еще более удручающей. Напри-
мер, сотрудники уголовного розыска г. Цари-
цына, как свидетельствуют архивные доку-
менты, не имели даже элементарного — одеж-
ды, причем не только теплой верхней, но и 
демисезонной (из рапорта младшего милицио-
нера уголовного розыска начальнику губми-

лиции: «прошу Вашего распоряжения о выда-
че мне каких-нибудь брюк, … купить на база-
ре не имею никаких средств, … имею одни 
брюки все порванные»; в просьбе было отка-
зано «за отсутствием»), предметов быта и др. 

Центророзыск еще в 1919 г. инициировал 
предложение о введении в качестве матери-
ального поощрения за результативную борьбу 
с преступностью процентных ставок от стои-
мости разысканных и возвращенных матери-
альных ценностей. Практическое воплощение 
эта идея получила только в феврале 1922 г., 
когда была введена такая ставка вознагражде-
ния в размере 30% от стоимости разысканного 
и возвращенного имущества и ценностей, ко-
торую обязаны были выплачивать юридиче-
ские (торговые и промышленные предприятия, 
тресты и т.д.) и физические лица, пострадавшие 
от карманных краж, присвоения или мошенни-
чества. В целях противодействия соблазну не-
легального «приработка» СНК РСФСР 20 июля 
1922 г. издал декрет «О введении процентного 
отчисления с разысканного при содействии 
уголовного розыска похищенного имущества», 
четко определивший размеры процентной 
ставки вознаграждений за удачный розыск по-
хищенного государственного имущества (10%), 
имущества предприятий (15%) и частных лиц 
(30%), а также их распределение — 35% от 
полученной суммы сотрудникам, непосредст-
венно разыскавшим имущество, а 30% — в 
фонд содержания всех служащих. Но, спра-
ведливости ради, нужно сказать, что на деле 
выплачиваемые суммы были крайне малы, а в 
сельской местности эта практика вообще не 
прижилась. 

В апреле 1923 г. вопрос о материальном 
обеспечении сотрудников милиции и уголов-
ного розыска был вынесен на Оргбюро ЦК 
ВКП (б), и принято решение поднять оплату 
их труда до прожиточного (!) уровня. В том же 
году по совместно принятому решению НКВД 
и Наркомата труда РСФСР была введена над-
бавка к окладам сотрудников уголовного ро-
зыска «за трудную и опасную работу» в раз-
мере 50%. Спустя два года эта надбавка стала 
выплачиваться всем сотрудникам милиции. 

Несмотря на все тяготы сотрудники уго-
ловного розыска успешно справлялись со своей 
задачей — борьбой с преступностью, выпол-
нение которой казалось в этот период практи-
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чески не реально. Но, только казалось. Зака-
ленные в революционной борьбе и на фронтах 
гражданской войны, твердо верящие в свои 
социалистические идеалы, а главное, убеж-
денные в том, что зло должно быть наказано, 
сотрудники уголовного розыска героически и 
непримиримо стояли на вахте мужества — на 
передовом крае борьбы с преступностью. 
Профессиональный подвиг каждого из них 
вошел, хотя и в сухую, но яркую в эти годы, 
статистику. Число всех видов преступлений, 
совершаемых бандами отъявленных уголовни-
ков, шаек мошенников, воров и фальшивомо-
нетчиков неуклонно снижалось. Так, только в 
Москве в 1922 г. число краж со взломом, по 
сравнению с 1921 г. уменьшилось на 30%, 
вооруженных ограблений предприятий и уч-
реждений — на 70%. В ноябре-декабре 1922 г. 
было совершено 314 ограблений государст-
венных предприятий и учреждений, а раскры-
то — 107 (30,7%); за декабрь 1924 г. — фев-
раль 1925 г. зарегистрировано 181 ограбление, 
раскрыто — 130 (72,5%). К августу 1923 г. со-
трудниками уголовного розыска Москвы, Киева, 
Харькова и других городов было ликвидировано 
двенадцать «фабрик» фальшивомонетчиков. 

Следует заметить, что на подразделения 
уголовного розыска и органов ВЧК-ГПУ-
ОГПУ до конца 1920-х годов также возлага-
лось оперативное обслуживание исправитель-
но-трудовых учреждений, располагающихся 
на подведомственной территории: а именно, 
выявление, предупреждение и раскрытие пре-
ступлений, совершенных в местах лишения 
свободы; проведение по ним дознания; розыск 
бежавших; изучение спецконтингента; форми-
рование оперативных учетов. Собственные 
оперативные подразделения в местах лишения 
свободы были созданы в начале 1930-х годов11. 

В декабре 1927 г. Центральное админист-
ративное управление НКВД РСФСР было уп-
разднено, и Отдел уголовного розыска вновь 
стал самостоятельным звеном НКВД РСФСР, 
но ненадолго. 15 декабря 1930 г. секретным 
постановлением ЦИК и СНК СССР «О руко-
водстве органами ОГПУ деятельности мили-
ции и уголовного розыска» милиция, как са-
мая многочисленная и максимально прибли-
женная к населению правоохранительная 
структура, а вместе с ней и уголовный розыск 

были подчинены ОГПУ. В мае 1931 г. отделы 
уголовного розыска были снова переданы в 
территориальные органы милиции, а в конце 
1931 г. в ОГПУ СССР была создана Главная 
инспекция по милиции и уголовному розыску. 
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Наряду с мировой экономической интегра-

цией Вьетнам также достиг больших результа-
тов. Однако, наряду с этими достижениями, 
сильное экономическое развитие также подни-
мает многие вопросы об общественных безопас-
ности и порядке. Состояние преступности ста-
новится все более и более сложным, особенно 
это касается преступления, связанные с торгов-
лей людьми. Преступления, связанные с торгов-
лей людьми, имеет разнообразную, сложную 
характеру, причиняет серьезные ущербы потер-
певшим, а также их родственнику. 

Если в первые годы 90-х годов XX века во 
Вьетнаме преступления, связанные с торговлей 
людьми, появились только в ряде пригранич-
ных провинций и городов, то в настоящее вре-
мя, оно распространилось по всей стране. Пре-
ступники формирует ключевые маршруты для 
совершения этого вида преступления, такие как 

Вьетнам — Китай; Вьетнам — Камбоджа; 
Вьетнам — Тайвань и некоторые другие мар-
шруты также следует отметить как Вьетнам в 
Макао, Японию, Таиланд, Сингапур  и т.д. 

Большинством потерпевших признаются 
женщины и детьми. Женщины, ставшие жерт-
вами торговли людьми, могут использоваться 
в качестве жен и оливок, но в основном для 
сексуальной эксплуатации. Мужчины и дети 
могут стать жертвами торговли людьми для 
использования труда. В настоящий момент, 
преступления, связанные с торговлей людь-
ми, становятся острой, ноющей проблемой в 
обществе. Данные преступления разрушают 
счастье многих семей, увеличили риск зара-
жение ВИЧ / СПИДа, скрытых факторов, вы-
зывающих нестабильность в национальной 
безопасности и общественных порядке и 
безопасности. 
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За прошедшее время борьба с торговлей 
людьми во Вьетнаме достигла нескольких по-
ложительных результатов, правоохранитель-
ные органы раскрывали более соты уголовных 
дел, привлекали более тысячи лиц к уголовной 
ответственности, а также спасали многих по-
терпевших. Однако, помимо этих успехов, 
правоохранительные органы все еще сталки-
ваются со многими трудностями в борьбе с 
этим видом преступлений. Поэтому необхо-
димо изучить меры борьбы, подходящие к 
сложившейся практической ситуации. 

Согласно с п., а ст. 3 Протокола о преду-
преждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности, под торгов-
лей людьми понимается в целях эксплуатации 
вербовка, перевозка, передача, укрывательства 
или получения людей путем угрозы силой или 
ее применения или других форм принуждения, 
похищения, мошенничества, обмана, злоупот-
ребления властью или уязвимостью положения, 
либо путем подкупа, в виде платежей или вы-
год, для получения согласия лица, контроли-
рующего другое лицо. Эксплуатация включает, 
как минимум, эксплуатацию проституции дру-
гих лиц или другие формы сексуальной экс-
плуатации, принудительный труд или услуги, 
рабство или обычаи, сходные с рабством, под-
невольное состояние или извлечение органов. 

Как определено в статье 3 данного Прото-
кола, основными элементами торговли людьми 
являются: 

Первый: акт вербовки, перевозки, переда-
чи, укрывательства или получения людей. 

Второе: способ преступления — угроза или 
применение силой, принуждения, похищения, 
мошенничества, обмана, злоупотребления вла-
стью или уязвимостью положения... 

Третье: цель преступления — эксплуатации. 
В уголовном законодательстве Социали-

стической Республики Вьетнам, торговлей 
людьми признается совершенное физическими 
лицом общественно опасное деяние, связанное 
с передачей людей с целью получения прибы-
ли или других материальных выгод. 

Объект преступления: Преступное деяние 
посягает на неприкосновенность тела, честь, 
достоинство и свободу человека, предусмот-
ренные Конституцией и законом. Преступники 
рассматривают людей как товар, который мож-
но покупать, продавать и обменивать; Выше-
указанные преступные деяния развращают 

нравственность, штрафуют обычаи и таможен-
ные ценности, отрицательно сказываются на 
общественном порядке и безопасности. 

Объективная сторона: Преступление со-
вершается путем купли-продажи, обмена лю-
дей на деньги или иные материальные блага 
путем обмана, соблазнения, принуждения или 
иными уловками. Независимо от того, было ли 
жертва торговли людьми добровольной, это не 
влияет на определение преступления. Престу-
пление считается оконченным, когда преступ-
ник получил деньги или иную материальную 
выгоду и передал лицо. 

Последствия преступления торговли людь-
ми заключаются в том, что ущемляются честь и 
достоинство потерпевших, они подвергаются 
трудовой эксплуатации, сексуальной эксплуа-
тации, избиениям или могут быть использова-
ны в противоправных целях, других гумани-
тарных целях. Последствия преступления не 
имеют значения при определении состава пре-
ступления, но являются одним из критериев 
оценки характера и степени опасности пре-
ступного деяния и являются основанием для 
рассмотрения размера наказания, примененного 
к преступнику. 

Субъективная сторона: Преступление со-
вершается с умышленной виной. Мотив, цель 
не является обязательным признаком. Преступ-
ник осознает, что его поведение опасно для 
общества, ущемляет честь, достоинство и сво-
боду других, но все же делает это умышленно. 

Субъект преступления: Преступление тор-
говли людьми совершается любым лицом, 
способным к уголовной ответственности и 
достигшим возраста, установленного уголов-
ным законом. Однако лица в возрасте от 14 до 
16 лет будут привлечены к уголовной ответст-
венности только в случае нарушения ими 
пункта 2 статьи 119 Уголовного кодекса. 
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Ââåäåíèå 

В современном мире информационных 
технологий (далее — ИТ), где общество го-
тово поддерживать общение в формате он-
лайн, фактически из реального мира люди 
перешли в киберпространство, площадкой 

которого является сеть Интернет. Проведе-
ние времени в социальных сетях неотъемле-
мая часть повседневной жизни, первое, что 
берет человек с утра и пользуется в течение 
дня — это мобильное устройство (смартфон, 
планшетный компьютер), в котором он про-
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сматривает новости, общается, работает, на-
ходит развлечения. Бесспорно, положитель-
ные черты цифровизации и телекоммуника-
ционных сетей очевидны, к ним отнесем и 
оперативность и скорость обмена различной 
информацией; некое размытие территори-
альных границ между странами и континен-
тами, когда общаться (при помощи голосо-
вой связи или в видео формате) люди могут 
находясь друг от друга в тысячах километ-
ров; осуществлять трудовую деятельность в 
дистанционной форме (самостоятельно или 
одновременно в команде); получать знания 
не выходя из дома; организовывать предпри-
нимательскую, банковскую и иные виды дея-
тельности, и все это, благодаря сети Интер-
нет и инфокоммуникационным технологиям. 

Однако, нельзя отрицать и то, что все 
большее количество людей, предпочитают 
виртуальное общение реальному. В сети у 
подобных личностей значительное количест-
во «друзей» (их может быть десятки и сотни, 
однако в реальной жизни такому пользовате-
лю не хватило бы времени для общения с 
ними), большое количество групп по интере-
сам, несколько аккаунтов на всевозможных 
площадках (форумах, блогах, видео площад-
ках, социальных сетях). В той или иной сте-
пени, люди стали более зависимы от дости-
жений современных ИТ, что иногда может 
проявляться в сложностях налаживания со-
циальных связей в реальном мире. Преиму-
щества интернет-среды не компенсируют 
основные недостатки цифрового мира, кото-
рые является питательной средой для анти-
общественного поведения. Как известно, от-
мечается все больший рост противоправных 
деяний в информационном пространстве, 
будь оно связано с ИТ или сетью Интернет. 
Статистика, показывает тенденцию увеличе-
ния количества преступлений в сфере ин-
формационно-телекоммуникационных тех-
нологий и компьютерной информации, так в 
Российской Федерации за 5-летний период 
это рост в 3 раза — со 174 тыс., зарегистри-
рованных в 2018 г. до более 522 тыс., зареги-
стрированных в 2022 г.1 В приведенные дан-
ные, включаются противоправные деяния, 
совершаемые преступниками в форме кражи, 
мошеннических действий, неправомерного 
доступа к компьютерной информации и т.п. 

Необходимо отметить, что в 2021 и 2022 гг. в 
статистическую отчетность были внесены 
изменения, которые по предыдущим годам 
(2018, 2019 и 2020 гг.) не учитывали некото-
рые составы, однако рост в рассматриваемой 
нами сфере очевиден. 

Иным негативным аспектом, который 
достаточно часто, в последнее время, воз-
можно встретить в сети Интернет и на раз-
личных площадках, которые функционируют 
на его основе (или в его пространстве) — это 
распространение различной деструктивной 
информации, которая своим наличием может 
нанести вред тем субъектам, кто с ней озна-
камливается, а также возможно выделить 
тенденцию к рассылке и распространению 
угроз, оскорблений, различной недостовер-
ной информации, домогательств и иных форм 
воздействия на человека (группу лиц), кото-
рое получило название кибербуллинг. 

В представленной научной работе, прове-
ден анализ данного негативного влияния на 
пользователей, проанализированы его формы 
и предложены некоторые способы профилак-
тики кибербуллинга. 

Îñíîâíàÿ ÷àñòü 

Рассмотрим значение указанного термина 
и его семантическое содержание. 

Стоит начать с понятия приставки «ки-
бер-« (англ. cyber). В Кембриджском словаре, 
это прилагательное, и трактуется следующим 
образом «…вовлечение, использование или 
отношение к компьютерам, особенно к Ин-
тернету»2. В переводе на русский язык, тот 
же источник, дает следующее значение 
«…виртуальный, связанный с информацион-
ными технологиями». Таким образом, «ки-
бер» являясь приставкой и исходя из имею-
щихся его определений приходим к выводу, 
что данная часть слова, используется для об-
разования иных слов (например, киберспорт, 
кибератака и т.п.), не имея при этом собст-
венного значения. В современном языке, 
приставка используется как определение 
места (киберпространство — сеть Интернет, 
локальные сети), объекта или предмета (ки-
бероружие), деятельности (кибертерроризм) 
и иного. 

Термин «буллинг» (англ. bullying — запу-
гивание, издевательство, травля) в русском 
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языке является англицизмом. В Оксфордском 
словаре имеет значение «…использование 
силы или власти, чтобы напугать или причи-
нить боль более слабым людям»3. 

Впервые был использован в начале XX в., 
однако наиболее активно указанное девиант-
ное поведение изучалось в его конце в 1990-х гг. 
Рассмотрим мнения исследователей относи-
тельно данного явления Д. Ольвеус описывает 
буллинг как «…преднамеренное системати-
чески повторяющееся агрессивное поведе-
ние, включающее неравенство социальной 
власти или физической силы» [1, С. 149]. 
Е.А. Макарова приходит к выводу, что 
«…буллинг является результатом неравной 
силовой динамики (сильные атакуют слабых) 
и происходит по-разному: через физическое 
насилие, словесные оскорбления (лично или 
онлайн) или управление отношениями (рас-
пространение слухов, унижение или соци-
альная изоляция)» [2, С. 72]. В.А. Иванюши-
на, Д.К. Ходоренко и Д.А. Александров рас-
сматривают изучаемую дефиницию в форме 
нескольких составляющих «Во-первых, … 
при буллинге действие совершается с наме-
рением причинить неприятность, обидеть, 
высмеять и т.п. Во-вторых, буллинг — не 
единичный акт, а систематическое, повто-
ряющееся поведение. В-третьих, буллинг ха-
рактеризуется дисбалансом сил между участ-
никами: обидчик сильнее физически или 
психологически, или имеет более высокий 
социальный статус в группе, что отличает 
буллинг от конфликта, в котором противо-
борствующие стороны обладают примерно 
равными силами» [3, С. 222]. На основе 
представленного, по нашему мнению, бул-
линг или травля является формой агрессив-
ного регулярного или последовательного по-
ведения одного человека или группы людей в 
отношении другого или других индивидов 
(цели (целей) негативного воздействия), ко-
торые могут проявляться в виде психологи-
ческого или физического насилия, манипуля-
ции фактами и другими воздействиями, от-
рицательно влияющими на эмоциональное, 
психологическое и иные состояния жертвы. 

Рассмотрев содержание «кибер» и «бул-
линг», стоит изучить термин «кибербуллинг» 
(англ. cyberbullying), имеется также другой 
обще употребляемый термин «киберзапугива-
ние», «кибертравля», «киберпреследование». 

Под данной дефиницией понимается все 
тоже, что и обозначено по тексту выше, одна-
ко орудием и средой для реализации (вопло-
щения) деструктивного поведения использу-
ется виртуальное пространство (глобальная 
сеть или локальная сеть). 

Кибербуллинг — относительно новая об-
ласть исследований, и терминология еще не 
устоялась. Некоторые эксперты считают, что 
кибербуллинг утвердился только среди детей 
и молодежи, а когда его практикуют взрос-
лые, его следует называть «киберхарассмент» 
(англ. cyber-harassment) или «киберсталкинг» 
(англ. cyberstalking) [4, С. 180]. 

Выделим некоторые формы кибербул-
линга: распространение недостоверной ин-
формации (слухи, клевета); унижение чело-
века (высмеивание, оскорбление); давление 
или дискриминация по признакам вероиспо-
ведания, расы, пола; размещение мультиме-
дийных данных фото-, видеоизображений, 
аудиозаписей (измененных и не соответст-
вующих реальной действительности относи-
тельно жертвы); рассылка от лица жертвы 
разнообразной информации (получив неза-
конный доступ к его аккаунтам в сети); ре-
дактирование аккаунтов в социальных сетях, 
форумах и иных ресурсах и размещение в 
них данных (в негативном контексте); зара-
жение вредоносным программным обеспече-
нием и многое другое [5, С. 119]. 

Различные ученые [6; 7; 8; 9] в своих на-
учных работах предлагают деление на виды 
кибербуллинга, раскроем следующую систе-
матизацию указанного деструктивного пове-
дения, определенные в трудах зарубежных и 
отечественных исследователей: 

 флейминг или троллинг (англ. flaming — 
пылающий, горящий), т.е. в современ-
ном интернет-общении рассматривает-
ся, в первом случае, как «спор ради 
спора», а второй, представляет собой 
«…речевую провокацию с целью эска-
лации коммуникативного конфликта» 
[10, С. 112]; 

 харасмент (англ. harassment — издева-
тельство, оскорбление), т.е. системати-
ческие оскорбительные сообщения, ко-
торые направляются жертве коммуни-
кационного давления; 
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 outing and trickery, первое слово пере-
водится как поход или выход, второе 
как обман или мошенничество; данное 
действие заключается в получении 
личной информации жертвы без ее со-
гласия и последующее распростране-
ние этих сведений в сети; 

 исключение (англ. exclusion), может про-
являться в удалении жертвы из списка 
друзей, например, в социальных сетях; 

 подражание или перевоплощение либо 
киберсамозванство (англ. impersonation, 
cyber-impersonation), т.е. злоумышлен-
ник выдает себя за жертву и осуществ-
ляет распространение негативной или 
недостоверной информации от его лица; 

 киберпреследование (англ. cyber-
stalking — преследующий, выслежи-
вающий без префикса), заключается в 
систематической отправке в электрон-
ной форме сообщений с угрозами в ад-
рес жертвы; 

 секстинг (англ. sexting), выражается в 
распространении мультимедийной ин-
формации интимного характера, связан-
ных с жертвой без его согласия; 

 кибермоббинг (англ. cyber-mobbing, об-
разовано от существительного «mob» — 
большая разъяренная или агрессивная 
толпа), рассматривается как преследо-
вание жертвы в виртуальном простран-
стве несколькими людьми (как правило 
организованными); 

 хейтиинг (англ. hate — ненависть), не-
гативные поступки или высказывания, 
алогичная критика определенного чело-
века (события, действия), зачастую без 
объяснения собственной точки зрения; 

 хеппинслепинг (англ. happy slapping — 
счастливая пощечина), означает физи-
ческое нападение, которое снято на 
мобильное устройство (в формате ви-
део или фото) с последующим его раз-
мещением в сети Интернет с целью вы-
смеивания жертвы [11, С. 1074; 12]. 

Средствами, которые применяются зло-
умышленниками для совершения кибербул-
линга являются различные ресурсы в вирту-
альных сетях, например, социальные сети, 
всевозможные форумы и сайты, электронная 
почта, системы мгновенной передачи сооб-

щений (так называемые, мессенджеры), пло-
щадки для просмотра видеоизображений 
(YouTube, TikTok), онлайн игры и т.п. ком-
муникационных технологий. Отметим, что 
последнее встречается довольно часто, в свя-
зи с распространением подобного функцио-
нала, как в форме отправки текстовых сооб-
щений, так и голосового общения. 

Более эффективна данная деятельность в 
отношении несовершеннолетних пользовате-
лей сети. Малый возраст, психологически 
несформированная личность, внушаемость, 
отсутствие критического мышления, низкая 
эрудиция (в виду возраста), боязнь показать 
свои слабости окружающим и иное, как 
представляется, являются причинами резуль-
тативности кибербуллинга со стороны ата-
кующих лиц. Помимо обозначенного, необ-
ходимо выделить, что «продуктивность» 
анализируемого вида негативного воздейст-
вия проявляется из-за высокой анонимности 
и сложности выявления лиц, причастных к 
его совершению. Механизмы работы теле-
коммуникационных сетей до сегодняшнего 
дня довольно непросты для деанонимизации 
их пользователей, тем более, когда данной 
деятельностью занимаются те, кто не имеет 
специального (профильного) образования в 
области коммуникаций, компьютерных и 
технических науках, не говоря уже об обыч-
ных пользователях. 

Молодые люди, пережившие не виртуаль-
ный буллинг и (или) кибербуллинг, либо в 
качестве обидчиков, либо в качестве жертв, 
чаще посещали мысли о причинении себе ка-
кого-либо вреда или самоубийстве, чем те, кто 
не сталкивался с этими двумя формами агрес-
сии со стороны сверстников. Иными послед-
ствиями кибербуллинга могут стать причина-
ми совершения преступлений в отношении 
окружающих жертву людей на работе, в учеб-
ных заведениях, на улицах городов, в семье; 
участия в функционировании преступных ор-
ганизаций различного рода; результатом пси-
хических расстройств и другое. 

Серьезными вопросами являются меры 
профилактики, направленные на недопущение 
вовлечения пользователей в деструктивное 
общение и снижение либо предотвращение 
негативных последствий от кибербуллинга. 
Выделим некоторые меры, которые, на наш 
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взгляд, должны защитить потенциальную 
жертву: 

 Участие родителей (и по возможности 
иных членов семьи). Не оставление без вни-
мания проблем подрастающего поколения, 
ненавязчивое отслеживание того, что пишет 
подросток в социальных сетях и, в целом, в 
Интернете, контроль времени препровожде-
ния в сети и тех ресурсов, которые он посе-
щают и иное, позволит защитить и предупре-
дить о тех последствиях, которые потенци-
ально могут быть плохими для него. Как из-
вестно, молодежь, особенно в переходном 
возрасте, довольно негативно относится и 
остро реагирует на контроль со стороны 
взрослых, но нужно предпринять все воз-
можные меры для объяснения этой необхо-
димости, вести с ними диалог, убеждать и 
разъяснять все, что может произойти, если 
этого не делать. 

 Участие педагогов и психологов в об-
разовательных, учебных и иных заведениях. 
Основным субъектом воспитания, по нашему 
мнению, является семья, однако профессио-
нальные педагоги могут более эффективней 
внести свой вклад в данный процесс, после-
дующее становление и взросление подрас-
тающего поколения, а психологи смогут су-
щественно снизить возможность воздействия 
негативных факторов травли в сети, а порой 
и вообще исключить их последствия. 

 Деятельность правоохранительных ор-
ганов. В действующем законодательстве Рос-
сийской Федерации нет отдельных статей, 
связанных с различными видами юридиче-
ской ответственности за кибербуллинг. Од-
нако, возможно выделить следующие нормы 
в УК РФ, которые прямо или опосредованно 
относятся к изучаемой деструктивной дея-
тельности и наказания за нее, а именно п. «д» 
ч. 2 ст. 110 «Доведение до самоубийства», 
п. «д» ч. 3 ст. 110.1 «Склонение к соверше-
нию самоубийства или содействие соверше-
нию самоубийства», ч. 2 ст. 128.1 «Клевета», 
п. «в» ч. 2 ст. 151.2 «Вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение действий, пред-
ставляющих опасность для жизни несовер-
шеннолетнего» и ст. 282 «Возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства», все перечисленные 
статьи, предусматривают, что данные престу-

пления, могут быть совершены с «…исполь-
зованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей, включая сеть Интернет». 
КоАП РФ, содержит также некоторые нормы, 
которые возможно отнести к ответственно-
сти за кибербуллинг, а именно ч. 2 ст. 5.61 
«Оскорбление», ст. 6.17 «Нарушение законо-
дательства Российской Федерации о защите 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию» и другие. Выяв-
ление и привлечение правоохранительными 
органами лиц, причастных к совершению 
выше указанных противоправных действий в 
форме виртуального преследования является 
одной из серьезнейших задач. Также дея-
тельность данных органов должна прояв-
ляться и в активной профилактике и иных 
превентивных мерах, направленных на преду-
преждение и недопущение вовлечения людей 
в негативное общение, которое может причи-
нить вред их здоровью и (или) развитию. 

 Участие администрации различных ре-
сурсов в сети Интернет, которые предостав-
ляют возможность для общения их пользова-
телей. Как представляется, активная работа 
данных субъектов должна заключаться в 
серьезном модерировании той информации, 
которая размещается на сайтах их ресурсов. 
Они должны понимать, что допущение вир-
туальной травли и (или) преследования, мо-
жет негативно сказаться на функционирова-
нии их площадок (сайтов, страниц и т.п.), 
вплоть до блокирования их работы. 

 Разъяснительная и профилактическая 
работа с потенциальными объектами (целя-
ми, жертвами) кибербуллинга. Негативные 
эффекты от него могут быть снижены или 
вообще не допущены, если все обозначенные 
по тексту выше субъекты профилактической 
и активной разъяснительной работы смогут 
объяснить, возможным объектам деструк-
тивного воздействия, что ненужно делать в 
сети Интернет; как себя вести в том случае, 
когда заметят первые признаки виртуальной 
травли и (или) преследования; как реагиро-
вать на них; что можно говорить, а когда 
лучше избегать вступления в дискуссию, и 
т.п. советы и рекомендации. 

 Применение технических и программ-
ных решений. Важной проблемой является 
оперативное выявление лиц, которые исполь-
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зуют различные методы кибербуллинга в се-
ти. Как уже упоминалось, высокий уровень 
анонимности и массовость всевозможных 
ресурсов на которых ведется негативное об-
щение, размещается информация деструк-
тивного содержания в отношении жертвы и 
т.п., создает препятствия для быстрого опре-
деления субъектов подобной коммуникации. 
Использование современных программных и 
программно-технических решений, позво-
ляющих производить постоянный монито-
ринг виртуального пространства на предмет 
негативного общения и распространения ин-
формации, видится актуальным. Приведем 
пример, Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с 
нынешнего года ввела в практическое при-
менение информационную систему поиска 
«Окулус». Данная система, предназначена 
для автоматического обнаружения и иденти-
фикации информации, нарушающей требова-
ния законодательства Российской Федера-
ции: запрещенной к распространению (мате-
риалы экстремистского характера, производ-
ства наркотических средств), различной про-
паганды (наркотиков, ЛГБТ, суицида), ана-
лиз фото- и видеоматериалов, текста4. 

Çàêëþ÷åíèå 

Все перечисленное, является минимально 
необходимым для недопущения вовлечения 
потенциальных объектов отрицательного 
воздействия и снизить риск от запугивания, 
травли и т.п. в глобальной сети. К сожале-
нию, нет единого мнения какие меры одно-
значно являются эффективными, а какие нет. 
Психологии, криминологи, социологи и дру-
гие ученые к общему решению по данному 
вопросу так и не пришли. Однако оставлять 
без внимания в век цифровизации и смеще-
ния тренда к онлайн-общению, всевозмож-
ной деятельности и времяпрепровождению в 
сети, крайне недальновидно. Отметим, что 
количество исследований данной проблемы 
отечественными учеными растет из года в 
год, так основываясь на опыте зарубежных 
ученых, исследования которых, направлены 
на профилактику и нивелирование отрица-
тельных последствий кибербуллинга, помо-
гут совместными усилиями разработать уни-

версальные пути решения рассматриваемой 
проблематики. 
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В современном обществе и государстве 

преобладает развитие политической, социаль-
ной, экономической, общественной сферы в 
сети Интернет. Таким образом, образуется ог-
ромное количество интернет ресурса, предос-
тавляющего различные услуги населению и 
организациям. Продовольственный и потреби-
тельские рынки все больше уходят на просто-

ры сети Интернет для реализации своей про-
дукции, в связи с чем создаются торговые ин-
тернет-платформы, финансовые расчеты про-
исходят в бесконтактной форме, с помощью 
электронных платежей, зачастую автоматиче-
ски формирующиеся на этих платформах. Го-
сударство в свою очередь создает для общест-
ва большие электронные порталы, которые 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 1 / 2023 63

накапливают, хранят персональные данные 
населения и предоставляют новые возможно-
сти для взаимодействия с государственными и 
коммерческими организациями. Общение лю-
дей во многих сферах происходит посредством 
Интернета, а именно в социальных сетях, ко-
торые также предоставляют возможность для 
финансовых взаиморасчетов, с помощью раз-
личных мессенджеров, так же осуществляется 
передача различной информации. При таком 
развитии общества, преступность также мо-
дернизируется, и все больше использует для 
совершения преступлений сеть Интернет. 
Наиболее распространенным видом преступ-
лений в сети Интернет становится интернет-
мошенничество. 

Увеличение числа Интернет-магазинов, 
организаций предоставления банковских услуг 
в электронном виде, переход на безналичный 
расчёт, приводит к росту криминального эле-
мента, предоставляя им новые горизонты для 
совершения мошенничеств и хищения персо-
нальных данных. 

Методические рекомендации по выявле-
нию и раскрытию правоохранительными орга-
нами преступлений, а именно мошенничеств 
совершаемых в сети Интернет, не всецело от-
ражают тонкости расследования данного вида 
преступления. 

В связи с ростом данного вида преступле-
ния, возникает необходимость в разработке 
комплексных методических рекомендаций, 
реформирования и модернизации действую-
щего законодательства, также как и разработка 
комплекса мер, направленных на профилакти-
ку данного вида преступлений. 

В ходе исследования данной проблематики, 
выявлено, что необходимо организовать авто-
матизированную систему сверки аналогичных 
фактов и способов раскрытия данных престу-
плений. Существует необходимость учесть 
логику построения Уголовного кодекса, осно-
ванную на сложившейся юридической технике 
и законодательных традициях [1, с.57]. Статья 
159 УК в состоянии охватить все современные 
мошеннические схемы, перенесенные в и ис-
пользуемые в сети Интернет. В связи с разви-
тием Интернет и телекоммуникационных тех-
нологий необходимо расширить понятие формы 
обмана в уголовно-правовой норме, а также 
разработать отдельное законодательство для 

сети Интернет, в котором требуется учесть 
права и обязанности лиц использующих дан-
ную сеть, ответственность за размещение за-
ведомо ложной информации, равно как и под-
менной, установить перечень ответственных 
лиц, предоставляющих услуги пользования 
сетью, отдельными платформами и сайтами. 
Также необходимо разработать принципы и 
методы Интернет-безопасности, которые долж-
ны быть общедоступными для населения,  
и неукоснительно соблюдаться. 

Государством до настоящего времени не 
дана надлежащая оценка компьютерной пре-
ступности в сфере экономической деятельно-
сти в сети Интернет. До сих пор так и не дора-
ботан и не принят закон «Об электронной 
коммерции», способный отрегулировать от-
ношения по купле-продаже продуктов и услуг 
посредством сети Интернета. В России мало 
внимания уделяется размеру вреда от компью-
терных преступлений, хотя преступления с 
использованием высоких технологий с каж-
дым годом приносят все более значительный 
ущерб [2, с.110]. 

Совершенствование практики расследова-
ния преступлений в области компьютерных 
технологий, в том числе с использованием се-
ти Интернет, позволяют по результатам про-
веденного исследования сделать некоторые 
основные выводы и предложить следующие 
рекомендации. 

1) Мошенничество, совершаемое в сети Ин-
тернет, определяется как преступление или со-
вокупность действий, характеризующихся еди-
ным способом совершения деяния, направлен-
ного на обман или злоупотребление доверием 
пользователя или обход защиты компьютерных 
систем с использованием телекоммуникацион-
ных и компьютерно-информационных систем  
с корыстной мотивацией. 

2) Проблема увеличения количества фак-
тов мошенничества в сети Интернет связана с 
высоко развивающейся скоростью усложнения 
форм и методов преступной деятельности. 
Мошенничество в Интернете встречается уже 
во всех сферах и является обыденностью для 
людей. По многим факторам, а именно спосо-
бам и методам совершения преступлений в 
этой сфере, можно наблюдать идентичность с 
традиционными мошенническими методами и 
схемами. Однако в связи с большим ростом 
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Интернет ресурсов эти способы и методы по-
стоянно модифицируются и становятся менее 
очевидными. 

3) Необходимо организовать общемировое 
взаимодействие по проблемам борьбы с пре-
ступностью в сети Интернет, которое позволит 
оперативно реагировать на развивающуюся 
преступность в этой сфере социальной жизни. 
Решение данной проблемы, возможно только 
при объединении усилий международного 
сообщества. 

4) Предупреждение мошенничества в сети 
Интернет должно происходить на всех уров-
нях нашего общества, начиная с создания 
нормативно-правовой базы участников Интер-
нета, обучения населения со школы компью-
терной грамотности и безопасности при поль-
зовании Интернета и телекоммуникационных 
связей, создания на государственном уровне 
способа доступа к сети Интернет с соответст-
вующим уровнем безопасности, исключаю-
щим завладения данным доступом третьими 
лицами, жесткий контроль за интернет-
сайтами и СМИ в сети Интернет, освещение 
новых способов преступлений в сети Интернет 
не только с использованием СМИ, но и непо-
средственно лицами, предоставляющими такие 
услуги в сети Интернет. 

5) Необходимо разработать и принять за-
кон об электронной коммерции, с помощью 
которого были распределены обязанности и 
права участников данной процедуры, а также 
ответственность конкретных лиц, как участ-
вующих непосредственно в коммерческой дея-
тельности, так и предоставляющих платформы 
для осуществления данной деятельности. 

6) Критической необходимостью является 
разработка и принятие на федеральном уровне 
закона об электронных платежных системах, 
закона о виртуальной валюте, также как и рас-
пределение ответственности конкретных лиц и 
организаций предоставляющих услуги в сети 
Интернет. 

7) Необходимо дальнейшее расширение 
государственной поддержки в сфере обеспе-
чения информационной безопасности. В на-
стоящее время целесообразно пересмотреть 
возможность внедрения цифровой подписи 
для всего населения, на основании которого о 
будут осуществляться доступ в сеть Интернет 
и заключаться электронные сделки. Таким об-
разом появится возможность идентификации 
конкретных лиц совершающих преступления, 
а также данная мера качественно сократит ко-
личество совершаемых преступлений в сети 
Интернет. 

8) В свете осуществления безопасности 
доступа к электронным ключам, необходимо 
рассмотреть их возможную защиту на примере 
доступа к мобильным телефонам посредством 
отпечатка пальца, что в свою очередь факти-
чески обяжет все население пройти дактило-
скопическую регистрацию, что также сократит 
количество совершаемых преступлений и вы-
явление лиц занимающихся преступной дея-
тельностью. 
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На фоне прогрессивных преобразований во 

всех сферах жизни в России очевидны и нега-
тивные явления, обусловленные устойчивым 
ростом коррупции. Тенденции коррупции в 
Российской Федерации, сложившиеся в послед-
ние года, свидетельствуют о том, что противо-
действие коррупции, как в целом, так и в рядах 
сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации — одно из важнейших направ-
лений деятельности правоохранительных ор-
ганов, реализация которого требует особого 
внимания со стороны правоприменителя [1]. 

Коррупция — это социально-негативное 
явление, получившее распространение как в 
Российской Федерации, так и по всему миру. 
Еще с давних времен коррупция относятся к 
числу наиболее сложных социальных проблем, 
представляющих угрозу национальной безо-
пасности России [2]. 

Согласно статистическим данным, пред-
ставленным на портале правовой статистки за 
2021 года зафиксирован значительный при-
рост «коррупционных преступлений». Так, на 
20,3 % увеличилось число преступлений, пре-
дусмотренных ст. 290 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации [3]. — «Получение взятки», 
также на 23,3% увеличилось число преступле-
ний, предусмотренных ст. 291 УК РФ — «Дача 
взятки» [4]. Важно заметить, что за первые 
шесть месяцев 2022 года в России зарегистри-
ровано до 12 тыс. коррупционных преступле-
ний, что, по сравнению с аналогичным перио-
дом 2021 года, больше на 9,2%. Всего с января 
по июнь в России были зарегистрированы  

11 852 преступлений коррупционной направ-
ленности. Из этого числа — 3 642 преступ-
ления связаны с получением взятки, и еще  
2 855 преступления — с дачей взятки. Мелкое 
взяточничество также присутствует в этой ста-
тистике — к этой категории отнесли 4 267 пре-
ступлений. Единственной категорией преступ-
лений, число которых снизилось, стало по-
средничество при даче взяток — 1 088 деяний, 
на 13,3%[5]. Представленная статистика под-
тверждает необходимость разработки иннова-
ционных мер противодействия коррупцион-
ным преступлениям и необходимости особен-
но пристального внимания к данному вопросу. 
Заметим, наиболее подвержены преступлени-
ям коррупционной направленности сотрудни-
ки тех служб и подразделений, деятельность 
которых связана напрямую с выявлением, рас-
крытием и расследованием преступлений. 

Важно обратиться к выступлению Мини-
стра внутренних дел РФ в ходе «правительст-
венного часа» в Государственной Думе речь 
шла об обеспечении сотрудников правоохра-
нительных органов жильем — очередь на его 
получение растянулась на десятилетия. Также 
депутаты обратили внимание на то, что низкие 
зарплаты провоцируют отток кадров [6]. 
Именно эти аспекты во многом являются де-
терминантами коррупционных преступлений. 
С нашей точки зрения комплексное решение 
вопроса обеспечения сотрудников полиции 
необходимыми мерами поддержки, увеличе-
ние престижа служения в рядах Министерства 
внутренних дел, и, несомненно, увеличение 
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финансового довольствия сотрудникам уго-
ловного розыска и всем сотрудникам Органов 
внутренних дел, что существенным образом 
может повлиять на снижение коррупционных 
преступлений [7]. 

В Российской Федерации ведется активная 
борьба с коррупцией как явлением в целом — 
для реализации этого 25.12.2008 г. был принят 
Федеральный Закон № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» [8], закрепляющий ос-
новные понятия характерные для данного вида 
противоправных деяний. 

Так, согласно ст. 1 данного Федерального 
закона под коррупцией физических лиц, к ко-
торым относятся сотрудники органов внут-
ренних дел, следует понимать совершение хо-
тя бы одного из альтернативных видов проти-
воправных деяний, заключающихся в злоупот-
реблении служебным положением, даче взят-
ки, получении взятки, злоупотреблении пол-
номочиями, коммерческом подкупе либо ином 
незаконном использовании своего должност-
ного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного имущест-
ва или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих 
лиц, либо незаконном предоставлении такой 
выгоды другими лицами [9]. 

С нашей точки зрения, важно отметить, 
что определение коррупции, прописанное вы-
ше не совсем корректно, а именно, оно должно 
включать в себя не просто «злоупотребление 
полномочиями», а именно «злоупотребление 
должностными полномочиями». 

Как было отмечено Е.В. Стебеневой — 
среди должностных преступлений, совершен-
ных сотрудниками Органов внутренних дел, 
преобладающее большинство деяний было ква-
лифицированно: по ст. 285 УК РФ, как зло-
употребление должностными полномочиями; 
по ст. 286 УК РФ, как превышение должност-
ных полномочий; по ст. 292 УК РФ как слу-
жебный подлог; по ст. 290, 291, 291.1 УК РФ, 
как деяния, связанные со взяточничеством [10]. 

Важно сказать, что оперативные сотрудни-
ки уголовного розыска, при осуществлении 
оперативно-розыскных мероприятий, а также в 
процессе иной профессиональной деятельно-
сти, наделены достаточно широким спектром 
властных полномочий (в сравнении с иными 

службами и подразделениями в системе МВД 
РФ), позволяющими им совершать преступле-
ние коррупционной направленности. Также 
оперативные сотрудники, обладая, специаль-
ными знаниями и навыками, в наибольшей 
степени совершают данные преступления ла-
тентно. Для подтверждения данных гипотез, 
рассмотрим практические примеры соверше-
ния коррупционных преступлений оператив-
ными сотрудниками уголовного розыска при 
осуществлении оперативно-розыскной дея-
тельности [11]. 

Нами было проведено интервьюирование 
группы оперативных сотрудников уголовного 
розыска, осуществляющих свою профессио-
нальную деятельность в территориальных 
подразделениях МВД России по Московской 
области, из которого получены сведения о 
следующих случаях совершения преступлений 
коррупционной направленности отдельными 
сотрудниками. 

Так, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 04.07.1992 № 470 «Об 
утверждении Перечня территорий Российской 
Федерации с регламентированным посещени-
ем для иностранных граждан»[12] в отдельных 
районах Московской области ограничены тер-
ритории, на которых нахождение иностранных 
граждан, в том числе и трудовых мигрантов, 
признается административным правонаруше-
нием и влечет наложение административной 
ответственности вплоть до выдворения за пре-
делы Российской Федерации. В обиходе дан-
ные территории получили название «красных 
зон для иностранцев» и «городов-ловушек». 
Последнее название является достаточно гово-
рящим и объясняется тем фактом, что на тер-
ритории одной из таких зон находится круп-
ный торговый центр с множеством магазинов 
продовольственного и бытового значения. 

Недобросовестные оперативные сотрудни-
ки, знающие о существовании на территории, 
обслуживаемой ими, такой зоны, осуществляя 
оперативно-розыскное мероприятие «наблю-
дение», при обнаружении на данной террито-
рии иностранных граждан, в особенности — 
трудовых мигрантов, злоупотребляя своими 
должностными полномочиями, требуют от 
обнаруженных лиц взятку или оказание в от-
ношении них или третьих лиц иных нематери-
альных услуг взамен на не доставление их  
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в территориальный орган для дальнейшего 
составления протокола об административном 
правонарушении и привлечения к администра-
тивной ответственности. На основании данного 
рассмотренного примера можно сделать вывод 
о наличии в действиях оперативных сотрудни-
ков составов сразу нескольких коррупционных 
преступлений [13]. 

Однако в рассмотренном примере сущест-
вует процессуальная проблема связанная с при-
влечением оперативных сотрудников к уголов-
ной ответственности, заключающаяся в невоз-
можности доказать совершение оперативными 
сотрудниками данного деяния и фактически, 
латентности его совершения для начальствую-
щего состава соответствующих территориаль-
ных органов МВД России и иных сотрудников 
правоохранительных органов, уполномоченных 
выявлять и пресекать совершение данных про-
тивоправных деяний, а также привлекать ви-
новных лиц к уголовной ответственности 
(ГУСБ МВД РФ, ФСБ РФ, СК РФ) [14]. 

На наш взгляд, преодоление данных про-
блем возможно путем проведения специализи-
рованных проверок осуществления оператив-
но-розыскной деятельности на обозначенных 
территориях, уполномоченными на то лицами, 
в том числе путем проведения оперативно-
розыскного мероприятия «Оперативный экс-
перимент». Однако, в данном случае, лицам, 
осуществляющим проверку, необходимо избе-
гать действий, содержащих признаки ст. 304 
УК РФ — «Провокация взятки». 

Важным элементом в системе комплексно-
го противодействия преступлениям коррупци-
онной направленности является не только 
профилактическая работа, направленная на 
сотрудников уголовного розыска, но и работа 
со слоями населения, наиболее подверженны-
ми к склонению к совершению данных деяний. 
Важно заметить, как было отмечено ранее, что 
наиболее часто совершали дачу взятки именно 
трудовые мигранты и на наш взгляд, проведе-
ние профилактической работы с данной соци-
альной категорией (к примеру, при обращении 
в органы по вопросам миграции МВД России, 
при трудоустройстве или при получении тру-
дового патента или вида на жительство, а так-
же в часы правового информирования населе-
ния) могло бы значительно снизить как число 
совершенных административных правонару-

шений, так и вытекающих преступлений кор-
рупционной направленности [15]. 

Сведения из официальных средств массовой 
информации, и обнародованная судебная прак-
тика свидетельствует о достаточно распростра-
ненном совершении коррупционных преступле-
ний оперативными сотрудниками уголовного 
розыска. Примером этого может служить возбу-
ждение уголовного дела в июле 2022 года в от-
ношении старшего оперуполномоченного ГУ 
МВД России по Воронежской области за полу-
чение взятки в размере 400 000 рублей. Данный 
сотрудник, получив служебную информацию о 
возможном привлечении к уголовной ответст-
венности лица, совершающего мошеннические 
действия, с использованием своего служебного 
положения, получил персональные данные дан-
ного лица и обратился к нему с предложением 
оказания помощи, заключающееся в не заклю-
чении данного лица под стражу и прекращении 
проведения оперативной проверки по иным эпи-
зодам мошеннических действий данного лица.  
В отношении оперуполномоченного за описан-
ные действия было возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ. ГУ МВД России иниции-
ровало проведение служебной проверки в отно-
шении оперативного сотрудника с целью уволь-
нения его из числа сотрудников органов внут-
ренних дел Российской Федерации по отрица-
тельным основаниям [16]. 

На основании данного примера можно 
сделать вывод о том, что коррупционные пре-
ступления оперативными сотрудниками уго-
ловного розыска осуществляются не только в 
процессе оперативно-розыскных мероприятий, 
но и при осуществлении иной профессиональ-
ной деятельности. 

На наш взгляд, в данном случае оправдан-
ным выступает применение института привле-
чения к ответственности не только лица, со-
вершившего преступление, но и его непосред-
ственное начальство, которое на должном 
уровне не проводило с личным составом про-
филактическую работу по противодействию 
коррупции и недопущению фактов конфликта 
интересов и коррупционных проявлений в дея-
тельности сотрудников. 

Применение данного института в практиче-
ской деятельности также в особенности акту-
ально при, так называемом, «покрывательстве» 
оперативных сотрудников, совершивших кор-
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рупционные преступления со стороны руково-
дства. Отметим, что при совершении данных 
действий начальствующий состав может руко-
водствоваться различными мотивами, в зависи-
мости от которых должен определяться вид на-
ступающей ответственности. Так, к примеру, в 
случае получения от оперативного сотрудника 
части переданных ему в качестве взятки денеж-
ных средств — подлежать уголовной ответст-
венности как соучастник соответствующего пре-
ступления. А в случае недобросовестного вы-
полнения служебных обязанностей, связанных с 
несоответствующей профилактической работой, 
покрывательством подчиненных (в том числе 
предоставлением сотрудникам, уличённым в 
совершении коррупционных преступлений, воз-
можности уволиться из органов внутренних дел 
«по собственному желанию» без привлечения к 
уголовной ответственности), к примеру, ввиду 
личного положительного отношения и т.д. — к 
дисциплинарной ответственности. Чрезвычайно 
важно выработать нетерпимость к коррупции в 
общественном сознании, как со стороны долж-
ностных лиц, так и со стороны граждан [17]. 

25 апреля 2022 года Президент РФ Влади-
мир Путин утвердил положение о государст-
венной информационной системе в области 
противодействия коррупции, она получила 
название «Посейдон»[18]. В системе «Посей-
дон» содержится информация, предоставляе-
мая в случаях и порядке, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также информация о соблюде-
нии (несоблюдении) ограничений, запретов и 
требований, установленных в целях противо-
действия коррупции, лицами, на которых рас-
пространены такие ограничения, запреты и 
требования, в том числе персональные данные 
этих лиц. Система создана для информацион-
но-аналитического обеспечения деятельности 
по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений, в том числе для проведения с 
использованием IT-технологий анализа и про-
верок на соблюдение ограничений, запретов и 
требований в этой сфере [19]. Считаем важ-
ным создание подсистемы искусственного ин-
теллекта «Зоркий глаз», которая будет анали-
зировать массив данных, предоставленный в 
систему «Посейдон» и выявлять различные 
потенциально криминальные спектры и предос-
тавлять данные сотрудникам ЭБиПК, возможно 

и создание отдельной системы искусственного 
интеллекта со схожим функционалом в рамках 
Центрального Банка, Федеральной налоговой 
службы и Министерства внутренних дел, кото-
рый будет анализировать переводы финансо-
вых средств между физическими и юридиче-
скими лицами. При подозрительных операциях 
системе необходимо будет отправить информа-
цию в соответствующее подразделения на про-
верку, в том числе и при крупных, без основа-
тельных переводов финансовых средств [20]. 

Таким образом, подводя итог научной ста-
тье, отметим, что в соответствии с положе-
ниями ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» — «за со-
вершение преступления сотрудник органов 
внутренних дел несет уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»[21]. Следовательно, 
при совершении преступлений коррупционной 
направленности оперативные сотрудники уго-
ловного розыска должны подлежать уголов-
ной ответственности по соответствующей ста-
тье Уголовного кодекса РФ. При этом на осно-
вании п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ — их действия 
будут совершены с наличием отягчающего 
обстоятельства, а именно «совершения умыш-
ленного преступления сотрудником органа 
внутренних дел», так как подавляющее боль-
шинство из коррупционных преступлений со-
вершаются с прямым умыслом. При привлече-
нии оперативного сотрудника к уголовной от-
ветственности считаем необходимым прове-
дение в отношении данного лица служебной 
проверки и дальнейшего привлечения его к 
дисциплинарной ответственности вплоть до 
увольнения из числа сотрудников Органов 
внутренних дел Российской Федерации по от-
рицательным основаниям [22]. 

На наш взгляд, является оправданным при-
менение института привлечения к ответствен-
ности не только самого лица, совершившего 
преступление, но и его непосредственного на-
чальства, не проводившего на должном уровне 
профилактическую работу с личным составом. 
При этом начальствующий состав, допустив-
ший данные факты, должен подлежать ответст-
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венности соразмерно совершенному деянию  
и степени вины [23]. 

В качестве превентивных мер совершения 
коррупционных преступлений оперативными 
сотрудниками уголовного розыска предлагаем: 
усилить проведение профилактической анти-
коррупционной работы с личным составом 
данных подразделений [24]; модернизировать 
отраслевое законодательство, в которое не бы-
ли внесены поправки, учитывающие реалии 
наших дней; усовершенствовать правовое про-
свещение слоев населения, наиболее подвер-
женных к склонению к совершению корруп-
ционных деяний; усилить контроль за дея-
тельностью оперативных сотрудников уголов-
ного розыска со стороны уполномоченных лиц 
[25]; увеличить штатную численность сотруд-
ников подразделений ЭБиПК и уголовного 
розыска; усовершенствовать условия труда и 
финансовое обеспечение сотрудников опера-
тивных подразделений; усовершенствовать 
техническое оснащение сотрудников уголов-
ного розыска и продумать эффективную сис-
тему контроля над их интеграцией; интегриро-
вать в общественное сознание институт репу-
тации и неприязни к совершению коррупци-
онных преступлений [26]. 

Преступления, совершаемые сотрудниками 
Органов внутренних дел, необходимо рас-
сматривать не как единичные или случайные 
явления, а как систему, основанную на про-
фессиональных возможностях, т.е. в связи с 
занятием определённой должности в системе 
Министерства внутренних дел России и, соот-
ветственно с использованием своих должност-
ных полномочий. 
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Порядок прекращения уголовного пресле-

дования — совокупность процессуальных дей-
ствий, осуществляемых в соответствии с гла-
вой 4 и главой 29 УПК РФ на досудебной ста-
дии стороной обвинения в целях принятия за-
конного и обоснованного решения о заверше-
нии уголовного преследования. 

Законность и обоснованность решения о 
прекращении уголовного преследования обес-
печивается следующим: 

 соответствие принимаемого решения 
положениям уголовно-процессуального 
законодательства; 

 решение, принимаемое следователем ор-
ганов внутренних дел должно оформ-
ляться в строго определенной форме; 

 решение принимается только компе-
тентным должностным лицом. 

Решение о прекращении уголовного пре-
следования должно быть вынесено в случае 
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наличия соответствующих оснований. Рассмот-
рим их подробнее. 

К основаниям прекращения уголовного 
преследования относится: 

1. Непричастность подозреваемого и обви-
няемого к совершению общественно опасного 
деяния (п.1 ч. 1 ст.27 УПК РФ). 

2. Прекращение уголовного дела по основа-
ниям, предусмотренным п. 1—6 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ. К числу данных оснований относится: 

 отсутствие события преступления (п. 1 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ); 

 отсутствие в деянии состава преступле-
ния (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 

 истечение сроков давности уголовного 
преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); 

 смерть подозреваемого или обвиняемого 
(п. 4 ч.  1 ст. 24 УПК РФ). Исключение 
составляют случаи необходимости уго-
ловного производства для реабилитации 
умершего [2, с. 19]; 

 отсутствие заявления потерпевшего в 
случае, если уголовное дело частного 
или частно-публичного порядка (п. 5 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ); 

 отсутствие заключения суда или иного 
органа (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Данное 
основание применяется в случае рассле-
дования преступлений, субъектами ко-
торых выступают лица, указанные в п. 2 
и 2.1. ч. 1 ст. 448 УПК РФ, в п.  1 и 3—5 
ч. 1 ст. 448 УПК РФ, 

3. Третье основание прекращения уголов-
ного преследования — вследствие акта об ам-
нистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); 

4. Четвертое основание прекращения уго-
ловного преследования — если по одному и 
тому же обвинению уже: 

 имеется приговор, вступивший в закон-
ную силу или же определения суда или 
постановление судьи о прекращении уго-
ловного дела (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); 

 имеется постановление органа дознания, 
следователя или прокурора о прекраще-
нии уголовного дела или об отказе в 
возбуждении уголовного дела, которое 
не отменено (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); 

5. Основания прекращения уголовного 
преследования также содержаться в ст. 28.1 
УК РФ и касаются уголовных дел экономиче-
ской направленности (ст. 198—199.1 УК РФ). 
В случае совершения преступления, входящую 
в данную категорию, возмещения причинен-
ного ущерба в бюджет, уголовное преследова-
ние в отношении этого подозреваемого или 
обвиняемого может быть прекращено 

6. В соответствии со ст. 25 УПК РФ уго-
ловное дело может быть прекращено в связи  
с примирением сторон. 

7. Специальное основание прекращения 
уголовного преследования — деятельное рас-
каяние (ст. 28 УПК РФ). Принимая решение о 
прекращении уголовного преследования, сле-
дователю, дознавателю следует убедиться, что 
действия подозреваемого или обвиняемого но-
сят действительно добровольный порядок: ли-
цо, совершившее преступление, действует по 
собственной инициативе или в результате пра-
вомерного внушения третьих лиц, отсутствует 
воздействие должностных лиц органов предва-
рительного расследования [3, с. 53]. 

При применении оснований прекращения 
уголовного преследования, в практической дея-
тельности органов внутренних дел одной из рас-
пространенных ошибок является использование 
двух оснований прекращения уголовного пре-
следования одновременно. Например, могут 
применяться такие основания, как недоказан-
ность участия в совершении преступления (п. 1 
ч.1 ст. 27 УПК РФ) и отсутствие в его действиях 
состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 
И, как отмечает И.В. Чертов, в статистических 
регистрационных карточках, как правило, ука-
зывают именно п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ [5,  
с. 172]. То есть следователь, дознаватель, считают, 
что в действиях подозреваемого по расследуе-
мому факту отсутствует состав преступления. 

При анализе вопроса конкуренции основа-
ний прекращения уголовного расследования, по 
одному и тому же общественно опасному дея-
нию, следует придерживается позиции Г.П. Хи-
мичева, который утверждал, что недопустимо 
смешивание разных оснований прекращения 
уголовного преследования [4, с. 78]. 
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Фактически, конкуренция двух отдельных 
реабилитирующих оснований — явление ред-
кое. При конкуренции реабилитирующих ос-
нований, предпочтение следует отдавать тому, 
которое будет указывать на то, что лицо явля-
ется добропорядочным гражданином. Напри-
мер, если преступление совершено лицом, не 
достигшим возраста уголовной ответственно-
сти в состоянии крайней необходимости, то 
уголовное преследование следует прекратить  
в соответствии п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, по-
скольку данное основание будет свидетельст-
вовать о правомерности преступного деяния. 

При конкуренции реабилитирующего и не-
реабилитирующего основания преимущество, 
несомненно, должно иметь реабилитирующее 
основание. Поскольку, это наиболее полно 
обеспечит права участников уголовного про-
цесса, в том числе права подозреваемого и об-
виняемого на реабилитацию. 

По вопросу конкуренции двух нереабили-
тирующих оснований в литературе не имеется 
однозначного вывода. Например, Е.Г. Василье-
ва считает, что уголовное преследование пре-
кращается по тому нереабилитирующему осно-
ванию, которое возникло раньше [1, с. 221]. 
Однако, в практической деятельности сложно 
определить, какое основание по времени воз-
никло раньше, какое позже. К тому же, крите-
рии определения времени возникновения осно-
вания прекращения уголовного преследования 
могут отличаться крайней субъективностью. 

На наш взгляд, при конкуренции импера-
тивных нереабилитирующих оснований следу-
ет применять оба. Например, основания, пре-
дусмотренные ч. 1 ст. 24 УПК РФ и ч. 2 ст. 29 
УПК РФ, обязательны для правоприменителя. 
Поэтому, в данном случае следователь (дозна-
ватель) должны учитывать фактические об-
стоятельства дела в совокупности для прекра-
щения уголовного преследования. Выбор од-
ного из основания будет иметь субъективную 
основу, поэтому не может являться основани-
ем для принятия решения о прекращении уго-
ловного преследования. В таких случаях при-
менение усмотрения правоприменителя не до-
пустимо по закону. 

Таким образом, порядок прекращения уго-
ловного преследования — совокупность про-
цессуальных действий, осуществляемых в со-
ответствии с главой 4 и главой 29 УПК РФ на 
досудебной стадии стороной обвинения в це-
лях принятия решения о завершении уголов-
ного преследования. Решение о прекращении 
уголовного преследования должно быть за-
конным и обоснованным, что обеспечивается 
соблюдением следующих критериев: соответ-
ствие принимаемого решения положениям 
уголовно-процессуального законодательства; 
решение, принимаемое следователем органов 
внутренних дел должно оформляться в строго 
определенной форме; решение принимается 
только компетентным должностным лицом. 
При применении оснований прекращения уго-
ловного преследования, следует придержи-
ваться следующих правил: 

 при конкуренции реабилитирующих ос-
нований, предпочтение следует отдавать 
тому, которое наиболее полно характе-
ризует добропорядочность лица; 

 при конкуренции реабилитирующего и 
нереабилитирующего основания преиму-
щество, несомненно, должно иметь реаби-
литирующее основание; 

 при конкуренции императивных нереа-
билитирующих оснований следует при-
менять оба основания. 
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Количество совершаемых преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических 
средств, продолжает оставаться на значитель-
ном уровне. Исходя из общественной опасно-
сти таких преступлений, правоохранительны-
ми органами предпринимаются огромные уси-
лия для их выявления и быстрого расследова-
ния. Однако, в силу их специфики, практиче-
ски не остается так называемых идеальных 
следов, что значительно затрудняет сбор дока-
зательственной информации в отношении 
конкретных лиц о их причастности к совер-
шенным наркопреступлениям. 

В связи с этим, большое значение для 
формирования доказательственной базы по 
таким уголовным делам придается материаль-
но отображаемой информации. Такую инфор-
мацию чаще всего удается обнаружить при 
производстве осмотра места происшествия. 
Учитывая своеобразие оставляемых преступ-
никами следов при совершении преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, данное следственное действие 
имеет свои особенности. Кроме того, тактиче-
ские приемы данного следственного действия 
различаются в зависимости от того, где кон-
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кретно оно осуществляется: на открытой тер-
ритории или в помещении. 

При расследовании уголовных дел по факту 
хищения наркотических средств с использова-
нием служебного положения, осмотр места 
происшествия проводится редко. 

В данном случае для успешного его прове-
дения привлекаются соответствующие спе-
циалисты: бухгалтер, инженер-технолог и др. 
Задачами осмотра места происшествия при 
таком способе хищения наркотических средств 
являются: 

 проверка состояния контрольно-измери-
тельных приборов (весов), точность их 
регулировки; 

 установления факта отклонения техно-
логии изготовления наркотикосодержа-
щих лекарственных препаратов и другой 
наркотикосодержащей продукции от ус-
тановленного режима; 

 установление наличия полуфабрикатов 
или готовой продукции, содержащей нар-
котические средства или психотропные 
вещества, не соответствующих ГОСТу 
или ТУ; 

 выявление признаков фальсификации 
наркотикосодержащей продукции; 

 выявление соответствия использованных 
в аналитической лаборатории фармацев-
тических предприятий лабораторных 
приборов, реактивов, препаратов предъ-
являемым требованиям. 

При необходимости следователь, осматри-
вая место происшествия по делам о хищении 
наркотических средств с использованием слу-
жебного положения, может решать и другие 
задачи. 

Также редко проводится осмотр места 
происшествия по делам о хищении наркотиче-
ских средств путем мошенничества. 

Несмотря на то, что некоторые авторы 
считают производство осмотра места проис-
шествия по делам о мошенничестве нецелесо-
образным в связи с тем, что мошенничество 
«не сопровождается применением насилия, 
поджиданием жертвы, бегством с места напа-
дения и пр.»1, мы считаем, что по делам дан-
ной категории осмотр места происшествия все 
же проводить следует. 

Осмотру в данном случае подвергается 
помещение аптеки, а именно торговый зал, где 
находился преступник, приобретая наркотиче-
ские средства по поддельному рецепту. В про-
цессе осмотра принимаются меры к обнаруже-
нию следов рук вокруг окна выдачи лекарст-
венных средств, следов ног на полу вокруг ок-
на выдачи и витрины с лекарственными сред-
ствами, оброненных преступником предметов: 
испорченный бланк для рецептов или часть 
того же бланка, носовые платки, авторучки, 
расчески и другие предметы. Подробно осмат-
ривается поддельный бланк рецепта, по кото-
рому были получены наркотические средства. 

По вымогательству наркотических средств 
может быть несколько мест происшествий. 

Во-первых, таким местом может быть ме-
сто задержания вымогателей с поличным. Так-
тика осмотра зависит от того, где: в помеще-
нии или на открытой местности это задержа-
ние происходило. Если в помещении — обра-
щается внимание на отыскание следов рук на 
стеклянных предметах — стаканах, бутылках, 
банках из-под какой-либо жидкости, если пре-
ступники перед задержанием распивали на-
питки, окурки, слюна, микрообъекты и другие 
следы и предметы, свидетельствующие о пре-
бывании их в данном месте. На открытой ме-
стности обращается внимание на следы ног, а 
также на окурки, пустую посуду, оброненные 
преступником вещи: расчески, оторванные 
пуговицы, части одежды, носовые платки и 
т.д.; следы транспортных средств и пр. 

Поскольку при задержании вымогателей 
они пытаются избавиться от компрометирую-
щих их наркотических средств, то осмотру 
подлежит прилегающая к месту задержания 
территория. В ходе ее осмотра внимание уде-
ляется брошенным сверткам, в которых нахо-
дились наркотические средства или наркоти-
косодержащие лекарственные препараты. 

Осмотру подлежит также и автотранспорт, 
на котором вымогатели прибыли на встречу с 
потерпевшим или были в ней задержаны. При 
осмотре автомашины необходимо быть очень 
внимательным, поскольку наркотические 
средства или психотропные вещества могут 
находиться в различных местах. По мнению 
А.И. Дворкина наркотики «могут быть обна-
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ружены под чехлами и ковриками, в простран-
стве за спинкой заднего сиденья или под ним в 
щели между спинкой и нижней частью сиде-
нья, за солнцезащитными козырьками, в ящике 
салона, пепельницах, багажнике, за запасным 
колесом и бензобаком, в моторном отсеке.»2. 

Во-вторых, местом происшествия могут 
быть места содержания заложников. Ими мо-
гут являться квартиры, дома, гаражи, подвалы, 
чердаки, ямы и другие места. При осмотре та-
ких мест принимаются меры к отысканию сле-
дов и предметов, принадлежащих как потер-
певшим, так и преступникам. Это — следы 
рук, ног, слюны, крови, части одежды потер-
певшего или вымогателей, микрочастицы, 
личные вещи: носовые платки, расчески и др.; 
окурки, пустые банки из-под различных жид-
костей; веревки, которыми связывались за-
ложники; обрезанные провода; удавки; ножи и 
другие предметы, использованные для пыток 
заложников; черновики записок заложников 
лицам, обладающими наркотическими средст-
вами или психотропными веществами с изло-
жением требований вымогателей и др. 

В-третьих, местами происшествия могут 
быть и места уничтожения имущества, при-
надлежащего лицам, владеющим наркотиче-
скими средствами или психотропными веще-
ствами. Таким имуществом могут быть авто-
машины, дачи, гаражи и иное имущество.  
В данном случае внимание уделяется установ-
лению способа уничтожения: поджог, взрыв и 
др. Отыскиваются средства, с помощью кото-
рых оно уничтожалось: емкости с бензином, 
керосином, другой горючей жидкостью; со-
став взрывного устройства; монтировки, ломы, 
гвоздодеры, топоры и иные предметы которы-
ми наносились удары по транспортному сред-
ству и иному имуществу. Выявляются иные  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

следы и предметы, могущие принадлежать пре-
ступникам: ног, транспортного средства и др. 

Таким образом, качественный осмотр мес-
та происшествия позволит выявить различные 
следы и иные предметы, могущие стать впо-
следствии вещественными доказательствами 
по делу, с помощью которых возможно не 
только изобличить виновных лиц в незакон-
ном обороте наркотических средств, но и бы-
стро, полно и объективно расследовать кон-
кретное преступление. 
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Мошенничество является самым часто со-

вершаемым преступлением в Российской Фе-
дерации. Оно продолжает изменяться и разви-
вается одновременно с трансформациями, 
происходящими в государстве, затрагивая ин-
тересы разных слоев общества. 

По сведения МВД России [3] в 2022 году в 
Российской Федерации зарегистрировано по-
рядка 1,9 миллиона преступлений, каждое 
шестое из них мошенничество — это более 
343 тысяч преступлений, из которых три чет-
верти (75,1%) совершены с использованием 
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IT-технологий или в сфере компьютерной ин-
формации. 

Таким образом, проблема расследования и 
раскрытия дел, связанных с мошенничеством, 
а также предупреждения данного вида престу-
плений является особенно актуальной для Рос-
сийской Федерации. 

Успешное решение указанных задач в 
большой степени зависит от правильной ква-
лификации преступления. Точная квалифика-
ция преступления делает возможным верное 
отражение состояния, структуры и динамики 
преступности, создает необходимые условия 
для организации наиболее действенных мер 
превенции преступности, а также соблюдения 
принципов законности, вины и справедливо-
сти уголовной ответственности. 

Несмотря на многообразие определений 
мошенничества в юридической литературе в 
целях правоприменения целесообразно руко-
водствоваться диспозицией статьи 159 УК РФ, 
согласно которой мошенничество — это хи-
щение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием. 

Определение, приведенное в статье 159 УК 
РФ, содержит все необходимые и достаточные 
квалифицирующие признаки мошенничества, 
а именно: 

 две разновидности мошенничества — 
хищение чужого имущества и приобрете-
ние права на чужое имущество, а также — 
указание на конкретные способы его со-
вершения, обосабливающие его от дру-
гих видов преступных деяний, обман 
или злоупотребление доверием. 

Обман, как способ хищения, состоит либо в 
сообщении ложных сведений, либо в умолча-
нии об обстоятельствах, сообщение о которых 
являлось обязательным. Сообщаемые мошен-
ником ложные сведения могут быть самыми 
разнообразными. В одних случаях они касают-
ся личности виновного, его прав и полномочий, 
в других — относятся к юридическим фактам, 
событиям и т.п. Обман может выражаться в 
устной, письменной либо иной форме. 

Злоупотребление доверием, как способ 
мошенничества, проявляется обычно в исполь-
зовании для завладения имуществом специ-
альных полномочий виновного или его лич-
ных доверительных отношений с лицом, в ве-

дении или под охраной которого находится 
имущество. 

Основной проблемой квалификации мо-
шенничества является многообразие его ви-
дов, закрепленных в Уголовном кодексе. Вы-
деляют следующие классификации данного 
преступления: 

 общий состав мошенничества — тради-
ционные виды мошенничества или об-
манное присвоение чужой собственности 
без особых отягчающих обстоятельств 
(ч. 1 ст. 159 УК РФ); 

 квалифицированные составы мошенни-
чества — преступления, совершаемые с 
использованием служебных полномочий 
или группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой, а 
также в значительном, крупном и особо 
крупном размере (ч. 2—4 ст. 159 УК РФ, 
ч. 2—4 ст. ст. 1591—1596 УК РФ); 

 специальные составы мошенничества — 
имеющие самостоятельные основания от-
ветственности за совершение мошенниче-
ских действий в сферах кредитования, 
страхования, предпринимательской дея-
тельности, при получении выплат, с ис-
пользованием электронных средств пла-
тежа, в сфере компьютерной информации, 
ответственность за которые предусмотре-
на специальными статьями (ст. 1591—1596 
УК РФ, ч. 5—7 ст. 159 УК РФ). 

К самостоятельным категориям относят 
также договорное и внедоговорное мошенни-
чество. 

 договорное мошенничество — эта груп-
па преступлений основывается на за-
ключении разного рода гражданских или 
правовых сделок между мошенником и 
жертвой; 

 внедоговорное мошенничество — это 
наиболее широко распространенный и 
многовариантный вид мошенничества. 

Специальные составы мошенничества ус-
тановлены в 2012 и 2016 годах соответствую-
щими федеральными законами от 29 ноября 
2012 г. № 207 «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный 
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кодекс Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований и порядка освобо-
ждения от уголовной ответственности». Крите-
риями для установления специальных составов 
мошенничества стали сфера общественных от-
ношений, в которой совершаются преступления, 
предмет и способ совершения преступления. 

Четыре из них ст. 1591, 1592, 1595, 1596 УК 
РФ относятся к преступлениям небольшой тя-
жести и являются привилегированными по от-
ношению к основному составу мошенничества, 
так как максимальное наказание по частям 1 
указанных статей предусматривает до 4 меся-
цев ареста, в то время как ответственность по 
основному составу мошенничества (ч. 1 ст. 159 
УК РФ) определена в 2 года лишения свободы. 

Мошенничество, совершенное с использова-
нием электронных средств платежа (ч. 1 ст. 1593 
УК РФ) хоть и относится к преступлениям не-
большой тяжести, но более тяжкое по сравне-
нию с общим составом мошенничества, так как 
максимальное наказание установлено — 3 года 
лишения свободы. 

Мошенничество в сфере предприниматель-
ской деятельности (ч. 5 ст. 159 УК РФ) относит-
ся к преступлениям средней тяжести — 5 лет 
лишения свободы. 

Условно можно считать самостоятельным 
составом и мошенничество, повлекшее лишение 
права гражданина на жилое помещение (ч. 4 
ст. 159 УК РФ), которое относится к категории 
тяжких, приравнено к мошенничеству совер-
шенному организованной группой либо в осо-
бо крупном размере и за его совершение пре-
дусмотрена ответственность — 10 лет лише-
ния свободы. 

Можно предположить, что законодатель 
установил специальные составы мошенниче-
ства для разграничения их по степени общест-
венной опасности и предусмотрел разные ви-
ды наказания за совершение, по сути, одних и 
тех же преступлений. 

В этой связи правильная квалификация 
преступлений и четкое установление всех ква-
лифицирующих признаков приобретает суще-
ственное значение для соблюдения принципов 
законности, вины и справедливости уголовной 
ответственности. 

Существенное значение имеет отграниче-
ние мошенничества от смежных составов. 

Прежде всего речь идет об отграничении 
мошенничества от составов преступлений, 
предусмотренных главой 21 УК РФ, а именно, 
краж, грабежей, разбоев, присвоения и растраты, 
причинения имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием. 

Мошенничество отличается от других со-
ставов хищения специфическими способами 
его совершения — путем обмана или злоупот-
ребления доверием. 

Специфика кражи заключается в тайном 
завладении имуществом, грабежа и разбоя — в 
том, что завладение имуществом осуществля-
ется путем его захвата помимо или против во-
ли собственника. При этом специфика хище-
ния, совершаемого путем мошенничества, со-
стоит в том, что виновный завладевает имуще-
ством при непосредственном участии лиц, об-
ладающих этим имуществом. Для мошенниче-
ского завладения характерен внешне добро-
вольный акт передачи имущества собственни-
ком виновному [9, c. 51]. 

При присвоении и растрате в отличие от 
мошенничества, виновный наделен специаль-
ными полномочиями — фактической возможно-
стью распоряжаться чужим имуществом, так как 
оно было ему вверено на законных основаниях, 
вытекающих из трудовых, гражданских или 
иных договорных отношений, для осуществле-
ния правомочий по распоряжению, управлению, 
хранению, перевозке, ремонту, временному 
пользованию и т.п. [9, c. 51]. Другим отличи-
тельным признаком рассматриваемых составов 
преступлений является характер полномочий, 
передаваемых виновному лицу. Так, при мо-
шенничестве имущество передается в полную 
собственность, в то время как при присвоении 
или растрате имущество передается в целях хо-
зяйственного ведения распоряжения, управле-
ния, доставки, хранения, реализации и т.п. 

Наиболее тесно мошенничество соприка-
сается с таким составом преступления как при-
чинение имущественного ущерба путем обма-
на или злоупотребления доверием, предусмот-
ренным ст. 165 УК РФ. Указанные посягатель-
ства сходны между собой, прежде всего, по 
способу совершения общественно опасного 
деяния, однако отличаются механизмом из-
влечения виновным незаконной имуществен-
ной выгоды. 
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Если при мошенничестве, как и при другой 
форме хищения, происходит изъятие имущест-
ва у собственника и его дальнейшее незаконное 
обращение в пользу виновного или других лиц, 
то при причинении имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием 
такого изъятия не происходит. В этом преступ-
лении отсутствует такой присущий хищению 
признак как изъятие имущества из наличных 
фондов того или иного собственника, то есть не 
происходит уменьшения наличной массы иму-
щества, принадлежащего собственнику или на-
ходящегося у иного законного владельца [5, с. 
151]. В результате таких действий собственни-
ку причиняется ущерб в виде так называемой 
упущенной выгоды. 

Наряду с этим в Уголовном кодексе преду-
смотрен ряд составов уголовно-наказуемых дея-
ний, которые по своим объективным и субъек-
тивным признакам сходны с мошенничеством. 

В наибольшей степени к подобного рода 
преступлениям относятся: незаконное получе-
ние кредита (ст. 176 УК РФ); злостное уклоне-
ние от погашения кредиторской задолженности 
(ст. 177 УК РФ); незаконное использование 
средств индивидуализации товаров (работ, ус-
луг) (ст. 180 УК РФ); нарушение правил изго-
товления и использования государственных 
пробирных клейм (ст. 181 УК РФ); злоупотреб-
ления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК 
РФ); изготовление, хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 
186 УК РФ); неправомерный оборот средств 
платежей (ст. 187 УК РФ); неправомерные дей-
ствия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); пред-
намеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), а 
также фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). 

Необходимо разграничивать мошенничест-
во и незаконное получение кредита. Особенно-
стью статьи 176 УК РФ является то, что её со-
став практически повторяет состав статьи 1591 
УК РФ и условно её можно считать еще одним 
из специальных составов мошенничества и ква-
лифицированным составом ст. 1591 УК РФ. Ос-
новные отличия заключаются в способе обма-
на, умысле на хищение денежных средств и в 
субъекте преступления. 

В отличие от мошенничества обман, о ко-
тором идет речь в ч. 1 ст. 176 УК РФ, касается 
не любых значимых для кредитора обстоя-

тельств, а только хозяйственного положения 
либо финансового состояния лица, испраши-
вающего кредит, а также обман, касающийся 
надлежащего обеспечения обязательств по 
договору. 

Для квалификации преступления по ст. 1591 
УК РФ умысел на хищение должен возникнуть 
до момента получения кредита. Для квалифи-
кации по ст. 176 УК РФ субъектом должен 
быть индивидуальный предприниматель либо 
руководитель организации, в то время как 
субъектом статьи 1591 УК РФ может являться 
любой заемщик. Основным квалифицирующим 
признаком в ст. 176 УК РФ является крупный 
ущерб, который установлен в 2,25 млн. рублей, 
в то время как крупный размер для статьи 1591 
УК РФ — 1,5 млн. рублей. 

Диспозиция статьи 176 УК РФ более узкая, 
однако само деяние относится к преступлени-
ям средней тяжести — наказание до 5 лет ли-
шения свободы. При этом если умысел на хи-
щение возник до момента получения кредита, 
то деяние следует квалифицировать по ч. 3 
статьи 1591 УК РФ совершенное с использова-
нием служебного положения, а равно в круп-
ном размере, наказание за которое предусмот-
рено до 6 лет лишения свободы. 

Таким образом, в зависимости от обстоя-
тельств одно и то же деяние может быть ква-
лифицировано по разным составам, за которые 
предусмотрены разные меры ответственности. 

Наличие большого количества специальных 
и смежных составов преступлений в УК РФ зна-
чительно усложняет процесс правопримени-
тельной практики и правильной квалификации 
состава мошенничества и требует от работников 
правоохранительных органов ответственного 
подхода к вопросам квалификации мошенниче-
ства для обеспечения условий законности в об-
ществе и защиты прав и свобод граждан. 

В заключении следует отметить, что мошен-
ничество является одной из наиболее серьезных 
форм хищения. Это обусловлено не только ус-
коренным обновлением типичных форм мошен-
ничества, но и чрезвычайно быстрым ростом его 
общественной опасности. Использование новых 
информационных технологий позволяет в тече-
ние нескольких минут путем обмана похитить 
имущество сотен тысяч физических и юридиче-
ских лиц на миллиарды рублей. 
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Таким образом, в настоящее время концеп-
туальное значение приобрела потребность в 
создании эффективных механизмов по предот-
вращению действий мошенников и формиро-
вании правовой защиты населения от послед-
ствий мошенничества. 
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Конституционное развитие Российской 

Федерации [1; 2; 3; 4; 5], получившее новый 
импульс после принятия Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирова-
ния публичной власти» [6], оказало влияние и 

на функционирование судебной системы Рос-
сийской Федерации, в деятельности которой 
накопился ряд проблем [7; 8]. С целью совер-
шенствования функционирования российской 
судебной системы необходимо изучение зару-
бежного опыта судебно-правовых реформ и 
учет положительного опыта в российских усло-
виях. Рассмотрим опыт Республики Узбекистан, 
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где в последнее время достаточно активно 
проводятся судебно-правовые реформы. 

Осуществленные в Республике Узбекистан 
последние годы судебно-правовые реформы 
наряду с обеспечением независимости судеб-
ной власти, открытости и прозрачности судов 
предоставили возможность усиления гарантий 
защиты прав и законных интересов граждан и 
предпринимателей. Вместе с тем дальнейшее 
расширение доступа населения к правосудию 
в рамках принципа «Новый Узбекистан — но-
вый суд» потребовало ускорения реформиро-
вания судебно-правовой системы, внедрения 
передовых международных стандартов в рас-
сматриваемую сферу. для решения этих задач 
Указом Президента Республики Узбекистан от 
16 января 2023 г. № УП-11 «О дополнитель-
ных мерах по дальнейшему расширению дос-
тупа к правосудию и повышению эффективно-
сти деятельности судов» [9] были приняты 
краткосрочная Стратегия поднятия на качест-
венно новый уровень судебной системы на 
2023—2026 годы (далее – Стратегия), а также 
утверждена Программа действий по реализа-
ции краткосрочной Стратегии поднятия на ка-
чественно новый уровень судебной системы 
на 2023—2026 годы. 

В рамках Стратегии определены следующие 
приоритетные задачи обеспечения правосудия: 

 формирование подлинной справедливой 
судебной системы на основе идеи «Во 
имя чести и достоинства человека» и на-
правление ее деятельности на эффектив-
ную защиту интересов народа и досто-
инства человека; 

 укрепление доверия народа, в том числе 
предпринимателей, к судебной системе 
путем достижения принятия справедли-
вых судебных решений, утверждение в 
создании каждого гражданина образа суда 
и судей как своих надежных защитников; 

 совершенствование законодательства, 
направленного на создание всех воз-
можностей для граждан и предпринима-
телей по защите своих прав и законных 
интересов в судах, полную реализацию 
принципов состязательности и равенства 
сторон в судопроизводстве, обеспечение 
объективности судов на практике; 

 полная цифровизация деятельности судов, 
внедрение технологий искусственного 

интеллекта, улучшение межведомствен-
ного обмена электронными данными, 
расширение возможностей дистанцион-
ного участия в судебных заседаниях; 

 усиление гарантий независимости и не-
прикосновенности судей, разработку 
эффективных механизмов предупрежде-
ния случаев проявления неуважения к 
суду и вмешательства в судебные дела; 

 обеспечение неукоснительного исполне-
ния судебных решений, повышение от-
ветственности государственных и мест-
ных органов в этом направлении; 

 формирование у каждого гражданина и 
предпринимателя, обратившегося в суд, 
чувства удовлетворенности судом, а в 
конечном итоге — государством, путем 
привития высокой культуры общения 
судьям и работникам судов. 

В целях создания удобного и упрощенного 
для граждан порядка проверки законности, 
обоснованности и справедливости принятия 
судебных решений по уголовным делам Вер-
ховным судом совместно со Службой государ-
ственной безопасности, Генеральной прокура-
турой и Министерством юстиции разработан 
проект закона, предусматривающий: 

 пересмотр дел, рассмотренных межрай-
онными, районными, городскими суда-
ми в первой инстанции, в областных и 
приравненных к ним судах в апелляци-
онном или кассационном порядке; 

 пересмотр дел, рассмотренных област-
ными и приравненными к ним судами в 
апелляционном или кассационном по-
рядке, в этих же судах в ревизионном 
порядке; 

 пересмотр дел, рассмотренных област-
ными и приравненными к ним судами в 
ревизионном порядке, в судебных кол-
легиях Верховного суда в ревизионном 
порядке; 

 отмену порядка направления вышестоя-
щими судами дел на новое рассмотрение в 
нижестоящие суды и возложение на вы-
шестоящие суды ответственности за вы-
несение окончательного решения по делу. 

Это потребует от Верховного суда совме-
стно с заинтересованными министерствами и 
ведомствами принятие организационных мер, 
необходимых для своевременного и эффек-
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тивного внедрения на практике предлагаемого 
порядка, а также подробного разъяснения на-
селению его сути и содержания. 

Важнейшей предпосылкой обеспечения 
подлинной независимости судей государством 
является создание условия для строгого нака-
зания за любое вмешательство в деятельность 
судей, их безопасную работу. 

Усилению независимости судов и обеспе-
чению неприкосновенности судей будут спо-
собствовать следующие меры: 

 разработка эффективных механизмов 
предупреждения случаев проявления не-
уважения к суду, для достижения этой 
цели — усиление мер административной 
ответственности и установление уголов-
ной ответственности; 

 усиление мер ответственности за вмеша-
тельство в разрешение судебных дел и 
неисполнение судебных актов, а также 
внедрение действенных механизмов, на-
правленных на обеспечение исполнения 
судебных актов; 

 внедрение порядка обязательного ин-
формирования общественности об ито-
гах каждого уголовного дела касательно 
вмешательства в деятельность по осуще-
ствлению правосудия через средства 
массовой информации; 

 установление порядка проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, огра-
ничивающих права судей на неприкос-
новенность жилища, тайну переписки, 
телефонных и иных переговоров, почто-
вых, курьерских отправлений и теле-
графных сообщений, передаваемых по 
каналам связи, а также направленных на 
получение информации о соединениях 
между абонентами или абонентскими 
устройствами, исключительно на осно-
вании санкции Генерального прокурора; 

 внедрение практики рассмотрения орга-
нами юстиции обращений физических и 
юридических лиц непроцессуального 
характера касательно вопросов предос-
тавления правовых разъяснений. 

В рамках внедрения новых механизмов, на-
правленных на полную реализацию принципов 
состязательности и равенства сторон на всех 
стадиях судопроизводства, обеспечение бес-
пристрастности судов на практике, по предло-

жению Генеральной прокуратуры и Верховного 
суда предполагается создание в раках Гене-
ральной прокуратуры Корпуса специализиро-
ванных прокуроров по оказанию содействия в 
отправлении правосудия (далее — Корпус спе-
циализированных прокуроров). 

Корпусом специализированных прокуроров 
определены: управления Генеральной прокура-
туры по обеспечению полномочий прокурора 
при рассмотрении уголовных, гражданских, 
экономических, административных дел в судах; 
соответствующие отделы и подразделения про-
куратур Республики Каракалпакстан, областей 
и города Ташкента по обеспечению полномо-
чий прокурора при рассмотрении уголовных, 
гражданских, экономических, административ-
ных дел в судах; соответствующие заместители 
и помощники прокуроров районов (городов) по 
вышеуказанным направлениям. 

Определены основные задачи Корпуса 
специализированных прокуроров, которыми 
стали: обеспечение полномочий прокурора 
при рассмотрении дел в судах в порядке, уста-
новленном в Законе «О прокуратуре» и про-
цессуальном законодательстве; оказание со-
действия в эффективном осуществлении дея-
тельности правосудия с использованием рав-
ных прав наряду с другими участниками су-
дебного процесса, качественную поддержку 
государственного обвинения в судах по уго-
ловным делам, основываясь исключительно на 
законе с сохранением беспристрастности; дос-
тижение эффективной судебной защиты прав 
и законных интересов граждан и юридических 
лиц; оказание содействия в работе по повыше-
нию практических навыков и квалификации 
сотрудников органов дознания и следствия 
исходя из судебной практики. 

Эффективность деятельности Корпуса спе-
циализированных прокуроров будет подкреп-
лена установлением следующих мер: сотрудни-
ки Корпуса специализированных прокуроров 
осуществляют свои полномочия независимо от 
любого органа и должностного лица, подчиня-
ясь только закону, не допускается какое-либо 
вмешательство в их деятельность, связанную с 
участием в судах, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством; в Корпус 
специализированных прокуроров областных и 
приравненных к ним прокуратур привлекаются 
сотрудники, проработавшие, как правило,  
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не менее трех лет в соответствующих направ-
лениях районных (городских) прокуратур, в 
Корпус специализированных прокуроров Гене-
ральной прокуратуры — проработавшие как пра-
вило не менее пяти лет; сотрудники Корпуса спе-
циализированных прокуроров могут быть пере-
ведены на другие направления, как правило, по-
сле непрерывной трехлетней работы в сфере 
обеспечения полномочий прокурора в судах; пе-
ревод сотрудников Корпуса специализированных 
прокуроров на другие направления осуществля-
ется с согласия заместителя Генерального проку-
рора по соответствующему направлению. 

Определены меры, направленные на обес-
печение результативности деятельности Корпу-
са специализированных прокуроров, такие, как: 

 сотрудник Корпуса специализированных 
прокуроров является независимым в 
поддержке, изменении или отказе от об-
винения (гражданского иска) по делам, 
рассматриваемым в судах, в том числе 
по вопросам применения норм Уголов-
ного кодекса, назначения вида и размера 
наказания, основывается на требованиях 
закона и исходя из всех обстоятельств 
дела — своем убеждении; 

 на каждой территории создаются Кон-
сультативные советы из числа сотрудни-
ков Корпуса специализированных про-
куроров прокуратур Республики Кара-
калпакстан, областей, города Ташкента и 
соответствующих районных (городских) 
прокуратур и опытных работников, 
имеющих многолетний опыт работы в 
других направлениях; 

Консультативные советы оказывают со-
действие в работе по поиску решений на осно-
ве взаимного обсуждения дел категории осо-
бой сложности, правильной ориентации моло-
дых кадров и развитию у них практических 
навыков; 

 заместителям прокуроров Республики Ка-
ракалпакстан, областей и города Ташкен-
та, ответственным за деятельность Корпу-
са специализированных прокуроров, раз-
решается привлекать сотрудников Корпу-
са специализированных прокуроров, соот-
ветственно, областных, районных (город-
ских) прокуратур по их специализации с 
учетом объема работы в областных, меж-
районных, районных (городских) судах. 

Формирование Корпуса специализирован-
ных прокуроров предполагается из числа опыт-
ных, профессиональных кадров, способных 
эффективно выполнять поставленные задачи, 
имеющих безупречную репутацию в органах 
прокуратуры. Будет разработан и утвердить 
внутренний порядок, предусматривающий 
эффективную организацию деятельности Кор-
пуса специализированных прокуроров, а также 
действенные механизмы, направленные на 
предупреждение любого влияния и вмеша-
тельства заместителей прокуроров и сотруд-
ников по другим направлениям прокуратур 
Республики Каракалпакстан, областей, города 
Ташкента, прокуроров районов (городов), их 
заместителей и сотрудников по другим на-
правлениям, которые могут вызвать необъек-
тивность в деятельности Корпуса специализи-
рованных прокуроров. 

В целях обеспечения эффективной реали-
зации актуальных задач, стоящих перед су-
дебной системой, предполагается усовершен-
ствовать структуру Верховного суда в рамках 
ее действующей штатной численности, создав 
на базе Управления анализа законодательства 
в судебно-правовой создать Департамент ана-
лиза законодательства в сфере правосудия (да-
лее — Департамент). На созданный Департа-
мент будут возложены следующие задачи: 
осуществление нормотворческой деятельности 
в сфере правосудия; разработка предложений 
по системному анализу проблем законодатель-
ства в сфере судебной деятельности и право-
судия, дальнейшему совершенствованию за-
конодательства в судебно-правовой сфере, су-
дебной практики и системы судопроизводства; 
анализ эффективности правосудия на основе 
передового зарубежного опыта и современных 
тенденций развития; принятие системных и 
последовательных мер по улучшению позиций 
Республики Узбекистан в международных 
рейтингах и индексах в сфере правосудия; 
изучение общепризнанных международных 
принципов и норм гражданского, уголовного, 
экономического и административного законо-
дательства в сфере обеспечения независимости 
судов, разработку предложений по их импле-
ментации в национальное законодательство. 

В этих же целях создается Ситуационный 
центр информационно-коммуникационного мо-
ниторинга, на который возлагаются следующие 
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основные задачи: онлайн-анализ ситуации, 
связанной с рассмотрением дел во всех судах 
республики, осуществление мониторинга со-
блюдения процессуальных порядка и сроков 
при работе с обращениями населения и рас-
смотрении дел в судах; анализ преступности и 
правонарушений с разделением дел на катего-
рии в разрезе областей, районов (городов) и 
махаллей, повышение правовой культуры на-
селения, подготовку данных, направленных на 
решение споров; осуществление постоянного 
контроля за своевременным проведением су-
дебных заседаний, состоянием работы сервер-
ного оборудования и программ. 

На базе Управления взаимодействия с об-
щественностью и средствами массовой ин-
формации создается Центр взаимодействия с 
общественностью (далее — PR-центр), опре-
деляются основные задачи этого центра, а 
также пресс-служб областных и приравненных 
к ним судов: формирование и продвижение 
среди населения положительного имиджа су-
дебной власти; регулярное, полное и опера-
тивное представление населению информации 
о судебной деятельности посредством средств 
массовой информации, социальных сетей, 
иных информационных ресурсов, в том числе 
путем организации пресс-конференций, бри-
фингов и медиатуров; осуществление посто-
янного мониторинга информационного про-
странства, анализ и прогнозирование общест-
венного мнения по информации касательно 
деятельности судов, оперативное реагирова-
ние на критические и широко обсуждаемые 
материалы, информационные воздействия; 
формирование на официальных веб-сайтах 
судов и регулярное обновление баз данных, 
состоящих из текстовых, фото-, аудио- и ви-
деоматериалов касательно их деятельности. 

Верховному суду совместно с Конституци-
онным судом, Высшим судейским советом и 
Ассоциацией судей Узбекистана предложено 
разработать и утвердить Концепцию инфор-
мационной политики судебной системы на 
2023—2026 годы. 

В целях обеспечения активного участия в 
формировании у населения положительного 
имиджа судебной власти Ассоциации судей 
Узбекистана рекомендовано: наладить объек-
тивное и оперативное реагирование почетными 
представителями судебной власти на каждый 

случай незаконной и необоснованной публи-
кации информации о деятельности судей в 
средствах массовой информации и социальных 
сетях; обращаться в суды по вопросам защиты 
прав и интересов судей и судебной власти. 

По мнению автора, ознакомление с поло-
жениями Стратегии поднятия на качественно 
новый уровень судебной системы на 2023—
2026 годы, принятой в Республике Узбеки-
стан, а также с мерами, направленными на их 
реализацию, позволит расширить методологи-
ческие рамки оценки деятельности судов, 
функционирующих в рамках демократическо-
го правового государства [10; 11; 12], скоррек-
тировать направленность научных исследова-
ний в данной области [13; 14], а также вырабо-
тать реализуемые в российских условиях 
предложения по совершенствованию функ-
ционирования российской судебной системы 
[15; 16]. В этих целях необходимо развивать 
сравнительно-правовые исследования в дан-
ной области [17]. 
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В современном праве проводится различие 

между деликтом и преступлением или между 
деликтными и преступными аспектами деяния. 
Проводится различие между деянием, которое 
нарушает права человека на его личность, соб-
ственность или репутацию, и деянием, которое 
ставит под угрозу порядок или безопасность 
государства. 

Различие между правонарушением и пре-
ступлением соответствует различию между 
двумя основными объектами, рассматривае-
мыми законом, а именно возмещением ущерба 
и наказанием. Что касается правонарушения, 
то главная цель закона состоит в том, чтобы 
возместить ущерб потерпевшей стороне, а не 
наказать правонарушителя. С другой стороны, 
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в отношении преступлений основная цель за-
кона состоит в том, чтобы наказать правона-
рушителя с целью предотвращения соверше-
ния им и другими лицами тех же или анало-
гичных преступлений в будущем и удовлетво-
рения общественного мнения о том, что пра-
вонарушение должно быть наказано. 

В римском праве соответствующее разли-
чие проводилось между delictum and crimen. 
Термин delictum или maleficium обозначал не-
законное деяние, которое причинило ущерб 
или вред личности, имуществу, чести или ре-
путации другого лица. Из этого деяния выте-
кало обязательство правонарушителя выпла-
тить штраф или возместить потерпевшему 
причиненный вред. 

Понятие преступление, означало противо-
правное деяние, которое было направлено 
против государства или сообщества в целом и 
преследовалось и наказывалось государствен-
ными органами. В римском праве эти понятия 
в некоторой степени пересекались, поскольку 
закон о правонарушениях, помимо того, что 
касался компенсации жертве, стремился также 
наказать правонарушителя. 

В римском праве различие между правона-
рушением и преступлением в основном проис-
текает из того факта, что в первом случае 
жертва могла взыскать компенсацию и нака-
зать правонарушителя посредством частного 
иска в рамках гражданского судопроизводства, 
а не путем судебного преследования государ-
ственными органами. 

Следует отметить, что уголовное право за-
нимает второстепенное место на римской право-
вой арене. Именно частному праву римские 
юристы посвятили свой основной интерес, и 
именно частное право придало римскому праву 
огромное значение основе большей части права. 

В самый ранний период римской истории 
многие деяния, которые в современном праве 
рассматриваются как преступления против 
государства и преследуются государственны-
ми органами, рассматривались как частные 
проступки, которые давали потерпевшей сто-
роне или их семье законное право требовать 
мести преступнику. Кроме того, некоторые 
противоправные деяния, направленные против 
общества в целом, рассматривались как пуб-
личные преступления и преследовались и нака-
зывались самим государством. 

Юрисдикция курульных и плебейских эди-
лов охватывала дела, связанные с преступле-
ниями против общественного порядка или об-
щественной морали, а также нарушениями за-
конодательных актов. С третьего века до нашей 
эры  юрисдикция в делах, касающихся лиц, 
принадлежащих к низшим классам, и рабов, 
была возложена на столицы тресвири, низшие 
магистраты, которые выполняли полицейские 
функции в Риме. Уголовное преследование мо-
жет основываться на законодательном акте 
(например, Законе Двенадцати таблиц), уста-
новленной обычной норме или приказе госу-
дарственного органа. Первоначально уголовное 
судопроизводство носило исключительно ин-
квизиторский характер. Как только о соверше-
нии преступления стало известно мировому 
судье, он был обязан начать такое расследова-
ние дела, которое он считал необходимым. Не 
существовало такого понятия, как третья сто-
рона, формально участвующая в разбиратель-
стве в качестве прокурора или обвинителя и 
предоставляющая доказательства для установ-
ления вины обвиняемого. В обязанности маги-
страта входило как возбуждение обвинения 
против отдельного лица, так и принятие мер 
для получения необходимых доказательств, и, 
таким образом, в некотором смысле он высту-
пал как прокурор, так и судья. 

Согласно римской традиции, lex Valeria, 
закон, принятый в первый год Республики, 
предусматривал, что римский гражданин не 
может быть убит по приговору магистрата без 
права обращения к народу (provocatio ad 
populum). Закон Двенадцати таблиц подтвер-
дил это правило, согласно которому смертный 
приговор, вынесенный мировым судьей, не 
может быть приведен в исполнение, если он не 
был одобрен народом по апелляции. 

После вступления в силу Закона Двенадца-
ти таблиц наблюдается неизменная практика 
мировых судей cum imperio воздерживаться от 
вынесения приговора, который может быть 
оспорен по апелляции к народу. Причина в 
том, что только ассамблея имела право выно-
сить смертный приговор, как только человек 
был признан виновным в совершении престу-
пления, караемого смертной казнью. Уголов-
ная юрисдикция осуществлялась мировыми 
судьями только в случаях, связанных с менее 
серьезными преступлениями. 
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Правила, касающиеся апелляций, и огра-
ничения, налагаемые законодательством на 
судебные полномочия магистратов, преду-
сматривали осуществление римским народом 
уголовной юрисдикции по важным делам в 
течение большей части республиканского пе-
риода. Процедура, принятая в судебных про-
цессах перед народом (iudicia populi), обнару-
живается только в описаниях более позднего 
времени, и большая часть остается неясной. 
Источники сообщают, что судья, решивший 
объявить импичмент гражданину, после над-
лежащего вызова обвиняемого проводил су-
дебное разбирательство на трех последова-
тельных публичных заседаниях (contiones). Во 
время этих встреч он расследовал дело и опре-
делил вопросы факта и права на основе пред-
ставленных доказательств. 

Судебное разбирательство публичных пре-
ступлений народом, возможно, было эффектив-
ным в контексте небольшого города-государ-
ства, состоящего из консервативных фермеров 
и граждан среднего класса. Однако по мере 
того, как социально-экономические и полити-
ческие условия становились все более слож-
ными, особенно в период после римских войн 
за экспансию, судебные разбирательства в ко-
митетах становились все более неадекватными 
для решения сложных вопросов, на которые 
часто ссылались уголовные преследования. 

Не говоря уже о том факте, что народные 
суды были громоздкими и отнимали много 
времени, растущее число дел делало рассмот-
рение публичных преступлений собраниями 
очень трудным. Неизбежно, что популярное 
уголовное правосудие в конечном итоге долж-
но было быть заменено новой и более функ-
циональной судебной системой. Постепенная 
эволюция началась в начале второго века до 
нашей эры  с создания по решению народа спе-
циальных специальных трибуналов (quaestiones 
extraordinariae) для расследования некоторых 
преступлений политического характера. Они 
охватывали такие преступления, как злоупот-
ребление властью или невыполнение служеб-
ных обязанностей судьями и должностными 
лицами провинций, а также заговоры против 
общественного порядка и безопасности госу-
дарства. Более того, сенат в чрезвычайных 
случаях брал на себя полномочия по учрежде-
нию, только своей собственной властью и без 

санкции народа, специальных судов, апелля-
ции от которых не поступало. 1 

Трибунал такого рода неизменно состоял 
из магистрата cum imperio, окруженного груп-
пой заседателей (консилиум) избирается маги-
стратом или сенатом. Решение суда было при-
нято большинством заседателей, и его обжа-
лование не было разрешено, поскольку суд 
считался представителем народа. 

В изменившихся социально-политических 
условиях поздней Республики чрезвычайные 
требования стали более эффективным средст-
вом борьбы с общественными преступлениями, 
чем народная судебная власть, роль которой в 
отправлении правосудия постепенно уменьша-
лась. Однако только с введением постоянных 
судов правосудия было, наконец, реализовано 
более строгое регулирование уголовного судо-
производства. 

Поворотным моментом в истории римско-
го уголовного права стало создание постоян-
ных судов, уполномоченных рассматривать 
преступления определенного характера. Пер-
вый из данных судов был учрежден для рас-
следования обвинений в злоупотреблении вла-
стью со стороны магистратов сената, которым 
было поручено управление провинциями и 
сбор налогов от имени римского государства.  
Разбирательство в суде сильно напоминало по 
форме гражданский иск, и потерпевший пора-
жение ответчик был обязан вернуть незакон-
ную прибыль пострадавшим. 

Постоянные суды руководствовались пра-
вилами, аналогичными правилам, регулирую-
щим чрезвычайные суды, и, как и последние, 
рассматривались как действующие под властью 
народа. Уместно упомянуть, что на высшую 
юрисдикцию комитета в принципе не повлияло 
создание постоянной судебной системы. На 
практике, однако, старая судебная процедура 
редко применялась, когда был доступен судеб-
ный процесс quaestio perpetua. Как система веч-
ных требований по мере завершения работы 
роль собраний в отправлении уголовного пра-
восудия, таким образом, прекращалась. 

Форма судопроизводства в постоянных су-
дах была по существу обвинительной, а не ин-
квизиционной. Это означало, что никакие дей-
ствия не могут быть начаты, если гражданин 
не выдвинет официальное обвинение против 
другого и тем самым не возьмет на себя обяза-
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тельство преследовать в судебном порядке. 
Единственной функцией суда было заслушать 
и оценить доказательства и аргументы, пред-
ставленные обвинением и защитой соответст-
венно, а затем вынести обвинительный приго-
вор или оправдать. 

Первым шагом в уголовном преследовании 
был постулат, который представлял собой об-
ращение гражданина к мировому судье, на-
правляющему конкретное дело, за разрешени-
ем на возбуждение обвинения. Это было важ-
ным предварительным требованием, посколь-
ку по закону заявителю может быть запрещено 
выдвигать обвинения против любого лица или 
против конкретного лица, которого он намере-
вался преследовать в судебном порядке. После 
получения разрешения на судебное преследо-
вание обвинитель официально и письменно 
сообщил имя обвиняемого и совершенное пре-
ступление в присутствии обвиняемого. Доку-
мент, содержащий обвинение, был затем под-
писан обвинителем и всеми, кто поддерживает 
его утверждение (подписчики). Более того, 
обвинитель должен был дать клятву, что он не 
выдвигал ложных обвинений по злому умыслу 
(клевета) или в сговоре с обвиняемым. После 
того, как судья официально принял обвини-
тельное заключение, обвиняемый стал техни-
чески обвиняемым, и была назначена дата су-
дебного разбирательства. 

Во время судебного разбирательства обви-
нитель и обвиняемый доминировали на сцене, 
а их адвокаты и свидетели участвовали в пере-
крестных допросах, которые часто носили 
злобный характер. Присяжные слушали молча, 
в то время как председательствующий судья в 
основном отвечал за упорядоченный ход раз-
бирательства. Как устные, так и документаль-
ные доказательства были приемлемыми. 

Наказания, налагаемые постоянными суда-
ми, были указаны в уставах, которые учредили 
эти суды, и ответственность за эти наказания 
обычно следовала после осуждения. Существо-
вало два вида наказаний: смертные и денежные. 
Теоретически, большинство преступлений тяж-
кого характера карались смертной казнью, но 
практически не было известно о применении 
смертной казни на римского гражданина, полу-
ченного в результате осуждения по уголовному 
обвинению в обычных обстоятельствах. 

Римское уголовное правосудие представ-
ляется бессистемным, оппортунистическим и 
далеким от современных стандартов равной 
защиты законов. Разбирательства в постоян-
ных судах являются громоздкими, а судебные 
разбирательства могут затянуться, поскольку 
дела часто рассматриваются более одного 
раза. 

Кроме того, неблагоприятные обстоятель-
ства в значительной степени случайной эво-
люции породили множество новых концепций 
и категорий уголовных правонарушений (та-
ких как преступления против общественного 
порядка и безопасности государства, различ-
ные виды мошенничества, коррупции и зло-
употребления служебным положением), кото-
рые заложили основу для последующего раз-
вития уголовного права. 

В конце республиканской эры юрисдикция 
собраний в отношении преступлений, карае-
мых смертной казнью, полностью исчезла. 
Обычный способ уголовного судопроизводст-
ва по тяжким преступлениям предусматривал 
судебное преследование в постоянном суде. 2 

Уголовная юрисдикция сената возникла в 
первые годы периода Принципата, когда сенат 
превратился в суд наравне с iudicia publica. 
Первоначально он рассматривал дела, связан-
ные с crimen laesae maiestatis, противоправным 
поведением, которое умалило величие импера-
тора и народа Рима. В нем также рассматрива-
лись случаи злоупотребления властью, совер-
шенные губернаторами провинций. Во времена 
Тиберия, юрисдикция сената была расширена, 
чтобы охватить не только преступления против 
безопасности государства (такие как государст-
венная измена), но и широкий спектр серьезных 
преступлений (включая супружескую измену, 
убийство и подделку документов), совершен-
ных членами сенатского ордена. Таким обра-
зом, сенат к концу первого века нашей эры  
превратился в привилегированный форум с ис-
ключительной юрисдикцией в отношении пре-
ступлений сенаторов. 

Судебные процессы в сенате проводились в 
соответствии с процедурой, которая сочетала 
старые правила сенаторских дебатов с прави-
лами iudicia publica. Судебное преследование 
было начато с обращения к консулу с просьбой 
разрешить выдвинуть обвинение (postulatio), 
после чего обвинитель официально объявил об 
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обвинении (nominis delatio). Мировой судья, 
которому было подано заявление, затем офици-
ально зарегистрировал имя обвиняемого (nominis 
receptio) и была установлена дата судебного раз-
бирательства. В назначенный день был созван 
сенат, и под председательством консула начал-
ся судебный процесс. После того, как были 
представлены аргументы сторон и заслушаны 
доказательства, отдельные члены представили 
свои ходатайства и высказали мнения. Приго-
вор был вынесен большинством голосов без 
участия председательствующего судьи. Импе-
ратор часто участвовал в судебных заседаниях 
сената и, как принцепс сенатус, подал первый 
голос, который, по-видимому, имел решающее 
значение. Приговор вступал в законную силу 
после окончательного оглашения приговора и 
его внесения в официальный протокол в качест-
ве резолюции сената. Не было никакой апелля-
ции к народу против смертного приговора, вы-
несенного в соответствии с приговором. С конца 
второго века нашей эры юрисдикция сената бы-
ла урезана как существенно. К середине третьего 
века нашей эры сенаторы больше не участвова-
ли в отправлении уголовного правосудия. 

Со времен Августа деятельность внутрен-
него трибунала императора стала напоминать 
общественный уголовный суд. Император взял 
на себя юрисдикцию не только в отношении 
вопросов, затрагивающих его лично, таких как 
заговоры, но и в отношении преступлений об-
щего права. Он обладал полномочиями отзы-
вать по своему усмотрению любое уголовное 
дело из обычных судебных органов. В первые 
годы правления Принципата это, по-видимому, 
происходило в редких случаях. Несмотря на 
любые усилия отдельного принцепса чтобы 
избежать рассмотрения дел непосредственно в 
качестве судьи, он неизбежно был вовлечен в 
эту деятельность в связи с обжалованием су-
дебных решений и увеличением числа обраще-
ний граждан за правосудием. Более того, импе-
раторы, склонные к юриспруденции, такие как 
Клавдий, всегда стремились расширить сферу 
компетенции императорского суда, представляя 
дела в этот суд и определяя их в последней ин-
станции. Однако прошло достаточно времени, 
прежде чем юрисдикция судов присяжных и 
сената была заменена имперским судом, осо-
бенно в делах, связанных с обвинениями в 
смертной казни. 

При осуществлении уголовной юрисдик-
ции принцепс-император не был связан общи-
ми правилами, регулирующими обычное уго-
ловное судопроизводство, и имел полную сво-
боду в составе своего совета советников (кон-
силиума). Он также имел полную свободу дей-
ствий в определении преступлений, выборе 
наказания, способе наказания и степени его 
тяжести. По мере того как решения импера-
торского суда постепенно приобретали статус 
и силу законов, уголовное право эволюциони-
ровало от своей статичной формы к расшире-
нию сферы охвата и сложности. Однако уго-
ловное право никогда не было предметом на-
учного изучения в той же степени, что и част-
ное право. В результате в отправлении уго-
ловного правосудия присутствовал элемент 
произвола, который легко превращал его в ин-
струмент угнетения. 

В Италии высшая уголовная юрисдикция 
при императоре была возложена на префекта 
города (praefectus urbi) и префекта преториана 
(praefectus praetorio). К концу второго века 
нашей эры первый обладал юрисдикцией в 
отношении всех преступлений, совершенных в 
Риме и в зоне в радиусе 100 миль от города; 
преступления, совершенные за пределами этой 
ограниченной территории, подпадают под 
юрисдикцию последней. 

Эти два высокопоставленных имперских 
чиновника обладали неограниченной властью 
налагать любую признанную форму наказания, 
смертную казнь или иное, на любого преступ-
ника. Они могли рассматривать любое дело в 
первой инстанции, но они также рассматривали 
апелляции на приговоры нижестоящих судей 
(центральных или местных), наделенных более 
низкой уголовной юрисдикцией. 

Указом сената или имперской конституци-
ей определенная уголовная юрисдикция была 
возложена на консулов и преторов, которые 
рассматривали дела вне ординатуры при со-
действии органа заседателей (консилиума). 

Что касается сенаторских провинций, то 
губернатор был высшим уголовным, а также 
гражданским судьей в провинции. Он мог бы 
рассматривать дела либо в первой инстанции, 
либо по апелляции нижестоящих судов. В от-
ношении не римских граждан (перегрини), его 
полномочия по назначению наказания были 
неограниченными, и обжалование его приго-
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воров не допускалось. Однако его полномочия 
были довольно ограничены в делах, касаю-
щихся римских граждан: он не имел права вы-
носить смертный приговор гражданам, если 
последним сначала не была предоставлена 
возможность рассмотреть их дело в Риме. В 
имперских провинциях уголовное правосудие 
осуществлялось имперскими должностными 
лицами, действующими в качестве представи-
телей императора. 

С течением времени масса римских граж-
дан, проживающих в провинциях, значительно 
увеличилась, и было практически невозможно 
отправить всех обвиняемых в тяжких преступ-
лениях в Рим для суда. В результате эта власть 
(ius gladii) была предоставлена всем губерна-
торам провинций. Однако вопрос о том, имел 
ли губернатор также право приводить в ис-
полнение смертный приговор без предвари-
тельного ходатайства и получения на это осо-
бых полномочий от императора, долгое время 
зависел от точных условий конкретного гранта. 

Всякий раз, когда губернатор провинции 
должным образом выносил смертный или не 
смертный приговор римскому гражданину, 
последний всегда теоретически мог обратить-
ся к императору, несмотря на большие прак-
тические трудности, которые это могло по-
влечь за собой. Если провинциальные апелля-
ции были разрешены, они обычно делегирова-
лись императором либо префекту урби, либо 
префекту преторио, чье решение в большинст-
ве случаев считалось окончательным. 

В судебных разбирательствах в чрезвы-
чайных уголовных трибуналах принятая про-
цедура отличалась от процедуры, применяе-
мой в рамках системы вечных требований.3 
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Тема рецензируемой научной публикации — 

проблема исторической памяти о Великой 
Отечественной войне, прославлении подвига 
советского народа и роли юных героев в победе 
над фашизмом, их героизме, мужестве и един-
стве по защите своей великой Родины. 

Трудно поверить, что всего лишь более 70 
лет понадобилось человечеству, чтобы в чьем-
то воспалённом сознательном разуме святые 
понятия «Победа», «ветеран войны», «воин-
освободитель», «подвиг народов», «юные ге-
рои» и другие священные понятия подверглись 
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в современное время ревизии, стали объектом 
навязываемого беспамятства [1]. Сутью сто-
ронников этого течения, можно полагать, яв-
ляется дорога, ведущая к оправданию идеоло-
гии терроризма, пропаганде расового превос-
ходства, стиранию (изменению) «Кода памяти 
о войне»1, бессмысленному, варварскому и 
нацистскому будущему, оказывающему ог-
ромное влияние на подрастающие поколения 
(детей, подростков, молодежь) [2]. 

Предлагаемое вниманию читателей изда-
ние повествует о детях — участниках фронта и 
тружениках тыла во время Великой Отечест-
венной войны. Невозможно смириться с тем, 
что десятки тысяч детей и подростков, отдав-
ших свои жизни в осаждённых городах, на по-
лях сражений, партизанских лесах и фашист-
ских концлагерях вместе со взрослыми воина-
ми-освободителями, окажутся забыты и по-
праны [4]. Вопреки здравому смыслу и исто-
рической памяти. Не считаясь с элементарны-
ми законами человечности…. Наравне со 
взрослыми, юные герои терпели лишения, по-
падали в плен, подвергались пыткам и истяза-
ниям, не задумываясь отдавали свои юные 
жизни [3]. И сейчас взяв на вооружение глав-
ный геббельсовский тезис «Чем чудовищнее 
ложь, тем сильнее она действует на сознание 
обывателя», руководители информационной 
войны, с помощью инструментов в арсенале 
средств лживой и подлой политики Запада, 
делают всё для переписывания истории, опо-
рочивании освободительного характера уча-
стия нашей страны в битве с фашизмом, оп-
равдании идеологии нацизма, принижении ро-
ли советской армии в искоренении коричневой 
чумы, разрушения коллективной памяти наро-
дов, участвующих в этой войне [5]. 

На протяжении четырех лет страшной войны 
героизм детей, о котором пишут и приводят 
примеры в своей книге авторы, был массовым 
и стал нормой поведения. Защищая Родину, 
многие из них погибли на войне героями [6]. 
Однако пытаясь сломать «Код восприятия» 
Великой Отечественной войны и роль совет-
ского народа, включая детей и подростков в 
ней, «творцы» информационной войны цинич-
но искажают высоко нравственные, героиче-

ские и правовые итоги нашей Победы, внедря-
ют в массовое сознание мифы, преуменьшаю-
щие число побед и потерь советского народа, 
лишая российский народ и особенно молодое 
поколение национального самосознания, тра-
диционных духовных ценностей. 

Авторы рецензируемого научного труда 
«Дети Великой Отечественной войны. Юные 
герои Победы» многоаспектно представляют 
проблематику подвига советских детей в Ве-
ликой Отечественной войне, их героизма и 
мужества, преломляя это через призму форми-
рования патриотизма как основы нравственно-
го воспитания школьников в предвоенные го-
ды путем развития сознательности, ответст-
венности и самостоятельности в оказании по-
мощи фронту и тылу. Особым рефреном всей 
книги, тем что в полной мере удалось авторам 
в представленном труде, является доказатель-
ство того факта, что дети пожертвовали свои-
ми еще только начавшимися жизнями ради 
нашего будущего. Это вызывает уважение и 
благодарность этим маленьким героям, кото-
рым в годы Великой Отечественной войны 
пришлось стать защитниками своей страны. 

Логично выстроив представленный мате-
риал, авторы, последовательно изложив его в 
шести главах, подтверждают свои выводы не 
только соответствующими архивными и доку-
ментальными источниками, но и теми фото-
графиями, которые наглядно иллюстрируют 
приводимые информационные данные. После 
прочтения данного издания возникает ощуще-
ние его незаконченности, по причине того, что 
много информации еще можно было бы вклю-
чить в представленную книгу. Возможно, в 
будущем авторы представят дополнительный 
материал по такой актуальной для современ-
ного общества теме, — детях-героях Великой 
Отечественной войны. 

Публикуемая книга включая в себя анализ 
и оценку научно-образовательной, культурно-
исторической и просветительской деятельно-
сти в направлении защиты, сохранения и рас-
пространения правды о величайшей победе 
советского народа и его юных героях — несо-
вершеннолетних детях и подростках, их муже-
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стве, героизме и патриотизме в защите своей 
Родины, выстраивает целеполагание на сохра-
нение и распространение правды о величай-
шей из войн и роли в ней несовершеннолетних 
детей. 

В качестве вывода можно смело говорить  
о том, что рецензируемое научное издание 
«Дети Великой Отечественной войны. Юные 
герои Победы» вносит значимый вклад в со-
хранение нашей исторической памяти, органи-
зации патриотического воспитания в непро-
стых условиях современного времени и фор-
мированию антиэкстремистского сознания 
подрастающих поколений. 
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1 Код памяти о войне – «Код генетической памяти тра-
гедии» должен быть у каждого воевавшего за свою стра-
ну народа, насколько возможно не только сохраняющего 
достоверную историческую память, но и обучающего, 
воспитывающего подрастающее поколение ее беречь, так 
как отсутствие такого «Кода» создает абсолютную уяз-
вимость подрастающих поколений. 
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Монография Ю.А. Цветкова «Игры, в кото-

рые играют судьи» выпадает из российского на-
учного мейнстрима. Если принять во внимание 
качество нашего мейнстрима, то это хорошая 
новость. Такое «выпадение» стало возможным 
благодаря широкому применению новой для 
отечественной юриспруденции методологии. 

Современные исследователи, в том числе и 
соискатели ученых степеней, перечисляя «бу-
кет» использованных методов, сильно грешат 
против истины. В лучшем случае используется 

только три метода: формально-юридический, 
исторический и компаративный, а в худшем — 
только один из них. Перечисленные же экзо-
тические методы, а для их понимания следует 
открыть словарь, указаны только для красоты 
слога. Научность же работе «придает» язык 
изложения: латино-анго-русский. Исключение 
иностранных заимствований превратит совер-
шённые «открытия», включая положения, вы-
носимые для публичной защиты, в общеизве-
стные вещи. 
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Рецензируемая монография действительно 
оригинальна в связи с использованием двух 
необычных методов: деконструкции и теории 
игр. 

Деконструкция означает изъятие из пред-
мета исследования общепризнанного элемента 
и помещение вместо него чего-то особенного. 

С пониманием второго метода ситуация 
несколько сложнее. Несмотря на то, что назва-
ние монографии является парафразом от ши-
роко известной книги Эрика Берна1, что автор 
и не скрывает (с. 11), подход самого Берна 
сложнее, чем это представлено монографии. 
Э. Берн для понимания сути взаимоотношений 
разделяет их на три элемента: процедура, ри-
туал и, собственно, игра. Процедура — наи-
более целесообразный порядок действий, ги-
потетически устраивающий всех участников, 
стратегия Взрослого. Ритуал — действия Ро-
дителя, соответствующие традиции, устояв-
шейся форме. Соблюдение традиции — доми-
нанта, интересы участников второстепенны и 
приносятся в жертву ради соблюдения Ри-
туала. Игра есть стратегия Ребенка, прикры-
вающегося Процедурой или Ритуалом для 
получения скрытого Выигрыша. 

Метод деконструкции позволил провести 
исследование по двум юридическим специ-
альностям: фактически без цитирования уго-
ловно-процессуального и судоустройственно-
го законодательства, что придало тексту одно-
временно и ёмкость, и лёгкость восприятия. 
Изъяв из предмета исследования законода-
тельные предписания о целях судопроизводст-
ва, задачах отправления правосудия (ст. 6 и 
299 УПК РФ), в сердцевину исследования по-
мещен реальный интерес судьи — неотменяе-
мость принятого решения. На этом базисе 
объясняется стратегия Игры судебного заседа-
ния и принятия процессуальных решений. Од-
нако о двух других транзакциях, выделенных 
Берном: процедуре и ритуале автор не упоми-
нает ни разу! Не означает ли это, что общие 
положения судопроизводства судебная прак-
тика выбросила на свалку? И соответственно 
уместен вопрос: не развилась ли законода-
тельная регламентация отправления правосу-
дия до пределов своего формализма, превра-
тившись в свою противоположность? 

Кому адресована монография? Кому её 
следует прочесть, хотя бы в части? Для этого 
укажем выводы, вытекающие из содержания. 
Подчеркнём, что за наши выводы автор моно-
графии ответственности не несет. 

Так, рассматривая различные теории су-
дебной деятельности (§ 1.2), автор приводит 
примеры принятия решений американскими 
судьями, когда назначенное наказание зависит 
от факторов не только объективных, но субъ-
ективных и даже интимных. И здесь создается 
впечатление, что именно англосаксы в боль-
шей степени отправляют правосудие, чем иг-
рают в него. А отсюда вытекает более глубо-
кий общетеоретический вопрос. Сформули-
руем его в самом наивном виде: какая право-
вая система лучше? 

Автор несколько неточно называет «док-
трину разделения процессуальных функций» 
догмой. Однако мы придерживаемся несколь-
ко иного мнения, но эта доктрина должна кри-
тиковаться с других позиций. 

Наличие только трех функций: обвинение, 
защита и разрешение дела в совокупности с 
регламентацией досудебного производства 
является не рудиментом (догмой), а совмеще-
нием несовместимого. УПК РФ умудрился 
трансформировать идеи англосаксонской про-
цессуальной типологии (ст. 6, 15, 22, 23 УПК 
РФ) в классическое континентальное досудеб-
ное производство. Из базиса состязательного и 
даже искового уголовного процесса проросла 
инквизиционная надстройка. 

Выводы автора о том, что процессуальные 
требования о необходимости добросовестного 
поведения процессуальных субъектов в прак-
тическом воплощении — это чистая деклара-
ция, не только обоснованы, но и соответствуют 
наблюдениям рецензента. Возможно, именно 
поэтому транзакции: процедуры и ритуала не 
упоминаются. Причина в том, что поставлен-
ная во главу угла палочная система оценки 
показателей работы, приобрела настолько ги-
пертрофированный характер, что судопроиз-
водство — это не просто только игра, а игра, 
походящая на битву бульдогов под ковром. 
Понять причины поведения властных участ-
ников и прогнозировать принятие ими процес-
суальных решений можно только зная неглас-
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ные правила палочной системы (с. 89—93). 
Знание теории права, знание закона, знание 
официальных разъяснений порядка его приме-
нения и судебной практики здесь не помогут. 

Далее, рассматривая скрининг-технологию 
подготовки к судебному заседанию (§ 2.3  
с. 97—107), систематизированы наиболее ти-
пичные следственные ошибки, являющиеся 
основаниями возвращения уголовного дела 
прокурору (этот параграф будет интересен 
практическим работникам — как судьям, так 
следователям и прокурорам). Вместе с тем на-
глядно иллюстрируется мелочность этих осно-
ваний, что говорит о зацикливании работы 
следственных подразделений, органов проку-
ратуры и судей друг на друга. Допущенные 
ошибки, просчеты и недостатки сказываются 
только и исключительно на показателях работы 
властных участников и абсолютно не влияют на 
судьбу обвиняемого и интересы потерпевшего. 
Думается, что только данное обстоятельство в 
достаточной степени аргументирует необходи-
мость проведения как уголовно-процессуальной, 
так и судоустройственной реформы. Её форму 
автор и пытается «нащупать». 

Рассмотрев явные и латентные цели (ис-
пользуемый автором термин «функция» неуда-
чен) возвращения уголовного дела прокурору, 
автор делает выводы, отвечающие названию 
параграфа (§ 2.4. с. 107—116). Из рассужде-
ний, иллюстрируемых примерами, следует, 
что, несмотря на громкие декларации об осо-
бом конституционном статусе суда, порядке 
назначения судей и пр., в «сухом остатке» мы 
получаем мелкого и довольно трусливого2 чи-
новника, видящего свою роль только в опре-
делении вида и размера наказания. 

Если судья, изучив материалы уголовного 
дела, сразу же может определить вид и размер 
наказания и предвидит стабильность этого ре-
шения, он приступает к рассмотрению дела. 
Тогда на сцену вызываются защитник и госу-
дарственный обвинитель3, совершающие про-
цедурно значимые, но сущностно бесполезные 
действия. Пока идет «состязание» сторон, судья 
или его помощник уже пишут «проект» обви-
нительного приговора — и анекдотов на эту 
тему пусть и не так много (узок круг пони-
мающих), но они есть. 

Если же судье видится что-то иное, то дело 
возвращается прокурору. 

Далее, можно солидаризироваться с мне-
нием автора, что судьи принимают не закон-
ные и обоснованные решения, а решения, 
удовлетворяющие председателей судов и су-
дей контрольных судебных инстанций. 

На с. 190 автор приравнивает судопроиз-
водство к игре с нулевой суммой — заимствуя 
терминологию, как у Берна, так и у Джона фон 
Неймана4. По правилам данного типа игр всё, 
что выигрывает один игрок, необходимо про-
игрывает другой: игра в карты двух лиц. 

Однако, рассматривая стратегии и интересы 
судьи, государственного обвинителя, адвоката, 
заключивших сделку, автор не отвечает на во-
прос, возникающий со всей очевидностью. Кто 
же проигравшая сторона в данной игре? Если 
условия сделки выполнены, а каждая из сторон 
удовлетворена своим результатом? 

В описанной ситуации проигравшая сторона 
должна быть по определению, выделенного 
типа Игры, но кто она? 

Соответственно вытекает предположение. 
Либо Ю.А. Цветков заблуждается и судопро-
изводство — это игра с ненулевой суммой5. 
Либо от автора «Игр,…» «спряталось» ещё 
одно лицо, оставленное в дураках участниками 
судебного «сговора». 

Далее. Из рассмотрения вопроса о незави-
симости судей (§ 3.1) следует, что они не яв-
ляются «сакральными или священными осо-
бами»6 — носителями судебной власти, к ко-
торым принято обращаться «ваша честь», как 
к представителям привилегированного сосло-
вия. По сути судьи — это чиновники верти-
кально централизованной системы. С чего и 
начинается гл. 3 — роль суда в государствен-
ном устройстве России «второстепенная»: к 
принятию социально значимых решений суд 
отношения не имеет. Суд — это транслятор 
уже принятых решений. В свою очередь, 
смысл этих решений должен раскрываться в 
официальном комментировании; разъяснении 
порядка применения; обобщения судебной 
практики, указующей на то, как правильно, а 
как нет. Однако парадокс современного мо-
мента заключается в том, что трансляторов 
иногда предают те, чью волю они транслиру-
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ют, возлагая на них ответственность за реше-
ния, принятые ими отнюдь не самостоятель-
но. Это явное следствие искажения, если не 
извращения, писаного права практикой его 
применения. 

Так, из содержания с. 212—213 напрашива-
ется вывод, что председатели судов из «старших 
судей» превратились в войсковых командиров, 
которые, во-первых, уклоняются от реализации 
своей основной профессиональной функции — 
отправления правосудия; во-вторых, прямо или 
косвенно диктуют судьям, какие решения они 
должны приниматься; в-третьих, предусмот-
ренную законом обязанность информирования 
судей о своей деятельности в практическом во-
площении сводят к проведению совещаний, на 
которых судьи, допустившие ошибки и «портя-
щие» показатели работы суда, подвергаются 
«публичной порке». Подчеркнём, что носитель 
власти или лицо, принимающее решения (в тер-
минологии теории управления — ЛПР) не имеет 
показателей эффективности своей работы. Пока-
затели разрабатываются для исполнителя, стоя-
щего у конвейера (больше лучших показателей, 
меньше худших), чем доказывается право про-
должать работать и дальше. 

Рассматривая факторы отбора судей и со-
временный кадровый состав судов (с. 214—
215) автор справедливо указывает, что судьи в 
большинстве своем — это женщины, выходцы 
из аппаратов судов — «из секретарей». Иссле-
дования и рассуждения автора в этой части 
стоит дополнить следующим. Заняв должность 
секретаря, девушка — вчерашняя школьница 
(юноши в секретари идут гораздо реже), нахо-
дит ближайшую к суду образовательную орга-
низацию высшего профессионального образо-
вания, имеющего государственную аккредита-
цию по юриспруденции. В практическом 
смысле — это просто бизнес: большинство 
преподавателей — внешние совместители, а 
большинство студентов очного обучения днем 
зарабатывают на учебу и приходят в аудито-
рию только на экзамены. Лучшие из них от-
кровенно признаются, что подготовка к экза-
мену занимает максимум 15 мин. чтения пер-
вого попавшего в интернете учебника — ино-
гда устаревшего и имеющего в правовой осно-

ве УК или УПК РСФСР (1960). Худшие из 
студентов просто выпрашивают «тройку», 
обещая никогда и близко не подходить к 
юриспруденции. Иными словами, судьи из 
«секретарей», как правило, имеют номиналь-
ное юридическое образование. Мотив приня-
тия ими решений раскладывается на две со-
ставляющие: «а мы всегда так делаем»; «а мне 
сказали, что надо делать так». Принятие само-
стоятельного решения для них или невозмож-
но или затруднительно — это к вопросу воз-
можной судебной реформы и ее кадровой базе. 

На с. 217—218 поднимается проблема, при-
сущая многим государственным органам, — 
материально-техническое обеспечение. Хочешь 
сидеть в уютном кабинете — сделай ремонт за 
свой счет; компьютерно-множительную техни-
ку — купи сам, если не хочешь мучиться со 
штатной. Иными словами, первый тест на пра-
во работать — это самостоятельное обеспече-
ние своей работы7. Примерно также обстоит 
дело с различными льготами работников  
(с. 221—222). Поэтому расширять их не следу-
ет, нужно хотя бы реализовать то, что уже 
есть. Подходить к этому вопросу нужно край-
не взвешенно — не обещать нереализуемое. 

Название § 3.5 «Чему учить и как воспи-
тывать судей» звучит диковато, если исхо-
дить из «сакральности» носителя судебной 
власти, «определяющего своими решениями 
вектор развития общества». Если же, наобо-
рот, отталкиваться от того, что судья лишь по-
слушный исполнитель, наделенный дискреци-
ей в части «отказа» от отправления правосудия 
либо в части определения наказания, то по-
добная постановка вопроса вполне приемлема. 
Носителя власти учит среда, исполнителя — 
начальник. 

Таким образом, квинтэссенцией рецензи-
руемой монографии является то обстоятельст-
во, что судьи так заигрались в «показатели мо-
ей работы»8, что позабыли об отправлении 
правосудия. Причем автор не рассматривал 
игры судей апелляционных, кассационных и 
надзорных инстанций. Не срывал покрова тай-
ны с вопроса о реальных причинах отмены су-
дебных решений, формирующих практику их 
вынесения. 
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Посвященный судебному тайм-менеджмен-
ту § 3.6. может представлять интерес как для 
начинающих, так и опытных судей. В нем рас-
сматриваются определенные «хитрости» органи-
зации отправления правосудия. Более подробно 
на нем останавливаться не будем. 

Автор завершает свою монографию мод-
ной темой, без которой не обходится ни один 
юридический форум — искусственным интел-
лектом в правосудии. В качестве продолжения 
научной дискуссии на примере используемой 
в США системы COMPAS, якобы оказавшейся 
расистской, отметим следующее. В США белые 
или евроамериканцы составляют около 62% от 
всего населения. В тюрьмах белых содержится 
чуть менее 30%. Латиноамериканцы составля-
ют чуть менее 12% от всего населения США.  
В тюрьмах содержится около 30% латиноаме-
риканцев. Афроамериканцев 12% от всего насе-
ления. В тюрьмах африканцев чуть менее 40%9. 
Поэтому, если в системе COMPAS заложены 
алгоритмы, основанные на статистических дан-
ных о личности преступника, не удивительны 
его «расистские» выкладки. А разгоревшийся 
скандал… тема для другого разговора. 

С какими мыслями рецензируемого автора 
нельзя согласиться. 

Так, на с. 18 утверждается, что «памятни-
ком правовому формализму в нашей стране яв-
ляется «непревзойдённая в своем роде» моно-
графия В.Н. Кудрявцева «Теоретические осно-
вы квалификации преступлений»». Данная мо-
нография пережила два издания. «Теоретиче-
ские основы квалификации преступлений» 
(1963) и «Общая теория квалификации пре-
ступлений» (1972). Думаю, что академик 
В.Н. Кудрявцев в моей защите не нуждается, 
но все же стоит обратить внимание на некото-
рые детали «Общей теории квалификации …», 
оставшиеся незамеченными и имеющими 
связь с «Играми…». 

Так, в рецензируемой монографии неодно-
кратно цитируется книга лауреата нобелевской 
премии (2002) Даниэла Канимана «за приме-
нение психологической методики в экономи-
ческой науке» (совместно с В. Смитом). Мето-
дика Канемана заключается в том, что человек 
имеет две системы мышления, выработанные в 

процессе эволюционного отбора. Первая сис-
тема быстрая, но иррациональная. Услышал 
шорох, беги. Мышь это или тигр не важно — 
главное мгновенность принятия решения. 
Вторая медленная, но достоверная и аргумен-
тированная. Единство и борьба этих систем 
мышления дает окончательный результат, ко-
торый в большей степени имеет иррациональ-
ный характер: решение изначально принима-
ется (Система 1), а только потом обосновыва-
ется (Система 2). 

«Предположение о том, что сохранение и 
извлечение знаний происходит посредством 
двух раздельных, но при этом параллельных 
процессов, обсуждалось нейропсихологами 
начиная с 1977 г., когда У. Шнайдер и 
Р. Шифрин впервые постулировали актив-
ность таких различных механизмов в головном 
мозге. В те годы эти системы просто обозна-
чали «системы 1 и 2», но теперь концепция 
двойного мыслительного процесса уже устоя-
лась, а общественный интерес к ней привлекла 
вышедшая в 2011 г. книга «Думай медленно… 
Решай быстро» (Thinking Fast and Slow) Дани-
эла Канимана10. 

В.Н. Кудрявцев в «Общей теории квалифи-
кации…», напомним 1972 г., задолго до 
Д. Канемана выявил две системы принятия ре-
шений, но только на примерах квалификации 
преступлений: быструю, инстинктивную и эмо-
циональную, названную им симультанным узна-
ванием11 (Система 1 (Д. Канеман)) и математи-
ческий алгоритм (Система 2 (Д. Канеман)). Та-
ким образом, академик В.Н. Кудрявцев пришел 
к выводам, являющимся базисом поведенческой 
психологии задолго до нобелевских лауреатов, а 
совершенное им выдающееся открытие до сих 
пор не получило должной оценки. 

Далее, на с. 29 используется термин «лже-
наука», как представляется, не совсем кор-
ректно. По использованию данного термина 
может получиться полемическая статья: наука, 
антинаука, лженаука. Но подобную статью 
писать не рекомендуется. Придется, в обосно-
вании рассуждений, цитировать из авторефе-
ратов, а тут скандалов и обид не избежать. 

На с. 67 утверждается, что «Стратегия — 
это общие принципы, которыми руководству-
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ется игрок, делая тот или иной ход». Полагаем, 
что методика теории игр в науке об уголовном 
судопроизводстве достаточно молода, поэтому 
выработка и уточнение терминологии пока 
ещё имеет значение и не превращает научную 
дискуссию в пустой формализм. Поэтому за-
метим: стратегия в данном контексте — это 
не принцип, а представление о выигрыше (или 
целеполагание), основанное на представлении 
о реальной, а не декларируемой цели. 

В завершение попытаемся составить про-
гноз — почему взорвавшуюся «бомбу», а ре-
цензируемая монография — это действительно 
взрыв, вывернувший судебные секреты наиз-
нанку и представивший их для публичного 
рассмотрения (полностью обнаженная Фемида 
на обложке подобрана весьма удачно) мало 
кто заметит. Почему стоит предположить, что 
монография будет малоцитируема, а её автор 
не прав в том, что затронутые им наиболее 
проблемные и болезненные вопросы принесут 
ему только «нарекания и неприятие» (С. 360). 
Скорее всего, самой краткой рецензией, про-
изнесенной в курилке или за чашкой кофе, бу-
дет фраза: «400 страниц фигни какой-то»; 
«Как такое вообще можно писать?» или ещё 
более ёмко «И чё?». 

Наше предположение основано на методо-
логии современной российской юридической 
науки, её догматизме, пожалуй, уже перешед-
шем в схоластику. По этой причине «бомбы» 
не критикуются, не оспариваются и не цити-
руются — они игнорируются. 
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1 Эрик Берн 1910-1870 — американский психолог и 
психиатр, разработчик транзакционного анализа в 
межличностных отношениях. Виды транзакций со скрытой 
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ловеческих взаимоотношений / пер. с англ. М., 2016. 
2 Все даваемые нами оценки и высказываемые оценоч-
ные суждения имеют системно-структурный, а не лично-
стный характер. 
3 Иные участники ведут они себя крайне пассивно. По-
этому они скорее фон, а не Игроки. 
4 Джон фон Нейман (1903-1957) венгеро-американский 
математик, чей вклад в науку ХХ века трудно переоце-
нить. Его талант заключался в понимании потребностей 
других наук в математических средствах и методах, что 
позволило оставить след в истории квантовой физики, 
функционального анализа, информатики, экономики. С 
его именем связывают архитектуру современных компь-
ютеров. Признается одним из основателей теории игр 
как науки или частнонаучной методологии исследова-
ния. Речь идет о всемирно известной книге: Нейман Дж., 
Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение: 
пер. с англ. Н.Н. Воробьёва. М.: Наука, 1970. 
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приравнивал отправление правосудия к священнодействию. 
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(опознающий) не производит сознательного сравнения 
опознаваемого объекта с эталоном. Шехтер М.С. Психо-
логические проблемы узнавания. М., 1967. С. 73. 



ѝ

                                                     Издательство 

                                       «ЮНИТИ-ДАНА» 
                                                                           (основано в 1990 г.) 

 
Предлагает полный (или частичный) комплекс услуг 

 
             по допечатной, издательской подготовке (редактура, верстка, корректура, 
               художественное оформление и дизайн): 
 

— учебной литературы 
— монографий и научных изданий 
— беллетристической литературы 

 

             по высококачественному полиграфическому исполнению изданий. 
 

Уже несколько поколений студентов занимаются по учебникам «ЮНИТИ-ДАНА». 
Преподавателям и студентам хорошо известны наши серии «Золотой фонд российских 
учебников», Gogito ergo sum» и «Зарубежный учебник». 
Марка «ЮНИТИ-ДАНА» известна не только в России, но и в странах ближнего и даль-
него зарубежья. Некоторые книги ЮНИТИ переведены на китайский, польский и не-
мецкий языки. 
Издательство регулярно включается в рейтинги ведущих издателей учебной и научной 
литературы. 
Издательство — неоднократный победитель российских и международных книжных 
конкурсов, обладатель дипломов и благодарственных адресов. 
Высококачественное полиграфическое исполнение изданий «ЮНИТИ-ДАНА» обеспе-
чивает наш постоянный партнер: ООО Красногорский полиграфический комбинат. 
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123298 Москва, ул. Инины Левченко, 1 

Тел.: 8-499-740-60-15. Тел./факс: 8-499-740-60-14 
unity@unity-dana.ru 
www.unity-dana.ru 




