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ôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé êîíñòèòóöèîííîãî è ìóíè
öèïàëüíîãî ïðàâà ÐÔ Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
þðèäè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Î.Å. Êóòàôèíà 
(ÌÃÞÀ) 

Ã.Á. Ìèðçîåâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ
ñîð, ïðåçèäåíò Ãèëüäèè ðîññèéñêèõ àäâîêàòîâ, ðåêòîð 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè àäâîêàòóðû è íîòàðèàòà, àêàäåìèê 
ÐÀÅÍ, Ïî÷åòíûé äîêòîð Áðèä÷ïîðòñêîãî Óíèâåðñèòåòà 

(ÑØÀ), Ïî÷¸òíûé äîêòîð ôèëîñîôèè óíèâåðñèòåòà 
«EuroSwiss»

Ñ.Â. Ìîë÷àíîâ – ó÷¸íûé ñåêðåòàðü ÔÃÁÍÓ 
«Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì Ðîññèéñêîé àêàäå
ìèè îáðàçîâàíèÿ», êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

À.Â. Ìîðîçîâ – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÍÈÖ2 ÔÊÓ «Íàó÷
íîèññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé» 

Ô.Ø. Ìóõàìåòçÿíîâà – ÷ëåíêîððåñïîíäåíò ÐÀÎ, 
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ãëàâíûé íàó÷
íûé ñîòðóäíèê ÔÃÎÓ ÂÏÎ “Êàçàíñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé 
Èíñòèòóò Êóëüòóðû”

Ð.Ì. Ìûðçàëèìîâ  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî è àäìèíèñòðàòèâ
íîãî ïðàâà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Êûðãûçñêîãî íàöè
îíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Æóñóïà Áàëàñàãûíà, 
×ëåí Ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà Âåñòíèêà Êîíñòèòóöèîííîé 
ïàëàòû Âåðõîâíîãî ñóäà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè

Í .Ã. Îñèïîâà – äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, äåêàí ñîöèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêî
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ì.Â. Ëîìîíîñî
âà, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñîöèàëü
íûõ íàóê

Í.Ê. Ïîòîöêèé – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð Èíñòèòóòà ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è 
ýêîíîìèêè èìåíè À.Ñ. Ãðèáîåäîâà

Ë.À. Ðàïàöêàÿ   äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ìåòîäîëîãèè è òåõíîëîãèé 
ïåäàãîãèêè ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èíñòèòóòà èçÿù
íûõ èñêóññòâ Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ãîñóäàð
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê Âûñøåé 
øêîëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ê.Õ. Ðàõèìáåðäèí – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ  Ïàëàòû þðèäè÷åñêèõ êîíñóëü
òàíòîâ Âîñòî÷íîÊàçàõñòàíñêîé îáëàñòè, ïðîôåññîð 
êàôåäðû óãîëîâíîãî ïðàâà è óãîëîâíîãî ïðîöåññà ÂÊÃÓ 
èì. Ñ. Àìàíæîëîâà,  îáëàäàòåëü çâàíèÿ «Ëó÷øèé ïðåïî
äàâàòåëü âóçà» Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ  è íàóêè 
Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí (2007 ã., 2013 ã.).

Á.Â. Ñàíãàäæèåâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ÷ëåíêîððåñïîíäåíò ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð êàôåäðû 
ñóäåáíîé âëàñòè, ïðàâîîõðàíèòåëüíîé è ïðàâîçàùèòíîé 
äåÿòåëüíîñòè Þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÐÓÄÍ

Á.Ñ. Ýáçååâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ
ñîð, ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ (â îòñòàâêå), ÷ëåí 
ÖÈÊ Ðîññèè

Í.Ä. Ýðèàøâèëè – äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, 
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ãðàæäàíñêîïðàâî
âûõ äèñöèïëèí Àêàäåìèè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû 
ÐÔ, ïðîôåññîð êàôåäðû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî è òðóäî
âîãî ïðàâà Èíñòèòóò ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è 
ïðàâà Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ. 

Ì.À. Ýñêèíäàðîâ – ðåêòîð Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñè
òåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîêòîð 
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, Çàñëóæåííûé äåÿòåëü 
íàóêè ÐÔ, ÷ëåí Íàó÷íîãî Ñîâåòà ïðè Ñîâåòå Áåçîïàñíî
ñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÐÀÅÍ

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:

Ïðåäñåäàòåëü: Ñ.À. Èâàíîâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
çàìåñòèòåëü ïåðâîãî ïðîðåêòîðà ïî ó÷åáíîé è ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå, 

ïðîôåññîð Äåïàðòàìåíòà Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ýêñïåðò ÐÀÍ, Ïî÷åòíûé àäâîêàò Ðîññèè



Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ä.À. Ïàøåíöåâ, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 

Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
È.î. çàâåäóþùåãî îòäåëîì òåîðèè ïðàâà è ìåæîòðàñëåâûõ èññëåäîâàíèé Èíñòèòóòà 

çàêîíîäàòåëüñòâà  è ñðàâíèòåëüíîãî ïðàâîâåäåíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: Ì.Ñ. Øàéõóëëèí,  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò,  ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ãîñóäàðñòâåííîïðàâîâûõ èññëåäîâàíèé Åâðàçèéñêîãî 

íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ïðîáëåì ïðàâà

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ïî íàó÷íîìó ðàçâèòèþ: Ð.Á. Ãàíäàëîåâ, 
êàíäèäàò ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 

Íàó÷íîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ñåêòîðà Èíãóøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: Â.Á. Ðûæîâ,
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, äîöåíò êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííîãî  è ìóíèöèïàëüíîãî 

óïðàâëåíèÿ Èíñòèòóòà ñîöèàëüíîãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Å.Ã. Áàãðååâà  – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð Äåïàðòàìåíòà ïðàâîâîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÔÃÎÁÓ 
ÂÎ «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 

À.Â. Áàðêîâ  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà Ñàðà
òîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè, 
Çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèè

Í.È. Áåñåäêèíà – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò, äîöåíò Äåïàðòàìåíòà ïðàâîâîãî ðå
ãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÔÃÎÁÓ 
ÂÎ «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

Å.Â. Áîãäàíîâ  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ãðàæäàíñêîïðàâîâûõ 
äèñöèïëèí Ðîññèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî Óíèâåðñè
òåòà èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà

Î.Í. Áóëàêîâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð 

Å.Â. Âèíîãðàäîâà  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð. È.î. ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà 
Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 
íàóê

Å.Â. Âîåâîäà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ïåäàãîãèêè è ïñèõîëî
ãèè, ïðîôåññîð êàôåäðû àíãëèéñêîãî ÿçûêà ¹ 2 
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà ìåæäóíà
ðîäíûõ îòíîøåíèé (Óíèâåðñèòåòà)  ÌÈÄ Ðîññèè

À.Â. Ãàâðèëèí – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÀÏÑÍ, çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé òåîðèè è ìåòîäèêè âîñïèòàíèÿ Âëàäèìèð
ñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ èì. Ë.È. Íîâè
êîâîé

Ì.À. Ãàçèìàãîìåäîâ – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, è.î. ïðîôåññîðà êàôåäðû óãîëîâíîãî ïðàâà è 
êðèìèíîëîãèè Èíñòèòóòà ôèíàíñîâ è ïðàâà, ÷ëåí 
Àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè, ÷ëåíêîððåñïîíäåíò 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ íàóê, Ïî÷åòíûé 
ïðîôåññîð ïðàâà Èíñòèòóòà àäâîêàòóðû, íîòàðèàòà è 
ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé

Ì.À. Ãîí÷àðîâ –  äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, äèðåêòîð Èíñòèòóòà «Âûñøàÿ øêîëà îáðàçî
âàíèÿ»,  ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãîãèêè Èíñòèòóòà 
«Âûñøàÿ øêîëà îáðàçîâàíèÿ»  Ìîñêîâñêîãî  ïåäàãî
ãè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Ñ.À. Ãðèìàëüñêàÿ  –  êàíäèäàò  þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò Äåïàðòàìåíòà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÔÃÎÁÓ ÂÎ “Ôèíàíñî
âûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôå
äåðàöèè”

È.Â. Äîéíèêîâ –äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî óíèâåðñè
òåòà óïðàâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû

À.À. Äîðñêàÿ  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà 
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíè
âåðñèòåòàèì. À.È. Ãåðöåíà

Ñ.Î. Åëèøåâ – äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, ó÷åíûé ñåêðåòàðü, ïðîôåññîð êàôåäðû ñîâðå
ìåííîé ñîöèîëîãèè ñîöèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìî
ñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ì.Â. 
Ëîìîíîñîâà

Â.Á. Èñðàåëÿí –  êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, äîöåíò êàôåäðû þðèñïðóäåíöèè  Ìîñêîâ
ñêîãî ãîðîäñêîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ Ïðàâè
òåëüñòâà Ìîñêâû

À.Ñ. Êàãîñÿí – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, ïðîôåññîð ÐÀÎ, ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé è âîñ
ïèòàòåëüíîé ðàáîòå Ãæåëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà, Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê ñðåäíåãî ïðîôåñ
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ

Ð.À. Êàëàìêàðÿí  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ñåêòîðà ìåæ
äóíàðîäíîïðàâîâûõ èññëåäîâàíèé Èíñòèòóòà ãîñó
äàðñòâà è ïðàâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, ïðîôåñ
ñîð êàôåäðû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà Ðîññèéñêîãî óíè
âåðñèòåòà äðóæáû íàðîäîâ

Â.Ï. Êàìûøàíñêèé  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ãðàæäàíñêîãî 
ïðàâà ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
àãðàðíûé óíèâåðñèòåò», çàâåäóþùèé êàôåäðîé ãðàæ
äàíñêîãî ïðàâà è ïðîöåññà Èíñòèòóòà ìåæäóíàðîä
íîãî ïðàâà, ýêîíîìèêè, ãóìàíèòàðíûõ íàóê è óïðàâ
ëåíèÿ èìåíè Ê.Â. Ðîññèíñêîãî, Ïî÷¸òíûé ðàáîòíèê 
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

È.À. Êîíþõîâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ðóêîâîäèòåëü îòäåëà êîíñòèòóöèîííîãî 
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Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ïðàâîñóäèÿ
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Í.Í. Êîñàðåíêî – êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, 
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû ãîñó
äàðñòâåííîïðàâîâûõ äèñöèïëèí Ìîñêîâñêîãî ãóìà
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ãîñóäàðñòâà è ïðàâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, çàìå
ñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà «Ãîñóäàðñòâî è 
ïðàâî» Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê

Â.Ë.  Êóáûøêî – íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà 
êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè

Ç.È. Êóðöåâà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, ïðîôåññîð êàôåäðû ðèòîðèêè è êóëüòóðû 
ðå÷è Èíñòèòóòà ôèëîëîãèè Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷å
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

À.Í. Ëåâóøêèí  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ïðåäïðèíèìàòåëü
ñêîãî è êîðïîðàòèâíîãî ïðàâà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàð
ñòâåííîãî þðèäè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Î.Å. 
Êóòàôèíà, ïðîôåññîð êàôåäðû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà 
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïðàâîñó
äèÿ

Â.Ý. Ìåëàìóä – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
÷ëåíêîððåñïîíäåíò Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè 
ìåíåäæìåíòà, Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî îáðàçîâà
íèÿ ÐÔ, äèðåêòîð Èçìàéëîâñêîé ãèìíàçèè ¹ 1508 ã. 
Ìîñêâû 

Â.Ñ. Ìåñüêîâ – äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãîãèêè Èíñòèòóòà 
«Âûñøàÿ øêîëà îáðàçîâàíèÿ»  Ìîñêîâñêîãî ïåäàãî
ãè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

À.Õ.Ìèíäàãóëîâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð (Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí)

Â.Î. Ìèðîíîâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû «Ãîñóäàðñòâåííîå ïðàâî è 
óïðàâëåíèå òàìîæåííîé äåÿòåëüíîñòüþ» Âëàäèìèð
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. À.Ã. è Í.Ã. 
Ñòîëåòîâûõ

Þ.Â. Íèêîëàåâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð Äåïàðòàìåíòà ïðàâîâîãî ðåãó
ëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ôèíàíñîâîãî 
óíèâåðñèòåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ

À.Â. Ðàãóëèí – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, ðóêîâîäèòåëü öåíòðà èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì 
îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè àäâîêàòóðû Åâðàçèé
ñêîãî íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ïðîáëåì 
ïðàâà, Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî çàùèòå ïðàâ àäâî
êàòîâ÷ëåíîâ àäâîêàòñêèõ îáðàçîâàíèé Ãèëüäèè Ðîñ
ñèéñêèõ àäâîêàòîâ

Ã.Ì. Ðåçíèê – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
Çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷ëåí 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ, ÷ëåí Ñîâåòà ïðè Ïðåçè
äåíòå ÐÔ ïî âîïðîñàì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðàâîñó
äèÿ, âèöåïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà (ñîäðó
æåñòâà) àäâîêàòîâ

À.Â. Ðîãîâà –  äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãîãèêè ïñèõîëîãîïå
äàãîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Çàáàéêàëüñêîãî  ãîñóäàð
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,  ÷ëåí Íàó÷íîãî Ñîâåòà ïî 
ïðîáëåìàì èñòîðèè îáðàçîâàíèÿ è ïåäàãîãè÷åñêîé 
íàóêè ïðè Èíñòèòóòå òåîðèè è èñòîðèè ïåäàãîãèêè 
ÐÀÎ, Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Í.Â. Ñåìåíîâà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãîãèêè  
Ïåäàãîãè÷åñêîãî  èíñòèòóòà Òèõîîêåàíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê 
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

À.Á. Ñèíåëüíèêîâ – äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ñîöèîëîãèè 
ñåìüè è äåìîãðàôèè ñîöèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè 
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

Ä.Ñ. Ñîìîâ – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, âðèî 
ðåêòîðà Ãæåëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Ò.À. Ñîøíèêîâà –äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ãðàæäàíñêîãî ïðî
öåññà è ñîöèàëüíûõ îòðàñëåé ïðàâà Ìîñêîâñêîãî 
ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà

À.À. Ñïåêòîð – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð êàôåäðû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà 
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî þðèäè÷åñêîãî óíèâåð
ñèòåòà èìåíè Î.Å. Êóòàôèíà

Ð.Ô. Ñòåïàíåíêî – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð êàôåäðû òåîðèè è èñòîðèè ãîñóäàðñòâà è 
ïðàâà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Êàçàíñêîãî (Ïðè
âîëæñêîãî) ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà

Ä.Ï. Ñòðèãóíîâà  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, äîöåíò êàôåäðû ìåæäóíàðîäíîãî è èíòåãðà
öèîííîãî ïðàâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî 
õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Â.Í. Òêà÷åâ  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, Çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèè, ïðîôåññîð êàôå
äðû ãðàæäàíñêîïðàâîâûõ äèñöèïëèí Ðîññèéñêîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî Óíèâåðñèòåòà èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà

Í.Å. Òîëñòàÿ – äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü
íîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, ðåêòîð ÑåðãèåâîÏîñàäñêîãî 
ãóìàíèòàðíîãî èíñòèòóòà

À.Ã. Òþðèêîâ – äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð Äåïàðòàìåíòà ñîöèîëîãèè 
ÔÃÎÁÓ ÂÎ «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâè
òåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

Ì.Ñ. Õàëèêîâ – äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð  êàôåäðû óïðàâëåíèÿ ïåðñîíà
ëîìÈíñòèòóòà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è óïðàâëåíèÿ 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è ãîñóäàð
ñòâåííîé ñëóæáû

Í.Ï. Õîäàêîâà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò,  ïðîôåññîð äåïàðòàìåíòà ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ 
Èíñòèòóòà ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè îáðàçîâàíèÿ 
Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñè
òåòà

Ã.Ã. ×åðåìíûõ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, Çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèè, íîòàðèóñ ã. 
Ìîñêâû, ÷ëåí Ïðàâëåíèÿ Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé íîòà
ðèàëüíîé ïàëàòû

Õ.Ñ. Øàãáàíîâà – äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, ïðîôåññîð êàôåäðû ôèëîñîôèè, èíîñòðàííûõ 
ÿçûêîâ è ãóìàíèòàðíîé ïîäãîòîâêè ñîòðóäíèêîâ îðãà
íîâ âíóòðåííèõ äåë ÔÃÊÓ ÄÏÎ «Òþìåíñêèé èíñòè
òóò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ ÌÂÄ Ðîñ
ñèè», ÷ëåí–êîððåñïîíäåíò ÐÀÅÍ

Ã.Ã. Øèíêàðåöêàÿ  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ñåêòîðà ìåæäóíàðîä
íîãî ïðàâà Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà  ÐÀÍ, ÷ëåí 
Ñîâåòà ïî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó ïðè Ìèíèñòåðñòâå 
èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ В МИРЕ: ОПИСАНИЕ

Аннотация. В статье представлена основная информация о системах безопасности 
среди разных стран. Международная безопасность - это система межгосударственных 
отношений, которая формируется на основе всех государств в соответствии с убеждени-
ями и нормами международного права и не признает урегулирование споров и разногласий 
между ними посредством насилия или угроз насилия.

В таких условиях каждая страна имеет наилучшие возможности для проведения поли-
тики, направленной на повышение материального уровня жизни своих граждан, формирова-
ние их личности и полную гарантию прав и свобод людей, и граждан.

Ключевые слова: безопасность, мировая безопасность, система безопасности, ана-
лиз, законодательство.
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THE SECURITY SYSTEM IN THE WORLD: DESCRIPTION

Annotation. The article provides basic information about security systems among different 
countries. International security is a system of interstate relations that is formed on the basis of all 
States in accordance with the beliefs and norms of international law and does not recognize the set-
tlement of disputes and disagreements between them through violence or threats of violence. In such 
conditions, each country has the best opportunities to pursue a policy aimed at improving the mate-
rial standard of living of its citizens, forming their personality and fully guaranteeing the rights and 
freedoms of people and citizens.

Key words: security, world security, security system, analysis, legislation.

С
истема безопасности - это комплекс 
мер, направленных на защиту или 
снижение риска для человека, обще-

ства или других элементов и их систем. В совре-
менном мире система безопасности играет реша-
ющую роль в жизни человека или компании, с 
помощью определенных действий можно обезо-
пасить существование различных субъектов и 
объектов.

Определение безопасности тесно связано с 
понятием «национальный интерес». Националь-

ная безопасность необходима для обеспечения 
защиты основных интересов государства - нацио-
нального суверенитета, территориальной целост-
ности и защиты своего народа. То есть нацио-
нальная безопасность - это стратегия защиты 
основных интересов страны.

Основными источниками права глобальной 
безопасности являются международный договор, 
обычаи и неизменные решения международных 
организаций, особенно Совета Безопасности ООН 
[1].

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-6-11-16
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Ядром международного права безопасности 
являются общепризнанные принципы междуна-
родного права: территориальная целостность 
государств и нерушимость государственных гра-
ниц, невмешательство во внутренние дела госу-
дарств, мирное урегулирование споров, сотрудни-
чество между государствами, неприменение 
силы. или угроза применения силы [3].

Помимо этих принципов, у глобальной безо-
пасности есть свои принципы:

- принцип целостности означает, что в 21 
веке большинство стран на земле взаимозави-
симы. Любой кризис в любой части мира (воору-
женная агрессия или терроризм) немедленно ока-
зывает негативное влияние на другие части мира;

- принцип наблюдения за безопасностью 
других государств основан на формировании госу-
дарством внешней политики, учитывающей безо-
пасность не только своей страны, но и всего меж-
дународного сообщества.

Основные способы обеспечения междуна-
родной безопасности:

- создание международных организаций и 
институтов для поддержания безопасности;

- двусторонние соглашения об организации 
общей безопасности между заинтересованными 
странами;

- формирование многосторонних альянсов;
- разоружение, демократизация и гуманиза-

ция международного политического порядка [5].
Безопасность всегда была одним из главных 

вопросов в системе международных отношений. 
С момента своего основания державы были оза-
бочены сохранением своего суверенитета, нацио-
нальной безопасностью, то есть невмешатель-
ством других государств. В этом заявлении сейчас 
также содержатся вопросы, связанные с необхо-
димостью своевременного выявления факторов 
внутренней дестабилизации государства. В связи 
с усилением глобализации мира тема получила 
дальнейшее развитие в системе национальной и 
международной безопасности.

В качестве приоритетных направлений гло-
бальной стратегии безопасности (по Н. Н. Шель-
шаковой) целесообразно выделить следующие:

1. Военная безопасность, разоружение и 
демилитаризация экономики.

2. Обеспечение биосферной совместимости 
человека и природы.

3. Преодоление системного кризиса куль-
туры.

4. Преодоление надвигающегося антрополо-
гического кризиса.

Каждое из вышеперечисленных направле-
ний стратегии сложное, включает в себя ряд 
достаточно сложных задач, наиболее важные из 
которых следует выделить.

Например, информационные потребности 
руководства США в разработке и принятии реше-
ний удовлетворяются централизованной инфор-
мационно-аналитической системой, в которой все 
функциональные элементы (ЦРУ, Государствен-
ный департамент, ФБР, Разведывательное управ-
ление обороны, управление национальной безо-
пасности, различные аналитические центры), 
службы обмена научной информацией, «мозго-
вые центры» экономики) находятся во взаимос-
вязи, которая определяется реализуемыми на 
данный момент целевыми программами и проек-
тами. В контексте решения конкретной задачи 
формируются проблемные группы, позволяющие 
использовать знания, квалификацию и компетен-
ции специалистов, задействованных в группе, без 
жесткого распределения функций между руково-
дителями.

Под руководством директора ЦРУ, Нацио-
нального разведывательного совета и Главного 
управления национальной разведывательной 
информации, в состав которого входят аналитики 
по различным темам (региональные вопросы, 
борьба с терроризмом, борьба с наркотиками, 
стратегические, экономические и научные, техни-
ческие области). 

С.П. Никаноров выделяет важнейшие доку-
менты, составляющие информационную основу 
для разработки и принятия оперативных решений 
руководством США: «Национальная разведка», 
«Разведывательный брифинг для президента», 
«Ежедневный брифинг национальной разведки», 
«Национальная разведка» [4].

У директора ЦРУ есть группа стратегиче-
ского предупреждения, в задачу которой входит 
определение уровня угрозы национальной безо-
пасности в случае возникновения кризисной ситу-
ации в любой части мира, режима оперативных 
органов в соответствии с угрозой и развития собы-
тий. Для оценки угроз созданы оперативные цен-
тры системы разведки и информационного обе-
спечения военно-политического руководства 
США, которые функционируют в повседневной 
деятельности; в кризисе, который не представ-
ляет серьезной угрозы национальной безопасно-
сти США.

Помимо «разведывательного сообщества», 
независимые исследовательские центры и науч-
ное сообщество обязуются предоставлять инфор-
мацию руководству США. 

Безопасность личности, общества, государ-
ства как субъектов обеспечения безопасности 
достигается посредством единой государственной 
политики в области их безопасности, системы мер 
политического, организационного и иного харак-
тера [7].
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В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации система безопасности Рос-
сийской Федерации состоит из органов законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, госу-
дарственных, общественных и иных организаций 
и объединений, граждан, участвующих в обеспе-
чении безопасности и соблюдении законов, а 
также законодательства, регулирующего отноше-
ния в область безопасности. Правительство Рос-
сийской Федерации консультирует органы госу-
дарственной безопасности в рамках установлен-
ных законом обязанностей, организует и контро-
лирует разработку и реализацию мер безопасности 
подчиненными федеральными органами по соот-
ветствующим вопросам.

На основании действующего законодатель-
ства и в пределах своей ответственности мини-
стерства и другие органы исполнительной власти 
федерального правительства обеспечивают реа-
лизацию федеральных программ по защите жиз-
ненно важных интересов объектов безопасности.

Примером может послужить Франция, кото-
рая также рассматривает военные инструменты 
как основу для обеспечения политики безопасно-
сти.

Министерство иностранных дел, в котором 
работает Центр анализа и прогнозов, а также 
Министерство национальной обороны и Гене-
ральный штаб, отвечающие за разработку нацио-
нальной военной доктрины, играют важную роль в 
формировании национальной безопасности 
Франции.

Японский пример обеспечения националь-
ной безопасности, как указывает В.И. Карпов, 
интересен тем, что на протяжении длительного 
исторического периода лидеры не только предот-
вращали территориальную раздробленность госу-
дарства, но и успешно решали задачи укрепления 
национальной безопасности. Японский политолог 
Т. Иногути понимает безопасность государства как 
«наличие пространства для маневра в достиже-
нии целей, которые государство в случае скрытой 
или реальной, в основном внешней и вторичной 
внутренней угрозы» [3].

Самый важный закон Японии - вступившая в 
силу в 1947 году конституция, провозглашающая 
неприкосновенность и вечность прав и свобод 
граждан, поддерживаемых постоянными усили-
ями народа. В преамбуле к Конституции Японии 
содержится напоминание о решимости японского 
народа «обеспечивать безопасность и существо-
вание, опираясь на справедливость и честь миро-
любивых народов мира».

В 2015 году была принята следующая Белая 
книга по обороне Японии - отчет об изменениях в 
политике безопасности и системах защиты. Он 
состоит из следующих разделов:

1) ситуация с безопасностью в Японии;
2) оборонная политика Японии и японо-аме-

риканская система мер безопасности;
3) Национальная оборонная политика Япо-

нии.
Система обеспечения национальной безо-

пасности - это элемент координирующей (объеди-
няющей) силы, компонент единой силы, необхо-
димый для координации использования и постро-
ения ее материальной и духовной составляющих. 

Система полиции Италии как составная 
часть правоохранительных органов страны имеет 
следующие отличительные особенности.

Наличие нескольких независимых полицей-
ских органов с особым правовым статусом раз-
ного подчинения, обладающих частично совпада-
ющими полномочиями в области общественной 
безопасности: государственной полиции (этот 
государственный орган выполняет задачи по 
охране правопорядка и обеспечению обществен-
ной безопасности (Безопасность как часть граж-
данской администрации) и жандармерия, пред-
ставленная Корпусом карабинеров и Корпусом 
финансовой гвардии (эти государственные органы 
специальных полицейских сил вооруженных сил 
выполняют задачи по охране правопорядка и обе-
спечению общественной безопасности в военном 
и гражданском секторах, находящихся под общим 
руководством гражданской администрации, но 
под непосредственным командованием их коман-
диров).

Парадоксально на первый взгляд: вмеша-
тельство армии в «гражданскую сферу» фор-
мально противоречит основным принципам демо-
кратии. Но в данном случае среди политического 
руководства Италии преобладают прагматические 
настроения. Параллелизм государственной поли-
ции и жандармерии признан значимым и целесоо-
бразным. Множественность полицейских органи-
заций разного подчинения дает возможность их 
взаимного контроля, нейтрализации лоббирова-
ния узколобых интересов и становится опреде-
ленным гарантом внутриполитической стабильно-
сти. 

Современная система безопасности (по Н. 
Н. Шельшаковой) может базироваться на понима-
нии законов мироздания. 

1. Система безопасности строится по принципу 
охраны правопорядка сотрудниками, кото-
рые изначально готовы к предотвращению 
преступлений. На границах с населенной 
местностью четко ведется наблюдение за 
вновь прибывшими в город, по мере обнару-
жения незаконных действий, их обезврежи-
вают подставные «преступники». Организа-
ция такой  системы возможна при сотрудни-
честве мировых система правопорядка.  



14

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Система государственного обеспечения вза-
имосвязаны с правоохранительной деятель-
ностью и здравоохранением. Создание еди-
ной базы правонарушителей, людей с раз-
личными медицинскими показаниями с 
целью сохранения правопорядка в той или 
иной местности.

2. В преступном государстве поимка особо 
опасных преступников была возможна при 
полном открытии границ к лицу, которое 
является объектом преступления.

3. При работе с военнослужащими, полицей-
скими, спасателями, а также с нарушите-
лями личного пространства (в прошлом 
«преступниками») работа ведется в несколь-
ких направлениях: философском, психоло-
гическом и медицинском. 

4. Философский аспект работы:
- Не ощущая и не помня обиды, ты избавля-

ешься  от болезней. Находясь в состоянии очище-
ния от негативных эмоций, чистый духом, орга-
низм (материальное)  находится в гармоничном 
состоянии с нематериальным (давлением, темпе-
ратурой окружающей среды, всем, что оказывает 
влияние на возникновение болезней), в этом слу-
чае человек не болеет: разжижается кровь, тело 
наполняется энергией.

- Душа человека проявляется в положитель-
ных эмоциях (материальными компонентами 
являются глаза, взгляд, телодвижения, тембр 
голоса). Речь является проявлением материаль-
ного в человеке, его опыта, отношений с близкими 
и т. д. Внутренняя речь есть проявление мышле-
ния. Внешняя речь есть проявление разных сто-
рон духовного мира человека: любовного (стрем-
ление к созерцанию, распространению мира, 
тепла, сохранению, гармонии)– стремление к 
любви-проявление божественного в человеке); 
защитного (стремление к молчанию, уединению); 
самоуничтожение (агрессия, злопамятство на 
ближнего и т. д.).

- Человек в системе мира является его 
частицей, которую система обязана сохранить, 
поэтому на внутренние мысли человека всегда 
есть ответ ближнего в случае, если он находится 
один на открытом пространстве (например, на 
улице), а значит не может найти ответа в соб-
ственном опыте. Ты думаешь о себе, не находишь 
положительного ответа, тревожен и вслух слы-
шишь рядом вслух необращенное к тебе слово 
или фразу (мама говорит малышу: «Отстань или 
беги». Поэтому особое внимание надо уделять в 
воспитании детей: вежливому обращению и обще-
нию друг с другом, важно помнить, что нечаянно 
брошенное слово может отразиться на психоэмо-
циональном состоянии чужого человека, повыше-

нию стрессоустойчивости («чтобы ты рядом не 
услышал, не обращай внимание на негативные 
фразы других людей (родители, коллеги и др.), 
будь избирателен в контактах, избегай агрессив-
ных, критичных, равнодушных людей. На свою 
негативную мысль человек получает ответ извне: 
вниз опущена голова другого, неприятный звук, 
человек (например, ребенок) отворачивается или 
убегает. На добрую мысль о другом: слышим смех, 
видим улыбку, слышим звуки природы.

5. Психологический аспект работы: 
- В изведанном пространстве (квартире, в 

кругу друзей) приятное и неприятное является 
безопасным, снижается уровень тревоги, на улице 
система безопасности человек находит (особенно 
после стресса (у военнослужащих)) невербаль-
ные знаки, позволяющие адаптироваться:

- навстречу человек поворот головы влево – 
служу;

- поднятие трубки –защитник;
- дотрагиваться до кепки, головы, плеча 

(неосознанно) –приветствие старшего по заслу-
гам (неосознанно) и при подготовке (по старшему 
по званию);

- один ребенок на улице, громко кричащих 
подростки – опасность;

- машины во дворах - защита;
- мужчина с пакетом с продуктами, пара с 

коляской, дети на самокатах, семейная пара-безо-
пасность и многие другие сигналы.

6. На открытом пространстве все движется по 
принципам  гравитации: при взгляде на близ 
проходящего человека взгляд задержива-
ется на каком-то важном на данный момент 
признак, этот признак, например, услышан-
ная вами речь должна восприниматься вами 
- как сигнал безопасности, помогающий рас-
слабиться, снизить давление, повысить уро-
вень серотонина и т. д. Это касается как при-
ятных, так и неприятных моментов (если вы 
идете злой, у вас низкое давление, крики 
детей во дворе, вас могут раздражать, но 
при этом уровень давления у вас повысится, 
и в целом общая картина мира, такая как 
живые здоровые дети, повысят уровень 
серотонина в крови. Исходя из этого слово, 
взгляд чужого человека выступает сильней-
шим раздражителем для людей, особенно 
для женщин, поэтому во многих мусульман-
ских странах женщины носят хиджаб и длин-
ную закрытую одежду. На Руси носили 
платки и длинные платья в пол. Все это было 
обусловлено необходимостью защиты 
людей от негативных эмоций, громкого 
агрессивного слова. На сегодня в современ-
ном мире любой другой не должен осу-



15

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

 ÏÎËÈÒÈÊÀ  È  ÏÐÀÂÎ

ждаться за открытые наряды, так как окру-
жающие не знают причину такой одежды или 
в целом внешности (татуировки, дреды, при-
общенность к музыкальным группам - все 
это может быть обусловлено необходимо-
стью по медицинским показателям: так при 
некоторых заболеваниях татуировки, волосы 
выполняют функцию «согревающих элемен-
тов», яркий лак на ногтях – поднимает дав-
ление, открытая одежда – способствует сни-
жению кислородного голодания и т.д. 
Для сохранения гармонии природы в чело-

веке, соблюдаются следующие правила:
- если человек находится в полном здравии, 

то на рабочем месте принимает условия трудо-
вого договора или выясняет несогласованность 
действий напрямую с работодателем. Методы: 
«молчание», «замена инакомыслящего на путево-
дителя со связями (чаще порочащего честь и сво-
боду гражданина), «намеки», «распространение 
слухов», «объединение вокруг руководителя для 
сохранения рабочего места и привилегий против 
любого инакомыслящего», «использование слу-
жебных и личных связей для решения личных 
проблем» - все это противоречит любому верои-
споведанию, и не относится к функциям руководи-
телей. К сожалению, многие прошедшие тренинги 
по подготовке руководителей и не предполагали, 
что все выше описанные методы воздействия 
были опубликованы представителями группиро-
вок для стравливания сообщества людей. Настоя-
щие методы руководства описаны в литературе, 
которая издавалась малыми тиражами и была 
мало доступна для широко аудитории, но важным 
условием является  - соответствие нравственным 
законом жизни человека.

Соблюдение инструкции - это прерогатива 
самого работника и руководителя, указанного в 
трудовом договоре, все остальные специалисты, 
поставленные на должности, воспринимаются 
только как коллеги.

- психоактивные вещества подавляют пси-
хику человека, разрушают связь с миром. Совре-
менная медицина может помочь в решении лече-
ния многих заболеваний, особенно алкоголизма. 

7. Соблюдение закона как основы здоровья 
человека. И несмотря к какой вере ты при-
надлежишь, нравственные законы для всех 
равны.

8. Проявление Бога в каждом человеке, осо-
бенно по отношению к самому себе (руко-
вожу своим здоровьем). Чем меньше нега-
тивных эмоций (грехов), легче дышится 
человеку, и тем больше у него энергии (пол-
нее его душа), которая найдет свое приста-
нище после старения тела (материального), 

при этом, как установили психофизики боль-
шое облако энергии (души) переходит в того, 

кто рядом.
9. Безопасность начинается с ограничения 

внешних источников информации, которые 

могут быть неконтролируемыми системой 
безопасности (интернета, ТВ и т. д.).

10. Дети являются самым ценным источником 

здоровья всего человечества, поэтому 
должны находится под усиленным контро-
лем.

11. Ложь и собственная безопасность могут вос-
приниматься как разные вещи. В целях безо-
пасности человек вправе не разглашать 

информацию посторонним. Поэтому если 
вам подружка воодушевленно рассказывает 
о своем новом парне, для вас как для прия-

теля это правда, и не имеет значения нали-
чия самого факта. Близкий человек – это и 
есть правда, вне зависимости от его настро-

ения, заболеваний, характера. Критерием 
близости является понимание и полное при-
нятие без осуждения выше указанных осо-

бенностей. Если возникают негативные эмо-
ции - важно своевременный доброжелатель-
ный диалог с тем, кто выводит на негатив-

ные эмоции. Чаще всего фактором 
негативных эмоций является не другой, а мы 
сами – с завистью, обидой на самих себя. 

Единственное, важно понять, когда этот 
близкий полностью поглощает тебя истин-
ного, и возникает зависимость от него. 

Ложью является страх задать вопрос о необ-
ходимости помощи другому человеку.

12. Осуждение и воспитание чужого человека – 

это есть ложь, так как не познав себя полно-
стью, не знаешь полной правды о себе, не 
познаешь другого, а значит воспитывая дру-

гого непознанного-обманываешь себя. Про-
верка интеллектуальных способностей – это 
необходимость для тех, кто не стоял у исто-

ков разработки системы (например, в элек-
тронном письме не указать время встречи и 
ждать от подчиненных ответного письма с 

определением признаков нормальности). 
При отправке писем руководствоваться 
алфавитом, в письмах стараться не огор-

чить ближнего, соблюдение намеченного 
плана – все это необходимость до момента 
отграничения человеком нормальной жиз-

ненной ситуации от другой жизненной ситуа-
ции.

13. Воспитание - это процесс любви к себе. Если 

другой видит рядом проявление духовного, 
появляются искренние эмоции, так и проис-
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ходит процесс образования, то есть позна-
ния нового.

14. Медицинский аспект: 
- доверие к специалистам- основа здоровья;
- раздражение – главный признак болезни;
- запрет на самолечение.

Таким образом система безопасности, начи-
нается с человека.

Таким образом, анализ механизма обеспе-
чения международной безопасности и изучение 
принципов формирования этого механизма пока-
зывают, что разделенное человечество еще не 
полностью готово к созданию этого механизма. Он 
не готов действовать как единый субъект. Разде-
ленное на сотни народов человечество более или 
менее полностью освоило механизм обеспечения 
национальной безопасности, и с помощью этого 
инструмента мировое сообщество пытается 
использовать этот механизм для обеспечения 
безопасности на совершенно ином уровне - меж-
дународном.

Список литературы:

[1] Агеев А. А. Международно-правовое и 
военно-правовое измерение государственной 
безопасности / Агеев А. А. – М., 2019. № 2(54). - 
С.10–20 

[2] Мишальченко Ю. В. Понятие и сущность 
международной безопасности / Ю. В. Мишаль-
ченко, В. А. Шашин. — М., 2019. — № 52 (290). — 
С. 152-155

[3] Пыльцина М. В. Российская Федерация 
как субъект международного взаимодействия по 
обеспечению общественной безопасности / Пыль-
цина М. В. - М., 2019. - С.40–45 

[4] Труханов В. А. О возможности использо-
вания понятийного аппарата теории националь-

ной безопасности в политической теории / Труха-
нов В. А. – М., 2020. - С. 136–142

[5] Чапчиков С. Ю. Предмет правового регу-
лирования права национальной безопасности / 
Чапчиков С. Ю. – М., 2018. - С.191–204 

[6] Шамаров П. В. Обеспечение националь-
ной безопасности России: сущностное содержа-
ние и проблема миротворчества / Шамаров П. В. 
– М., 2019. - С.1041–1048

[7] Hampson F. O. A Concept in Need of a 
Global Policy Response // Security Dialogue. Vol. 35. 
N. 3. 2020. P. 349-350.

Spisok literatury:

[1] Ageev A.A. Mezhdunarodno-pravovoe i 
voenno-pravovoe izmerenie gosudarstvennoj bezo-
pasnosti / Ageev A. A. – M., 2019. № 2(54). - S.10–20 

[2] Mishal’chenko Yu. V. Ponyatie i sushchnost’ 
mezhdunarodnoj bezopasnosti / Yu.V. Mishal’chenko, 
V. A. Shashin. — M., 2019. — № 52 (290). — S. 152-
155

[3] Pyl’cina M.V. Rossijskaya Federaciya kak 
sub”ekt mezhdunarodnogo vzaimodejstviya po obe-
specheniyu obshchestvennoj bezopasnosti / Pyl’cina 
M. V. - M., 2019. - S.40–45 

[4] Truhanov V.A. O vozmozhnosti ispol’zovaniya 
ponyatijnogo apparata teorii nacional’noj bezopas-
nosti v politicheskoj teorii / Truhanov V. A. – M., 2020. 
- S. 136–142

[5] Chapchikov S. Yu. Predmet pravovogo reg-
ulirovaniya prava nacional’noj bezopasnosti / Chap-
chikov S. Yu. – M., 2018. - S.191–204 

[6] Shamarov P.V. Obespechenie nacional’noj 
bezopasnosti Rossii: sushchnostnoe soderzhanie i 
problema mirotvorchestva / Shamarov P. V. – M., 
2019. - S.1041–1048

[7] Hampson F.O. A Concept in Need of a Global 
Policy Response // Security Dialogue. Vol. 35. N. 3. 
2020. P. 349-350.



17

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

 ÏÎËÈÒÈÊÀ  È  ÏÐÀÂÎ

АБРАМОВА Ольга Кузьминична,
старший преподаватель кафедры

 международного права и внешнеэкономической деятельности
 Юридического института Владимирского государственного университета

им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,
e-mail:  oka-28@mail.ru

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ КОНЦА XX НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

Аннотация. Актуальность темы вызвана исследованием перспектив развития ме-
жгосударственных процессов в постсоветском пространстве. Цель: проанализировать 
эффективность создания новых объединений СНГ и ГУАМ. Исследование проводилось с ис-
пользованием историко-правового, формально-юридического и других методов. В резуль-
тате обосновано современное состояние интеграционных процессов между РФ и бывшими 
республиками СССР.  Автор констатирует важнейшую роль СНГ, создание которого по-
влекло укрепление межгосударственных связей  на постсоветском пространстве и образо-
вание новых международных региональных объединений: ОДКБ, ШОС и др.

Ключевые слова: постсоветское пространство, СНГ, ГУАМ, региональная интегра-
ция, интеграционное право. 

ABRAMOVA Olga Kuzminichna,
Senior Lecturer of the Department of International Law 

and Foreign Economic Activity of the Law Institute 
of the Vladimir State University named after

 Alexander Grigoryevich and Nikolai Grigoryevich Stoletov

INTEGRATION PROCESSES IN THE POST-SOVIET SPACE 
OF THE LATE XX AND EARLY XXI CENTURIES

Annotation. The relevance of the topic is due to the study of the prospects for the development 
of interstate processes in the post-Soviet space. Purpose: to analyze the effectiveness of the crea-
tion of new associations of the CIS and GUAM. The research was carried out using historical-legal, 
formal-legal and other methods. As a result, the author substantiates the current state of integration 
processes between the Russian Federation and the former republics of the USSR. The author notes 
the crucial role of the CIS, the creation of which led to the strengthening of interstate ties in the 
post-Soviet space and the formation of new international regional associations: the CSTO, SCO, etc.

Key words: post-Soviet space, CIS, GUAM, regional integration, integration law.

ХХ век, на всем протяжении, ознаменовался 
серьезными изменениями на карте мира: исче-
зали старые, появлялись новые государства, 
образовывались и распадались межгосударствен-
ные объединения [6; 9; 10]. Однако, на наш взгляд, 
основная часть событий все-таки проходила на 
евразийском континенте. Так, начало века свя-
зано с образованием СССР –  государства нового 
типа с политической, экономической и социаль-
ной системами, а в 90-е годы прошлого века, бла-
годаря недальновидной политике руководства 
этой страны, весь мир наблюдал за ее развалом. 
В результате в 1991 г. появляется ближнее зарубе-
жье, ставшее новым геополитическим простран-
ством, на котором расположились новые суверен-
ные государства – бывшие союзные республики, 
каждая из которых стремилась выбрать собствен-

ный путь дальнейшего самостоятельного разви-
тия. На его выбор влияли внешнеполитические 
события, в т.ч. и конфликты на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке, консолидация европейских 
стран, политика, на тот период «большой 
шестерки» наиболее развитых, сильных госу-
дарств мира и т.д. В период распада СССР Рос-
сийская Федерация могла оказаться в окружении 
недружественных соседей, в силу чего возникла 
необходимость образования новой системы кол-
лективной безопасности, формирования нового 
социально-экономического пространства, т.к. 
были нарушены не только политические, экономи-
ческие, но и, в первую очередь, социальные, в т.ч. 
и родственные связи населения, ставшего граж-
данами разных государств. Поэтому уже в 1991 г. 
подписывается Беловежское соглашение с Рос-

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-6-17-20
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сией, Украиной и Белоруссией, а затем в Алма-
Ате к Декларации СНГ присоединяется Казахстан.

Главным инициатором, вокруг которого было 
организовано объединение, стала Россия. Это 
вполне объяснимо, т.к. именно РФ в силу имею-
щегося у нее авторитета, обладая большей частью 
экономических ресурсов, была центром притяже-
ния международных контактов и дипломатических 
связей по экономическим, социальным, политиче-
ским и культурным вопросам. К концу 1991 г. наи-
больший интерес к СНГ, помимо России, прояв-
ляли страны Средней Азии, Казахстан, Азербайд-
жан и Армения. Особым прагматизмом отлича-
лись лидеры Казахстана, Узбекистана и Киргизии, 
которые начали борьбу за лидерство стран в реги-
ональных позициях. В целом, сообщество стран 
Центральной Азии,  в свете разразивших на их 
территории социально-экономического и полити-
ческого кризисов, оказались в наитяжелейшем 
положении, поэтому очень рассчитывали на пло-
дотворное сотрудничество с Российской Федера-
цией. На начальном этапе (конец 1991 – первая 
половина 1992 гг.) в рамках интеграционного про-
странства стали складываться важнейшие пакеты 
соглашений, послужившие нормативно-правовой 
базой организации. К числу таковых следует отне-
сти Временное соглашение о Совете глав госу-
дарств и Совете глав высших исполнительных 
органов государственной власти Содружества и 
т.д. Изначально организация преследовала цели 
организации структурно-управленческого подраз-
деления, формирование коллективной безопас-
ности и затем уже регламентации экономической 
интеграции стран-участниц сообщества. Из основ-
ных организационных нормативно-правовых 
актов были приняты такие как: Договор о коллек-
тивной безопасности (15 мая 1992 г.) [1] и Устав 
Содружества Независимых Государств (22 января 
1993 г)    [3]. Что касается Договора о коллективной 
безопасности, то согласно ст. 5 ответственность 
за функционирование в данной военно-политиче-
ской сфере государств «берет на себя Совет кол-
лективной безопасности государств – участников 
и создаваемые им органы. До создания указанных 
органов координацию деятельности Вооруженных 
Сил государств ̶ участников осуществляет Глав-
ное командование Объединенных Вооруженных 
Сил Содружества» [1]. Всего число подписав-
шихся под данным договором стран ближнего 
зарубежья составляет 8 (не считая РФ). Срок его 
действия с момента вступления в силу составлял 
5 лет. Однако, в дальнейшем Азербайджан, Гру-
зия, Узбекистан и Молдова не стали пролонгиро-
вать собственное участие, поскольку стали чле-
нами другого интеграционного объединения 
ГУАМ. Относительно Устава СНГ можно сказать, 
что документ утвердил цели, задачи и сферы 

сотрудничества, деятельности организации. Клю-
чевым аспектом, отмеченным в ст. 4 Устава, явля-
ется то, что все вопросы решаются «на равно-
правной основе через общие координирующие 
институты в соответствии с обязательствами, при-
нятыми государствами-членами в рамках Содру-
жества» [2]. Согласно учредительному документу, 
СНГ организация, которая не обладает наднацио-
нальным уровнем полномочий, а действует в пре-
делах всестороннего взаимного сотрудничества 
государств, уважает нормы и принципы междуна-
родного права. Также, помимо подписавших Устав 
7 республик за осуществлением активности орга-
низации могли смотреть государства-наблюда-
тели. Так как Грузия воспользовалась правом 
выхода из СНГ, всего осталось 6 стран-учреди-
тельниц данного нормативного документа. Соб-
ственно, окончательным решением, принятым во 
время объединительного этапа, считается приня-
тие договора о создании Экономического союза 
(24 сентября 1993 г.). Акт предусматривал форми-
рование трехступенчатой платформы экономиче-
ской интеграции: платежный и таможенный союзы, 
введение единой валюты. Все эти факторы пере-
числены в ст. 4. Также, важной отличительной 
особенностью договора о создании Экономиче-
ского союза является то, что «экономические 
отношения между Договаривающимися Сторо-
нами и их хозяйствующими субъектами регулиру-
ются настоящим Договором»  [2], как гласит ст. 25. 
Таким образом, 10 государствам - членам СНГ 
удалось воссоздать то единое экономическое, 
военно-политическое пространство, которое было 
подвергнуто угрозе исчезновения после распада 
СССР. Но как выяснилось по ходу реорганизации 
общей не наднациональной площадки, далеко не 
каждая из стран на территории ближнего зарубе-
жья была готова пойти на полноформатное 
сотрудничество с Российской Федерацией. Еще 
лучше это стало прослеживаться во время вто-
рого этапа образования Содружества (1994–1996 
гг.), когда происходит относительное выравнива-
ние экономической ситуации внутри отдельных 
стран и они стремятся к расширению интеграци-
онных связей, что напрягало ряд участников объ-
единения, где ситуация с экономикой оставляла 
желать лучшего.

Альтернативной силой из среды бывших 
советских республик стала Украина, не желавшая 
поступаться собственными интересами и прини-
мать главенствующий статус РФ [7]. Во многом 
этому поспособствовала политика руководящих 
лиц РФ. В сентябре 1995 г. Б.Н. Ельцин утвердил 
«Стратегический курс России с государствами - 
участниками СНГ» [5] , тем самым выделив Рос-
сию из общего круга участников. Данная инициа-
тива привела к охлаждению отношений России со 
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странами Ближнего зарубежья. Ярким иллюстри-
рующим примером стало образование ГУАМ, под 
предводительством Украины.

О возникновении ГУАМ как политико-кон-
сультативного механизма было объявлено на 
встрече глав государств и правительств госу-
дарств-членов Совета Европы в Страсбурге 10 
октября 1997 г. Основным курсом внешней поли-
тики данной организации выступила выработка 
программы действий по поддержанию мира и без-
опасности в Европе. Если проводить аналогию с 
тем, как образовался СНГ, то учредители данного 
объединения воспользовались тем же самым пла-
ном осуществления действий. Но существенное, 
фундаментальное расхождение заключается в 
векторах процесса осуществления «интеграции». 
Если СНГ ориентирован на сотрудничество в рам-
ках ближнего зарубежья и территории России, то 
ГУАМ это сугубо прозападный продукт. Если смо-
треть на экономическую сторону, то ухудшение 
отношений с РФ в энергетической области при-
вело к обсуждению проектов «обхода России» 
через Азербайджан, Грузию и Турцию на пути 
нефти и газа в Европейский Союз. Существенная 
претензия на роль СНГ в странах ближнего зару-
бежья выявилась у ГУАМ, когда к организации 
присоединился Узбекистан на Вашингтонском 
саммите в апреле 1999 г. Возникла инициатива 
образования транспортного коридора между стра-
нами Европы, Кавказом, Центральной Азией и 
Китаем. Значительнейшим событием в истории 
ГУАМ является принятие уставного документа 
хартии. Фактически это означало формирование 
ГУАМ как международной политической струк-
туры. Она призвана вносить «вклад в укрепление 
суверенитета, независимости, территориальной 
целостности государств ГУАМ, содействовать 
мирному урегулированию конфликтов и улучшить 
благосостояние их народов»  [4]. Говоря о дея-
тельности, отмечу, что к началу 2000-х гг., ГУАМ не 
претворил в жизнь какого-либо грандиозного про-
екта, напротив организация начала претерпевать 
кризис и интерес к ней постепенно стал угасать. 
Так её в 2002 г. покинул Узбекистан, надолго там 
не задержавшись. Политическая обстановка вну-
три стран-организаторов оставляла желать луч-
шего, пошёл виток «цветных революций». Тогда 
же, в целях активизации деятельности СНГ В.В. 
Путин слагает с себя полномочия председателя 
СНГ, передав их Л.Д. Кучме – главе государства 
Украина. В итоге, СНГ и ГУАМ начали переживать 
период спада. Это было связано и с тем, что 
новый руководитель Содружества оказался лично 
не заинтересованным в развитии первого объеди-
нения, поскольку для Украины внешнеполитиче-
ским приоритетом пространство ближнего зарубе-
жья не являлось. К тому же, это шло вразрез с 

принципами другой новой международной струк-
туры (ГУАМ), где ведущие позиции занимала она. 
Ко всему перечисленному добавилась дестабили-
зирующая обстановка из-за выборов в Украине, 
что повлияло на дальнейшую внутреннюю поли-
тику в стране, развязыванию гражданской войны 
Украины привела к событиям 2014 г., в итоге при-
ведшим к фактически внешнему управлению 
страной.

Касаемо дальнейшего развития деятельно-
сти, указанных выше межгосударственных объе-
динений, на которые также повлиял мировой эко-
номический кризис 2007–2008 гг. следует отме-
тить, что в СНГ было отмечено усиление интегра-
ционных процессов стран-участниц, где 
лидирующую роль играла Российская Федерация. 
Результатом стало возникновение региональных 
организационных подразделений к 2010 г. Обу-
словлено это тем, что свою основную задачу за 
период 1990–2000-х гг. Содружество выполнило 
умеренный развод бывших союзных республик. 
Жизненно необходимым являлся подступ к новому 
уровню развития интеграции между странами 
ближнего зарубежья и России. Поэтому создание 
Таможенного союза  и Евразийского экономиче-
ского пространства, а также принятие решения о 
создании Евразийского экономического союза  
было в приоритете деятельности стран-участниц 
СНГ вплоть до настоящего времени. В свою оче-
редь, ГУАМ не нашёл себе более масштабного 
предназначения и на сегодняшний день данная 
структура представляется рудиментом, не подле-
жащим какому-либо реформированию и неиз-
бежно обреченным на угасание [8].
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Е
вропейский союз (Евросоюз, ЕС), явля-
ясь самым активным участником 
Парижского соглашения1 четко выпол-

няет свои намерения стать климатически ней-
тральным континентом к 2050 году [1]. 

Объявив в марте 2020 года о «Новом зеле-
ном курсе») [9], утвердив план «Европейской 
зеленой сделки» (The European Green Deal) [6], а в 
июне 2021 г. Евродепутаты приняв Европейский 
климатический закон (The European Climate 
Law) [8], согласно п.4 с.4 Парижского соглашения 
ЕС «продолжает выполнять ведущую роль путем 
установленных целевых показателей» [3], сокра-
щая потребление нефти и газа до полной декар-
бонизации энергосистемы стран ЕС. 

1  Парижское соглашение принятое 
12.12.2015 г. на 21-й сессией Конференции Сто-
рон Рамочной конвенции ООН об изменении кли-
мата, пришло на смену Киотскому протоколу к 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
от 11 декабря 1997 г. о сокращении выбросов пар-
никовых газов в атмосферу Земли для противо-
действия глобальному потеплению, действие 
которого закончилось в 2020 г., определила рамки 
дальнейшего сотрудничествапо сдерживанию 
климатических изменений для 189 государств. 

Подписание Европейского климатического 
закона создастновый этапразвития экономики, 
инновационных технологий и образа жизни 27 
стран ЕС, включая другие страны мира, вовлечен-
ных в энергетические проекты со странами Евро-
союза. В ст.16 и ст.17 Европейского климатиче-
ского закона прописаны климатические амбиции 
ЕС, что «Союз является мировым лидером в 
переходе к климатической нейтральности», и 
защитником природоохранной политики в мире до 
2050 г. и после, «используя все имеющиеся в его 
распоряжении инструменты, включая климатиче-
скую дипломатию» [4].

ЕС «полон решимости помочь повысить гло-
бальные амбиции и усилить глобальные ответные 
меры на изменение климата» [4], что выводит-
Союз на новый виток своего исторического разви-
тия, пройдя за 70 лет путь от Европейского объе-
динения угля и стали до Европейского союза, 
стремящегося к нейтральности своих территорий.

Договор о создании Европейского объедине-
ния угля и стали (ЕОУС), подписанный 18 апреля 
1951 г., целью созданиякоторого былоэкономиче-
ское взаимодействие стран Европы (ФРГ, Фран-
ции, Италии, Нидерландов, Бельгии иЛюксем-
бурга), рассчитанное на 50 лет, стал фундамент-
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ным камнем ЕС.Затем в Риме 25 марта 1957 г. 
были подписаны 2 акта, призванных сыграть важ-
нейшую роль в развитии процессов интеграции:-
Договор о создании Европейского экономического 
сообщества (ЕЭС); и Договор о создании Евро-
пейского сообщества по атомной энергии (Евра-
том) [2]. 

Евратом напоминал по своему функцио-
нальному назначению ЕОУС, продолжая регули-
ровать энергетическую область международного 
сотрудничества.

Создание Европейского экономического 
сообщества (ЕЭС) имело чрезвычайно важное не 
только экономическое, но и политически-право-
вое значение. Речь шла о создании интеграцион-
ного объединения универсального характера. В 
состав ЕЭС вошли страны с высоким уровнем 
развития, что во многом предопределило значи-
тельные темпы его экономического роста на про-
тяжении последующих лет. 

В Договоре об ЕЭС выдвигалась задача соз-
дания общего рынка товаров, услуг, капиталов и 
рабочей силы, основанного на таможенном союзе. 
В ходе построения общего рынка должна была 
быть обеспечена экономическая интеграция госу-
дарств, создана основа для будущего экономиче-
ского и валютного сообщества, созданы механизм 
для управления интеграционными процессами и 
поэтапное строительство общего рынка.

В ЕЭС были предусмотрены 4 главных 
института:1. Совет; 2. Комиссия; 3. Парламент-
ская ассамблея;4. Суд Европейских сообществ.

Инициаторы ЕОУС сконцентрировались на 
экономической интеграции, но впоследствии стре-
мились и к политической. Поэтому следующим 
шагом к оформлению Евросоюза в политическом 
плане стало создание в 1970 г. Европейского 
политического сотрудничества (ЕПС) – системы 
консультаций между министрами иностранных 
дел по насущным политическим проблемам 
современности. Для практического обеспечения 
ЕПС впервые был создан постоянный координа-
ционный орган – Политический комитет, состояв-
ший из представителей министерств иностранных 
дел стран-членов. Говорить о единой внешней 
политике пока не приходилось, тем не менее, ЕПС 
всё же принимал достаточно масштабные реше-
ния: например, создание Венецианской деклара-
ции 1980 г., где ЕС впервые признал право пале-
стинцев на свое государственное образование.

Несмотря на достаточно продолжительный 
период существования объединения стран 
Европы, официально намерение о создании 
общей внешней политики Евросоюза не провоз-
глашалось, европейская интеграция развивалась 
в своем первостепенном направлении – экономи-
ческом. Экономическая интеграция становилась 

все более зрелой и объективно выходила на 
внешнеполитические рубежи, и для повышения 
значения в мире, ЕЭС нуждался в выработке 
совместной внешнеэкономической, а также воен-
ной и социальной политики, требовалось органи-
зационное оформление, создание структур пла-
нирования и реализации этих нововведений. 

7 февраля 1992 г. в г. Маастрихт (Нидер-
ланды) был подписан «Договор о Европейском 
союзе». Согласно договору сторонами учре-
ждался Европейский союз на базе Европейского 
экономического сообщества.

«Договор о Европейскомсоюзе» завершил 
дело предыдущих лет по урегулированию денеж-
ной и политической систем европейских стран.Он 
ввёл две новые важные сферы сотрудничества 
государств-членов: в области выработки и прове-
дения единой внешней политики и политики безо-
пасности (ОВПБ) и в сфере юстиции и внутренних 
дел.

Знаменательным этапом в оформлении ЕС 
как единого субъекта, а не группы государств, 
стало формирование в 1999 г. экономического и 
валютного союза и введение единой европейской 
валюты.

В 1998 г. Президент Франции Жак Ширак и 
премьер-министр Великобритании Тони Блэр при-
звали к созданию Общей политики безопасности и 
обороны ЕС – в январе 2001 г. под эгидой Совета 
ЕС был создан первый в истории объединения 
орган непосредственной разработки внешней (а 
впоследствии и военной) политики – Комитет по 
политике и безопасности, положивший начало 
развития сложной и многогранной системы непо-
средственного руководства внешнеполитической 
деятельностью ЕС. Вслед за ним учрежден Воен-
ный комитет ЕС и Военный штаб ЕС.

В начале 21 века Евросоюз сделал акцент 
на безопасность Европы и укрепления междуна-
родного порядка и борьбы с такими угрозами, как 
терроризм, распространение оружия массового 
уничтожения, региональные конфликты, коллапс 
государств и организованная преступность. Поэ-
тому Европейская комиссия в декабре 2003 г.
утвердила первую в истории ЕС Стратегию безо-
пасности, основанную на доктрине «Европейской 
политики соседства» (European 
neighbourhoodpolicy), способствовавшая повыше-
нию качества управления в государствах-соседях 
посредством предоставления программ помощии 
целевых торгово-экономических мероприятий. 
При этом в качестве наилучшего средства обеспе-
чения безопасности ЕС обозначена международ-
ная среда, состоящая из демократических госу-
дарств, которые имеют качественные системы 
управления.
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Система управления внешней и внутренней 
политикой развивалась очень стремительно, и на 
саммите Европейского Союза в декабре 2007 г. 
был подписан«Лиссабонский договор о внесении 
изменений вДоговор о Европейском союзе иДого-
вор об учреждении Европейского сообщества» 
(Лиссабонский договор) [7], который юридически 
закрепил правосубъектность ЕС, внес изменения 
в действующие Договоры в целях реформирова-
ния системы управления ЕС и укрепления его 
роли и позиций на мировой арене в условиях рез-
ких, глобальных изменений.Это позволило сде-
лать внешнюю политику ЕС более согласованной. 
Договор также отменил систему трех опор 
(1. Европейские сообщества (ЕС), 2. Общая внеш-
няя политика и политика безопасности (ОВПБ), 
3. Полицейское и судебное сотрудничество по уго-
ловным делам), введенную Маастрихтским дого-
вором правовую структуру, определяющая основы 
функционирования Европейского союза с 1993 по 
2009 гг.

Лиссабонский договор расширил компетен-
цию ЕС, особенно в сфере свободы, безопасно-
сти и правосудия, учредил пост Председателя 
Европейского совета, наделил Европарламент 
дополнительными законодательными и бюджет-
ными функциями, а также функцией политиче-
ского контроля, расширил компетенцию Суда ЕС, 
усилил роль национальных парламентов в про-
цессе принятия решений, придал обязательную 
силу Хартии основных прав и свобод.

Целью Лиссабонского договора сделать ЕС 
более демократичным, более эффективным и 
более способным решать глобальные проблемы, 
такие как изменение климата, одним голосом [2].

На протяжении всех этапов трансформации 
ЕС,из экономического в политическое объедине-
ние, повестка защиты окружающей среды не 
выходила из поля зрения Союза. Еще в Договоре 
об учреждении Европейского сообщества в 1957 
г., который затем Лиссабонским договором 2007 г. 
был переименовал в Договор о функционирова-
нии Европейского союза, существовал раздел 
регулирования охраны окружающей среды.

В редакции Лиссабонского договора проис-
ходит уточнение целей политики ЕС в сфере 
охраны окружающей среды и включение в их 
число противодействие изменению климата [10].
Согласно ст. 191 Договора о функционировании 
Европейского союза«политика Союза в сфере 
окружающей среды стремится к достижению 
высокого уровня ее охраны с учетом разнообра-
зия ситуаций в различных регионах Союза» [7].

С 2008 г. по настоящее время Евросоюз 
показывает непреклонность в реализации специ-
альных комплексных программ ЕС по борьбе с 
климатическими изменениями и приверженность 

в сфере охраны климата. План «Европейской 
зеленой сделки» становиться основной для евро-
пейской интеграции, хотя темпы слишком быстрые 
и показатели снижения уровня выбросов очень 
высокие, поэтому многие страны Евросоюза гово-
рили о неприемлемости этого плана [11]. В итоге 
Европейской климатический закон одобрили 
министры 27 государств, за исключением воздер-
жавшейся Болгарии [12].

Согласно ст.6Европейского климатического 
закона«Настоящий Регламент уважает основные 
права и соблюдает принципы, признанные Хар-
тией основных прав Европейского Союза, в част-
ности ее статьей 37, которая направлена на 
содействие интеграции в политику Союза высо-
кого уровня охраны окружающей среды и повыше-
нию качества окружающей среды в соответствии с 
принципом устойчивого развития.» [4], что в целом 
показывает, что руководство ЕС будет жестко 
заниматься углеродным регулированием, чтобы к 
2050 г. дойти до поставленных для ЕС климатиче-
ских амбиций, и стать лидером в защите природо-
охранной политики в мире, не сдавая своих пози-

ций и после 2050 г. [5].
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Аннотация. Одним из ключевых факторов пандемии стало ее влияние на жизнь людей 
по всему миру: необходимость адаптировать экономику под новые условия. Из-за этого 
многие услуги, о которых стороны договорились ещё до введения ограничений, оказалось 
невозможным предоставить. В статье автор рассуждает, что, в первую очередь, это 
транспортные и развлекательные услуги, так как билеты на поезда, самолёты и различ-
ные мероприятия обычно бронируются заранее. Многие потребители справедливо потре-
бовали возврата потраченных средств, но в случае немедленного удовлетворения всех за-
просов компании бы обанкротились, потому те пытались либо отсрочить возврат, либо 
выдать людям ваучеры вместо денег.
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Annotation. One of the key factors of the pandemic was its impact on the lives of people 
around the world: the need to adapt the economy to new conditions. Because of this, many of the 
services that the parties agreed on even before the introduction of restrictions turned out to be im-
possible to provide. In the article, the author argues that, first of all, these are transport and entertain-
ment services, since tickets for trains, aircraft and various events are usually booked in advance. 
Many consumers rightly demanded a refund of the funds spent, but if all requests were immediately 
satisfied, the companies would go bankrupt, because they tried to either delay the return or give 
people vouchers instead of money.
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П
андемия COVID-19, продолжающаяся 
и по сей день (по состоянию на июнь 
2021 года), привела к стагнации миро-

вой экономики. Так, по оценкам МВФ (Междуна-
родного Валютного Фонда), в 2020 году мировой 
ВВП (Валовый Внутренний Продукт) сократился 
на 4,4 %, а ВВП «передовых» экономик (экономик 
стран-членов ОЭСР – Организации Экономиче-
ского Сотрудничества и Развития) – на 5,8 %1. 
Помимо нагрузки на систему здравоохранения и 
фармацевтов в целом, это падение вызвано огра-
ничениями, наложенными многими странами на 
торговые отношения. Так, в период пиковой актив-

1  https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_
RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

ности коронавируса в некоторых городах объяв-
лялся полный локдаун, что приводило к значи-
тельному ограничению к экономической активно-
сти резидентов. Многие страны также ограничили 
международное транспортное сообщение, что 
привело к разрыву многих производственных 
цепочек. Наконец, даже в отсутствие полного лок-
дауна в городах закрывались многие заведения, 
оказывающие различные услуги.

Именно сфера услуг оказалась более уязви-
мой к введённым ограничениям. В современном 
мире существует ряд средств, благодаря которым 
многие экономические отношения можно переве-
сти в дистанционный формат: безналичный рас-
чёт, дистанционные встречи благодаря сервисам 
аудио- и видеоконференций, дистанционная 

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-6-25-31



26

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

работа с использованием облачных хранилищ, 
интернет-заказы с доставкой товаров на дом и 
другие возможности, предоставляемые совер-
шенными электронными устройствами и сред-
ствами связи. Тем не менее, многие экономиче-
ские отношения по-прежнему включают в себя 
физический контакт и/или личное физическое 
присутствие агентов: например, физический труд 
или же многие предоставляемые услуги. 

Так, развлекательные услуги обычно предо-
ставляются в местах большого скопления людей 
(кинотеатры, тематические парки, и т.д.), и боль-
шая часть подобных заведений была закрыта в 
период пандемии или сильно ограничена в своём 
режиме работы. То же относится к заведениям 
общественного питания и транспортным услугам. 
Многие представители бытовых услуг (например, 
парикмахерские, салоны красоты и др.), для ока-
зания которых необходим прямой контакт, были 
вынуждены либо временно закрыть свои предпри-
ятия, либо перейти в режим работы на дому. Хотя 
некоторые сектора сферы услуг сумели лучше 
адаптироваться к новым условиям (например, 
представители юридических услуг практически не 
пострадали), многие из них, включая уже упомя-
нутые, испытали значительные проблемы, кото-
рые привели к сокращению числа клиентов и, как 
следствие, доходов1. Лучше адаптировавшиеся 
отрасли также испытали косвенные проблемы 
из-за падения «соседних» секторов и разрыва 
экономических цепочек. 

Как уже упоминалось выше, в 2020-2021 
годах многие государства ввели строгий контроль 
на границах, иногда доходящий до полного 
запрета въезда в страну. Подобные меры помо-
гали предотвратить распространение вируса 
быстрыми темпами, но в то же время нанесли 
сильный удар по международной торговле това-
рами и услугами. Именно влияние COVID-19 на 
международную торговлю услугами, как наиболее 
существенное, мы и рассмотрим в данной статье. 
Часть исследования будет также посвящена то, 
как упомянутые ограничения отразились в право-
вом поле государств и международных организа-
ций (в первую очередь – ЕС, как уникального меж-
дународного актора)2. Хотя закрытие границ во 
время пандемии и стало самым жёстким за дол-
гие годы, охватив огромное число стран, подоб-
ные ограничения не являются чем-то новым как 
таковые. В своей статье «COVID-19 и междуна-
родные ограничения на перемещение: геополи-

1  Sigala M. Tourism and COVID-19: Impacts and 
implications for advancing and resetting industry and 
research //Journal of business research. – 2020. – Т. 117. 
– С. 312-321.

2  Alvarez F. E., Argente D., Lippi F. A simple 
planning problem for covid-19 lockdown. – National Bureau 
of Economic Research, 2020. – №. w26981.

тика здоровья и туризма» (2020) Сиамак Сейфи, 
Майкл Холл и Бардия Шабани рассматривают то, 
как нововведенные ограничения соотносятся с 
уже существующими. Среди примеров авторы 
приводят санкционные ограничения, экономиче-
ские (протекционистские) ограничения и миграци-
онные ограничения. Делаются выводы в первую 
очередь о воздействии на туристический сектор, 
как один из наиболее пострадавших секторов 
услуг3. 

Целый ряд авторов рассматривает вопрос 
того, что ограничения, введенные из-за пандемии, 
разрывают международные производственные 
цепочки. Так, Мария Пинна и Лока Лоди в своей 
статье «Торговля и глобальные производствен-
ные цепочки во время пандемии COVID-19» (2021) 
ставят этот вопрос в контексте продолжавшегося 
вплоть до 2020 года процесса глобализации. 
Авторы делают вывод о том, что кризис, последо-
вавший за пандемией, сильно отличается от своих 
предшественников, и для выхода из него и воз-
вращении экономики к приемлемому состоянию и 
темпам роста 2010-х годов требуются новые соот-
ветствующие меры со стороны государств и меж-
дународных организаций4. Напротив, Пол Антрас 
в своей работе «Деглобализация? Глобальные 
производственные цепочки в постковидную 
эпоху» утверждает, что государства преодоле-
вают последствия пандемии, и та не успела ока-
зать серьёзного воздействия на экономические 
процессы глобализации. В то же время исследо-
ватель находит важным то, что пандемия наибо-
лее сильно ударила по слоям населения с неболь-
шими доходами. В ближайшем будущем их недо-
вольство может привести к смене власти в некото-
рых странах и, как следствие, проведение этими 
странами более изоляционистской политики5. 

Одним из ключевых факторов пандемии 
стала её неожиданность или, если быть более 
точным, неожиданным стало её влияние на жизнь 
людей по всему миру: необходимость адаптиро-
вать экономику под новые условия. Из-за этого 
многие услуги, о которых стороны договорились 
ещё до введения ограничений, оказалось невоз-
можным предоставить. Так, в первую очередь это 
транспортные и развлекательные услуги, так как 
билеты на поезда, самолёты и различные меро-
приятия обычно бронируются заранее. Многие 
потребители справедливо потребовали возврата 

3  Seyfi S., Hall C. M., Shabani B. COVID-19 and 
international travel restrictions: the geopolitics of health and 
tourism //Tourism Geographies. – 2020. – С. 1-17.

4  Pinna A. M., Lodi L. Trade and Global Value 
Chains at the Time of Covid-19 //The International Spectator. 
– 2021. – Т. 56. – №. 1. – С. 92-110.

5  Antràs P. De-Globalisation? Global Value Chains 
in the Post-COVID-19 Age. – National Bureau of Economic 
Research, 2020. – №. w28115.
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потраченных средств, но в случае немедленного 
удовлетворения всех запросов компании бы обан-
кротились, потому те пытались либо отсрочить 
возврат, либо выдать людям ваучеры вместо 
денег. В то же время потребители накапливали 
значительные долги, которые не могли отдать. 
Перед государствами встала задача решения этих 
новых проблем. В статье «Потребительское  право 
и решения, связанные с изменением обстоя-
тельств в свете пандемии COVID-19», опублико-
ванной в «Журнале потребительской политики», 
авторы рассматривают различные меры, пред-
принятые правительствами (в основном европей-
скими) по этому поводу1. 

Несколько авторов фокусируются конкретно 
на туристической индустрии, международной по 
своей природе и наиболее пострадавшей во 
время пандемии. Ещё в апреле 2020 года Стефан 
Гёсслинг, Даниэль Скотт и Майкл Холл опублико-
вали статью «Пандемия, туризм и глобальные 
изменения: быстрая оценка последствий COVID-
19»2. Многие выводы этой статьи уже устарели в 
связи с быстрым развитием ситуации, однако она 
может служить примером эволюции оценок ситуа-
ции исследователями и не допускать некоторые 
ошибки в новых работах. Более новым исследова-

нием по этой теме может служить статья «Нацио-
нальные туристические стратегии во время пан-

демии COVID-19» Ноги Коллинс-Крейнер и Яэль 

Рам, вышедшая уже в разгар пандемии, когда 

государства уже успели отреагировать на возник-
шие экономические проблемы. В статье авторы 

рассматривают шесть различных подходов к про-

блеме со стороны правительств стран Европы и 

соотносят эти подходы с рекомендациями Все-
мирной Туристской Организации3. 

Прежде чем перейти к исследованию того, 

как на проблемы, вставшие перед сферой услуг, 

реагировали государства и организации, мы 
должны оценить масштаб этих проблем. По стати-

стике Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), мировой объём торговли услугами 

упал с более чем полутора триллионов долларов 
(если быть точным – 1,55) США в четвертом квар-

тале 2019 до 1,09 триллионов во втором квартале 

2020 (когда большая часть стран, участвующих в 

этой торговле, объявила локдаун и/или ввела дру-
гие серьёзные ограничения). Впрочем, уже в 

третьем квартале было отмечено постепенное 

восстановление показателя до 1,23 триллиона 

долларов4. 

Илл. 1. Ежеквартальный объём мировой торговли услугами в 2006-2020 годах.

1  COVID-19-Consumer Law Research Group et al. Consumer Law and Policy Relating to Change of Circumstances 
Due to the COVID-19 Pandemic //Journal of consumer policy. – 2020. – С. 1

2 Gössling S., Scott D., Hall C. M. Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19 //Journal 
of Sustainable Tourism. – 2020. – Т. 29. – №. 1. – С. 1-20.

3 Kreiner N. C., Ram Y. National tourism strategies during the Covid-19 pandemic //Annals of Tourism Research. – 
2020.

4  https://stats.unctad.org/handbook/Services/Total.html
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Для сравнения, объём мировой торговли в 
абсолютных числах пострадал сопоставимым 
образом, снизившись с 4,63 триллиона долларов 
в четвертом квартале 2019 до 3,64 триллиона 
долларов во втором квартале 2020. В третьем 
квартале 2020 аналогично торговле услугами 
началось восстановление до 4,1 триллиона дол-

ларов. Впрочем, если сравнивать относительные 
изменения, то видно, что торговля услугами 
пострадала сильнее: за полгода её объём сни-
зился на 29,7 %, когда как объём торговля това-
рами за аналогичный период снизился лишь на 
21,4 %1.

Илл. 2. Ежеквартальный объём мировой торговли товарами в 2006-2020 годах.

Помимо понимания того, насколько сильно 
пандемия COVID-19 повлияла на международную 
торговлю, графики выше дают нам ещё некоторую 
информацию: мы можем заметить, что торговля 
товарами не показывает значительного роста (не 
считая периодов восстановления после кризис-
ных падений) уже более 10 лет, а торговля услу-
гами стагнирует последние пару лет. Помимо 
общемировых и локальных экономических кризи-
сов, на эту стагнацию повлияли и политические 
факторы. В середине 2010-х произошёл ряд собы-
тий, подтолкнувших целый ряд стран к изоляцио-
низму и протекционизму: в первую очередь это 
референдум по выходу Великобритании из Евро-
пейского Союза, закончившийся победой евро-
скептиков, введение большого числа экономиче-
ских санкций в отношении некоторых стран, а 
также избрание Дональда Трампа на пост прези-
дента США. Brexit сам по себе негативно повлиял 
на международную торговлю, а также косвенно 
вызвал усиление протекционистской политики 
многих правительств. Дональд Трамп же за своё 

четырехлетнее президентство успел принять ряд 
неоднозначных решений во внешней экономиче-
ской политики, среди которых выход из Транстихо-
океанского Партнёрства, начало торговой войны с 
Китаем и ухудшение экономических связей со 
странами Европы. Наконец, он же серьёзно огра-
ничил иммиграцию в США со стороны некоторых 
стран и вновь наложил санкции на Иран, разорвав 
с ним ядерную сделку2. Помимо санкций, введен-
ных Дональдом Трампом, можно отметить эконо-
мические санкции, наложенным рядом стран 
Запада (в том числе и членов ЕС) на Россию (и 
соответствующие контрсанкции) ещё в 2014 году3. 
Все эти события отрицательно влияют на объём 
международной торговли товарами и услугами (в 
случае ограничения миграции и санкций – осо-
бенно на туристическую отрасль)4. 

Рассмотрев предшествующие события, 
перейдем к анализу первичной реакции госу-
дарств на немедленно возникшие после начала 
пандемии экономические проблемы. Как уже упо-
миналось выше, главной проблемой стала невоз-

1  https://stats.unctad.org/handbook/MerchandiseTrade/Total.html
2  Bergeijk P. Deglobalization 2.0. – Edward Elgar Publishing, 2019.
3  Nelson R. M. US sanctions on Russia: Economic implications. – Washington, DC : Congressional Research 

Service, 2015.
4 Seyfi S., Hall C. M., Shabani B. COVID-19 and international travel restrictions: the geopolitics of health and tourism 

//Tourism Geographies. – 2020. – С. 1-17.
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можность соблюдения условий заключенных сде-
лок со стороны потребителя и/или производителя. 
В большинстве стран правовое законодательство 
не предусматривало обязательный пересмотр 
этих условий в случае экстренной ситуации (кото-
рой, несомненно, является пандемия). Хотя и 
существуют законы, разрешающие подобные 
решения в индивидуальном порядке в конкретных 
секторах (например, Директива ЕС о «паушаль-
ных» или «пакетных» путешествии), обычно для 
подобных изменений требуются либо успешные 
переговоры сторон, либо судебные разбиратель-
ства. Переговоры часто заканчиваются безрезуль-
татно, а в условиях огромного числа споров о кон-
трактах в начале пандемии судебная система 
большинства стран просто бы не справилась со 
всеми исками.

Таким образом, многим правительствам при-
шлось искать решения в обход существующей 
системы. Многие (Германия, Великобритания, 
ЮАР) заморозили потребительские долги, нало-
жив мораторий или ограничения на их взыскание 
на несколько месяцев. Впрочем, пандемия не 
закончилась через эти несколько месяцев, что 
вынудило правительства вновь решать сходный 
вопрос, на этот раз –продлевать мораторий или 
же прекращать его действие. 

Вопрос с возвращением денег за отменен-
ные поездки и мероприятия тоже решался по-раз-
ному. По законодательству большинства развитых 

стран, авиаперевозчики и организаторы обязаны 
в подобном случае вернуть потребителям потра-

ченные деньги, если те этого потребуют. Но такие 
страны, как Бельгия и Италия, опасаясь банкрот-
ства продавцов, официально разрешили им вме-

сто этого выдавать покупателям ваучеры, кото-
рыми  те смогут воспользоваться в будущем, дабы 
приобрести услуги компаний. Правительство 

Южноафриканской Республики попыталось 
выбрать промежуточное решение, признав право 
потребителей на денежное возмещение, но попро-

сив тех выбирать вместо этого ваучеры, если 
таковое возможно. Наконец, в масштабах Евро-
пейского Союза началась разработка целого доку-

мента «Принципы борьбы с кризисом, вызванным 
пандемией COVID-19», в котором отдельно отме-
чены необходимость моратория на регулярные 

платежи и приостановку/замену выплат в связи с 
форс-мажорными обстоятельствами и трудно-
стями1. 

Однако помимо решения краткосрочных 
проблем, перед правительствами по всему миру 
встала более долгосрочная задача: необходи-

мость поддержать наиболее пострадавшие от 
пандемии отрасли, в первую очередь туристиче-
скую. На Илл. 3 мы можем видеть, как быстро в 

марте сократилось дневное число авиаперелётов 
в мире в связи с повышением числа зарегистри-
рованных случаев  COVID-192.

Илл 3. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире и число авиаполётов в мире за день, 
январь – апрель 2020.

1  COVID-19-Consumer Law Research Group et al. Consumer Law and Policy Relating to Change of Circumstances 
Due to the COVID-19 Pandemic //Journal of consumer policy. – 2020. – С. 1.

2   Gössling S., Scott D., Hall C. M. Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19 //
Journal of Sustainable Tourism. – 2020. – Т. 29. – №. 1. – С. 1-20.
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Таким образом, помимо необходимости тем 
или иным образом возместить потребителям 
потраченные на невыполнимые в новой ситуации 
услуги средства, многие поставщики туристиче-
ских услуг оказались в глубочайшем кризисе, 
который длится до сих пор. Все планы роста инду-
стрии на 2020 год стали невыполнимы, а предпри-
ятия оказались перед выбором: временно или 
навсегда закрыться, оптимизировать издержки 
или же обратиться за государственной помощью. 
Всемирная Туристская Организация опублико-
вала сразу три рекомендации для правительств 
по поддержке индустрии, которые она назвала 
«стратегиями» и разделила по срочности и необ-
ходимости имплементации. 

Первая стратегия «Управление кризисом и 
смягчение последствий» предусматривает целый 
комплекс различных мер. В отношении работни-
ков предусматривалась как поддержка самозаня-
тых в индустрии, так и забота об обычных служа-
щих, дабы те сохранили свои места, а также 
защита наиболее уязвимых работников. Чтобы 
сохранить «на плаву» компании, предусматрива-
лась прямая поддержка их ликвидности с помо-
щью различных инструментов, а также облегче-
ние различных регуляционных мер (налогов, пра-
вил и др.). Помощь туристической отрасли также 
должна быть включена в экстренный пакет как на 
глобальном, так и национальном и региональном 
уровне. Чтобы позволить отрасли адаптироваться 
к новым условиям, государства также должны 
предоставить помощь с переобучением кадров (в 
первую очередь в связи с диджитализацией инду-
стрии, будь та временной или постоянной) и 
создать механизмы по управлению кризисом и 
собственные планы по его преодолению с учётом 
местной специфики. В то же время государство не 
должно забывать и о потребителях, показывая, 
что оно готово защищать их и заботиться об их 
интересах. По состоянию на конец 2020 года, ни 
одна страна полностью не выполнила рекоменда-
ции, заложенные в первую стратегию, но практи-
чески все развитые страны последовали им хотя 
бы частично. Наибольших успехов добились 
Австралия, Великобритания и Япония.

Вторая и третья стратегия предусматривают 
оздоровление и вывод туристической индустрии 
из кризиса путём финансового стимула, дальней-
ших изменений в регуляционных актах, а также 
инвестициях в человеческий капитал и управле-
ние. Однако говорить о том, что государства при-
ступили в достаточной мере к выполнению этих 
рекомендаций, невозможно: некоторые успехи 
были достигнуты лишь в увеличении гибкости 
реагирования на ситуацию в мире и на рынке. 
Нельзя также не отметить пример Италии, зара-
нее создавшей для своей туристической инду-

стрии целую программу по восстановлению и 
выхода из кризиса, а также сделала значительные 
инвестиции в человеческий капитал. Более того, 
национальные правительства по всему миру про-
должают изменять свои планы по отношению к 
туристической индустрии, но уже сейчас можно 
сделать вывод, что практически каждое прави-
тельство в мире избрало свою уникальную стра-
тегию. Эта стратегия может быть частично осно-
вана на рекомендациях ВТО, но отбрасывает 
часть из них, а также добавляет что-то своё с учё-
том местной специфики1.

В заключение мы можем отметить, что 
вопрос влияния COVID-19 на международную тор-
говлю услугами – довольно обширная тема. В 
нашем исследовании мы затронули лишь часть 
литературы, посвящённой этой тематики и рас-
смотрели причины анализируемого нам явления, 
а также то, насколько неожиданным и отличаю-
щимся стал текущий кризис для мировой эконо-
мики и национальных правительств. Мы также 
рассмотрели краткосрочные и долгосрочные про-
блемы, вставшие перед пострадавшими от панде-
мии индустрией и то, как эти проблемы попыта-
лись сгладить государства и международные 
организации. Однако, как мы уже заметили, 
планы, составленные государствами, постоянно 
меняются, как ситуация с самой пандемией (будь 
то в негативную сторону – как, например, появле-
ние новых штаммов, так и в позитивную – как, 
например, распространение вакцин). Возможно, 
будущим исследователям этого вопроса стоит 
проанализировать то, насколько оперативно и 
точно правительства реагировали на течение пан-
демии.  
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PANDEMIC LESSONS AND SOCIETY RESET IN TOTAL 
PSYCHOSIS AND WITHOUT LEGAL JUSTIFICATION 

FOR RESTRICTIVE MEASURES: LACK OF EVIDENCE-BASED 
MEDICINE AND PREDICTIVE MODELING 

(PART 2)

Annotation. In this second part of the unified work, a further analysis of the situation outlined 
in the first part and presented in issue 5 of this publication is carried out.

Key words: pandemic, restrictive measures, evidence-based medicine, modeling, safety, in-
fection, health, law.

2. Юридические нормы и практика 
их применения в хаотическом аспекте мнений 

и действий

Прежде всего, сделаем весьма непопуляр-
ное утверждение – надо закрыть широкую дискус-
сию по эпидемии, закрыть ее для массовой 
публики, оставив обсуждение всех проблем – 
специалистам. Это имеет под собой веское осно-
вание в связи с адаптационном синдроме стресса 
[1]. Действительно, здесь все очевидно! Ни один 
организм не может постоянно находиться в состо-
янии тревоги. Но даже на первой ее стадии орга-
низм может погибнуть (за часы, дни), если 
стресс-агент очень сильный. На второй стадии 
используются возможности адаптации организма, 
но если они не сбалансируются, то наступает кри-
тическая стадия истощения. Во всех этих случаях 
ответы организма требуют внешней помощи; при 
их недостаточности наступают необратимые 
физиологические, психологические и социаль-
но-психологические изменения – организм гибнет. 
Нашим тотальным информаторам по COVID-19, 
по-видимому, эти простые истины, то ли не 
известны, то ли они сориентированы на специаль-
ное провоцирование трагического исхода для 
определенных групп населения … 

После принятия поправок к Конституции РФ 
(ст.79 КРФ в части 4 ст. 15 КРФ о приоритете наци-
онального законодательства над международ-
ным) становится бессмысленным апеллировать к 
международному праву. Кстати, это снижает вся-
кие наши возможности о защите прав русскоязыч-
ного населения в Прибалтике и на Украине, обес-
ценивает дееспособность ООН и Совета Безопас-
ности – никого осуждать не сможем – у них такое 
национальное законодательство с его приорите-
том над международным. О национальном зако-
нодательстве великой европейской страны о пре-
восходстве арийской нации – промолчим. Да и про 
нынешний санкционный экономико-политический 
период жизни нет оснований возмущаться. Это 
опять о том же – профессиональной некомпетент-
ности «ура-патриотов», да еще, по-видимому, с 
юридическим образованием. 

Кратко перечислим очевидный перечень 
нарушений Российского законодательства в связи 

с ограничениями из-за пандемии [2]. Кстати, в 
прагматическом аспекте – бессмысленных для 
здоровья людей в общей их жизнедеятельности с 

учетом экономических стимулов.
В статье 55 Конституции РФ основание для 

ограничений прав и свобод граждан реализуется 

по федеральным законам – только для защиты 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. Справедливо и понятно. Но при этом 
в правовом аспекте – нет единого толкования 

понятия «ограничение прав» без судебного реше-
ния по конкретным действиям людей. Про «здоро-
вье» – тоже неоднозначно: иначе за курение и 

выпивку тоже можно сажать, поскольку дышим на 
окружающих.

Продолжим экскурс дальше.

В ч.3 ст. 56 – это регулируется режимом ЧС, 
– но он не объявлялся.

Ст. 19 – все равны перед законом, а где же 

здесь 65+ и/или даже люди с хроническими забо-
леваниями. Так и хочется сказать по аналогии – 
это что ли «black lives matter».

Ст.21.  Достоинство личности охраняется 
государством – а у нас на улице и в метро могут 
из-за решений каких-то локальных функционеров 

власти и ведомств «хватать» людей за нарушения 
незаконной (придуманной самими властями) 
самоизоляции и организацией каких-то обсерва-

торов и зон отчуждения и/или зон превосходства 
(COVID-free zones – «только для белых»).

Далее – в информационном аспекте под те 

же проблемы, но с жесткими аналогами (для зако-
нопослушных граждан) в условиях пандемии. 

Ст. 22: 

(1) каждый имеет право на неприкосновен-
ность частной жизни;

(2) арест, заключение под стражу и содержа-

ние под стражей допускается только по судебному 
решению. До судебного решения лицо не может 
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быть подвергнуто задержанию на срок более 48 
часов.

Ст. 82 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ (УИК РФ) – только она регулирует ограничения 
свободы передвижения.

С 27.01.2021 ФСИН массово запретило сви-
дания заключённых с родственниками СУС в 
тюрьме строгих условий содержания (ст. 115,118 
УИК РФ), но в приказе Минюста РФ от 16.12.2016 
№ 295, утверждающего правила внутреннего рас-
порядка исправительного учреждения, говорится 
о ежедневных (от 1 до 2 часов) прогулках.

Более того, заключение в ШИЗО (штрафной 
изолятор) и QR-код (Quick Response Code), статус 
которого не прописан на сегодняшний день на 
законодательном уровне, противозаконны: 
легального определения QR-кода нет, а тем более 
правоприменительной практики его использова-
ния. Нет этого и в ФЗ о полиции, как и в №236 УК 
– нарушение сан-эпидемиологических правил.

Всякие постановления мэра и губернатора 
об ограничениях прав граждан на передвижение и 
самоизоляцию не законно – без ФЗ прямого дей-
ствия или указа Президента. Это их должностные 
правонарушения в соответствии с ФЗ-68. А дикта-
торские полномочия такого не ясного (в структуре 
фискальной власти) ведомства как Роспотребнад-
зор – это вне законодательного поля.

Дикое и преступное решение мэрии Москвы 
в недалеком прошлом о блокировании социаль-
ной карты москвичей для тех, кто не прошел вак-
цинацию – это бред, экономия или воровство, или 
все вместе. По этой наглой и противозаконной 
логике, следующий их шаг – отменить пенсии для 
данной категории людей. По-видимому, потери 
около 1 трлн. руб. в бюджете г. Москва [3] из-за 
неадекватной политики при коронавирусе и в 
отсутствии китайских туристов совсем «сдвинуло» 
московские власти – их дело надо передавать в 
суд, даже хотя они и отменили сейчас такое пре-
ступное решение (то отменяют, то вводят – по 
сути без всяких объективно обоснованных при-
чин). Для него срока давности не существует.

Самое «безобидное» последнее достиже-
ние в этом ряду – произвольное назначение нера-
бочих дней (вторая неделя мая в г. Москва и т.д.), 
хотя это не прерогатива какого-то мэра, а требует 
законодательного решения высших ветвей вла-
сти. 

Таким образом, в соответствии с действую-
щим законодательством карантин, режим самои-
золяции, повышенная ЧС-готовность на террито-
рии всей РФ не вводилась по корректной проце-
дуре, и поэтому уже было зарегистрировано в 
ФСБ РФ от 14.08.2020 № В-1910 рассмотрение 
обращения граждан, что действия Роспотребнад-
зора и Минздрава подпадают под тяжелую статью 

типа госизмены. Нарушение 11 статей Конститу-
ции РФ бездумны из-за COVID-19; при этом выпу-
скаются неграмотные противозаконные распоря-
жения с перепрофилированием стационаров 
больниц и госучреждений, фактически обрекаю-
щих на гибель «обычных» больных.

О штрафах и т.д. – говорить не будем. Они 
должны носить только методологический харак-
тер при формулировании муниципальными вла-
стями. О предсказательном моделировании и 
научном прогнозе складывающейся эпидемиоло-
гической ситуации, вообще промолчим – это вне 
уровня понимания чиновников. 

Даже в литературно-художественном ланд-
шафте элементы такого прогноза (и они – доста-
точно высокого уровня хотя бы в плане состоя-
тельности решений властей в нынешней ситуа-
ции) имеются на сегодняшний день. Подчас скла-
дывается впечатление, что решения принимаются 
ответственными товарищами без всякого предва-
рительного анализа и прогнозирования их послед-
ствий, но под конъюнктуру и желания властей и 
олигархов... Иногда художественный вымысел 
более соответствует профессионализму в оценке 
ситуации, чем рекомендации этих структур. 

Действительно, достаточно вспомнить такие 
фильмы как «Вторжение» (2007 г., с Николь Кид-
ман) – про эпидемию и реакцию властей с их вак-
цинацией. Здесь – это один к одному наш случай! 
Но  далее: «Матрица» (1999, Киану Ривз) – чело-
век должен прежде всего сам в себя верить и 
заниматься креативной деятельностью даже в 
непростых условиях; «Пятый элемент» (1997, 
Брюс Уиллис, Милла Йовович) – необходимость 
принятия решений даже в сложных комплексных 
ситуациях с учетом возможных последствий их 
реализации; «Терминатор – Генезис» с его Skynet 
(2015, Арнольд Шварцнегер) – определение 
реальных возможностей искусственного интел-
лекта без романтических иллюзий об его универ-
сальных возможностях на пользу человека и о 
перестройке, в связи с этим, всего образователь-
ного процесса на разных уровнях. 

Так, с чем же мы сталкиваемся все-таки в 
нынешних реалиях, когда отсутствует элементар-
ное предсказательное моделирование – это худо-
жественный вымысел, или прогноз, или реаль-
ность, или тотальные правонарушения, или пол-
ная некомпетентность.

Далее, анализируя разные утверждения 
таких, что оказалось на практике, сомнительных 
по профессионализму организаций как междуна-
родных – например, ВОЗ, так и отечественных – 
Роспотребнадзор, в разные временные проме-
жутки динамики развития/распространения 
COVID-19, диву даешься их противоречивости и 
отсутствию разумности в условиях понимания 
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складывающейся ситуации. При этом акцент 
делается на спешном принятии карательного 
законодательства, но с селективным выбором 
субъектов и объектов его правоприменения без 
учета их последствий как для населения в целом 
и отдельного человека, так и для экономической 
инфраструктуры государства и его места в мире. 
По этой логике и чемпионат Европы по футболу, и 
Олимпийские игры, и всякие другие массовые 
мероприятия (например, в Артеке) надо отменять. 
Это касается также странного решения об откры-
тии массовых выездов на отдых наших граждан в 
ковидно-опасные зарубежные страны с их неяс-
ным законодательством.

Для иллюстрации этого приведем без ком-
ментариев ряд событий в регламенте понимания 
ситуации с пандемией со стороны Роспотребнад-
зора (его главы Анны Поповой), и других ведомств, 
в утверждениях которых оптимистические и пес-
симистические утверждения (непонятно, на чем 
основанные в условиях бездоказательной меди-
цины) последовательно сменяют друг друга, 
похоже, в зависимости от желания угодить то ли 
властям, то ли «пострадавшим» бюджетам от 
неумных панических решений властей разного 
ранга, то ли с целью зомбирования людей и бло-
кирования их дееспособности и мыслительной 
деятельности.

Хронология – для краткости – только заго-
ловки (цитаты – это высказывания чиновников) 
для удобства восприятия – без указания ссылок 
(их легко найти в Интернет поисковой системе по 
ключевым приведенным ниже фразам).

11.09.2020. «В России госпитальные эпиде-
миологи работают неэффективно».

15.09.2020. «Переболевший коронавирусом 
человек может заражать других еще в течении 90 
дней».

16.10.2020. Обвинения россиян в безответ-
ственности отношения к угрозе распространения 
коронавируса.

27.10.2020. COVID-19 диссидентство состав-
ляет 10% населения. Опять напомним, что при 
этом считается коэффициент заболеваемости не 
по возрастам, а на 100 тыс. населения количества 
всех людей с конкретными возрастами (при этом 
не берутся абсолютные цифры). С произволь-
ными утверждениями типа, что, например, люди в 
возрасте 30-49 лет хуже соблюдают требования в 
части масочного режима. В этом раскладе – самые 
низкие цифры заболеваемости для детей (но это 
было на раннем этапе, но уже не сейчас) без учета 
их доли в этом пресловутом базисе 100 тыс. 

16.11.2020. Продлевается действие сани-
тарных правил на фоне COVID-19 до 2022 года. 

20.11.2020. «Несмотря на отсутствие взрыв-
ного роста заболеваемости коронавирусом в реги-

онах, ухудшение ситуации с COVID-19 в стране 
очевидно».

12.12.2020. «Делается признание, что 
COVID-19 – это обычное сезонное ОРВИ, не тре-
бующее масок и карантина».

15.12.2020. Была провозглашена стабилиза-
ция ситуации с коронавирусом, но она была 
названа хрупкой.

19.12.2020. «Это закончится к весне».
29.12.2020. Не пить 56 дней после вакцина-

ции. 
30.12.2020. «Иммунитет точно сохраняется 6 

месяцев после перенесенного заболевания».
30.12.2020. Сотня врачей пришла в Роспо-

требнадзор с требованием конкретных ответов по 
ситуации с пандемией.

11.01.2021. «Снижение заболеваемости свя-
зано с тем, что профилактические меры все-таки 
в большинстве случаев стали выполняться».  

15.01.2021. «Сейчас нет никаких оснований 
говорить о том, что циркуляция COVID-19 прекра-
тится».

18.02.2021. «В России все еще остается риск 
заразиться коронавирусом». 

27.02.2021.  Во всем мире до сих пор не 
существует лекарственного препарата, который 
мог бы вылечить пациента от нового коронави-
руса.

07.03.2021. Российские врачи ожидают роста 
заболеваемости COVID-19 в середине весны.

Этот секторальный список можно продол-
жать до бесконечности, а в настоящее время – 
противоречивая информация сбрасывается и 
тиражируется ежедневно разными структурами и 
людьми во всех средствах информации.

Приведу для полноты картины официаль-
ные данные на 08.04.2021 (11:10 мск) по России: 
тесты прошли – более 122,6 млн. чел.; выявлено 
случаев заболевания – 4 614 834 чел.; заболело 
(за последние сутки) – 8 672 чел.; выздоровело – 4 
239 038 чел.; Умерло – 101 845 чел.  https://
coronavirus-tracking.ru/statistika-russia-27-02-2021/. 

Последующие данные на 22.07.2021 
(11:30мск) по России: проведено тестов более 
160,8 млн.; выявлено случаев – 6 054 711 чел.; 
выявлено случаев за последние сутки – 24 471 
чел.; человек выздоровело – 5 427 457 чел.; чело-
век 
умерло – 151 501чел. 

На эту же дату 09.04.2021 (07:10 GMT) инсти-
тут Джона Хопкинса дает следующие данные по 
миру https://studylib.net/coronavirus:

Global cases – 134 564 314;
Global deaths – 2 915 913. 
На сегодняшний день (21.06. 2021 г.) из этого 

же источника: 
Total Confirmed – 179 317 266;
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Total Deaths – 3 883 375, и т.д. на каждый 
день. 

Данные на 22.07.2021 (11:21мск)
Total Confirmed – 192 027 538;
Total Deaths – 4 127 251.
Эти данные говорят о проценте летальности 

за весь период пандемии – не более 2.5% за каж-
дый временной мониторинг (опять полезно срав-
нить с данными, приведенными в Табл.1 для дру-
гих эпидемий в первой части статьи). 

Хочется спросить, что дают эти, специаль-
ного назначения и не для широкой общественно-
сти противоречивые данные (даже если им 
верить) для простого человека в аспекте его здо-
ровья и защиты от коронавируса. Напугать и сде-
лать управляемым? Второй закономерный вопрос 
– нагнетание такого психоза в условиях тоталь-
ного перепрофилирования лечебных учреждений, 
которое по некоторым оценкам обошлось в 500 
тыс. жизней россиян (болеющих обычными/дру-
гими болезнями), требует серьезной юридической 
ответственности лиц, принимающих подобное 
решение – уж лучше бы они помолчали, а не спо-
собствовали развитию паранойи и дополнитель-
ным смертям.

Более того, в условиях такой неопределен-
ности Госдума оперативно принимает 31.03.2020 
карательные законы за нарушение правил каран-
тина: 15-40 тыс. руб. физическим лицам, 200-500 
тыс. руб. юридическим лицам, а если эти наруше-
ния привели к смерти человека или создало угрозу 
массового заболевания – штраф до 2 млн. руб., 
лишение свободы либо принудительные работы 
на срок до 5 лет, а в случае повинности в смерти 
2-х и более людей – до 7 лет лишения свободы [4].  
Как и кто это будет определять? А тем более, 
будет осуществлять экспертную оценку послед-
ствий во времени этих «провинностей» в плане 
таких тяжелых обвинений по неясной пандемии. 

Хотя в одном случае правоприменение 
такого закона легко было бы осуществить: при 
введении QR-кода в Москве 15.04.2020 (спустя 
несколько дней после принятия закона!). Именно 
в этот день в Москве наблюдалось столпотворе-
ние при входе в метро при плотном контакте 
людей без всяких санитарных норм. На этот счет 
имеется много объективных доказательств, даже 
с фото- и видеофиксацией, т.е. по стандартным 
юридическим нормам имеется масса доказа-
тельств подобного правонарушения «при взятии с 
поличным». Но кто оценивал последствия этой 
«черной среды» электронного концлагеря, и кого 
привлекли к ответственности из мэрии г. Москвы 
за такое по сути преступление?  То, что послед-
ствия введения QR-кодов были тяжелыми 
нетрудно определить по темпу роста заболевае-
мости в г. Москва «до» и «после» этой «черной 

среды» 15.04.2020. Это легко проследить по офи-
циальным данным, приводимым ежедневно и 
доступными из Интернет.

Действительно, на 15.04.2020 г. количество 
заболевших составляло 14 776 чел., за сутки 
заразились 17 074 чел., умерло – 11 чел.; вылечи-
лось – 189 чел. https://infotables.ru/meditsina/1197-
tablitsa-koronavirusa .

Но уже на 20.04.2020 был зарегистрирован 
резкий скачек: число заболевших – 26 350 чел., за 
сутки заразилось – 20-26 чел., умерло – 28 чел., 
вылечилось – 75 чел. https://1maps.ru/statistika-
koronavirusa-v-rossii-i-mire-na-20-aprelya-2020-
skolko-segodnya/ .

Для этого простого сравнительного анализа 
полезно привести данные за день до принятия 
этого по сути преступного решения о введении 
QR-кодов – на 14.04.2020:  число заболевших – 13 
002 чел.; за сутки заразилось – 1 489 чел., умерло 
– 13 чел., вылечилось – 179 чел. https://www.rbc.ru/
society/14/04/2020/5e9567689a794711e8bdc064. 

Какие еще данные нужны для доказатель-
ства очевидной виновности московских властей? 
Но сейчас – опять те же цифры, угрозы и кара-
тельные меры в еще большем объеме для непро-
шедших вакцинацию, так называемых ковид-дис-
сидентов, и снова в реализации QR-допусков и 
прохождения вакцинации в форсированном вре-
менном отрезке, спровоцированном властями, с 
огромными очередями, да еще с нехваткой 
номенклатуры вакцин.

Сейчас мы не останавливаемся на таком 
важном аспекте обсуждаемой проблемы как пси-
хологическом срыве людей, находящихся непре-
рывно под негативным прессом подобной, по-сути, 
служебной и часто недостоверной информации, 
обрушивающейся на них со всех сторон, которая 
также способствует росту рисков заболевания. 
Любой кризисный психолог подтвердит такую эле-
ментарную истину, что психоз – это группа серьез-
ных психических расстройств, которые вызывают 
искажённое восприятие картины мира, когда 
человек ведет себя неадекватно ситуации. И это 
«наш случай» с COVID-19. Опять вспомним 
стресс-синдром [1], да еще в совокупности с такой 
глупостью, как введение паспортов вакцинизации 
COVID-19 (https://habr.com/ru/post/550712/, 
09.04.2021). Что-то про мировую панику со СПИ-
Дом как-то забылось, а вакцины и лекарств до сих 
пор нет (это болезнь также имеет отношение к 
иммунной системе человека и не менее трагична 
по имеющимся цифровым данным) …

Действительно, коронавирусная депрессия 
и подавленное состояние – это как раз тот случай, 
когда якобы в условиях объективной картины 
роста заболеваемости резко повышается уровень 
тревожности и дискомфортности, приводящие к 
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общему физическому ухудшению самочувствия. 
При этом не только надо фильтровать получае-
мую информацию, даже если ее и считать правди-
вой, но и обладать специальными знаниями и тех-
нологиями прогнозирования развития динамиче-
ской ситуации и «включать мозги» для анализа и 
адекватной оценки ситуации. Это не все могут, да 
еще и в условиях нагнетаемой паранойи. Если 
только не считать, что цель состоит в другом – в 
ожидании болезни человек становится тотально 
управляемым, и ни о чем другом не думающем…

3. Моделирование процесса распространения 
эпидемии на определенной территории 

в относительных единицах

Для моделирования процесса распростране-
ния коронавирусной инфекции применим извест-
ную довольно простую модель SIR в соответству-
ющих терминах [5]. Более сложные нелинейные 
модели [1,6] можно также спроецировать на дан-
ную проблему (мы это делали для других задач, 
например, в [7,8]).

В этом случае рассматриваемый агент-ори-
ентированный подход оперирует с   населением/
популяцией на отдельной территории, на которой 
распространяется коронавирусная инфекция. 
Население делится на 3 класса: S(t) – восприим-
чивые к инфекции (уязвимые), но еще не заражен-
ные в текущий момент времени t люди; I(t) – зара-
женные ко времени t индивиды, способные пере-
давать инфекцию восприимчивым к ней лицам; 
R(t) – вылечившиеся и приобретшие иммунитет к 
данному заболеванию ко времени t, неспособные 
более заболеть или передать инфекцию, с очевид-
ным условием �(�) + �(�) + �(�) = ����� = �, где N 
– число индивидов на данной территории. При 
этом ключевыми параметрами являются следую-
щие: β – представляет собой частоту контактов 
(вероятность того, что кто-то заразится этой 
болезнью при контакте с кем-то, кто болен) и � – 
скорость восстановления, которая показывает, 
насколько быстро люди выздоравливают (и стано-
вятся иммунными). Решение соответствующей 
системы уравнений по методу клеточного авто-
мата, описывающей динамику этих трех обозна-
ченных классов (мы ее для краткости не приво-
дим) – см. [5,9], обеспечивает временной ход и 
наглядную пространственную оценку процесса 
распространения эпидемии. 

Мы сфокусируем свое обсуждение только на 
общих тенденциях и ключевых параметрах. При 
этом в этой модели мы не учитываем чисто меди-
цинские факторы: причины восприимчивости к 
инфекции у людей, разную степень остроты забо-
левания (тяжелая/легкая форма) и возможные 
осложнения на другие типы заболеваний (имею-

щиеся до эпидемии заболевания другого типа), а 
также возрастные и социальные факторы у раз-
ных групп населения, долговременные послед-
ствия болезни, и как следствие всех этих факто-
ров – смертность.

При рассмотрении процесса распростране-
ния эпидемии на удаленных друг от друга терри-
ториях, связанных транспортными путями и/или 
другими типами контактов, применялось модели-
рование сети контактов индивидов в виде ориен-
тированного графа [10] с весами, определенными 
по гравитационной модели [11]. Такой подход 
позволяет оценить кратчайшие маршруты распро-
странения инфекции по критерию минимального 
суммарного веса с использованием алгоритма 
Дейкстры [12]. Не останавливаясь на этих специ-
альных математических вопросах, не важных для 
широкой публики, обсудим только ряд получен-
ных результатов.

Предложенная модель была реализована 
[13] с параметрами, характерными для коронави-
русной инфекции для случая начального экспо-
ненциального ее роста, присущего пандемии.  
Кратко отметим, что расчет основывался на про-
должительности протекания болезни для отдель-
ного человека (например, по имеющейся практике 
– 22 дня) и базового репродуктивного коэффици-
ента (скорость распространения инфекции – 
R

0
=2.5). Тогда имеем в относительных единицах 

для обозначенных выше параметров: β=0.1125, 
�≈0.045. При этом, для крайне заразных случаев 
заболеваний β стремится к максимуму 1, а � – к 
ми нимуму 0. Это, кстати, позволяет учитывать и 
мутации вирусов, об опасности которых паниче-
ски рассуждают сейчас с вариантами разновидно-
стей, но без реальных обсуждений как с ними 
бороться в каждом конкретном случае.

3.1. Результаты по агент-ориентирован-
ной модели распространения инфекции

Постановка задачи при данном подходе 
заключается в следующем. 

Агенты (Agents) в определенном количестве 
находятся в замкнутой расчетной области (аналог 
замкнутой территории проживания) размером R*R 
в отн. ед. Среди них находятся Infected – инфици-
рованные агенты. Инфицированный агент зара-
жает индивидов, находящихся от него на некото-
ром расстоянии h, причем вероятность передачи 
инфекции составляет величину PrInf.  Агенты рас-
полагаются в расчётной области случайным обра-
зом и совершают случайные движения по ней с 
заданной вероятностью – range M. При этом 
можно ввести ограничение – движение на рассто-
яние, не превосходящее S, но также с некоторой 
вероятностью rnd, при каждой итерации в динами-
ческом процессе, т.е. за много циклов. Восприим-
чивость агентов к инфекции также определяется 
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вероятностью из определенного промежутка 
rangeI. Рассматриваемая система агентов прохо-
дит maxim временных итераций, выбранных в 
рассмотренной задаче по адекватной экспертной 
оценке.

Схематически данную модель представим 
следующим образом (см. рис.1).

Рис. 1. Начальное распределение на площади в отн. ед. 300х300 (пояснения см. ниже в тексте).

Территория обозначена в относительных 
единицах с площадью размером R*R=300х300. 
При этом начальное распределение агентов: крас-
ные точки – инфицированные в количестве 2-х 
агентов, синие точки – восприимчивые к инфекции 
агенты. Общее число рассматриваемых нами 
агентов 200. 

Параметры расчёта для обозначенных выше 
индикаторов: 

Maxim временных итераций =1000;
h=4;
PrInf=0.2;
rangeI= диапазон [0.1 - 0.3];
rangeM= диапазон [0.2 - 0.4];
rnd=0.8.
На рис. 2 показано конечное распределение 

по времени (при Maxim – 1000). 

Рис. 2. Финальное распределение (обозначения – те же, что и на рис. 1).

Обработка полученных данных приводит к следующим зависимостям – рис. 3 а,б,в.

а)    б)    
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в) 

Рис. 3. Количество заболевших в разных анализируемых параметрах 
(приведено по отдельности для каждого фрагмента): 

(а) количество заболевших от времени (в единицах агентов); 
(б) прирост заболевших в долях единицы по времени. Максимум соответствует ~ 45%; 
(в) количество заболевших агентов при каждой временной итерации (в %). 
Время – по оси абсцисс; обозначенные параметры – по оси ординат (они написаны сверху 
рисунков).

Таким образом, модель позволяет опреде-
лять ключевые параметры эпидемии в динамике 
ее развития для принятия соответствующих 
управленческих решений с учетом объективных 
текущих параметров эпидемии для непрерывной 
корректировки модели и ее следствий по реально 
складывающейся ситуации.

3.2. Модель упругих столкновений
Модифицируем рассматриваемую модель с 

учетом реальных контактов людей, представляе-
мых как кратковременную их случайную встречу с 
последующим прекращением контакта. 

Модель описывает распространение инфек-
ции как стандартное для физики упругое взаимо-
действие/столкновение, описывающееся уравне-
ниями динамики.

  В расчётной области задается система хао-
тически движущихся восприимчивых к инфекции 
и зараженных агентов-частиц. В нашем случае 
при столкновении восприимчивой агента-частицы 

с зараженной восприимчивая частица становится 
зараженной с заданной вероятностью. Определе-
ние этой вероятности – связано с требуемой ква-
лификацией ответственного лица, принимающего 
решения.

В такой модели механики столкновений (т.е. 
заражений в нашем случае) имеется возможность 
варьирования скоростью движения, диаметром и 
массой частиц. Для эпидемии последние 2 пара-
метра также можно соотнести с мобильностью 
при столкновении агентов при каких-то дополни-
тельных условиях – формально, через введение 
весовых статистических коэффициентов (возраст, 
состояние здоровья и др.). Для реальных частиц 
– это и есть их масса и диаметр/форма – ключе-
вые параметры для определения мобильности 
объектов с учетом столкновений.

Результаты приведены на рис. 4-6 с поясня-
ющими подписями. 

Мы не будем более подробно их обсуждать; 
смысл полученных результатов, по-видимому, 
понятен.

Рис. 4. Финальное распределение по времени (ось абсцисс) числа инфицированных агентов-частиц 
(ось ординат) от одной инфицированной частицы – начальный источник заражения (красные точки – 

инфицированные, зеленые – восприимчивые агенты-частицы).
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Рис. 5. Соотношение количества восприимчивых (normal) и зараженных (affected) агентов по времени.

Рис. 6. Количество непрерывно заражаемых агентов (ось ординат) при каждой временной итерации 
(ось абсцисс).

Данная модель и ее модификация с требуе-
мыми уточнениями позволяет анализировать про-
цесс распространения эпидемии с учетом ряда 
особенностей состояний отдельных людей при их 
взаимном контакте в динамике.

Конечно, как и любая модель – она дает 
тренд и тенденцию, которые должны учитываться 
при принятии управленческих решений в усло-
виях непрерывной корректировки (по реально 
развивающейся ситуации) ключевых параметров, 
используемых в данной динамической модели (в 
физике – это стандартная процедура поиска под-
гоночных (adjustable) параметров).

Проблема состоит в том практическом 
аспекте современных реалий, что ни соответству-
ющие профильные службы, ни власти даже не 
думают об использовании подобных технологий 
прогнозирования, а действуют в примитивном 
двоичном коде – «можно»/«нельзя» с репресси-
ями.
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В
опрос сохранения подводного культур-
ного наследия является на сегодняш-
ний день достаточно актуальным [3, c. 

996–1004; 5, с. 262–266; 10, с. 4; 12, с. 112–127]. 

Степень, в которой останки сохраняются или 
уничтожаются в конкретном подводном месте, 
зависит от сложных и специфических для конкрет-
ного места взаимодействий между материалом 

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-6-42-46
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останков и их физической и биогеохимической 
средой захоронения с течением времени. Сохра-
нение или уничтожение останков может также 
зависеть от того, как люди взаимодействуют с 
ними и как хотят их использовать. Если останки 
удаляются из подводной среды без соответствую-
щих мер по сохранению, в результате они могут 
быть уничтожены, а не сохранены [6, c. 331]. 

Физические останки прошлого в виде куль-
турного наследия  могут дожить до настоящего 
времени в различных подводных средах, таких как 
океаны, море, в том числе в реках, озерах и океа-
нах, либо частично на суше, отложившись ниже 
уровня грунтовых вод, но находясь в подводной 
среде, например, в заболоченных землях, или в 
тех, которые являются искусственными, такими 
как набережные, колодцы, канавы, уборные, ямы 
для хранения или могилы. При этом,  подводная 
среда может либо уничтожить, либо сохранить 
подобное культурное наследие. Воздействие кон-
кретной среды на останки зависит от материалов, 
из которых они сделаны, и взаимодействия между 
этими материалами и физической, биогеохимиче-
ской природы окружающей среды.

Так, остатки подводного культурного насле-
дия могут быть сделаны из металлов, органиче-
ских или неорганических материалов. Металлы 
включают железо, медь, свинец, серебро, золото, 
алюминий и их сплавы. Органические материалы 
основаны на углероде и получены из животных 
(например, кости, кожа, шерсть) или растений 
(например, древесины и конопли) [6, c. 326]. Неор-
ганические материалы включают материалы на 
основе диоксида кремния и карбонатов, такие как 
керамика, стекло и камень. Влажная среда харак-
теризуется: содержанием воды и кислорода; кон-
центрация водородных ионов; окислительно-вос-
становительный потенциал; наличие разновидно-
стей ионов; макро и микробная активность; темпе-
ратура и соленость.

В любой подводной среде уровни воды и 
кислорода являются ключевыми факторами, 
определяющими разложение или сохранность 
останков. Присутствие воды может привести к 
разрушению в результате растворения, гидролиза 
или электрохимической коррозии в зависимости 
от материала. В бескислородной заболоченной 
среде органические материалы могут выжить 
тысячи лет, поскольку недостаток кислорода 
может препятствовать химическому и биологиче-
скому разложению. Если условия не меняются, 
материал может достичь состояния равновесия с 
окружающей средой, так что скорость его распада 
минимальна, а его состояние можно охарактери-
зовать как стабильное. Останки, обнаруженные в 
подводной среде, могут казаться в хорошем 
состоянии, но внешний вид может быть обманчи-

вым. Неорганические материалы могут оста-
ваться относительно стабильными и неизмен-
ными в подводной среде, но органические веще-
ства подвержены биоразложению и структурным 
изменениям, а металлы - коррозии.

Ухудшение органических материалов, таких 
как дерево, в подводной среде может происходить 
как на микро, так и на макроуровне. При обнару-
жении они могут быть физически, химически или 
структурно ненадежными. Также в подводной 
среде все металлы, кроме золота, в той или иной 
степени подвержены коррозии. Металлические 
предметы могут подвергнуться коррозии и стать 
полностью минерализованными без остатка 
металла. 

Таким образом, остатки исторических кораб-
лекрушений, обнаруженные в подводной среде, 
представляют особые проблемы для сохранения 
не только из-за их размера, сложности и местопо-
ложения, но и в материальном отношении как 
составные объекты, сделанные из различных 
материалов. Все они могут иметь разную степень 
разложения в зависимости от условий местона-
хождения. Степень сохранности может зависеть 
от того, как быстро затонувший корабль изна-
чально был покрыт отложениями, как долго он 
остается покрытым и на какой глубине. Осадки 
над обломками могут защитить его от сил, кото-
рые могут нанести физический ущерб. По мере 
накопления отложений аэробные биологические и 
химические процессы ограничиваются из-за 
уменьшения поступления кислорода. По мере 
того, как глубина захоронения под отложениями 
увеличивается, окружающая среда становится 
все более аноксичной - до такой степени, что 
может появляться биоразложение органических 
веществ и коррозия металлов. Было обнаружено, 
что скорость коррозии железа также снижается с 
увеличением глубины воды из-за уменьшения 
содержания кислорода в воде. 

Когда затонувшее судно тонет и останавли-
вается на морском дне, это может нарушить нор-
мальные процессы образования отложений в 
этом месте, создавая препятствие для переноса 
данных отложений. Чем больше глубина отложе-
ний и чем быстрее они покрывают обломки, тем 
лучше они сохраняются. Скорость и степень седи-
ментации будут определять скорость разрушения 
из-за биологических, химических и физических 
факторов [7, c. 8].

Начиная с середины 19 века археологи, уче-
ные и реставраторы изо всех сил пытались сохра-
нить останки культурного наследия, обнаружен-
ные в подводной среде и извлеченные из нее. 
Первоначально методы консервации, разработан-
ные для археологических находок с земельных 
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участков, были адаптированы для обработки 
находок, обнаруженных на подводных участках.

Однако подобные подходы не могли в пол-
ной мере обеспечить сохранность подводного 
культурного наследия. В связи с ограниченными 
ресурсами для исследования была доступна лишь 
небольшая часть археологических останков на 
суше или под водой, не говоря уже о возможности 
их сохранении. Именно поэтому были изысканы 
другие варианты сохранения подводного культур-
ного наследия для будущих поколений. 

Из возможно способов сохранения подво-
дного культурного наследия видится важным 
выделить два основных: сохранение ex situ и 
перезахоронение.

Сохранение ex situ означает сохранение 
объектов вне их естественного места обитания, 
иными словами удаляют находку из ее подводного 
контекста, а затем обрабатывают ее, чтобы пре-
дотвратить ухудшение в новом месте обитания. С 
начала 20-го века методы сохранения ex situ при-
менялись к останкам судов, извлеченным из под-
водной среды с разной степенью успеха, включая, 
например, корабль викингов Осеберг в Норвегии, 
извлеченный в 1904 году  и корабли Roskilde Viking 
в Дании в 1950-х гг. В течение 1960-х и 1970-х гг.  
открытие и обнаружение Vasa (1655) в Швеции, 
Mary Rose (1562) в Англии и Bremen Cog (1380) в 
Германии привело и до сих пор ведет к разработке 
методов сохранения судовых останков ex situ [13]. 

В соответствии с профессиональной этикой, 
стандартами и руководящими принципами сохра-
нения, включая Американский институт охраны 
природы, Институт охраны природы и Комитет по 
сохранению Международного совета музеев, про-
цесс археологической консервации находок 
заключается в извлечении объектов из подводной 
среды и направлен на следующее [9]:

– сохранить их, контролируя среду, чтобы 
минимизировать ухудшение, потерю инфор-
мации и исторических свидетельств;

– остановить разложение и стабилизировать 
их от дальнейшего разрушения посредством 
интервенционной обработки по мере необ-
ходимости. Выявить, восстановить и сохра-
нить целостность, археологического свиде-
тельства и информацию;

– восстановить объект до состояния, в кото-
ром его можно понять, изучить и выставить 
на обозрение;

– документировать и записывать информацию 
как часть публичного архива, а также рас-
пространять результаты и открытия.
Под водой в течение десятилетий, если не 

сотен или даже тысяч лет, все останки культурного 
наследия претерпевают в той или иной степени 
физические и химические изменения к тому вре-
мени, когда они будут обнаружены и извлечены. 

Задачи сохранения подводного культурного 
наследия ex situ включают: предотвращение 
порчи материалов при извлечении; раскрытие 
«истинной природы» находки; предотвращение 
ухудшения состояния при обезвоживании и дости-
жение долгосрочной стабильности и доступности. 

Процесс сохранения подводного культурного 
наследия может занять несколько десятилетий, 
по разным причинам из-за: необходимости иссле-
дования и поиска подходящих методов и материа-
лов для обработки объектов; собрать ресурсы 
(персонал, помещения, оборудование); и дли-
тельное время непосредственно самой обработки 
объекта. Обработка конкретного артефакта и ее 
продолжительность зависит от типа артефакта и 
материала (ов), из которого он сделан; имею-
щихся ресурсов (в том числе количество консер-
ваторов) и т.д. 

Сохранение ex situ - это непрерывный про-
цесс. После обработки условия хранения и демон-
страции, подходящие для различных материалов 
(особенно для дерева и железа), чтобы свести к 
минимуму их порчу, по-прежнему необходимо 
будет создавать, контролировать и поддерживать 
в рабочем состоянии в течение длительного вре-
мени. Например, учитывая сложность удаления 
всех хлоридов из железа, среда с очень низкой 
относительной влажностью (менее 12 процентов) 
оказалась эффективной в предотвращении про-
должающейся коррозии. Со временем консерва-
ционные материалы также могут испортиться, что 
потребует повторной обработки находки, напри-
мер, для каноэ из озера Фелпс, обработанных 
сахарозой в середине 1980-х гг. [8, c. 3].

Перезахоронение как вариант сохранения 
включает в себя раскопки, восстановление, влаж-
ное хранение, изучение и регистрацию находок ex 
situ с последующим их возвратом в ту же или ана-
логичную заболоченную среду захоронения. 
Постоянный мониторинг среды захоронения и 
останков после перезахоронения должен быть 
частью стратегии сохранения в соответствии с 
хранением археологических архивов в хранили-
щах ex situ. Двумя примерами этого подхода явля-
ются баскские китобойные суда 16 века в Ред-Бей, 
Канада  и находки на судне Fredericus (1719 г.) в 
гавани Марстранд, Швеция.

В 1985 г. бревна баскских китобойных судов 
XVI века были перезахоронены в перемычке, 
построенной на месте раскопок в Ред-Бей, Канада. 
Бревна были погребены под мешками из песка, 
камня и ила. Мониторинг этого участка, проведен-
ный археологами Паркс Канады в 1986, 1988 и 
1992 гг., показал, что была достигнута анаэробная 
восстановительная среда и сохранение было при-
знано эффективным.

В 2002 г. около 9000 находок из Фредерикуса 
(1719) были перезахоронены в гавани Марстранд, 
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Швеция, в рамках международного исследова-
тельского проекта - проекта RAAR (Перезахороне-
ние и анализ археологических останков). Находки, 
а также различные упаковочные и маркировочные 
материалы были закопаны в траншеи и покрыты 
слоем песка и глины не менее 1,5 футов (50 см). 
Целью проекта было периодически обнаруживать 
и исследовать образцы находок до 2050 г. На дан-
ный момент полученные данные указывают на то, 
что перезахоронение материалов в гавани Маар-
странд может быть долгосрочным вариантом 
только для больших деревянных бревен. Судя по 
изучению материалов через семь лет, перезахо-
ронение не рекомендовалось для железа, фаянса, 
стекла, растительного волокна или рога. В отно-
шении дубленой кожи, костей животных и рогов 
может считаться срок до семи лет. Возможность 
более длительного перезахоронения медного 
сплава (бронзы), керамики среднего и высокого 
обжига и дерева постоянно изучается. Упаковоч-
ные материалы на основе полиэтилена, графито-
вые карандаши и перманентные чернила для 
маркеров хорошо сохранились, о чем сообщалось 
в 2012 г.

Традиционно сохранение материального 
наследия направлено на «продление жизни объ-
екта, предотвращая на более или менее длитель-
ный период времени его естественное или слу-
чайное ухудшение» [11, c.  1058]. 

Сохранение материального культурного 
наследия становится все более сложным и даже 
противоречивым под влиянием современных тен-
денций. Помимо управления изменениями, 
менеджеры по сохранению наследия должны 
также принимать во внимание, как нематериаль-
ные аспекты материальных остатков, так и мате-
риальные.

Физические останки прошлого становятся 
наследием, когда приобретают ценность. Как 
нечто ценное, его необходимо защищать, регули-
ровать и сохранять. Таким образом, сохранение 
связано не только с сохранением физических 
останков, но и с защитой их ценностей и значимо-
сти. 

Принципы ценностных подходов к сохране-
нию наследия воплощены в ряде международных 
хартий и организаций, как, например, в Австралии 
в соответствии с Хартией ИКОМОС Burra. Со 
своей базой в США Институт охраны природы 
Гетти, также разработал и продвигал этот подход 
на международном уровне.

Необходимо отметить, что при сложившейся 
сложной ситуации вокруг объектов подводного 
культурного наследия, возникла необходимость 
создания международного правового акта, кото-
рый мог бы обеспечить в интересах всего челове-
чества его сохранность. И спустя почти два 
десятка лет после принятия Конвенции по мор-

скому праву 1982 г., на 31-й сессии Генеральной 
конференции в 2001 г. государствами – членами 
ЮНЕСКО была разработана Конвенция «Об 
охране подводного культурного наследия», кото-
рая вступила в силу только 2 января 2009 г. [1].  
Данная Конвенция делает основной упор на 
защиту и сохранность подводного культурного 
наследия. Ее жесткие нормы охраны подводного 
культурного наследия являются общими для всех 
государств, ратифицировавших Конвенцию, и 
соответственно данные нормы применяются 
только по отношению к государствам – участни-
кам Конвенции. При этом Конвенция не затраги-
вает регулирование права собственности и суве-
ренные права государства. Каждое государство – 
участник имеет право по-своему усмотрению 
установить более жесткие нормы охраны и 
защиты подводного культурного наследия, чем 
они предусмотрены Конвенцией [1; 4, c. 157].

При этом, несмотря на наличие правового 
регулирования исследуемой сферы, многие 
вопросы на практике остаются открытыми и 
сложно решаемыми. В связи с чем,  возникает 
необходимость более детального рассмотрения 
вопроса сохранения объектов подводного куль-
турного наследия [2].

На разных этапах своего существования 
(включая создание, использование в прошлом, 
утрату, настоящее и предполагаемое использова-
ние в будущем) подводное культурное наследие 
может иметь один или несколько типов ценности, 
включая: историческую, практическую, исследо-
вательскую, образовательную, денежную, ассоци-
ативную, типологическую и символическую. 

Анализ ценностей может определить крити-
ческие этапы существования останков, их состоя-
ния и связанные с ними ценности на каждом 
этапе. Сравнение текущего состояния с идеаль-
ным, может помочь определить реалистичные 
цели спасения и сохранения объектов подводного 
культурного наследия. Определение значений 
также дает ориентир, по которому можно судить о 
целесообразности «лечения» и возможности 
достижения желаемых результатов.
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В
торая половина XX века привела к 
появлению актуальных проблем, свя-
занных с экологическими последстви-

ями индустриального роста в государствах, и 
необходимостью предотвращения загрязнения, а 
также деградации окружающей природной среды. 
Определенные попытки привлечь внимание миро-
вого сообщества к проблемам экологии были 
предприняты      в 40-х годах прошлого века. В 
1948 г. по инициативе ЮНЕСКО была создана 
международная неправительственная организа-
ция Международный союз охраны природы и при-
родных ресурсов (МСОП) с целью проведения 
научных исследований в сфере экологии, пропа-
ганды охраны природы и рационального исполь-
зования природных ресурсов. Организация вклю-
чает в себя около 1400 ассоциированных членов в 
лице правительств государств, неправительствен-
ных организаций, ученых, специалистов по охране 
природы в задачу которых включены: контроль за 
состоянием современных экосистем; осуществле-
ние действий по охране природы на универсаль-
ном, региональном и национальном уровнях; 
ведение списка растений и животных, находя-
щихся под угрозой исчезновения.

В последние десятилетия в большей сте-
пени стал признаваться тот факт, что успех в 
области охраны и укрепления здоровья населе-
ния во многом зависит от условий окружающей 
среды, в которой живет нынешнее поколение и 
будут жить будущие поколения людей. Дорога к 
устойчивому развитию в области экологического 
развития была обозначена в 1972 г. когда пред-
ставители 113 государств собрались на Сток-
гольмской конференции по среде обитания.

В 1972 г. по итогам Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по проблемам окружа-
ющей человека среды была принята одноименная 
Декларация которая провозгласила постулат о 
том: что: «Человек является творением и одно-
временно создателем своей окружающей среды, 
которая обеспечивает его физическое существо-
вание и предоставляет ему возможности для 
интеллектуального, нравственного, социального и 
духовного развития. В ходе долгой и мучительной 
эволюции человечества на нашей планете была 
достигнута такая стадия, на которой в результате 
ускоренного развития науки и техники человек 

приобрел способность преобразовывать много-
численными путями и в невиданных до сих пор 
масштабах свою окружающую среду. Оба аспекта 
окружающей человека среды, как естественной, 
так и созданной человеком, имеют решающее 
значение для его благосостояния и для осущест-
вления основных прав человека, включая даже 
право на саму жизнь» [2].

В 1983 г. Организация Объединенных Наций 
создала Всемирную комиссию по окружающей 
среде и развитию. По итогам работы этой комис-
сии был опубликован доклад «Наше общее буду-
щее», в котором содержался настоятельный при-
зыв к тому, чтобы все виды человеческой деятель-
ности осуществлялись в соответствии с принци-
пами устойчивого развития, которое было 
определено как развитие, позволяющее удовлет-
ворить потребности нынешнего поколения, не 
ставя под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять их собственные потребности [3]. 
Вопросы экологического благополучия затраги-
вают целый пласт отношений (политических, эко-
номических, социальных, гуманитарных), но вме-
сте с тем, ключевое значение приобретают именно 
правоотношения, поскольку устанавливаемые 
государствами, международными организациями, 
сообществами стандарты в области экологии 
должны рассматриваться в качестве норм «jus 
cogens», так как от их реализации зависит благо-
получие всего человечества. 

В настоящее время государствами при-
знано, что ни одно государство или группа госу-
дарств не может эффективны образом решить 
проблемы, связанные с трансграничным загряз-
нением окружающей природной среды. Даже если 
экологические проблемы воспринимаются как 
локальные, сотрудничество между правитель-
ствами государств и помощь со стороны междуна-
родных межправительственных и неправитель-
ственных организаций могут позволить вырабо-
тать правильные и обоснованные решения.

В 1989 г. по итогам проведения Европейской 
конференции по окружающей среде и развитию 
(UNCED) была принята «Повестка дня на XXI век» 
в соответствии с которой, государствам было 
предложено разработать национальные планы 
действий по устойчивому развитию в социальной, 
экономической и экологической сферах. На этой 
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основе многими государствами были разрабо-
таны национальные планы охраны окружающей 
среды как неотъемлемой части данного процесса.

Европейская конференция стала важным 
шагом на пути принятия Европейской Хартии по 
окружающей среде и охране здоровья. В Хартии 
признается тот факт, что каждый человек имеет 
право на окружающую среду, способствующую 
достижению им наиболее высокого возможного 
уровня здоровья и благополучия; подчеркивается 
совместная ответственность отдельных лиц, орга-
нов власти и экономических секторов в обществе 
за охрану такой окружающей среды; приводятся 
основные принципы политики в области обще-
ственного здравоохранения [3]. 

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась Кон-
ференция по итогам которой была принята 
«Повестка дня на 21 век». В Повестке нашло отра-
жение растущее сознание того факта, что для 
обеспечения устойчивого развития как правитель-
ствам, так и населению необходимо изменить 
свои подходы к окружающей среде. Без суще-
ственных изменений окружающая среда будет 
подвергнута большему давлению, что приведет к 
ухудшению качества жизни и здоровья населения. 
Основываясь на результатах Конференции в 
Рио-де Жанейро Всемирная Организация Здраво-
охранения сформулировала новую глобальную 
стратегию по охране здоровья и окружающей 
среде. Она является концептуальной основой для 
планов работы организации в целях достижения 
тех планов и проведения необходимых мероприя-
тий в области экологической безопасности и здо-
ровья населения.

Толчком к принятию наднационального эко-
логического законодательства послужила Декла-
рация глав государств и правительств принятая в 
Париже в 1972 г. Сразу после этого в 1973 г. была 
принята первая программа действий Сообщества 
по окружающей среде за которой последовало 
принятие еще 5 программ. 

Несмотря на то, что Европейское сообще-
ство активно занималось экологическими вопро-
сами, реализуя свои программы действий путем 
принятия значительного количества законода-
тельных актов, окончательную свою форму в 
качестве актов Сообщества они обрели в 1987 г. 
когда в действие вступи Единый Европейский Акт 
(ЕЕА).

В 1992 г. Европейский Союз принял про-
грамму политических и практических действий 
применительно к окружающей среде и устойчи-
вому развитию на 1993-2000 гг. «К устойчивому 
развитию», называемую также Пятой программой 
по охране окружающей среды [5]. Эта программа 
ориентирована на широкое вовлечение всех сек-
торов Сообщества в духе партнерства и совмест-

ной ответственности для достижения устойчивого 
развития. 

Договор о Европейском Союзе, вступивший 
в силу в ноябре 1993 г., включает в основные цели 
ЕС такую цель, как содействие устойчивому эко-
номическому росту и в значительной степени 
укрепляет юридическую платформу Европейской 
Комиссии в плане проведения Пятой программы. 
Следует особо отметить тот факт, что этот дого-
вор предусматривает, чтобы соображения, отно-
сящиеся к охране здоровья и окружающей среде, 
всегда учитывались при определении и осущест-
влении других стратегий организации.

Одна из  последних программ действия 
Сообщества в области окружающей среды была 
утверждена Решением Европейского парламента 
и Совета № 1600/2002/ЕС от 22 июля 2002 г. Про-
грамма охватывает инициативы государств по 
выполнению задач в различных политических 
сферах, которые должны заключаться в круге 
мероприятий, включающем законодательство и 
стратегические подходы в области экологии. 
Задачи охватывают ключевые экологические при-
оритеты, претворяемые Сообществом в следую-
щих сферах: изменение климата; природа и био-
логическое разнообразие; окружающая среда, 
здоровье и качество жизни; природные ресурсы и 
отходы [4].

В Европейском регионе Всемирной Органи-
зации Здравоохранения          в рамках Европей-
ского регионального бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ) был 
создан Европейский центр по окружающей среде 
и здоровью в целях укрепления сотрудничества 
по связанным со здравоохранениям аспектам 
природоохранной деятельности с особым упором 
на информационные системы,  механизмы по 
обмену опытом и координированные действия. 
Центр подготовил всесторонний обзор гигиениче-
ского состояния окружающей среды в государ-
ствах Европы, который лег в основу Европейского 
плана действий по гигиене окружающей среды 
для национальных планов отдельно взятых госу-
дарств [5].

С целью соблюдения высоких стандартов 
экологического благополучия многими европей-
скими государствами (Франция, Бельгия, Герма-
ния, Италия, Австрия, Швейцария) используются 
новые подходы к гигиене окружающей среды, 
которые включает в себя следующие основные 
аспекты: развитие планов действий на уровне 
государств, которые предусматривают поэтапное 
достижение целей долгосрочной политики; опре-
деление институциональных субъектов в меха-
низме экологической модели стандартизации для 
разграничения ответственности; постановку задач 
на уровне правительств государств с целью 
оценки достижимой выгодны от соблюдения высо-
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ких экологических стандартов субъектами хозяй-
ствующей деятельности, а также ресурсов, имею-
щихся для проведения их в жизнь; мониторинг и 
оценку экологического благополучия населения, 
посредством инновационных систем моделирова-
ния и использования нейросетей; информатиза-
цию экологического кластера отношений посред-
ством современных информационных техноло-
гий.

Анализ институционально-правовых факто-
ров обеспечения высоких экологических стандар-
тов включает в себя исследование           внутриго-
сударственных правовых механизмов правопри-
менения действующих международных соглаше-
ний в сфере экологии и национальных актов по 
охране окружающей среды и здоровья человека.

Существующие модели правоприменения в 
основном предусматривают имплементацию меж-
дународных экологических стандартов в нацио-
нальное законодательство, посредством приня-
тия внутригосударственных актов по защите и 
охране окружающей среды, или отдельных норм в 
систему действующих нормативно-правовых 
актов непосредственно затрагивающих вопросы 
экологии.

Законодательство Соединенных Штатов 
Америки предусматривает закрепление высоких 
стандартов экологического благополучия посред-
ством федерального уровня и последующей их 
детализацией на уровне отдельных штатов. Дей-
ствующие правила в области окружающей при-
родной среды кодифицированы в разделе 40 
Кодекса федеральных нормативных актов (CFR).

Нормативная структура правил включает в 
себя основополагающие акты затрагивающие 
вопросы окружающей природной среды и охраны 
здоровья человека. К ним можно отнести: Закон о 
чистом воздухе (1970 г.);  Закон о чистой воде 
(1972 г.); Закон о контроле за токсичными веще-
ствами (1976 г.) дополненный законом о химиче-
ской безопасности для XXI века от 2016 г.; Закон о 
сохранении и восстановлении ресурсов (1976 г.); 
Закон о комплексном экологическом реагирова-
нии, компенсации и ответственности (1980 г.) и 
федеральный закон о инсектицидах, фунгицидах 
и родентицидах 1996 г. [8]

Закон о чистом воздухе 1990 г. (CAA) с после-
дующими поправками в 1990 г. устанавливает 
стандарты выбросов опасных загрязнителей воз-
духа в атмосферу из стационарных и мобильных 
источников, а также наделяет полномочиями 
Агентство по охране окружающей среды (EPA) 
осуществлять стандартизацию качества окружаю-
щего воздуха для охраны здоровья населения и 
общественного благосостояния посредством регу-
лирования выбросов опасных загрязнителей воз-
духа.

Основная цель принятия закона заключа-
лась в создании рамочного стандарта выбросов 
опасных загрязнителей воздуха для каждого из 
штатов, чтобы к 1975 г. устранить риски связанные 
со здоровьем и благосостоянием населения. В 
целях разработки единого стандарта в отдельные 
штаты были направлены планы по сокращению 
выбросов опасных загрязнителей воздуха  в зави-
симости от имеющихся источников промышлен-
ного загрязнения.          В закон неоднократно 
вносились поправки направленные на установле-
ние новых целей и сроков, поскольку большая 
часть штатов не смогла уложиться в предусмо-
тренные планы по стандартизации.

На основе поправок в Закон о чистом воз-
духе от 1990 г. США изменили свой подход к стан-
дартизации, который применяется и в настоящее 
время. Для целей выполнения требования закона 
первоначально осуществляется выпуск техноло-
гических стандартов для основных или отдельных 
районов с источниками загрязнения. К наиболее 
опасным отнесены стационарные источники 
загрязнения воздуха, которые  осуществляют 
выброс опасных загрязнителей в атмосфере пре-
вышающих 25 тонн в год.

Закон о чистой воде 1972 г. (CWA) устанав-
ливают правовую основу регулирования классов 
загрязняющих веществ в воде, а также стандарты 
качества поверхностных вод. Принятию Закона о 
чистой воде способствовал ранее действующий 
федеральный закон об ограничении загрязнения 
вод, который был отменен в 1972 г. за счет расши-
рения сферы регулирования посредством приня-
тия нового акта.

Законом определяются  стандарты в отно-
шении сточных вод для промышленности, а также 
критерии определения качества воды в зависимо-
сти от находящихся в ней загрязнителей, включая 
поверхностные воды. Промышленные, муници-
пальные и иные объекты хозяйственного назначе-
ния должны получать специальные разрешения, 
если их инфраструктура имеет водоотведение 
или связана с необходимость использования 
поверхностных вод. Исключение из этого правила 
составляют отдельные дома, имеющие систему 
септиков или подключенных к муниципальной 
водопроводной системе.

В рамках реализации Закона о чистой воде в 
США дополнительно была разработана про-
грамма, включающая в себя национальную 
систему предотвращения сбора загрязняющих 
веществ (NPDES), которая устанавливает ограни-
чения в отношении сточных вод.  Существующие 
ограничения непосредственно связаны с имею-
щимися технологиями, доступными для контроля 
загрязняющих веществ в сточных водах на основе 
анализа качества воды, поступающей в систему 
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водоснабжения. Стандарты по ограничению, при-
менимые в отношении сточных вод, различаются 
в зависимости от категории объектов и их право-
вого статуса. Вместе с тем, основная задача 
заключается в снижении степени загрязняющих 
веществ в сточных водах посредством оценки 
качества на основе имеющихся современных тех-
нологий контроля. 

Контроль за исполнение закона возлагается 
на Управление водных ресурсов США (OW) кото-
рое обеспечивает безопасность питьевой воды, 
восстанавливает и поддерживает экологический 
баланс водосборных бассейнов и водных экоси-
стем в целях охраны здоровья человека, под-
держки экономической и рекреационной деятель-
ности, обеспечения здоровой среды обитания для 
рыб, растений и дикой природы.

Закон о контроле за токсичными вещества 
1976 г. (TSCA)  наделяет Агентство по охране 
окружающей среды (EPA) полномочиями требо-
вать соблюдения отчетности в отношении учета и 
испытаний, а также ограничений, касающихся 
химических веществ и смесей. Исключение из 
действия закона составляют продукты питания, 
лекарства, косметика и пестициды.

В 2016 г. данный закон был дополнен актом 
о химической безопасности в XXI веке который 
наделил дополнительными полномочиями органы 
власти в целях соблюдения высоких стандартов 
экологической безопасности и благополучия насе-
ления. Органы государственной власти наделены 
правом требовать проведения испытаний новых 
химических веществ, которые заявлены к приме-
нению изготовителями, импортерами или перера-
ботчиками при наличии предварительного уве-
домления и если эти химические вещества вызы-
вают особую озабоченность. В настоящее время 
государством ведется реестр подобных химиче-
ских веществ, включающий в себя более 83 000 
позиций и при появлении новых они подлежат 
обязательному включению.

Компетентные органы также вправе требо-
вать от лиц импортирующих или экспортирующих 
химические вещества соблюдение требований в 
отношении отчетности о сертификации, а также о 
возможном использовании данных веществ в тор-
говле. Любое лицо, которое производит (включая 
импорт), обрабатывает или распространяет в тор-
говле химическое вещество или смести, а также 
обладает информацией, которая обоснованно 
подтверждает вывод о том, что такое вещество 
или смесь представляет значительный риск при-
чинения вреда здоровью или окружающей среде 
должно незамедлительно информировать компе-
тентные органы государственной власти за исклю-
чением случаев, когда органы власти были надле-

жащим образом проинформированы посредством 
других официальных  источников [6].

Закон о сохранении и восстановлении ресур-
сов 1976 г. (RCRA) наделяет Агентство по охране 
окружающей среды (EPA) компетенцией по кон-
тролю за опасными отходами, в частности, произ-
водство, транспортировка, обработка, хранение и 
удаление опасных отходов. В рамках закона также 
определены стандарты в отношении неопасных 
твердых отходов. В 1986 г. в закон были внесены 
поправки благодаря которым агентство во многом 
смогло решить экологические проблемы, которые 
возникали или могут возникнуть в результате хра-
нения нефти и других опасных веществ в подзем-
ных резервуарах. Внесенные поправки в основной 
закон были направлены на минимизацию отходов 
и поэтапное удаление опасных отходов на суше, а 
также меры по исправлению выбросов. Отдель-
ные поправки также расширяют полномочия орга-
нов государственной власти в отношении введе-
ния более строгих стандартов регулирования 
опасных отходов, включая комплексную про-
грамму в отношении подземных резервуаров мест 
хранения [8].

Закон о комплексном экологическом реаги-
ровании, компенсации и ответственности 1980 г. 
(CERCLA) предусматривает обязанность государ-
ства по созданию специального фонда, посред-
ством которого обеспечивается покрытие расхо-
дов, связанных с проведением аварийных и спа-
сательных работ, вызванных разливом опасных 
отходов, выбросом отравляющих веществ в 
атмосферу и необходимостью восстановления 
нарушенной экологии. Агентству предоставляется 
право осуществлять поиск лиц, ответственных за 
экологические правонарушения и привлечения их 
к материальной ответственности с целью восста-
новления окружающей природной среды. Кроме 
того, посредством созданного фонда компенсиру-
ются расходы частных лиц, участвующих в дея-
тельности по восстановлению нарушенного эко-
логического баланса.

Отличительная особенность данного закона 
проявляется в его имплементации всеми штатами 
в США посредством обеспечения контроля со сто-
роны Агентства по охране окружающей среды.

Федеральный закон о инсектицидах, фунги-
цидах и родентицидах 1996 г. (FIFRA) закрепляет 
федеральное регулирование правового меха-
низма продажи и использования пестицидов. Все 
пестициды, распространяемые или продаваемые 
на территории Соединенных Штатов Америки, 
должны быть зарегистрированы и пройти проце-
дуру лицензирования со стороны Агентства по 
охране окружающей среды (EPA). Прежде чем 
агентство сможет зарегистрировать пестицид в 
соответствии с данным федеральным законом, 
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заявитель должен доказать, что использование 
пестицида в соответствии с имеющими специфи-
кациями не вызовет необоснованных неблагопри-
ятных последствий для окружающей природной 
среды [8].

Таким образом, охрана здоровья человека в 
современных условиях требует не только сохра-
нения окружающей природной среды но и ее вос-
становления, поскольку губительное влияние 
человека на нее до настоящего времени объек-
тивно не исследовано. Субъекты несущие ответ-
ственность за окружающую среду и здравоохра-
нение должны работать в тесном контакте друг с 
другом, оперативно обмениваться информацией 
и обеспечивать выполнение необходимых задач 
на внутригосударственном уровне. В связи с тем, 
что санитарное состояние окружающей среды, а 
также существующие культурные и экономиче-
ские различия на локальном уровне предопреде-
лены сферами экономики и политики, то потребу-
ются меры направленные на приоритизацию эко-
логических проблем с целью планирования и осу-
ществления контроля за принятыми решениями. 

Принятые национальные стандарты в обла-
сти экологии предусматривают необходимость 
обеспечения сохранения и улучшения жизненной 
и природной среды, сокращения отходов, устой-
чивого использования водных, воздушных, мине-
ральных ресурсов, лесного хозяйства с необходи-
мостью сохранения разнообразия природы и 
ландшафтов [7].

Немаловажное значение национальные 
стратегии развития экологической чистоты при-
дают безопасности пищевых продуктов с целью 
устранения загрязнителей в пищевой цепочке и не 
допущения нанесения ущерба здоровью чело-
века. Современные информационные технологии 
мониторинга на основе анализа данных получен-
ных с помощью нейросетей, а также обработки 
больших массивов данных, позволяют создать 
целые информационные кластеры по совершен-
ствованию экологических статегий анализа с 
целью принятия обоснованных решений и инфор-
мирования населения.

Отдельными блоком системы современных 
экологических стандартов выступает разработка 
и внедрение нормативов для сокращения выбро-
сов загрязняющих веществ в окружающую при-
родную среду, и в частности, в питьевую воду, 
повышение уровня компетентности должностных 
лиц по работе с данными стандартами и их пра-
вильным применением к правонарушителям. Дей-
ствующими международными и национальными 
стандартами должно обеспечиваться хорошее 
состояние поверхностных вод (включая прибреж-
ные воды), грунтовых вод, предотвращение 
загрязнение и оценка состояния водной среды; 

поощрение рационального и устойчивого исполь-
зования многофункциональных лесов, сокраще-
ние масштабов их незаконного использования; 
устойчивое управление рыбными ресурсами, обе-
спечение биоразнообразия животного и расти-
тельного мир; экологически устойчивое использо-
вание почвы, сохранение и повышение их плодо-
родия; функциональное и устойчивое использова-
ние природных и культурных ландшафтов, 
разработка и осуществление ландшафтной поли-
тики с учетом наднациональных и внутригосудар-
ственных стандартов, сохранение разнообразия 
ландшафтов и различных типов местообитаний; 
обеспечение качественного систематического 
просвещения по вопросам природы и экологии; 
разработка и дополнение действующего законо-
дательства, касающегося защиты атмосферного 
воздуха, развития системы долгосрочного плани-
рования регулирования отходами, сокращение 
образования отходов и развитие системы управ-
ления.
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П
раво на образование - одно из неотъ-

емлемых социальных прав человека и 

гражданина, нашедшее свое закре-

пление в Основном Законе государства [2]. Осо-

бенности реализации конституционно закреплен-

ного права на образование определяются право-

вой природой данного права, наличием необходи-

мых законодательных норм и правоприменительной 

практикой. Право на образование носит многоа-

спектный характер, в связи с чем, в литературе 

имеется большое количество мнений по этому 

вопросу. Так, например, Е.В. Курицына, под пра-

вом на образование понимает субъективное право 

личности, которое представляет собой реально 

существующую, гарантированную государством и 

международным сообществом фактическую воз-

можность лица обладать и пользоваться знани-

ями, умениями и навыками в целях повышения 

своего культурного уровня в личных интересах и в 

интересах всего общества [5, c. 7]. 

О.А. Теплякова полагает, что право на обра-

зование, будучи одним из наиболее существен-

ных конституционных, социальных, культурных 

прав человека, создает предпосылки для разви-

тия личности и общества в целом. Предполага-

ются обязанности государства по обеспечению 

данного права для каждого человека [11, c. 27].

М.В.  Смирнова отмечает, что право на обра-

зование рассматривалось в качестве фундамен-

тального права в сфере культуры, считалось, что 

образование открывает доступ к культурным цен-

ностям своего и других народов, цивилизации, 

гарантирует духовное развитие человека, способ-

ствует формированию у трудящихся высокого 

уровня общей и профессиональной культуры, спо-

собности к творчеству и т.д. [10, c. 31]. 

С.Л. Серегина высказывает мнение, что 

право на образование является составной частью 

общего права – права человека на развитие [9, c. 

6].

Отсюда мы видим, что многочисленные 

исследователи проблем реализации конституци-

онного права на образование, обозначая различ-

ные подходы к определению понятия и содержа-

ния конституционного права на образование, так 

или иначе, отмечают в качестве главной цели реа-

лизации данного права – развитие личности, 

общества, государства, повышения уровня куль-

туры в целом, и правовой культуры, в частности. 

Эта же мысль законодателя прослеживается 

в Федеральном законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» [3] (далее – ФЗ № 273-ФЗ), 

который, определяя образование как процесс вос-

питания и обучения, единый и целенаправленный, 

называет его общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства.

То есть стоит отметить, что государство наи-

более заинтересовано в создании реально дей-

ствующих механизмов для реализации членами 

общества права на образование.  

Высокая социальная значимость образова-

ния подчеркнута в ч. 1 ст. 13 Международного 

пакта об экономических, социальных и культур-

ных правах, в которой говорится, что образование 

должно быть направлено на полное развитие 

человеческой личности и создание ее достоин-

ства [1]. Таким образом, право на образование 

является одним из основополагающих прав чело-

века. При этом важно осознавать, что интеллекту-

альные возможности образования создают пред-

посылки реализации принципов демократии, 

равенства, прав человека, толерантности и меж-

культурного взаимопонимания [8, c. 43].

ФЗ № 273-ФЗ в числе уровней профессио-

нального образования называет высшее образо-

вание (бакалавриат, специалитет, магистратура, 

подготовка кадров высшей квалификации). Цель 

высшего образования, безусловно, согласуется с 

основной целью образования вообще. Она 

состоит в необходимости обеспечения подготовки 

высококвалифицированных кадров по всем 

основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, удовлетворение потреб-

ностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии, углублении и расшире-

нии образования, научно-педагогической квали-

фикации. В связи с появлением новых форм обра-

зования, в т.ч. высшего, интерес к последнему 

увеличивается. Однако стоит отметить, что все-

таки уровень населения, желающего повысить 

свой уровень образования, получив профессио-

нальное высшее образование, все-таки остается 

низким.

На представленном ниже графике [7] видно, 

что по результатам переписи населения в России 

только 33.5% населения в возрасте от 30 до 40 

лет и 47% в возрасте от 40 до 50 лет имеют выс-

шее образование. По сравнению с другими госу-

дарствами это средняя позиция. Лидером в вопро-

сах получения высшего образования является 

Канада и Республика Корея.
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При этом стоит отметить, что уровень обра-
зования [7] взрослого населения в расчете на 

1000 человек населения каждой возрастной 
группы составляет:

Население в возрасте 
25-64 лет

Мужчины Женщины

Высшее образование 304 264 339

Среднее профессиональное 347 331 361

Среднее общее 168 187 152

Приведенные показатели свидетельствуют о 
том, что уровень лиц, имеющих высшее образова-
ние, среди общего числа населения России значи-
тельно низок, он даже не достигает 50%, в особен-
ности среди молодого населения.        

Следовательно, детальное внимание 
должно быть уделено вопросам, связанным с реа-
лизацией права на высшее образование. Говоря о 
его реализации, под таковым мы понимаем 
именно субъективное право. Среди ключевых 
факторов, оказывающих воздействие на его реа-
лизацию, можно выделить: сочетание диспозитив-
ных и императивных начал, отнесение вопросов 
образования к сфере совместного ведения РФ и 
субъектов РФ, неравномерность соотношения 
положений Конституции РФ и ФЗ № 273-ФЗ, необ-
ходимость обеспечения реализации права на 
образование в течение всей жизни человека. 

В соответствии с новой редакции п. «е» ст. 
71 Конституции РФ в ведении Российской Федера-

ции находится установление единых правовых 
основ системы здравоохранения, системы воспи-
тания и образования, в т.ч. непрерывного образо-
вания [2]. Однако регулирование отношений, воз-
никающих в связи с реализацией права на обра-
зование, осуществляется как на федеральном и 
региональном, так и на муниципальном уровнях, 
поскольку согласно  ч. 1 ст. 9 ФЗ № 273-ФЗ муни-
ципальные районы, муниципальные и городские 
округа имеют ряд полномочий по вопросам мест-
ного значения в сфере образования. Допускается 
создание муниципальных организаций высшего 
образования, однако такая практика не является 
распространенной [3]. Основная проблема 
состоит в том, что в ФЗ № 273-ФЗ дается иной 
подход к понятиям права на образование и его 
реализацию. Так, согласно в ч. 4 ст. 5 данного нор-
мативно-правового акта реализация права на 
образование обеспечивается путем создания 
государственными и муниципальными органами 
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социально-экономических условий для получения 
образования [3]. Подобный подход следует счи-
тать ошибочным, поскольку реализация субъек-
тивного права осуществляется посредством воле-
вых действий субъекта права, выраженных в 
определенных действиях, имеющих юридическое 
значение. Создание необходимых социально-эко-
номических условий является не реализацией 
права, а гарантией его реализации. Между тем, 
без соответствующих социально-экономических 
условий невозможна реализация права на обра-
зование в течение всей жизни, т.к. здесь требуется 
гибкое сочетание коммерческих и некоммерче-
ских механизмов. 

Серьезный отпечаток на реализацию права 
на образование оказывает то, что в Конституции 
РФ не установлена система образования [2]. 
Системообразующие принципы заложены в ФЗ № 
273-ФЗ, причем данные принципы претерпели 
серьезные изменения в связи с принятием новой 
редакции данного закона [3]. С одной стороны, это 
обеспечивает адаптивность системы образова-
ния, с другой – при внесении изменений в законо-
дательство механизм реализации права на обра-
зование претерпевает существенные изменения. 
Т.Н. Матюшева считает, что в российской системе 
образования наличествуют две явных тенденции: 
стремление к сохранению самобытности и глоба-
лизация образования [9, с. 113—117].

Большое количество споров возникает в 
связи с Болонским процессом, изменившим струк-
туру высшего образования. Помимо этого, проис-
ходит нарастающая коммерциализация высшего 
образования, несмотря на то, что органы публич-
ной власти обязаны обеспечивать социально-эко-
номические условия, позволяющие реализовать 
право на образование, в т.ч. на высшее. В Консти-
туции РФ закреплен принцип получения высшего 
образования на конкурсной основе бесплатно, 
однако, о количестве мест, обучение по которым 
оплачивается из средств бюджета, ничего не гово-
рится, а также не поясняются условия проведения 
конкурса [2]. Поступление в высшие учебные 
заведения проводится на основании результатов 
Единого государственного экзамена. Из очевид-
ных достоинств этой системы отметим независи-
мую от образовательных организаций систему 
оценки знаний, что как юридически, так и фактиче-
ски гарантирует абитуриентам равные возможно-
сти для поступления в вуз. Одним из существен-
ных недостатков ЕГЭ является то, что для посту-
пления в ВУЗ прохождение экзамена требуется 
как выпускникам школ, так и выпускникам училищ 
и колледжей, которые, в отличие от школьников, 
параллельно с ЕГЭ проходят итоговую государ-
ственную аттестацию. Сложившееся противоре-
чие в рамках системы ЕГЭ неустранимо, поскольку 

данная система не допускает широкой диффе-
ренциации.

Некоторые особенности реализации права 
на высшее образование зависят от государствен-
ных программ, предназначенных для стратегиче-
ского развития сферы образования. В настоящее 
время действует образовательная программа 
«Развитие образования», одним из основных 
направлений которой является развитие цифро-
вой образовательной среды, облегчающей доступ 
к высшему образованию путем повышения чис-
ленности обучающихся образовательных органи-
заций, прошедших обучение на онлайн-курсах [4]. 
Подобная цель стала возможна за счет развития 
технического обеспечения учебного процесса и 
технологической оснащенности пользователей, 
что является примером того, как отдельные осо-
бенности реализации образования появляются 
благодаря общественно-технологическому разви-
тию, возведенный впоследствии в правовые 
рамки. 

Таким образом, реализация конституцион-
ного права на образование сопряжена с суще-
ственными проблемами, находящимися в обла-
стях материального права, процессуального 
права и правоприменительной деятельности. 
Несмотря на имеющиеся недостатки, российская 
система образования стабильно функционирует 
за счет базирования на международно-правовом 
и конституционном нормативном ядре. В целях 
совершенствования реализации права на образо-
вание необходимо устранить выявленные проти-
воречия в понятийном аппарате, усилить регла-
ментацию процедурного аспекта образовательной 
деятельности, расширить основания применения 
юридической ответственности по отношению к 
участникам образовательного процесса, соверша-
ющих правонарушения, препятствующие реали-
зации права на образование. 
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О
сновная задача каждого государства 
- гарантия прав и свобод и эффектив-
ная их реализация [9; 10]. 

Проблема защиты прав человека возникла в 
международных отношениях достаточно рано [1]. 
Первые шаги в становлении системы защиты прав 
человека появились в средневековой Западной 
Европе. Уже в XVI -  XIX вв. стало формироваться 
более четкое представление о правах человека. 

Постепенно стали вырабатываться основные эле-
менты механизма защиты прав человека [4, с. 96; 
11].

Первым международно-правовым докумен-
том, принятым мировым сообществом, стала Все-
общая декларация прав человека 1948 г. Были 
сформированы стандарты в этой области. Позже 
было принято еще два важнейших документа - 
Международные пакты 1966 г., закрепившие граж-
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данские и политические права, а также экономи-
ческие, социальные и культурные права.

В условиях формирования правового госу-
дарства основной и наиболее значимой пробле-
мой становится реализация прав человека. Её 
решение зависит от разных факторов. 

Так, например, это может зависеть от обла-
сти общественных отношений, характера их регу-
лирования, от того, кто конкретно применяет 
норму для реализации защиты прав. Естественно, 
что в современном мире формирование граждан-
ского общества становится невозможным без 
эффективного регулирования различных сфер 
общественной жизни.

Есть и еще одна проблема, которая связана 
с реализацией правовых норм, гарантирующих 
права и свободы. Это отношение населения к 
праву. В данном случае исход может быть разным, 
например: 

– общество будет признавать определенную 
норму права и соблюдать ее;

– граждане соблюдают определенные пра-
вила поведения, но при этом не используют 
эту норму;

– последний вариант — это когда норму не 
только не поддерживают, но и выступают 
категорически против нее [2, с. 12].
Естественно, все это требует принятия опре-

деленных мер, таких как: изменение и совершен-
ствование нормативной базы, гарантия соблюде-
ния прав человека, ну и последней мерой должно 
быть правовое образование населения.

Многие ученые утверждают, что основной 
проблемой эффективности реализации норм 
является так называемая отдаленность народа от 
права.  Реализация норм тесно связана и зависит 
от развития государства в целом и общества в 
нем. Без этого тандема невозможно выполнение 
эффективной реализации норм права.

А вот недоверие, которое испытывает обще-
ство, приводит к непоправимым последствиям и 
усиливает деформацию общественного правосоз-
нания.

Наверное, прежде чем приступать к реше-
нию проблем, связанных с реализацией норм, 
нужно понять, какой смысл несет в себе термин 
«реализация прав и свобод».  

Существуют разные определения этого тер-
мина: это и поведение человека, которое позво-
ляет норме права работать, это и процесс, кото-
рый способствует материализации благ. Обобщая 
вышесказанное, можно утверждать, что реализа-
ция права — это осуществление гражданами на 
практике своих потребностей для удовлетворения 
различных запросов.

Проанализировав мнения различных уче-
ных, становится ясно, что механизм реализации 

норм по правам человека обладает рядом призна-
ков:

– реализация осуществляется на основе норм 
права, в которых содержатся права чело-
века, и происходит это при фактическом 
поведении людей;

– в процессе реализации происходит приме-
нение специальных юридических действий;

– гарантии государства по соблюдению и 
защите основных прав и свобод [3, с. 28].
Следует отметить, что вопрос гарантий прав 

стоит достаточно остро. Выделяется несколько 
групп гарантий: общие (действие Конституции), 
политические, социальные и ряд других. Есть 
группа специальных гарантий, которые работают 
на восстановление нарушенных прав и свобод.

Анализируя формы реализации прав чело-
века, обычно выделяют позитивную и негативную 
реализацию. Позитивная — это, как правило, реа-
лизация, которую гражданин осуществляет само-
стоятельно. Что касается негативной, то это прер-
ванная каким-либо нарушением реализация 
права.

Основой прав человека являются общепри-
знанные принципы и нормы о правах человека, 
которые образуют стандарты в этой сфере. Стан-
дарты представляют собой основное содержание 
принципов права, которые присущи как междуна-
родному, так и внутреннему праву.

Необходимо отметить, что в области прав 
человека основные направления формирования 
стандартов для эффективной реализации норм 
зависят в значительной степени от наличия соот-
ветствующих инструментов для разработки опре-
деленной политики в данной сфере. Естественно, 
что такие показатели, как количественные и каче-
ственные, являются одними из важнейших инстру-
ментов в этом вопросе. 

Несмотря на то что такие показатели для 
реализации норм в сфере защиты прав человека 
широко признаны и даже закреплены в договорах 
в области прав человека, их использование пока 
не носит системного характера. 

Важным обстоятельством является и то, что 
нормативное регулирование сферы защиты прав 
человека тесно связано со статистическими дан-
ными, которые, естественно, должны взаимодей-
ствовать между собой и способствовать обеспе-
чению благосостояния людей во всём мире. Раз-
работка этих данных и показателей, как всем 
известно, не является нормативным мероприя-
тием. Однако интеграция прав человека в этот 
процесс есть важное нормативное требование, 
имеющее практическое значение. 

Такая потребность в статистических показа-
телях в сфере защиты прав человека и их эффек-
тивного применения необходима для осуществле-
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ния мониторинга и реализации таких прав. Наряду 
с внутригосударственными положениями по пра-
вам человека исследованиями в этой области 
происходит контроль за осуществлением меха-
низмов ООН в сфере прав человека. Эти показа-
тели также обеспечивают конкретные практиче-
ские инструменты для соблюдения прав человека 
и контроль за их осуществлением.

Стандарты и принципы в области прав чело-
века в том формате, который основан на ценно-
стях нормативного изложения, не всегда можно 
использовать при разработке конкретных меха-
низмов. Их необходимо преобразовать в более 
эффективную концепцию и приспосабливать к 
реальным обстоятельствам.

В действительности, правозащитникам 
необходим подход и конкретные инструменты, 
которые могли бы позволить улучшить сферу 
защиты с более широким кругом заинтересован-
ных сторон. В то же время немаловажно, чтобы 
концепция, выработанная таким образом, была 
тщательно проанализирована и отработана пра-
возащитным сообществом.

В последние годы в рамках ООН происходит 
поиск инструментов и методов контроля, которые 
могли бы помогать в эффективности соблюдения 
норм в сфере защиты прав человека. Ежегодно 
проводятся мероприятия и утверждаются про-
граммы в целях развития сотрудничества в дан-
ной деятельности. Такие инструменты необхо-
димы, и это доказывается тем, что различные 
категории граждан нуждаются в получении 
помощи и заявляют об этом.

Следует отметить, что в таких случаях 
используются общие нормы в области прав чело-
века, такие как недискриминация и равенство. 
Кроме того, предпринимались попытки изменить 
или составить новые цели по программам с указа-
нием на конкретные стандарты в области прав 
человека. 

В результате всех мероприятий были разра-
ботаны новые инструменты, которые были бы 
основаны на показателях эффективности реали-
зации норм.  Основная цель показателей 
эффективности заключается в обеспечении воз-
можности проверять соответствие норм в области 
защиты прав человека. Такие показатели можно 
использовать для оценки соответствия общим 
нормам в области прав человека.

Существует и обратная сторона показателей 
эффективности. Так, являясь необходимыми при 
разработке программ в области защиты прав 
человека, они отражают лишь малую часть общих 
норм в данной сфере. Охват стандартов в области 
прав человека, в соответствии с их содержанием 
в различных международных договорах, является 
ограниченным и часто несистемным.

Таким образом, использование общих пока-
зателей эффективности не может являться пол-
ноценным способом развития показателей осу-
ществления защиты прав человека. 

Есть и еще один немаловажный момент. В 
отличие от общих показателей эффективности 
показатели соблюдения прав человека закре-
плены в стандартах. 

Повышение эффективности реализации 
норм в сфере защиты прав человека невозможно 
без приведения этих норм в соответствие с требо-
ваниями развития международных отношений.

Для установления межгосударственного 
сотрудничества необходимо, чтобы государства 
соблюдали свои обязательства согласно между-
народным договорам. Как известно, высокая 
эффективность реализации норм возможна при 
максимальном доверии государств к международ-
ному праву. 

В некоторых сферах эффективность между-
народно-правовых норм оставляет желать луч-
шего. И связано это, чаще всего, с нарушением 
своих обязательств государствами, что и приво-
дит к снижению эффективности при реализации 
норм. 

Эффективность международных норм в 
области прав человека по-прежнему важная про-
блема, которая затрагивает все государства. Это 
происходит из-за нарушений прав человека, кото-
рые встречаются постоянно.

Основной задачей для повышения эффек-
тивности реализации норм международного права 
должно стать совершенствование норм путем их 
конкретизации, а также создания новых междуна-
родно-правовых норм, которые регулировали бы 
новые потребности и могли подстраиваться к 
изменяющимся в мире условиям. Это позволило 
бы достичь нового качества отношений между 
государствами, дало толчок для формирования 
новых международных и национальных механиз-
мов имплементации.

Наряду с теоретическими проблемами, а 
именно показателями эффективности, нужно 
обратить внимание и на исследование более кон-
кретных вопросов, таких как: 

– формирование государствами своей пози-
ции в отношении социальной действитель-
ности;

– определение общих для всех государств 
интересов;

– определение уровня влияния политических, 
экономических и иных факторов на эффек-
тивность реализации норм;

– установление эффективных средств и меха-
низмов осуществления международно-пра-
вовых норм.
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Именно недостаточная разработанность 
вышеуказанных пунктов определила, в каком 
направлении необходимо действовать для иссле-
дования теоретических и практических аспектов 
проблемы эффективности норм международного 
права [6, с. 836]. 

Среди всех вызовов и угроз в отношении 
прав человека основными являются право на мир, 
безопасность, жизнь человека и др. В современ-
ных условиях необходимо сосредоточиться на 
объединении внутренних сил государств, что дало 
бы возможность обеспечить соблюдение прав и 
свобод граждан, а также усилило бы развитие вза-
имодействия и сотрудничества с омбудсменами 
зарубежных стран.

Доминирующим международным явлением 
в последнее время является активный процесс 
глобализации. Его основным направлением стало 
формирование и развитие международного ком-
понента прав человека, который стал камнем 
преткновения для всего мирового сообщества. 
При этом принципы прав человека становятся 
основой свободы, справедливости и мира только 
в рамках международной безопасности. Это поло-
жение признается всеми государствами.

Именно в рамках данной проблемы осу-
ществляется деятельность по взаимодействию и 
сотрудничеству с международными организаци-
ями и национальными учреждениями в сфере 
защиты прав человека.

Выделим ряд критериев, которые могли бы 
решить данную проблему обеспечить: во-первых, 
это уровень правовой культуры, правового воспи-
тания населения, которые необходимо повышать, 
что позволит гражданам в полной мере защищать 
свои нарушенные права, во-вторых, это расшире-
ние международного сотрудничества в сфере 
защиты прав человека. Это будет весомой гаран-
тией в области прав человека. Однако осущест-
влению этих мер в полном объеме мешают нега-
тивные ситуации, происходящие в мире, которые 
приходится учитывать [7, с. 51].

Безусловно, защита прав человека и соблю-
дение определенных условий и договоров, зави-
сит от государства и от механизмов, существую-
щих в этом государстве. Естественно, что нацио-
нальные стандарты и процессуальные нормы 
ближе и более доступны для защиты прав в срав-
нении с международными. Отметим, что защита 
прав человека — это первостепенная обязанность 
любого государства. 

Главный аспект в рассматриваемом вопросе 
— это скорее не теоретическая разработка прав и 
свобод граждан, а практическая сфера, т.е. гаран-
тии и отлаженные механизмы для реализации.

Есть мнение, что ненадлежащая защита 
прав человека происходит от отсутствия надеж-

ного механизма. Исправить это можно, если госу-
дарства будут гарантировать права человека, 
прежде всего, на национальном уровне и разрабо-
тают механизм, который устранял бы все наруше-
ния. Параллельно нужно обязать государства 
дать обязательства, а механизмы при этом 
должны предусмотреть санкции за несоблюдение 
таких обязательств.

Есть и еще одна проблема, с которой сталки-
ваются граждане при защите своих прав. Это 
сложность судебных процедур. Помимо этого, это 
еще и достаточно затяжной и не всем доступный 
процесс. 

Несмотря на то, что защита прав человека и 
гражданина должна, в первую очередь, осущест-
вляться внутригосударственным механизмом, не 
всегда это остается внутри государства [8, с. 45].

Российские правовые традиции и развиваю-
щаяся система прав человека находятся в посто-
янном противоречии и при этом не перестают вза-
имодействовать между собой [5, с. 95]. 

Существующее многообразие способов 
защиты прав человека и есть механизм, который 
обеспечивает эту защиту. Но для того чтобы этот 
механизм функционировал, необходимо, чтобы 
государством предусматривался достойный уро-
вень жизни граждан, свободное их развитие и 
реализация.

Следует понимать, что нормы, которые при-
нимаются компетентными органами, в т.ч. и в 
сфере прав и свобод человека, могут быть эффек-
тивными в случае правильного формирования 
механизмов для их реализации.

Как известно, без действенного механизма, 
любая норма, даже самая «идеальная», не будет 
работать.

Делая вывод, можно сказать, что процесс 
отношений гражданина и государства — это слож-
ная проблема, которая требует постоянного вни-
мания. Вопросы эффективной реализации норм в 
сфере защиты прав человека стоят остро и акту-
альны по сей день, поэтому важнейшей задачей 
является работа по поиску эффективного меха-
низма реализации и механизма защиты прав и 
свобод человека. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА

Аннотация. Целью данного исследования является формирование аргументирован-
ных предложений по выделению и наполнению конституционных основ комплексной отрас-
ли транспортного права; анализ существующего порядка обеспечения прав человека 
транспортным правом, реализации публичной властью внутренней политики в сфере 
транспорта. Проведя сравнительное исследование основных направлений реализации норм 
транспортного права в сфере внутренней политики и реализации конституционных прав 
человека в сфере транспорта, некоторых доктринальных подходов в обозначенных рамках, 
авторами выявлены проблемы в системе правового регулирования с точки зрения консти-
туционных принципов и ценностей в транспортном праве; предложено авторское видение 
и сформулированы предложения по наполнению конституционных основ комплексной от-
расли транспортного права России; направлениям отраслевого развития в российской 
правовой системе посредством совершенствования полномочий органов публичной власти 
и механизмов реализации прав человека в сфере транспорта.

Материалы и методы. Методология настоящей работы представляет собой систе-
му принципов построения исследования, а также конкретные способы познания предмета 
исследования. Методологическими принципами являются: законность, исключение субъек-
тивных оценок, системность. Законность предусматривает строгое следование при про-
ведении исследования букве и духу закона. Объективная оценка правовых явлений достига-
ется благодаря исключению субъективных оценок. Системность обеспечивает полноту 
проводимого исследования, изучению подлежат все аспекты рассматриваемого предмета. 
Методами настоящего исследования выступают анализ, синтез, сравнение. Анализ позво-
ляет рассмотреть составные части изучаемого явления. Объединение полученных ре-
зультатов в целостные умозаключения возможно благодаря синтезу. Сравнение позволяет 
провести сопоставление различных точек зрения на рассматриваемую проблему.
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CONSTITUTIONAL FRAMEWORK OF TRANSPORT LAW

Annotation. The purpose of this study is to form reasoned proposals for highlighting and filling 
the constitutional foundations of the complex branch of transport law; analysis of the existing proce-
dure for ensuring human rights by transport law, implementation of domestic transport policy by 
public authorities. Having conducted a comparative study of the main directions of the implementa-
tion of transport law in the field of domestic policy and the implementation of constitutional human 
rights in the field of transport, some doctrinal approaches within the specified framework, the authors 
identified problems in the legal regulation system in terms of the implementation of constitutional 
principles and values     in transport law; proposed an author’s vision and formulated proposals to fill 
the constitutional foundations of the integrated transport law industry of Russia; directions of sectoral 
development in the Russian legal system by improving the powers of public authorities and mecha-
nisms for the realization of human rights in the field of transport.

Materials and Methods. The methodology of the present work is a system of principles for 
constructing a study, as well as specific ways of knowing the subject of the study. The methodological 
principles are: legality,  exclusion of subjective assessments, systemic. The law provides for strict 
adherence to the letter and spirit of the law when conducting the study. Objective assessment of legal 
phenomena is achieved by excluding subjective assessments. Systemality ensures the complete-
ness of the study, all aspects of the subject are subject to study. The methods of the present study 
are analysis, synthesis, comparison. Analysis allows you to consider the components of the studied 
phenomenon. Combining the results into holistic conclusions is possible due to synthesis. The com-
parison allows you to compare different points of view on the problem under consideration.

Results and Discussion. The content of the constitutional foundations of the complex branch 
of transport law.

Р
оссия, наравне с большинством совре-
менных стран, выдвигает на первое 
место социальную политику, в основе 

которой лежит обеспечение прав человека на 
стандарт благополучия и социальную защиту в 
данном обществе. Конституцией РФ (ст.7) провоз-
глашается, что наша страна – «социальное госу-
дарство, политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека». Исследуя меха-
низм реализации упомянутой конституционной 
нормы, первичным видится прямое закрепление 
конституционной ценности в России: прав и сво-
бод человека; опосредованное толкование Кон-
ституционным судом РФ, работы конституциона-
листов в сфере прав человека позволяют сделать 
вывод о социальном благополучии человека как 
новой, формирующейся конституционной ценно-
сти.

Одним из ведущих элементов обеспечения 
достойной жизни и свободного развития человека 
безусловно является транспорт.

Комплекс отечественного транспорта 
состоит из транспорта общего пользования, необ-
щего пользования, а также технологического 
транспорта организаций, предназначенного для 
перемещения товаров на территориях указанных 
организаций для их собственных нужд.

Современный транспорт, все его виды без 
исключения, не только способствует решению 
хозяйственных, экономических и стратегических 
задач государства, но и влияет на другие стороны 
общественной жизни страны, принимает активное 
участие в межрегиональных связях в области 
культуры, социальных преобразований, в между-
народном сотрудничестве и т.д. В этом аспекте 
при рассмотрении значения транспортной инфра-
структуры в глобальном масштабе необходимо 
отметить, что в ее функционировании задейство-
вано множество государственных органов, долж-
ностных и юридических лиц, миллионы людей. 
Деятельность всех видов транспорта осуществля-
ется непрерывно, в ней используются разнообраз-
ные дорогостоящие материальные, финансовые 
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и интеллектуальные ресурсы, обширная инфор-
мация. 

Ежедневная организация пассажиропотока 
и грузооборота, функционирование всех видов 
транспорта в необходимом русле невозможна без 
системного управления, в том числе обеспечения 
его безопасности, что сегодня, в условиях панде-
мии, чрезвычайно актуально.

Нормы Конституции РФ (ст. 71), устанавли-
вающие предметы федерального ведения в 
системе разделения полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и 
её субъектов закрепляют федеральный транс-
порт, пути сообщения. Следовательно, транспорт 
разделен на федеральный и субъектов федера-
ции, муниципальный.

Согласимся: «основным законом созданы 
базисные программно-правовые условия для раз-
вития социально ориентированной, рыночной, 
демократической экономики, со здоровой конку-
ренцией и балансом между частными и публич-
ными интересами» [2. С. 1153.]. Транспортная 
сфера, будучи элементом конституционной эконо-
мики, должна исходить из базовых конституцион-
ных норм и конституционно закрепленных ценно-
стей.

В транспортной сфере, как предмете ком-
плексной отрасли транспортного права, целесоо-
бразно учитывать и новые направления: прежде 
всего теорию социально ориентированной эконо-
мики, «экономики гражданского общества», соци-
альное партнерство и социальную ответствен-
ность, социальное благополучие и социальную 
справедливость; повышение конкурентоспособ-
ности национальной экономики и обеспечение 
экономической безопасности [7. С.104.]. 

В сфере транспорта государством обеспечи-
вается единый стандарт предоставления государ-
ственной и (или) муниципальной услуги (более 50 
актов было издано Минтрансом России [22]). 
Справедливо указание на цели публичных услуг 
(государственных и муниципальных): «Конечной 
целью данного правового института является 
повышение комфортности жизни граждан, повы-
шение их удовлетворенности деятельности орга-
нов публичной власти» [8. С. 5843.].

Таким образом, конституционно закреплен-
ные основы правового, социального, федератив-
ного государства, основы гражданского общества 
и правового статуса человека, провозглашение 
конституционных ценностей и государственных 
приоритетов, в том числе в результате конститу-
ционной реформы 2020 г., безусловная база для 
новой отрасли транспортного права. 

Конституционное нормы, составляющие 
основы для отраслевого регулирования ком-

плекса отечественного транспорта, выступают 
необходимой предпосылкой формирования и раз-
вития транспортного права и определяют его кон-
ституционно-правовое основание, его конституци-
онно-правовую базу.

Транспортное право в обеспечении 
прав человека

Транспортное право, как комплексная 
отрасль российского права регулирует обще-
ственные отношения между самыми разнообраз-
ными субъектами. Эти отношения возникают в 
связи с оказанием услуг по использованию транс-
портных средств для осуществления перевозоч-
ного процесса [5. С. 177]. Их субъектами могут 
быть перевозчики, пассажиры, грузоотправители, 
грузополучатели, владельцы транспортной 
инфраструктуры, другие лица. К субъектам транс-
портных правоотношений относятся и органы 
публичной власти, что объясняется тем, что в дан-
ной отрасли возникают как имущественные (граж-
данско-правовые отношения), так и отношения 
административно-правового характера. Объем и 
содержание правосубъектности данных лиц суще-
ственно различается, имеет свою специфику. 
Между тем, конституционные права и свободы 
составляют основу правового статуса любого 
участника транспортных правоотношений, неза-
висимо от особенностей его правосубъектности. 
Именно Конституция РФ 1993 года впервые закре-
пила основополагающий принцип, являющийся не 
только ядром правового статуса личности, но и 
лежащий в основе деятельности всех органов 
публичной власти, должностных лиц, предприя-
тий и организаций – это принцип признания прав и 
свобод человека высшей ценностью (ст. 2 Консти-
туции РФ). Конституционные права и свободы, 
согласно ст. 17 Конституции РФ являются неот-
чуждаемыми, имеют естественный характер про-
исхождения. В соответствии со ст. 18 Конституции 
РФ, права и свободы человека и гражданина явля-
ются непосредственно действующими. Они опре-
деляют смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления и обе-
спечиваются правосудием.

Важнейшим правом в системе конституци-
онных прав и свобод является право на жизнь, с 
которым непосредственно связано и право на 
охрану здоровья. В Программе профилактики 
нарушения обязательных требований Ространс-
надзора на 2021 год к наиболее значимым рискам 
в сфере транспорта относятся риск гибели чело-
века и риск причинения вреда здоровью человека 
[29]. Следует отметить, что нормами транспорт-
ного права обеспечивается право на жизнь всех 
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физических лиц – участников транспортных пра-
воотношений (и пассажиров, и работников транс-
портных организаций, грузоотправителей и грузо-
получателей, фрахтовщиков, владельцев транс-
портных организаций и т.п.). Но, безусловно, наи-
более многочисленным участником транспортных 
правоотношений являются пассажиры. Практиче-
ски каждый человек ежедневно пользуется раз-
личными видами транспорта. В условиях мегапо-
лиса только дорога на работу /с работы зачастую 
требует смены нескольких их видов. Но, к сожале-
нию, транспорт – не только условие мобильности 
пассажиров. Являясь источником повышенной 
опасности, любое транспортное средство  может 
создавать угрозу жизни человека (аварии, транс-
портные происшествия), а также несет риск при-
чинения вреда здоровью человека. Большое 
количество пассажиров, скопление людей делает 
транспорт уязвимым для террористических угроз, 
транспорт зачастую становится объектом пре-
ступной деятельности. По данным ГУОБДД МВД 
РФ за 9 месяцев 2020 г. в результате ДТП погибло 
11 тыс. 396 чел., ранено – 134 тыс. 547 чел., при 
этом 9703 человека погибли из-за нарушений пра-
вил дорожного движения водителями транспорт-
ных средств [29]. В 2020 году на гражданской воз-
душной авиации произошло 36 авиа-происше-
ствия, в которых погибло 35 человек, травмиро-
вано 29 человек. Для сравнения, в 2019 году было 
27 авиа-происшествий, в которых погибло 70 
человек, травмировано 142 человека [4]. Таким 
образом, мы видим, что аварийность на воздуш-
ном транспорте за год возросла на 33,3 %. 

Обеспечение конституционного права чело-
века на жизнь в транспортных правоотношениях 
связано с созданием условий транспортной безо-
пасности. Нормативное правовое регулирование 
в области обеспечения транспортной безопасно-
сти осуществляется, прежде всего, Федерал ьным 
законом от 09.02.2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» [19], в котором определено, что 
целями обеспечения транспортной безопасности 
является не только устойчивое и безопасное 
функционирование транспортного комплекса, но 
также и защита интересов личности в сфере 
транспортного комплекса от актов незаконного 
вмешательства. Конкретные требования по обе-
спечению безопасности на отдельных видах 
транспорта, в том числе касающиеся и антитерро-
ристической защищенности объектов, устанавли-
ваются отдельными постановлениями Правитель-
ства РФ [20]. Охрана жизни и здоровья граждан, 
защита их прав и законных интересов осущест-
вляется также  путем предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий. Достижению 
этой цели способствуют нормы Федерального 

закона от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения». Конституционная основа 
признания прав человека высшей ценностью кон-
кретизирована в ст. 3 данного закона, согласно 
которой, одним из важнейших принципов обеспе-
чения безопасности дорожного движения явля-
ется приоритет жизни и здоровья граждан, уча-
ствующих в дорожном движении, над экономиче-
скими результатами хозяйственной деятельности. 
Нормами транспортного права устанавливаются 
требования безопасности пассажиров и других 
лиц - субъектов транспортных правоотношений на 
отдельных видах транспорта. Так, к примеру, ст. 
80 Федерального закона от 10.01.2003 г. N 18-ФЗ 
«Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» устанавливает обязанность перевоз-
чиков и владельцев транспортных инфраструктур 
обеспечивать безопасность перевозок пассажи-
ров. Нормативное обеспечение безопасности на 
транспорте предполагает закрепление соответ-
ствующих мер ответственности. Так, в настоящее 
время в Уголовном кодексе РФ есть специальная 
глава «Преступления против безопасности движе-
ния и эксплуатации транспорта», в Кодексе об 
административных правонарушениях РФ ответ-
ственность за административные правонаруше-
ния на транспорте устанавливаются главой 11. 

В условиях развития информационных тех-
нологий в науке начинает уделяться внимание 
проблемам транспортной безопасности в связи с 
возможностью кибератак на транспортные инфор-
мационные системы. Любой сбой в функциониро-
вании информационных систем в сфере 
транспорта, будь то система реализации билетов 
или система управления светофорами и различ-
ными информационными табло, информационная 
система на авиатранспорте либо система управ-
ления высокоскоростных поездов, может не про-
сто парализовать транспортную структуру кон-
кретного города, субъекта федерации либо, в 
целом, России. Вероятность такого сбоя – потен-
циальная угроза жизни и здоровью многих людей 
[10. С.45]. В целях установления степени защи-
щенности объекта транспортной инфраструктуры 
от потенциальных угроз совершения актов неза-
конного вмешательства нормативно определен 
порядок оценки его уязвимости [24]. 

Важным значением обладают создаваемые 
нормами транспортного права дополнительные 
гарантии реализации конституционного права 
каждого на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства, а также право 
на свободный въезд в РФ и выезд за ее пре-
делы. Очевидно, что в условиях российской дей-
ствительности, огромной по площади территории 
нашего государства данное право может быть 
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реализовано путем использования гражданами 
различных видов транспорта. Так, по итогам 2020 
года общее число перевезенных железнодорож-
ным транспортом пассажиров составило 869, 4 
млн. человек, воздушным транспортом – более 69 
млн. человек [4]. В данном контексте нормами 
транспортного права предусматриваются условия 
доступности различных видов транспорта. 

Транспортная доступность является гаран-
тией реализации ряда иных конституционных 
прав. Так, транспортная доступность учитывается 
при создании муниципальных образований и спо-
собствует обеспечению права населения на осу-
ществление местного самоуправления. В соответ-
ствии с п. 11 ст. 11 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» границы 
муниципального округа, городского округа, муни-
ципального района устанавливаются с учетом 
транспортной доступности до их административ-
ных центров и обратно в течение рабочего дня 
для жителей всех населенных пунктов (поселе-
ний), входящих в их состав. 

Реализация права на образование (ст. 43 
Конституции РФ) и права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ) 
также имеет прямую связь с нормами транспорт-
ного права, определяющими условия доступности 
различных видов транспорта.

Говоря о транспортной доступности как 
условии реализации конституционного права 
граждан на свободу передвижения, следует отме-
тить, что в настоящее время в Российской Феде-
рации особое внимание уделяется правам инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями. 
Еще в 2012 году Россия ратифицировала «Кон-
венцию о правах инвалидов» (Заключена в г. Нью-
Йорке 13.12.2006, нормы которой были импле-
ментированы в российское транспортное законо-
дательство, стали международной основой разви-
тия транспортного права. В частности, в 
Воздушный кодекс РФ были внесены изменения, 
согласно которым на перевозчика возлагается 
ответственность за повреждение либо утрату 
вспомогательных средств передвижения инвали-
дов. Согласно ст. 106.1 Воздушного кодекса РФ 
[16] авиаперсонал должен оказывать помощь 
инвалидам в передвижении: помощь в регистра-
ции на рейс, сопровождение при перемещении по 
зданию аэропорта, помощь в сдаче и получении 
багажа, предоставление средств передвижения 
(кресла-коляски), помощь в посадке (высадке) на 
воздушное судно. Отказ в предоставлении такого 
рода помощи по причине отсутствия специальных 
средств не допускается [3. С 197]. На водном 
транспорте Приказом Минтранса России от 

05.05.2012 г. N 140 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем 
водном транспорте» установлен порядок обеспе-
чения условий доступности для пассажиров из 
числа инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, а также оказания им при этом 
необходимой помощи. Федеральным законом от 
10.01.2003 г. N 18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» гарантии 
обеспечения инвалидам доступности железнодо-
рожных перевозок закреплены в ст. 80.1.

Нельзя не затронуть еще одно конституци-
онное право – право граждан на информацию. 
Нормами транспортного права создаются допол-
нительные гарантии его реализации. К примеру, 
Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации [17] закрепляет, что владельцы инфра-
структур обязаны предоставлять организациям 
связи помещения для оказания пассажирам услуг 
почтовой, телеграфной и телефонной связи на 
основании договоров аренды на равных с другими 
арендаторами условиях. Также в непосредствен-
ной близости от вокзалов должны находиться 
почтовые отделения. Помещения, предназначен-
ные для почтамтов и отделений перевозки почты 
и размещенные вне зданий вокзалов должны 
находиться в непосредственной близости от зда-
ний вокзалов.

Отдельно следует сказать о реализации 
политических прав граждан, основным из которых 
является право избирать и быть избранным, а 
также право на участие в референдуме. В Рос-
сийской Федерации законодательно закреплен 
принцип всеобщего избирательного права, кото-
рый предполагает, что каждый гражданин РФ, 
достигший определенного возраста, может изби-
рать и быть избранным, независимо от пола, 
расы, национальности, имущественного и долж-
ностного положения и других обстоятельств. В 
связи с этим существует необходимость обеспе-
чения возможности проголосовать гражданам, 
которые в день голосования будут находиться на 
железнодорожных вокзалах, в аэропортах, на 
судах, находящихся в плавании. Нормами избира-
тельного законодательства вокзалы, аэропорты, 
суда отнесены к местам временного пребывания, 
на которых законодательно предусмотрено созда-
ние избирательных участков по особым прави-
лам, а списки избирателей на них составляются в 
день голосования [18]. 

Нормами транспортного права устанавлива-
ются особенности трудовой деятельности работ-
ников транспорта, что способствует обеспечению 
их конституционных прав в сфере трудовых 
отношений (ст. 36 Конституции РФ). В частности, 
это нормы об особенностях режима рабочего вре-
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мени и времени отдыха, условиях отдыха отдель-
ных категорий работников транспорта (машини-
стов, водителей, пилотов), условия профессио-
нального отбора работников транспорта, в том 
числе определения их профессиональной пригод-
ности [16]. Правовое регулирование договорных 
обязательств в рамках транспортного права,  
направлено на реализацию не только личных 
(например, свобода передвижения), но и экономи-
ческих прав граждан (например, право на сво-
бодное использование своих способностей 
для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельно-
сти).

Огромное значение для развития транспорт-
ного права имеют конституционные нормы, уста-
навливающие пределы ограничения конститу-
ционных прав и свобод (ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ). Конституцией определено, что угроза нрав-
ственности, здоровью, правам и законным инте-
ресам других лиц может стать основанием ограни-
чения конституционных прав человека и гражда-
нина. Например, в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 02.04.2020 г. N 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
нормативными актами субъектов РФ в регионах 
устанавливался особый порядок передвижения 
граждан и транспортных средств. В целом, в усло-
виях пандемии, наибольшее число ограничитель-
ных мер пришлось именно на долю транспорта. 
Это и меры дезинфекции, и требования использо-
вания индивидуальных средств защиты, соблюде-
ния социальной дистанции, внесение изменений 
в расписание движения транспорта, вплоть до 
отмены транспортных маршрутов, запрет на дея-
тельность отдельных видов транспорта в период 
действия карантина [14]. Так, к концу марта 2020 г. 
стремительное распространение коронавируса по 
всему миру привело к повсеместному вводу жест-
ких ограничений на международное авиа-сообще-
ние вплоть до закрытия государственных границ. 
В ряде случаев были ограничены или запрещены 
и внутренние перелеты [11, 6]. В современных 
условиях продолжения ухудшения ситуацией с 
коронавирусом можно прогнозировать введение 
новых ограничительных мер, таких, как  отраже-
ние в системе бронирования билетов на транс-
порт информации о вакцинации или медицинском 
статусе пассажира. Нормы, предусматривающие 
введение ограничений прав и свобод предусмо-
трены транспортным законодательством. Так, ст. 
82 Устава железнодорожного транспорта РФ уста-
навливает, что Правительство РФ при угрозе воз-

никновения чрезвычайных ситуаций, введении 
режима повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации вправе установить на соответствую-
щей территории особенности исполнения дого-
вора перевозки пассажира, в том числе право 
перевозчика в одностороннем порядке изменить 
условия такого договора или отказаться от его 
исполнения и возвратить плату за проезд пасса-
жира и за провоз его багажа в порядке и сроки, 
которые установлены Правительством Россий-
ской Федерации.

Публичная власть в реализации внутренней 
политики в сфере транспорта

Основы внутренней политики государства в 
сфере транспорта заложены Конституцией Рос-
сийской Федерации. Так, статья 71 Конституции 
относит федеральный транспорт к предметам 
исключительного ведения РФ. Конституция не 
упоминает о транспорте субъектов РФ и муници-
пальном транспорте, но исходя из принципа раз-
граничения предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъ-
ектов РФ (ст. 5 Конституции) можно сделать вывод 
о том, что к ведению субъектов Федерации отно-
сится региональный транспорт, к ведению муни-
ципальных образований - муниципальный транс-
порт. Причем в данном случае речь идет не только 
о том, какому уровню публичной власти принад-
лежат те или иные транспортные средства на 
праве собственности, а скорее о том, что все 
органы публичной власти так или иначе участвуют 
в реализации внутренней политики Российской 
Федерации в сфере транспорта.

Внутренняя политика в сфере транспорта – 
элемент общей внутренней политики России, реа-
лизуемой органами публичной власти. Единую 
систему публичной власти составляют в соответ-
ствии со ст. 132 Конституции РФ органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправле-
ния. В демократическом правовом государстве 
органы публичной власти выполняют свои функ-
ции и полномочия в тесном взаимодействии с 
институтами гражданского общества.

Будучи элементом внутренней политики 
государства, политика в сфере транспорта – само 
по себе сложное политико-правовое явление, 
включающее в себя политику развития транспорт-
ных услуг, политику инновационного развития 
транспорта, политику транспортной безопасности, 
политику развития транспортной инфраструк-
туры. По видам транспорта можно также выде-
лить в общей политике государства политику в 
сфере автомобильного, железнодорожного, мор-
ского, речного, воздушного, трубопроводного 
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видов транспорта. Учитывая темпы развития кос-
мической отрасли и международное сотрудниче-
ство, включающее договоры о сотрудничестве в 
сфере космоса, в том числе о доставке россий-
скими кораблями грузов на космическую орбиту и 
к космическим кораблям, можно уже говорить о 
развитии космического транспорта. В СМИ появ-
ляются сообщения о научных исследованиях в 
сфере создания вакуумного транспорта [27]. 
Общая внутренняя политика в сфере транспорта 
также включает в себя политику в сфере внутри-
российского транспорта и в сфере международ-
ного транспорта. Немаловажно выделить в транс-
портной сфере промышленную, налоговую, пра-
вовую политику. Учитывая, что в транспорте тру-
дится порядка 10% трудоспособного населения 
России [28], немаловажно выделить такое направ-
ление, как кадровая политика. Многообразие 
направлений внутренней политики в сфере 
транспорта диктует многообразие задач, и прежде 
всего – задач правового регулирования.

Внутренняя политика в сфере транспорта 
направлена, прежде всего, на обеспечение кон-
ституционных прав человека, в том числе права 
на свободу передвижения, выбора места пребы-
вания и жительства, выезд из Российской Федера-
ции и въезд в Российскую Федерацию, право на 
свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельно-
сти, право иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с другими лицами, 
свободу труда. Прямо или косвенно, внутренняя 
политика государства в сфере транспорта оказы-
вает влияние на пользование такими правами, как 
право на образование, на охрану здоровья, на 
здоровую и безопасную окружающую среду. По 
большому счету, транспорт обеспечивает охрану 
суверенитета государства, оборонные функции и 
многое другое.

Современные ученые выделяют  экономи-
ческое значение транспорта в жизни общества 
(связь и координация работы всех отраслей эко-
номики); культурное значение (возможность соз-
дания и распространения культурных ценностей); 
социологическое значение (экономия времени, 
облегчение труда и повышение его производи-
тельности, организация досуга), научное значе-
ние (потребность в совершенствовании 
транспорта ставит перед наукой новые задачи, а 
развитие науки позволяет транспорту оказывать 
услуги населению на более высоком уровне при 
уменьшении затрат), оборонное значение (воз-
можность быстрой передислокации населения, 
войск, производства) [9. с.8].

Главную роль в реализации внутренней 
политики государства в сфере транспорта играют 
органы публичной власти. Ключевое звено публич-
ной власти – федеральные органы государствен-
ной власти и иные государственные органы. Опре-
деление основных направлений внутренней и 
внешней политики государства (а значит, и поли-
тики в сфере транспорта) Конституция Россий-
ской Федерации отводит главе государства – Пре-
зиденту России. 

Федеральное Собрание – парламент России 
осуществляет законодательную политику. Право-
вое регулирование в сфере транспорта осущест-
вляется следующими законами: Федеральный 
закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 
«О транспортной безопасности»; Федеральный 
закон от 30.06.2003 N 87-ФЗ (ред. от 18.03.2020) 
«О транспортно-экспедиционной деятельности»; 
Федеральный закон от 03.08.2018 N 283-ФЗ (ред. 
от 30.07.2019) «О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств»; Федеральный закон от 13.07.2015 N 
221-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений, воз-
никающих в связи со строительством, с рекон-
струкцией объектов транспортной инфраструк-
туры федерального и регионального значения, 
предназначенных для обеспечения транспортного 
сообщения между Таманским и Керченским полу-
островами, и объектов инженерной инфраструк-
туры федерального и регионального значения на 
Таманском и Керченском полуостровах и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также законода-
тельными актами, регулирующими функциониро-
вание отдельных видов транспорта, в том числе: 
Федеральным законом от 08.11.2007 N 259-ФЗ 
(ред. от 24.02.2021) «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта» Федеральным законом от 
10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О желез-
нодорожном транспорте в Российской Федера-
ции»; «Кодексом внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации» от 07.03.2001 N 24-ФЗ 
(ред. от 08.06.2020) и рядом других законов. Как 
видим, каждый из этих законов регулирует одну из 
сторон функционирования транспортного ком-
плекса.

Правительство Российской Федерации и 
федеральные органы исполнительной власти 
(прежде всего, Министерство транспорта России) 
осуществляют исполнительно-распорядительную 
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деятельность по осуществлению внутренней 
политики в сфере транспорта. Так, Распоряжение 
Пра вительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 
12.05.2018) «О Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации» [26] конкретизирует основные 
направления государственной политики в сфере 
транспорта на период до 2030 года.

Не менее важная роль в реализации транс-
портной политики принадлежит государственным 
органам субъектов Российской Федерации. В 
субъектах РФ принимаются законы, нормативные 
правовые акты органов исполнительной власти. 
Так, Закон города Мос квы от 17.01.2001 N 3 (ред. 
от 20.02.2019) «Об обеспечении беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и иных маломобильных 
граждан к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур города Москвы» [25] 
выполняет важную социальную роль по адапта-
ции инвалидов, повышению качества их жизни. 

Немаловажные задачи стоят и перед орга-
нами местного самоуправления. В соответствии 
со ст. 133 Конституции РФ органы местного само-
управления выполняют во взаимодействии с орга-
нами государственной власти публичные функ-
ции, в том числе участвуют в осуществлении вну-
тренней политики в сфере транспорта. Согласно 
Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
(ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения посе-
ления, муниципального, городского округа отно-
сится создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в грани-
цах поселения, муниципального, городского 
округа; к вопросам местного значения муници-
пальных районов - создание условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах муниципального 
района. Аналогичные нормы действуют и в отно-
шении других видов муниципальных образований, 
находят отражение в уставах муниципальных 
образований, иных муниципальных правовых 
актах.

Успешная реализации внутренней политики 
в сфере транспорта возможна лишь при наличии 
должного правового регулирования, учитываю-
щего как общие принципы транспортной политики, 
так и особенности ее реализации по отдельным 
направлениям, по видам транспорта, по регио-
нам.

Братановский С.Н. и Остапец О.Г. формули-
руют следующие принципы государственной 
политики в сфере транспорта России: а) непо-
средственная связь транспортной инфраструк-

туры с политической ориентацией государства; б) 
органичная связь перевозки пассажиров и грузов 
с другими видами услуг; в) тесная связь транспорта 
с другими отраслями экономики; г) активное взаи-
модействие с производственной практикой и нау-
кой; д) нормативное обеспечение инновационного 
процесса. Принципы, по мнению указанных уче-
ных, должны отражать специфические особенно-
сти транспортного комплекса как объекта государ-
ственного регулирования, воссоздавать структуру 
закономерностей его развития в обществе [1. с.4].

Соглашаясь в целом с подбором принципов 
государственной политики РФ в сфере транспорта, 
следует добавить к ним принципы, вытекающие 
из конституционных норм.

Выводы.
Конституционными основами транспортного 

права могут стать объединенные в следующие 
блоки нормы, устанавливающие основы регулиро-
вания:

1) отношений внутри самого комплекса 
отечественного транспорта, его видов и взаимоот-
ношения между ними, а также взаимодействие в 
трехуровневой системе; деятельность в нем по 
инвестированию и цифровизации, безопасности и 
т.д.;

2) отношений предприятий и организаций 
комплекса отечественного транспорта с внешней 
средой, под которой понимаются его поставщики 
и потребители, финансово-кредитные и другие 
организации, составляющие инфраструктуру 
рынка, - определяющие место транспорта в 
системе конституционной экономики; отношения 
в сфере общественного контроля;

3) отношений между органами публичной 
власти и предприятиями, организациями ком-
плекса отечественного транспорта по регулирова-
нию его деятельности, оказанию публичных услуг, 
качеству и безопасности, т.д.

В структуре последнего блока можно выде-
лить следующие элементы:

конституционные основы государственной 
политики в сфере транспорта, основы отрасле-
вого правового регулирования; конституцион-
но-правовые основы взаимодействия государ-
ства, гражданского общества и личности  в сфере 
транспорта (в том числе правовой статус чело-
века, индивидуальные и коллективные права); 
компетенция органов публичной власти в сфере 
транспорта (в том числе основы государствен-
ного, муниципального и общественного контроля, 
юридической ответственности), формы взаимо-
действия.

В научно-учебной литературе по транспорт-
ному праву характеристика конституционных 
основ данной комплексной отрасли, как правило, 
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ограничивается анализом предметов ведения 
Российской Федерации в области транспорта и 
путей сообщения, а также конституционно закре-
пленных принципов верховенства Конституции 
РФ, свободного перемещения товаров и услуг 
[5,12,13]. Представляется, что необходим более 
основательный подход к пониманию значения 
конституционных основ и, прежде всего, это каса-
ется такой сферы, как обеспечение конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина нор-
мами транспортного права.

Предлагается к принципам государственной 
политики РФ в сфере транспорта, добавить прин-
цип взаимодействия органов публичной власти с 
институтами гражданского общества и принцип 
системного правового регулирования транспорт-
ной сферы (указанные выше авторы уделяют вни-
мание лишь нормативному обеспечению иннова-
ционного процесса, что сужает подходы к право-
вой политике в транспортной сфере). Данные 
принципы должны найти нормативное закрепле-
ние в правовом акте, регулирующем политику 
органов публичной власти в сфере транспорта и 
относиться ко всем видам транспорта. Представ-
ляется целесообразным принять единый норма-
тивный правовой акт под условным названием 
«Основы законодательства Российской Федера-
ции в сфере транспорта, который будет включать 
общие принципы внутренней политики РФ в сфере 
транспорта, особенности правового регулирова-
ния отношений применительно к разным видам 
транспорта, пределы регулирования отношений в 
данной сфере для регионального законодателя, 
муниципальных образований. Это придаст право-
вому регулированию в этой важнейшей сфере 
российской экономики системность, упорядочен-
ность, согласованность, что непременно сыграет 
положительную роль в реализации внутренней 
политики России в сфере транспорта.
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А
нализируя причины периодически слу-
чающихся кризисов в отечественной 
экономике, Р.С. Гинберг в 2015 г. сде-

лал интересное наблюдение о том, что рынок как 
способ устройства хозяйственной жизни не имеет 
альтернативы, но его «невидимая рука» с очевид-
ностью должна быть дополнена «видимой рукой» 
государства с ясными критериями участия или 
неучастия государства в хозяйственной жизни 
общества [Гринберг, c. 24].

В 2021 г. такое наблюдение не кажется арха-

ичным, более того, приобретает особый смысл на 

фоне ежемесячного повышения цен на товары 

народного потребления в России, учитывая то, что 

отечественное законодательство, как и прежде, 

остается в ряде случаев непоследовательным, а 

иногда – довольно противоречивым, когда речь 

идет о регулировании частно-государственной 

хозяйственной деятельности.
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Так, до настоящего времени не имеется пол-
ноценного законодательного закрепления инсти-
тута передачи и осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий негосударственными 
организациями, как коммерческими, так и неком-
мерческими, в т.ч. порядка передачи данных пол-
номочий и их обратной передачи или отзыва, кон-
троля над их осуществлением. О.В. Романовская, 
в этой связи, отмечает, что благодаря правотвор-
ческой и судебной практике открыта дорога деле-
гированию властных полномочий негосударствен-
ным организациям, при этом концепция, которая 
определяла бы условия и правила такого пере-
распределения властной компетенции, не разра-
ботана современными отечественными конститу-
ционалистами, отсутствует четкая позиция и у 
российского законодателя [8, с. 83]. При этом 
некоторые аспекты указанного института действи-
тельно можно обнаружить в п. 2 ст. 29 Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ от 24.07.2002 г. 
№ 95-ФЗ, согласно которому арбитражные суды 
рассматривают в порядке административного 
судопроизводства возникающие из администра-
тивных и иных публичных правоотношений эконо-
мические споры и иные дела об оспаривании 
ненормативных правовых актов организаций, 
должностных лиц, наделенных федеральным 
законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями. По правилам 
гл. 25 ГПК РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ рассма-
триваются дела об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, принятых, совершен-
ных при осуществлении ими переданных в уста-
новленном порядке конкретных 
государственно-властных полномочий, что под-
тверждается п. 5 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 10.02.2009 г. № 2 «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании реше-
ний, действий (бездействия) органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц, государственных и муни-
ципальных служащих».

Материально-правовым основанием пере-
дачи и осуществления отдельных государствен-
но-властных полномочий негосударственным 
организациям являются ст. 78 и ст. 132 Конститу-
ции РФ, дополняемые позицией, выраженной в п. 
3 Постановления Конституционного Суда РФ от 
19.05.1998 г. № 15-П по делу о проверке конститу-
ционности отдельных положений статей 2, 12, 17, 
24 и 34 «Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате». Отсылку к указанному 
институту можно заметить, кроме прочего, в ч. 1 
ст. 4 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», указывающей, что под 

общественным контролем понимается деятель-
ность, осуществляемая в целях наблюдения за 
деятельностью, помимо прочих субъектов, орга-
нов и организаций, не являющихся государствен-
ными и муниципальными, которые осуществляют 
в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия. В этом случае, воз-
можно, основным недостатком законодательного 
регулирования является отсутствие легального 
определения категории «полномочия» (государ-
ственные полномочия), без чего крайне проблема-
тично не только идентифицировать институт 
передачи и осуществления отдельных государ-
ственно-властных полномочий негосударствен-
ными организациями, но и реализовывать его на 
практике.

Л.И. Гаделшина при этом напрямую выска-
зывается, что исследованием правовой природы 
категории «государственное полномочие» зани-
мались многие ученые-конституционалисты, 
однако единой точки зрения по данному вопросу в 
правовой доктрине так и не сложилось [1, с. 121]. 
В.В. Елистратова разделяет такую позицию, ука-
зывая на отсутствие единой правовой традиции в 
использовании таких терминов, как «компетен-
ция», «предметы ведения», «полномочия», в 
результате чего возникает терминологическая 
путаница [4, с. 212].

В соответствии со ст. 3 Конституции РФ 
носителем суверенитета и единственным источ-
ником власти в России является многонациональ-
ный народ, который может осуществлять ее как 
непосредственно, так и через органы государ-
ственной власти и местного самоуправления. По 
замечанию К.В. Черкасова, орган государствен-
ной власти в общем виде можно рассматривать 
как организованную часть государственного меха-
низма, наделенную властными полномочиями, 
определенной компетенцией и необходимыми 
средствами для осуществления задач, стоящих 
перед государством на конкретном участке госу-
дарственного руководства обществом [9, с. 85]. 
Не комментируя точность дефиниции, укажем на 
то, что государственные полномочия есть след-
ствие власти многонационального народа России, 
при этом они изначально определяются и переда-
ются государственным органам, которые их осу-
ществляют или передают для осуществления, в 
т.ч. негосударственным организациям.

В общем смысле, А.В. Кнутов и Л.Х. Синя-
туллина полномочием называют указатель того, 
каким образом и какими юридически значимыми 
действиями при реализации функций субъект 
права достигает ожидаемого результата, учиты-
вая, что полномочие является юридической фор-
мой, а функция - содержанием деятельности [5, с. 
113]. В этой связи, сложно согласиться с Д.Д. Яка-
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диным, утверждающим, что юридическое делеги-
рование предусматривает процесс передачи госу-
дарственных функций от одного субъекта другому 
в определенном объеме [10, с. 721]. Будучи дея-
тельностью или совокупностью действий и без-
действия, выполняемой по обусловленному пред-
мету ведения (компетенции), функция не может 
быть объектом передачи, в отличие от полномо-
чий. Примерно об этом пишет Т.А. Коваль, отмеча-
ющая, что полномочия органа исполнительной 
власти направлены на выполнение его функций, 
которые определяют объем и характер полномо-
чий и задач [6, с. 80].

Н.Е. Косач дефинирует полномочие в каче-
стве права и одновременно обязанности соответ-
ствующего субъекта действовать в определенной 
ситуации способом, предусмотренным законом 
или иным правовым актом, при этом автор указы-
вает, что орган в данном случае получает возмож-
ность самостоятельной оценки ситуации и приня-
тия решений и осуществления управленческих 
действий [7, с. 120]. Данное замечание имеет 
существенное значение, поскольку указывает на 
то, что принятые субъектом полномочия могут не 
осуществляться, если этого не требует конкретная 
ситуация в рамках функционирования данного 
субъекта права.

Похожее определение дает Л.И. Гаделшина, 
которая рассматривает государственное полно-
мочие как права и обязанности органа государ-
ственной власти и должностных лиц органа госу-
дарственной власти по предметам ведения Рос-
сийской Федерации и предметам ведения субъек-
тов Российской Федерации, связанные с 
осуществлением государственно-властных дей-
ствий в сфере определенных общественных отно-
шений [1, с. 123]. Автор при этом не объясняет 
механику осуществления конкретного полномо-
чия, когда оно воспринимается государственным 
органом как право, а когда – как обязанность, 
вследствие чего принципиально по-разному про-
исходит оценка функций полномочного субъекта.

Нет ответа на данный вопрос у Г.Д. Денисо-
вой, которая отмечает, что понятие «государствен-
ные полномочия» понимается неоднозначно, как 
характеристика прав и обязанностей конкретного 
органа, как характеристика совокупных прав и 
обязанностей, как конкретных полномочий, кото-
рые, являясь юридически закрепленным правом, 
одновременно представляют собой обязанность 
по принятию правовых актов и иных действий, 
направленных на исполнение поставленных 
перед данным органом задач и функций [3, с. 192].

Аналогичным образом высказывается В.В. 
Елистратова, определяя компетенцию публичного 
органа в качестве совокупности полномочий по 
соответствующему предмету ведения и дефини-

руя полномочие в качестве властвующей возмож-
ности публичного управления и обязанности пол-
номочного субъекта в отношении сфер обще-
ственной жизни и государственного устройства, 
составляющих предмет ведения [4, с. 213]. При 
этом, как представляется, автором не конкретизи-
руется, что понимается под «властвующей воз-
можностью», при этом под правом в субъективном 
смысле хрестоматийно имеется в виду общеобя-
зательное формально определенное правило, 
определяющее меру возможного поведения субъ-
екта, которое обеспечивается санкционированной 
обязанностью конкретного лица или лиц при отно-
сительном праве и неопределенного круга лиц 
при абсолютном праве. Исходя из этого, возникает 
вопрос не только о возможности рассмотрения 
полномочия как совокупности прав, но и об отсут-
ствии в ряде случаев очевидных корреспондирую-
щих обязанностях, соответственно.

Очевидно, сейчас отсутствует бесспорное 
определение категории «государственные полно-
мочия», как и в этой связи, возможность коррект-
ной интерпретации института передачи отдель-
ных государственных полномочий негосудар-
ственным организациям.

На наш взгляд, перспективным направле-
нием исследования следует считать рассмотре-
ние вопроса о существовании публичного право-
отношения как такового при его сопоставлении с 
частноправовым аналогом, рассмотрение госу-
дарственного полномочия в качестве субъектив-
ного публичного права как меры разрешенного 
поведения субъекта, которое обеспечивается 
санкционированной обязанностью конкретного 
лица или лиц при относительном праве и неопре-
деленного круга лиц при абсолютном праве.
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О
дна из наиболее актуальных проблем 
российского процессуального права 
– необходимость соблюдения прин-

ципа осуществления судопроизводства в разум-
ный срок, обусловленное множеством различных 
факторов, к которым можно отнести недостаточ-
ный уровень правосознания и правовой культуры 
населения, высокая загруженность судебного 
аппарата, усложнение социально-экономических 
отношений, развитие научно технического про-
гресса, унификационные  процессы. Решение про-
блемы требует комплексного подхода, сочетаю-
щего средства практического характера и методы, 
позволяющие как системно влиять на средние 
сроки рассмотрения дел, так и формировать раз-
личные правовые инструменты ускорения произ-
водства с учетом индивидуальных особенностей 
конкретного правового спора. Одним из эффек-
тивных решений для смягчения остроты данной 
проблемы может являться рецепция и вживление 
в национальную правовую систему такого немец-
кого института процессуальной экономии, как пре-
клюзия.

Указанная задача сопряжена, в первую оче-
редь, с необходимостью исследования правовой 
природы этого института. Под преклюзией в 
системе немецкого процессуального права под-
разумевается невозможность совершения сторо-
ной юридически значимых процессуальных дей-
ствий в ходе рассмотрения дела по истечении 
установленного законом или судом процессуаль-
ного срока. Иначе говоря, преклюзия выражается 
в запрете на представление доказательств, возра-
жений и использовании других средств защиты в 
случае пропуска процессуального срока по неува-
жительным причинам. Преклюзия ограничивает 
не доступ к судебному процессу в целом, а про-
цесс представления аргументов при рассмотре-
нии соответствующего дела. Преклюзия, как верно 
отмечает Е.В. Гриценко [9, с. С. 733-755], в сущно-
сти, является процессуально установленной 
мерой ограничения прав лица на доступ к право-
судию и на судебную защиту, направленная на 
борьбу с недобросовестным отношением процес-
суальных сторон в судебном процессе и затягива-
нием процессуальных сроков, что соответствует 
принципу своевременности и эффективности 
судебного разбирательства, которому придается 
большое значение в немецком праве. Так как 
институт преклюзии значительно влияет на осно-
вополагающие процессуальные права, примене-
ние данного механизма обуславливает необходи-
мость создания точной системы определения раз-
умных границ его применения, препятствующих 
злоупотреблению.

Значительную роль в формировании 
системы определения правовых границ функцио-

нирования преклюзии играет система процессу-
альных правовых принципов Германии, так как 
дуализм принципов позволяет определять край-
ние границы, в пределах которых применение 
преклюзии не нарушало бы существенным обра-
зом ни один из затрагиваемых принципов. Необхо-
димо понимать, что формы и границы применения 
преклюзии в значительной степени зависят от 
особенностей конкретной отрасли права, предус-
матривающей возможность применения данного 
средства процессуальной экономии. Как отмечает 
М. Хайнтцен, границы применения преклюзии в 
административном процессе Германии шире, чем 
в гражданском процессе в силу распространения 
влияния данного процессуально-правового меха-
низма на не имеющие аналога в гражданском про-
цессе административно-публичные процедуры, 
предшествующие судебному заседанию. Другой 
особенностью, осложняющей систему функцио-
нирования преклюзивных мер в административ-
ном процессуальном праве Германии, является 
наличие усложненных форм преклюзии, среди 
которых выделяют формальную преклюзию, дей-
ствующую только в рамках производства в адми-
нистративном органе и предполагающую возмож-
ность использования исключенных применением 
данной меры фактов и сведений в последующем 
судебном процессе, и материальную преклюзию, 
распространяющую свое влияние как на досудеб-
ное производство в административном органе, так 
и на дальнейший судебный процесс. 

Наконец, рассматривая особенности функ-
ционирования процессуального механизма пре-
клюзии необходимо отметить, что по степени обя-
зательности применения преклюзии судом выде-
ляют императивную преклюзию, обязательную 
для применения судом и применяемую при про-
стой форме вины, в случае пропуска стороной или 
ее представителем процессуального срока, и 
факультативную преклюзию, применяемую по 
усмотрению суда в случаях, когда совершение 
процессуальных действий сторонами было сопря-
жено с нарушениями общих обязанностей по 
ведению судебного процесса, т.е. было совер-
шено с грубой небрежностью [17, с.77-83.]. При 
этом возможности судьи при применении данной 
меры процессуальной экономии значительно 
ограничены законом, к срокам, устанавливаемым 
судьей применимы строгие требования, согласно 
которым срок должен быть разумным и достаточ-
ным для совершения процессуального действия, 
должен быть установлен уполномоченным на то 
судьей и закреплен в судебном акте, официально 
вручаемом стороне, участвующей в деле, либо 
объявляемым устно.

Важно понимать, что разъяснение возмож-
ности применения преклюзии и ее последствий не 
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является обязанностью суда, осведомленность 
сторон о применении процессуальных санкций 
презюмируется с момента объявления срока 
судебного разбирательства и в самом судебном 
решении. Анализ института преклюзии в герман-
ском процессуальном праве позволяет заключить, 
что его применение и функционирование во мно-
гом требует высокого уровня развития правовой 
культуры и в значительной степени – развитого 
правосознания населения, обеспечивающих пони-
мание высокой значимости процессуальной 
формы при сохранении материального содержа-
ния права. Рассматривая вопрос о перспективах 
рецепции института преклюзии национальным 
правом РФ, необходимо отметить весьма позитив-
ные тенденции в развитии данного направления, 
так как институт преклюзии в некоторой степени 
уже был воспринят в рамках ч.4 и ч.5 ст.65 а также 
ч.2 ст.111 АПК РФ, установивших право сторон 
ссылаться только на те доказательства, с кото-
рыми другие лица, участвующие в деле были 
ознакомлены заблаговременно, а также возмож-
ность отнесения судебных расходов по усмотре-
нию суда вне зависимости от результатов дела на 
сторону, представившую доказательства с нару-
шением установленных судом сроков представле-
ния доказательств или процессуального порядка 
представления доказательств, таким образом 
можно говорить о том, что факультативная мате-
риальная преклюзия была воспринята россий-
ским арбитражным процессом еще в 2010 году. 
Важно отметить: процессуально институт был 
рецепирован российским арбитражно-процессу-
альным законодательством в смягченной форме 
по сравнению с немецкой моделью: в российской 
модели преклюзии не налагается полного ограни-
чения на использование и приведение лицом, уча-
ствующим в процессе аргументов по существу 
дела, более того, в национальной практике при-
менения института преклюзии в РФ преобладают 
имущественные санкции над процессуальными, 
поэтому на лицо представившее доказательства с 
нарушением установленного процессуального 
срока и порядка судом может быть отнесено 
бремя уплаты судебных расходов, независимо от 
исхода дела. Причиной, по которой данный инсти-
тут был рецепирован в смягченной форме веро-
ятно являлась необходимость адаптации данного 
правового института к особенностям правовой 
системы РФ.

В настоящее время в силу влияния широкой 
совокупности различных факторов к которым 
можно отнести стремительное развитие научно 
технического прогресса, усложнение социально 
экономических отношений, а также развитие 
транснациональных культурно экономических 
процессов правоотношения во многих отраслях 

права существенно усложнились, как и возникаю-
щие в связи с ними юридические конфликты, что 
закономерно повлекло увеличение длительности 
и сложности рассмотрения дел, связанных с 
подобными спорами, это обусловило все более 
возрастающую потребность в развитии системы 
средств процессуальной экономии, которая позво-
лила бы обеспечить объективность процесса при 
оптимальных затратах ресурсов судебной 
системы и непосредственных участников про-
цесса.

В значительной мере данной цели может 
непосредственно способствовать дальнейшее 
развитие процессуально правового института 
преклюзии, который, с одной стороны, уже проде-
монстрировал свою функциональную эффектив-
ность в рамках арбитражного процесса, а с другой 
стороны - имеет значительный потенциал для 
дальнейшего системного развития в рамках рос-
сийской процессуальной доктрины.

Одним из наиболее значимых факторов, 
требующих дальнейшего анализа в целях эффек-
тивной рецепции процессуально правового инсти-
тута преклюзии является значительная разница в 
доктринальном понимании сущности процессу-
альных отношений, определяющая назначение и 
основные принципы и формы функционирования 
всех процессуально-правовых институтов.

Таким образом, если в российских доктри-
нальных воззрениях процессуальное правоотно-
шение раскрывается через системное взаимодей-
ствие таких понятий как субъективные права и 
обязанности участников правоотношений, а также 
их процессуальные действия, в германской пра-
вовой доктрине, во многом воспринявшей идеи Д. 
Гольдшмидта, процесс рассматривается как объ-
ективный процесс смены процессуальных поло-
жений (состояний) в которых находятся процессу-
альные субъекты. Подобное различие в подходах 
к определению юридической природы и содержа-
ния процессуальных отношений фактически обу-
славливает весомые различия в воззрениях о 
наиболее эффективных способах организации 
правосудия.

Так, германская процессуальная доктрина 
одной из целей процессуального права, способ-
ствующей достижению справедливого и своевре-
менного разрешения юридических конфликтов, 
видит ограничение влияния сторон и суда на про-
цесс, чему во многом способствует преклюзия, 
направленная не только на непосредственное 
регулирование соблюдения процессуальных сро-
ков, но и на повышение степени объективности 
самого процесса в целом.

Российская процессуальная доктрина пола-
гает, что процессуальные отношения имеют дуа-
листическую природу и проистекают не только из 
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юридического, но и из материального содержания 
процессуальных правоотношений, в том числе, во 
многом именно из элемента волевого участия и 
непосредственного взаимодействия процессуаль-
ных сторон и суда в процессе рассмотрения дела, 
это, в свою очередь, заставляет задуматься над 
вопросом целесообразности восприятия немец-
кой модели реализации процессуального инсти-
тута преклюзии, которая может фактически огра-
ничить основополагающие с точки зрения нацио-
нальных научных воззрений аспекты процессу-
альных отношений, что поставит под сомнение 
объективность и эффективность правосудия, 
организуемого в контексте подобных процессу-
альных форм.

Дополнительную сложность в разрешении 
данного вопроса порождает такой фактор, как 
общая неопределенность, возникшая в отече-
ственной процессуальной доктрине относительно 
принципа процессуальной экономии и его реали-
зации, что значительно затрудняет выработку кри-
териев и подходов к эффективной рецепции зару-
бежных процессуальных институтов в силу недо-
статочной конкретизации положений, закрепляю-
щих принцип процессуальной экономии и 
отсутствия общего доктринального понимания 
характера и направлений дальнейшего развития 
процессуальных институтов, направленных на 
эффективную организацию правосудия. Приме-
ром широкого плюрализма мнений, существую-
щих в российской процессуальной доктрине отно-
сительно принципа процессуальной экономии 
может служить обширный спектр научных воззре-
ний исследователей, включающий кардинально 
противоположные позиции: от воззрений Т.В. Сах-
новой и Д.А.Фурсова, отрицающих сущность прин-
ципа процессуальной экономии как самостоятель-
ного принципа гражданского процессуального 
права, до позиций других исследователей таких 
как А.Г. Плешанов, Г.Л. Осокина, М. М. Усольцев и 
многих других ученых, признавших закрепление 
принципа процессуальной экономии в той или 
иной форме и представивших различные точки 
зрения о наиболее подходящих путях развития и 
реализации данного принципа [14].

Важно отметить: несмотря на то, что прин-
цип процессуальной экономии нашел свое при-
знание на государственном уровне в рамках 
Постановления Конституционного Суда РФ от 
05.02.2007 N 2-П, данный принцип не получил 
должной конкретизации, которая хотя бы в общих 
чертах позволяла бы определять наиболее опти-
мальные пути развития системы средств процес-
суальной экономии, что на данный момент затруд-
няет качественную рецепцию зарубежного про-
цессуально правового опыта в данной области. 

Несмотря на вышеобозначенные факторы, 
затрудняющие восприятие немецкой модели про-
цессуального института преклюзии российской 
процессуальной доктриной, следует отметить 
сохраняющуюся актуальность развития данного 
института процессуальной экономии, указанные 
факторы свидетельствуют лишь о значимости 
продуманного подхода к дальнейшему восприя-
тию системы преклюзивных мер. Проведя анализ 
факторов, влияющих на рецепцию преклюзии 
следует сформулировать определенные рекомен-
дации, способствующие более эффективному 
применению зарубежного опыта и функциональ-
ному применению института преклюзии в россий-
ской правовой системе.

В первую очередь, следует отметить необхо-
димость доктринальной гармонизации преклюзии 
в соответствии с основополагающими принци-
пами и задачами российского процессуального 
законодательства, что позволит в некоторой сте-
пени разрешить проблему сохранения объектив-
ности процесса при процессуально обоснованном 
ограничении доступа сторон к правосудию. Опыт 
функционального применения подобных ограни-
чений в значительной степени наработан в зару-
бежной практике по сравнению с национальной 
практикой, не отличающейся системностью реа-
лизации преклюзивных институтов и порой запу-
тывающей, включающей опыт применения раз-
личных норм, сочетающих различные преклюзив-
ные элементы.

Примером подобной нормы в гражданском 
праве может служить ч.1 ст.161 ГК РФ согласно 
которой, стороны лишаются права ссылаться на 
свидетельские показания в подтверждение сделки 
и ее условий в случае несоблюдения простой 
письменной формы сделки, но не лишаются права 
приводить письменные и другие доказательства, с 
одной стороны данная норма включает процессу-
альное ограничение права стороны на представ-
ление доказательств при нарушении юридически 
значимого условия, что в какой то мере как и пре-
клюзия отвечает цели возложения негативных 
дисциплинирующих правовых последствий право-
вого характера на недобросовестного участника 
правоотношения, но с другой стороны, данная 
норма содержит строгие ограничения, включая 
прямое указание на сохранение права приводить 
допустимые доказательства, таким образом сто-
роны фактически не лишаются права на предо-
ставление доказательств.

В отличие от полноценных преклюзивных 
норм, данная норма содержит не только процес-
суальное правовые основания, но и материально 
правовое основание, которое согласно С.А. Сте-
панову [8, с. 432], направлено на предотвращение 
возникновения коллизий, так как возможность 
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ссылаться на свидетельские показания в под-
тверждение сделки, требующей простой письмен-
ной формы, либо ее условий фактически озна-
чало бы признание возможности ее письменного 
оформления, что являлось бы серьезной юриди-
ческой коллизией.

Таким образом, конструкция может быть 
ошибочно воспринята некоторыми исследовате-
лями в качестве преклюзии, но несмотря на пре-
клюзивные элементы, таковой она по своей цели 
и основанию не может считаться, учет подобных 
норм может быть полезен во избежание формиро-
вания вредоносной практики и соответствующих 
юридических коллизий в будущем при внедрении 
системы преклюзий в другие отрасли права РФ.

Во-вторых, следует отметить, что наиболее 
эффективная рецепция такого института процес-
суальной экономии как преклюзия потребует 
постепенного и системного подхода, который 
позволит более детально подойти к адаптации 
данного процессуального института к особенно-
стям отдельных отраслей российского права. Поэ-
тапное создание системы преклюзивных мер 
позволит постепенно накапливать практику при-
менения преклюзивных мер и на основе ее науч-
ного анализа вырабатывать дальнейшую страте-
гию системного развития подсистемы средств 
процессуальной экономии, более того, именно 
постепенный подход позволяет во многом более 
целостно воспринять немецкий процессуальный 
опыт за счет последовательного перехода от 
более простых форм и конструкций к более слож-
ным системным взаимодействиям, данных норм.

Последовательность в рецепции данного 
процессуального института в гражданский и адми-
нистративный процесс РФ позволит динамичнее 
выработать на практике необходимую систему 
процессуальных ограничений, которые будут слу-
жить гарантией превенции злоупотребления 
участниками процесса подобными процессуаль-
ными средствами во вред объективности самого 
судебного процесса.

Наконец, важно отметить что в настоящее 
время в силу различных факторов наиболее вос-
требованной является рецепция преклюзии не в 
форме частных обособленных норм, пополняю-
щих инструментарий средств процессуальной 
экономии доступных участникам процесса, а в 
форме системы, сочетающей различные взаимо-
действующие нормы.

Одним из самых значительных преимуществ 
рецепции данного процессуально правового 
института именно в форме системы является его 
гибкость и многофункциональность, обусловлен-
ные наличием в данной системе как диспозитив-
ных норм, так и императивных норм.

На данный момент в национальном процес-
суальном праве представлены лишь факультатив-
ные преклюзии, определенные диспозитивными 
нормами, применение которых зависит от 
усмотрения участников процесса, из-за этого 
потенциал дисциплинирующего воздействия пре-
клюзий реализуется не в полной мере, в силу 
некоторой казуальности наступления негативных 
последствий для провинившейся стороны. Подоб-
ная казуальность наступления негативных 
последствий обусловлена различными факто-
рами, к которым, в первую очередь, следует отне-
сти сложность выявления именно недобросовест-
ного отношения стороны к организации процесса, 
соблюдению процессуальных сроков и т.д. Рецеп-
ция императивных преклюзий могла бы способ-
ствовать дальнейшему внедрению преклюзивных 
мер, как института процессуальной экономии, 
повышению юридической грамотности и процес-
суальной дисциплины, строгость и системность 
санкций, которые будут обязательными для при-
менения в случае нарушения установленных в 
рамках подобных норм ограничений должны ока-
зать положительный организующий эффект.

Важно учитывать значительные различия 
правовых систем, а также российского и немец-
кого социокультурного контекста при дальнейшем 
развитии преклюзивных норм, как подсистемы в 
рамках общей системы средств процессуальной 
экономии, понимать, что баланс императивных и 
диспозитивных преклюзивных норм в российской 
правовой системе будет значительно отличаться 
в силу меньшей ориентированности российского 
законодательства на сохранение строгости про-
цессуальных форм, и придания большего значе-
ния материально-правовым аспектам в рамках 
юридического спора.

Необходимо отметить, что разнообразие 
элементов в рамках подсистемы преклюзивных 
норм не ограничивается только разновидностями 
преклюзии, система также может включать раз-
личные вспомогательные нормы и юридические 
конструкции, которые могут иметь преклюзивные 
элементы выполняя при этом различные функ-
ции. Примером подобной нормы может служить 
немецкая административная фикция выдачи раз-
решения, являющаяся аналогом преклюзии и 
заключающаяся в признании разрешения выдан-
ным, в случае если орган не ответил на заполнен-
ную и поданную в соответствии с процессуаль-
ными правилами заявку, в течение закрепленного 
в законе процессуального срока, данная конструк-
ция отражает одинаковую значимость процессу-
альных сроков как для физических лиц, так и для 
публично-правовых образований и их взаимную 
ответственность по соблюдению данных сроков.
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Главное достоинство системной рецепции 
процессуального института преклюзии – многооб-
разие элементов в рамках образуемой системы, 
что позволит обеспечить многофункциональность, 
гибкость и большую эффективность функциони-
рования данного института процессуальной эко-
номии в будущем.

В текущих условиях, при влиянии совокупно-
сти различных факторов, обуславливающих уве-
личение сроков и усложнение процесса разреше-
ния юридических конфликтов существует и про-
должает увеличиваться запрос на развитие и 
оптимизацию российской системы средств про-
цессуальной экономии, которая позволила бы 
максимально объективно и эффективно разре-
шать юридические споры: не только сократить 
реальные сроки рассмотрения судебных дел, но и 
количество злоупотреблений правом, направлен-
ных на затягивание судебного разбирательства, 
оказать позитивное влияние на развитие право-
вой культуры, повысив значимость соблюдения 
процессуальных сроков, но рецепция настолько 
сложной системы потребует поэтапного подхода, 
учитывающего уже накопленный зарубежный 
практический опыт применения преклюзий и спец-
ифику российской правовой системы: необходимо 
соблюсти баланс интересов личности, общества и 
государства, чему могут способствовать различ-
ные дополнительные правовые конструкции, вза-
имодействующие с преклюзией на уровне единой 
системы.

Важно на практике выработать систему 
функциональных гарантий, которые не позволят в 
силу данной процессуальной меры игнорировать 
или нарушать объективность судебного процесса 
за счет игнорирования материально правовой 
стороны, рассматриваемого вопроса, порождая 
тем самым примат процессуального права над 
материальным.
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Аннотация. В современных условиях развития казахстанской государственности 
важнейшей конституционной ценностью является демократия, а главным компонентом 
правовой реформы стало принятие концепции «Слышащего государства». Развитие 
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участием в процессе принятия значимых решений. 

Актуальность данного исследования определяется значением и ролью слышащего 
государства в жизни граждан, наличием объемного нормативного материала, особой 
новизной самой формулировки «слышащее государство» в конституционно-правовой 
науке.

Было проанализировано большое источников по вопросам слышащего государства, 
проведена масштабная работа по поиску исходных материалов, и сделан вывод, что на 
настоящий момент отсутствуют исследования становления и развития слышащего 
государства в Казахстане.

Методологической основой данной работы выступает эмпирический метод получения 
знаний и метод сравнительного правоведения. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что категория «слышащее государство» не 
разработана в конституционно-правовой науке. Необходима теоретическая разработка 
данного понятия для глубокого понимания закономерностей развития слышащего 
государства, выработки научно обоснованных рекомендаций по формированию модели 
государства, закрепленной в Конституции Республики Казахстан.
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CONCEPT AND PRINCIPLES OF A HEARING STATE, RELATIONSHIP 
WITH A DEMOCRATIC, LEGAL, SOCIAL STATE

Annotation. In modern conditions of development of Kazakhstani statehood, the most impor-
tant constitutional value is democracy, and the main component of legal reform was the adoption of 
the concept of “Hearing State”. The development of the listening state is directly related to the activ-
ity of civil society, its participation in the process of making significant decisions.

The relevance of this study is determined by the meaning and role of the hearing state in the 
life of citizens, the presence of voluminous normative material, the special novelty of the very formu-
lation “hearing state” in constitutional and legal science.

A large number of sources on the issues of the hearing state were analyzed, a large-scale work 
was carried out to search for source materials, and it was concluded that at the moment there are no 
studies of the formation and development of the hearing state in Kazakhstan.

The methodological basis of this work is the empirical method of obtaining knowledge and the 
method of comparative jurisprudence.

Thus, we came to the conclusion that the category “hearing state” has not been developed in 
constitutional and legal science. A theoretical development of this concept is necessary for a deep 
understanding of the laws of development of the hearing state, the development of scientifically 
based recommendations for the formation of a model of the state, enshrined in the Constitution of the 
Republic of Kazakhstan.

Key words: hearing state, appeals of citizens, democratic state, legal state, social state.

Введение

В современных условиях развития казах-

станской государственности важнейшей конститу-
ционной ценностью является демократия. Данная 
конституционная ценность предполагает, что госу-

дарственная власть осуществляется в представи-
тельной форме через избранных народом органов 
и должностных лиц, которые самостоятельно при-

нимают решения от имени и в интересах народа, 
во взаимодействии с гражданским обществом [1, 
с. 327].

Важнейшим компонентом конституцион-
но-правовой реформы стало принятие концепции 
«Слышащего государства», которая впервые 

была озвучена Президентом Республики Казах-
стан Касым-Жомартом Токаевым в Послании 
народу Казахстана 2019 г. «Конструктивный обще-

ственный диалог – основа стабильности и процве-
тания Казахстана» [2]. 

Основной посыл концепции слышащего 

государства – усиление коммуникации и опера-
тивное взаимодействие между государством и 
гражданским обществом.

Следующее Послание «Казахстан в новой 
реальности: время действий» вновь актуализиро-
вало необходимость повышения эффективности 
государственного управления, а также повышения 

уровня участия граждан в управлении делами 
государства [3].

Слышащее государство – это формула раз-
вития эффективной государственности, которое 
оперативно и конструктивно реагирует на каждый 
запрос своих граждан [4]. В этой связи, разраба-
тываются конкретные планы по решению про-
блем. Так, например, крупные резонансные собы-
тия, которые произошли в Казахстане в послед-
нее время, привели к ужесточению законодатель-
ных норм в сфере борьбы с насилием против 
личности [5], повышению социального пакета для 
многодетных семей [6], разработке концепции по 
развитию гражданского общества [7], усилению 
институтов непосредственной демократии [8] и 
т.д.

В 2020 г. все мы стали свидетелями беспре-
цедентного стресс-теста для всех государств мира 
– чрезвычайной ситуации, пандемии CОVID-2019, 

вызванной вирусом SARS-Cov2. Ситуация не ста-

билизировалась до сих пор, возникает множество 
трудностей, появляются новые вспышки, прави-
тельству приходится перестраиваться в режиме 
реального времени. В этих условиях крайне 
сложно выстраивать диалог между государством 
и гражданским обществом. 

Население Казахстана составляет 19 
027 823 человек [9]. У каждого человека, семьи, 
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коллектива, организации – особенные потребно-
сти. Естественно, государственная политика не 
формируется под каждый субъект, она ориентиро-
вана на удовлетворение различных социальных 
групп в здравоохранении, занятости, безопасно-
сти, образовании и т.д.

И как бы парадоксально это не звучало, оди-
наковые права для разных граждан предопреде-
ляют неравенство возможностей при повседнев-
ном пользовании ими.

Так, к примеру, лица с ограниченными воз-
можностями, не могут в полной мере воспользо-
ваться конституционными правами на свободу 
труда, например, или на образование. Ведь им 
необходимы дополнительные возможности: 
дорожки, пандусы, приспособления, помещения, 
конструкции и оборудование.

Другой пример: жители городских окраин, 
отдаленных населенных пунктов не имеют рав-
ного доступа к государственным и социальным 
услугам, поскольку не имеют соответствующей 
инфраструктуры. Это наглядно продемонстриро-
вала пандемия: если городские обучающиеся 
смогли легко перейти на дистанционное образо-
вание, то для огромной части населения Казах-
стана отсутствие качественного интернета и связи 
стало огромной проблемой.

Примеров – огромное множество, но основ-
ная мысль ясна. Предназначение слышащего 
государства – разработка и реализация дополни-
тельных или особенных мер для того, чтобы каж-
дый гражданин имел возможность пользоваться 
всеми правами. 

Развитие слышащего государства в Казах-
стане напрямую связано с активностью граждан-
ского общества, его участием в процессе приня-
тия значимых решений. Не случайно, в Плане 
Нации – 100 конкретных шагов по реализации 
пяти институциональных реформ указаны меры 
по повышению роли гражданских институтов и 
формированию подотчётного обществу государ-
ства (шаг 97 - расширение возможности граждан 
участвовать в процессе принятия решений через 
развитие саморегулирования и местного самоу-
правления; шаг 98 - внедрение самостоятельных 
бюджетов местного самоуправления; шаг 99 - уси-
ление роли общественных советов при государ-
ственных органах и акимах) [10].

В качестве реальных примеров реализации 
таких мер можно привести следующие: созданы и 
функционируют диалоговые площадки на уровне 
аулов, районов, городов, областей, обществен-
ные советы при министерствах и Главе государ-
ства [11]. Так, Общественная приемная акимата 
Open Almaty отмечена наградами за эффектив-
ность взаимодействия граждан с государством, в 

т.ч. награда в номинации «Будущее городов» в 
рамках «Любляна Форум–2017», награда в номи-
нации «Лучшая трансформация клиентского 
опыта» на конкурсе IDCCIO Excellence 
Awards–2019, победитель Международного кон-
курса городских практик городов СНГ и ЕАЭС 
«Город, где хочется жить – 2017» [12].

Однако, несмотря на определенные успехи, 
проблем в рассматриваемой сфере еще немало. 
В Казахстане общество не привыкло доверять 
государству, а государственные органы не имеют 
четкого видения как изменить коммуникацию. 
Большинство программных документов и страте-
гий терпят неудачу на этапе реализации и оста-
ются «красивыми на бумаге».

Причинами такой ситуации, по нашему мне-
нию, являются:

- беспрецедентный уровень коррупции;
- одномоментное появление разноплановых 

инициатив;
- погоня за сиюминутными результатами;
- отсутствие должной координации процесса 

реализации инициатив.
В зарубежной научной литературе большин-

ство казахстанских государственных программ 
характеризуются определениями «незавершен-
ные», «имитация», «отсутствие четкого видения в 
служении обществу» [13].

Как следствие, неэффективные госпро-
граммы, отсутствие должной коммуникации о 
результатах работы, снижают доверие населения, 
приводят к потере общественной поддержки и 
даже цинизму, сводят на нет реализацию полити-
ческих решений. Такая картина наблюдается в 
любой области - экономике, аграрном секторе, 
социальной работе, образовании. 

В развитых странах коммуникация с обще-
ственностью является обязательным компонен-
том работы государственных органов. Причем 
набор средств коммуникации не ограничен, это 
может быть опрос мнений населения, открытые 
дебаты между оппонентами, обсуждение в сред-
ствах массовой информации. В Казахстане граж-
дане практически не информированы о государ-
ственных инициативах – поэтому отсутствует клю-
чевой компонент для коммуникации с государ-
ственными органами.

Таким образом, актуальность исследования 
определяется значением и ролью слышащего 
государства в жизни граждан, наличием объем-
ного нормативного материала, особой новизной 
самой формулировки «слышащее государство» в 
правовой науке.

Обзор предыдущих исследований. Иссле-
дование правовых основ становления и развития 
слышащего государства в Казахстане осущест-
влено на основе нормативных материалов 
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последних лет, теоретических работ, диссертаци-
онных исследований и научной публицистики. 
Были изучены труды современных казахстанских 
правоведов по вопросам реализации конституци-
онно-правового законодательства, содержащие 
концептуальные толкования понятий отдельных 
институтов слышащего государства: С.З. Зима-
нова, Г.С. Сапаргалиева, М.Т. Баймаханова, С.С. 
Сартаева, Д.М. Баймахановой, Ж.Н. Баишева, 
О.К. Копабаева, А.К. Котова, В.А. Малиновского, 
Э.Б. Мухамеджанова, С.К. Амандыковой, А.С. 
Ибраевой [14] и др.

Некоторые теоретические вопросы станов-
ления и развития слышащего государства осве-
щают диссертационные исследования о пробле-
мах эффективности управленческой деятельно-
сти акимов сельских территорий – Е.А. Садырба-
ева [15], о культурном пространстве цифрового 
поколения – Д.Р. Сапаровой [16], о праве граждан 
на обращение в органы государственной власти 
– А.А. Титова [17], о проблемах развития институ-
тов непосредственной демократии – К.С. Ахмето-
вой [18], о практических проблемах отстаивания 
интересов граждан через обращения в органы 
государственной власти – Л.Н. Верещагиной [19].

Практические вопросы реализации слыша-
щего государства подробно рассмотрены в мето-
дическом пособии Казахстанского института стра-
тегических исследований при Президенте Респу-
блики Казахстан «Послание Президента Респу-
блики Казахстан К.К. Токаева «Казахстан в новой 
реальности: время действий» [20]. 

Несомненный интерес представляет неболь-
шое исследование «Работает ли в Казахстане 
слышащее государство?» члена общественного 
совета города Алматы М. Шибутова, который 
направил восемь писем в различные казахстан-
ские ведомства и проанализировал кто, когда и 
как ему ответил [21].

В процессе анализа источников по вопросам 
слышащего государства нами отмечено большое 
количество материалов научной публицистики в 
период 2019-2021 годы, в т.ч. таких как: Концепция 
«слышащее государство»: от слов к действию 
(июнь, 2020) [22], Как включить «слышащее госу-
дарство» (февраль, 2021) [23], «Слышащее госу-
дарство» – полноправный диалог общества и вла-
сти (январь, 2021) [24], Почему Казахстану важно 
стать «слышащим государством»? (октябрь, 2020) 
[13], «Слышащее государство» - формула эффек-
тивного управления (март, 2020) [4].

При выполнении дипломной работы нами 
была проведена масштабная работа по поиску 
исходных материалов. Так, в поисковой строке 
браузера Google по запросу «слышащее государ-
ство» было найдено 116 000 упоминаний, изуче-
ние источников показало, что специальных науч-

ных исследований в интересующей нас сфере 
нет. В фондах Республиканской научно-техниче-
ской библиотеки, Национальной библиотеки РК, и 
научной библиотеки Казахского национального 
университета им. аль-Фараби научные труды по 
вопросам слышащего государства также не были 
обнаружены. При детальном изучении различных 
источников, мы пришли к выводу о том, что на 
настоящий момент в юридической литературе 
отсутствуют диссертационные и монографиче-
ские исследования становления и развития слы-
шащего государства в Казахстане. Не являлось 
предметом специальных научных исследований 
слышащее государство и в смежных научных 
отраслях – политологии, социологии, теории госу-
дарства и права, истории государства и права.

Методологической основой данной работы 
выступает эмпирический метод получения зна-
ний. Он включает в себя наблюдение, формулиро-
вание гипотез, проверка выводов, сделанных из 
гипотез, уточнение или исключение гипотез на 
основе исследования. Это принципы научного 
метода, применимые ко всем научным исследова-
ниям.

Будем исходить из тезиса сравнительного 
правоведения как метода исследования различ-
ных правовых явлений. Благодаря применению 
сравнительного метода стало возможным выя-
вить общее и особенное в современных мировых 
правовых системах. 

Отличительной чертой теории сравнитель-
ного правоведения как метода юридической науки 
является то, что она играет важную роль в толко-
вании правовых норм, относящихся к различным 
правовым системам, а также в адаптации одной 
социально-правовой системы к другой. Некото-
рые компаративисты склонны рассматривать при-
менимость сравнительного правоведения как 
инструмент для более глубокого понимания пра-
вовых данных, тогда как такие цели сравнитель-
ного правоведения, как правовая реформа и тол-
кование законов, рассматриваются как второсте-
пенные или второстепенные в сравнительно-пра-
вовых исследованиях.

Другая точка зрения состоит в том, что срав-
нительное правоведение – это философское 
направление, представляющее собой сравни-
тельное исследование концептуальных понятий, 
составляющих институциональную основу одной 
или нескольких правовых систем. Роль сравни-
тельного правоведения в данном случае состоит в 
построении методологической основы филосо-
фии права и выполнении информационной функ-
ции.

В юриспруденции, как и в других дисципли-
нах, все чаще требуются междисциплинарные 
исследования. Мы исходим из того, что исследо-
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вания, выходящие за рамки дисциплинарных гра-
ниц, приведут к более интегрированному науч-
ному представлению. Конституционное право не 
избежало этой общей тенденции. Фактически, 
продвижение мульти-, междисциплинарных и 
трансдисциплинарных исследований рассматри-
вается как стратегическая цель юридической 
науки.

Таким образом, в данной работе нами при-
менены следующие методы: общенаучный диа-
лектический метод познания; метод социокультур-
ного анализа; формально-догматический метод; 
герменевтический метод; историко-правовой 
метод; сравнительно-правовой метод; правосоци-
ологический метод; метод правовой статистики; 
метод правового прогнозирования; метод право-
вой кибернетики. 

Основная часть. Учитывая новизну катего-
рии «слышащее государство», отсутствие подоб-
ных категорий в конституционной науке, перед 
нами стоит задача раскрыть понятие и принципы 
слышащего государства, рассмотреть его соотно-
шение демократическим, правовым, социальным 
государством.

Избрание в 2019 г. нового Президента Казах-
стана ознаменовало собой коренной перелом для 
казахстанского государства. Сейчас конституцио-
налисты имеют возможность проанализировать и 
оценить, как государственные институты перешли 
на следующий этап развития. При Елбасы - 
Лидере нации Назарбаеве страна из советской 
республики с устаревшей экономической моде-
лью превратилась в значимого глобального 
игрока, привлекающего значительные иностран-
ные инвестиции в свои природные ресурсы. 
Однако, необходимо признать, что принцип «сна-
чала экономика, потом политика» означал, что в 
предыдущее время политические реформы ото-
шли на второй план [26].

Сегодня, как отечественные ученые, так и 
международные эксперты вынуждены признать, 
что Казахстан не смог создать независимую 
судебную систему, работоспособный парламент и 
пользующуюся доверием Конституцию, – т.е. те 
институты, которые поддерживали бы стабильное 
развитие страны [27]. Растет протестное настрое-
ние населения. Размах, требования и демография 
протестов последних лет демонстрируют масштаб 
задач, которые необходимо решить в ближайшее 
время. 

Первоочередной задачей становится введе-
ние прозрачного и инклюзивного институциональ-
ного управления, без которого невозможно прео-
долеть пропасть между населением и правящей 
элитой.

В рамках мер по решению указанной задачи, 
стало принятие концепции «Слышащего государ-

ства». Впервые она была озвучена Президентом 
Токаевым в Послании народу Казахстана 2019 г. 
«Конструктивный общественный диалог – основа 
стабильности и процветания Казахстана» [2].  
Основной посыл концепции слышащего государ-
ства – усиление коммуникации и оперативное вза-
имодействие между государством и гражданским 
обществом.

Рассмотрим более подробно, почему так 
важно реализовать слышащее государство в 
Казахстане. Многие проблемные моменты в функ-
ционировании государственного аппарата возни-
кают как следствие отсутствия обратной связи 
между населением и чиновниками. В качестве 
примера можно привести конфликт 2018 г. по 
поводу несправедливого присуждения грантов на 
научные исследования. Напомним, конкурс на 
грантовое финансирование по научным на 2018 - 
2020 годы проводило Министерство образования 
и науки Республики Казахстан. Целью конкурса 
было заявлено выделение финансирования на 
проведение научных исследований, с тем чтобы 
повысить уровень научных исследований, науч-
но-технический потенциал и конкурентоспособ-
ность казахстанских ученых [28]. 

Результат конкурса разочаровал молодых 
ученых Казахстана. Сначала появилось огромное 
количество возмущенных постов в соцсетях, 
затем на официальных страницах государствен-
ных органов [29]. Официальной реакции МОН РК 
не последовало, тогда сообщество молодых уче-
ных обратилось к Главе государства. Представи-
тели научного сообщества высказывали опасе-
ния, что отсутствие поддержки молодых ученых, 
которые признаны на международном уровне, 
может привести к «утечке мозгов», и впоследствии 
государство будет выделять финансирование на 
приглашение ученых из-за границы [30]. Конфликт 
так и не был разрешен, результаты конкурса не 
пересмотрели, на авторитет национальных науч-
ных советов никто не посягнул.

С приходом нового руководства в профиль-
ное министерство, мы наблюдаем слышащее 
государство в действии. Так, создан Совет моло-
дых ученых при МОН РК; сформирована команда 
молодых профессионалов; формируются инфор-
мационные системы, которые исключают боль-
шинство негативных моментов; налажена эффек-
тивная обратная связь; грантовое финансирова-
ние исследований молодых ученых выделено в 
отдельный конкурс с 2020 г. [31]. 

При реальном воплощении концепции «слы-
шащего государства» казахстанская наука имеет 
все шансы выйти на новый уровень, а со злоупо-
треблениями в финансировании науки возможно 
эффективно бороться. Слышащее государство 
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продемонстрирует, что цели чиновников и ученых 
идентичны – обеспечить прогресс страны. 

Кстати, не случайно глава государства пору-
чил чиновникам наладить коммуникационные 
каналы с населением и гражданским обществом 
посредством организации диалоговых площадок, 
а также активной работы в социальных сетях. В 
Администрации Президента для этих целей соз-
дан Отдел по контролю за рассмотрением обра-
щений, что свидетельствует о важности фидбэка 
для Главы государства. Мы используем сленговое 
обозначение «обратной связи», поскольку именно 
это заимствование англо-саксонского слова 
«feedback» употребляется в официальных источ-
никах и рекомендация государственным органам 
(глагол feed имеет исконное значение «кормить», 
а слово «back» означает «назад»), и в широком 
смысле означает ответную реакцию на какое-либо 
действие или событие [32]. К примеру, на многих 
сайтах фидбэк – это обратная связь с посетите-
лями, когда они сообщают своё мнение или 
просьбу создателям ресурса, на онлайн-аукционе 
фидбэк — это отзыв покупателя о добросовест-
ности продавца, и т.д.

Связанный с вышеуказанным примером 
работы слышащего государства – транспарент-
ность процедур в принятии решений Националь-
ным центром государственной научно-техниче-
ской экспертизы. Разработка интернет-ресурса 
https://is.ncste.kz/ привела к максимально откры-
той процедуре подачи, рассмотрения и принятия 
решений о финансировании научных проектов 
[33]. На ресурсе транслируются заседания нацио-
нальных научных советов в режиме реального 
времени, записи заседаний ННС размещаются на 
сайте и на страницах в социальных сетях. Мини-
мизированы личные «нерабочие» контакты чле-
нов ННС и ученых.

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
слышащее государство – это такая организация 
политической власти, при которой государство и 
общество оперативно взаимодействуют, суще-
ствует эффективная обратная связь, а значимые 
государственные вопросы решаются с учетом 
мнения населения и гражданского общества.

Считаем также, что слышащее государство 
– это одна из форм функционирования современ-
ного государства. Так, академик М.Т. Баймаханов 
на основе анализа понятий функционирование 
государства и функции государства, утверждает, 
что «сумма всех функций государства по своему 
содержанию несколько уже понятия − функциони-
рование государства, а само государство не может 
быть монофункциональным, оно всегда поли-
функционально. Причем полифункциональность 
государства предполагает динамику развития его 
функций...» [34, с. 257]. 

Рассмотрим соотношение слышащего госу-
дарства с демократическим, правовым, социаль-
ным государством.

Статья 1 Конституции основными характери-
стиками нашей страны называет демократиче-
ское, светское, правовое и социальное государ-

ство. В качестве основополагающих принципов 
деятельности Республики выступают политиче-
ская стабильность, общественное согласие, 

казахстанский патриотизм, экономическое разви-
тие на благо всего народа Казахстана, решение 
самых важных вопросов жизни государства демо-

кратическими методами [35].
В официальном комментарии Конституции 

Республики Казахстан, опубликованном Конститу-

ционным советом Республики Казахстан, указано, 
что первая статья Конституции содержит два 
основополагающих начала: 

1) использованием термина «утверждает» 
подчеркивается, что Республика Казахстан нахо-
дится на этапе развития государства;

2) наша страна стремится развиваться по 
пути демократического, светского, правового и 
социального государства [36]. 

Демократические основы заложены в проце-
дуры формирования и деятельности всех государ-
ственных органов - от Парламента до местного 

самоуправления. Созданы правовые условия для 
сотрудничества институтов государства и обще-
ства, развития политических партий и обществен-

ных движений. 
Для установления правового государства 

республика максимально гарантирует осущест-

вление конституционных прав и свобод человека 
и гражданина, гарантирует контроль выполнения 
конституционных обязанностей всеми государ-

ственными органами и должностными лицами. 
Закреплены основополагающие социальные 

права, а основной задачей является формирова-

ние эффективной социальной политики и дей-
ственных механизмов обеспечения социальных 
прав.

Основополагающими принципами деятель-
ности институтов государства и общества Консти-
туция закрепила:

- принцип общественного согласия;
- принцип политической стабильности;
- принцип казахстанского патриотизма;

- принцип решения наиболее важных вопро-
сов государственной жизни демократическими 
методами.

Учитывая огромное количество определе-
ний «правовое», «демократическое», «социаль-
ное» государство разных авторов, обратимся к 

определениям из учебника «Теория государства и 
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права», рекомендованного Министерством обра-
зования и науки Республики Казахстан для сту-
дентов вузов [37]. 

Правовое государство – государство, кото-
рое своей основной целью ставит правовую защи-
щенность прав и свобод личности и общества.

Социальное государство – государство, 
которое целенаправленно улучшает и защищает 
материальное благосостояние граждан, стара-
ется обеспечить человеку достойную жизнь, 

утверждает в обществе принципы гуманизма и 
справедливости.

Демократическое государство – государство, 
где высшие органы власти избираются, где каж-
дый может открыто выражать собственное мне-
ние, где каждый гражданин может обратиться к 
государственным органам. 

Соотношение понятий слышащее, социаль-
ное, демократическое, правовое государство при-
ведено на рис. 1.

Рис. 1. Соотношение понятий слышащее, социальное, демократическое, правовое государство 
[Составлено авторами]

Так, проводятся выборы Президента, депу-
татов парламента, депутатов маслихатов (3,4). 
Действия государственных органов должны про-
водиться гласно, открыто (1,2,3,4). В случае нару-
шения прав, любой человек может обратиться в 
суд (2,4). Государство гарантирует каждому все-
стороннее развитие личности (1,4). Все правовые 
акты органов государственной власти должны 
соответствовать законам, не противоречить им 
(2,4). Нормативные акты, регулирующие наибо-
лее важные сферы жизни общества, должны учи-
тывать мнение населения (1,4).

Как видно из данной таблицы, все рассма-
триваемые понятия взаимосвязаны и в совокупно-
сти характеризуют функционирование современ-
ного государства. 

Результаты и обсуждение. Проанализи-
руем принципы социального, демократического, 

правового государства. В целях данной работы, 
определяем принципы как основополагающие 
идеи, исходные положения, которые составляют 
основу формирования и функционирования госу-
дарства.

Формирование принципов обуславливается 
следующими объективными и субъективными 
факторами:

- уровень развития культуры, науки, образо-
вания;

- нравственно-духовный потенциал обще-
ства;

- наличие/отсутствие стабильного меха-
низма реализации правовых начал в деятельно-
сти государственных органов;

- степень освоения каждым гражданином 
права, как меры осознанной и ограниченной сво-
боды [38, с. 87].
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С позиции развития юридической науки, 
можно определить следующие принципы право-
вого государства:

- приоритет права (синонимы - верховен-
ство права, господство права, правление права) 
означает рассмотрение всех вопросов с позиций 
права, сочетание формально-регулятивных и 
общечеловеческих нравственных ценностей, иде-
ологически-правовое обоснование всех решений 
государственных органов, наличие понятных 
материальных и процессуальных гарантий и про-
цедур;

- правовая защищенность человека и граж-
данина означает, что право и государство произ-
водны от человека, взаимосвязь индивида и госу-
дарства строится в рамках правовых отношений, 
при равенстве сторон и взаимной ответственно-
сти; выход за пределы правовых рамок может 
обернуться произволом, игнорированием нужд 
человека;

- единство права и закона означает, что 
любой нормативный акт должен быть правовым 
(не только по форме, но и по смыслу), должен 
соответствовать международно-правовым нор-
мам, должен быть принят легитимным субъектом 
(законно избранным или назначенным) в рамках 
установленной процедуры;

- правовое разграничение означает, что раз-
личные ветви власти не могут быть сосредото-
чены в одних руках, должны быть разграничены и 
взаимодействовать на основе системы сдержек и 
противовесов (законодательная, избранная все-
народно, - выражает суверенитет; исполнитель-
ная; производная от законодательной, – реали-
зует законы, осуществляет оперативно-хозяй-
ственную деятельность; судебная, являясь стерж-
нем формирования  правовой системы, – гаранти-
рует восстановление нарушенных прав,  справед-
ливое наказание виновных); 

- взаимная ответственность государства 
и личности означает, что государство, устанавли-
вая свободу общества и личности, при не сво-
бодно от ограничений в своих решениях и дей-
ствиях (принимая законы, государство берет на 
себя обязательства по обеспечению справедли-
вости в отношениях с гражданами, определяет 
ответственность за действия своих должностных 
лиц);

- политическая стабильность обеспечи-
вает устойчивое функционирование и согласован-
ное взаимодействие институтов общества и госу-
дарственного механизма в целом.

Наука конституционного права к принципам 
демократического государства относит:

- признание народа как единственного 
источника власти означает, что носителем суве-

ренитета является народ Казахстана, волеизъяв-
ление которого может выражаться непосред-
ственно, либо через представителей (непосред-
ственным выражением власти народа являются 
референдум и выборы, представительным – 
выборы депутатов парламента и маслихатов);

- существование правового государства 
означает, что государство своей основной целью 
ставит правовую защищенность прав и свобод 
личности и общества;

- подчинение меньшинства большинству 
при принятии решений и их выполнении озна-
чает, что на выборах избранным признается кан-
дидат или решение, собравшие большинство 
голосов избирателей;

- разделение властей означает организа-
цию государственной власти, при которой она раз-
деляется на законодательную, исполнительную и 
судебную, носителями которых являются само-
стоятельные органы государства (парламент, пра-
вительство, суды); при этом разделение властей 
не ограничивается распределением функций и 
полномочий, а предполагает равновесие между 
ними, с целью предотвращения сосредоточения 
всей полноты власти в одних руках; такое равно-
весие достигается системой «сдержек и противо-
весов», и выражается в возможности государ-
ственных органов сотрудничать и оказывать влия-
ние друг на друга;

- выборность и сменяемость основных 
органов государства означает, что основные 
органы государственной власти сменяются 
посредством свободных (без опасения репрес-
сий), справедливых (каждый голос – одинаковый 
вес), регулярных (в установленные законом про-
межутки) выборных процедур;

- контроль общества над силовыми струк-
турами означает систему мер, принимаемых 
государственными и общественными институтами 
с целью обеспечения сложного и непрерывного 
социального процесса определения места и роли 
силовых структур в демократическом обществе, 
эффективность такого контроля определяется 
уровнем политической культуры общества, состо-
янием общественного сознания;

- политический плюрализм предполагает 
существование альтернативных источников 
информации, свободно конкурирующих между 
собой, которые выведены из-под правительствен-
ного контроля, существование разнообразных 
политических и общественных организаций, в т.ч., 
оппозиционных;

- гласность предполагает такую открытость 
деятельности органов государственной власти и 
политических институтов, при которой граждане 
информируются о важных решениях органов вла-
сти, имеют возможность принимать участие в 
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Таблица 1 

Сравнительная таблица принципов социального, правового и демократического государства 
[Составлена авторами]
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обсуждении решений органов государственной 
власти в СМИ.

К принципам социального государства пра-
вовая наука относит следующие:

- экономическая свобода означает право 
граждан на свободный выбор любого вида дея-
тельности в сфере наемного труда и предприни-
мательства, за исключением видов деятельности, 
противоречащих законодательству;

- социальная справедливость и социальная 
солидарность общества, которые могут быть 
обеспечены развитием коллективных видов соб-
ственности, путем перераспределения доходов от 
богатых к бедным (например, налоговых льгот и 
преференций), а также регулированием нагрузки 
трудоспособных членов общества с целью 
помощи менее трудоспособным; 

- участие граждан в управлении государ-
ственными и общественными делами при соци-
альном государстве означает возможность работ-
ников участвовать в управлении производством, 
повсеместное развитие системы социального и 
государственно-частного партнерства;

- общественное согласие обусловлено 
наличием в обществе различных разных взгля-
дов, идей и убеждений у разных социальных, 
этнических и конфессиональных групп, которые 
могут порождать разногласия и конфликты, что, в 
свою очередь, может спровоцировать социальную 
и политическую нестабильность; необходимо обе-
спечивать равноправие, недопущения дискрими-
нации усилиями институтов государства и обще-
ства;

- социальная стабильность обеспечивает 
устойчивое функционирование и согласованное 
взаимодействие институтов общества и государ-
ственного механизма в целом.

Как видим, принципы социального, право-
вого и демократического государства во многом 
пересекаются. Для наглядности данного утвержде-
ния нами составлена таблица различных принци-
пов (табл. 1).

На основе анализа принципов социального, 
правового и демократического государства, а 
также основополагающих принципов Республики 
Казахстан, можно выделить такие принципы слы-
шащего государства как:

- казахстанский патриотизм – это осозна-
ние и реализация общности интересов граждан во 
всех сферах государственной и общественной 
жизни независимо от их социальных, националь-
ных и других различий;

- приоритет права (верховенство права, 
господство права, правление права);

- правовая защищенность человека и граж-
данина;

- правовое разграничение (разделение вла-
стей, система сдержек и противовесов);

- взаимная ответственность государства 
и личности;

- политическая и социальная стабиль-
ность;

- признание народа как единственного 
источника власти;

- подчинение меньшинства большинству 
при принятии решений и их выполнении;

- контроль общества над силовыми струк-
турами;

- гласность (транспарентность);
- социальная справедливость и социальная 

солидарность общества.
Заключение. Таким образом, мы рассмо-

трели теоретические основания слышащего госу-
дарства, предложили авторское определение 
слышащего государства, осуществили сравни-
тельное исследование принципов демократиче-
ского, социального и правового государства, и на 
основе проведенного анализа вычленили прин-
ципы слышащего государства в Казахстане.

Вместе с тем, мы пришли к выводу, что кате-
гория «слышащее государство» не разработана в 
правовой науке. Необходима теоретическая раз-
работка данного понятия для глубокого понима-
ния закономерностей развития слышащего госу-
дарства, выработки научно обоснованных реко-
мендаций по формированию модели государства, 
закрепленной в Конституции Республики Казах-
стан.
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статусных характеристик должностного лица. Предлагается изменение понятия «депу-
тат». В работе акцентируется внимание на необходимости унификации юридической 
терминологии. Автор предложил создание на федеральном уровне пополняемого, утверж-
денного Государственной Думой РФ глоссария.

Ключевые слова: термин; муниципальный служащий; депутат; правовой статус; 
должностное лицо; представитель власти; организационно-распорядительные функции.

KOLESNIKOV Andrey Vladimirovich
Honorary Worker 

of Higher Professional Education of the Russian Federation, 
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of 
Administrative and Municipal Law Saratov State Law Academy

THE SPECIFICS OF THE STATUS OF AN OFFICIAL 
FOR A MUNICIPAL DEPUTY AND AN EMPLOYEE: SECTORAL 

APPROACHES AND THE NECESSITY FOR THEIR UNIFICATION

Annotation. The relevance of the research topic is due to the ambiguity of approaches to the 
concept of «legal status of an official» and its characteristics. The fact that deputies and municipal 
employees have the status of an official does not directly follow from the legislation. This gives free-
dom of judicial discretion. The article examines the status of an official for a municipal employee and 
a deputy of the representative body of the municipal formation. Court decisions are compared. It is 
proposed to use the Soviet experience of filling a municipal service position to determine the status 
characteristics of an official. It is proposed to change the concept of «deputy». The work focuses on 
the need to unify legal terminology. The author proposed the creation at the federal level of a glossa-
ry that was replenished and approved by the State Duma of the Russian Federation.

Key words: term; municipal employee; deputy; legal status; executive; government represent-
ative; organizational and administrative functions.

С
овременное законодательство Рос-
сии, в отличие, например, от Китая, 
где к 2015 г. было принято всего 242 

закона, очень объемное. Данное обстоятельство 
вызывает необходимость наличия у правотворцев 
и правоприменителей соответствующего каче-
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ственного образования и высокого уровня квали-
фикации. В свою очередь нормативные правовые 
акты должны отвечать требованиям ясности и 
четкости. Это делает тематику терминологии в 
правовой системе России особенно актуальной.

«Для того чтобы закон мог успешно регули-
ровать права и обязанности граждан и охранять 
их, необходимо, чтобы его терминология была 
прежде всего точной. Семантическая определен-
ность является существенной особенностью тер-
мина: значение термина должно быть равным его 
понятийному содержанию, т.е. прямому и одно-
значному соотношению с обозначаемым явле-
нием. Это обязательное требование» [1, с. 125]. В 
настоящее время однотипные по своей сущности 
категории в смежных публичных отраслях права 
зачастую регулируются с применением разных 
характеристик. Властные органы применяют такие 
нормы как удобно. В связи с этим, назрела необ-
ходимость унифицированных подходов к статус-
ным качествам. Единственный способ достиже-
ния этой цели – закрепление семантического 
содержания термина в норме права с дальнейшей 
детализацией элементов правового статуса в 
содержании закона.

Особо значимым, имеющим высокую прак-
тическую ценность и направленность, является 
категория «правовой статус должностного лица». 
Современное законодательство не имеет соответ-
ствующего унифицированного понятия. Основные 
характеристики статуса должностного лица содер-
жатся в примечании к ст. 285 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 
(ред. от 30.12.2020) [11], примечании к ст. 2.4 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 
195-ФЗ (ред. от 24.02.2021) [3], в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 
№ 19 (ред. от 11.06.2020) «О судебной практике 
по делам о злоупотреблении должностными пол-
номочиями и о превышении должностных полно-
мочий» [8]. Статья 2 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 29.12.2020 г.) 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [14] 
также закрепляет ряд понятий, определяющих 
статус лиц, выполняющих в муниципальном обра-
зовании публичные функции. Среди них понятие 
должностного лица, лица занимающего муници-
пальную должность, депутата, выборного долж-
ностного лица и др. Федеральный закон от 02 
марта 2007 № 25-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» [12] 
дополняет этот набор определений понятиями 
муниципальной должности муниципальной 
службы и муниципального служащего. 

Исследование межотраслевых подходов к 
правовому положению депутата местного пред-
ставительного органа и муниципального служа-
щего, позволяет сделать вывод о неоднозначном 
понимании их статусных характеристик как долж-
ностных лиц. 

Профессор Манохин В.М., характеризуя 
признаки служащего, отмечал: «служащий зани-
мает (замещает) должность, заключающую и 
закрепляющую в себе предмет и параметры пол-
номочий занимающего ее лица. Никто более, 
кроме служащего, должности не занимает» [4, с. 
71]. Современное муниципальное законодатель-
ство стало иным. Например, депутат не является 
служащим, однако является лицом, замещающим 
муниципальную должность. Такой, не логичный 
для советской системы права силлогизм, стал 
типичным при формировании законодателем ста-
тусных характеристик. Среди муниципальных слу-
жащих только глава местной администрации 
является должностным лицом исходя из феде-
рального законодательства. Статус других служа-
щих, как должностных лиц, должен определяться 
в дополнительных актах. В каждом отдельном 
случае судья должен самостоятельно выявлять 
этот факт на основе всего правового массива. Для 
упрощения этой задачи можно было бы приме-
нять советский опыт. По мнению В.М. Манохина, 
при замещении технических должностей и части 
должностей специалистов, принимаемых без кон-
курсной процедуры, необходимо применять спо-
соб «зачисления на должность», оформляемый 
«административным актом (приказом и т.п.)». 
«При назначении на должность совершаются те 
же юридические действия, особенность имеет 
административный акт: он обращен, помимо 
названных лиц и подразделений, к тем лицам, 
которые войдут в подчинение назначаемого лица. 
Соответственно этому, круг лиц, замещающих 
должность по назначению, ограничивается кон-
тингентом руководителей (организаций и струк-
турных подразделений)» [4, с. 80]. Иными словами 
приказ о зачислении необходимо издавать по 
отношению к лицам, замещающим должности у 
которых нет подчиненных, а приказ о назначении 
относится к руководителям, деятельность которых 
«связана с руководством трудовым коллекти-
вом… или находящимися в их служебном подчи-
нении отдельными работниками» [8], т.е. выполня-
ющим организационно-распорядительные функ-
ции. В этом случае сам по себе приказ будет 
административным актом, подтверждающим ста-
тус должностного лица.

Статус депутата представительного органа 
муниципального образования вот уже много лет 
порождает различные дискуссии. Современный 
депутат – это всего лишь «член представитель-
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ного органа». Выполняя многие функции совет-
ского депутата, обладая определенной неприкос-
новенностью, современный депутат не имеет 
большинства его обязанностей. Его статус не вня-
тен. Многое в нем зависит от муниципальных пра-
вовых актов, издаваемых самим представитель-
ным органом.

В этой связи интересна коллизия судебных 
мнений. В судопроизводстве по уголовным делам 
муниципальный депутат, как правило, признается 
должностным лицом. В них обвинительная пози-
ция судебной власти налицо. Например, в 2007 г. 
судебная коллегия по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ рассмотрела в судебном заседании 
кассационные жалобы осужденного В., адвокатов 
Коростелевой Л.С. и Коршуновой Е.Г. на приговор 
Архангельского областного суда от 17 ноября 
2006 года, по которому депутат, осуществляющий 
деятельность на не постоянной основе был осуж-
ден на 8 лет лишения свободы за получение 
взятки в крупном размере. Не смотря на доводы 
адвокатов о том, что депутат не является долж-
ностным лицом, приговор оставлен в силе, а кас-
сационная жалоба не удовлетворена. В описа-
тельно-мотивировочной части Верховный Суд РФ 
указал, что «полномочия представительных орга-
нов местного самоуправления определяются 
уставами муниципальных образований и в этих 
муниципальных образованиях депутаты предста-
вительного органа местного самоуправления, 
обладающего правом принимать от имени мест-
ного населения обязательные решения, действу-
ющие на территории муниципального образова-
ния, по предметам, отнесенным уставом этого 
образования к его ведению, осуществляют зако-
нодательно-нормотворческую власть» [5]. Консти-
туционный Суд РФ также допускает отнесение 
депутата (в том числе осуществляющего депутат-
скую деятельность на не постоянной основе) к 
категории должностных лиц при привлечении его 
к уголовной ответственности. По его мнению 
«пункт 1 примечаний к статье 285 и примечание к 
статье 318 УК Российской Федерации, взятые в 
нормативном единстве с законодательством о 
местном самоуправлении, означают, что депутат 
представительного органа муниципального обра-
зования может признаваться должностным лицом 
как представитель муниципальной власти» [6].

Другая позиция обнаруживается при выяв-
лении судом обязанностей депутата (как долж-
ностного лица) рассматривать обращения граж-
дан и давать ответы на них. В ст. 4 Федерального 
закона от 02 мая 2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» [13] дается понятие 
должностного лица. Дефиниция практически ана-

логичная определениям УК РФ и КоАП РФ. Однако 
в этом случае суд депутата должностным лицом 
не признает. «В кассационном определении Ново-

сибирского областного суда от 11 июля 2006 г. по 
делу № 33-2348 говорится, что законодательством 
не предусмотрена обязанность давать письмен-

ные ответы на обращения граждан, отсутствует 
ответственность депутата за непредставление 
ответа на обращение. По мнению суда, дача отве-

тов на обращения граждан депутатами не пред-
усмотрена, форма взаимоотношения депутата с 
избирателями заключается в отчетах перед изби-

рателями округа о своей работе и информирова-
нии о своей работе через средства массовой 
информации» [15, с. 2205].

Считаем, именно неопределенность статуса 
таких лиц, дает свободу усмотрения органам 
судебной власти.

Между тем, для внесения статусной ясности, 
в информационном блоке понятия «депутат» вме-
сто нынешнего определения необходимо закре-

пить (как и в ст. 1 Закона РСФСР от 30 октября 
1990 «О статусе народного депутата местного 
Совета народных депутатов РСФСР» [2]), что он 

на всей территории Российской Федерации явля-
ется полномочным «представителем органа муни-
ципальной власти и населения, проживающего на 

территории» муниципального образования, а в 
содержании закона отразить существенные харак-
теристики такого статуса.

Представляется логичным предложения 
В.Ю. Туранина о «внесении изменений в п. 3 
Основных требований к концепции и разработке 

проектов федеральных законов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02 августа 2001 г., № 576 [9], направ-

ленных на включение в содержание концепции 
законопроекта сведений об основных терминах и 
определениях, используемых в данном законо-

проекте» и о дополнении ст. 112 Регламента Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации [7] частью «3.1, содержащую 

правила использования юридической терминоло-
гии в языке законов» [10, с. 19, 21]. Вместе с тем, 
введение только обязательности наличия терми-

нологии в законе и правильности ее использова-
ния, вновь повлечет разрозненность и отсутствие 
унификации без официально утвержденного Госу-

дарственной Думой РФ межотраслевого глосса-
рия терминов, который будет использоваться при 
написании федеральных законов. Утвердив 

межотраслевой, постоянно пополняемый глосса-
рий, Государственная Дума РФ облегчит работу 
не только себе, но и судебной власти с другими 

правоприменителями.
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С
емья, являясь основной ячейкой 
общества, выполняет в государстве и 
обществе важные социальные функ-

ции: естественно-биологическую (репродуктив-
ную), жизнеохранительную, экзистенциальную, 
воспитательную, культурно-досуговую, психологи-
ческую и др. В результате выполнения данных 
функций семья выступает в роли поставщика 
человеческих ресурсов, которые, являясь гражда-
нами соответствующего государства, участвуют 
потом в его дальнейшем строительстве, развитии 
и управлении. Государство же содействует выпол-
нению указанных функций семьи посредством 
создания систем образования, здравоохранения, 
социальной защиты и др. В этом и заключается 
взаимосвязь семьи, общества и государства.

 Выполнение семьей своих функций каче-
ственно и эффективно непосредственно зависит 
от организации защиты, охраны и поддержки со 
стороны государства. Вместе с тем, на жизнедея-
тельность семьи могут оказывать влияние также 
социально-экономические, геополитические, 
политические, природные, демографические, пси-
хологические и иные факторы, которые способ-
ствуют ослаблению действия государственных 
мер по ее охране и поддержке. В Докладе Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации 
«О поощрении и защите семейных ценностей на 
пространстве СНГ» было отмечено: «Для госу-
дарств Содружества (СНГ) важной задачей явля-
ется выработка эффективных организацион-
но-правовых, экономических и информацион-
но-просветительских мер по формированию бла-
гоприятных условий для создания семьи, охраны 
здоровья матери и ребенка, развития института 
усыновления, поддержки молодых родителей, 
заботы о старших поколениях» [1]. Соглашаясь с 
указанным мнением, считаем важным в данном 
ключе исследование конституционно-правовых 
аспектов регламентации семейно-правовых отно-
шений, поскольку конституция, являясь основным 
законом государства, составляет правовую базу 
национального законодательства, определяет 
основные ориентиры государственной деятельно-
сти, закрепляет основы жизнедеятельности госу-
дарства и общества. 

Исследование конституционно-правовых 
основ какого-либо института предполагает необ-
ходимость обращения к сравнительно-правовому 
анализу его состояния, его регулирования в зару-
бежных странах, прежде всего к конституцион-
ному законодательству. Для проведения сравни-
тельно-правового анализа в рамках исследования 
конституционно-правовой регламентации инсти-
тута семьи в качестве объекта были использо-
ваны конституции ряда зарубежных государств, а 
также стран СНГ.

Обратим внимание на Конституцию Герма-
нии, которая первая в мире провозгласила соци-
альный характер государства. В ст. 6 Конституции 
Германии провозглашено: «Брак и семья нахо-
дятся под особой охраной государственного 
порядка. Забота о детях и их воспитание являются 
естественным правом родителей и их преимуще-
ственной обязанностью. За их реализацией сле-
дит государственное сообщество. Дети могут быть 
отделены от своей семьи против воли лиц, упра-
вомоченных на их воспитание, только на основа-
нии закона, если управомоченные на воспитание 
лица не выполняют своих обязанностей или если 
дети по другим причинам находятся под угрозой 
остаться без надзора. Каждая мать имеет право 
на защиту и попечение общества. Внебрачным 
детям обеспечиваются в законодательном 
порядке такие же условия их физического и 
умственного развития и их положения в обществе, 
как и детям, родившимся в браке» [2]. Как видно, 
немецкий законодатель на конституционном 
уровне закрепил особое место семьи в Германии, 
при этом данная сфера находится под контролем 
государства: не только реализация права на 
семью, но и вытекающие из этого состояния обя-
занности должны быть в равной степени реализо-
ваны. Кыргызстанский ученый С.М. Муратбекова 
отмечает, что еще одно примечательное правило, 
«непосредственно касающееся семьи, содер-
жится в ст. 7: «Все школьное дело находится под 
надзором государства». Этот факт лишь под-
тверждает, что в Германии охрана и защита семьи 
и детей лежит на плечах государства и является 
приоритетной» [3, с. 36].

В Конституции Испании, которая также вслед 
за Германией провозгласила социальный харак-
тер государства, достаточно широко регламенти-
рованы брачно-семейные отношения. Так, ст. 18 
Конституции гарантирует право на честь, личную 
и семейную тайну и на собственное имя; ст. 32 
Конституции Испании эксплицитно закрепляет 
возможность брака между мужчиной и женщиной 
на основе полного юридического равноправия. 
Часть вторая данной статьи гласит: «2. Закон 
устанавливает формы брака, брачный возраст, 
правоспособность, необходимую для его заклю-
чения, права и обязанности супругов, причины и 
последствия расторжения брака» [4].

Более того, согласно ст. 39 «1. Органы 
публичной власти обеспечивают социальную, эко-
номическую и юридическую защиту семьи. 2. В 
равной мере органы публичной власти обеспечи-
вают всестороннюю защиту детей, равных перед 
законом независимо от происхождения и незави-
симо от гражданского состояния матерей. Закон 
способствует установлению отцовства. 3. Роди-
тели должны оказывать всяческую помощь своим 
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детям независимо от того, рождены они в браке 
или вне брака, в течение их несовершеннолетия и 
в других случаях, установленных законом. 4. Дети 
пользуются защитой, установленной в междуна-
родных соглашениях, заключенных для охраны их 
прав» [4]. Данные положения испанской конститу-
ции свидетельствуют о приоритетах государства и 
высокой гарантированности охраны института 
семьи в Испании.

Кроме того испанский законодатель на кон-
ституционном уровне провозгласил в ст. 27 не 
только право каждого на обучение, но и гарантии 
органов публичной власти на право выбора роди-
телями для своих детей религиозного и мораль-
ного воспитания в соответствии с их собствен-
ными убеждениями. При этом «4. Начальное 
образование является обязательным и бесплат-
ным. 5. Органы публичной власти гарантируют 
всем право на обучение посредством общего пла-
нирования образования с действенным участием 
всех заинтересованных секторов и создания 
образовательных центров. 6. За физическими и 
юридическими лицами признается свобода созда-
ния образовательных центров при соблюдении 
конституционных принципов» [4]. Как видно испан-
ский законодатель на самом высоком уровне 
определил приоритеты социальной, в частности, 
семейной политики государства.

Как правило, преамбула конституции не 
содержит нормативных предписаний, а в торже-
ственной форме определяет основные ценности и 
ориентиры  развития государства. Однако преам-
була Конституции Франции содержит норматив-
ные предписания, при этом они касаются и семьи. 
Так преамбула  гласит: «На другой день после 
победы, одержанной свободными народами над 
режимами, которые пытались поработить и уни-
зить человеческую личность, французский народ 
вновь провозглашает, что всякое человеческое 
существо независимо от расы, религии и верои-
споведания обладает неотъемлемыми и священ-
ными правами. Он торжественно подтверждает 
права и свободы человека и гражданина, освя-
щенные Декларацией прав 1789 г., и основные 
принципы, признанные законами Республики. Он 
провозглашает, кроме того, как особо необходи-
мые в наше время следующие экономические, 
политические и социальные принципы: Закон 
гарантирует женщине во всех областях равные 
права с мужчиной… Нация гарантирует личности 
и семье необходимые условия для их развития. 
Она гарантирует всем, в частности ребенку, 
матери и престарелым трудящимся, охрану здо-
ровья, материальное обеспечение, отдых и досуг. 
Нация гарантирует равный доступ детям и взрос-
лым к образованию, к приобретению профессии и 
к культуре. Организация общественного бесплат-

ного и светского образования всех ступеней явля-
ется долгом государства» [2]. Как видно, француз-
ский законодатель достаточно ясно закрепил 
гарантированность охраны семьи на конституци-
онном уровне. 

Привлекает внимание Япония, характеризу-
ющаяся особенно глубокими семейными традици-
ями, почитанием старших. Конституция Японии 
1947 г. является второй по счету. В конституции 
нашло закрепление широкий перечень прав и сво-
бод: свобода слова, мысли, вероисповедания, 
собраний, ассоциаций, печати и «иных форм 
выражения мнений» (ст. 21). В ст. 24 Конституции 
Японии утверждается, что «Брак заключается 
только при взаимном согласии обеих сторон и 
существует при условии взаимного сотрудниче-
ства, в основу которого положено равенство прав 
мужа и жены. Законы в отношении выбора супруга, 
имущественных прав супругов, наследства, 
выбора местожительства, развода и других вопро-
сов, связанных с браком и семьей, должны состав-
ляться исходя из принципа личного достоинства и 
равенства полов» [5]. Японский законодатель 
ясно и четко определил возможность брака между 
мужем и женой, а также принципы личного досто-
инства и равенства полов. Как видно, личное 
достоинство является одним из важных принци-
пов создания брачных уз в Японии. Японский 
законодатель не закрепил эксплицитно гарантии 
охраны института семьи. Однако в ст. 26 Консти-
туция Японии закрепила равное право всех  на 
образование в соответствии со своими способно-
стями в порядке, предусмотренном законом. Кон-
ституция гласит «Все должны, в соответствии с 
законом, обеспечить прохождение обязательного 
обучения детьми, находящимися на их попечении. 
Обязательное обучение осуществляется бес-
платно» [5]. 

В Конституции Румынии, которая провозгла-
шена социальным государством, имеет место 
отдельная статья, которая так и называется 
«семья» и посвящена определению основных 
ориентиров государственной семейной политики. 
Так, в ст. 44 закреплены принцип обоюдного согла-
сия супругов при заключении брака, принцип их 
равенства, ответственности родителей за детей, 
принцип законности бракосочетания, равенство 
прав детей рожденных в браке и вне брака. Нали-
чие подобной статьи в конституции свидетель-
ствует о приоритетном отношении к институту 
семьи румынского законодателя, важности для 
государства конституционного регулирования 
брачно-семейных отношений. Заслуживает вни-
мания также то, что в ст. 45 румынский законода-
тель отдельно актуализировал внимание на 
охране детей и молодежи, что свидетельствует о 
приоритетах социальной политики государства, 
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которое на конституционном уровне закрепило 
гарантии защиты и охраны прав и свобод детей и 
молодежи. 

Помимо этого в ст. 29 при утверждении сво-
боды совести обнаруживается закрепление права 
родителей или опекунов обеспечивать, соответ-
ственно собственным убеждениям, воспитание 
несовершеннолетних детей, за которых отвечают 
[6]. В данной норме привлекает внимание наряду 
с провозглашением права родителей в сфере сво-
боды совести по воспитанию детей, также  ответ-
ственности за своих детей, что еще раз свиде-
тельствует о приоритетах внутренней политики 
государства, конституируемого в качестве соци-
ального. 

В Конституции Словении, также провозгла-
шенной в качестве социального государства, 
нашли наиболее широкое закрепление нормы, 
посвященные защите и охране института семьи. 
Так, ст. 53 именуется «брак и семья» и закрепляет 
объекты, принципы семейной политики, основные 
права и обязанности родителей, права детей [7]. 
Статья 55 закрепляет свободу принятия решения 
о рождении ребенка, а ст. 56 – права детей, что 
свидетельствует об особой охране в Словении 
института детства.  

В ст. 35 закреплена норма о защите частной 
жизни и прав личности. Закрепляя свободу сове-
сти в ст. 41 законодательство Словении, как и 
румынское, закрепило право родителей воспиты-
вать детей в соответствии со своей верой и убе-
ждениями [7]. Но вместе с тем, здесь закреплено 
и право ребенка на свободу совести и убеждений. 
Такое изобилие конституционно-правового регу-
лирования сферы семьи свидетельствует о прио-
ритетах внутренней государственной семейной 
политики Словении.  

Восемь из 12 стран Содружества Независи-
мых Государств провозглашены в качестве соци-
ального государства, и в этих государствах, безус-
ловно, обнаруживаются нормы, направленные на 
охрану семьи, частной жизни, ответственности 
родителей за детей. Так, в ст. 32 Конституции 
Беларуси достаточно подробно отражены векторы 
государственной семейной политики: «Брак, 
семья, материнство, отцовство и детство нахо-
дятся под защитой государства. Женщина и муж-
чина по достижении брачного возраста имеют 
право на добровольной основе вступить в брак и 
создать семью. Супруги равноправны в семейных 
отношениях. Родители или лица, их заменяющие, 
имеют право и обязаны воспитывать детей, забо-
титься об их здоровье, развитии и обучении. Ребе-
нок не должен подвергаться жестокому обраще-
нию или унижению, привлекаться к работам, кото-
рые могут нанести вред его физическому, умствен-
ному или нравственному развитию. Дети обязаны 

заботиться о родителях, а также о лицах, их заме-
няющих, и оказывать им помощь. Дети могут быть 
отделены от своей семьи против воли родителей и 
других лиц, их заменяющих, только на основании 
решения суда, если родители или другие лица, их 
заменяющие, не выполняют своих обязанностей. 
Женщинам обеспечивается предоставление рав-
ных с мужчинами возможностей в получении 
образования и профессиональной подготовке, в 
труде и продвижении по службе (работе), в обще-
ственно-политической, культурной и других сфе-
рах деятельности, а также создание условий для 
охраны их труда и здоровья. Молодежи гарантиру-
ется право на ее духовное, нравственное и физи-
ческое развитие. Государство создает необходи-
мые условия для свободного и эффективного уча-
стия молодежи в политическом, социальном, эко-
номическом и культурном развитии» [8]. Как 
видно, в белорусской конституции относительно 
широко регламентированы брачно-семейные 
отношения, что обуславливает наибольшую 
гарантированность охраны института семьи, 
материнства, отцовства и детства.  

 В Конституции РФ, провозглашенной 
социальным государством, достаточно лаконично 
отражены положения, направленные на охрану 
семьи: в ст. 38 записано: «Материнство и детство, 
семья находятся под защитой государства. Забота 
о детях, их воспитание — равное право и обязан-
ность родителей. Трудоспособные дети, достиг-
шие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособ-
ных родителях» [Конституция Российской Феде-
рации]. 

Заслуживает внимания то, что в ст. 39 соци-
альное обеспечение наряду с жизненными 
рисками гарантируется также для воспитания 
детей. Кроме того в ходе последней конституци-
онной реформы, проведенной в России 1 июля 
2020 г., ст. 72 в ч. 1 дополнена новым п. «ж1»), 
которым в совместное ведение Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации наряду 
с другими вопросами введено «ж 1) защита семьи, 
материнства, отцовства и детства; защита инсти-
тута брака как союза мужчины и женщины; созда-
ние условий для достойного воспитания детей в 
семье, а также для осуществления совершенно-
летними детьми обязанности заботиться о роди-
телях» [9], что свидетельствует об актуализации 
государственной семейной политики на самом 
высоком уровне. 

В Конституции Таджикистана, конституируе-
мого в качестве социального, имеются две статьи, 
посвященные охране семьи, материнства, дет-
ства. Так, согласно ст. 33 «Семья как основа обще-
ства находится под защитой государства. Каждый 
имеет право на создание семьи. Мужчины и жен-
щины, достигшие брачного возраста, имеют право 
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свободно вступать в брак. В семейных отноше-
ниях и при расторжении брака супруги равно-
правны. Многобрачие запрещается» [10].

 В ст. 34 закреплено особое место в государ-
стве матери и ребенка, а также принцип взаимной 
ответственности родителей и детей. Кроме того, 
закреплена обязанность государства по защите 
детей-сирот и инвалидов.

Конституция Армении, провозглашающая 
социальный характер государства, подобно дру-
гим «социальным» по конституции государствам 
утверждает человека, его достоинство, основные 
права и свободы высшей ценностью. Более того, 
она закрепляет наиболее важное положение, обе-
спечивающее охрану прав человека: ограничение 
государства основными правами и свободами 
человека и гражданина, являющимися непосред-
ственно действующим правом. Эти положения, 
безусловно, предопределяют охрану семьи, 
семейных отношений, закрепление этих положе-
ний в конституции. Так, ст. 35 гласит: «Семья 
является естественной и основной ячейкой обще-
ства. Женщина и мужчина, достигшие брачного 
возраста, при своем свободном волеизъявлении 
имеют право на вступление в брак и создание 
семьи. При вступлении в брак, в супружеской 
жизни и при расторжении брака они пользуются 
равными правами. Запрещается увольнение с 
работы по причинам, связанным с материнством. 
Каждая работающая женщина в случае беремен-
ности и родов имеет право на оплачиваемый 
отпуск и отпуск по уходу за новорожденным ребен-
ком или отпуск для усыновления ребенка» [11]. 

В ст. 36 Конституции армянский законода-
тель закрепил права и обязанности, принцип вза-
имной ответственности родителей и детей [11]. 

Украина, утверждающая себя социальным 
государством в ст. 32 провозглашает принцип 
суверенности личной и семейной жизни, в ст. 48  
-право на достаточный жизненный уровень для 
себя и своей семьи, включающий достаточное 
питание, одежду, жилище. В ст. 51 закреплен 
принцип добровольности брачных отношений, 
принцип равенства супругов, принцип взаимной 
ответственности родителей и детей. Следует 
отметить, что в ст. 52 законодатель закрепил 
отдельно права ребенка, что имеет целью уста-
новление конституционной защиты и охраны 
детей [12].

Конституция Грузии провозглашает Грузию 
социальным государством в преамбуле и в ст. 5 
Конституции. Провозглашая в ст. 5 социальное 
государство, грузинский законодатель закрепил 
гарантии человека в социальной сфере, в частно-
сти, по защите благосостояния его семьи; по 
утверждению заботы государства о физическом 
воспитании детей и молодежи и их вовлечении в 

спорт [13]. Личная и семейная жизнь человека 
неприкосновены, гласит Конституция Грузии в ст. 
15. А в ст. 30 зафиксированы право на брак, права 
матерей и детей: «1. Брак как союз, в который 
женщина и мужчина вступают с целью создания 
семьи, основывается на равноправии и доброй 
воле супругов. 2. Права матерей и детей охраня-
ются законом» [13].

Конституция Кыргызской Республики про-
возглашает государство наряду с другими опреде-
лениями социальным, правовым. Последняя кон-
ституционная реформа, проведенная в Кыргыз-
стане, не только сохранила данное положение, но 
и существенно дополнила социальные нормы в 
Основном законе государства. Что же касается 
положений, определяющих ориентиры государ-
ственной семейной политики, то они отражены в 
трех статьях. Так, в главе «Социально-экономиче-
ские основы конституционного строя» имеет 
место ст. 20, закрепляющая: «1. Семья – основа 
общества. Семья, отцовство, материнство и дет-
ство находятся под охраной общества и государ-
ства. 2. Уважение и забота об отце, матери – свя-
щенный долг детей. 3. Дети – важнейшая ценность 
Кыргызской Республики. Государство, создавая 
условия, способствующие полноценному духов-
ному, нравственному, интеллектуальному и физи-
ческому развитию детей, воспитывает в них 
патриотизм и гражданственность» [14]. Следует 
отметить, что в предыдущих редакциях Конститу-
ции КР отсутствовали положения, определяющие 
детей в качестве важнейшей ценности и закрепля-
ющие гарантии государства по их развитию. 
Новеллой также является утверждение уважения 
и заботы об отце, матери в качестве священного 
долга детей, что значительно повышает нрав-
ственно-этическую ценность конституционных 
положений. 

В главе «Личные права и свободы» отра-
жены 2 статьи, посвященные регламентации 
брачно-семейных отношений, а также защите 
ребенка: ст. 26 закрепляет принципы доброволь-
ности, взаимности брака между мужчиной и жен-
щиной, принципы равенства супругов, взаимной 
ответственности родителей и детей; ст. 27 закре-
пляет принцип обеспечения наилучших интересов 
ребенка, право ребенка на достойную жизнь, 
ответственность родителей, а также государствен-
ные гарантии для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей [14].

Конституция Республики Казахстан, как и 
конституции многих государств, провозглашает, 
что брак и семья, материнство, отцовство и дет-
ство находятся под защитой государства (ч. 1 ст. 
27) [15]. Данные институты, обеспеченные таким 
образом конституционной защитой, находят раз-
витие затем в текущем законодательстве, в госу-
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дарственных программных документах, а также 
институционализации. Так, в 2016 г. была разра-
ботана и принята Концепция семейной и гендер-
ной политики в Республики Казахстан до 2030 г. в 
качестве программного документа соотнесенная с 
задачами, определенными в Стратегии «Казах-
стан 2050» и пяти институциональных реформах. 
Она стала продолжением ранее принятой Страте-
гии гендерного равенства на 2006 - 2016 годы, 
разработанная по поручению главы государства 
на IV Форуме женщин РК в 2005 г. Правовую 
основу семейно-правовых отношений составляют 
нормы Конституции РК, Кодекса РК «О браке 
(супружестве) и семье», Трудового кодекса РК, 
Гражданского кодекса РК, Закона РК «О правах 
ребенка» и др.  В двух следующих частях ст. 27 
Конституции РК закреплены взаимные социаль-
ные обязанности родителей и детей. При этом 
если забота о детях и их воспитание закрепля-
ются в качестве и естественного права, и обязан-
ности родителей, то в отношении нетрудоспособ-
ных родителей закреплена только обязанность 
заботиться совершеннолетних трудоспособных 
детей.

В конституциях других государств - участни-
ков СНГ, несмотря на отсутствие положения о 
социальности государства, имеет место положе-
ние об институте семьи.

Конституция Туркменистана в ст. 5 провоз-
глашает Туркменистан государством, гарантирую-
щим социальную защищённость каждого чело-
века, что предполагает определенную социаль-
ность конституционно-правового регулирования, 
соответственно, наличие положений о семье. Так, 
в ст. 40 «семья, материнство, отцовство и детство 
провозглашаются находящимися под защитой 
государства. Мужчина и женщина по достижении 
брачного возраста имеют право по взаимному 
согласию вступить в брак и создать семью. 
Супруги в семейных отношениях равноправны. 
Родители или заменяющие их лица имеют право и 
обязаны воспитывать детей, заботиться об их здо-
ровье, развитии, обучении, готовить их к труду, 
прививать им культуру уважения к законам, исто-
рическим и национальным традициям. Совершен-
нолетние дети обязаны заботиться о родителях, 
оказывать им помощь. Государство создаёт усло-
вия для осуществления прав и свобод молодёжи и 
содействует её всестороннему развитию» [16]. В 
ст. 37 же закреплено право на неприкосновен-
ность личной жизни, личную и семейную тайну. 

В Конституции Узбекистана, на многие годы 
ставшего закрытым государством, в отличие от 
других конституций обнаруживается отдельная 
глава, посвященная институту семьи, что свиде-
тельствует о приоритетах государства. В четырех 
статьях данной главы нашли отражение основные 

положения, направленные на защиту и охрану 
семьи, брака, материнства, детства, принципы 
взаимной ответственности родителей и детей. 
Конституция Узбекистана провозглашает семью 
основной ячейкой общества, имеющей право на 
защиту общества и государства [17]. Известно, 
что в Узбекистане 1998 и 2012 гг. были объявлены 
Годом семьи, 2001 г. - Годом матери и ребенка, 
2016 г. - Годом Здоровой матери и Здорового 
ребенка, что подчеркивает приоритеты государ-
ственной социальной политики Узбекистана.

В Конституции Молдовы, в ст. 28 зафикси-
рованы гарантии охраны семейной и частной 
жизни. А в ст. 48, 49, 50 закреплены права, прин-
ципы, гарантии охраны семьи, материнства, дет-
ства [18].

Конституция Республики Азербайджан в раз-
деле, устанавливающем основы конституцион-
ного строя, закрепила положение об охране 
института семьи. Так, в ст. 17 утверждается, что 
семья как основная ячейка общества находится 
под особой опекой государства [19]. В данной ста-
тье также нашли закрепление гарантии защиты 
детей: «II. Забота о детях и их воспитание явля-
ются долгом родителей. Государство осущест-
вляет контроль за выполнением этого долга. III. 
Дети, не имеющие родителей или опекунов, 
лишенные родительской заботы, находятся на 
попечении государства. IV. Запрещается привле-
кать детей к деятельности, могущей представлять 
угрозу их жизни, здоровью или нравственности. V. 
Дети, не достигшие 15-летнего возраста, не могут 
быть приняты на работу. VI. Государство контро-
лирует осуществление прав ребенка» [19].

Таким образом, в конституционном законо-
дательстве большинства стран мира нашли отра-
жение нормы о приоритетной защите интересов 
семьи. Конституционно-правовая регламентация 
института семьи способствует решению задачи 
укрепления семьи и семейных ценностей, что 
крайне важно в условиях кризиса института семьи, 
наблюдаемого практически во всех государствах. 
Конституционные положения определяют ориен-
тиры для текущего законодательства и основные 
приоритеты семейной политики государства, что, 
безусловно, положительно скажется на всей пра-
воприменительной и правореализационной прак-
тике.

В государствах, провозглашенных социаль-
ным, обнаруживаются положения, направленные 
на защиту и охрану семейных ценностей, инсти-
тута семьи и ее составляющих: материнства, 
отцовства, детства, что соответствует междуна-
родным стандартам. При этом используются тер-
мины «особая охрана», «защита», «гарантии». 
Кроме того, конституционные положения по рас-
сматриваемому вопросу отражаются в  различных 
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частях конституции: в разделе, посвященном пра-
вам и свободам человека, в разделе, раскрываю-
щем основы конституционного строя, и даже в 
преамбуле; отражаются в рамках одной статьи 
либо целой главы, содержащей несколько статей. 
Все это, на наш взгляд, свидетельствует о приори-
тетах государственной семейной политики.

В конституциях государств - членов СНГ 
также имеет место конституционно-правовая 
регламентация защиты и охраны семьи, материн-
ства, отцовства и детства. Кроме того, ориентиры 
семейной политики отражены в статьях, посвя-
щенных личной неприкосновенности, праву на 
образование, правам ребенка и др. В конститу-
циях Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана наибо-
лее широко регламентированы вопросы защиты и 
охраны семьи, детей. Необходимо лишь создание 
действенного механизма реализации данных 
положений, что обеспечит интересы семьи в про-
цессе общественного развития; будет способство-
вать созданию необходимых условий для реали-
зации семьей социальных функций.
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streamlined, guided by certain principles that are established by the legislator himself. For all these 
purposes, the systematization of legislation is applied.

Key words: legislation, systematization of legislation, rule of law, the state and public authori-
ties.

С
истематизация законодательства - это 
деятельность в правовой сфере обще-
ства, направленная на создание или 

исправление сложившихся в праве какого-либо 
государства законов или подзаконных актов, с 
целью придания последним более комплексного, 
упорядоченного вида, а также исправления их 
содержания, для соответствия сложившимся 
общественным отношениям, данная деятель-
ность направление на эволюционное изменение 
правовой системы, на её совершенствование и 
развитие. Современная систематизация зако-
нодательства - это активная деятельность, 
направленная на упорядочение и совершенство-
вание правовых норм различного действия. Чтобы 
лучше понимать, осозновать систематизацию 
необходимо обозначить определённые черты, 
которые позволят ещё более чётко охарактеризо-
вать данное явление.

Для систематизации законодательства 
можно выделить установленные черты этого явле-
ния, которые совершенно бы раскрыли сущность 
и смысл систематизации. Этими чертами можно 
назвать: - систематизация законодательства 
используется для работы с правовой сферой 
общества, целью этой работы является упорядо-
чивание норм права и приведение норматив-
но-правовых актов в согласованную систему, 
нормы в которой могут иметь самое разное внеш-
нее выражение, это может быть закон или подза-
конный правовой акт; - систематизация законода-
тельства является одним из инструментов органов 
государственной для регуляции общественных 
отношений; - систематизация законодательства 
выступает формой совершенствования действую-
щего законодательства, она обеспечивает даль-
нейшее её развитие и оптимизацию [2]. 

Систематизация законодательства создаёт 
условия для удобства использования законода-
тельства в юридической практике, позволяет раз-
грузить от ненужных и устаревших норм, включить 
или изменить необходимые законы. Системность 
законодательства отражает качественный уро-
вень законодательства: его объективность и соот-
ветствие сложившимся общественным отноше-
ниям, его логическая взаимосвязанность, сопод-
чинённость, упорядоченность, соответствующая 
закономерностям развития права и потребностям 
жизнедеятельности общества и государства. 

Опыт западных стран в систематизации куда 
шире опыта России, поскольку в национальных 
правовых системах стран Европы наблюдается 

большая степень преемственности по сравнению 
с Россией, которая за XX в. существенно меняла 
свои экономические, социальные и иные обще-
ственные отношения, которые влекли за собой и 
изменение правовой системы. Эти изменения 
существенно меняли всю правовую систему, опыт 
прошлого, почти что буквально, отрицался или не 
находил влияния на новую систему законодатель-
ства. Даная проблема актуальна для России и 
сейчас, поскольку в связи с изменившимися в оче-
редной раз в корне общественными отношени-
ями, появилась новая правовая система, которая 
многие положения прошлого отбрасывает как 
ненужные. Безусловно, у нас есть различные пра-
вовые акты, которые действовали и в РСФСР и 
СССР, они же действуют сейчас, но общественная 
жизнь тех лет крайне разнится с современностью, 
поэтому эти акты активно устраняются, заменя-
ются новыми. Возникает потребность в совер-
шенно ином законодательстве. Россия, в отличие 
от западных стран, которые хоть и переживали 
различные общественные потрясения и измене-
ния, влекущие изменения законодательства, каж-
дый раз начинает заново [3, 4]. 

Такой отличный от нашего опыта, опыт 
западных стран обусловлен тем, что их глубинные 
экономические отношения, капиталистические 
отношения, их общественные институты не меня-
лись так существенно последние несколько веков. 
В то время как Россия часто меняла свою эконо-
мическую и политическую модель. Это крайне 
важный фактор, который обуславливает гораздо 
больший опыт и высоту техники систематизации 
законодательства западных стран. 

  Например,  Германия, ко времени объеди-
нение её в 1871 году, уже провела определённую 
работу в области систематизации законодатель-
ства. В 1848 году было унифицировано вексель-
ное право, которое позже, в 1871 году, получило 
статус имперского закона. То есть, оно действо-
вало на территории всей единой Германии [5]. 

В 1877 году были проведены работы по соз-
данию единого гражданско-процессуального и 
уголовно-процессуального кодекса. В 1896 году 
принято Германское гражданское уложения. До 
его введения на территории Германии действо-
вало порядка тридцати различных партикулярных 
правовых источников гражданского права. 

По своему юридико-техническому качеству 
уложение существенно превосходило даже 
Кодекс Наполеона 1804 года [1], который на тот 
момент считался документом с крайне высоким 
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уровнем юридической техники, он сыграл суще-
ственную роль в Европейском опыте систематиза-
ции законодательства. Немецкие юристы смогли 
углубить, изучить и качественно улучшить рим-
ское право, поэтому Германское гражданское уло-
жение строится не на институционной системе 
права, как Кодекс Наполеона, а по пандектной 
системе на манер Римского права. Главное отли-
чие этих систем в том, что при пандектной системе 
при построении нормативно-правовых актов 
выделяется общая и особенная части, в то время 
как при институционной системе общая часть 
отсутствует, её заменяет краткий вводный титул 
об опубликовании, действии и применении зако-
нов. 

  За пример удачной систематизации законо-
дательства можно взять и Кодекс Наполеона. Эта 
кодификация сумела включить в себя и грамотно 
интегрировать самое различное законодатель-
ства, став удачным компромиссом между многими 
источники французского права тех лет: римское 
право, обычаи, королевские указы, революцион-
ное законодательство. Кодекс закреплял дости-
жения Великой французской революции, отменял 
сословные привилегии и различия, установил 
равенство всех субъектов гражданских правоот-
ношений. 

Он лёг в основу нового буржуазного законо-
дательства. Кодекс, с многочисленными измене-
ниями и дополнениями, действует и сейчас. Он 
множество раз подвергался коренным переработ-
кам, но так или иначе, многие его положения легли 
в основу действующего законодательства Фран-
ции. Кодекс Наполеона не стал первым, но он ока-
зал огромное влияние на правовую мысль. К при-
меру, он стал главным источником рецепции права 
для стран Северной и Латинской Америки, Азии и 
Африки. 

История систематизации законодательства 
в странах Европы гораздо более долгая, чем в 
России. В правовых системах этих стран наблю-
дается большая преемственность, поскольку 
даже сейчас действуют крайне старые кодексы, 
которые с многочисленными изменениями добра-
лись до современности. Российское современное 
право в связи с распадом Советского Союза явля-
ется крайне не столь преемственным и действую-
щим долгое время по сравнению со странами 
Европы. Поэтому, в плане систематизации, они 
объективно лучше, их опыт гораздо дольше и 
шире опыта Российских законодателей.

   На сегодняшний день существует огромное 
множество трактовок понятия систематизации 
законодательства. Каждый автор выделяет те 
признаки, которые кажутся ему наиболее важ-
ными. Но проанализировав эти определения, 
можно прийти к обобщённому, наиболее широ-

кому осмыслению. Под систематизацией законо-
дательства понимается приведение правовой 
системы государства посредством различных 
форм в структурированный, единый вид, соответ-
ствующий тем общественным условиям, при кото-
рых данная систематизации проводилась. Систе-
матизация законодательства обладает опреде-
лёнными видами, которые позволяют её выделить 
среди иных правовых явлений.

Современная юриспруденция использует в 
основном три вида (способа) систематизации: - 
инкорпорация (официальная, неофициальная);                
- консолидация; - кодификация: (всеобщая, отрас-
левая, внутриотраслевая, комплексная (межотрас-
левая)).

Некоторые правоведы полагают, что вида 
два. Это вполне обоснованно, поскольку инкорпо-
рация и консолидация обладают схожими чер-
тами. Но, несмотря на это, у них есть главное 
отличие, которое позволяет выделить эти формы 
в отдельные. Каждая из них имеет свои отличи-
тельные черты, главным критерием особенности 
этих форм будет являться то, как конкретно они 
меняют законодательство. 

Систематизация законодательства обладает 
определёнными границами, которые позволяют 
охарактеризовать это явление. Систематизация 
своей целью ставит улучшение действующей пра-
вовой системы, организует её таким образом, что 
она стала структурированной и дифференциро-
ванной.

Каждая из вышеназванных форм системати-
зации имела применение в практической деятель-
ности различных государств в разные эпохи. В 
истории России крайне удачным примером систе-
матизации законодательства стала кодификация 
М.М. Сперанского. В ходе этой кодификации был 
устранён главный недостаток правовой системы 
России тех лет – её хаотичность. 

На сегодняшний день, систематизация зако-
нодательства является крайне важной для нацио-
нальных правовых систем современных госу-
дарств. Если систематизация законодательства 
проведена в недостаточной мере, то законода-
тельство может переполняться различными бес-
полезными или попросту не реализуемыми, уста-
ревшими законами. Поэтому проведение наибо-
лее полной систематизации законодательства 
компетентными государственными органами 
крайне важны для любого современного государ-
ства, она позволяет развить правовую систему, 
улучшить её, поднять уровень её юридической 
техники и устранить различные проблемы. 

Перспективной задачей совершенствования 
законодательства Российской Федерации в буду-
щем следовало бы избрать направление на посте-
пенное осуществление его дальнейшей кодифи-
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кации и эффективного (результативного) обновле-
ния. К такой кодификации следует стремиться уже 
сейчас, продолжая обновлять и укрупняя наше 
законодательство, создавая крупные кодификаци-
онные «блоки», которые не только бы отвечали 
задачам текущего упорядочения законодатель-
ства, но и были рассчитаны на включение в каче-
стве составных частей в будущий кодификацион-
ный свод. Текущие акты уместно составлять так, 
чтобы их, по возможности не расчленяя на части, 
можно было бы включать в более крупные коди-
фикационные подразделения - в кодексы, единые 
тома свода. Кроме кодификации правотворческая 
деятельность в нашей стране будет направлена 
на принятие «специального» законодательства. 
Так, своего времени ждут ряд специальных зако-
нов. Среди них отдельные ученые выделяют необ-
ходимость принятия особого закона «О Законах», 
который бы четко определил не только ряд важ-
ных понятий о правотворческой деятельности, но 
и прекратил многочисленные споры [6].

Нельзя не полагаться, что, не зависимо от 
того, кто отвечает за появление новых норматив-
но-правовых актов и в какой форме они принима-
ются, все они будут отличаться отменным каче-
ством, а так же максимально гарантировать права 
и свободы граждан нашей страны и неотступно 
следовать принципу гуманности и, безусловно, 
профессионализма.
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Аннотация. Поступательное развитие малого и среднего бизнеса является одной из 
наиболее актуальных тем, которая вызывает интерес как среди научных, так и практиче-
ских деятелей. Объясняется это тем, что эффективность развития именно этого сек-
тора экономики дает возможность говорить о динамике экономического развития, что 
также благоприятно сказывается на состоянии социальной среды государства.  В статье 
рассматриваются современные тенденции развития малого и среднего предприниматель-
ства, меры прямой и непрямой поддержки со стороны государства, осуществляемые в со-
временный период. Статистические данные, приведенные в статье, также дают возмож-
ность оценить характер и эффективность декларируемых мер поддержки, а также сфор-
мулировать ряд наиболее значимых проблем в данной сфере. В статье обозначены наибо-
лее серьезные сложности в процессе развития малого и среднего предпринимательства, с 
которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса чаще всего и которые 
требуют к себе особого внимания, как со стороны научного сообщества, так и государ-
ственных структур. В статье сделан ряд рекомендациий, которые, с позиции автора, мог-
ли бы поспособствовать совершенствованию процесса правового регулирования данного 
сектора экономики. 
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as to formulate a number of the most significant problems in this area. The article identifies the most 
serious difficulties in the development of small and medium-sized businesses, which are faced by 
representatives of small and medium-sized businesses most often and which require special atten-
tion from both the scientific community and government agencies. The article makes a number of 
recommendations that, from the author’s point of view, could contribute to improving the process of 
legal regulation of this sector of the economy.

Key words: small and medium-sized enterprises, state support, strategies, digitalization, legal 
regulation, artificial intelligence, competitiveness.

Введение. Развитию малого и среднего 
предпринимательства (МСП) традиционно уде-
ляют большое внимание, что связано с устойчи-
вым и поступательным развитием экономики в 
целом. Крупные хозяйствующие субъекты пред-
ставляют для экономики больший интерес, 
поскольку контролируют наиболее значимые сек-
торы экономики, однако, как показывает практика 
иностранных государств, именно малый и сред-
ний бизнес является той «прослойкой», от кото-
рой зависит стабильность экономической и соци-
альной систем в целом. Именно по этой причине в 
последнее время в России стали больше внима-
ния уделять вопросам развития и поддержке 
именно этого сектора бизнеса. Поскольку совре-
менная практика декларирует множество про-
грамм, концепций, стратегий развития малого и 
среднего предпринимательства в России, то науч-
ное и аналитическое сообщество также не могут 
оставить эту тему без внимания и проводят ана-
лиз различных аспектов с целью определения 
оптимальной модели развития данного сектора 
экономики. Проводимые исследования касаются 
различных вопросов, связанных с общим разви-
тием предпринимательства, взаимодействия с 
государственными структурами, программами 
поддержки со стороны государства, инновацион-
ными внедрениями в современных условиях циф-
ровизации и т.д. [3; 4; 9]. И подобных исследова-
ний становится все больше, что говорит об акту-
альности темы и ее значимости для современной 
практики. 

Целью данного исследования является 
анализ тенденций развития малого и среднего 
бизнеса с учетом предлагаемых государством 
мер поддержки и развития, выявление основных 
сложностей в процессе их использования. 

Результаты исследования. Поскольку 
актуальность вопроса достаточно высока, то госу-
дарство не оставляет эту тему без пристального 
внимания, что выражается в принятии в 2018 г. 
Министерством экономического развития РФ 
паспорта национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» [7]. 
Данный документ носит общий характер и уста-
навливает некий вектор дальнейшего развития 
МСП с позиций государства. В целом, предусма-

тривается оказание государственной поддержки 
предпринимательству, начиная с момента 
зарождения бизнес-идеи, до ее системно-струк-
турного развития, предполагающее расширение 
деятельности на российском рынке и т.д. 

Так же предлагаются различные формы под-
держи МСП, к примеру, программы по предостав-
лению субсидий из федерального бюджета  в  
регионах (в  соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 11.02.2019 г. № 110 [5] и еже-
годно издаваемыми приказами Минэкономразви-
тия). Минэкономразвития предлагает программу 
по мерам поддержки тех субъектов МСП, которые 
занимаются внедрением инновационной продук-
ции, ремесленной деятельностью, народным про-
мыслом, а также сельским и экотуризмом.

Созданы также различные корпорации МСП, 
которые оказывают юридическую, финансовую, 
методологическую поддержку, ведут сопровожде-
ние, консультационную и иные виды деятельно-
сти. 

В качестве финансовой поддержки также 
создан АО «МСП Банк», который имеет возмож-
ность предоставлять МСП гарантии при получе-
нии банковских кредитов, выступая, при этом, 
гарантом исполнения обязательств субъектами 
МСП.

Для субъектов МСП также создан Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, деятельность кото-
рого направлена на поддержку организаций в 
научно-технической сфере. В рамках этого Фонда 
поддерживаются целевыми программами моло-
дые инноваторы, технологичные стартапы и т.д.

Для занятых в агропромышленном ком-
плексе Минсельхоз РФ также предлагает кредит-
ную поддержку под достаточно выгодный процент, 
различные субсидии производителям сельхоз тех-
ники и др. 

Помимо федеральных мер поддержки, необ-
ходимо отметить и региональные программы, 
которые предусмотрены в субъектах и также пред-
полагают различные формы и меры. Каждый 
желающий может ознакомиться с этими програм-
мами в электронном варианте.

Паспорт развития МСП предполагает актив-
ное внедрение цифровых технологий во все 
сферы предпринимательской деятельности. Циф-
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ровизация должна быть использована как на ста-
дии стартапов, так и в процессе дальнейшего раз-
вития бизнеса, при работе с государственными 
органами и т.д. Цифровые технологии призваны 
играть вспомогательную роль в предприниматель-
стве. Примером таковых являются боты, блок-
чейн, различные формы искусственного интел-
лекта и т.д. Как было отмечено экс-министром 
сельского хозяйства РФ, развитие цифровых тех-
нологий создает абсолютные новые возможности 
для адресной и эффективной поддержки МСП [8].

С позиции государства, наиболее эффектив-
ными направлениями, где инновации дадут мак-
симальный результат, являются, во-первых, адми-
нистративное регулирование, которое должно 
упростить процесс создания нового бизнеса и 
последующую деятельность. К примеру, введение 
смарт-контрактов позволит не тратить время на 
личные посещения компетентных органов, а про-
водить все необходимые действия через Интер-
нет, которые сохраняются в виде «цифровой 
копии», что также является определенной гаран-
тией выполнения договоренностей. Во-вторых, 
это процесс управления малым и средним бизне-
сом, заключающийся в определении наиболее 
перспективных задач для государства и взаимо-
действии предпринимателей, государства и воз-
можных инвесторов. 

Однако, несмотря на столь разнообразные 
формы поддержки МСП и планы на перспектив-
ное развитие, субъекты предпринимательства 
сталкиваются с проблемами правового, организа-
ционного, финансового порядка. 

Декларированные государством программы 
поддержки реализуются на основе ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-
ФЗ [6]. Данный Закон предполагает заявительный 
порядок обращения субъектов малого и среднего 
предпринимательства за получением поддержки. 
При обращении субъектам необходимо докумен-
тально подтвердить свой статус, а также соответ-
ствовать многочисленным условиям и параме-
трам, которые указаны в ст. 14. На практике же 
получается, что, учитывая все условия и ограни-
чения, далеко не все субъекты могут получить эту 
адресную поддержку. По данным РБК, только 10% 
опрошенных респондентов смогли получить госу-
дарственную поддержку в 2020 г. [2]. Это порого-
вый процент, что говорит о сложности реализации 
государственных программ поддержи и, соответ-
ственно, низкой эффективности для данного сек-
тора экономики. 

Не надо также забывать о «гибкости» рос-
сийского законодательства, которое подвергается 
частым изменениям. Многие субъекты малого и 
среднего предпринимательства, получив свой ста-

тус и регистрацию в реестре и не предполагают, 
что изменение хотя бы одного критерия в ФЗ «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» Федеральный 
закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ может приве-
сти к тому, что они могут уже таковыми не быть и 
исключены из общего реестра. Так же это воз-
можно, если годовой доход организации превысил 
установленный предел. Поэтому хозяйствующие 
субъекты должны постоянно мониторить соответ-
ствие всем законодательно внедряемым крите-
риям.

Необходимо отметить и сложности, связан-
ные с предоставлением большого объема стати-
стической информации в компетентные органы. 
Требования к отчетности меняются ежегодно, что 
носит как формальный, так и содержательный 
характер (например, часто меняются форма нало-
говой декларации, транспортный налог и др.). 
Несоблюдение документооборота влечет суще-
ственные штрафы, что также ложится дополни-
тельным бременем на МСП. 

Что же касается внедрения цифровых техно-
логий в предпринимательскую деятельность, то 
российское законодательство само не было к 
этому готово, что, например, выражается в том, 
что в действующем законодательстве отсутствует 
установленное определение «цифровизации» и 
«цифровой экономики», что не мешает ставить 
это в качестве приоритетных направлений даль-
нейшего развития как сферы экономики, так и в 
целом государства. 

Государство, используя различные инстру-
менты, вынуждает МСП внедрять различные циф-
ровые платформы, IT-технологии, искусственный 
интеллект, иные инновационные продукты, но это 
требует, во-первых, серьезных финансовых 
затрат, во-вторых, привлечение квалифицирован-
ных специалистов, которые также имеют опреде-
ленную «стоимость». Для многих компаний малого 
и среднего бизнеса такие затраты недоступны. 
Конкурентоспособными компании могут быть 
либо при наличии солидной финансовой подушки, 
либо этим проектом заинтересовались крупные 
инвесторы. Такие условия работают на уход с 
рынка многих представителей малого и среднего 
бизнеса, что также является отрицательным пока-
зателем развития рынка в целом.  По данным 
РБК, за 2020 г. количество закрытых бизнесов 
в 2,4 раза превысило число вновь созданных [10]. 

Все это лишь подтверждает то, что большин-
ство действующих нормативных правовых актов 
направлены на выполнение государственной 
стратегии в секторе МСП, не решая более глубо-
кие вопросы, способствующие стабильному раз-
витию. 
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Сами предприниматели в опросах, проводи-
мых «Тинькофф Бизнес» [1] выделяют три основ-
ных фактора, мешающих стабильному развитию 
их предприятий: растущая налоговая нагрузка, 
продолжающиеся санкции и чересчур присталь-
ное внимание к операциям бизнеса со стороны 
государства. Конечно же, к этому добавились 
ограничения в связи с COVID-19. 20% респонден-
тов не заметили снижения рисков или считают, что 
вести бизнес стало тяжелее.

Из наиболее желаемых и эффективных мер 
поддержки сами предприниматели называют – 
снижение налоговой нагрузки, субсидирование 
платежей и тарифов и снижение административ-
ной нагрузки и контроля.

Вывод. Государство, осуществляя правовое 
регулирование развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства, должно не про-
сто декларировать эти меры, с одной стороны, 
заявляя о них, а с другой – вводя массу ограниче-
ний, а ориентироваться на потребности и инте-
ресы, которые излагают непосредственно сами  
хозяйствующие субъекты. Только в таком тан-
деме, в котором проявляется согласованное 
сотрудничество государства и МСП возможно 
эффективное развитие данного сектора эконо-
мики.
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Аннотация.  В статье исследуется вопрос определения правовой природы доли в пра-
ве общей долевой собственности на жилые помещения. Затрагиваются вопросы, связан-
ные  с особенностями  государственной регистрации права общей собственности на не-
движимое имущество. Говорится в возможностях, которые предусмотрены законом, при 
реализации участниками долевой собственности своих прав. В результате анализа дей-
ствующего законодательства РФ и с учетом правоприменительной деятельности судов 
предлагаются рекомендациии, в части детализации действующего законодательства. 
Автором выдвигается идея об отнесении доли в праве общей долевой собственности на 
жилые помещения к закрепленным в нормах Гражданского и Жилищного кодексов объектам 
прав.
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OWNERSHIP OF A DWELLING: PROBLEMATIC ASPECTS

Annotation. The article examines the issue of determining the legal nature of the share in the 
right of common shared ownership of residential premises. The issues related to the peculiarities of 
state registration of the right to common ownership of real estate are touched upon. It is said in the 
possibilities that are provided for by law when participants in shared ownership exercise their rights. 
As a result of the analysis of the current legislation of the Russian Federation and taking into account 
the law enforcement activities of the courts, recommendations are offered, in part, the details of the 
current legislation. The author puts forward the idea of   attributing a share in the right of common 
shared ownership of residential premises to the objects of rights enshrined in the norms of the Civil 
and Housing Codes.
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С
овременное отечественное законода-
тельство разделяет общую собствен-
ность на два вида: 1) общую совмест-

ную собственность; 2) общую долевую собствен-
ность. Особую дискуссию в юридической среде 
вызывает общая долевая собственность на жилые 
помещения, поскольку «доля в праве общей доле-
вой собственности на жилые помещения» фор-
мально не существует [6]. 

В РФ институт регистрации недвижимости 
совершается в Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
(далее – Росреестр), который регистрирует пере-
ход права собственности на долю в праве общей 
совместной собственности на жилое помещение 
от одного лица к другому. Представим ситуацию, 
на примере договора купли-продажи ½ доли в 
праве общей долевой собственности на квартиру, 

заключенный между гражданином Семеновым 
(продавец) и гражданином Астаховым (покупа-
тель). В отечественном законодательстве проце-
дура гражданского оборота недвижимости жилых 
помещений вызывает много вопросов. В приве-
денном примере неясно, что именно гражданин 
Астахов приобретает в собственность у гражда-
нина Семенова, поскольку правовая доля законо-
дательством не определена. Возникает вопрос: 
можно ли утверждать о том, что приобретена в 
собственность часть квартиры, поскольку она 
фактически не выделена из ее состава? 

На сегод няшний день доля активно участвует в 
гражд анском обороте. Хотя в ст. 128 ГК РФ, ст. 15 
и ст . 16 ЖК РФ доля как объект гражданских и 
жили щных прав не упомин ается [1; 2]. Ввиду 
эт ого представляется интересным рассмотреть 
воп рос о возможности отнесения доли к объе ктам 
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гражданских и (и ли) жилищных пр ав, чтобы избе-
жать противоречий при попытках отнесения доли 
к видам жилых помещений.  

Поскольку рассмат риваемый вопрос о про-
блемах реализации доли в праве общей долевой 
собственности на жи лые помещения. Попыт аемся 
отнести долю к объекту гражданских и жили щных 
прав. Рассмотрим этот воп рос со ссы лкой на 
кодексы РФ.   

К примеру, в соотве тствии с полож ениями 
ст. 128 ГК РФ к объе ктам гражданских и жили щных 
прав относ ятся: 1) ве щи, включая нали чные 
деньги и докуме нтарные ценные бум аги, иное 
имуще ство, в т.ч. безналичные дене жные сред-
ства, бездокум ентарные ценные бум аги, имуще-
ственные пра ва; 2) резул ьтаты работ и оказ ание 
услуг; 3) охраняемые результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интелле ктуальная собствен-
ность); 4) нематериальные блага [1].   

Объектами жилищных прав являются жилые 
помещения (ч. 1 ст . 15 ЖК РФ ). Согласно ст. 16 
ЖК РФ к ви дам жилого поме щения относятся: 1) 
жи лой дом, часть жилого дома; 2) квартира, часть 
квартиры; 3) комната [2].   Изучая про-
бле матику определения правовой природы доли, 
проанализируем возможность отнесения доли к 
закреп ленным в нормах гражданского и 
жили щного законодательства объектам права.   

На наш взгляд, более приемлемым с точки 
зрения норм гражданского законодательства 
было бы отнесение доли к вещи или имуществен-
ным правам.  

Разберем отне сение доли к вещ и.  В насто-
ящее время в законодательстве нет четкого 
пони мания понятия вещь. Традиционно к вещам 
относят предметы материального мира, которые 
могут быть в обладании человека, служат удов-
летворению его потребност ей (одежда, транс-
портное средство, здание, сооружение и  т.д.). Как 
можно заметить, доля в праве общей долевой 
собственности на квартиру может быть в облада-
нии человека и служит для удовлетворения его 
потребностей. При этом, такая доля не является 
предметом материального мира, т.к. дол я – это 
физи чески неосязаемый объект. Из вышесказан-
ного думается, что доля не является вещью.     

Доля как объект имущественных прав. В 
дейст вующем законодательстве содержится 
понятие «имущественные права», но нет деталь-
ной регламентации. Попыт аемся разобраться в 
этом вопросе с точки зрения философcких зна-
ний. Если объектами матери ального мира могут 
быть только имущественные права, в то время как 
вещи не могут быть таков ыми. В то же вре мя, как 
и вещи, имущественные права служат для удов-
летворения потребностей человека.   

Правоведы выде ляют несколько признаков 
имущественных прав.    

По мнению А.С. Яков лева, имущественные 
права наделены следующими призн аками. Пере-
числим: 

- во-первых, имущественные права 
прина длежат определенному лицу;  

- во-вторых, имущественные права 
выст упают средством реали зации имуществен-
ного интереса;  

 - в-тре тьих, имущественные права подле-
жат денежной оценке;  

- в-четв ертых, имущественные права не 
присущи субъекту изнача льно в силу самого 
факта его существования;  

- в-пятых, имущественные права обладают 
признаком отчуждаемости [9].

С.П. Гришаев пришел к так ому выводу, что 
имущественные права должны обладать такими 
признаками:  

1. Имущественные права должны иметь 
определенную дене жную оценку;

2. Всегда дол жно быть известно кому 
лицо, получившее имущественное право, должно 
выплатить соответствующий денежный эквива-
лент.    

Правовед дал определенное понятие иму-
щественным правам. «Имущес твенные права, 
принадлежащие конкретному субъекту, так же как 
и лю бое другое имуще ство, имеют соответствую-
щую социально-экономическую ценн ость, спо-
собную удовле творять как индивид уальную, так и 
предприни мательскую потребность, что слу жит 
основанием возникновения различных граж-
данск о-правовых отношений» [8]. 

Проанализировав мнения ученых, прихожу к 
выв оду о том, что доля  обладает рядом 
призн аков, которые присущи имущественным 
правам.   

Допустим, доля принадлежит конкретному 
лицу, что подлежит денежной оценке и является 
отчуждаемой. Долю можно отнести к имуществен-
ным правам. Из Пис ьма «О рассмотрении обра-
щения» от 25 февраля 2016 г. № 14-исх/02 424-
ГЕ/16 Росреестр указал, что доля в пр аве соб-
ственности — это имущес твенное право 
(выделено автором) [4]. 

Раз долю с условностью относят к имуще-
ственным правам. Так,  Д.А. Баринов в своих тру-
дах рассматривает долю как самостоятельное 
имущественное право, также предлагает допол-
нить ст. 128 ГК РФ указанием на долю в праве соб-
ственности как на отдельный объект гражданских 
прав - самостоятельное имущественное право [7]. 

Доля как объект жилищных прав. Про-
блема заключается в определении правовой при-
роды доли. Предметом диск уссии является дро-
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бление права собственности на жи лые помеще-
ния. На практике применение ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» 29 декабря 2006 г. № 256 -ФЗ [3]. 
В соотве тствии с данным Федеральным законом 
№ 256-ФЗ граждане РФ могут реализовать господ-
держку молодым семьям, которые могут получить 
жилплощадь. Но зачастую на практике возникает 
много вопросов при реали зации данного права. К 
примеру, приобретая долю в общей долевой соб-
ственности на жилое помещение, Пенсионный 
фонд РФ отказывает в приеме документов, 
моти вируя свое решение тем, что нет легального 
определения понятия «доля в жилом помеще-
нии». В Жилищном кодексе РФ в ст. 16 нет упоми-
наний о «доле» в жилом помещении [2].    

Поговорим о ст. 16 ЖК РФ в настоящее 
время существует три вида жилых помещений [2].    

1. К жилым помещениям относятся:  
 1) жилой дом, часть жилого дома;  
 2) квартира, часть квартиры;  
 3) комн ата.   

2. Жи лым домом призн ается индивидуаль-
но-определенное зда ние, которое состоит из ком-
нат, а также помещений вспомогательного исполь-
зования, предназ наченных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании.  

3. Квартирой признается струк турно обосо-
бленное помещение в многоквартирном доме, 
обеспечивающее возможность прямого доступа к 
помещениям общего пользования в таком доме и 
состоящее из одной или нескольких комнат, а 
также помещений вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и ин ых нужд, связанных с их 
проживанием в таком обособленном помещении.  

4. Комн атой признается часть жилого дома 
или квартиры, предназначенная для исполь зова-
ния в каче стве места непосредственного прожи-
вания граждан в жилом доме или квартире [2].

Учитывая раздробление видов и определе-
ний жилых помещений, законодатель одномо-
ментно указывает в п. 4: «Комнатой признается 
часть жилого дома или квартиры, предназначен-
ная для использования в качестве места непо-
средственного проживания граждан в жилом доме 
или кварт ире». Возникает вопрос, что понимать 
под «частью жилого дом а»?   

Доля и ча сть жилого поме щения явля-
ются ли равными словами?   

В ст. 16 ЖК РФ находим формулировку поня-
тия «жилой дом», «квартира» и «комн ата», при 
этом ЖК РФ умалчивает о том, что следует пони-
мать под частью жилого дома (п. 1 ч. 1 ст. 16) и 
частью квартиры (п. 2 ч. 1 ст. 16) [2].  По-вид имому, 
частью жилого дома или квартиры следует счи-

тать несколько комнат этого дома или квартиры, 
являющихся объектом жилищных прав.  

Не исключено и возникновение жилищных 
прав на неизолированные части жилого дома или 
квартиры, в частности, при заключении договора 
поднайма и вселении временных жильцов [5]. 

Два вари анта толкования идут в противоре-
чие друг другу, что и вызывает особые затрудне-
ния в работе таких институтов, как Пенсионный 
фонд,  Росреестр и физическим лицам, которые 
хотят реали зовать право на жилплощадь, гаран-
тированное государством.        

Статистические данные, полученные в ходе 
изучения судебной практики на предмет соотно-
шения доли - к части жилого помещ ения: 

удовлетворено -  82.1%;
отказано -  9.1%;
частично удовле творено - 8.8% [10].
Суд при выне сении решения руководству-

ется принципом законности, справедливости. 
Последнее в отличие от первого требует макси-
мально индивидуали зированного подхода, отве-
чающего конкретным обстоят ельствам и личным 
качествам человека. Но право не может предус-
матривать и закреплять все индивидуальные фак-
торы, которые имеют значение для справедливой 
юридической оценки конкретного правоотн оше-
ния. И с эт ой точки зрения законность и справед-
ливость могут противоречить друг другу. Учиты-
вая загруженность судов общей юрисдикции, 
предлагаю дополнить п. 1  ст. 16 ЖК РФ [2], доба-
вив к имеющимся видам жилых помещений еще 
один объект права - «доля». Это поможет сформи-
ровать особый правовой режим и избежать проти-
воречий при попытках отнесения доли к ви дам 
жилых помещений.   
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В 
настоящее время актуальной пробле-
мой российских гуманитарных наук 
является вопрос о содержания таких 

понятий как брак и семья, а также влияния внеш-
них факторов на семейные ценности. В междуна-
родных правовых актах понятие семьи закреплено 
статьей 23 Международного пакта о гражданских 
и политических правах и подразумевает собой 
«естественную и основную ячейку общества, име-
ющую право на защиту со стороны общества и 
государства» [1], однако, как при анализе данного 
термина невозможно установить, является ли 
семья самостоятельным субъектом правоотноше-
ний, можно ли говорить о семье как об объедине-
нии граждан. Рассматривая понятие семьи на 
законодательном уровне, считаем правильным 
вывод Ю.А. Королева: семейный кодекс РФ, 
детально регулирующий все отношения между 
членами семьи - супругами, родителями, детьми и 
другими родственниками, не рассматривает поня-
тие семьи в целом [2]. Опираясь на опыт стран 
ближнего зарубежья, который показывает, что 
представление дефиниций возможно в норматив-
ных источниках, даже если это и вызывает каки-
е-то критические замечания, необходимо опреде-
литься с понятием «семья» с психолого-педагоги-
ческих позиций. В данном статье под семьей мы 
будем вести речь об объединении лиц, основан-
ном на браке и (или) родстве, с целью достижения 
следующих задач, описанных С. Миловым: само-
пожертвование во имя своей второй половины, 
вытекающей из главной добродетели – любви к 
ближнему своему; взаимопонимание или духов-
ное единение, в результате которого два человека 
живут как одно тело, организм; целомудрие – уда-
ление от страсти блуда и чувственных искушений; 
рождение детей, как продолжателей рода, и вос-
питание их в благочестии; уважительное отноше-
ние к родителям, даровавших нам жизнь[3].  

Согласно результатам исследования, выпол-
ненного группой колумбийских ученых, и пред-
ставленного на седьмой Международной Конфе-
ренции по Транскультурному Образованию, про-
шедшей в Испании, массовое проникновение 
Интернет стимулировало появление нового соци-
ально пространства, предлагающего бесчислен-
ное множество способов обмена информацией. В 
XXI веке, интернет представляется в качестве 
важнейшей основы социума, влияющей в том 
числе и на устройство такой социальной ячейки, 
как семья. Основной вывод был посвящен тому, 
что семья в ее классическом представлении утра-
тила свою доминирующую роль в обществе насто-
ящего века и стала выполнять вспомогательную 
функцию в самостоятельной жизни ее членов [4]. 

В связи с вышесказанным, не возникает 
сомнения в том, что институт семьи, его структура 

и ценности находятся в тесной взаимосвязи с 
ведущими ценностями, которые существуют в 
обществе на данный момент, детерминированы 
социально-экономическими условиями, этниче-
скими и религиозными аспектами в конкретно-и-
сторический период времени. То есть семья, как и 
любой другой социальный институт, подвергается 
постоянным изменениям, вызванными внешними 
факторами.

Так, значимым фактором, воздействующим 
на ценностное сознание молодежи в целом и на 
изменение семейных ценностных структур в част-
ности, до появления системы «Интернет» явля-
лись СМИ. Печатные издания, ТВ, радио, а в 
последующем и Интернет вольно или невольно 
распространяют различные семейные модели, 
которые в дальнейшем откладываются в созна-
нии человека, в результате чего он стремится им 
следовать при создании собственной семьи.

А.А. Тертычный в своем труде исследовал 
современное состояние публицистики, входящей 
в систему СМИ, определив ее высокую значи-
мость в жизни общества и тенденции развития [5], 
берущей истоки с древнерусской литературы, 
включающей произведения морально-религиоз-
ного характера, описываемые первые образцы 
жизнеописаний. К таким произведениям, актуаль-
ным и в Средние века, закладывающим основы 
семейных ценностей: любви, мудрости, взаимоу-
важения, отнесем: «Житие Иоакима и Анны», 
«Житие Захарии и Елисаветы», «Слово о полку 
Игореве», «Повесть о Петре и Февронии  Муром-
ских» и др. В.О. Ключевский отмечал: «Житие не 
биография, а назидательный панегирик в рамках 
биографии, как и образ святого в житии – не пор-
трет, а икона» [6]. 

Во времена Средневековья самым влия-
тельным источником информации являлись 
Библия, церковная проповедь, адресованная 
всем прихожанам храма и являющаяся одним из 
самых действенных инструментов массовой про-
паганды и монастыри. Они также формировали 
отношение граждан к семье.

Так, на протяжении всей истории Ветхого 
Завета нам неоднократно встречаются примеры 
благочестивых брачных союзов, которые во мно-
гом явились образцами для последующих поколе-
ний. Люди, которые составляли эти брачные пары, 
были такими же, как и все остальное тогдашнее 
общество, однако, именно они наиболее полно 
реализовали самые главные принципы семейной 
жизни [7].

Согласно Э. Дюркгейму, ценности и нормы 
являются необходимыми элементами. Он ввел 
понятие аномии, объясняя смысл данного поня-
тия следующим образом: «аномия выражает 
такое состояние общества, при котором отсут-
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ствует твердая моральная регуляция индивиду-
ального поведения, когда старые ценности уже не 
работают, а новые еще не утвердились» [8].

Следующим этапом создания новой формы 
семьи - фактический брак, является период Совет-
ской России при В.И. Ленине. В советское время в 
России через СМИ (газеты, телевидение, радио) 
утверждался приоритет общественного, когда 
общественные интересы выдвигались на первый 
план что подвело к наступлению кризиса семей-
ных отношений, совпавшим со сменой политиче-
ского строя в России. 

В постсоветский период происходит размы-
тие традиционных для советского общества цен-
ностей, навязывание западных идеалов, которые 
противоречат менталитету русских людей. Актив-
ная пропаганда осуществляется через средства 
массовой информации, кинематограф и песни.

Влияние социальных сетей на жизнь людей 
огромное, многие даже не осознают до конца мас-
штабы этого явления, а ведь социальные сети – 
это уже самое популярное занятие в Интернете 
[9].

Как отмечает В.И. Турканова «общедоступ-
ность Интернета, в том числе и информации, ука-
занной в социальных сетях,привела к необходи-
мости переосмысления частной жизни и персо-
нальных данных» [10]. 

Весьма значимой социальной проблемой, с 
которой сталкивается личность в информацион-
ном обществе, является доминирование публич-
ности и утрата ценности конфиденциальности и 
приватности [11]. В работе «Утраченная укром-
ность частной жизни» известный итальянский 
философ У. Эко пишет, что главным абсурдом 
современного общества стал добровольный отказ 
от приватности, граничащий с патологией и эксги-
биционизмом [12].

У. Эко, затрагивая проблему исчезновения 
приватности личной жизни, пишет: «Посещая 
домашние странички, обнаруживаешь, что целью 
множества людей является обнародование своей 
малоинтересной нормальности или, хуже того, 
малоинтересной ненормальности. Цель их - обна-
родовать пред лицом всех окружающих факты 
своего частного существования» [13]. По образ-
ному выражению А.Г. Дугина, социальные сети 
для современного человека являются «суррога-
том бессмертия», они напоминают ему о том, что 
он ещё жив, что он существует.

В период расцвета социальных сетей, моло-
дые люди, которые еще не имеют чёткие ценност-
ные ориентиры, начинают существовать в двух 
реальностях: онлайн, иллюзорная, проходит в 
виртуальном мире и оффлайн, настоящая, но 
которая перестает восприниматься таковой. Это 

порождает двойные стандарты ценностей, в том 
числе и семейных.

Таким образом, переломным моментом, в 
результате которого разрушился традиционный 
облик семьи, послужила революция 1917 года. 
Теперь отсутствие в обществе четких ценностных 
ориентиров и переосмысление моральных норм, 
наблюдение в этом вопросе за Европой, непо-
средственным образом сказались на институте 
семьи и брака. Отчетливо проявились изменения, 
коснувшиеся данного института: снижение чис-
ленности браков, увеличение количества разво-
дов, новые виды браков в виде гостевых или 
сожительства, снижение рождаемости, появление 
большого числа неполных семей, однодетная или 
совсем бездетная семья. С одной стороны в этом 
отражаются перечисленные выше социальные 
изменения, которые модифицируют традицион-
ную семью, но в то же время эти же тенденции 
являются негативными как для людей (в виде 
постоянного страха за отношения, односторон-
него развития ребенка, напряжения каждого члена 
семьи из-за неустойчивости ценностей), так и для 
государства (снижение численности граждан, уве-
личение преступлений, совершаемых подрост-
ками).

Не последнюю роль в этом играют СМИ, 
поскольку они несут информационную, образова-
тельную функции, функцию общественного мне-
ния, критики и контроля. Печатные издания, ТВ, 
радио, Интернет вольно или невольно распро-
страняют различные семейные модели, которые в 
дальнейшем откладываются в сознании особенно 
молодых людей, в результате чего он стремится 
им следовать при создании собственной семьи. 
Поэтому на Интернет и СМИ ложится огромная 
ответственность по формированию семейных 
ценностей. Результаты социологических исследо-
ваний свидетельствуют о незначительном месте в 
сети Интернет и СМИ семейной проблематики 
позитивной направленности, а предпочтение 
отдается политическим, экономическим новостям, 
информации о жизни звезд шоу-бизнеса, часто 
скандальной.

Таким образом, сегодня практически отсут-
ствуют информационные ресурсы, которые могут 
служить информационной основой для людей о 
значимости семьи, путях ее сохранения и разви-
тия всех ее членов в едином духовном русле.

Актуальность темы можно увидеть в стати-
стике: так «Digital 2020 сообщил, что на начало 
2020 года более 4,5 миллиарда людей пользуются 
интернетом, а аудитория социальных сетей пере-
валила за отметку в 3,8 миллиарда» [14]. Данный 
показатель соответствует почти 60 % населения 
планеты.
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В Российской Федерации с каждым годом 
увеличивается число разводов из-за интернета и 
социальных сетей. Согласно проведенному иссле-
дованию специалистами Санкт-Петербургского 
психоаналитического центра, связанного с оказы-
вающим воздействие интернета и социальных 
сетей на количество разводов, было установлено, 
что 15% браков было расторгнуто именно по этой 
причине [15]. Психологи прогнозируют увеличение 
разводов супругов из-за интернета и увлечения 
социальными сетями.

Так, среди негативных влияний интернета, 
следует отметить:

- сравнение своего супруга с другими 
людьми.

Подобное сравнение всегда будет не в 
пользу партнера, так как в социальных сетях пред-
ставлены иллюзорные картинки, не имеющие 
отношения к реальности.

- переписки с человеком противоположного 
пола.

Коммуникация с человеком даже в электрон-
ном формате создает эмоциональную привязан-
ность между людьми. А если общение начинает 
осуществляться в тайне от партнера, это вызы-
вает активизацию адреналина и создает ощуще-
ние азарта. 

В результате происходит разделение в вос-
приятии: близкий человек начинает восприни-
маться как неинтересный, а партнер по перепи-
ске, наоборот, вызывающий множество эмоций. 
Это происходит от незнания закономерностей 
отношений, где первому этапу – знакомства – 
всегда сопутствует усиление гормонального фона, 
эмоциональное возбуждение, которое проходит 
ко второму этапу – привыкания. То есть фактиче-
ски люди в переписке моделируют стадию начала 
отношений, которая, непременно, перейдет во 
вторую, с прогнозированием понижения эмоций и 
азарта.

- эффект «незнакомца в поезде».
Когда личной информацией становится 

проще поделиться с незнакомым человеком, чем 
с близким, это приводит к эмоциональному отда-
лению между партнерами. Подобные действия 
негативно сказываются как на внутрисемейной 
атмосфере, так и на снижении эмоционального 
интеллекта самого человека. Эмоциональная сто-
рона общения в интернете лишена визуальной 
поддержки в виде взглядов, жестов, мимики, а 
сами чувства уплощены до смайликов и поверх-
ностных состояний. Так и появляется недоверие, 
смущение и не желание разделить свою грусть 
или проблему с близким человеком.

- сайты знакомств
Огромным местом для общения людей явля-

ются также сайты знакомств. Провести приятное 

общение с интересным человеком - это одно, а 
вот посещать сайт с целью поиска партнера - это 
уже другое [16]. Так данное поведение партнера 
приводит к неблагоприятным последствиям, 
рушатся семь. Не так давно данного фактора про-
сто не существовало, с появлением Интернета и 
его сайтами знакомств, люди попросту размыли 
ими давно укоренившиеся семейные ценности.

При этом наличие множества людей для 
знакомства порождает иллюзию множественного 
выбора, а значит, и отсутствие необходимости 
сохранять отношения с прежним партнером.

Таким образом, новая цифровая реальность 
создает сложности в семейной идентификации и 
определении поведения в рамках нового формата 
семьи.

Психологи считают, что проводя достаточно 
долгое время в Интернете и листанию ленты в 
социальных сетях, приводит к тому, что близкие 
люди уделяют внимание семье все меньше. Так 
проще закрыться от проблем, скажем так затеря-
ется в медийном пространстве. 

В то же время интернет может способство-
вать и укреплению семейных отношений, так как 
дает возможность для пользователей сети посе-
щать различные выставки, смотреть кино и 
общаться с близкими людьми. В таком случае 
использование интернета помогает дополнить 
различные виды социального взаимодействия 
происходящие в семье.

Интернет так же является негативным сти-
мулом к межличностным отношениям для семьи. 
Часто подростки находятся на занятиях до вечера, 
так же как и родители на работе и течении всего 
дня члены семьи контактируют и общаются с 
помощью мессенджеров и социальных сетей, 
главным образом количество такого общения пре-
обладает. Поговорив немного по телефону, отпра-
вив пару сообщений, в сознании человека созда-
ется впечатление, что общение с родными прои-
зошло, но при этом его фактически не было, но 
человек постепенно привыкает к такому виртуаль-
ному общению и начинает отвыкать от реального. 

Семья является первичной ячейкой обще-
ства. В свое время жизнь общества содержит 
духовные и материальные ценности, это отража-
ется на культуре семьи. Так же общество не может 
существовать без людей, которые в дальнейшем 
становятся родителями воспитывающие своих 
детей. В этот период очень важны крепкие семей-
ные узы, которые хранят и оберегают семейные 
ценности и домашний очаг. Ведь от того, как меня-
ются в ту или иную сторону семейные ценности, 
любовь к окружающим, определяет то, как мы и 
наши дети будут жить дальше.

На просторах видеохостинга «Ютуб», рэпер 
Noize MC совместно с Монеточкой выпустили 
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клип с песней «Чайлдфри», в котором они через 
сатиру отразили разрушение семейных ценно-
стей, связанных с недостаточным воспитанием 
детей. Сам исполнитель признал песню провока-
ционной, так как с каждым днем количество роди-
телей игнорирующих своих детей растет, они не 
пытаются найти с ними общий язык, не интересу-
ются их увлечениями и проблемами, а когда слу-
чаются сложности, то винят во всем Интернет, 
музыкантов и т.д. Рок-группа «Тараканы», выпу-
стила песню и клип под названием «Пойдем на 
улицу», в которой они призывают людей выйди на 
улицу, где нет вай-фая. Исполнители показывают, 
что сходят с ума от переизбытка информации из 
Интернета, листая фотографии и читая статусы в 
социальных сетях. И предлагают всем, кто попал 
в такое положение пойти на улицу, погулять. 
Музыканты видят в частом использовании Интер-
нета то, что общение между близкими людьми 
сводится к минимуму, а спасение в том, чтобы 
выйти на улицу погулять и поговорить на разные 
темы, так можно преодолеть дефицит общения. В 
клипе один из участников группы берет камеру и 
идет снимать прохожих, которые проводят время 
вместе парами, семьями без использования все-
мирной паутины. Люди гуляют, наслаждаются при-
родой, делятся своими впечатлениями в живую, 
ведь в виртуальном мире такого не увидишь и не 
почувствуешь, нет лучше момента сплоить семей-
ные ценности, как проведение времени вместе. 

Даже на уровне современных музыкальных 
исполнителей из разных стран наблюдается тен-
денция к призывам снижения виртуальной актив-
ности и усилению личного общения между чле-
нами семьи.

Негативное влияние со стороны Интернета 
на современные семейные ценности отрицать 
невозможно. Изменением психологии человека и 
его душевного состояния приобретенное при дол-
гом нахождении в виртуальном пространстве при-
водит к снижению качества общения между чле-
нами семьи. 

Но все же на практике крупнейшие компании 
и фирмы любыми способами, не взирая на укоре-
нившиеся ценности людей, пытаются повысить 
рейтинг своих сайтов, каналов и передач, при 
этом уводя  внимание зрителя от глобальных про-
блем. Таким образом, животрепещущая  актуаль-
ность этой проблемы остается, так как она только 
набирает обороты.
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Д
ействующее российское граждан-
ско-правовое законодательство доста-
точно подробно регулирует правоотно-

шения, возникающие при причинении вреда граж-
данам и юридическим лицам действиями (бездей-
ствием) органов публичной власти и их 
должностных лиц при нормальной обстановке и 
отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

По общему правилу, незаконные действия 
(бездействие) вышеуказанных лиц, причинившие 
вред гражданам и  юридическим лицам, обуслав-
ливают обязанность публично-правовых образо-
ваний по возмещению соответствующего вреда. В 
ряде случаев, прямо установленных в законе, на 
публично-правовые образования возлагается 

обязанность возместить вред, причиненный и 
правомерными действиями их органов и долж-
ностных лиц [1].

В гражданских правоотношениях публич-
но-правовые образования выступают на равных 
началах с иными участниками рассматриваемых 
правоотношений, что отличает их от правоотно-
шений, складывающихся в сфере публичного 
права. Таким образом, принцип возмещения 
вреда в полном объеме распространяется и на 
отношения, связанные с возмещением граждан-
ско-правового вреда, причиненного органами 
публичной власти при осуществлении ими своих 
функций.

В ряде случаев, связанных с необходимо-
стью защиты населения и территорий от чрезвы-

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-6-132-135



133

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

чайных ситуаций природного, техногенного либо 
военного характера, применяются специальные 
нормы права, которые устанавливают особый 
правовой режим деятельности органов публичной 
власти и допускают ограничение прав и свобод 
граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, прав организаций 
и общественных объединений, а также возложе-
ние на них дополнительных обязанностей [2].

Основа нормативного правового регулиро-
вания в вышеуказанных случаях закладывается 
Федеральным конституционным законом от 
30.05.2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-
нии», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 22.08.1995 
г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателей», Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», Постановле-
нием Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 417 
«Об утверждении Правил поведения, обязатель-
ных для исполнения гражданами и организаци-
ями, при введении режима повышенной готовно-
сти или чрезвычайной ситуации».

Данными нормативными и ненормативными 
правовыми актами устанавливаются порядок и 
основания введения и отмены указанных режи-
мов, меры и ограничения, применяемые для пре-
дотвращения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, а также регулируется деятель-
ность органов публичной власти, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций.

В зависимости от степени опасности, выде-
ляются несколько режимов функционирования 
органов публичной власти, в полномочия которых 
входит предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций [3]:

1) режим повседневной деятельности – при 
нормальной обстановке на объектах, территориях 
или акваториях и отсутствии угрозы возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций;

2) режим повышенной готовности – при 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

3) режим чрезвычайной ситуации – при воз-
никновении и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций;

4) режим чрезвычайного положения – при 
наличии обстоятельств, которые представляют 
собой непосредственную угрозу жизни и безопас-
ности граждан или конституционному строю Рос-
сийской Федерации и устранение которых невоз-
можно без применения чрезвычайных мер.

Особенностью деятельности органов 
публичной власти, в частности подразделений 
единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рос-
сийской Федерации (далее – РСЧС) является то, 
что при предотвращении и устранении чрезвычай-
ных ситуаций  может возникнуть необходимость 
причинения вреда имуществу граждан и юридиче-
ских лиц.

При этом вопрос возмещения причиненного 
должностными лицами вреда в результате дей-
ствий по предотвращению и устранению чрезвы-
чайных ситуаций урегулирован весьма условно. 
Так, ст. 28 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» предусматривает применение мер 
дисциплинарной, административной, граждан-
ско-правовой и уголовной ответственности в отно-
шении должностных лиц, виновных в невыполне-
нии или недобросовестном выполнении законода-
тельства Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, создании условий и предпосылок к воз-
никновению чрезвычайных ситуаций, непринятии 
мер по защите жизни и сохранению здоровья 
людей и других противоправных действиях.

Более конкретно данный вопрос урегулиро-
ван в Федеральном законе от 22.08.1995 г. № 151-
ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и ста-
тусе спасателей», который устанавливает дисци-
плинарную, административную, гражданско-пра-
вовую или уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации в отношении спасателей, виновных в 
неисполнении обязанностей, возложенных на них 
трудовым договором (контрактом), умышленном 
причинении при проведении работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций вреда здоровью спасае-
мых граждан, нанесении ущерба природной 
среде, материальным и культурным ценностям. 
Однако указанные положения действуют лишь в 
случае причинения вреда спасателями и не при-
менимы в отношении иных сотрудников и долж-
ностных лиц подразделений РСЧС [4].

Таким образом, убытки, причиненные граж-
данам и организациям действиями (бездей-
ствием) должностных лиц при предотвращении и 
устранении чрезвычайных ситуаций, подлежат 
возмещению на общих условиях возмещения 
вреда, установленных гражданским законода-
тельством.

Представляется, что подобное правовое 
регулирование должным образом не соответ-
ствует специфике рассматриваемых правоотно-
шений, поскольку недостаточно подробно регла-
ментирует порядок возмещения вреда, что в зна-
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чительной мере усложняет процедуру обращения 
пострадавших лиц в суд с требованием о возме-
щении причиненного вреда, а также процесс дока-
зывания понесенных убытков.

Кроме того, возникает вопрос: следует ли 
считать противоправным вред, причиненный 
должностными лицами имуществу граждан и орга-
низаций при предупреждении и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, если действия должностных 
лиц направлены на устранение опасности, угро-
жающей гражданам и организациям, и эта опас-
ность в сложившихся условиях не могла быть 
устранена без причинения указанного вреда, и 
каковы пределы правомерности и обоснованно-
сти причинения вреда при предупреждении и лик-
видации чрезвычайных ситуаций?

С одной стороны, если указанные действия 
считать полностью противоправными, то в опре-
деленных случаях становится невозможной сама 
деятельность по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. С другой - причинение 
явно не соразмерного угрожающей опасности 
вреда при предупреждении и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций приведет к еще большим имуще-
ственным потерям и нарушению прав граждан и 
организаций.

На данный момент действующее законода-
тельство в сфере защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций не дает однозначного 
ответа на указанный вопрос.

Исключением являются положения ст. 22 
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», освобождающие от воз-
мещения причиненного вреда личный состав 
пожарной охраны, иных участников тушения 
пожара, ликвидации аварии, катастрофы, иной 
чрезвычайной ситуации, действовавших в усло-
виях крайней необходимости и (или) обоснован-
ного риска. Однако данные положения действуют 
только в отношении должностных лиц, участвую-
щих в тушении пожара, и не применимы в осталь-
ных случаях причинения вреда должностными 
лицами при предотвращении и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

В указанных случаях оценку правомерности 
и обоснованности действий должностных лиц 
законодатель возлагает на суд, который в порядке 
ст. 1067 ГК РФ может освободить должностных 
лиц от возмещения вреда, возникшего в связи с 
предотвращением и ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций, как полностью, так и в части, признав 
его причиненным в состоянии крайней необходи-
мости.

Таким образом, с формальной точки зрения 
пострадавшие от действий (бездействия) долж-
ностных лиц при предотвращении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций не лишены возможности 
возместить причиненный вред, однако неопреде-
ленность правового регулирования значительно 
усложняет данный процесс.

Между тем, представляется разумным под-
робнее урегулировать правоотношения, склады-
вающиеся в связи с причинением должностными 
лицами вреда при предотвращении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Предусмотреть обязанность должностных 
лиц возместить вред, причиненный их незакон-
ными действиями (бездействием) при предотвра-
щении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Установить, что должностные лица освобо-
ждаются от возмещения причиненного вреда при 
предотвращении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, если они действовали в условиях край-
ней необходимости и (или) обоснованного риска, 
а вред, причиненный гражданам и организациям, 
в сложившейся ситуации соответствует угрожаю-
щей опасности.

Кроме того, следует закрепить возможность 
и процедуру разрешения соответствующих спо-
ров в административном порядке органами РСЧС 
в целях более оперативного восстановления прав 
пострадавших лиц без необходимости обращения 
с заявлением в суд.

При этом следует различать ситуации, когда 
вред, причиненный в результате чрезвычайных 
ситуаций, возник в связи с обстоятельствами 
непреодолимой силы, вопреки действиям долж-
ностных лиц по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. В случае отсутствия при-
чинной связи между действиями должностных 
лиц и причиненным чрезвычайной ситуацией вре-
дом отсутствует и основание для возмещения 
вреда.

В ст. 18 Федерального закона от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» законодатель закрепил право 
граждан на возмещение ущерба, причиненного их 
здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных 
ситуаций. 

Между тем, установленный порядок восста-
новления прав пострадавших в подобных ситуа-
циях в силу своей правовой природы нельзя рас-
сматривать в качестве возмещения. Так, пред-
усмотренные Федеральным законом от 21.12.1994 
г. № 68-ФЗ единовременные денежные выплаты 
носят компенсационный характер и призваны 
лишь смягчить имущественные потери постра-
давших лиц, а не полностью восстановить их 
нарушенные права. Тогда как при возмещении 
вреда имущественная сфера пострадавшего под-
лежит восстановлению в состояние, в котором 
она находилась до причинения вреда.
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Кроме того, ущерб, причиненный здоровью и 

имуществу граждан вследствие чрезвычайных 

ситуаций, не подлежит возмещению в порядке, 

установленном ст. 16, 16.1 и 1069 ГК РФ, поскольку 

вред причинен вследствие чрезвычайных ситуа-

ций, а не действий органов и должностных лиц 

публичной власти по предотвращению и ликвида-

ции указанных ситуаций. 

В связи с вышеизложенным, представляется 

логичным внести изменение в ст. 18 Федераль-

ного закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера», закре-

пив право граждан на компенсацию ущерба, при-

чиненного их здоровью и имуществу вследствие 

чрезвычайных ситуаций, что позволит избежать 

правовой неопределенности в рассматриваемой 

ситуации.

Таким образом, в случаях причинения вреда 

гражданам и юридическим лицам в результате 

осуществления органами и должностными лицами 

публичной власти мер по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций за исключением 

ряда случаев подлежат прямому применению 

общие нормы о возмещении вреда, причиненного 

государственными органами и их должностными 

лицами. Между тем, при применении общих норм 

о возмещении вреда к рассматриваемым правоот-

ношениям не всегда удается учесть их особенно-

сти, что приводит к невозможности своевременно 

и в должной мере восстановить нарушенные 
права граждан и юридических лиц.
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П
ри рассмотрении механизма правовой 
защиты прав интеллектуальной соб-
ственности невозможно обойти вопрос 

о соотношении понятий «правовая охрана», «пра-
вовая защита», «обеспечение» и «гарантирова-
ние». Как показывает анализ научной литературы, 
указанные термины получили различное толкова-
ние, их до сих пор не удается вывести за рамки 
дискуссий, в русло устойчивости и ясности.

Так как в российском законодательстве 
отсутствуют дефиниции данных категорий, возни-
кает необходимость уточнения их содержания. 
Отрицательным моментом научного поиска явля-
ется то, что один и тот же термин, используемый в 
нормативных правовых актах, в теории и в прак-
тике предстает в различных значениях, неся в 
себе далеко не тождественную смысловую 
нагрузку, создавая тем самым “какофонию”, “запу-
тывание” объективно существующего правового 
явления. Так, в тексте Конституции РФ есть следу-
ющие несоответствия: «право частной собствен-
ности охраняется законом» (ст. 35); «материнство, 
детство и семья находятся под защитой государ-
ства» (ст. 38). Подобные разночтения присут-
ствуют и в других статьях Конституции (ст. 8, 23, 
30, 37, 41, 45, 55, 59, 75, 82) [1].

Аналогичные расхождения можно найти и в 
других нормативных актах. Например, как отмеча-
лось выше, ст. 2 ГПК РФ в качестве цели граждан-
ского судопроизводства называет защиту нару-
шенных или оспариваемых прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, организаций и иных лиц, 
а ст. 1 ГК РФ говорит о необходимости обеспече-
ния восстановления нарушенных прав, их судеб-
ной защиты как основы гражданского законода-
тельства.

Из приведенных примеров видно, что зако-
нодатель не проводит четкой границы между тер-
минами «обеспечение», «охрана» и «защита», как 
это делается в научной литературе. Эти понятия 
применяются к различным «субстанциям», при 
этом имеет место смешение важнейших юридиче-
ских понятий.

Для нашего исследования принципиально 
важно выявить истинное значение терминов 
«охрана» и «защита», «обеспечение», «гаранти-
рование» и разграничить указанные понятия, для 
чего необходимо проанализировать известные 
подходы к определению их сущности.

По мнению Л.А. Левкова, понятие «обеспе-
чение» является родовым по отношению к поня-
тиям «охрана» и «защита» [2] и включает в себя 
всю систему политических, экономических, соци-
альных, духовных, правовых и иных мер и усло-
вий, направленных на наиболее полное пользова-
ние личностью социальными благами. Иными 
словами, термином «обеспечение» прав и свобод 

человека охватывается «охрана» и «защита» этих 
прав и свобод. Отметим, что понятия «охрана» и 
«защита» также не совпадают, хотя и тесно взаи-
мосвязаны. Они соотносятся как часть и целое. 
Права и интересы личности, государства охраня-
ются постоянно, а защищаются только тогда, когда 
нарушаются. Защита есть момент охраны, одна из 
ее форм [3]. 

В юридической литературе имеется и проти-
воположная точка зрения, согласно которой поня-
тия «обеспечение» и «охрана (защита)» являются 
однопорядковыми, тождественными. Такое пони-
мание строится на том, что государственно-власт-
ная деятельность, осуществляемая в процессе 
претворения в жизнь прав и свобод, хотя и имену-
ется подчас как обеспечивающая их, в основе 
своей рассматривается как охранительная, как 
приведение в действие механизма государствен-
ного принуждения, как применение юрисдикцион-
ных мер и т.п. [4].

Н.В. Витрук под обеспечением прав и свобод 
понимает их гарантирование, т.е. систему общих 
условий и специальных (юридических) средств, 
которые обеспечивают их правомерную реализа-
цию, а в необходимых случаях их охрану [5]. По 
мнению И.В. Ростовщикова, обеспечение прав и 
свобод личности в широком понимании есть 
создание благоприятных условий для их эффек-
тивной реализации [6]. Приведенные точки зрения 
объединяет общий взгляд на обеспечение прав и 
свобод личности как на синоним условий (гаран-
тий) их реализации.

Особую позицию занимают К.Б. Толкачёв и 
А.Г. Хабибуллин, которые полагают, что в данном 
случае речь идет о понятии обеспечения прав и 
свобод граждан в широком смысле. Политиче-
ские, экономические, идеологические предпо-
сылки и условия сами по себе еще не обеспечи-
вают реализацию прав и свобод личности. Они 
становятся собственно гарантиями лишь через 
юридическую форму и организационные усилия 
государства и общества, поэтому в рамках всей 
системы гарантирования можно выделить специ-
альные факторы, составляющие подсистему 
организационно-правового обеспечения личных 
конституционных прав и свобод граждан. В сфере 
их реализации организационно-правовые гаран-
тии полностью совпадают со всей системой гаран-
тирования, что позволяет рассматривать их при-
менительно к этой сфере как однозначные поня-
тия [7].

В литературе также предлагается понимать 
обеспечение прав и свобод в широком и узком 
смыслах. В широкой трактовке обеспечение прав 
и свобод человека есть создание государством 
гарантий для их осуществления, включающее в 
себя охрану прав и свобод (статический аспект 
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обеспечения) и защиту прав и свобод (динамиче-
ский аспект обеспечения). В узком смысле сле-
дует понимать деятельность органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
граждан и их объединений, способствующую реа-
лизации принадлежащих человеку прав и свобод.

В широком значении обеспечение права – 
это совокупность (система) общих условий и 
специально-юридических средств (гарантий), бла-
гоприятствующих наиболее полному и эффектив-
ному осуществлению прав и свобод личности. В 
узком значении обеспечение права – это система 
специально-юридических средств (гарантий), бла-
гоприятствующих наиболее полному и эффектив-
ному осуществлению прав и свобод личности.

Следовательно, обеспечение – это комплекс 
гарантий (в т.ч. гарантий реализации и гарантий 
охраны и защиты), а также сами охрана и защита, 
т.е. охрана, защита, гарантии – это способы обе-
спечения прав и, наоборот, обеспечение прав – 
это итог, результат, следствие охраны, защиты и 
гарантий. Становится очевидным, что обеспече-
ние прав не совпадает с их охраной, защитой и 
гарантиями, а является самостоятельной право-
вой категорией.

По мнению М.А. Андрук, понятия «охрана» и 
«защита» взаимосвязаны, но не тождественны. 
Правовая охрана накладывает на государство 
более широкие обязательства по установлению 
прав и обязанностей, урегулированного нормами 
права правоотношения, гарантий права и защиты. 
Защита представляет собой применение к право-
нарушителю мер государственного воздействия с 
целью восстановить нарушенную ценность [8].

Понятия «охрана» и «защита» не совпадают 
по содержанию. Обычно «защита», как уже отме-
чалось, связывается с деятельностью, осущест-
вляемой в случае нарушения субъективных прав, 
и предполагает меры по восстановлению нару-
шенного права. Понятие «охрана» означает дея-
тельность, обеспечивающую нормальную реали-
зацию субъективных прав и свобод. В ней перво-
степенное значение имеют предупреждение и 
недопущение возможных нарушений. Именно это 
характерно для охранительной функции права. 
Охрана представляет собой систему мер, которые 
предназначены для того, чтобы не допустить 
нарушений прав и интересов участников конкрет-
ных правоотношений, а защита вступает в дей-
ствие, когда нарушение прав и интересов уже про-
изошло. Такое представление в целом соответ-
ствует и значению слова «охрана (охранять)» в 
русском языке.

Защита непременно связана с нарушением 
права – реальным или возможным. Понятие 
“охрана” имеет более широкий смысл, включает в 
себя как правозащитную, так и правообеспечи-

тельную деятельность, связанную с правомерным 
поведением по реализации субъективного права. 
Нельзя сводить охрану субъективных прав только 
к профилактической деятельности. Если нару-
шенное право в результате правозащитных мер 
было восстановлено, значит, механизм охраны 
данного права сработал, реализация права обе-
спечена, правда, особым, принудительным спосо-
бом.

А.С. Мордовец полагает, что охрана прав 
есть состояние правомерной реализации под кон-
тролем социальных институтов, но без их вмеша-
тельства [9]. Тем самым, признается, что охрана 
представляет собой деятельность, которая 
направлена на будущее, создает гарантии соблю-
дения прав и свобод. Основная задача охраны – 
не допустить совершение правонарушения, устра-
нить преграды в реализации прав и свобод граж-
дан, тогда как защита представляет собой ком-
плекс предусмотренных законом мер, связанный 
с конкретным и реальным ограничением или нару-
шением прав граждан.

М.С. Матейкович выделяет четыре основ-
ные формы защиты: государственную, обще-
ственную, международную и самозащиту [10].

Таким образом, в понимании категории 
«защита» сложились два подхода. Согласно пер-
вому, права и свободы защищаются только тогда, 
когда они нарушаются, и соответственно понятие 
защиты объединяет меры, применяемые после 
правонарушения. Второй подход исходит из того, 
что меры защиты применяются тогда, когда реа-
лизация прав и свобод затруднена, но права и 
свободы еще не нарушены. Если права и свободы 
нарушены, то их нужно не защищать, а восстанав-
ливать. Здесь вступает в действие восстанови-
тельная функция права. Однако, восстановление 
нарушенных прав – это путь к их обеспечению, но 
не к защите. Защита осуществляется при наруше-
нии или оспаривании прав и свобод, в то время 
как охрана начинается с установления общего 
конституционно-правового режима прав и свобод. 
Основным условием отнесения тех или иных мер 
к защите является наличие нарушения права или 
попытка его нарушить. Поскольку в любой момент 
осуществления права возможно его нарушение, 
постольку необходима и защита.

Рассмотрим пример. Как записано в Консти-
туции РФ, право частной собственности охраня-
ется законом. Охрана заключается в предотвра-
щении каких-либо покушений на данное обще-
ственное отношение, т.е. в предоставлении воз-
можности собственнику свободно пользоваться, 
владеть и распоряжаться имуществом. В случае 
посягательства на собственность начинает дей-
ствовать механизм защиты. Собственник, ущем-
ленный в своих правах, может воспользоваться 
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самозащитой или обратиться за защитой в компе-
тентные органы государства.

Реализация прав есть коллективное или 
индивидуальное использование индивидами име-
ющихся у них юридических возможностей (напри-
мер, избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной и муниципальной власти, участво-
вать в осуществлении избирательных действий, 
результатом которых является свободная пере-
дача представителям народа полномочий по осу-
ществлению государственной власти или реше-
нию вопросов местного значения на определен-
ный срок). Охрана – это установление общего 
правового режима, а защита – те меры, которые 
предпринимаются в случаях, когда гражданские 
права нарушены или оспорены.

Различая данные понятия, следует помнить, 
что конституционная трактовка содержания 
защиты достаточно широка. Конституция РФ под-
разумевает под ней как деятельность, направлен-
ную на ликвидацию и противодействие наруше-
ниям прав и свобод, так и деятельность по преду-
преждению этих нарушений, включающую уста-
новление гарантий их ненарушаемости.

В наиболее общем виде «защита» есть про-
тиводействие незаконным нарушениям прав, сво-
бод и интересов личности, предотвращение этих 
нарушений, а также возмещение вреда. Если 
защита – это комплексная система мер, применя-
емых для обеспечения свободной и надлежащей 
реализации субъективных прав, включающая раз-
личные средства и мероприятия, то охрана – уста-
новление общего правового режима, т.е. деятель-
ность, осуществляемая до нарушения прав и сво-
бод.

Н.В. Витрук, анализируя процессуальные 
формы реализации и охраны прав и обязанностей 
граждан, предлагает самостоятельные определе-
ния «охраны» и «защиты», однако подчеркивает, 
что эти явления тесно связаны и составляют еди-
ное целое, которое он называет «охрана (защита) 
прав» [11]. Схожую позицию занимает А.В. Стре-
моухов, который считает, что «охрана прав» и 
«защита» объединяются более широким поня-
тием «правовая защита» [12].

Правовое обеспечение неразрывно связано 
с гарантированностью (обобщающее понятие, 
означающее комплекс средств) реализации субъ-
ективных прав в процессе их осуществления.

Суть гарантий состоит в том, что они направ-
лены на обеспечение, охрану и защиту прав и сво-
бод человека в целях беспрепятственного пользо-
вания ими. Действующая Конституция РФ в отли-
чие от прежних перемещает центр тяжести от обе-
спечения прав граждан к их защите от возможных 
нарушений со стороны как государства, так и дру-
гих лиц.

Против данного утверждения возражают 
некоторые ученые, утверждая, что взгляд на про-
цесс гарантирования прав и свобод лишь как на 
их охрану, защиту, пресечение и устранение нару-
шений, восстановление прав значительно обед-
няет палитру обеспечительных средств. По суще-
ству, считают они, вне поля зрения остаются юри-
дические гарантии, которые обеспечивают само-
деятельное, инициативное, творческое поведение 
личности в сфере права [13].

Назначение гарантий в том, что они при-
званы обеспечить такую благоприятную обста-
новку, в атмосфере которой закрепленный в 
законе юридический статус личности, а также ее 
права и свободы становились бы фактическим 
положением каждого отдельного человека и граж-
данина. Гарантии служат тем надежным мости-
ком, который обеспечивает необходимый переход 
от общего к частному, от декларируемой в законе 
возможности к действительности [14].

В широком плане понятием «гарантии» охва-
тывается вся совокупность объективных и субъек-
тивных факторов, направленных на реализацию 
прав и свобод граждан, на устранение возможных 
причин их неполного или ненадлежащего осу-
ществления и защиту их от нарушений. Под гаран-
тиями следует понимать принятые государством 
на себя обязанности создавать необходимые 
условия и предоставлять соответствующие сред-
ства, обеспечивающие фактическую реализацию 
и всестороннюю охрану прав и свобод всех и каж-
дого.

Правовую природу интеллектуальной соб-
ственности необходимо исследовать как объект 
правовой защиты. Если защита – комплексная 
система мер, применяемых для обеспечения сво-
бодной и надлежащей реализации субъективных 
прав, включающая различные средства и меро-
приятия, то охрана – установление общего право-
вого режима, т.е. деятельность, осуществляемая 
до нарушения прав и свобод. Вместе они объеди-
няются более широким понятием «правовая 
защита».

Праву интеллектуальной собственности 
присущ особый правовой режим, обусловленный, 
прежде всего, многоотраслевым характером зако-
нодательства об интеллектуальной собственно-
сти, в структуре которого акты гражданского зако-
нодательства образуют центральную часть. Отме-
ченная комплексность находит отражение в меха-
низме защиты интеллектуальных прав, т.е. защита 
отношений в сфере интеллектуальной собствен-
ности не может ограничиваться только граждан-
ско-правовым регулированием.

Основополагающую роль в решении вопро-
сов обеспечения правовой охраны, отвечающих 
современным потребностям механизмов право-
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вой защиты интеллектуальной собственности, 
призвано играть государство. Как отмечали И.А. 
Близнец, К.Б. Леонтьев, право интеллектуальной 
собственности в своей основе является юридиче-
ским выражением осознания государством важно-
сти культуры и прогресса для сохранения и разви-
тия общества [15]. Специалисты в области интел-
лектуальной собственности неоднократно указы-
вали на важность выработки единой, 
скоординированной государственной политики по 
вопросам интеллектуальной собственности и ее 
защиты, в которой важнейшим направлением 
является обеспечение адекватной современным 
требованиям законодательной и иной норматив-
ной правовой базы.

Очевидно, что государство в лице государ-
ственных органов постоянно ведет работу по 
совершенствованию механизмов защиты прав 
интеллектуальной собственности, и одним из 
достигнутых результатов можно считать принятие 
четвертой части ГК РФ. При анализе проблем 
защиты прав интеллектуальной собственности 
следует учитывать, что важнейшей особенностью 
защиты этого объекта является ее построение 
преимущественно по системе частного права. При 
этом законодательство исходит из приоритета 
гражданско-правовых методов регулирования 
отношений по поводу интеллектуальной собствен-
ности. Именно поэтому нормы гражданского мате-
риального закона становятся базовыми для иных 
видов судопроизводства, поскольку содержат 
определения основных понятий, используемых в 
административном и уголовном судопроизвод-
стве [16]. Однако было бы ошибочным безогово-
рочно относить права интеллектуальной соб-
ственности к сфере только частного права и 
делать вывод о том, что государство не должно 
вмешиваться в вопросы защиты законных интере-
сов и интересов субъектов интеллектуальной соб-
ственности. В некоторых случаях, полагает И.А. 
Близнец, необходимо применение именно публич-
но-правовых методов.

Разумеется, публично-правовые методы 
защиты права интеллектуальной собственности в 
случае его нарушения не должны подменять част-
ноправовые, но нельзя не отметить, что сфера 
интеллектуальной собственности требует весьма 
действенного контроля государства и наличия 
очень жестких санкций. Причем на современном 
этапе общественного развития невозможно обе-
спечить полноценную охрану прав интеллектуаль-
ной собственности без применения методов адми-
нистративно-правового и уголовно-правового воз-
действия на нарушителей. Еще в XIX в. россий-
ский юрист В.Д. Спасович писал, что есть 
правонарушения, в которых главный элемент 
заключается не в материальном вреде, а в про-

глядывающей в действии злой воле... Они не 
могут быть покрыты одним возмещением вреда 
[17].

Вообще искусственное противопоставление 
публичного и частного права не может быть пло-
дотворным для любой области правовой действи-
тельности.

Древнеримский юрист Ульпиан публичным 
правом считал все, что относится к положению 
государства, а частным – то, что служит интере-
сам отдельных лиц. Классическое определение 
частного и публичного права дал И.А. Покровский: 
«В одних областях отношения регулируются 
исключительно велениями, исходящими от одного 
государственного центра, каковым является госу-
дарственная власть. Эта последняя своими нор-
мами указывает каждому отдельному лицу его 
юридическое место, его права и обязанности по 
отношению к целому государственному организму 
и к отдельным лицам... К совершенно другому 
приему прибегает право в тех областях, которые 
причисляются к сфере частного или гражданского. 
Здесь государственная власть принципиально 
воздерживается от непосредственного властного 
регулирования отношений» [18].

В современной юриспруденции категорию 
публичного интереса глубоко исследовал Ю.А. 
Тихомиров. Он считал, что публичный интерес – 
это признанный государством и обеспеченный 
государством интерес социальной общности, 
удовлетворение которого служит гарантией ее 
существования и развития [19].

Правовое регулирование охраны интеллек-
туальной собственности основано на нахождении 
баланса интересов, определении границы госу-
дарственного вмешательства. С одной стороны, 
необходимо, чтобы защищались права отдель-
ного правообладателя, а с другой – интересы госу-
дарства и, следовательно, интересы всего обще-
ства. В принципе государство переносит интересы 
общества на правовой уровень, т.е. превращает 
интересы общества в публично-правовые, охра-
няемые путем государственно-принудительных 
мер. Таким образом, борьба с нарушениями в 
сфере интеллектуальной собственности только 
на частноправовой основе неэффективна. В этой 
сфере также должны применяться и применяются 
публично-правовые методы, осуществляемые 
органами, наделенными властными полномочи-
ями (в частности, МВД, Госналогслужбой, Госу-
дарственным таможенным комитетом).

Универсальной статьей, определяющей спо-
собы защиты гражданских прав, в т.ч. прав интел-
лектуальной собственности, является ст. 12 ГК 
РФ, в которой указан перечень, каким путем могут 
быть защищены права интеллектуальной соб-
ственности.
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Данный перечень не является исчерпываю-
щим, поскольку в самой ст. 12 ГК РФ говорится о 
возможности защиты прав и интересов иными 
способами, предусмотренными законом. В част-
ности, ст. 1251 ГК РФ предусматривает такой 
дополнительный способ защиты, как публикация 
решения суда о допущенном нарушении. Подоб-
ная мера может применяться независимо от вины 
нарушителя интеллектуальных прав и за его счет 
(ст. 1250 ГК РФ). Помимо этого, ст. 1252 ГК РФ 
предусматривает возможность изъятия матери-
ального носителя, который признан контрафакт-
ным, поскольку изготовление, распространение и 
иное использование этих материальных носите-
лей приводят к нарушению исключительных прав.

Еще один способ защиты, указанный в п. 5 
ст. 1252 ГК РФ, состоит в изъятии и уничтожении 
за счет нарушителя оборудования, прочих 
устройств и материалов, используемых или пред-
назначенных для совершения нарушения исклю-
чительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации.

Новый способ, направленный на защиту 
нарушенных интеллектуальных прав и предупре-
ждение такого нарушения в будущем, дает норма 
ст. 1253 ГК РФ, в соответствии с которой юридиче-
ское лицо, неоднократно или грубо нарушающее 
исключительные права на результаты интеллекту-
альной деятельности и средства индивидуализа-
ции, может быть ликвидировано по решению суда.

Расширяя сферу защиты интеллектуальной 
собственности, Гражданский кодекс РФ отсылает 
нас к антимонопольному законодательству, кото-
рое позволяет применить нормы о недобросо-
вестной конкуренции и другие нормы в случаях, 
когда нарушены исключительные права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности или сред-
ства индивидуализации юридического лица.

Сомнительность научной обоснованности 
перечня способов защиты, предусмотренного ст. 
12 ГК РФ, отмечает А.П. Сергеев, указывая на то, 
что некоторые способы защиты взаимно перекры-
вают друг друга. В то же время он признает, что 
перечень наиболее распространенных способов 
защиты является полезной мерой, т.к. потерпев-
шие ориентируются на возможный инструмента-
рий средств защиты своих нарушенных прав, что 
облегчает их выбор [20]. На наш взгляд, рассуж-
дая о слабости научной обоснованности указан-
ного перечня, необходимо стимулировать иссле-
дователей к выяснению природы способов защиты 
и их классификации. Прежде всего, следует опре-
делить содержание самого термина «способ», 
поскольку в юридической литературе он применя-
ется в несколько ином смысле, чем его действи-
тельное (филологическое) содержание. Если сле-
довать С.И. Ожегову, то под способом понимаются 

«действия или система действий, применяемые 
при исполнении какой-нибудь работы, при осу-
ществлении чего-нибудь» [21]. Иными словами, 
под способом должна пониматься определенного 
рода деятельность субъекта права – последова-
тельная, целенаправленная и т.д. А.П. Сергеев 
объясняет данное понятие применительно к 
вопросу о способе как объекте изобретения сле-
дующим образом: «Способ – это совокупность 
приемов, выполняемых в определенной последо-
вательности или с соблюдением определенных 
правил. Как объект изобретения способ характе-
ризуется технологическими средствами: нали-
чием определенного действия или совокупности 
действий, порядком выполнения таких действий 
(последовательно, одновременно, в различных 
сочетаниях и т.п.), условиями осуществления дей-
ствий, режимом использования веществ (исход-
ного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), 
устройств (приспособлений, инструментов, обору-
дования и др.), штаммов микроорганизмов и 
проч.» [22].

Однако А.П. Сергеев термин «способ» при-
менительно к защите права интерпретирует 
по-другому. В частности, он утверждает, что «под 
способами защиты субъективных гражданских 
прав понимаются закрепленные законом матери-
ально-правовые меры принудительного харак-
тера, посредством которых производится восста-
новление (признание) нарушенных (оспаривае-
мых) прав и воздействие на правонарушителя» 
[23]. Но в данной интерпретации - это будет не 
способ защиты, а мера защиты, что не одно и то 
же. Более того, формулировка способов защиты в 
такой интерпретации в действительности явля-
ется санкцией гражданско-правовой ответствен-
ности, потому что для защиты необязателен во 
всех случаях принудительный характер мер 
защиты, а обладатель субъективного права не 
всегда может воздействовать на правонаруши-
теля. У него другая цель – защитить право.

Системный анализ способов защиты интел-
лектуальных прав в соответствии с четвертой 
частью ГК РФ позволяет утверждать, что законо-
дательство закрепляет определенные права тре-
бования за обладателями исключительных прав, 
отражающие юрисдикционные и неюрисдикцион-
ные формы защиты прав интеллектуальной соб-
ственности. Однако ни одно из предусмотренных 
действий (кроме самозащиты) правообладатель 
не вправе использовать по собственному усмот-
рению, поэтому защита права интеллектуальной 
собственности осуществляется в судебном 
порядке. При этом только сам правообладатель 
или другое лицо по его поручению имеет право 
обратиться с иском в суд для защиты нарушенных 
прав. Следовательно, для защиты своего нару-
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шенного права на результаты интеллектуальной 
деятельности правообладатель должен обра-
щаться в суд. Но, как показывает мировая и отече-
ственная практика судебной защиты прав интел-
лектуальной собственности, гражданские и арби-
тражные судебные процессы развиваются слиш-
ком медленно и стоят слишком дорого и поэтому 
не могут стать надежным профилактическим и 
сдерживающим средством [24].

Вместе с тем, обращение в суд с граждан-
ским иском не единственный способ защиты прав 
интеллектуальной собственности. Автор, облада-
тель смежных, патентных прав или иной облада-
тель исключительных прав могут также обра-
титься в органы прокуратуры, органы дознания и 
предварительного следствия в соответствии с их 
компетенцией.

Для борьбы с нарушениями в сфере интел-
лектуальной собственности у государства суще-
ствует довольно обширный арсенал методов 
управленческого воздействия на поведение 
людей, которые с общетеоретических позиций 
принято разделять на два универсальных метода 
– убеждение и принуждение. Эти методы пред-
ставляют собой определенную систему мер госу-
дарственного управленческого воздействия и 
играют существенную роль в борьбе с нарушени-
ями прав интеллектуальной собственности.

Существует также точка зрения, согласно 
которой самостоятельным методом воздействия 
на сознание и волю людей является поощрение. 
Однако, поскольку убеждение как метод может 
выражаться и в поощрении, представляется нео-
правданным обособление поощрения в качестве 
отдельного метода.

Исходя из того, что Российское государство 
по Конституции РФ является демократическим и 
правовым, а права и свободы каждого человека 
являются высшей ценностью и определяют 
смысл, содержание и применение законов (ст. 1, 
2, 18), основным методом достижения целей, реа-
лизации задачи осуществления функций государ-
ства (в т.ч. в сфере борьбы с нарушениями прав 
интеллектуальной собственности) должно быть 
убеждение. Данное утверждение, в частности, 
связано с тем, что убеждение, во-первых, можно 
использовать на регулярной основе в отношении 
неопределенного круга людей, во-вторых, оно 
напрямую не связано с ограничениями прав и 
интересов граждан со стороны государства и, 
в-третьих, оно основывается на объяснении и 
доведении до понимания всех субъектов целесоо-
бразности и правильности нормативных предпи-
саний и на побуждении добровольно исполнять 
эти предписания.

Данный метод в области борьбы с правона-
рушениями в сфере интеллектуальной собствен-

ности может состоять в использовании таких 
средств, как воспитание уважения к результатам 
чужого интеллектуального труда, формирование 
общественного правового сознания и культуры, 
разъяснение общественной опасности интеллек-
туального пиратства, пропаганда приобретения 
лицензионной продукции и сознательного отказа 
от приобретения и использования контрафактных 
товаров, государственное стимулирование сниже-
ния цен на легальную продукцию аудиовизуаль-
ной индустрии и т.д. [25].

Если убеждение основывается на пропа-
ганде определенного поведения, разъяснении 
необходимости или желательности такого поведе-
ния, то принуждение – это жесткое подчинение 
поведения людей воле государства, достижение 
желаемого результата вопреки воле субъекта при 
его внутреннем, а подчас и внешнем сопротивле-
нии. В связи с этим, наука и административная 
практика выработали общие подходы к данному 
методу государственного управления, его приме-
нению и соотношению его с убеждением. Здесь 
необходимо выделить то, что принуждение 
должно применяться к минимальному числу 
людей на базе убеждения всего населения, при-
чем только в случае, если убеждением не удалось 
достичь положительного результата. При этом 
непреложным правилом должно быть то, что при-
нуждение следует применять только на законном 
основании в соответствии с правовыми нормами и 
только в целях защиты прав и законных интересов 
граждан.

Принуждение в самом широком смысле 
можно определить - как внешнее воздействие на 
волю индивида или социальной группы, направ-
ленное на то, чтобы заставить принуждаемого 
выполнить определенные действия или отка-
заться от их выполнения.

Государственное принуждение, в свою оче-
редь, представляет собой нормативно определен-
ные средства, способы, приемы, осуществляемые 
государственно-властными органами и их долж-
ностными лицами по отношению к конкретному 
лицу, направленные на то, чтобы заставить дан-
ное лицо совершить какие-либо действия или 
отказаться от их совершения либо подчиниться 
правоустановлениям, и выражающиеся в опреде-
ленных ограничениях или неблагоприятных 
последствиях организационного, личного, имуще-
ственного характера.

Данное определение позволяет выделить 
несколько общих признаков государственного 
принуждения.

Во-первых, оно полностью основывается на 
правовых нормах. В законодательстве должны 
быть четко определены меры государственного 
принуждения, а также условия, порядок, проце-
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дуры реализации и основания применения этих 
мер.

Во-вторых, оно применяется уполномочен-
ными на то государственными органами и их 
должностными лицами (кроме особых случаев 
делегирования государством на основании зако-
нов отдельных полномочий иным субъектам).

В-третьих, принуждение проявляется в опре-
деленном психическом или физическом воздей-
ствии на сознание и поведение людей, которое 
выражается в определенных ограничениях или 
неблагоприятных последствиях организацион-
ного, личного, имущественного характера.

В-четвертых, эти меры должны применяться 
только для обеспечения прав и законных интере-
сов граждан, охраны правопорядка.

Исследование механизма гражданско-пра-
вовой и административно-правовой защиты прав 
интеллектуальной собственности позволяет сде-
лать вывод, что целью государства в сфере интел-
лектуальной собственности является стимулиро-
вание деятельности создателей интеллектуаль-
ного продукта во благо развития страны, содей-
ствие использованию результатов творчества в 
интересах всего общества, поэтому совершен-
ствование механизмов защиты прав интеллекту-
альной собственности – одно из важнейших 
направлений государственной деятельности.
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move away from the formal postulation of the CAS of a complete de novo review of the case in favor 
of actual compliance with such a prerogative – checking the dispute resolution procedures by the 
bodies of sports federations and organizations for compliance with the concept of fairness.
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1. Введение.
«Судейство было вопиющей несправедли-

востью» [1]. Именно такое, однозначное, на пер-
вый взгляд, высказывание недавно сопровождало 
Олимпийские игры в Токио в одном из видов 
спорта. В действительности понимание справед-
ливости может различаться даже у субъектов про-
фессионального спорта применительно к юриди-
ческой оценке ситуаций, связанных с подготовкой 
и участием в соревнованиях. Использование 
«справедливости» в статусе принципа для про-
цесса нормотворчества и правоприменения меж-
дународных и национальных спортивных федера-
ций, организаций на текущий момент не может 
быть признано состоявшимся фактом. Некоторые 
авторитеты сравнительного правоведения рас-
суждают о справедливости в однозначном значе-
нии: как о принципе частного права, нуждающемся 
в закреплении во благо возникновения у сторон 
частноправовых отношений (к которым относятся 
и таковые субъектов спорта, заметим) обязанно-
сти учитывать и взвешивать интересы друг друга 
[2]. Спортивное право, отношения, в рамках кото-
рого тоже относят к частному праву [3], однако 
пока не торопится с полноценным признанием 
статуса принципа за справедливостью. 

Даже наделение справедливости значением 
руководящего принципа, аргумента для спортив-
ного правосудия присутствует далеко не в каждом 
релевантном правоприменительном решении 
юрисдикционных органов или Спортивного арби-
тражного суда (CAS, арбитраж). В предыдущих 
наших исследованиях мы обращали внимание на 
несколько значений понятия «справедливость». 
Благодаря обобщению и анализу нескольких 
сотен позиций CAS в течение трёхгодичного 
исследования мы пришли к выводу о наличии 
нескольких областей использования данного 
понятия, которые мы далее перечислим для пол-
ноты понимания читателя. Однако все их затруд-
нительно имплементировать в единое метапоня-
тие, что впрочем, и не является предметом нашего 
настоящего исследования. 

В данной статье мы представим раскрытие 
status quo видов справедливости для разрешения 
спортивных споров и вариант конструирования 
соответствующего концепта справедливости.

2. Основное исследование.
Первая сфера использования понятия 

«справедливость» представлена в антидопинго-
вом регулировании, когда требуется индивидуа-
лизация негативных мер принуждения (исключе-
ние по аннулированию результатов спортсмена– 
fairness exception) или оставить открытым пере-
чень оснований для предоставления разрешения 
на ретроактивное терапевтическое использова-
ние (fairness criterion) [4]. В подобных примерах 

справедливость может быть названа нами прин-
ципом материального права, защищающим 
целостность соревнований и обоснованно расши-
ряющим границы индивидуальных ситуаций спор-
тсменов.  

Во-вторых, статус материально-правового 
принципа справедливость приобретает в про-
цессе поиска мотивации для проверки на пропор-
циональность (т.е. регулирования, ограничиваю-
щего права субъектов спорта, но соответствую-
щего поставленной цели) некоторых норматив-
но-правовых решений спортивных федераций и 
организаций. Например, при обсуждении финан-
сового фэйр-плей УЕФА (UEFA Financial Fair Play) 
как материального критерия, дополняющего спор-
тивные критерии-требования к клубам для уча-
стия в соревнованиях, организованных данной 
футбольной конфедерацией [5].  

Третья сфера использования справедливо-
сти представлена в правоприменительной прак-
тике юрисдикционных органов и арбитража. В 
данном случае следует говорить о процессуаль-
ном значении, гарантирующем надлежащее, при 
соблюдении набора ключевых гарантий, рассмо-
трение спора. В таком контексте могут использо-
ваться три близких, но не идентичных термина: 
процессуальная справедливость (procedural 
fairness); справедливое разрешение споров 
(natural justice); выступать эквивалентом надлежа-
щей правовой процедуры (due process). 

2.1. Надлежащая правовая процедура 
(due process).

Нарушения прав на надлежащую правовую 
процедуру во время дисциплинарных разбира-
тельств в юрисдикционных органах спортивных 
федераций, организаций не являются достаточ-
ными сами по себе для отмены дисциплинарного 
решения, обжалованного в арбитраж [6]. Несо-
блюдение due process преодолевается при 
помощи апелляционного рассмотрения de novo в 
CAS, что предполагает сдержанное отношение 
арбитража к доказыванию сторонами фактов 
нарушений, состоявшихся на предыдущих ста-
диях разрешения споров [7]. Арбитраж не высту-
пает в роли апелляционной инстанции в системе 
разрешения споров спортивных федераций, орга-
низаций, объем проверки которых традиционно 
ограничивается в основном процессуальными 
аспектами, контролем правильности процедуры, 
способа, которым было вынесено решение, а 
также оснований, приведённых для решения и 
компетенции органа, принимавшего решение. В 
миссию CAS входит независимое определение 
правильности утверждений сторон по существу, 
не ограничиваясь оценкой правильности преды-
дущей процедуры и состоявшегося решения [8].
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Содержание принципа надлежащей право-
вой процедуры (due process) не является унифи-
цированным в практике CAS. Стандартное пони-
мание сводится к тому, что лицу, право которого 
нарушено, должно быть предоставлено  право 
защитить себя до принятия соответству ющего 
решения [9]. Однако, проанализировав решения 
спортивного арбитража, мы можем найти и допол-
нения к рассматриваемому принципу: 

1) Любой субъект спорта должен быть зара-
нее уведомлен о возбуждении против него дисци-
плинарного производства или подачи заявления и 
иметь право оспорить таковое [10]. Спортивной 
федерации, организации требуется предоставить 
субъекту спорта данную возможность, и отказ 
последнего от неё не означает нарушение прин-
ципа. 

2) Реализация права на защиту, включая 
права быть заслушанным, зависит от воли сторон, 
именно на их ответственности будет отказ от при-
менения таковых. Например, когда спортсмену 
неоднократно сообщали в письменной форме об 
открытых дисциплинарных разбирательствах в 
отношении клуба в результате неисполнения обя-
зательств, и что дело будет рассмотрено на 
основе материалов и доказательств, имеющихся 
в распоряжении юрисдикционного органа, если 
податель апелляции не представит дополнитель-
ные доказательства в течение установленного 
срока [11].

3) Не уведомление субъекта спорта о 
составе юрисдикционного органа, рассматриваю-
щего спор, не влечёт признание невыполнения 
надлежащей правовой процедуры, если было 
реализовано право на защиту и не попирались 
принципы равного представительства [12].

4) Использование спортивной федерацией 
неадекватного порядка уведомления стороны в 
процессе разрешения спора также может состав-
лять нарушение due process: направление писем 
и факсимильных сообщений в адрес националь-
ной футбольной федерации, адресованных дан-
ной организации и спортсмену, но не клубу, а 
также отсутствие попыток проверить, получал ли 
клуб уведомление [13].

5) Отказ спортивной федерации, организа-
ции в предоставлении субъекту спорта доступа к 
материалам расследования против него [14].

6) Требование к спортивному правопримени-
телю не основывать свое решение на фактах и 
доказательствах, которые не обсуждались в ходе 
разбирательства [15]. 

7) Нарушение надлежащей правовой проце-
дуры может быть установлено, когда привлекае-
мому к спортивной ответственности лицу не было 
направлено решение юрисдикционного органа, 

препятствующее использованию права на обжа-
лование в установленном порядке [16]. 

В то же время, арбитраж отмечает, что 
нельзя исключать в правоприменительной прак-
тике редкие ситуации, когда юрисдикционный упу-
скает из виду явное отклонение от надлежащей 
правовой процедуры (de novo), поскольку считает, 
что решение сохранялось бы таким же в любом 
случае: не было доказательств, которые привле-
каемый к спортивной ответственности субъект мог 
бы заявить, чтобы убедить в другом решении [17].

Подчеркнём, что гарантия due process не 
ограничивается арбитражной или юрисдикцион-
ной деятельностью. Даже в отсутствии дисципли-
нарной процедуры (проведения расследования, 
выдвижения обвинения, рассмотрения спора), не 
реализация спортсменом своего права на защиту 
перед административным органом (собранием 
членов спортивной федерации) означает соответ-
ствие due process [18]. В то же время, в одном из 
последних споров на Олимпийских играх 2020 г. в 
Токио, рассмотренных CAS [19], спортивный функ-
ционер заявлял о молчании Международного 
олимпийского комитета (МОК) в отношении его 
запроса о причинах отзыва аккредитации на 
Олимпийские игры как нарушении права на спра-
ведливое правосудие – права на защиту в надле-
жащий срок перед независимым юрисдикционным 
органом. Тем самым, как казалось заявителю, 
попрана надлежащая правовая процедура (due 
process) для применения меры принуждения. 
Однако арбитраж не придал данному факту юри-
дического значения, опираясь на свою прерога-
тиву пересмотра спора de novo.

2.2. Справедливое разрешение споров 
(natural justice).

Апелляционное рассмотрение спора в арби-
траже позволяет элиминировать нарушения, 
допущенные в нижестоящих инстанциях [20], но 
не означает игнорирование процессуальных недо-
статков регламентов международных и нацио-
нальных спортивных федераций, организаций: 
чем лучше процедуры, тем меньше случаев обра-
щения в CAS за защитой нарушенного права. Поэ-
тому в одном из решений спортивный арбитраж 
сформулировал шесть не исчерпывающих требо-
ваний к системе разрешения спортивных споров 
федераций, организаций, рассматривая их сово-
купность в качестве гарантии справедливого раз-
решения споров (natural justice) [21]:

1) Демаркационная линия между ролями 
ведущего расследование, обвинителя и правопри-
менителя – юридическое разделение властей.

2) Четкое разграничение между лицами, 
которые заседают в первой инстанции, и теми, кто 
заседает в любых органах, в которых решения 
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первой инстанции могут быть обжалованы в рам-
ках одной и той же федерации, организации.

3) Полное раскрытие обвиняемому в дисци-
плинарном проступке всех доказательств, собран-
ных федерацией, организацией, которые могут 
ему помочь в выстраивании собственной линии 
защиты. Юрисдикционный орган или арбитраж 
могут прямо или косвенно ограничить либо 
лишить права субъектом спорта на поиск и пред-
ставление доказательств. Например, когда не 
предоставление обвиняемому спортсмену доку-
ментов, находящихся в распоряжении федерации 
и относящихся к существу спора (не были направ-
лены даже выдержки из отчётов тренеров в связи 
с состоянием спортсмена), было расценено в 
качестве отсутствия у обвиняемого возможности 
совершения процессуальных действий, основан-
ных на такой информации [22]. В то же время, 
если субъект спорта имел право получить доку-
менты, хотя бы таковые и не были направлены 
ему юрисдикционным органом, CAS не устанавли-
вает нарушение справедливого разрешения спо-
ров (natural justice) [23].

4) Юрисдикционный орган должен быть 
огражден от фактов, которые влияют негативно 
на оценку личности обвиняемого, и на которые 
сторона обвинения не планирует полагаться в 
своей линии. 

5) Привлекаемый к ответственности имеет 
право на все процессуальные действия, которые 
будут использованы в его споре другой стороной. 

6) Никакие изменения дисциплинарной про-
цедуры не должны иметь обратной силы, если они 
не благоприятны для привлекаемого к спортивной 
ответственности лица.

Проанализировав практику арбитража, мы 
можем выделить дополнительные критерии спра-
ведливого разрешения споров:

7) Nemo judex in causa sua [24]. CAS занял 
однозначную позицию о нарушении названного 
требования в ситуации, когда в юрисдикционном 
органе председательствовало лицо, являвшееся 
свидетелем разбираемого инцидента: такое ском-
прометировано, поскольку отстаивало бы свою 
собственную версию, не являясь ни фактически, 
ни явно беспристрастным [25]. С другой стороны, 
если лицо, действующее от имени спортивной 
федерации, организации, является соотечествен-
ником одной из сторон спора, это само по себе не 
может вызывать подозрение в предвзятости, в 
отсутствии доказательств, а значит, не ставит под 
сомнение соблюдение справедливости [26]. Дан-
ная линия рассуждений поддержана арбитражём 
и в решении, не подтвердившем, что «справедли-
вость, логика и здравый смысл требуют, чтобы 
футбольный судья матча был назначен из реги-
она, отличного от того, к которому принадлежит 

команда соперника: назначенный на матч судья 
сыграл ключевую роль в инцидентах, имел осо-
бые отношения с Египетской футбольной федера-
цией и «глубокие связи» также с египетскими 
командами» в международных соревнованиях 
[27]. 

8) Audi alteram partem [28], что означает тре-
бование к органам спортивной федерации, орга-
низации обеспечить субъекту спорта право на 
рассмотрение спора с его участием [29]. Однако 
таковое рассматривается CAS через призму своей 
прерогативы de novo: разрешение спора в апел-
ляционном порядке означает предоставление 
сторонам возможности реализовать своё право 
представить позицию как в письменной, так и в 
устной форме, что устраняет любое нарушение, 
которое могло состояться ранее в юрисдикцион-
ных органах спортивной федерации, организации 
[30]. 

9) Нарушение органами спортивной федера-
ции, организации собственной юрисдикции или 
гарантий, предоставленных привлекаемому к 
ответственности лицу, означает нарушение права 
на справедливое разрешение спора (natural 
justice) [31]. Как отмечалось арбитражем в одном 
из споров, после получения факсимильного сооб-
щения, которое состояло только из пустых стра-
ниц, справедливо можно было бы ожидать, что 
ФИФА как получатель была обязана уведомить 
отправителя. В противном случае последний 
будет полагаться на положительные факсимиль-
ные отчеты, предполагая, что факс был передан. 
Во время передачи по факсу у клуба не было 
оснований полагать, что отправленный документ 
в ФИФА не получен [32]. 

10) Автоматическое применение мер при-
нуждения, являющееся фактически повторной 
спортивной ответственностью. Так, CAS признал 
не имеющим юридической силы такое установ-
ленное МОК требование для отбора в националь-
ную сборную на Олимпийские игры, как наличие 
истории привлечения к спортивной ответственно-
сти за нарушение антидопингового регулирования 
(даже если санкции уже были отбыты) [33]. Такая 
мера, представленная в официальном разъясне-
нии международной спортивной федерации, явля-
ется санкцией по существу: субъект наказывается 
дважды за один проступок, а значит, норма попи-
рает право на справедливое разрешение спора 
(natural justice). Арбитраж выступил против пози-
ции МОК об автономии выбора для своей право-
вой базы применимости принципа справедливого 
разрешения споров. Наоборот, в ситуации приме-
нение коллективной ответственности вследствие 
нарушения антидопингового регулирования, спор-
тсменам должна быть предоставлена такая гаран-
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тия, чтобы опровергнуть применимость к нему 
введённых ограничений [34].

2.3. Процессуальная справедливость 
(procedural fairness).

Соблюдение процессуальной справедливо-
сти рассматривается арбитражём как последова-
тельная и соответствующая регламентам конкрет-
ной спортивной федерации процедура (не только 
юрисдикционная, но и административная), вклю-
чающая проверку соответствия общим принципам 
права [35]. 

Обобщим представленные в практике CAS 
критерии процессуальной справедливости:

1) Procedural fairness не попирается, когда в 
порядок допуска участников соревнований вно-
сятся изменения ретроспективного характера 
только в отношении определённых доказательств 
– оценки результатов антидопингового тестирова-
ния соответствующих спортсменов [36].

2) Доктрина правомерных ожиданий 
(legitimate expectations) также может быть связана 
с процессуальной справедливостью. Например, в 
одном из споров арбитраж указывал, что в отсут-
ствии какой-либо информации о порядке отбора 
спортсменов, доверие последних к руководителю 
национальной спортивной федерации было 
вполне обоснованно: последний сообщил об 
успешном отборе двоих спортсменов. Однако, т.к. 
квалификационная система международной 
федерации предусматривала только одну квоту, 
действия официального лица национальной 
федерации хотя и были процессуально неспра-
ведливыми, но не создали материального права, 
позволяющего и второму спортсмену принять уча-
стие в международном соревновании [37]. 

3) Процессуальная справедливость наруша-
ется, если спортсменам не предоставлялась в 
разумное время возможность опровергнуть дока-
зательства, собранные спортивной федерацией, 
организацией против них. В одном из споров арби-
траж сделал вывод, что когда названное право 
спортсменами не было реализовано (субъекты 
спорта не заявляли доказательств и не просили 
времени для их поиска), то им не было отказано в 
справедливом разрешении спора (natural justice) 
или процессуальной справедливости (procedural 
fairness) [38]. Из контекста аргументации CAS в 
отношении доказывания нам видится, что речь 
шла именно о процессуальной справедливости в 
связи с правом поиска и предоставления доказа-
тельств, включая получения в арбитражном про-
изводстве разумного времени для этого. Вспом-
ним, что арбитраж рассматривает и справедливое 
разбирательство (fair trial) как неотъемлемо вклю-
чающее право субъекта спора на определённое 
время для подготовки к участию в рассмотрении 
спора с его участием [39]. 

4) Запрет на ретроспективное применение 
норм спортивной федерации, не влияющих поло-
жительно на реализацию прав субъекта спорта. 
Нарушение такого требования арбитраж склонен 
рассматривать в качестве попирания процессу-
альной справедливости в отношении субъекта 
спорта. Так, позднее принятие и опубликование 
спортивной федерацией правила-ограничения, 
когда регламент соревнования, не содержащий 
ограничений для множественного владения, был 
уже выпущен и доведен до сведения заинтересо-
ванных футбольных клубов, было признано CAS 
нарушением процессуальной справедливости 
[40]. Неспособность международной спортивной 
федерации принять и опубликовать правила 
отбора для спортсменов на Олимпийские игры на 
достаточно ранней стадии, во всяком случае, до 
начала спортивного сезона, противоречит общему 
принципу процессуальной справедливости [41]. 
Процессуальная справедливость по отношению к 
своим членам требует, чтобы международные 
федерации объявили на достаточно ранней ста-
дии процесс олимпийской квалификации и не 
изменяли его, когда национальные федерации и 
их спортсмены уже начали спортивный сезон 
перед Олимпийскими играми [42]. Изменение про-
цедуры принятия новых членов в международную 
федерацию, имеющее ретроспективный харак-
тер, не является по умолчанию несправедливым, 
если таковые в ситуации конкуренции не отдают 
предпочтение одной из национальных федера-
ций. Необходимость и нейтральность, в свою оче-
редь, обосновывает соответствие ретроспектив-
ных изменений требованию справедливости [43]. 
В одном из решений арбитраж занял позицию, что 
ФИФА не может применять критерии членства, 
вступившие в силу в 2014 г., ретроспективно к 
заявке на включение национальной федерации в 
число членов, поданной еще в 1997 г. (и с тех пор 
никогда не отклоненной), поскольку тем самым 
нарушит общий принцип процессуальной спра-
ведливости. В результате ФИФА была обязана 
оценивать заявку на основе критериев членства, 
действовавших на момент подачи, т.е. Устава 
организации в редакции 1996 г. [44]. 

5) Отказ от применения непропорциональ-
ной нормы. Принцип справедливости позволяет 
арбитражу игнорировать строгое применение 
нормы регламента спортивной федерации, если 
таковая явно противоречит справедливости в 
спорте. Однако, CAS не может распорядиться о 
выделении спортсменам, в отношении которых на 
уровне национального олимпийского комитета и 
соответствующей федерации были допущены 
ошибки в административной процедуре заявле-
ния на Олимпийские игры,  квоты, забирая места у 
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других спортсменов и тем самым фактически дис-
квалифицируя их [45].

3. Заключение.
Мультитерминологичность справедливости 

при разрешении спортивных споров в арбитраже 
обусловлена несколькими предпосылками, фак-
торами. Как мы заметили в начале настоящей ста-
тьи, в правоприменительной практике CAS встре-
чаются три процессуальных вида справедливо-
сти: справедливое разрешение споров (natural 
justice), процессуальная справедливость 
(procedural fairness), реже – надлежащая право-
вая процедура (due process).

Первый фактор выражается в особом значе-
нии правоприменительной практики, иногда рас-
крываясь в процессуальных нормах спортивных 
федераций, организаций, но прежде всего - в док-
трине CAS по разрешению споров. При этом 
нельзя сказать, что справедливость в любых 
интерпретациях выступает как эквивалент права 
на справедливое разбирательство (fair trial), гаран-
тированного ст. 6 Европейской конвенции. Прежде 
всего, fair trial постулируется, в пределах ч. 1 
названной статьи, самостоятельной ценностью 
при разрешении спортивных споров, включающей 
право на защиту, представление своей позиции и 
доказательств, допрос и перекрестный допрос 
свидетелей [46]. С другой стороны, в правоприме-
нительной практике арбитража можно подметить, 
что гарантия fair trial по отдельным аспектам 
содержания идентична надлежащей правовой 
процедуре (due process), также включающей 
права субъекта спорта на защиту и быть услы-
шанным при выдвижении против него обвинения в 
дисциплинарном проступке. 

Второй фактор – понимание арбитражём 
под фундаментальным принципом справедливо-
сти отдельных процессуальных видов справедли-
вости. Если определенные процедуры (к примеру, 
допуск субъектов спорта к соревнованиям; прове-
дения расследований; привлечения к спортивной 
ответственности) спортивных федераций, органи-
заций имеют долгую историю, то это не является 
само по себе оправданием для их применения, 
когда таковые несовместимы с «базовым принци-
пом справедливости» [47]. Разумеется, доктрина 
непротиворечивости поведения (venire contra 
factum proprium) не может действовать в интере-
сах злоупотребления правом против субъектов 
спорта. Из контекста решения следует, что CAS в 
данном случае имеет в виду не справедливость 
как общий принцип, а принцип справедливого раз-
решения споров (natural justice). 

Третий фактор – использование арбитражём 
прерогативы апелляционного рассмотрения спора 
de novo для создания беспристрастного форума, 
позволяющего каждой из сторон изложить свою 

позицию, при соблюдении принципов справедли-
вого разрешения споров (natural justice), включая 
nemo judex in causa sua и audi alteram partem [48]. 
Благодаря этому CAS пересматривает вопросы 
факта и права, без необходимости возвращения 
спора на уровень спортивной федерации, выпол-
няя условия справедливого разрешения споров 
(natural justice) своим решением. Доступ к такому 
апелляционному рассмотрению или его отсут-
ствию позволяет говорить о последствиях отказа 
в процессуальной справедливости в предшеству-
ющей инстанции [49].    

Четвёртый фактор – согласно практике CAS 
принцип процессуальной справедливости 
(procedural fairness) входит в число неписаных 
принципов спортивного права, которые должны 
соблюдаться международными федерациями «… 
как один из самых важных принципов lex sportiva, 
если не самый важный» [50]. При этом спортив-
ные федерации, организации должны применять 
названный принцип по отношению к субъектам 
спорта, даже если таковые не являются их чле-
нами, особенно в ситуации допуска к соревнова-
ниям [51]. В то же время, статуса принципа lex 
sportiva в практике арбитража пока не удостоен 
due process. 

Пятый фактор – справедливое разрешение 
споров и процессуальная справедливость исполь-
зуются как родовое и видовое соответственно 
понятия, но и при этом их содержания нельзя 
назвать постоянными, унифицированными для 
спортивной юриспруденции. Natural justice в про-
фильной литературе предстаёт совокупностью (1) 
права знать, в чём субъекта спорта обвиняют, (2) 
права защищать себя, (3) права на то, чтобы 
юрисдикционный или административный орган 
спортивной федерации, организации принимал 
решение без предвзятости [52]. В рассмотренной 
нами практике CAS присутствовали все три пере-
численных гарантии. 

Думается, что читатель заметил многочис-
ленные пересечения гарантий между справедли-
вым разрешением споров (natural justice) и надле-
жащей правовой процедурой (due process). В 
целях построения концепта справедливости 
потребуется объединить оба названных вида про-
цессуальной справедливости при условии дей-
ственного исследования арбитражём состояв-
шихся на уровне юрисдикционной системы спор-
тивной федерации, организации процедурных 
нарушений. Ссылка на de novo не должна оста-
ваться формальным щитом CAS от анализа про-
блем правосудия в разных видах спорта. Пере-
смотр дела по существу составляет только одну 
из ценностей арбитражного рассмотрения. Вторая 
же – определение нарушений, допускаемых орга-
нами спортивных федераций, организаций в про-
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цессе разрешения споров и тем самым направле-
ние им посыла о необходимости совершенствова-
ния не только собственных регламентов, актов, но 
и подхода к функционированию корпоративной 
системы разрешения споров. В качестве ориен-
тира можно использовать наработанную практику 
CAS, объединённую по видам процессуальной 
справедливости в единый концепт справедливо-
сти при разрешении спортивных споров.
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В 
современных условиях, когда можно 
наблюдать переход к новой, пост-
неклассической научной парадигме, в 

основе научного познания, с одной стороны, все 
больше доминирует ориентация на междисципли-
нарном исследовании сложных саморазвиваю-
щихся систем, с другой стороны, совершается 
антропологический поворот, заставляющий при-
знать значимость и приоритет личности как в 
любых социальных процессах, так и в самих науч-
ных исследованиях. В условиях активного разви-
тия постнеклассической научной рациональности 
возрастает практикоориентированный потенциал 
теории права, используемый для конструирова-
ния современной правовой реальности. В этих 
условиях одной их самых перспективных пред-
ставляется диалогическая теория права, которая 
не только помогает раскрыть новые грани право-
вой реальности, но и дает богатые возможности 
для совершенствования юридической практики, в 
том числе, в вопросах управления столичным 
мегаполисом.

Диалогическая теория права представляет 
собой одно из направлений современной право-
вой теории, которая опирается на философское и 
социологическое понимание социальных комму-
никаций и их значения. Эта теория развивается 
сегодня преимущественно представителями 
санкт-петербургской теоретико-правовой науки, в 
том числе, стараниями И.Л. Честнова и А.В. Поля-
кова (коммуникативная теория права), а также их 
последователей.

Диалог лежит в самой природе социально-
сти. Об этом давно писали как отечественные (М. 
М. Бахтин), так и зарубежные ученые. Понимание 
бытия как диалога восходит к гегелевской фило-
софии, к идее противоречивости бытия и механиз-
мов «снятия» существующих противоречий. «Диа-
лог, - пишет И.Л. Честнов, - это противоречивость 
бытия, включающая в себя и механизм разреше-
ния этой противоречивости» [5, с. 50]. Социальная 
реальность дихотомична, она состоит из противо-
положностей, наличие которых и обеспечивает 
развитие. Социальный мир предполагает ориен-
тацию на Другого, соотношение своей личной 
позиции с позицией условного Другого, при этом 
такой Другой может быть обобщенным образом  
[3, с. 67]. В этом и состоит диалог.

Право есть часть социальной реальности. 
Она конструируется таким же образом, как любая 
другая часть жизни социума. В основе права 
лежит правовая коммуникация, которая «пред-
ставляет собой процесс взаимодействия, осу-
ществляемый индивидами на основе правовых 
текстов, получающих интерпретацию, институцио-
нализацию, социальную легитимацию и «рождаю-

щих» через взаимодействие субъектов правовые 
нормы» [1, с. 217].

Правовая реальность конструируется 
повседневными действиями человека, который 
при этом соотносит эти действия с имеющимися в 
обществе образцами поведения. Такие образцы 
закрепляются правовыми нормами. При этом в 
силу информационной функции права эти нормы, 
содержащие информацию о принятых в обществе 
моделях поведения, доносятся до членов соци-
ума. Можно говорить и о втором уровне диалога 
– между субъектом и структурой. Структурой в 
этом случае может выступать государство, опира-
ющееся в своей деятельности на правовые 
нормы, использующее эти нормы для управления 
жизнью социума. При этом само государство 
неразрывно связано с самим социумом, обуслов-
лено им, так как представляет собой не статичный 
аппарат, а постоянную деятельность людей по 
своему воспроизводству.

Диалог между субъектом и структурой про-
тиворечив, существуют различные модели, на 
основе которых он может выстраиваться. В ряде 
случаев именно от избранной модели зависит 
эффективность развития общественных отноше-
ний. В качестве основных моделей диалога субъ-
екта и структуры выделим субъектно-субъектную 
модель и субъектно-объектную модель. Понима-
ние особенностей и преимуществ каждой из этих 
моделей имеет важное значение для организации 
правового диалога в столичном мегаполисе, необ-
ходимого для эффективного управления городом, 
частью которого можно считать законотворчество.

Уровень управления городом более прибли-
жен к населению, к субъектам повседневного пра-
вового поведения, чем более высокий уровень 
управления, включая федеральный. Такая при-
ближенность позволяет в большей степени учиты-
вать интересы небольших групп населения, а 
также выстраивать эффективную правовую ком-
муникацию с самыми разными слоями общества и 
социальными группами. В связи с этим, особое 
значение приобретает субъектно-субъектная 
модель правового диалога, предполагающая 
активную обратную связь органов управления с 
управляемыми. Фактически речь идет о равнопра-
вии всех субъектов данной деятельности – и 
управляющих органов, и управляемого населе-
ния. В таком равноправии и состоит сущность 
современной демократии. Речь идет об измене-
нии роли человека, о превращении «его из сред-
ства обеспечения функционирования публичной 
власти в цель её деятельности» [2, с. 36].

С точки зрения диалогической теории права, 
власть отличается от произвола, т. к. действует на 
основе права  [3, с. 303]. Это подразумевает неиз-
бежное наделение населения определёнными 



158

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

правами, объём которых может варьироваться. 
Эти права представляют собой часть той соци-
альной роли, которую играет каждый индивид, и 
позволяют ему встраиваться в процесс управле-
ния в качестве одного из важных элементов.

Рассматривая особенности использования 
принципа диалога в законотворческой деятельно-
сти города Москвы, отметим следующее. Прежде 
всего, с позиций современной постнеклассиче-
ской теории права, конструирование правовой 
реальности происходит посредством последова-
тельного прохождения трех стадий, и первая их 
них предполагает создание знаковой формы – 
разработку и принятие нормы права. Таким обра-
зом, законотворчество, включающее в себя разра-
ботку и принятие законодательных актов, можно 
рассматривать как первую стадию конструирова-
ния правовой реальности. Исходя из принципа 
диалога, законотворческая деятельность в городе 
Москве должна строиться с учетом максимальной 
обратной связи, на основе понимания роли насе-
ления не как пассивного, управляемого на основе 
норм права, включая действующее законодатель-
ство Москвы, субъекта, а как активного участника 
законотворческого процесса. Участие населения 
в законотворческой деятельности может прояв-
ляться, прежде всего, в общественном обсужде-
нии законодательных инициатив и проектов зако-
нодательных актов. Такое участие не должно быть 
формальным или даже фиктивным. Современные 
цифровые технологии дают возможность самым 
широким слоям городского населения активно 
участвовать в обсуждении предлагаемых законо-
проектов. Важно, чтобы мнение населения учиты-
валось. Недопустим подход по принципу «чинов-
никам виднее, как управлять народом, какие при-
нимать для людей решения и законы». В этом 
отношении можно согласиться с И.Л. Честновым, 
который пишет: «Сегодня очевидно, что претен-
зии законодательствующего Разума (по термино-
логии И. Канта) остались в прошлом. Более того, 
такие претензии, как показала печальная прак-
тика ХХ в. чревата либо тоталитаризмом, либо его 
противоположностью – анархией и хаосом, соци-
альной аномией. Когда кто-то говорит, что он знает 
все ответы на все вопросы – он либо добросо-
вестно заблуждается, либо, что встречается 
гораздо чаще, пытается выдать свою точку зрения 
за универсальную. Результатом успешности таких 
попыток зачастую является узурпация власти» [6, 
с. 12]. Остается добавить, что именно полноцен-
ная реализация принципа диалога в управлении, 
включая законодательную деятельность, может 
выступать одной из гарантий от такой узурпации.

Принцип диалога предполагает демократич-
ность в принятии управленческих решений, в 
число которых входит и законотворческая дея-

тельность. Демократический характер законотвор-
чества определяется, во-первых, выборностью 
законодательных органов (Московской городской 
думы), во-вторых, привлечением широких слоев 
городского населения к обсуждению законопроек-
тов. 

Конструирование правовой реальности не 
завершается принятием законов. Существует 
множество законодательных норм, которые не 
получают практической реализации, не превра-
щаются в правоотношения. Для того, чтобы нормы 
закона стали настоящим, «живым» (в терминоло-
гии о. Эрлиха) правом, необходима их трансфор-
мация в повседневное поведение людей – адре-
сатов этих норм. Норма закона становится пра-
вом, воплощаясь в повседневном поведении его 
субъектов. Чтобы это произошло, нужен диалог, 
осуществляемый на нескольких уровнях: 

- между законодательной и исполнительной 
властью, 

- между властью и жителями города, 
- между субъектами конкретных правоотно-

шений,
- внутренний диалог между субъектом права 

и обобщенным Другим.
В последнем случае происходит постоянный 

процесс оценивания субъектом своего поведения, 
причем как с правовой, так и с аксиологической 
точки зрения. Идет соотношение присущих лично-
сти правовых ценностей с теми ценностями, кото-
рые воплощены в законодательных нормах. В 
случае совпадения этих двух аксиологических 
систем получается правомерное поведение, 
выступающее основой правопорядка. Правопоря-
док в таком понимании – это не состояние, а 
постоянная, повседневная деятельность субъек-
тов права по реализации правовых норм. Право-
порядок, как и право в целом, получает, таким 
образом, ценностное наполнение. В его основе 
лежит диалог, осуществляемый на нескольких 
уровнях.

Субъект – субъектный подход в управлении 
городом предполагает равенство отношений 
между управлением и управляемыми. Субъ-
ект-субъектные коммуникации означают неустра-
нимость ценностно-целевых установок и социо-
культурной составляющей, правовых предпочте-
ний субъекта управления, одновременно являю-
щегося субъектом права.

Текст закона – это, в первую очередь, именно 
текст, в силу этого обладающий диалогичностью. 
Диалогичность текста состоит во взаимообуслов-
ленности его авторов и адресатов, их взаимос-
вязи с единым культурным контекстом, в котором 
данный текст создается  [4, с. 17]. Это предпола-
гает вариативность прочтения и интерпретации 
текста закона, что осложняет его реализацию в 
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соответствии с точной волей законодателя, без 
учета воли тех субъектов, которым этот закон 
адресован, которые должны его исполнять и при-
менять. Таким образом, совершенствование зако-
нодательства города Москвы должно в современ-
ных условиях опираться на постулаты диалогиче-
ской теории права. Законодательная сфера город-
ской жизни должна превратиться в пространство 
постоянного и эффективного диалога, имеющего 
многоуровневый характер и построенного на 
субъектно-субъектном подходе. Жители города в 
итоге должны превратиться в активного и равно-
правного участника законодательной деятельно-
сти. Это относится и к обсуждению проектов 
новых законов, и деятельности по совершенство-
ванию законодательства, устранению имеющихся 
пробелов и коллизий. В этом случае совпадение 
ценностных установок населения города с аксио-
логическим наполнением законодательных актов 
обеспечит полноценное конструирование право-
вой реальности, отвечающее современным пред-
ставлениям о сущем и должном в праве, о право-
порядке и его формах.

Список литературы:

[1] Антонов М.В., Поляков А.В. Правовая 
коммуникация и современное государство // Пра-
воведение. 2011. № 6. С. 214-220.

[2] Пашенцев Д.А. Антропология государ-
ства: очеловечивание правовой реальности как 
вызов Левиафану // Вестник МГОУ. Серия: Юри-
спруденция. 2020. № 3. С. 34-39.

[3] Постклассическая онтология права / Под 
общ. ред. И.Л. Честнова. СПб.: Алетейя, 2018. 
688 с.

[4] Честнов И.Л. Диалогическая методология 
истории политических и правовых учений // Исто-
риография истории политических и правовых уче-
ний. Теоретические, методологические и исследо-
вательские проблемы. Екатеринбург, 2020. С. 
16-18. 

[5] Честнов И.Л. Диалогическая онтология 
права в ситуации постмодерна // Правоведение. 
2001. № 3. С. 45-52. 

[6] Честнов И.Л. Диалогичность ускользаю-
щего бытия постсовременного государства // Рос-
сийское государствоведение. 2019. № 4. С. 6-19. 

Spisok literatury:

[1] Antonov M.V., Polyakov A.V. Pravovaya 
kommunikaciya i sovremennoe gosudarstvo // Pravo-
vedenie. 2011. № 6. S. 214-220.

[2] Pashencev D.A. Antropologiya gosudarstva: 
ochelovechivanie pravovoj real’nosti kak vyzov Levia-
fanu // Vestnik MGOU. Seriya: Yurisprudenciya. 2020. 
№ 3. S. 34-39.

[3] Postklassicheskaya ontologiya prava / pod 
obshch. red. I.L. Chestnova. SPb.: Aletejya, 2018. 
688 s.

[4] Chestnov I.L. Dialogicheskaya metodologiya 
istorii politicheskih i pravovyh uchenij // Istoriografiya 
istorii politicheskih i pravovyh uchenij. Teoreticheskie, 
metodologicheskie i issledovatel’skie problemy. Ekat-
erinburg, 2020. S. 16-18. 

[5] Chestnov I.L. Dialogicheskaya ontologiya 
prava v situacii postmoderna // Pravovedenie. 2001. 
№ 3. S. 45-52. 

[6] Chestnov I.L. Dialogichnost’ uskol’zayush-
chego bytiya postsovremennogo gosudarstva // 
Rossijskoe gosudarstvovedenie. 2019. № 4. S. 6-19.



160

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ÏÐÀÂÎ  È  ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

ЗАРУБИН Матвей Юрьевич, 
студент Юридического факультета Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации,
e-mail: Zarubin.matvej@bk.ru

БУЛГАКОВА Наталия Алексеевна, 
студентка Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
e-mail: Natali.bulgakova.02@mail.ru

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. Данная статья направлена на изучение тенденций развития и выделения 
ключевых особенностей правового регулирования национальной платёжной системы в 
России. Работа разделена на две части, где в первой раскрывается правовая характери-
стика основных элементов национальной платежной системы, а во второй - современное 
состояние и тенденции развития национальной платёжной системы в Российской Федера-
ции. Актуальность выражается в необходимости научного изучения правовых основ наци-
ональной платёжной системы. 

Ключевые слова: национальная платёжная система, финансовая устойчивость, ин-
ституциональная инфраструктура НПС, финансовые и банковские отношения, много-
функциональная банковская карта.

ZARUBIN Matvey Yuryevich,
student of the Faculty of Law of Finance

University under the Government of the Russian Federation

BULGAKOVA Natalia Alekseevna,
student of Moscow State Law School

University named after O.E. Kutafina (Moscow State University)

TRENDS AND FEATURES OF THE LEGAL REGULATION
OF THE NATIONAL PAYMENT SYSTEM

Annotation. This article is aimed at studying trends in the development and highlighting key 
features of the legal regulation of the national payment system in Russia. The work is divided into two 
parts, where the first reveals the legal characteristics of the main elements of the national payment 
system, and the second - the current state and trends in the development of the national payment 
system in the Russian Federation. Relevance is expressed in the need for a scientific study of the 
legal foundations of the national payment system.

Key words: national payment system, financial stability, institutional infrastructure of NPS, fi-
nancial and banking relations, multifunctional bank card.

Э
лементами национальной платежной 
системы (далее – НПС) являются 
соответствующие субъекты, которые 

непосредственно обслуживают платежный обо-
рот, а также сама платежная инфраструктура. В 
целом, если характеризовать субъектный состав 
НПС, можно определить, что между всеми суще-
ствующими субъектами возникает два уровня свя-
зей. Первый связан с отношениями по горизон-
тали, т.е. такие отношения возникают между эле-
ментами платежной системы. Второй уровень 
выражается в определенном вертикальном взаи-
модействии и в определенном смысле надзоре за 

субъектами НПС, т.к. в данном случае правоотно-
шения возникают между Банком России и осталь-
ными элементами национальной платежной 
системы. Отсюда, предполагается необходимым 
рассмотреть нормативную характеристику отдель-
ных элементов национальной платежной системы 
РФ.

Анализ доктринальных источников позво-
ляет сделать вывод о том, что большинство прак-
тиков путают понятия субъектов (участников) с 
элементами платежной системы. Поэтому предпо-
лагается необходимым рассмотреть как участни-
ков, так и непосредственно сами элементы НПС 
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на сегодняшний день. В свою очередь, необхо-
димо отметить, что участники – это субъекты, 
которые оказывают или принимают платежные 
услуги, а элементы – это структурные и функцио-
нальные подсистемы НПС, которые осущест-
вляют функционирование всей системы и в т.ч. 
обеспечивают получение платежных услуг субъ-
ектами НПС.

В действительности существует большое 
количество современных элементов националь-
ной платежной системы. Многие ученые-право-
веды рассматривают такие элементы по разным 
основаниям. Так, одной из классификаций эле-
ментов НПС являются следующие структурные 
подсистемы:

1. Нормативная подсистема. Этот элемент 
НПС представляет собой совокупность норматив-
ных правовых актов, которые в своем содержании 
закрепляют основные правила и нормы функцио-
нирования национальной платежной системы и ее 
субъектов, участников. К таким актам относятся 
Федеральные законы «О центральном банке Рос-
сийской Федерации», «О национальной платёж-
ной системе» и др.

2. Институциональная подсистема. Она 
представляет собой организационную структуру 
субъектов, организаций, которые обеспечивают 
прямую реализацию функций платежной системы.

3. Технологическая подсистема – это меха-
низмы, которые позволяют осуществлять денеж-
ные операции и переводы. Наиболее подвижный 
элемент НПС.

4. Подсистема сервиса. Это представляет 
собой системы расчетов, которые обеспечивают 
дифференциацию платежных услуг.

Другие ученые выделяют в качестве элемен-
тов национальной платежной системы отдельные 
институциональные единицы. Так, одним из эле-
ментов является многофункциональная банков-
ская карта – это платежный инструмент, кото-
рый объединяет в себе различные сферы эконо-
мической, социальной и финансовой жизни в еди-
ном пространстве.

Если говорить о самом термине «субъект 
национальной платежной системы», то можно 
выделить следующее понятие. Так, субъекты 
национальной платежной системы – это банков-
ские и небанковские кредитные организации, а 
также иные субъекты, которые в соответствии с 
нормами закона получили статус участника пла-
тежной системы (например, оператор платежной 
системы), которые обеспечивают в пределах 
своих функций с помощью современных техноло-
гий, платежных средств и финансовых инструмен-
тов перевод денежных средств и оказание пла-
тежных услуг в Российской Федерации.

Институциональная инфраструктура НПС 
выглядит следующим образом:

1. Операторы по переводу денежных средств 
(ЦБ РФ, государственная корпорация «Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности», 
кредитные организации).

2. Операторы платежных систем (кредитные 
и не кредитные организации).

3. Операторы услуг платежной инфраструк-
туры (операционные центры, платёжные клирин-
говые центры, расчетные центры).

4. Операторы электронных денежных 
средств.

Если структурировать все существующие 
подходы, ориентируясь на современное законода-
тельство, то, по нашему мнению, элементы НПС 
будут выглядеть следующим образом:

1. Платежные инструменты. Представляют 
собой технологические программы, сервисы для 
осуществления переводов денежных средств со 
счетов плательщиков на счета получателей в кон-
кретных финансовых учреждениях.

2. Платежные инфраструктуры. Предназна-
чены для использования и клиринга платежных 
инструментов, обработки и передачи платежной 
информации, а также осуществление перевода 
денежных средств.

3. Финансовые учреждения. Это те субъ-
екты, которые непосредственно предоставляют 
платежные услуги, т.е. это банковские и не банков-
ские кредитные организации, организации по пре-
доставлению финтех-услуг и пр.;

4. Рыночные соглашения – договоренности, 
которые обеспечивают функционирование опре-
деленных финансовых инструментов на рынке 
платежных услуг, которые заключаются между 
финансовыми учреждениями;

5. Законы, стандарты, методические реко-
мендации, правила, которые обеспечивают функ-
ционирование НПС в целом и ее отдельных эле-
ментов;

6. Многофункциональная банковская карта 
– особый инструмент, которые позволяет обеспе-
чивать граждан и организации платежными услу-
гами на территории Российской Федерации. В 
рамках НПС такой банковской картой выступает 
«МИР».

7. Центральный банк РФ – выделяется как 
отдельный элемент многими учеными ввиду осо-
бого правового статуса мегарегулятора финансо-
вой системы.

Особенность НПС как системы заключается 
в том, что ей характерна несущественная роль 
небанковских институтов. Таким образом, в реа-
лизации функций и деятельности национальной 
платежной системы превалирует деятельность 
банковских структур. Такой подход, который часто 
называют в доктрине «банк ориентированным», 
связан с тем, что в настоящий момент ужесточа-
ется законодательство и надзорно-контрольная 
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деятельность ЦБ России за банковской структу-
рой и финансовой системой в целом. Если посмо-
треть современную динамику банковского сек-
тора, можно отметить, что Банк России придержи-
вается тенденции на сокращение банковских 
организаций, путем отзыва лицензий и более 
трудной процедуры получения лицензий на осу-
ществление банковской деятельности. Небанков-
ские институты распространены крайне редко, 
которые также сокращаются посредством реали-
зуемой политики ЦБ России.

В отношении всех перечисленных элемен-
тов и субъектов национальной платежной системы 
Банком России обеспечивается определенный 
надзор. В настоящий момент используются 
методы риск-ориентированного надзора, который 
позволяет в зависимости от уровня риска поднад-
зорного объекта определить спектр необходимых 
мероприятий для предотвращения и устранения 
таких рисков. Так, ЦБ России осуществляет посто-
янный и периодичный финансовый контроль и 
надзор в отношении участников национальной 
платежной системы. 

В рамках данного вопроса также необходимо 
кратко остановиться на таком субъекте, как ино-
странный поставщик платежных услуг. Так, он 
представляет собой оператора по переводу 
денежных средств, который действует на основа-
нии права иностранного государства. Существен-
ным является и факт разработки собственных пла-
тежных инструментов интернет-магазинами. Так, 
примерами таких инструментов могут 
стать WeChat и AliPay. Наибольшую проблему в 
настоящий момент представляют офшорные зоны 
и иностранные платежные системы, т.к. в отноше-
нии них у ЦБ России нет никаких надзорных и кон-
трольных полномочий.

Таким образом, элементы НПС представ-
ляют собой слаженную систему взаимодействия 
между конкретными субъектами. Элементы поня-
тие более широкое, нежели понятие субъектов 
НПС, т.к. элементы представляют собой опреде-
ленную подсистему или подинститут НПС, в кото-
рые уже входят непосредственные участники рас-
сматриваемых отношений. Так как в настоящий 
момент институт НПС стремительно развивается, 
то с каждым годом элементы структуры нацио-
нальной платежной системы будут расширяться. 
Вследствие чего исследование таких вопросов 
будет оставаться актуальным на протяжении дол-
гого времени.

Перед тем как прийти к непосредственному 
рассмотрению вопросов устойчивости НПС и тен-
денции ее развития, необходимо остановиться на 
некоторых статистических данных. Ранее мы уже 
упоминали о стратегии развития национальной 
платежной системы в России. По нашему мнению, 
представляется интересным рассмотреть, как 

изменилась структура платежных систем с пери-
ода Стратегии развития 2013 - 2020 до Стратегии 
развития НПС на период 2021 - 2023 гг. Так, 
согласно данным, доля безналичной оплаты 
выросла в несколько раз – с 13.5% до 70.3%; коли-
чество банков и терминалов возросло втрое – с 
1.3 до 3.9 млн; доля эмитированных карт россий-
ских платежных систем изменилась с 5.4% до 
32.9%; а суммарное количество карт на одного 
человека в настоящее время равняется двум.

Устойчивость НПС на современном этапе 
развития общественных отношений определяется 
доктриной с разных сторон. По нашему мнению, 
наиболее верным является позиция Е.Г. Хоменко, 
которая определяет устойчивость национальной 
платежной системы как состояние, которое опре-
деляется комплексом показателей и параметров 
функционирования и деятельности системы, а 
также ее элементов в рамках взаимодействия 
между ее структурными элементами, участниками 
и субъектами, которые определяют способность 
этой системы выполнять на заданном уровне 
закрепленные и отведенные ей функции, которые 
позволяют защититься от неблагоприятных 
последствий и рисков, вызванных воздействием 
любых внешних и внутренних факторов.

Сама устойчивость национальной платеж-
ной системы не может рассматриваться в отрыве 
от таких факторов, как состояние финансовой 
системы (т.к. национальная платёжная система – 
это подинститут финансовой системы России), 
стабильность банковской системы (т.к. банки – это 
основные участники рассматриваемых в данной 
работе правоотношений), а также со стабильно-
стью и состоянием отдельных элементов нацио-
нальной платежной системы. Вследствие данных 
факторов для определения состояния националь-
ной платежной системы также будут учитываться 
и указанные нами институты.

Итак, одним из факторов, который оказы-
вает непосредственное влияние на состояние 
НПС – это внешняя среда, или же внешние фак-
торы. К ним относятся: стабильность отдельных 
участников финансовой системы РФ, междуна-
родная обстановка, политическая ситуация в 
стране и в мире. Последние две характеристики 
прямым образом влияют на возможность транс-
граничного взаимодействия между участниками 
платежных систем. Ввиду того, что в настоящий 
момент одной из мировых тенденций является 
интеграция, в т.ч. и в экономическом простран-
стве, то такой критерий является достаточно важ-
ным для определения качества функционирова-
ния национальных ПС. 

К внутренним факторам устойчивости  наци-
ональной платежной системы относятся факторы, 
которые связаны с внутренней организацией 
самой системы и ее структурных элементов. 
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Национальная платежная система России пред-
ставляет собой трехуровневую систему:

1. Центральный банк РФ. Выполняет роль 
стабилизатора и регулятора НПС, финансовой 
системы в целом.

2. Второй уровень определяется непосред-
ственно элементами НПС, т.е. тех структурных 
субъектов, которые оказывают платежные услуги, 
в т.ч. и платежные системы.

3. Элементы инфраструктуры составляют 
последний, третий уровень системы НПС. 

Вследствие этого устойчивость НПС зависит 
от финансовой устойчивости отдельных субъек-
тов НПС. Отсюда, финансовая устойчивость 
национальной платежной системы может быть 
классифицирована на финансовую (здесь речь 
идет непосредственно о финансовой устойчиво-
сти кредитных организаций, их соответствие раз-
работанным нормативам ЦБ России относительно 
определения устойчивости кредитных организа-
ций), организационную (в данном контексте речь 
идет о соотношении публичных и частных интере-
сов в рамках национальной платежной системы) и 
операционную (такой вид финансовой устойчиво-
сти НПС проявляется в стабильности предостав-
ления финансовых, платежных, банковских услуг 
и операций).

На современном развитии финансовых и 
банковских отношений, в зоне повышенного вни-
мания российского мегарегулятора – Централь-
ного банка находится вопрос развития платежных 
технологий и сервисов. Так, с 2019 г. функциони-
рует Система быстрых платежей, которая позво-
ляет пользователям без задержек осуществлять 
банковские переводы, оплату пошлин, сборов, 
платежей за коммунальные услуги и др. В целом 
отмечается, что система быстрых платежей – это 
важнейший инфраструктурный проект националь-
ного назначения, который направлен на развитие 
конкуренции, повышения качества оказываемых 
платежных услуг, а также расширение доступно-
сти таких услуг.

Несмотря на это, важной проблемой НПС 
является разработка конкурентоспособного меха-
низма осуществления безналичных платежей. В 
настоящий момент в России существует россий-
ская система оплаты – «МИР». Почти все государ-
ственные учреждения, органы власти, образова-
тельные учреждения перешли с иных видов на 
использование карт «МИР». Хотя все еще акту-
альными является платежные системы «Visa» и 
«MasterCard», что связано с тем, что такие пла-
тежные системы принимаются во всех точках 
мира, они представляют собой отлаженную 
систему оплаты и взаимодействия, а также не 
замечаются в сбоях работы. В связи с тем, что 
«МИР» – это достаточно молодая, на практике она 
частично ограничена в использовании. Однако 
развитие НПС должно оставаться приоритетной 
задачей государства, т.к. в ином случае, проценты, 

или межбанковская комиссия будет уходить к ино-
странным платежным системам, тем самым остав-
ляя бюджет государства без еще одного вида 
источников дохода.

Ввиду вышеперечисленного, перед государ-
ством и высшими органами финансового контроля 
в настоящий момент стоят следующие задачи, 
достижение которых необходимо для бесперебой-
ного функционирования НПС:

1. Создание и реализация института небан-
ковских поставщиков платежных услуг (НППУ). 
Ранее в работе мы уже отмечали, что в сфере 
платежных услуг и систем Россия является банк 
ориентированной страной. Однако с развитием 
технологий на рынок финансовых услуг все чаще 
выходят финтех-компании, которые предлагают 
населению и бизнесу новые услуги и финансовые 
сервисы. Но в настоящий момент, как мы уже 
говорили, услуги платёжных систем могут оказы-
вать только кредитные организации. Поэтому при-
оритетной задачей государства на данный момент 
является внедрение способов предоставления 
услуг финансовыми посредниками.

2. Внедрение открытых программных интер-
фейсов – API. Развитие такой технологии позво-
лит обеспечить постоянный и бесперебойный 
обмен данными между участниками финансового 
рынка. Более того использование  API  позволит 
получать провайдерам услуг полную и актуаль-
ную информацию о потенциальном клиенте.

3. Так же для ЦБ России одной из ведущих 
задач остается создание механизма для быстрой 
смены обслуживающего банка. Отдельное внима-
ние Банком России уделяется внедрению инсти-
тута электронных платежных счетов – e-invoicing. 
Такая система позволит субъектам экономиче-
ской и иной хозяйственной деятельности преоб-
разовать выставленные счета в платежное пору-
чение, что качественно повлияет на скорость 
передачи документов на оплату.

4. Конечно, одной из целей развития НПС в 
настоящее время также является модернизация и 
улучшение работы «МИР». 

5. Внедрение новой инфраструктуры в пла-
тежную систему России – платежная инфраструк-
тура Цифрового рубля. Данный механизм позво-
лит обеспечить доступ к цифровым кошелькам 
через любую финансовую организацию. Это 
позволит обеспечить функционирование в режиме 
офлайн. 

6. Так же одним из направлений остается 
продолжение развития системы быстрых плате-
жей и системы передачи финансовых сообщений. 
В первом случае приоритетным является разви-
тие сервисов оплаты С2С и С2В. Такое внедрение 
позволит не только улучшить взаимодействие 
субъектов экономики, но и обеспечит необходи-
мыми ресурсами сферу дистанционной торговли, 
которая в настоящий момент продолжает наби-
рать обороты. В свою очередь, хочется отметить, 
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что такие сервисы уже выработаны за рубежом и 
активно применяются. 

7. Создание условий для полного примене-
ния стандартов ISO 20022. Несмотря на то что 
такой стандарт уже давно используется в финан-
совой системе России, его применение не явля-
ется повсеместным. Отсюда - Банком России пла-
нируется обеспечить использование этого стан-
дарта в системе передачи финансовых сообще-
ний, а также внедрение его в платежной системе 
самого ЦБ России.

8. Развитие международного сотрудниче-
ства. Такая тенденция предполагает развитие 
взаимодействия с иными платежными системами 
и системами платежных карт на территории ЕАЭС 
и иных стран. 

В целом, на современном этапе наиболее 
приоритетным является исполнение и реализация 
трех разработанных принципов, или же направле-
ний деятельности, НПС и ее участников – конку-
ренция, доступность и снижение издержек.

Таким образом, на современном этапе раз-
вития НПС в качестве самостоятельной системы, 
характерно совершенствование законодатель-
ства, повышение качества предоставляемых 
услуг платежными системами России, а также 
обеспечение эффективной и бесперебойной 
работы элементов НПС – платежной инфраструк-
туры, платежных инструментов и платежных карт.
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Я
вление непризнанных или частично 
признанных стран – феномен 
современной истории, начиная с 

образования ООН. Вновь возникшие государства, 
создание которых было вызвано распадом 
государства, революцией, войной могут быть 
признаны некоторыми странами - членами ООН 
или ни одним государством. Главная проблема 
непризнанных государств заключается в том, что 
зачастую они помимо своей воли становятся раз-
менной монетой в геополитических отношениях 
самых крупных акторов мировой или региональ-
ной политики. Причиной их неопределенного ста-
туса является имеющее место противоречие в 
принципах международных документов, касаю-
щихся, с одной стороны, права народа на самоо-
пределение, с другой – территориальной целост-
ности. Кроме того, ситуацию также отягощает 
политизированность процесса признания, что 
находит свое отражение в используемой термино-
логии1. Этот вопрос выносится на первое место, 

1  Н. Добронравин в своей фундаментальной 
работе о непризнанных государствах приводит такие 
определения, как «эфемерное государство», «сепара-
тистский режим», «псевдо-, квазигосударства» и др.

при этом такие ключевые факторы, как контроль 
над территорией, легитимность властных струк-
тур, самоидентификация народа и его культура, 
уровень экономического развития – рассматрива-
ются как второстепенные или вовсе оказываются 
в тени. С позиции международного права эти 
страны не являются полноценными государ-
ствами, а представляют собой белые пятна на 
геополитической карте мира. При этом эти страны 
фактически уже десятилетиями создают свою 
историю.

В данной статье рассматриваются особен-
ности становления республик: Южная Осетия, 
Абхазия и Приднестровье, уже оформившихся 
как государственные образования, а также Луган-
ской и Донецкой республик, которые пока нахо-
дятся в начале этого пути. Последние две, кроме 
того, отличаются еще и тем, что в их ситуации 
геополитические факторы оказывают значи-
тельно большее влияние, чем внутренние.

Исторически появление непризнанных госу-
дарств на постсоветском пространстве связано с 
развалом СССР и объясняется тем, что эти тер-
ритории имели широкую автономию народов. Это 
относится к этническим группам, долгое время 

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-6-165-168
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проживавших на землях с четко очерченными 
границами, имевших общность языка и культуры.

Так, например, Южная Осетия и Абхазия 
были автономными областями Грузинской ССР. 
Осетины и абхазы были титулярными этносами, 
населявшими свои территории несколько веков. 
Что касается Донецкой и Луганской народных 
республик, они были развитыми промышлен-
ными регионами, где большая часть населявшего 
их народа говорит на русском языке. Таким обра-
зом, мы видим, что этнические, культурные и вну-
триполитические предпосылки образования этих 
государств значительно отличаются.

Проводя анализ непризнанных территорий, 
необходимо обратиться к собственно понятию 
государства. Существует множество различных 
определений государства, но в большинстве 
своем все они сводятся к перечислению призна-
ков государственности. Среди них главным обра-
зом можно выделить следующие:

1) наличие отделенной четкими границами 
территории;

2) проживающее на этой территории насе-
ление, признающее действующую власть;

3) функционирование политической власти, 
разделенной на исполнительную, законодатель-
ную и судебную ветви, обладающее механизмом 
принуждения;

4) суверенитет;
5) правовая основа организации в обще-

стве;
6)сСбор в государственную казну обяза-

тельных платежей с граждан для обеспечения 
деятельности армии, правоохранительных орга-
нов, органов исполнения наказаний и других 
институтов;

7) использование государственной симво-
лики.

Все рассматриваемые государства обла-
дают перечисленными признаками, кроме между-
народного признания. Это вызывает серьезные 
трудности в налаживании внешнеполитических и 
внешнеэкономических отношений, в обеспечении 
устойчивого экономического роста, сохраняется 
угроза возобновления замороженных конфлик-
тов (яркий пример – военные столкновения между 
Азербайджаном и Арменией по поводу непри-
знанной Нагорно-карабахской республики).

Как уже было отмечено, возникает неразре-
шимое противоречие между двумя основополага-
ющими принципами международных отношений: 
принципом территориальной целостности и неру-
шимости границ и правом на самоопределение. 

До возникновения противоборствующих 
политических полюсов и западный мир, и Совет-
ский Союз пользовались этими принципами, в 
одних случаях утверждая важность сохранения 

целостности государств, в других – поддерживая 
этнические группы в стремлении к отделению.

Республика Южная Осетия, Республика 
Абхазия и Приднестровская Молдавская Респу-
блика де-факто образовались как государства с 
начала 90-х годов ХХ в., невзирая на периодиче-
ские случавшиеся вооруженные конфликты и 
наличие в конституциях сецессионных государств 
положений, закрепляющих эти территории сво-
ими частями. Луганск и Донецк были самопровоз-
глашены в 2014 г., в них также все еще продолжа-
ются военные столкновения, вопрос об их госу-
дарственном статусе не закрыт.

Помимо политических барьеров, статус 
непризнанного государства создал странам пост-
советского пространства (главным образом речь 
пойдет об Абхазии, Южной Осетии и Приднестро-
вье) и весьма существенные экономические огра-
ничения: упадок в промышленной и сельскохозяй-
ственной отраслях, серьезное ограничение внеш-
него транспортного сообщения и внешнеэкономи-
ческих отношений, малый объем или полное 
отсутствие иностранных инвестиций.

Приведем небольшую характеристику эко-
номик формально независимых непризнанных 
государств.

Энергетической потенциал. Придне-
стровская республика обеспечивается электроэ-
нергией, производимой Молдавской государ-
ственной районной электростанцией, которая с 
2005 г. входит в группу компаний «Интер РАО 
ЕЭС». Электричество используется как для нужд 
промышленности, так и для экспорта в Румынию. 
Газ поставляется через трубу ПАО «Газпром». У 
Приднестровья образовалась высокая задолжен-
ность за газ, его размер превышает 4 млрд долл. 

В Абхазской республике сегодня работает 
две малых гидроэлектростанций из двадцати 
одной, функционировавшей в советское время. 
При этом порядка 20-25% электроэнергии постав-
ляется абхазами в Краснодарский край, что, ввиду 
отсутствия промышленных компаний, не создает 
дефицита электрической энергии. Республика 
Южная Осетия в энергетической сфере полно-
стью зависит от поставок энергоресурсов из Рос-
сийской Федерации.

В Промышленной отрасли Приднестров-
ская Молдавская республика также превосходит 
другие страны. При Советском Союзе она обеспе-
чивала выпуск 35-40% внутреннего валового про-
дукта Молдавии. Лидирующую позицию среди 
отраслей промышленности здесь имеет черная 
металлургия – до 50% всего промышленного про-
изводства, также высока доля в производстве 
ВВП обрабатывающей промышленности и маши-
ностроения.
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Абхазская республика сумела сохранить 
всего несколько промышленных предприятий, 
среди которых заводы пищевой промышленности, 
обрабатывающие производства (древесина) и 
табачные фабрики. Кроме того, в Абхазии осу-
ществляется добыча каменного угля и организу-
ется его экспорт в Турецкую Республику. 

В Южной Осетии по результатам 2019 г. 
объем промышленной продукции составляет чуть 
больше 1 млрд руб., из них 73% – производство 
строительных материалов (в основном связанное 
с реализацией инвестиционной программы содей-
ствия социально-экономическому развития РЮО, 
осуществляемой при финансовой поддержке Рос-
сийской Федерации), 11% – мукомольно-комби-
кормовая и хлебопекарная промышленность, 10% 
– пищевая промышленность, меньше 5% – легкая 
промышленность, полиграфическое производ-
ство, лесная и деревообрабатывающая промыш-
ленность, машиностроение и металлообработка. 
Численность населения, работающего в промыш-
ленности, составляет чуть более 1,5 тыс. человек 
при общей численности населения трудоспособ-
ного возраста 32 тыс. человек.

Сельское хозяйство. В сельскохозяй-
ственной отрасли наблюдается стагнация во всех 
республиках, хотя можно констатировать, что 
больше остальных пострадало аграрное произ-
водство в Абхазии, где до военного конфликта 
1992 - 1993 гг. сельское хозяйство было на высо-
ком уровне развития. Здесь выращивались суб-
тропические культуры: мандарины, лимоны, а 
также овощи, чай, орех, табак, кукуруза и др. 
После войны внешнеторговые отношения практи-
чески прекратились, и переработка остановилась, 
и сельское хозяйство служило исключительно для 
выживания людей. На сегодняшний день респу-
блика обеспечивает себя мясомолочной продук-
цией только на 40%.

Аграрная отрасль Южной Осетии также 
находится в упадке: из 17 тыс. га пашни посевная 
площадь составляет всего лишь 2.3 га. В связи с 
разрывом всех связей с Грузией после августов-
ских событий 2008 г. резко поднялись цены на про-
дукты, ввозимые из Российской Федерации. 
Некогда прибыльный бизнес по импорту и про-
даже грузинских сельскохозяйственных продуктов 
мгновенно пришел в полный упадок.

Приднестровская республика никогда не 
была аграрно-ориентированной, на сегодняшний 
день удельный вес сельскохозяйственной продук-
ции здесь не превышает 1% в ВВП.

Туризм развит на высоком уровне только в 
Абхазии, здесь эта сфера рассматривается как 
отдельная отрасль хозяйства и является одной из 
бюджетообразующих. По данным государствен-

ной статистики, в 2019 г. Абхазию посетило более 
миллиарда туристов. При этом подавляющая 
часть туристического потока идет из России.

Южная Осетия имеет огромный туристиче-
ский потенциал за счет уникальных природно-кли-
матических условий, богатого исторического 
наследия, но в связи с неразвитостью инфра-
структуры и отсутствия инвестиционных возмож-
ностей этот потенциал практически не использу-
ется.

Внешняя торговля. Наиболее благопо-
лучно развивается внешнеторговый оборот в 
Приднестровье, где имеют место как контрабанд-
ные грузопотоки, так и легальный экспорт соб-
ственных товаров. Но, несмотря на это, здесь 
также складывается отрицательное внешнеторго-
вое сальдо: импорт значительно превышает экс-
порт. Среди внешнеторговых партнеров Абхазии 
на первом месте стоит Российская Федерация – 
более половины оборота, далее Турция – чуть 
более 20% внешнеторгового оборота, а торговля с 
Румынией составляется примерно 12% внешне-
торговых отношений. В Абхазии также наблюда-
ется стабильное превышение импорта над экс-
портом (примерно 80% и 20%, соответственно). В 
Южной Осетии на данный момент внешнеэконо-
мические отношения складываются только с Рос-
сией. По результатам 2019 г. экспорт составил 850 
млн руб., в то время как импорт превысил 3.3 
млрд руб.

Исходя из вышесказанного, можно резюми-
ровать, что рассматриваемые частично признан-
ные государства платят очень высокую цену за 
признание своей независимости. Для местных 
экономик это означает серьезные внешнеполити-
ческие и внешнеэкономические ограничения, 
которые существенно тормозят социально-эконо-
мическое развитие, а также укрепление их госу-
дарственности и расширение международного 
признания. 
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Эволюция доктрины «снятия (поднятия, про-
калывания) корпоративной вуали» детерминиро-
вана проблемой злоупотребления иной доктри-
ной, вполне устоявшейся и принятой частным 
правом – доктриной юридического лица, нали-
чием ограничения ответственности учредителей 
этого субъекта, обусловленной спецификой его 
правовой природы. Результат подобного злоупо-
требления – нарушение прав иных участников 
частноправовых отношений, особенно в правоот-
ношениях, возникающих в ходе банкротства юри-
дического лица.

Конкуренция этих доктрин, точечный подход 
к применению доктрины «поднятой корпоратив-
ной вуали» вполне объясним опасением иного 
рода злоупотребления, которое нивелирует суще-
ство доктрины фикции, как признанной подавляю-
щим большинством частноправовых систем вари-
анты концепции корпоративного субъекта.

Несколько ранее практика, определяющая 
критерии применения доктрины «поднятой корпо-
ративной вуали» прошла довольно тернистый 
путь в английской судебной системе, вероятно, 
причина тому – период всплеска мошенничеств с 
банкротством компаний («мыльных пузырей», 
породивший известный Bubble Act). Обращает на 
себя внимание тот факт, что формирование крите-
рия применения доктрины прошло более чем сто-
летний путь от знакового дела Broderip v. Salomon 
(1893), Salomon v. Salomon & Co (1897) и до дела 
A Company, Re [1985] B. C. L. C. 333, в рамках 
которого королевский суд уверенно применил док-
трину. Как показывает системный анализ матери-
алов дела, произведенный А.Н. Назыковым, 
решающим стал аргумент: «ответчик предпринял 
намеренные шаги для сокрытия его активов 
посредством сложной сети компаний и трастов» 
[1, с. 167]. Тем не менее, при определившимся 
критерии мы усматриваем, что и английская 
судебная практика отличается по сей день осто-
рожностью в этом вопросе, не смотря на сложив-
шийся механизм применения доктрины, что видно 
из более поздней судебной практики, проанализи-
рованной указанным автором, в т.ч., в деле Prest 
v. Petrodel Resources Ltd & Ors (2013) [1, с. 168].

Казалось бы, доктрина «поднятой корпора-
тивной вуали» – исключительно действенный и 
удобный механизм, который позволяет противо-
действовать не просто злоупотреблению доктри-
ной юридического лица, но и целому ряду, сопря-
жённых с этим негативных явлений. Недобросо-
вестные действия руководящего лица, которые 
привели к искусственному банкротству, неизбежно 
выражаются в негативных социально-экономиче-
ских явлениях: потеря рабочих мест, что отчасти 
выступает и детерминантой роста преступности; 
утрата доверия кредиторов к российскому рынку, 

угроза экономической безопасности и благополу-
чию граждан и т.д. Проблема злоупотребления 
свойством, определяющим сущность юридиче-
ского лица, а именно – ограниченная ответствен-
ность последнего, – масштабна, а поиск её разре-
шения соответствует задаче обеспечения эконо-
мической безопасности, обозначенной в Указе 
Президента Российской Федерации от 02.07.2021 
г. № 400 «О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации».

Одним из способов достижения целей, 
содержащиеся в Указе Президента РФ от 13 мая 
2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безо-
пасности Российской Федерации на период до 
2030 года», представляется правовой механизм 
снятия корпоративной вуали.

Тем не менее, успешная практика примене-
ния доктрины поднятой корпоративной вуали, 
начиная с 2012 г. (по делу № А40-21127/11-98-
184), не снимает остроты доктринальных дискус-
сий по вопросу о критерии применения доктрины.

Сложившиеся в американской судебной 
практике два критерия: «злоупотребление пра-
вом», использование доктрины юридического 
лица «не по назначению», при этом доктрина 
«поднятой корпоративной вуали» становится 
защитой, как писал Уормсер: «от вороватых вол-
ков, будь те в корпоративном одеянии бабушки 
Красной Шапочки или в своих собственных мохна-
тых шкурах» [2], и несвободная воля юридиче-
ского лица, его зависимость от воли физического 
лица или головной компании, причём зависимость 
полностью исключающая собственные волевые 
решения, так называемый двухэлементный тест 
Ф. Пауэлла, анализируемый подробно в работе 
Е.П. Кривцун [3, с. 177].

Однако именно тонкая грань между ограни-
чением ответственности юридического лица и 
злоупотреблением её заставляет исследователей 
вновь возвращаться к этому вопросу.

Следствием применения доктрины «подня-
той корпоративной вуали» является, в т.ч., возло-
жение на контролирующее лицо ответственности 
за обязательства организации, что является пол-
ной противоположностью самой природы юриди-
ческого лица.

Как представляется, в российском законода-
тельстве доктрина нашла своё отражение в ст. 
61.11 «Субсидиарная ответственность за невоз-
можность полного погашения требований креди-
торов» Федерального закона № 127-ФЗ. «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г., 
введённая законом от 29.07.2017 г. № 266-ФЗ): 
«Если полное погашение требований кредиторов 
невозможно вследствие действий и (или) бездей-
ствия контролирующего должника лица, такое 
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лицо несет субсидиарную ответственность по обя-
зательствам должника».

Однако при всей целесообразности и спра-
ведливости нормы, необходимо учитывать и 
потенциальную угрозу злоупотребления иного 
характера, которую необходимо устранить: злоу-
потребление самой доктриной «поднятой корпо-
ративной вуали».

Целесообразным подходом видится совер-
шенствование механизма применения доктрины 
– конкретизация критериев к её правопримене-
нию. Точно установленных критериев в законода-
тельстве Российской Федерации нет, а если обра-
титься к зарубежному опыту, то можно наблюдать 
разрозненность в правовом поле, поскольку до 
настоящего времени и суды США, первые предло-
жившие двухэлементный тест, не выработали 
единства критериев [4, с. 26-39].

Общими и распространенными выделяются 
следующие критерии [5]: 

1) контроль деятельности юридического 
лица другим лицом, которое фактически или юри-
дически может влиять на принятие хозяйствен-
ным обществом решений; 

2) имеет место либо правонарушение, либо 
злоупотребление правом; 

3) наличие причинно-следственной связи 
между правонарушением или злоупотребление 
правом со стороны выгодоприобретателя и убыт-
ками кредитора; 

4) наличие исключительных обстоятельств, 
когда другими правовыми средствами невозможно 
защитить законные интересы кредиторов.

Применение первого критерия приводит к 
тому, что механизм снятия корпоративной вуали 
становится безграничным и применимым к совер-
шенно любой организации. Это может послужить 
почвой для недобросовестной конкурентной 
борьбы.

Второй критерий вызывает встречный 
вопрос: как распознать злоупотребление правом? 
Нередко кредиторы оспаривают сделки организа-
ции, считая это злоупотреблением правом заклю-
чать подобные сделки, обосновывая это предбан-
кротным состоянием самой организации в момент 
заключения этой сделки. Закон выделяет такой 
критерий подозрительных сделок, как: в худшую 
для должника сторону существенно отличаются 
цены от аналогичных сделок. Но заниженная 
цена, могла быть тактикой должника по привлече-
нию покупателей, с целью получить хоть каку-
ю-либо прибыль. Данный мотив сложно доказуем, 
что даёт стороне, оспаривающей сделку, преиму-
щество в судебном процессе. 

Третий критерий требует тщательного ана-
лиза, с учётом сентенции: «post hoc ergo propter 
hoc», когда причинно-следственную связь пыта-

ются подменить мнимой корреляцией между 
явлениями или их последовательностью. В этом 
случае судебная практика должна с особой тща-
тельности анализировать доказательственную 
базу, определяющую причинно-следственную 
связь.

Четвертый критерий требует особое внима-
ние уделять механизму компенсации прав истца, 
использованию других, предусмотренных законо-
дательством механизмов, применяя доктрину 
«поднятой корпоративной вуали» как субсидиар-
ный механизм. 

Иными словами, применение доктрины 
«поднятой корпоративной вуали» каждый раз свя-
зано с таким тонким феноменом как судебная дис-
креция, по причине своей специфики механизм 
применения доктрины не может быть втиснут в 
рамки жестких критериев, требует оценочного 
отношения, определённой свободы судебного 
усмотрения, соотнесения доктрины с принципами 
законности и справедливости.

Современное право представляется слож-
ным феноменом, где судебная дискреция зани-
мает значимое место не только в правопримени-
тельной практике, но и как критерий, определяю-
щий дальнейшее развитие права, как одна из 
четырех матриц права, по мнению Э. Ламбера [6]. 
И в этой связи, именно целесообразно, не как 
дань необходимости в силу отсутствия жёстких 
критериев, а именно, в силу значительной роли 
судебной дискреции в вопросе применения док-
трины «поднятой корпоративной вуали», оставить 
систему гибкого механизма применения критерия 
– возможность судейского усмотрения, оценочный 
компонент. 
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понятия стратегии и тактики в заключительной речи адвоката. Научная новизна 
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установлении особенностей отдельных стратегий и тактик в заключительной речи 
адвоката на материале англоязычных документов, размещенных в видео формате в 
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В 
рамках настоящей статьи определим 
такие фундаментальные дефиниции 
как «стратегия» и «тактика» примени-

тельно к объекту исследования. Актуальность 
темы исследования основана на том, что, несмо-
тря на весьма широкое распространение и упо-
требление приведенных терминов, в правовой 
литературе отсутствует единообразный подход к 
их толкованию. Как правило, соответствующие 
дефиниции выводятся авторами, исходя из цели и 
задач конкретной научной работы, что, с одной 
стороны, делает искомые дефиниции достаточно 
«гибкими», а с другой – усложняет процесс любого 
исследования за счет отсутствия общепринятого 
понимания рассматриваемых терминов.

Теоретической базой исследования 
послужило обращение к трудам ученых в сфере 
теории государства и права, выявлены суще-
ственные характеристики рассматриваемых поня-
тий, на основании которых предлагается сформу-
лировать толкования терминов «стратегия» и 
«тактика», применительно к заключительной речи 
адвоката.

А.В. Малько и А.П. Мазуренко, резюмируя 
характеристики стратегии в правотворческой 
политике, перечисляют такие признаки как долго-
срочность, взаимосвязанность, взаимообуслов-
ленность, целеустремленность, логичность, 
последовательность (мероприятий) в рамках дея-
тельности (стратегии) [7, c. 439]. Интересным 
представляется тот факт, что, несмотря на много-
кратное упоминание термина «стратегия» в рам-
ках указанной статьи, А.В. Малько и А.П. Мазуренко 
не предлагают определение данного термина.

Термин «тактика» в статье вышеуказанных 
ученых также не раскрывается. Однако изучение 
ряда других научных работ, например, В.А. Маль-
цевой позволяет прийти к выводу о том, что под 
«тактикой» представляется инструмент стратегии, 
один из составляющих стратегию (действие) эле-
ментов [8].

Ссылаясь на трактовки, зафиксированные в 
толковом словаре русского языка С.И. Ожегова, 
находим, что стратегия определяется как «1. 
Наука о ведении войны, искусство ведения войны. 
2. Общий план ведения войны, боевых операций. 
3. перен. Искусство руководства общественной, 
политической борьбой, а также вообще искусство 
планирования руководства, основанного на пра-
вильных и далеко идущих прогнозах» [10].

Под тактикой понимается «1. Составная 
часть военного искусства – теория и практика под-
готовки и ведения боя. 2. Общий план подготовки 
и ведения боя, боевых операций. 3. перен. Сово-
купность средств и приемов для достижения 
намеченной цели [10].

В работе О.С. Иссерс «Речевое воздей-
ствие» находим следующее определение речевой 
стратегии как совокупности, общности речевых 
действий, которые позволяют решить коммуника-
тивную задачу говорящего, речевая тактика же 
представляет собой действие или набор дей-
ствий, реализующих стратегию [6, c. 109 - 110].

Таким образом, вслед за О.С. Иссерс, при-
менительно к настоящему исследованию, мы при-
ходим к выводу о том, что стратегия заключитель-
ной речи адвоката представляют собой логически 
последовательное, ориентированное на достиже-
ние конкретной цели речевое высказывание адво-
ката, в части защиты интересов представляемой 
им в суде стороны и инструмент стратегии – так-
тика – элемент, направленный на решение кон-
кретных, включенных в общий план высказывания 
адвоката задач.

Необходимо отметить, что стратегия заклю-
чительной речи адвоката подчинена цели, пресле-
дуемой защитником, которая, в зависимости от 
конкретных обстоятельств дела может заклю-
чаться в юридическом и (или) психологическом 
влиянии на суд и жюри при изложении доводов 
защиты в пользу защищаемого лица [9, c. 56 - 59]. 
Стратегия и тактика заключительной речи адво-
ката взаимосвязаны и ориентированы на убежде-
ние суда присяжных в непричастности, невино-
вности подзащитного, в аргументации необходи-
мости вынесения оправдательного вердикта, либо 
в возможной минимизации и учета смягчающих 
обстоятельств, если применение меры наказания 
неизбежно.

В работе Джеймса Х. Секингера [3], посвя-
щенной изучению заключительной речи адвоката, 
сформулировано полное и обоснованное умоза-
ключение относительно важности изучаемого 
явления, а также автор акцентирует внимание на 
том, что, несмотря на общепринятое отождест-
вление обобщения фактов / доказательств по 
делу и итоговую аргументацию, приведенные 
определения представляют собой совершенно 
разные инструменты, первый из которых является 
скорее техническим, а второй (итоговая аргумен-
тация) представляет собой творческий и дей-
ственный инструмент в руках защитника. Тща-
тельно разработанная заключительная речь адво-
ката, способна кардинально изменить ход судеб-
ного процесса, если принимать во внимание, что 
только посредством вступительного слова и 
заключительной речи, адвокат напрямую может 
обратиться к суду и судье, в частности, поскольку 
другие варианты взаимодействия в рамках судеб-
ного заседания (судебные прения, допросы и т.д.) 
предоставляют адвокату возможность лишь опо-
средованного обращения.
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В работе М.О. Зайцевой «Судебный дискурс: 
речевые стратегии и тактики, речевые способы 
выражения конфликта», автор указывает, что 
исследователи выделяют такие стратегии, в адво-
катском дискурсе как «стратегия защиты, страте-
гия нападения и стратегия психологического воз-
действия», где, в свою очередь, стратегия защиты 
реализуется через различные тактики, например, 
«тактика частичного признания вины, доказатель-
ства действий в состоянии аффекта и тактику 
положительной характеристики». Для стратегии 
нападения характерны: «дискредитация, критика 
обвинителя и сарказм». Стратегия психологиче-
ского воздействия включает: «апелляция к спра-
ведливости», «логическая концентрация внима-
ния», «контрастивный анализ и внушение опреде-
ленной точки зрения» [5, c. 74 - 78].

Практическая значимость исследования 
заключается в рассмотрении функционирования 
указанных стратегий и тактик на примере англоя-
зычных заключительных речей адвоката защиты, 
находящихся в свободном доступе сети Интернет, 
видеохостинг «YouTube», принимаем за основу 
классификацию стратегий и тактик, описанных 
М.О. Зайцевой.

Стратегия защиты представлена во всех 
заключительных речах адвокатов защиты, поэ-
тому остановимся подробнее на используемых 
тактиках. В деле Венди об изнасиловании (Defense 
lawyer Worrick Robinson delivers closing arguments 
in Vandy rape case), адвокат использует тактику 
«доказательства действия в состоянии аффекта», 
описывая измененное состояние клиента в 
момент совершения преступления, вызванного не 
изменением психики, а следствием влияния окру-
жающей среды и культурных ценностей: «I was 
looking at this case through 51 year old lenses, a 51 
year old brain, 51 year old eyes, 51 year old life 
experiences. But that’s not how we can look at this 
case. We have to, I had to look at this case like a 19 
year old college kid at Vanderbilt University. <…> 
Every one before you got on this juries agreed that 
our culture shapes our decisions. It’s part of our 
environment it drives us in what we do. <…> It’s 
different but our culture defines what is acceptable 
and not acceptable what might be moral in my culture 
or immoral in my culture might be very moral very 
standard in a college kid culture what’s a culture that 
we’re all involved in daily. <…> our kids grow up <…> 
and they want to be like the people they see on TV 
they want to be like the artists that are our singing 
<…> they say see these shows and they think it’s 
funny and these shows glorified drinking they glorified 
sex they glorified promiscuous sex <…> culture 
encouraged underage drinking <…>[2]. – Я смотрел 
на это дело через взгляд 51-летнего мужчины, 
51-летний жизненный опыт. Но мы не можем так 

смотреть на это дело. Мы должны, я должен был 
взглянуть на это дело как 19-летний студент кол-
леджа Университета Вандербильта. <…> Все, кто 
был до вас в суде присяжных, согласились с тем, 
что наша культура формирует наши решения, это 
часть нашей среды, она движет нами в том, что 
мы делаем. <…> Это другое, но наша культура 
определяет, что приемлемо и неприемлемо, что 
может быть моральным в моей культуре или амо-
ральным в моей культуре, может быть очень 
моральным, очень стандартным в культуре сту-
дентов колледжа, в какой культуре мы все уча-
ствуем ежедневно. <…> наши дети растут <…> и 
они хотят быть похожими на людей, которых они 
видят по телевизору, они хотят быть похожими на 
артистов, которые поют <…> они говорят, что смо-
трят эти шоу, и они думают, что это смешно, и эти 
шоу прославляли выпивку, они прославляли секс, 
они прославляли беспорядочный секс <…> куль-
тура поощряла употребление алкоголя несовер-
шеннолетними <…>».

Адвокат оправдывает поведение подзащит-
ного влиянием среды, окружающей его, и упоми-
нание состояния аффекта, не характеризует дей-
ствия подзащитного. Таким образом, предлагаем 
именование данной тактики расширить, обозна-
чив «действия, совершенные под влиянием внеш-
них факторов и состояния аффекта».

Тактики стратегии нападения отчетливо про-
слеживаются в следующей заключительной речи 
адвоката в деле Сермака (Steven Kay QC: ICTY, 
Closing Argument for the Cermak Defence, The 
Prosecutor v Gotovina et al 2010): «<…>in a pre-trial 
brief by the prosecution the allegations that they were 
to make and we look back now to see whether they 
have been proved or not what has changed whether 
there’s been any substance to support those 
allegations at the start of the trial they were relying 
upon statements taken in the English language 
duration witnesses not having statements in their own 
language <…>but look at the prosecution footnotes 
and see what is cited in support are those citations 
correct reflect what is what has been written in the 
main document or false and I’ll use that word because 
that’s a word that came up in the prosecution final 
brief about evidence <…>[4]. – <…> в досудебной 
записке обвинения, которые они должны были 
выдвинуть, и мы оглядываемся назад, чтобы уви-
деть, были ли они доказаны или нет, что измени-
лось, было ли какое-либо содержание в под-
держку этих утверждений в начале судебного раз-
бирательства, они полагались на заявления, сде-
ланные на английском языке свидетелями, не 
сделавших заявлений на своем родном языке 
<…> но посмотрите на сноски обвинения и посмо-
трите, что цитируется в подтверждение, являются 
ли эти цитаты правильными, отражают то, что 
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было написано в основном документе, или лож-
ными, и я буду использовать это слово, потому что 
это слово появилось в заключительном отчете 
обвинения о доказательствах <…>». В рассмо-
тренном примере, адвокат активно применяет 
тактику «дискредитации и критики обвинителя», 
указывая на допущенные обвинением спорные 
или недопустимые в судебной практике моменты.

Стратегия психологического воздействия 
является неотъемлемой частью заключительной 
речи адвоката, поскольку именно эмоциональный 
отклик может повлиять на решение судей присяж-
ных, которые до этого момента выслушивали и 
анализировали только «сухие» данные доказа-
тельного материала и следственных эксперимен-
тов. Указанные выше тактики: «апелляция к спра-
ведливости», «логическая концентрация внима-
ния», «контрастивный анализ и внушение опреде-
ленной точки зрения» реализуются в полном 
объеме в заключительных речах адвокатов. Опи-
раясь на материал исследования, предлагаем 
дополнить тактики – «обращение к гражданской 
позиции и чувству патриотизма», например, в 
деле Эшли МакАртур (Ashley McArthur Trial 
Defense Closing Argument), адвокат неоднократно 
напоминает суду присяжных о стране, в которой 
происходит судебное разбирательство: «<…> and 
we thank them (jurors) for their honesty but they 
acknowledge that that’s what our system is it’s not 
like any other system anywhere in the in the world 
you’re presumed innocent in fact many times. <…> 
that’s the way the rules apply in this case. That’s why 
we have such a wonderful country in a judicial system 
in the United States. <…> it’s a standard that we in 
the United States stand by the state talks about 
opportunity and motive[1]. – <…>и мы благодарим 
их (присяжных) за честность, но они признают, что 
наша система такова, что она не похожа ни на 
какую другую систему в мире, в которой вас счи-
тают невиновным на самом деле много раз. <…> 
именно так действуют правила в данном случае. 
Вот почему у нас такая замечательная страна с 
судебной системой в Соединенных Штатах. <…> 
что это стандарт, которого мы в Соединенных 
Штатах придерживаемся, когда государство гово-
рит о возможностях и мотивах».

В заключение настоящего исследования 
отметим, что на современном этапе развития 
стратегии и тактики ведения судебного дискурса, 
заключительная речь адвоката претерпевает раз-
личные структурные изменения (что в большей 
части обусловлено обстоятельствами дела), 
однако фундаментальные основы стратегии и так-
тики заключительной речи адвоката остаются 
неизменными. В настоящей работе автором обоб-
щены научные взгляды на стратегию и тактику 
заключительной речи адвоката, рассматривае-

мые учеными, как с правовой, так и лингвистиче-
ской точек зрения. Используя фактический мате-
риал, находящийся в свободном доступе сети 
Интернет, в частности, анализу подвергались 
видеофрагменты, размещенные в видеохостинге 
YouTube, уточнены и проанализированы основ-
ные стратегии и некоторые тактики в рамках 
исследуемых стратегий, также предложены име-
нования тактических приемов, расширяющие рас-
сматриваемые стратегии. Перспективы даль-
нейшего исследования мы видим в установле-
нии и описании разновидностей тактических прие-
мов, соответствующих стратегиям заключительной 
речи адвоката защиты.
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Р
азвитие электронных технологий все 
больше преобразует нашу жизнь. Вно-
симые научно-техническим процессом 

коррективы уже нельзя считать формальными – 
они оказывают существенное влияние на про-
цессы как реализации, так и защиты прав. Иссле-
дователи отмечают, что «цифровизация оказы-
вает заметное воздействие на право не только как 
на систему общеобязательных правил поведения, 
установленных государством, но и как на процесс 
и результат его деятельности, правовой порядок с 
реальными правоотношениями, действиями субъ-
ектов права и видами юридической деятельно-
сти» [1].

Традиционная теория юридического отно-
шения может быть пересмотрена в контексте вли-
яния цифровизации на правовую сферу. Пред-
ставляется, что на сегодняшний день есть теоре-
тическая основа для выделения категории «циф-
рового правоотношения». Соответственно, можно 
говорить о «цифровом праве» и «цифровой 
форме защиты нарушенного права».

Классическая теория правоотношений 
может быть выражена словами крупного учено-
го-юриста Н.М. Коркунова: «Каждое юридическое 
отношение слагается из права и обязанности. Но 
и право, и обязанность не могут существовать 
сами по себе. Они непременно составляют при-
надлежность какого-нибудь субъекта. Поэтому 
необходимым элементом каждого юридического 
отношения являются субъекты права и обязанно-
сти. Однако этим не исчерпываются необходимые 
элементы юридического отношения. Право есть 
возможность осуществления интереса, а осущест-
вление наших интересов предполагает непремен-
ное пользование для этого теми или другими 
средствами. Поэтому каждое право необходимо 
должно иметь свой объект, пользование которым 
и ведет к осуществлению интереса, составляю-
щего содержание права. Таким образом, каждое 
юридическое отношение предполагает субъекта 
права, субъекта обязанности и объект. Этими эле-
ментами и определяется структура юридических 
отношений» [2].

Таким образом, право как система правил 
поведения – должного или возможного – изна-
чально предполагает обращение к субъекту, наде-
ленного волей, сознанием и интересами. Эти эле-
менты являются ключевыми и вне их невозможно 
использование, например, категорий «вина», 
«ответственность» и др. Вместе с тем, сегодня 
юридически значимые действия не обязательно 
совершаются человеком – в ряде сфер, напри-
мер, банковской, множество операций проводится 
при помощи робототехнических средств, иными 
словами, автоматически, без участия человека. 
Специалисты утверждают, что количество отрас-

лей, в которых будут господствовать цифровые 
технологии, неуклонно растет.

В правовой сфере цифровые технологии 
предоставляют всего две глобальные возможно-
сти: систематизации, хранения, поиска правовой 
информации и использования электронных ком-
муникационных средств; и совершения автомати-
зированных действий, подлежащих правовому 
регулированию. В первом случае юридические 
отношения сохраняют неизменный характер: пре-
тензионное письмо, написанное на бумаге, ничем 
не отличается от претензии, направленной по 
электронной почте или мобильным мессендже-
рам.

Во втором случае речь идет об отдельном 
правовом явлении, при котором существенным 
образом трансформируются стандартные для 
российской правовой системы правоотношения. 
Наиболее наглядно это проявляется в сфере 
предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, а также в сфере предоставления госу-
дарственных услуг. 

В настоящее время широкое распростране-
ние получили т.н. смарт-контракты. Несмотря на 
отсутствие специального правового регулирова-
ния, смарт-контракты активно применяются. 
Например, большинство из нас может предста-
вить «кредитный смарт-контракт, который отобра-
жает на соответствующих страницах следующие 
сведения: преамбула, стороны, существенные 
условия (сумма, процентная ставка, срок, график 
погашения, комиссии, штрафные санкции), исто-
рия платежей, дата и сумма ближайшего платежа 
с разбивкой на основной долг и проценты, иная 
информация (применимое право, договорная под-
судность, арбитражная оговорка). При этом, дан-
ные о смарт-контракте формируются автоматиче-
ски, являются публично достоверными и должны 
получать доказательственную силу» [3].

Смарт-контракт нельзя считать обычной 
сделкой, заключенной с использованием инфор-
мационно-коммуникационных цифровых средств. 
Однако в научной литературе существует и такой 
подход.

Прежде всего, смарт-контракт понимают как 
«особую форму договора (но не письменную), а 
также как способ исполнения обязательства», 
подчеркивая, что смарт-контракт «оформляет 
правоотношения» [4]. Смарт-контракт определяют 
также как «электронный алгоритм (программный 
код) или условие, при выполнении которого сто-
роны могут обмениваться имуществом и пра-
вами» [5].

В механизм смарт-контракта, помимо сто-
рон, включается дополнительный элемент. Его 
задача – обеспечить своевременное и точное 
исполнение условий договора. Фактически, это 
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посредник, являющийся автоматизированным 
устройством. Как отмечают ученые, смарт-кон-
тракт – это не только и не столько стандартный 
гражданско-правовой договор, исполнение кото-
рого осуществляется посредством применения 
электронных технологий, но «соглашение между 
двумя или более сторонами, закодированное 
таким образом, что его правильное выполнение 
гарантируется блокчейном» [6]. Поэтому 
смарт-контракты представляют собой модель 
договора, которая состоит из двух частей: оферты 
(предложение на вступление в эти договорные 
отношения) и акцепта (выражение согласия). На 
деле же оферта представляется в виде созданной 
веб-страницы, которая с помощью ссылки на 
определенный код составляет предложения для 
заключения данного договора. Данный код подпи-
сывается закрытым ключом оферента» [7]. Таким 
образом, смарт-контракт «накладывается на тра-
диционный договор, обеспечивая его заключение, 
исполнение и прекращение» [8]. 

Центральный банк РФ дал следующее опре-
деление смарт-контракта: это «договор между 
двумя и более сторонами об установлении, изме-
нении или прекращении юридических прав и  обя-
занностей, в  котором часть или все условия запи-
сываются, исполняются и/или обеспечиваются 
компьютерным алгоритмом автоматически в  
специализированной программной среде» [9]. ЦБ 
России отметил, что использование смарт-кон-
трактов является перспективным в банковской, 
страховой сферах, а также в сфере государствен-
ных услуг. Таким образом, смарт-контракты (или 
«цифровые контракты») могут быть элементом 
как частноправовых, так и публично-правовых 
отношений.

Если использование информационно-ком-
муникационных цифровых средств в сфере «тра-
диционных правоотношений» не меняет существо 
этих отношений и не привносит в них новые пра-
вовые элементы, то использование цифровых 
средств, в автоматическом режиме выполняющих 
юридически значимые действия, позволяет опре-
делять эти отношения как «цифровые правоотно-
шения». Можно говорить о появлении нового эле-
мента юридического правоотношения – «цифро-
вого посредника». 

Это обстоятельство ставит перед государ-
ством глобальную задачу - обеспечить защиту 
прав субъектов цифровых правоотношений. Мало 
внедрить электронные системы (ресурсы, прило-
жения), при помощи которых гарантируется испол-
нение обязательств или получение государствен-
ных выплат, компенсаций, пособий и т.д. Необхо-
димо в реальности обеспечить действие консти-
туционно-правовых гарантий защиты прав, свобод 
и законных интересов лиц, использующих цифро-

вые ресурсы. При непосредственном взаимодей-
ствии субъектов, связанных гражданско-право-
выми обязательствами или вступающими в 
публично-правовые отношения, достаточно легко 
определить момент нарушения обязательства 
или возникновения правового конфликта, а также 
правовой статус сторон этого конфликта. С право-
выми конфликтами, возникающими в сфере циф-
ровых правоотношений, возникают определенные 
трудности. Как справедливо отмечается в литера-
туре, «суду придется разбирать не только юриди-
ческие, но и технические вопросы, что создаст 
проблемы как для самого суда, так стороны дела, 
которая является более слабой в плане наличия 
технических возможностей» [10].

Исследователи обоснованно отмечают, что 
простой «перепрошивки» права под цели и задачи 
цифровой экономики явно недостаточно. Важно 
осмыслить, каким образом эти т.н. «кросс-отрас-
левые нормы» будут воздействовать на систему 
права, какого рода связи эти нормы создадут? 
[11].

Однако представляется, что проблема 
заключается не столько в необходимости приме-
нения в судопроизводстве специальных познаний, 
сколько в определении правового статуса автома-
тизированного цифрового устройства. Как указы-
валось выше, права, обязанности и юридическая 
ответственность являются социальными катего-
риями, т.е. должны быть отнесены к определен-
ному субъекту. По мнению А.В. Габова, «право 
вообще и современное право в особенности 
антропоцентрично: оно создано человеком и для 
человека» [12]. По меткому выражению ученого, 
«субъект необходим праву потому, что без него 
права нет» [13].

Цифровое устройство обладателем прав и 
обязанностей выступать не может, как не может 
нести ответственность. Следовательно, необхо-
димо определить лицо, которое является субъек-
том «цифрового правоотношения» и действует от 
имени соответствующей программы, ресурса. 
Э.В. Талапина правильно указывает на технологи-
чески обусловленное появление новых субъектов 
права наряду с человеком, – например, роботов, 
«цифровой личности», и отмечает, что возникает 
важный вопрос об ответственности за действия 
роботов – несет ли ее собственник, пользователь 
или разработчик устройства [14].

В литературе высказано мнение, что разре-
шать «цифровые конфликты» можно двумя спосо-
бами: традиционным («безблокчейновый» арби-
траж) и путем создания нового механизма, «блок-
чейн-арбитража» [15]. Однако далеко не каждый 
«цифровой конфликт» может быть разрешен 
путем применения «блокчейн-арбитража», т.е. 
электронных программ, платформ. Публично-пра-
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вовые конфликты такими средствами разре-
шаться не могут. 

В Российской Федерации нарушенные или 
оспоренные гражданские права и законные инте-
ресы могут быть защищены двумя способами: 
государственным (реализуемым в деятельности 
системы государственных судов) и частноправо-
вым (в форме третейского разбирательства). 

 Формы отправления правосудия перечис-
лены в ст. 118 Конституции РФ. К ним относятся 
гражданское судопроизводство, уголовное судо-
производство, административное судопроизвод-
ство, арбитражное судопроизводство и конститу-
ционное судопроизводство. 

Определение применимой процессуальной 
формы защиты прав в сфере использования циф-
ровых технологий требует закрепления соответ-
ствующего критерия. 

Общим критерием определения примени-
мого способа защиты права выступает соотноше-
ние правовых статусов участвующих в спорных 
правоотношениях лиц [16]. В случае, если субъ-
екты правоотношения находятся в состоянии 
юридического равенства, само правоотношение 
имеет частноправовой характер и допускает оба 
способа защиты: государственный (судебный) и 
негосударственный (третейское разбиратель-
ство). 

Участие в спорном материальном правоот-
ношении публично-правового субъекта, реализу-
ющего в отношении другого участника свои 
публично-правовые, властные функции, констати-
рует публично-правовую природу этого правоот-
ношения. В этом случае единственным допусти-
мым способом защиты нарушенного права явля-
ется государственный способ путем рассмотрения 
и разрешения дела в государственном суде.

Возникает вопрос: как наличие «цифровой 
личности» в спорном материальном правоотно-
шении влияет на его природу и, соответственно, 
определение применимых способов и форм 
защиты права? 

Например, получение государственных 
выплат, пенсий, пособий – это публично-правовые 
отношения, связывающие гражданина и государ-
ство в лице его уполномоченных органов и долж-
ностных лиц. В нашем государстве достаточно 
давно возможно оформление и получение выплат 
в дистанционном формате – путем направления 
соответствующих заявок через сайты и мобиль-
ные приложения. В связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции и по поручению Прези-
дента РФ эта работа усилена. 

Но и автоматизированные правовые про-
цессы могут быть основанием возникновения кон-
фликтов. Так, назначение алиментов на несовер-
шеннолетнего ребенка может быть произведено 

автоматически, через специальные сайты и про-
граммы. При этом «электронный посредник» (про-
грамма) может произвести назначение и выплаты 
без учета уже имеющихся у должника детей, полу-
чающих от него алименты. Кроме этого, должник 
может не признавать отцовство. 

Исходя из общетеоретических основ спосо-
бов и форм защиты, конфликты, связанные с 
назначением и выплатой алиментов, оспарива-
нием отцовства, разрешаются строго в судебном 
порядке, т.к. имеют публично-правовую природу. 
Использование цифровых средств в спорном пра-
воотношении может повлечь привлечение в дело 
разработчика или правообладателя этих средств 
в качестве третьего лица. Но ключевое значение 
для определения допустимого способа и процес-
суальной формы защиты имеет природа основ-
ного правоотношения. Правовой конфликт, воз-
никший из отношений по банковскому кредитова-
нию и оформленный в виде смарт-контракта, 
может быть разрешен как в государственном суде 
в порядке искового производства, так и в рамках 
третейского разбирательства. Таким образом, 
использование смарт-контракта в публично-пра-
вовых отношениях не изменяет природу этого 
отношения и, соответственно, допустимые право-
вые средства защиты. Однако «цифровой посред-
ник» оказывает существенное влияние на проце-
дуру рассмотрения спора, в частности он должен 
быть привлечен в дело в качестве третьего лица 
или соучастника (в зависимости от обстоятельств 
дела).

Цифровизация права коснулась не только 
материальной сферы, но и области отправления 
правосудия. Здесь также речь может идти о двух 
формах использования цифровых технологий: 
информационно-коммуникационной (справочные 
и информационные ресурсы, позволяющие отсле-
живать движение дела и подавать процессуаль-
ные документы в электронной форме, использо-
вание мессенджеров и иных ресурсов для дистан-
ционного общения суда с участниками дела) и 
создания и применения робототехнических 
средств, которые могли бы взять на себя функции 
судьи по разрешению правового конфликта.

Первая форма регламентирована в поста-
новлении Пленума ВС РФ от 26.12.2017 г. № 57 «О 
некоторых вопросах применения законодатель-
ства, регулирующего использование документов в 
электронном виде в деятельности судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов». Ученые в 
качестве примеров «электронного правосудия» 
называют «подачу исков, регистрацию заявлений, 
предоставление отзывов на иски в электронном 
виде, электронное судебное дело, движение этого 
дела из суда в суд в электронной форме, заседа-
ния с помощью видеоконференций, отправку 
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дополнительных уведомлений участникам судеб-
ного процесса через Интернет или посредством 
смс-сообщений и проч.» [17].

Использование указанных возможностей, 
как отмечалось, не влияет на природу и основопо-
лагающие принципы государственного судопроиз-
водства. Можно согласиться с тем, что электрон-
ное правосудие есть «способ осуществления пра-
восудия, основанный на использовании совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий и имеющий своей целью обеспечение 
гласности, открытости и доступности судопроиз-
водства» [18].

Однако все чаще высказывают суждение о 
том, что «электронный суд – это суд недалекого 
будущего» [19]. Речь идет фактически о замене 
судьи «искусственным интеллектом». Представ-
ляется, что данная идея противоречит конститу-
ционным основам отправления правосудия.

Прежде всего, суд рассматривает дело, 
руководствуясь законом и внутренним убежде-
нием. Внутреннее убеждение судьи играет огром-
ную роль в случаях, когда отсутствует прямое 
регулирование какого-либо вопроса, а также 
тогда, когда выявляется правовая коллизия. 
Кроме этого, внутреннее убеждение судьи явля-
ется инструментом реагирования на противоре-
чия в показаниях свидетелей, объяснениях уча-
ствующих в деле лиц, содержании представлен-
ных документов. Наконец, именно на основании 
внутреннего убеждения суд оценивает представ-
ленные доказательства. Очевидно, что «искус-
ственный интеллект», какой бы совершенной про-
граммой он ни был, внутренним убеждением, а 
равно чувством справедливости и гуманизма не 
обладает, а потому есть большой риск столкнуться 
с формализацией правосудия и, как следствие, 
его полным исчезновением. Так же справедливо 
отмечается, что «основным последствием такой 
практики станет понижение авторитета судьи. 
Ведь он уже не принимает, а лишь согласует 
решение, принятое программой. Также мы 
рискуем получить поколение некомпетентных 
судей, имеющих весьма поверхностные представ-
ления о правилах назначения наказания, т.к. их 
знать уже нет смысла» [20].

Такие сложные и неурегулированные в 
законе вопросы, как определение процессуаль-
ного порядка рассмотрения и разрешения дела, с 
помощью компьютерной программы разрешены 
не могут быть вообще. Например, определение 
вида судопроизводства, по правилам которого 
должно быть рассмотрено дело (гражданское, 
арбитражное или административное) или вида 
производства в гражданском и арбитражном про-
цессе (упрощённое, приказное или обще-исковое) 
– все эти вопросы решаются, исходя из правовой 

природы конкретного дела и на основании вну-
треннего убеждения судьи.

Еще одним важным направлением развития 
отечественной правовой системы является работа 
по созданию законодательной и теоретической 
базы для развития онлайн-арбитража (в литера-
туре его иногда называют «блокчейн-арбитра-
жем»). 

В 2017 г. увидели свет «Технические коммен-
тарии ЮНСИТРАЛ по урегулированию споров в 
режиме онлайн». Необходимость разработки тех-
нических и правовых основ цифрового механизма 
урегулирования правовых конфликтов авторы 
документа связывают с резким увеличением 
числа трансграничных сделок, заключаемых в 
режиме онлайн [21].

В настоящее время на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу РФ внесен законопроект об 
онлайн-урегулировании правовых конфликтов в 
сфере защиты прав потребителей и развития 
института независимой экспертизы качества това-
ров и услуг с участием в этой работе обществен-
ных объединений. Принятие соответствующего 
закона будет направлено на реализацию про-
граммы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», а также создание правовой основы для 
развития системы альтернативных онлайн-меха-
низмов урегулирования споров [22].

Несмотря на очевидную прогрессивность 
проекта, нельзя не отметить, что системы 
онлайн-урегулирования споров имеют частнопра-
вовую природу и являются средством урегулиро-
вания, а не разрешения споров. Соответственно, 
результатом онлайн-урегулирования будет граж-
данско-правовое соглашение, и применим такой 
способ только к частноправовым конфликтам. Так 
же следует подчеркнуть, что результаты онлайн-у-
регулирования правовых конфликтов, как и внесу-
дебные медиативные соглашения, не будут обе-
спечены принудительной силой государства и их 
исполнение будет сугубо добровольным.

Итак, цифровизация права представляет 
собой внедрение в сферу материальных и про-
цессуальных правоотношений цифровых инфор-
мационно-коммуникационных или робототехниче-
ских средств. Можно говорить о двух формах вли-
яния процесса цифровизации на правовую 
систему: в форме использования в рамках «тра-
диционных» материально-правовых и процессу-
альных правоотношений информационно-комму-
никационных средств, не влияющих на природу и 
содержание основного правоотношения; и исполь-
зования робототехнических устройств и иных 
цифровых средств в качестве элемента правоот-
ношения – в материально-правовой сфере это, 
прежде всего, смарт-контракты, а в процессуаль-
ной – новый способ урегулирования споров путем 
применения механизма онлайн-урегулирования.
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КАК ВОЗВРАТИТЬ УПЛАЧЕННЫЙ ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ОСТАНОВКИ ИЛИ СТОЯНКИ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Аннотация. В статье автор рассматривает особенности разрешения актуальных в 
современных условиях ситуаций, связанных с необходимостью возврата ранее уплаченного 
административного штрафа. Автором обосновывается, что судебный порядок возврата 
денежных средств является исключительным способом защиты, и прибегать к нему нужно 
только тогда, когда во внесудебном порядке вернуть денежные средства не удалось. Ав-
тор статьи делает вывод о том, что для возврата ранее уплаченных в качестве админи-
стративного штрафа денежных средств физическому лицу необходимо обратиться в по-
рядке Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с исковым заявлением. 
При этом автором рассматриваются практические аспекты выбора подсудности спора, 
надлежащего ответчика, а также формулирования соответствующих исковых требова-
ний. Автор приходит к выводу о том, что для правильного определения надлежащего от-
ветчика необходимо для начала выяснить, каким органом лицо было привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штрафа. Вместе с тем, автором особо подчеркива-
ется, что Министерство Финансов Российской Федерации или Министерство внутренних 
дел Российской Федерации являются ненадлежащими ответчиками по данной категории 
споров, так как указанные органы распорядителями средств бюджета соответствующего 
субъекта Российской Федерации не являются.

Ключевые слова: административный штраф, судебная защита, возврат штрафа, 
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HOW TO RETURN THE PENALTY PAID FOR VIOLATION 
OF THE RULES OF STOPPING OR PARKING IN THE COURT

Annotation. In the article, the author examines the features of resolving current situations in 
modern conditions associated with the need to return a previously paid administrative fine. The au-
thor proves that the judicial procedure for the return of funds is an exclusive method of protection, 
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В 
современных условиях часто возни-
кают ситуации, связанные с возвратом 
ранее уплаченного административного 

штрафа, однако указанный вопрос имеет ряд осо-
бенностей. Так, необходимость возврата денеж-
ных средств, ранее перечисленных для оплаты 
административного штрафа, может возникнуть в 
случае, если:

 — гражданин два раза оплатил наложенный 
штраф;

 — денежные средства были перечислены по 
ошибочным реквизитам;

 — взыскание оплатило лицо, которое не при-
влечено к административной ответственно-
сти;

 — произошла отмена постановления о штрафе.
Если сложившаяся ситуация входит в выше-

перечисленный список, гражданин имеет право 
обратиться за возвратом средств.

На официальном сайте в сети Интернет 
Департамента транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры города Москвы 
«Московский паркинг» [16] указано, что в случае, 
если пользователь оплатил штраф до того, как 
получил решение об аннулировании штрафа, 
необходимо:

 — обратиться с заявлением на имя Генераль-
ного директора ГКУ «АМПП» с описанием 
ситуации

 — приложить все необходимые документы
 — указать полные корректные реквизиты для 

перечисления денежных средств.
Аналогичный порядок предусмотрен и для 

возврата оплаченных штрафов, которые админи-
стрируются МАДИ и ГИБДД.

Однако зачастую на практике происходят 
ситуации, когда возвратить денежные средства во 
внесудебном порядке не удается.

В настоящей статье обратимся к часто воз-
никающему на практике вопросу: как действовать 
в случае, если автовладельцу удалось отменить 
постановление о привлечении к административ-
ной ответственности за нарушение правил сто-
янки или остановки, но до момента отмены он уже 
успел уплатить административный штраф, кото-
рый во внесудебном порядке ему вернуть отказа-
лись.

Сразу следует отметить, что судебный поря-
док возврата денежных средств является исклю-
чительным способом защиты, и прибегать к нему 
нужно только тогда, когда во внесудебном порядке 
вернуть денежные средства не удалось. То есть 
гражданин до обращения в суд уже обратился в 
надлежащий орган за возвратом денежных 
средств, но уполномоченный орган либо отказал в 
возврате либо уклоняется от возврата денежных 
средств.

Согласно ст. 52 Конституции РФ каждый 
имеет право на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или без-
действием) органов государственной власти или 
их должностных лиц.

В силу ст. 12 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) защита гражданских прав осу-
ществляется в том числе путем возмещения убыт-
ков, а также иными способами, предусмотрен-
ными законом.

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если законом или дого-
вором не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере. Под убытками понимаются 
расходы, которые лицо, чье право нарушено, про-
извело или должно будет произвести для восста-
новления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а 
также неполученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). Если лицо, нарушившее 
право, получило вследствие этого доходы, лицо, 
право которого нарушено, вправе требовать воз-
мещения наряду с другими убытками упущенной 
выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

В силу ст. 16 ГК РФ убытки, причиненные 
гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
или должностных лиц этих органов, в том числе 
издания не соответствующего закону или иному 
правовому акту акта государственного органа или 
органа местного самоуправления, подлежат воз-
мещению Российской Федерацией, соответствую-
щим субъектом Российской Федерации или муни-
ципальным образованием.

Согласно ч. 1 ст. 3 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) заинтересо-
ванное лицо вправе в порядке, установленном 
законодательством о гражданском судопроизвод-
стве, обратиться в суд за защитой нарушенных 
либо оспариваемых прав, свобод или законных 
интересов.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ суды рассма-
тривают и разрешают исковые дела с участием 
граждан, организаций, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления о 
защите нарушенных или оспариваемых прав, сво-
бод и законных интересов, по спорам, возникаю-
щим из гражданских, семейных, трудовых, жилищ-
ных, земельных, экологических и иных правоотно-
шений.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 
27 Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некото-
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рых вопросах, возникающих у судов при примене-
нии Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» [6] требования о 
возмещении материального и морального вреда, 
причиненного незаконным применением мер обе-
спечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении (часть 2 статьи 27.1 
Кодекса об административных правонарушениях 
РФ) (далее – КоАП РФ) и незаконным привлече-
нием к административной ответственности, под-
лежат рассмотрению в соответствии с граждан-
ским законодательством в порядке гражданского 
судопроизводства.

На основании вышеизложенных положений 
можно сделать вывод о том, что для возврата 
ранее уплаченных в качестве административного 
штрафа денежных средств физическому лицу 
необходимо обратиться в порядке ГПК РФ с иско-
вым заявлением.

Подсудность спора
Прежде чем подать в суд исковое заявление 

необходимо определиться с подсудностью спора.
Исходя из анализа положений статей 23 и 24  

ГПК РФ, можно сделать вывод о том, что если в 
исковом заявлении заявлены только требования о 
возврате ранее уплаченных денежных средств и/
или расходов на оплату услуг по эвакуации авто-
мобиля, то в связи с ценой иска необходимо обра-
щаться в судебный участок мирового судьи [12; 
13] .

Если же в исковом заявлении, помимо тре-
бования о возврате денежных средств, заявлено 
еще и требование о компенсации морального 
вреда, то с учетом того, что мировые судьи не 
наделены компетенцией по рассмотрению требо-
ваний  о компенсации морального вреда, то неза-
висимо от цены иска необходимо обращаться с 
таким исковым заявлением в районный суд в 
соответствии со ст. 24 ГПК РФ.

Несмотря на то, что обжалование поста-
новления о привлечении к административной 
ответственности по КоАП РФ подается в суд по 
месту совершения правонарушения, территори-
альная подсудность спора в данном случае будет 
определяться по общим правилам в соответствии 
со ст. 28 ГПК РФ. То есть исковое заявление необ-
ходимо подавать по адресу организации ответ-
чика. 

Выбор надлежащего ответчика
Выбор надлежащего ответчика является 

одним из ключевых вопросов, так как в случае ука-
зания в исковом заявлении ненадлежащего ответ-
чика в удовлетворении искового заявления будет 
отказано.

В соответствии со ст. 1069 ГК РФ вред, при-
чиненный гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, 
в том числе в результате издания не соответству-
ющего закону или иному правовому акту акта 
государственного органа или органа местного 
самоуправления, подлежит возмещению. Вред 
возмещается за счет соответственно казны РФ, 
казны субъекта РФ или казны муниципального 
образования.

В соответствии с п.1 ст. 1070 ГК РФ  вред, 
причиненный гражданину в результате незакон-
ного осуждения, незаконного привлечения к уго-
ловной ответственности, незаконного применения 
в качестве меры пресечения заключения под 
стражу или подписки о невыезде, незаконного 
привлечения к административной ответственно-
сти в виде административного ареста, а также 
вред, причиненный юридическому лицу в резуль-
тате незаконного привлечения к административ-
ной ответственности в виде административного 
приостановления деятельности, возмещается за 
счет казны РФ, а в случаях, предусмотренных 
законом, за счет казны субъекта РФ или казны 
муниципального образования в полном объеме 
независимо от вины должностных лиц органов 
дознания, предварительного следствия, прокура-
туры и суда в порядке, установленном законом.

Для правильного определения надлежащего 
ответчика необходимо для начала выяснить, 
каким органом лицо было привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штрафа.

Для этого необходимо обратиться к поста-
новлению об административном правонаруше-
нии.

Вопрос осложняется тем, что произошло 
изменение законодательства, регулирующего 
вопрос возврата денежных сумм, ранее уплачен-
ных в качестве административного наказания в 
виде штрафа.

Так как в большинстве случае на практике 
при нарушении правил стоянки происходит эваку-
ация неправильно расположенного транспортного 
средства, то рассмотрим вопрос надлежащего 
ответчика на примере ситуации, когда штраф был 
отменен, однако до отмены штрафа лицо произ-
вело оплату штрафа и забрало транспортное 
средство со специализированной стоянки.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, 
причиненный личности или имуществу гражда-
нина, а также вред, причиненный имуществу юри-
дического лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред. Вред, причи-
ненный юридическому лицу в результате незакон-
ных действий государственных органов либо 
должностных лиц этих органов, возмещается за 
счет соответственно казны РФ (1069 ГК РФ).
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В силу положений п. 1 ст. 125 ГК РФ от имени 
РФ и субъектов РФ могут своими действиями при-
обретать и осуществлять имущественные и лич-
ные неимущественные права и обязанности, 
выступать в суде органы государственной власти 
в рамках их компетенции, установленной актами, 
определяющими статус этих органов.

Статьей 1071 ГК РФ установлено, что в слу-
чаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом 
или другими законами причиненный вред подле-
жит возмещению за счет казны РФ, казны субъ-
екта РФ или казны муниципального образования, 
от имени казны выступают соответствующие 
финансовые органы, если в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 125 настоящего Кодекса эта обязан-
ность не возложена на другой орган, юридическое 
лицо или гражданина.

Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ 
(далее – БК РФ) главный распорядитель бюджет-
ных средств (главный распорядитель средств 
соответствующего бюджета) - орган государствен-
ной власти (государственный орган), орган управ-
ления государственным внебюджетным фондом, 
орган местного самоуправления, орган местной 
администрации, а также наиболее значимое 
учреждение науки, образования, культуры и здра-
воохранения, указанное в ведомственной струк-
туре расходов бюджета, имеющие право распре-
делять бюджетные ассигнования и лимиты бюд-
жетных обязательств между подведомственными 
распорядителями и (или) получателями бюджет-
ных средств.

В силу пп. 3 п. 1 ст. 158 БК РФ главный рас-
порядитель средств федерального бюджета, бюд-
жета субъекта РФ, бюджета муниципального 
образования выступает в суде соответственно от 
имени РФ, субъекта РФ, муниципального образо-
вания в качестве представителя ответчика по 
искам к РФ, субъекту РФ, муниципальному обра-
зованию о возмещении вреда, причиненного 
физическому лицу или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного само-
управления или должностных лиц этих органов, 
по ведомственной принадлежности, в том числе в 
результате издания актов органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, не 
соответствующих закону или иному правовому 
акту.

Согласно правовой позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, изложенной в 
Определении от 22.04.2014 № 984-О [7], КоАП РФ 
предусматривает возможность применения в 
целях пресечения отдельных административных 
правонарушений в области дорожного движения 
такой меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении, как задер-

жание транспортного средства, состоящее в 
исключении транспортного средства из процесса 
перевозки людей и грузов путем перемещения его 
при помощи другого транспортного средства и 
помещения в ближайшее специально отведенное 
охраняемое место (на специализированную сто-
янку), и хранение на специализированной стоянке 
до устранения причины задержания.

Установление порядка перемещения транс-
портных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных средств их вла-
дельцам, представителям владельцев или лицам, 
имеющим при себе документы, необходимые для 
управления данными транспортными средствами, 
отнесено данным Кодексом к компетенции субъ-
ектов РФ (ч. 10 ст. 27.13).

При этом КоАП РФ предусматривает, что 
расходы на перемещение и хранение задержан-
ного транспортного средства возмещаются лицом, 
совершившим административное правонаруше-
ние, повлекшее применение задержания транс-
портного средства (ч. 11 ст. 27.13).

В случае же прекращения производства по 
делу об административном правонарушении в 
связи с отсутствием события административного 
правонарушения или состава административного 
правонарушения (за исключением случая недо-
стижения физическим лицом на момент соверше-
ния противоправных действий (бездействия) воз-
раста, предусмотренного данным Кодексом для 
привлечения к административной ответственно-
сти), действием лица в состоянии крайней необхо-
димости, наличием по одному и тому же факту 
совершения противоправных действий (бездей-
ствия) лицом, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правона-
рушении, постановления о назначении админи-
стративного наказания, либо постановления о 
прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении, либо постановле-
ния о возбуждении уголовного дела, расходы на 
перемещение и хранение транспортного средства 
возмещаются в порядке, установленном законо-
дательством РФ, а транспортное средство неза-
медлительно возвращается его владельцу, пред-
ставителю владельца или лицу, имеющему при 
себе документы, необходимые для управления 
данным транспортным средством (ч. 12 ст. 27.13 
КоАП РФ).

Редакция ч. 12 ст. 27.13 КоАП РФ, согласно 
которой в случае прекращения производства по 
делу об административном правонарушении по 
основаниям, предусмотренным п. п. 1, 2, 3, 8 и 9 ч. 
1 статьи 24.5 настоящего Кодекса, расходы на 
перемещение и хранение задержанного транс-
портного средства относятся на счет федераль-
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ного бюджета, а в случае прекращения производ-
ства по делу об административном правонаруше-
нии, находившемся в производстве органа испол-
нительной власти субъекта РФ, - на счет бюджета 
соответствующего субъекта РФ, введена Феде-
ральным законом от 23.06.2016 № 205-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 27.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях» [1], вступившим в законную силу с 
01.09.2016, и к ранее возникшим правоотноше-
ниям не применяется.

Ранее вопрос о возмещении расходов на 
перемещение и хранение транспортных средств 
на специализированных стоянках разрешался в 
соответствии с положениями пункта 7 раздела 4 
постановления Правительства Москвы от 
09.04.2013 № 216-ПП «О мерах по реализации 
Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 42 «О 
порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, 
возврата транспортных средств в городе Москве» 
[4], согласно которым в случае прекращения про-
изводства по делу об административном правона-
рушении по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 1, 2, 3, 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, плата 
за перемещение и хранение транспортного сред-
ства возвращается в порядке, установленном 
бюджетным законодательством РФ для возврата 
излишне уплаченных средств в бюджет города 
Москвы, с учетом положений пунктов 6 - 13 раз-
дела 5 настоящего Порядка.

Согласно Приложению 1 к Приказу Департа-
мента транспорта и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города Москвы от 30.12.2013 
№ 61-02-353/3 [5], ГКУ города Москвы «Админи-
стратор Московского парковочного пространства» 
является администратором доходов бюджета 
города Москвы (далее – ГКУ «АМПП»).

В силу п. 1.3 Устава ГКУ «АМПП», утверж-
денного приказом Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы 30.12.2013 № 61-02-353/3 [5], учре-
дителем учреждения является город Москва.

Согласно Закону г. Москвы от 19.11.2014 № 
54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов» [2], ст. 160.1 БК 
РФ, Постановлению Правительства Москвы от 
15.02.2011 № 32-ПП «Об утверждении Положения 
о Департаменте транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры города Москвы» 
[3], за Департаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы определены полномочия главного адми-
нистратора доходов бюджета города Москвы.

В соответствии с п. 6.2 ст. 46 БК РФ, штрафы 
и иные суммы принудительного изъятия за нару-

шение законодательства РФ о безопасности 
дорожного движения подлежат зачислению в бюд-
жеты субъектов РФ по нормативу 100 процентов.

Таким образом, можно прийти к выводу, что 
для правильного определения ответчика необхо-
димо применять к правоотношениям по делу ч. 12 
ст. 27.13 КоАП РФ в надлежащей редакции, то 
есть в редакции, действовавшей на дату эвакуа-
ции транспортного средства истца и привлечения 
его к административной ответственности [9; 10].

Следовательно, в случае прекращения про-
изводства по делу об административном правона-
рушении по основаниям, предусмотренным п. п. 1, 
2, 3, 8 и 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, расходы на пере-
мещение и хранение задержанного транспортного 
средства относятся на счет федерального бюд-
жета, а в случае прекращения производства по 
делу об административном правонарушении, 
находившемся в производстве органа исполни-
тельной власти субъекта РФ, - на счет бюджета 
соответствующего субъекта РФ, в зависимости от 
чего будет сделан выбор надлежащего ответчика 
[14].

 Поэтому Министерство Финансов РФ или 
Министерство внутренних дел РФ являются 
ненадлежащими ответчиками по данной катего-
рии споров, так как указанные органы распоряди-
телями средств бюджета соответствующего субъ-
екта РФ не являются [12].

Исковые требования
Административная ответственность за нару-

шение правил остановки или стоянки транспорт-
ных средств  регулируется ст. 12.19 КоАП РФ.

В ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ указаны обстоятель-
ства, при которых производство по делу об адми-
нистративном правонарушении не может быть 
начато, а начатое производство подлежит прекра-
щению.

Укажем, что самые распространенные на 
практике случаи прекращения производства по 
делу об административном правонарушении свя-
заны с истечением сроков давности привлечения 
к административной ответственности и отсут-
ствием состава или события административного 
правонарушения.

Также необходимо помнить про положения 
ст. 1.5 КоАП РФ, согласно которым лицо подлежит 
административной ответственности только за те 
административные правонарушения, в отноше-
нии которых установлена его вина. Лицо, в отно-
шении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, считается 
невиновным, пока его вина не будет доказана в 
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, 
и установлена вступившим в законную силу поста-
новлением судьи, органа, должностного лица, 
рассмотревших дело. Лицо, привлекаемое к адми-
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нистративной ответственности, не обязано дока-
зывать свою невиновность, за исключением слу-
чаев, предусмотренных примечанием к настоя-
щей статье. Неустранимые сомнения в виновно-
сти лица, привлекаемого к административной 
ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Таким образом, если, например, по судеб-
ному запросу в суд не будет предоставлен адми-
нистративным материал о привлечении лица к 
административной ответственности, то суд имеет 
право удовлетворить жалобу лица и отменить 
постановление о привлечении к административ-
ной ответственности за недоказанностью.

В любом из указанных случаев истец имеет 
право в исковых требованиях заявить о возврате 
суммы ранее уплаченного штрафа.

Для решения вопроса о возмещении истцу 
расходов, которые вызваны самим фактом разби-
рательства дела об административном правона-
рушении, инициированным государственным 
органом, имеет значение основание прекращения 
производства по делу об административном пра-
вонарушении, на основании которых было выне-
сено постановление, в рассмотренном выше слу-
чае имеет место недоказанность обстоятельств 
совершения административного правонаруше-
ния, что при презумпции невиновности привлекае-
мого к административной ответственности лица, 
влечет безусловное право истца на возмещение 
расходов, понесенных по административному 
делу.

В настоящее время в связи с развитием 
цифровой экономики и безналичных расчетов 
существует множество способов уплаты штрафа.

Например, на официальном сайте в сети 
Интернет Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы [17] указаны различные способы оплаты 
штрафа.

Но большинство из предложенных способов 
влекут за собой дополнительные расходы для 
плательщика в виде комиссии агентов за перевод 
денежных средств или прочие сопутствующие 
финансовые услуги.

В связи с этим появляется вопрос: можно ли 
вернуть, помимо суммы уплаченного штрафа, 
также такие дополнительные расходы.

При ответе на этот вопрос нужно исходить из 
принципа разумности, оценивая все имеющиеся у 
плательщика способы для оплаты.

Например, денежные средства в размере 
100 рублей были уплачены в качестве комиссии 
за услугу по переводу денежных средств через 
терминал ЭЛЕКСНЕТ, расположенный на специа-
лизированной стоянке. Факт оказания услуги по 
переводу денежных средств в размере штрафа, 
конечно, в таком случае ни кем не оспаривается. 

Поэтому необходимо учитывать, имелась ли у 
истца возможность уплаты штрафа без комиссии. 
Если имелись альтернативные способы оплаты, 
например, путем оплаты через ПАО «Сбербанк 
России» без комиссии, которыми плательщик мог 
воспользоваться, но не воспользовался, то прихо-
дим к выводу, что такие расходы истца компенса-
ции ответчиком не подлежат. Вместе с тем, необ-
ходимо отметить, что судебная практика по дан-
ному вопросу неоднородна и в большинстве слу-
чаев суды взыскивают, помимо размера 
уплаченного штрафа, также и расходы по уплате 
комиссии плательщиком штрафа [11; 15].

Также истец, помимо возврата сумму упла-
ченного штрафа, отмененного впоследствии, в 
качестве своих убытков может заявить требова-
ния о возмещении расходов на оплату услуг по 
эвакуации автомобиля, если будет установлено, 
что законные основания для эвакуации отсутство-
вали.

Как уже указывалось выше, также истцом 
могут быть заявлены исковые требования о взы-
скании с ответчика компенсации морального 
вреда.

Согласно ст. ст. 150, 151 ГК РФ жизнь и здо-
ровье, достоинство личности, личная неприкосно-
венность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная и 
семейная тайна, право свободного передвижения, 
выбора места пребывания и жительства, право на 
имя, право авторства, иные личные неимуще-
ственные права и другие нематериальные блага, 
принадлежащие гражданину от рождения или в 
силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы 
иным способом. Нематериальные блага защища-
ются в соответствии с ГК РФ и другими законами в 
случаях и в порядке, ими предусмотренных, а 
также в тех случаях и тех пределах, в каких 
использование способов защиты гражданских 
прав (ст. 12 ГК РФ) вытекает из существа нару-
шенного нематериального права и характера 
последствий этого нарушения. Если гражданину 
причинен моральный вред (физические или нрав-
ственные страдания) действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права либо посяга-
ющими на принадлежащие гражданину другие 
нематериальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может возложить 
на нарушителя обязанность денежной компенса-
ции указанного вреда.

При определении размеров компенсации 
морального вреда суд принимает во внимание 
степень вины нарушителя и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. Суд также учитывает 
степень физических и нравственных страданий, 
связанных с индивидуальными особенностями 
лица, которому причинен вред.
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По вопросу о взыскании компенсации 
морального вреда необходимо исходить из того, 
установлены или нет факты, свидетельствующие 
о том, что действиями ответчика истцу причинены 
нравственные или физические страдания.

Здесь опять же ключевую роль играют осно-
вания прекращения производства по делу об 
административном правонарушении. Если имела 
место недоказанность обстоятельств совершения 
административного правонарушения или истече-
ние срока давности привлечения к администра-
тивной ответственности, то при наличии таких 
оснований требования о компенсации морального 
вреда будут оставлены судом без удовлетворе-
ния, так как не установлены факты, свидетель-
ствующие о том, что действиями ответчика истцу 
причинены нравственные или физические страда-
ния.

Также в качестве убытков можно заявить 
расходы по оплате услуг представителя, понесен-
ные истцом при обжаловании постановления о 
привлечении к административной ответственно-
сти.

Согласно разъяснениям, изложенным в пун-
кте 26 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» [6], рас-
ходы на оплату труда адвоката или иного лица, 
участвовавшего в производстве по делу в каче-
стве защитника, не отнесены к издержкам по 
делу об административном правонарушении. 
Поскольку в случае отказа в привлечении лица к 
административной ответственности либо удов-
летворения его жалобы на постановление о при-
влечении к административной ответственности 
этому лицу причиняется вред в связи с расходами 
на оплату труда лица, оказывавшего юридиче-
скую помощь, эти расходы на основании статей 
15, 1069 и 1070 ГК РФ могут быть взысканы в 
пользу этого лица за счёт средств соответствую-
щей казны (казны РФ, казны субъекта РФ).

Возмещение проигравшей стороной право-
вого спора расходов другой стороны не обуслов-
лено установлением её виновности в незаконном 
поведении - критерием наличия оснований для 
возмещения является итоговое решение, опреде-
ляющее, в чью пользу данный спор разрешён [8].

Несмотря на то, что КоАП РФ не содержит 
специальных положений о возмещении расходов 
лицам, в отношении которых дела были прекра-
щены на основании п. 1 или 2 ч. 1 ст. 24.5 либо п. 
4 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ, положения ст. 15, 16, 
1069 и 1070 ГК РФ, восполняя данный правовой 
пробел, не допускают отказа в возмещении расхо-
дов на оплату услуг защитника и иных расходов, 

связанных с производством по делу об админи-
стративном правонарушении, лицам, в отношении 
которых дела были прекращены на основании п. 
п. 1 или 2 ч. 1 ст. 24.5 (отсутствие события или 
состава административного правонарушения) 
либо п. 4 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ (ввиду недоказан-
ности обстоятельств, на основании которых были 
вынесены соответствующие постановление, 
решение по результатам рассмотрения жалобы) 
со ссылкой на недоказанность незаконности дей-
ствий (бездействия) или наличия вины должност-
ных лиц.

Таким образом, убытки в виде расходов по 
оплате услуг представителя, понесенные истцом 
при обжаловании постановления о привлечении к 
административной ответственности возможно 
заявить и взыскать только в рамках гражданского 
судопроизводства, обратившись с исковым заяв-
лением о возмещении убытков. При этом необхо-
димо понимать, что размер таких убытков будет 
существенно превышать размер оплаченного 
штрафа. 

Что касается судебных расходов, например, 
почтовых расходов истца или расходов по уплате 
государственной пошлины при подаче искового 
заявления, то их возможно компенсировать истцу 
за счет ответчика в соответствии со ст. 98 ГПК РФ 
в связи с тем, что исковые требования истца были 
удовлетворены, пропорционально удовлетворен-
ному судом размеру исковых требований.

Таким образом, вопрос о возврате ранее 
уплаченного административного штрафа явля-
ется весьма актуальным и имеет ряд особенно-
стей. Судебный порядок возврата денежных 
средств осуществляется путем подачи в суд иско-
вого заявления в порядке ГПК РФ. При этом клю-
чевыми аспектами является выбор надлежащего 
ответчика и формулирование соответствующих 
исковых требований.

Так для правильного определения надлежа-
щего ответчика необходимо для начала выяснить, 
каким органом лицо было привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штрафа. Вме-
сте с тем, Министерство Финансов РФ или Мини-
стерство внутренних дел РФ являются ненадле-
жащими ответчиками по данной категории споров, 
так как указанные органы распорядителями 
средств бюджета соответствующего субъекта РФ 
не являются.

Следует особо отметить, что расходы на 
перемещение и хранение задержанного транс-
портного средства относятся на счет федераль-
ного бюджета, а в случае прекращения производ-
ства по делу об административном правонаруше-
нии, находившемся в производстве органа испол-
нительной власти РФ, - на счет бюджета 
соответствующего субъекта РФ. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ 

СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодатель-
ства о федеративном устройстве и административно-территориальном делении как ос-
нове организации системы судебных органов общей юрисдикции в Российской Федерации 
высказано несколько суждений: продолжающееся реформирование и федеративного 
устройства, и административно-территориального деления во многом предопределяет 
неопределенность системы государственных органов, в том числе и системы судов об-
щей юрисдикции, в Российской Федерации; упразднение Высшего Арбитражного Суда РФ 
повлекло затруднения в разграничении компетенции судов общей и специальной юрисдик-
ций; при организации системы судебных органов  общей юрисдикции непременно должны 
учитываться и федеративное устройство Российской Федерации и административ-
но-территориальное деление субъектов Российской Федерации.

Ключевые слова: государство, законодательство, федерализм, федеративное 
устройство, федеральный округ, административно-территориальное деление, система 
судебных органов.
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OF GENERAL JURISDICTION IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. Based on the analysis of the legal literature and legislation on the federal struc-
ture and administrative-territorial division as the basis of the organization of the system of judicial 
bodies of general jurisdiction in the Russian Federation, several judgments are made in the article: 
the ongoing reform of both the federal structure and the administrative-territorial division largely de-
termines the uncertainty of the system of state bodies, including the system of courts of general ju-
risdiction, in the Russian Federation; the abolition of the Supreme Arbitration Court of the Russian 
Federation caused difficulties in distinguishing the competence of courts of general and special juris-
diction; when organizing the system of judicial bodies of general jurisdiction, the federal structure of 
the Russian Federation and the administrative-territorial division of the subjects of the Russian Fed-
eration must necessarily be taken into account.
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ritorial division, judicial system.

П
редметом данной статьи являются 
федеративное устройство и админи-
стративно-территориального деление, 

а также их роль в организации системы судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации [2]. 
Федеративное устройство и административ-
но-территориальное деление во многом предо-

пределяют организацию государственных орга-
нов, в том числе и судебных органов общей юрис-
дикции, на что обращается внимание в юридиче-
ской литературе [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Так, авторы 
одной коллективной монографии проанализиро-
вали «вопросы построения системы принципов 
организации и работы судов общей юрисдикции, 

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-6-195-198
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так как эти принципы определяют наиболее суще-
ственные стороны данного вида государственной 
деятельности; ими закрепляются свойственные 
правовому государству демократические начала 
функционирования судебных органов в интересах 
граждан, общества и государства. Данные прин-
ципы отражают мировой опыт наиболее рацио-
нальной организации правосудия, что дает осно-
вание рассматривать их как конституционные 
основы, которые находят свое отражение и разви-
тие в федеральных законах, регулирующих дея-
тельность суда с учетом специфики сферы судо-
производства и национальных особенностей рос-
сийской правовой системы, а также общепризнан-
ных норм международного права и международных 
договоров, ратифицированных Российской Феде-
рацией» («Впервые на монографическом уровне 
рассмотрена проблема федеративного устрой-
ства российской судебной системы, исследованы 
возможности ее централизации и децентрализа-
ции, разграничение компетенции федеральных 
судов и судов субъектов Российской Федерации, 
предлагаются пути дальнейшего развития 
системы судов общей юрисдикции») [13].

Ю.В. Доценко фактически разработал 
«механизм системного подхода к организацион-
ному обеспечению деятельности федеральных 
судов общей юрисдикции»: «1. Диагностику основ-
ных актуальных проблем судов общей юрисдик-
ции, в том числе в аспекте организационного обе-
спечения их деятельности; обоснование необхо-
димости решения выявленных проблем про-
граммными методами. 2. Постановку целей и 
задач на краткосрочную и долгосрочную перспек-
тиву, направленных на повышение эффективно-
сти отправления правосудия судами общей юрис-
дикции. 3. Определение системы программных 
мероприятий, позволяющих реализовать постав-
ленные цели и задачи. 4. Конкретизацию ресурс-
ного обеспечения программы. 5. Актуализацию 
механизма реализации программы: конкретиза-
цию этапов и контроля за ходом выполнения. 6. 
Выявление критериев оценки эффективности 
программы. 7. Анализ основных результатов прак-
тического внедрения федеральной целевой про-
граммы. 8. Формулирование выводов и предложе-
ний, направленных на дальнейшее совершен-
ствование организационного обеспечения дея-
тельности судов общей юрисдикции» [11]. 
Фактически аналогичное исследование осущест-
влено В.М. Зиминым («Таким образом, в струк-
туре Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации предлагается 
создать самостоятельный аппарат в лице судеб-
ной администрации, наделив ее соответствую-
щими полномочиями, административно-правовой 
статус которого должен быть строго регламенти-

рован; этот орган должен быть подконтролен 
судейскому сообществу (совету судей, собранию 
судей), что исключит всякую возможность злоупо-
треблений») [12].

Р.А. Рябзин «процессе анализа теоретиче-
ских и практических аспектов развития организа-
ции судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации предлагает изменения в законодательстве, 
что … повысит эффективность их деятельности»: 
«Реформирование института пересмотра судеб-
ных постановлений в рамках системы судов 
общей юрисдикции, а также установление такого 
порядка обжалования судебных решений, при 
котором лицо, подающее жалобу, первоначально 
обращается в суд апелляционной инстанции, 
затем - кассационной и на завершающей стадии - 
в суд надзорной инстанции, позволит существенно 
повысить эффективность и качество правосудия, 
обеспечить открытость и прозрачность судебной 
системы, усилить гарантии самостоятельности 
судов и независимости судей, привести законода-
тельство Российской Федерации в соответствие с 
нормами международного права и с международ-
ными стандартами в области прав человека. В 
конечном счете это должно обеспечить расшире-
ние сферы судебной защиты прав и свобод граж-
дан, а также повысить доступность правосудия. 
Мы уверены, что закрепление на законодатель-
ном уровне указанных положений приведет к сле-
дующему: во-первых, лица, участвующие в деле, 
смогут воспользоваться всеми способами обжа-
лования судебных постановлений, которые пред-
усмотрены действующим законодательством; 
во-вторых, в рамках системы судов общей юрис-
дикции будет функционировать еще одна судеб-
ная инстанции, которая увеличит возможности 
для исправления судебных ошибок; в-третьих, 
полноценное рассмотрение дел в суде апелляци-
онной и кассационной инстанций сделает надзор-
ный порядок обжалования судебных постановле-
ний действительно исключительным» [14]. Не 
столь совершенные научные разработки предо-
пределяют несовершенство законодательства о 
федеративном устройстве Российской Федера-
ции, об административно-территориально деле-
нии субъектов Российской Федерации и о их влия-
нии на организацию системы государственных 
органов, в том числе и системы судебных органов 
общей юрисдикции. Так, в нормативном правовом 
акте с наивысшей юридической силой на террито-
рии Российской Федерации [3, 4]: к Конституции 
РФ от 12 декабря 1993 г. [1] закреплено федера-
тивное устройство государства. А в законодатель-
стве субъектов Российской Федерации определя-
ется их административно-территориальное деле-
ние.
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Положения Конституции РФ о федератив-
ном устройстве детализированы в нормативных 
правовых актах с меньшей юридической силой. 
Так, в Федеральном конституционном законе РФ 
О судах общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» от 2 февраля 2011 г. определена система 
судов общей юрисдикции: «1. Систему судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 
составляют федеральные суды общей юрисдик-
ции и суды общей юрисдикции субъектов Россий-
ской Федерации. 2. К федеральным судам общей 
ю рисдикции относятся: 1) кассационные суды 
общей юрисдикции; 2) апелляционные суды 
общей юрисдикции; 3) верховные суды республик, 
краевые, областные суды, суды городов феде-
рального значения, суд автономной области, суды 
автономных округов; 4) районные суды, городские 
суды, межрайонные суды (далее - районные 
суды); 5) военные суды, полномочия, порядок 
образования и деятельности которых устанавли-
ваются федеральным конституционным законом; 
6) специализированные суды, полномочия, поря-
док образования и деятельности которых устанав-
ливаются федеральным конституционным зако-
ном. 3. К судам общей юрисдикции субъектов Рос-
сийской Федерации относятся мировые судьи» - 
ст.1. Таким образом, относительно роли и 
федеративного устройства, и административ-
но-территориального деления на организацию 
системы судов общей юрисдикции необходимо 
продолжить научные исследования в Российской 
Федерации.

Изложенное позволяет нам высказать 
несколько суждений.

Во-первых, продолжающееся реформирова-
ние и федеративного устройства, и администра-
тивно-территориального деления во многом пре-
допределяет неопределенность системы государ-
ственных органов, в том числе и системы судов 
общей юрисдикции, в Российской Федерации.

Во-вторых, упразднение Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ повлекло затруднения в разграниче-
нии компетенции судов общей и специальной 
юрисдикций.

В-третьих, при организации системы судеб-
ных органов общей юрисдикции непременно 
должны учитываться и федеративное устройство 
Российской Федерации и административно-терри-
ториальное деление субъектов Российской Феде-
рации.
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ШКОЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. Актуальность исследуемой в данной статье темы обусловлена необхо-
димостью определять различие между теоретическими моделями школьной медиации, 
практическими системами медиации в контексте и медиацией в действии. Цель исследо-
вания – изучить взаимосвязь между моделью медиации и контекстом, в котором она прак-
тикуется, а также проанализировать сферу медиации и рассмотреть преимущества дан-
ного метода как одного из способов урегулирования конфликтов в школьной среде. Мате-
риалы данной статьи представляют собой попытку доказать важность метода «школь-
ная медиация» как социального инструмента для предупреждения и решения конфликтов 
через создание безопасной среды для младших школьников. Много учебного времени в обра-
зовательной среде посвящается тому, чтобы помочь преподавателям организовать со-
ответствующее взаимодействие между учениками и учебными материалами / программа-
ми. Некоторое время посвящается обучению педагогов способам взаимодействия с обуча-
ющимися. Но то, как ученики должны взаимодействовать друг с другом, практически игно-
рируется. Правильно построенная модель взаимодействия учащихся друг с другом оказы-
вает положительное влияние на их отношение к школе и учителям, к одноклассникам, и, 
как следствие, повышает вовлеченность ребенка в процесс обучения и успеваемость в 
целом. Исследование таких явлений, как возникновение конфликтных ситуаций в рамках 
начальной школы и поиск их решения посредством метода «школьная медиация», для ха-
рактеристики которого необходим большой набор широко варьирующих признаков, требу-
ет тщательного рассмотрения вопроса с разных сторон. Данная статья представляет 
краткий исторический обзор развития медиации на теоретическом, институциональном 
и практическом уровне в школьной среде. Исследуя используемые теоретические модели, 
было проанализировано и раскрыто, как медиаторы интерпретируют и применяют тео-
ретические модели в своей практике. В процессе исследования проведено различие между 
теоретическими моделями медиации и медиацией в реальности, из чего был сделан вывод, 
что одного лишь владения базовыми навыками медиации участниками учебно-воспита-
тельного процесса в начальной школе недостаточно. Данный обзор представляет практи-
ческую ценность для представителей педагогического сообщества, медиаторов, психоло-
гов, руководителей образовательных организаций. 

Ключевые слова: школьная медиация, поведение младшего школьника, конфликты в 
школьной среде, медиативная компетентность, восстановительные программы.
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SCHOOL MEDIATION IN PRIMARY SCHOOLS 

Annotation. The relevance of the topic studied in this article is due to the need to determine 
the difference between theoretical models of school mediation, practical systems of mediation in 
context and mediation in action. The aim of the study is to study the relationship between the medi-
ation model and the context in which it is practiced, as well as to analyze the scope of mediation and 
consider the advantages of this method as one of the ways to resolve conflicts in the school environ-
ment. The materials of this article are an attempt to prove the importance of the “school mediation” 
method as a social tool for preventing and resolving conflicts by creating a safe environment for pri-
mary schoolchildren. A lot of study time in the educational environment is devoted to helping teach-
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ers organize appropriate interaction between students and study materials / programs. Some time is 
devoted to teaching teachers how to interact with students. But how students are supposed to inter-
act with each other is practically ignored. A properly constructed model of student interaction with 
each other has a positive effect on their attitude towards school and teachers, towards classmates, 
and, as a result, increases the child’s involvement in the learning process and academic perfor-
mance in general. The study of such phenomena as the emergence of conflict situations in primary 
school and the search for their solution through the method of “school mediation”, for the character-
ization of which requires a large set of widely varying features, requires careful consideration of the 
issue from different angles. This article provides a brief historical overview of the development of 
mediation at the theoretical, institutional and practical level in the school environment. Exploring the 
theoretical models used, it was analyzed and revealed how mediators interpret and apply theoretical 
models in their practice. In the course of the study, a distinction was made between theoretical mod-
els of mediation and mediation in reality, from which it was concluded that the mere possession of 
basic mediation skills by participants in the educational process in primary school is not enough. This 
review is of practical value for representatives of the pedagogical community, mediators, psycholo-
gists, and leaders of educational organizations.

Key words: school mediation, the behavior of a younger student, conflicts in the school envi-
ronment, mediation competence, rehabilitation programs.

Введение
Школа объединяет различные взгляды на 

мир, разные способы бытия, мышления и жизни, 
тем самым становясь пространством для пред-
ставления социальных различий и местом, где 
ежедневно происходят различные конфликты [1]. 
Как результат множественных межличностных 
отношений, возникающих в школьном контексте, 
конфликт является частью школьной жизни, что 
подчеркивает необходимость обладания навы-
ками быстрого реагирования и конструктивного 
управления конфликтом [2]. Агрессивное поведе-
ние среди детей младшего школьного возраста 
становится угрожающе распространенной тен-
денцией последнего десятилетия [3; 4]. Постоян-
ное возрастание количества научных работ по 
исследованию данной проблемы указывает на ее 
актуальность. Общее нарастание напряженности 
и конфликтности в образовательно-воспитатель-
ной среде вызвано рядом причин, в числе которых 
социальное расслоение семей, замена нрав-
ственных ценностей потребительскими, деграда-
ция культуры, разобщенность и отчужденность 
людей, «процветание» культа насилия [5]. Все эти 
общественные деформации оказывают негатив-
ное влияние, прежде всего на детей. Воспитатели 
и учителя в силу своей профессиональной дея-
тельности каждый день сталкиваются с необходи-
мостью искать способы разрешения конфликтных 
ситуаций, что нередко оказывается непосильной 
для них задачей ввиду необходимости дополни-
тельных временных и эмоциональных затрат [6]. 
Разработка и реализация образовательных меро-
приятий, целью которых является создание безо-
пасной среды для адаптации младшего школь-
ника [4; 7], способствует удовлетворению таких 
базовых потребностей младших школьников, как 
безопасность и защищенность, привязанность и 

принадлежность. Снижает конфликтное напряже-
ние, восстанавливает взаимодействие, способ-
ствует развитию у учащихся навыков, позволяю-
щих им поддерживать своих сверстников в кон-
структивном разрешении конфликтов, создавая 
школьную культуру, в которой учащиеся учатся 
распознавать антисоциальное поведение, пони-
мать его влияние и приобретать навыки построе-
ния социальных отношений, включая помощь, 
заботу и сочувствие [8]. 

Школьная медиация – это процесс, в кото-
ром задействован квалифицированный, внима-
тельный и отзывчивый специалист, способный 
оказать необходимую помощь людям, находя-
щимся в конфликте (будь то конфликт между уча-
щимися или школьник-учитель, учитель-родитель 
и т.д.), изучить возможные варианты и найти путь 
к соглашению. Этот процесс является конфиден-
циальным и предназначен для создания в школе 
позитивной, заботливой, безопасной и дружелюб-
ной атмосферы [7]. Качалова в своих работах 
медиативную компетентность рассматривает «как 
способность умело выстраивать взаимодействия 
и, при случае, выходить из возникающих трудно-
стей, осознавая и контролируя ситуацию» [9]. Во 
многих современных образовательных учрежде-
ниях практикуются методы и способы реагирова-
ния педагогов на конфликты, но зачастую они не 
приносят ожидаемых результатов в приобретении 
навыков общения, построенного на взаимопони-
мании, принятии, доверии и уважении, так необхо-
димых детям в будущем [10]. 

Качество отношений обучающихся включает 
такие переменные, как межличностное влечение, 
симпатия, сплоченность, моральный дух и соци-
альная поддержка. Степень эмоциональной при-
вязанности, существующей среди младших 
школьников [11], оказывает сильное влияние на 
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их поведение. Чем более позитивны их отноше-
ния друг с другом, а также с учителем, тем ниже 
процент пропусков из-за нежелания ребенка идти 
в школу, и тем выше заинтересованность в обуче-
нии, чувство личной ответственности перед клас-
сом, готовность трудиться на достижение постав-
ленных целей. Квалифицированный подход к 
решению конфликтов основан на демократиче-
ских ценностях – уважение, равенство, толерант-
ность, доверие. Что, в свою очередь, способствует 
развитию у каждого участника конфликтной ситу-
ации таких важных способностей, как коммуника-
тивная компетентность, умение брать на себя 
ответственность, находить причины возникнове-
ния конфликта и осознавать последствия [12].

Материалы и методы
В настоящем обзоре использован система-

тизированный, основанный на доказательствах, 
подход. Этот метод включает в себя одну или 
несколько характеристик систематического 
обзора, но не претендует на представление тех же 
результатов, что и систематический обзор. Был 
проведен обширный поиск литературы с целью 
выявления всех доступных исследований из опу-
бликованных источников. В поисковой системе 
«Google» и «Google Scholar» был осуществлен 
поиск по ключевым словам (язык русский и англий-
ский): поведение младших школьников, кризис 
семилетнего возраста, агрессия в школе, безопас-
ная школьная среда, посредничество в школе, 
управление школьным классом, методы примире-
ния, конфликты в школьной среде, школьная 
медиация, решение конфликтов посредством 
методов медиации, компетентный медиатор, при-
мирение, восстановительные практики, медиация 
в младшей школе. Были отобраны статьи, опубли-
кованные с 2015 по 2020 год. Этот период был 
выбран из-за неизбежных изменений в поведении 
/ развитии младших школьников, а также в мето-
дах преподавания и обучения.

Чтобы использовать содержание статей в 
соответствии с целями данного исследования, 
каждая статья тщательно изучалась, а данные 
стратегии работников учебно-образовательной 
системы по разрешению конфликтов в школьной 
среде были выделены и классифицированы 
отдельно. Критерии включения статей, помимо 
периода 2015 - 2020 гг., заключались в сосредото-
чении внимания на задачах адаптации и пробле-
мах взаимоотношений младших школьников, а 
также на методах, предлагаемых для разрешения 
конфликтных ситуаций в школьной среде, доступе 
к полнотекстовым статьям, написанным на рус-
ском и английском языке. Критерии исключения 
состояли из статей, посвященных анализу пове-
дения и взаимоотношений подростков и студен-
тов, а не младших школьников. 

Поиск проводился в два этапа. Сначала 
были изучены заголовки и аннотации статей, в 
процессе чего были обнаружены не релевантные 
статьи. Затем были извлечены и проанализиро-
ваны полнотекстовые статьи, посвященные про-
блемам взаимодействия школьников и изучению 
способов для создания безопасной школьной 
среды. Статьи, полный текст которых был недо-
ступен или сложно переводим на русский язык, 
были исключены из исследования. Данные, извле-
ченные из ресурсов, были систематизированы и 
обобщены. Для этого систематического обзора 
рассмотрены методы школьной медиации, кото-
рые включают способы работы со школьниками, 
направленные на уменьшение конфликтов в меж-
личностном взаимодействии. В данном контексте 
мы определяем конфликт как межличностное раз-
ногласие между школьниками, основанное на 
взглядах, потребностях или убеждениях. В этом 
отношении школьная медиация включает приме-
нение как неформальных, так и формальных 
методов. Некоторые методы выстраивают отно-
шения проактивно, чтобы предотвратить кон-
фликты, а некоторые используются реактивно, 
когда конфликт уже состоялся.

Было уделено внимание и тому, как межлич-
ностный конфликт младших школьников воспри-
нимается на уровне администрации школ и руко-
водителей классов. Пересмотр некоторых доку-
ментов помог понять роль школьного руководства 
в восстановлении благоприятной атмосферы в 
школе / классе в конфликтных и пост конфликт-
ных ситуа циях. В данном обзоре использованы 
некоторые выражения авторов из оригинальных 
статей.

Результаты и обсуждение
Целью данного обзора было изучение взаи-

мосвязи между теоретической моделью медиа-
ции и контекстом, в котором она практикуется, а 
также анализ сферы медиации с выявлением 
потенциальных доказательств эффективности 
метода посредничества как одного из способов 
урегулирования конфликтов в школьной среде. 
Несмотря на количество существующей докумен-
тации о том, что метод «школьная медиация» 
используется во всем мире (Финляндия, Австра-
лия, Бразилия, Канада, Англия, Гонконг, Новая 
Зеландия, Шотландия, Южная Африка и США) 
[13 - 15] качество исследований, оценивающих его 
эффективность в сокращении конфликтов в шко-
лах, остается довольно низким [16 - 18]. Для реше-
ния этой проблемы необходимы знания для соз-
дания инструментов разрешения и предотвраще-
ния ускоренного роста конфликтов, с которыми 
сталкиваются образовательные учреждения во 
многих странах мира.
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Согласно [19] медиация (посредничество) 
представляет собой структурированный интерак-
тивный процесс, в котором третья сторона без 
пристрастия помогает конфликтующим сторонам 
с помощью специальных методов общения и 
переговоров. Всем участникам медиации предла-
гается принимать активное участие в процессе. 
Этот процесс сосредоточен на потребностях, пра-
вах и интересах сторон, и его цель помочь сторо-
нам найти оптимальное решение [20]. Найдено, 
что самые ранние записи об использовании меди-
ации в качестве социальной практики относятся к 
Древней Греции [21]. Еврейские традиции разре-
шения конфликтов были перенесены в зарождаю-
щиеся христианские общины, которые считали 
Христа своим верховным посредником. Библия 
называет Иисуса посредником между Богом и 
человеком. Эта концепция посредничества была 
окончательно принята, чтобы определить роль 
духовенства как посредника между общиной и 
Богом и между верующими. В современном мире 
использование посредничества впервые распро-
странилось в Соединенных Штатах Америки и 
Канаде, зародившись в сфере трудовых отноше-
ний, как институциональная практика. Программы 
школьной медиации в каждой стране формиру-
ются по-разному, в зависимости от того, на чем 
больше сосредоточены медиаторы – на решении 
возникающих конфликтов или на воспитательных 
эффектах медиации. Актуальным остается 
вопрос: достаточно ли приобретения необходи-
мого навыка педагогам и администрации школы 
или школьная медиация должна становиться про-
фессией.

Большую часть времени ребенок проводит в 
школе, поэтому школьные отношения в значи-
тельной степени влияют на его дальнейшую 
судьбу. Именно в школе он учится строить отно-
шения с окружающими. Если за время обучения 
ребенок не освоил допустимые в обществе спо-
собы взаимодействия, возникает риск, что в даль-
нейшем он не сможет выстраивать отношения или 
будет отвергаемым. Что в последствии может при-
вести к правонарушениям, попыткам суицида, 
примыканию к разного рода группировкам и т.п. 
Следуя поставленной цели, рассмотрение необ-
ходимости применения методов медиации для 
разрешения конфликтов в школьной среде, необ-
ходимо изложить некоторые мысли о школьном 
конфликте, его формах и причинах возникнове-
ния. Школа, в виду присущих ей характеристик, 
является благоприятной средой для развития кон-
фликтных ситуаций. Так, например, в ходе иссле-
дования конфликтов в начальной школе с целью 
выявления их влияния на преподавание и обуче-
ние в Гане (наблюдение в 30 государственных 
начальных школах 10 округов одного района реги-

она Ашанти, 2015) [22] было определено, что наи-
более распространенные конфликты, наблюдае-
мые в школах, проявлялись как ссоры, драки, 
крики, агрессия, толчки и издевательства, запуги-
вание среди учеников; словесные оскорбления, 
избиение и чрезмерные наказания, применяемые 
к ученикам учителями; ссоры между учителями и 
родителями, повышенный тон в разговоре, обмен 
резкими словами и оскорблениями; крики родите-
лей на своих детей за «плохое поведение» или 
неуспеваемость в школе, угрозы наказать их 
дома; жаркие споры, ссоры и серьезные разногла-
сия между директорами и учителями. 

Возникновение конфликтов между школьни-
ками и учителями дети объясняли тем, что учи-
теля позволяли себе использование ненорматив-
ной лексики в адрес учеников и / или их родите-
лей. Следует отметить, что ученики выражали 
серьезную озабоченность по поводу сомнитель-
ных комментариев, которые делают некоторые 
учителя, если ребенку трудно понять, чему его 
пытаются научить. По словам учеников, после 
уже разрешенного конфликта между учителем и 
учеником некоторые учителя отказываются отпу-
скать эту проблему, а используют ее как оружие 
для наказания ученика-обидчика за плохие отно-
шения с ним. Сообщалось, что в некоторых ситуа-
циях учитель мог ненавидеть ученика-обидчика 
до такой степени, что отказывался проверять 
упражнения, которые выполнялись учеником, 
отвечать на задаваемые им вопросы, или вызы-
вать ученика, когда тот осмеливался поднять руку, 
чтобы ответить на вопрос учителя. Учитель мог 
просто игнорировать ученика во время всех заня-
тий в классе. Ученики также дали понять, что ино-
гда при возникновении конфликта между учите-
лем и учеником, другие учителя присоединяются к 
конфликту и в знак солидарности со своим колле-
гой также преследуют ученика в школе, что делает 
его несчастным, незащищенным и заставляет 
испытывать смущение перед одноклассниками.

Исследование показало, что ссоры и драки 
между школьниками чаще всего возникают из-за 
того, что они дразнят друг друга за высокий / низ-
кий рост, чрезмерную полноту или худобу, или 
неспособность отвечать на вопросы во время 
урока. Издевательства над младшими школьни-
ками со стороны старшеклассников, зависть из-за 
неравных личных ресурсов, кража карманных 
денег и письменных принадлежностей одними 
школьниками у других также являются источни-
ками трений, напряжения и драк в школе. Данные 
показывают, что наиболее серьезной проблемой 
взаимоотношений являются конфликты между 
школьниками [23]. Необходимо отметить, что 
позитивные отношения между учителем и ребен-
ком служат защитным фактором для социального 
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и академического развития детей. Данные иссле-
дования подтверждают, что напряжение может 
подорвать желание учеников посещать занятия в 
школе и доказывают необходимость внедрения 
примирительных практик, начиная с младшей 
школы.

Распространенной причиной конфликтов 
является негативное отношение детей друг к 
другу, которое может привести к недопониманию и 
создать препятствия в общении. Вероятно, самый 
простой способ предотвратить конфликт – обе-
спечить благоприятные условия для позитивного 
общения в школьной среде [2]. Заметим, что когда 
ребенок первый раз приходит в школу, происходит 
перестройка всей системы его социальных отно-
шений с действительностью. К школьнику предъ-
являются новые требования, в его жизни появля-
ется еще один значимый взрослый – учитель, 
отношения с которым начинают определять отно-
шение ребенка к родителям и к другим детям. 
Начиная с первых дней учебного года, у младших 
школьников возникают предсказуемые конфликты 
по поводу обмена материалами, выбора партне-
ров по выполнению заданий или решения, с кем 
играть. Первые классы начальной школы прихо-
дятся на возрастной период, включающий ряд 
изменений поведения, связанных с физическим, 
умственным и социальным формированием лич-
ности. Психологи определяют этот этап как отро-
чество раннего детства, а также кризис семи лет 
[24].

Кризисом семи лет исследователи называют 
возрастной период младшего школьника. Божо-
вич определяет его как «период рождения соци-
ального Я ребенка» [25]. По мнению специали-
стов, в возрасте 7 лет в детском мозге начинают 
происходить большие изменения. Определено, 
что в этот период происходит осознание своего 
места в социуме, в мире тесных взаимоотноше-
ний [26]. Это время, когда происходит переоценка 
ценностей: игра уходит на второй план, тогда как 
учебная деятельность, «высокоценимая взрос-
лыми», приобретает большую ценность. По неко-
торым причинам дети младшего школьного воз-
раста могут быть агрессивными [27]. Исследова-
тели считают, что агрессивное поведение ребенка, 
как в классе, так и за его пределами, может быть 
результатом стресса, неврологических проблем 
или эмоционального дефицита [28]. Иногда 
ребенку просто не хватает уверенности в себе, и 
он восполняет это агрессивным поведением. В 
этом отношении дети в первую очередь ищут вни-
мания и получают удовольствие, добиваясь его 
своей агрессивностью. Видя, что сила привлекает 
внимание, ребенок повышает свою самооценку, 
угрожая другим детям в классе. Причиной подоб-
ного поведения иногда бывает отсутствие связи 

или привязанности, в которых нуждается ребенок. 
В таком случае агрессивное поведение самый 
безопасный способ общения с другими, даже если 
он очень негативен. Обычно ребенок знает, что 
его агрессивное поведение неуместно, но возна-
граждение в виде повышенного внимания может 
перевесить неодобрение авторитетных взрослых 
[29].

Социально-эмоциональным навыкам дети 
учатся, наблюдая, практикуя и, в конечном итоге, 
перенимая поведение. Таким образом, агрессив-
ное поведение ребенка может быть обусловлено 
привычным для него поведением близких взрос-
лых [30]. Если в семье ребенка конфликт является 
способом решения проблем, то его реакция на ту 
или иную конфликтную ситуацию в школе будет 
содержать паттерны, которые он выучил в семье: 
ребенок будет проявлять вербальную или физи-
ческую агрессию или, наоборот, замыкаться в 
себе, избегать конфликта, находить причины не 
ходить в школу [31]. Возрастающий уровень кон-
фликтности и актов насилия в сфере образования 
оказывают разрушительное влияние, нанося глу-
бокий ущерб, как в личном, так и в академическом 
развитии пострадавших. Негативные последствия 
агрессивного поведения среди детей и поиск 
защитных факторов, предотвращающих или 
замедляющих его развитие, стали актуальными 
вопросами, требующими внимания во многих 
странах мира, где высокий процент учащихся 
средних школ (90%) говорят, что они были свиде-
телями случаев агрессивного поведения школьни-
ков [19].

Метод «школьная медиация» – социальный 
инструмент эффективного предупреждения и раз-
решения споров, регулирования взаимоотноше-
ний в конфликтной ситуации, позволяющий созда-
вать безопасную среду для всех участников обра-
зовательного процесса и способствующий удов-
летворению базовых психологических 
потребностей человека [7]. Его применение спо-
собствует удовлетворению таких основных 
потребностей обучающихся, как потребность в 
безопасности и защищенности, привязанности и 
принадлежности [32]. Конфликт признан двигате-
лем социального развития, и его эффекты поло-
жительны в том случае, когда конфликт управ-
ляем [33]. Таким образом, медиация в школе в 
качестве стратегии предотвращения и управле-
ния конфликтами может иметь положительное 
влияние, выходящее за рамки прямых измерений 
интенсивности и частоты конфликтов между 
школьниками [32].

Акцент восстановительных подходов на 
управлении отношениями предполагает, что поло-
жительные результаты можно ожидать на межлич-
ностном уровне отношений как между учениками, 
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так и за пределами влияния на внутриличностные 
отношения учителя и учеников [34]. Целью вне-
дрения «школьной медиации» является реализа-
ция практики конструктивного ненасильственного 
взаимодействия в конфликтных ситуациях [35]. 
Улучшение социально-эмоциональных навыков 
учащихся становится все более важной задачей. 
Такие аспекты, как умение слушать, ставить себя 
на место другого человека, понимание, способ-
ность ценить другого человека и показывать это 
ему, доверие, способность сотрудничать и т.д. – 
это навыки, которые школьники могут улучшить, 
или приобрести посредством метода школьная 
медиация [36]. 

Первые попытки применения методов 
посредничества в образовательной среде были 
предприняты в США в начале 1980-х годов. На 
данный момент медиативные практики широко 
используются в воспитательно-образовательной 
сфере многих стран мира [32]. С точки зрения уча-
стия и доброжелательного подхода к ребенку, при 
использовании медиации в школах одним из 
основных направлений является предоставление 
детям информации и опыта восстановительных 
практик. Школьную медиацию можно рассматри-
вать как учебную среду, в которой дети учатся не 
только управлять конфликтами, но и использо-
вать свое право быть услышанными. Кристи [37] 
утверждал, что школьные конфликты следует 
рассматривать как процесс обучения социальным 
навыкам. Что конфликтующих следует поддержи-
вать, а не наказывать или исключать из школы. 
Посредничество в школах стоит рассматривать 
как аспект укрепления социальных навыков не 
только для школьной жизни, но и для будущего. В 
нескольких исследованиях сообщается, что вос-
становительные практики укрепляют права 
ребенка быть услышанными, укрепляют его демо-
кратию, улучшают социальные навыки ребенка, 
повышают способность брать на себя ответствен-
ность, уменьшают социальную изоляцию или 
навешивание ярлыков, предотвращают эмоцио-
нальное насилие и издевательства в школах [38].

В обзоре «Восстановительное правосудие в 
школах США: обзор исследований» [39] авторы 
отмечают, что в школах используются разные при-
мирительные / восстановительные практики, в 
основе которых методы участия предложены в 
качестве альтернативы карательным методам. 
При решении конфликтов из-за нарушений школь-
ных правил, а также в случаях издевательств 
используются медиативные практики. Изучив раз-
личные отчеты об исследованиях в США, иссле-
дователи пришли к выводу, что медиативный под-
ход изменил поведение учеников более эффек-
тивно, чем наказания. Учителя стали лучше отно-
ситься к своим ученикам, ученики проявляли 

больше уважения к сотрудникам школы, и вмеша-
тельства в социальные отношения в классе тре-
бовалось значительно меньше, чем до использо-
вания медиативного подхода. Они обнаружили, 
что улучшение позитивной школьной атмосферы, 
толерантность и поддержка между обучающи-
мися также были отмечены как последствия вос-
становительного подхода [40]. Однако следует 
учитывать необходимость более тщательного 
изучения с различных точек зрения результатов 
исследовательских отчетов при разработке прак-
тики медиации в школах.

Этика справедливости и заботы должна 
быть основой всей деятельности в школьной 
среде [41]. Практика профессионального внедре-
ния восстановительного мышления может дости-
гать результатов в таких вопросах, как повышение 
безопасности, улучшение школьного климата, 
уменьшение изоляции и отчуждения, запугивания 
и другого тревожного поведения во всем школь-
ном сообществе, а также предотвращение исто-
щения среди персонала. Школьная медиация не 
основывается на дисциплине, а предлагает аль-
тернативный процесс, в котором рассматривается 
социальное обучение навыкам гражданственно-
сти. С помощью медиативных методов предот-
вращения / решения конфликтов, человек учится 
решать проблемы не только в школе, но и в любом 
обществе, в каком бы он не находился.

Выводы
В ходе анализа существующих на данный 

момент исследований выявлен ряд существен-
ных недостатков в формировании служб школь-
ной медиации непрофессиональными медиато-
рами или в лучшем случае, прошедшими 72-часо-
вые курсы повышения квалификации педагогами 
образовательных учреждений или школьными 
психологами и социальными педагогами. В насто-
ящее время существующие службы школьной 
медиации чаще всего привлекают к работе штат-
ный педагогический состав, социальных педаго-
гов, психологов, заместителей по воспитательной 
части и обучающихся, при этом, при разрешении 
конфликтных ситуаций, используя директивные 
методы, тем самым обесценивая профессию 
медиатора.

В существующих более 25 тыс. службах 
школьной медиации вовлечены в процесс порядка 
70 тыс. педагогических работников, из которых 
только 1/3 часть имеет профильное базовое обра-
зование медиатора. Опыт 8-ми летнего обучаю-
щего процесса по магистерским программам и 
программам переподготовки по специальности 
«медиатор в социальной сфере» в таких вузах, 
как МГППУ и др. показывает, что каждый год могут 
выпускаться более 1500 медиаторов. 41.3 тыс. 
школ России испытывают потребность в профес-
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сиональных медиаторах. Служба школьной меди-
ации, имеющая профессионального медиатора, 
независимого от администрации образователь-
ного учреждения, способствует обеспечению 
ребенку (младшему школьнику) базовой потреб-
ности в безопасности. Это исследование поддер-
живает точку зрения о том, что интеграция, 
сотрудничество и согласованность являются клю-
чевыми факторами для развития конструктивной 
стратегии управления конфликтами и повышения 
успеваемости в школе. Посредничество в школе 
способствует созданию более здорового обще-
ства, если практика внедрения его методов про-
исходит путем профессионального обучения вов-
леченных лиц при заинтересованности и участии 
администрации школы, а также наблюдении и 
вовлеченности родителей учеников. 

Недостаточно уделяемое внимание службе 
школьной медиации в начальной школе, на наш 
взгляд, является упущением со стороны образо-
вательной среды. Мы полагаем, что внедрение 
службы школьной медиации в начальной школе 
под эгидой профессионального медиатора приве-
дет к созданию безопасного пространства, сниже-
нию конфликтности среди обучающихся началь-
ных классов и поможет им в дальнейшей жизни 
конструктивно разрешать возникающие кон-
фликты, что обусловит повышение качества 
жизни в целом и повысит компетенции общества 
в будущем. Хотя данный систематический обзор 
показывает, что интерес к принятию методов 
медиации для разрешения конфликтов в началь-
ной школе растет, текущая база данных ограни-
чена и в лучшем случае неубедительна. Резуль-
таты, касающиеся методологического качества, 
подчеркивают значительную потребность в допол-
нительных и более качественных исследованиях 
этой темы. Очевидно, что для изучения эффек-
тивности и результатов медиативного подхода в 
школах необходимы подробные академические 
исследования. Важно оценить такие вопросы, 
которые приносят пользу, связанную с восстано-
вительной практикой, чтобы найти и понять эле-
менты, которые обеспечивают качество в практи-
ческом применении методов школьной медиации, 
чтобы школы могли в полной мере воспользо-
ваться восстановительным подходом. В эти 
наблюдения должны быть включены как педагоги-
ческие, так и молодежные культурные аспекты.
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РОЛЬ СЛУЖБЫ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НА 
БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ В ПЕРИОД ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Аннотация. Проблемам социальной адаптации и самостоятельного жизнеустрой-
ства выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в последнее время уделяют достаточно большое внимание в педагогической лите-
ратуре. Учреждения для лиц из числа данной категории детей апробируют различные мо-
дели постинтернатного сопровождения выпускников. Поэтому в настоящее время вопрос 
о постинтернатном сопровождении выпускников детских домов является особенно акту-
альным. Однако в педагогической науке исследованию вопроса о роли службы постинтер-
натного сопровождения  на базе учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для успешной социальной адаптации и интеграции выпускников в 
постинтернатный период уделено недостаточно большое внимание. Впервые автором 
проанализированы проблемы, с которыми обращаются выпускники в учреждение для де-
тей-сирот, а также изучена модель постинтернатного сопровождения выпускников дет-
ского дома с участием социальных партнеров и наставников учреждения. 

Цель: выявить роль служб постинтернатного сопровождения выпускников на базе 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в успешной 
адаптации выпускников.

Методология и методики исследования: В работе автор использовал следующие ме-
тоды исследования: теоретические (анализ, синтез, обобщение, построение гипотез), эм-
пирические (наблюдение, тестирование), экспериментальные (констатирующий и форми-
рующий эксперименты), а также анализ нормативных правовых актов в части, касающей-
ся обеспечения социальными гарантиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В ходе исследования автор исследовал трудности выпускников, которые воз-
никают в постинтернатный период, в связи с чем, приходит к выводу о необходимости 
создания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Служб постинтернатного сопровождения (далее – СПС). 

Результаты: анализ деятельности СПС ГУ РК «Детский дом № 3» г. Сыктывкара при 
разработке и реализации программ постинтернатной адаптации выпускников детского 
дома, а также условий постинтернатной адаптации выпускников позволили автору прий-
ти к выводу о том, что осуществление постинтернатного сопровождения помогает вы-
пускникам наиболее успешно адаптироваться в новой социальной среде, выстроить кон-
структивную стратегию самостоятельной жизни, создать новые и крепкие социальные 
контакты, как с близким окружением, так и с государственными структурами. 

Научная новизна работы: В результате исследования выявлена эффективная роль 
службы постинтернатного сопровождения выпускников на базе учреждений детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Практическая значимость: Данные исследования могут быть использованы в обла-
сти социальной адаптации выпускников детских домов в качестве совершенствования си-
стемы работы по воспитанию и обучению воспитанников, подготовке их к самостоятель-
ной жизни после выпуска из детского дома.

Ключевые слова: служба постинтернатного сопровождения; дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей; социально-психолого-медико-педагогическое сопро-
вождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; соци-
альная адаптация выпускников; постинтернатная адаптация выпускников учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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THE ROLE OF POSTINTERNATIONAL SUPPORT SERVICES BASED 
ON INSTITUTIONS FOR ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT 
PARENTAL CARE IN SUCCESSFUL SOCIAL ADAPTATION DURING 

THE PERIOD OF POST-INTERNATIONAL SUPPORT

Annotation. The problems of social adaptation and independent life arrangement of graduates 
of institutions for orphans and children left without parental care have recently been given quite a lot 
of attention in the pedagogical literature. Institutions for persons from this category of children are 
testing various models of post-international support for graduates. Therefore, at present, the issue of 
post-international support for graduates of orphanages is particularly relevant. However, in pedagog-
ical science, not enough attention is paid to the study of the role of the post-international support 
service on the basis of institutions for orphans and children left without parental care for the success-
ful social adaptation and integration of graduates in the post-boarding period. For the first time, the 
author analyzes the problems that graduates face in an institution for orphaned children, and also 
studies the model of post-international support for graduates of an orphanage with the participation 
of social partners and mentors of the institution.

Objective: to identify the role of post-international support services for graduates on the basis 
of institutions for orphans and children left without parental care in the successful adaptation of grad-
uates.

Methodology and methods of research: In the work, the author used the following research 
methods: theoretical (analysis, synthesis, generalization, hypothesis building), empirical (observa-
tion, testing), experimental (ascertaining and forming experiments), as well as analysis of regulatory 
legal acts in terms of providing social guarantees for orphans and children left without parental care. 
In the course of the study, the author investigated the difficulties of graduates who arise in the 
post-international period, in connection with which, he comes to the conclusion that it is necessary to 
create post - international Support Services in institutions for orphans and children left without paren-
tal care (hereinafter referred to as PCA).

Results: the analysis of the activities of the SPS of the State Institution of the Republic of Ka-
zakhstan “Orphanage No. 3” in Syktyvkar during the development and implementation of programs 
for post-international adaptation of graduates of the orphanage, as well as the conditions for post-in-
ternational adaptation of graduates allowed the author to come to the conclusion that the implemen-
tation of post-international support helps graduates to adapt most successfully to a new social envi-
ronment, build a constructive strategy for independent life, create new and strong social contacts, 
both with the close environment and with state structures.

Scientific novelty of the work: As a result of the study, the effective role of the post-interna-
tional support service for graduates on the basis of institutions for orphans and children left without 
parental care was revealed.

Practical significance: These studies can be used in the field of social adaptation of gradu-
ates of orphanages as an improvement of the system of work on the upbringing and training of pupils, 
preparing them for independent life after graduation from the orphanage.

Key words: post-international support service; orphans and children left without parental care; 
socio-psychological, medical and pedagogical support of persons from among orphans and children 
left without parental care; social adaptation of graduates; post-international adaptation of graduates 
of institutions for orphans and children left without parental care.

Gratitude: the author of the article expresses gratitude to the management of the State Insti-
tution of the Komi Republic “Orphanage No. 3” in Syktyvkar for the opportunity to introduce and test 
the model of post-international support of graduates on the basis of the institution.

П
ереход выпускников учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей из условий пол-

ного государственного обеспечения к условиям 

самостоятельной жизни сопровождается трудно-
стями и проблемами социальной адаптации и 
самостоятельного жизнеустройства. В связи с 
этим, учреждения для лиц из числа данной катего-
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рии детей апробируют различные модели постин-
тернатного сопровождения выпускников. Поэтому 
в настоящее время вопрос о постинтернатном 
сопровождении выпускников детских домов явля-
ется особенно актуальным.

Изучение отдельными авторами социаль-
но-психолого-педагогических проблем выпускни-
ков детских домов и школ-интернатов показывают, 
что дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, а также лица из их числа нужда-
ются в особом сопровождении, который включал 
бы в себя содействие со стороны взрослых в 
решении жилищных, правовых, социальных и 
многих других вопросов.

Проблема социализации выпускников дет-
ских домов освещена в работах И.В. Дубровиной 
[2], М.И. Рожкова [5], Л.В. Байбородовой [1], Т.Н. 
Сапожниковой [6] и др. Данные авторы утвер-
ждают, что трудности социальной адаптации 
выпускников детских домов обусловлены рядом 
следующих факторов:

- неготовность к самостоятельной жизни;
- неумение управлять своей свободной 

самостоятельной жизнью;
- отсутствие значимых людей, под контро-

лем которых они находились долгие годы;
- невозможность быстро адаптироваться к 

новым условиям;
- сложности в устройстве на работу, учебу, 

потеря взаимоотношений с родственниками и др.
Так же авторы выделяют и ряд других соци-

ально-психолого-педагогических особенностей 
выпускников детских домов, которые вызывают 
определенные трудности в успешной адаптации в 
постинтернатный период:

- иждивенческая позиция выпускника [7];
- недостаточное использование своих вну-

тренних ресурсов (часто надеются на покрови-
тельство со стороны взрослых);

- недостаточное развитие социального 
интеллекта;

- проблемы с самооценкой выпускника и 
неадекватность уровня притязаний;

- низкий уровень социальной компетентно-
сти; 

- перегруженность отрицательным опытом, 
негативными ценностями и образцами поведения 
без достаточного противовеса положительных 
ценностей и образцов успеха, готовность прини-
мать асоциальные формы поведения;

- повышенная внушаемость, повышенный 
уровень виктимности (высокой вероятности стать 
жертвой насилия, шантажа, обмана, жестокости) 
[6].

Мы поддерживаем точку зрения вышеука-
занных исследователей о трудностях, возникаю-
щих при социальной адаптации выпускников в 

постинтернатный период. Автор считает, что под-
готовка к успешной социализации и интеграции в 
обществе воспитанников детских домов должна 
проводиться именно в период нахождения воспи-
танника в детском доме, создавая для него усло-
вия, в рамках проживания в учреждении, макси-
мально приближенные к семейным. 

В связи с изданием постановления Прави-
тельства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельно-
сти организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и об устройстве 
в них детей, оставшихся без попечения родите-
лей» [8] в учреждениях для детей-сирот посте-
пенно меняется система работы в постинтернат-
ной подготовке выпускников. 

Пунктом 57 вышеуказанного Постановления 
предусматривается обязанность учреждений для 
детей-сирот в оказании помощи в социальной 
адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в воз-
расте от 18 лет и старше, подготовке детей к само-
стоятельной жизни, в т.ч. в осуществлении мер по 
защите их прав и законных интересов. Данная 
работа осуществляется организациями для 
детей-сирот посредством оказания консультатив-
ной, психологической, педагогической, юридиче-
ской, социальной и иной помощи, содействия в 
получении образования и трудоустройстве, 
защите прав и законных интересов, представи-
тельства детей в государственных органах и орга-
нах местного самоуправления, организациях, а 
также посредством предоставления при необхо-
димости возможности временного проживания в 
порядке, определяемом законами или норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации.

Во исполнение вышеуказанного Поста-
новления в ГУ РК «Детский дом № 3» г. Сыктыв-
кара приказом директора была создана служба 
постинтернатного сопровождения, разработана 
программа постинтернатной подготовки выпуск-
ников детского дома (начиная с 8 класса), положе-
ние о службе постинтернатного сопровождения 
выпускников, а также алгоритм деятельности по 
индивидуальному сопровождению выпускника 
детского дома. 

В связи с этим, одной из приоритетных задач 
в области социальной адаптации выпускников 
детского дома является совершенствование 
системы работы по воспитанию и обучению вос-
питанников, подготовке их к самостоятельной 
жизни после выпуска из детского дома. В нашем 
учреждении ведется целенаправленная работа по 
подготовке детей-сирот к дальнейшей жизни в 
обществе и начинается она с момента поступле-
ния ребенка в наш детский дом. Данная работа 
включает в себя:
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1. Создание в детском доме условий, кото-
рые максимально приближены к условиям семей-
ного воспитания (формируются разновозрастные 
«семейные группы», преимущественно в группах 
работают постоянные воспитатели).

2. Разработку и реализацию программ вос-
питания и социальной адаптации воспитанников, 
которые обеспечивают их комплексное индивиду-
ально-ориентированное, психолого-медико-педа-
гогическое и социальное сопровождение. Про-
граммы также содержат маршруты постинтернат-
ной адаптации выпускников, которые основаны на 
оценке их реальных потребностей и возможно-
стей.

3. Обеспечение качественного образования 
воспитанников, организацию работы по их про-
фессиональному самоопределению и поиску для 
них конкурентоспособных профессий.

4. Формирование законопослушного поведе-
ния и правовой грамотности среди воспитанников.

Служба постинтернатного сопровождения 
является структурным подразделением детского 
дома и обеспечивает эффективное психолого-пе-
дагогическое и медико-социальное сопровожде-
ние развития ребенка во время его проживания в 
детском доме, постинтернатном периоде и после 
его выпуска в самостоятельную жизнь. Основной 
целью деятельности  службы  постинтернатного 
сопровождения является успешная социализа-
ция, социальная адаптация и самореализация 
выпускников в обществе.

Одна из функций СПС - разработка и реали-
зация индивидуального плана постинтернатного 
сопровождения выпускника; осуществление мони-
торинга и оценки эффективности реализуемых 
мероприятий индивидуального плана постинтер-
натного сопровождения выпускников с целью 
определения наиболее эффективных форм и 
методов работы. Так же СПС оказывает без заклю-
чения договора педагогическую, психологиче-
скую, социальную и юридическую помощь выпуск-
никам в форме индивидуальных или групповых 
консультаций, тренингов, семинаров, коррекцион-
ных занятий, клуба выпускников.

В состав команды СПС включаются только 
специалисты, постоянно работающие с ребенком 
на определенном промежутке времени; оптималь-
ное количество – не более 5 человек. Состав 
специалистов меняется с учетом изменяющихся 
потребностей ребенка и ситуации. При этом, один 
и тот же специалист на одном этапе работы может 
быть членом команды, на другом этапе являться 
привлекаемым специалистом.

Исследователи в настоящее время разраба-
тывают различные модели постинтернатного 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей [см., напр. 4]. Автор ста-

тьи делится опытом модели постинтернатной под-
готовки выпускников ГУ РК «Детский дом № 3» г. 
Сыктывкара, которая включает в себя 2 этапа.

1 этап – предпостинтернатная подготовка 
воспитанника. Целью данного этапа является 
оценка возможностей и выработка мер по подго-
товке к социальной адаптации воспитанника. По 
итогам составления индивидуальной программы 
постинтернатной подготовки воспитанника прово-
дится заседание ПМПК детского дома, на котором 
обсуждаются и обобщаются выявленные показа-
тели и основные проблемы и вырабатываются 
пути их решения, а также даются рекомендации 
специалистами. Индивидуальная программа 
постинтернатной подготовки воспитанника (далее 
– ИППП) является социально-педагогической тех-
нологией, которая направлена на активное вклю-
чение воспитанника в процесс разрешения своих 
проблем и удовлетворения своих потребностей. 
Следует отметить, что любая технология – это 
программа деятельности по решению каких-либо 
задач для достижения определенной цели. ИППП 
является фактически договором между ребенком 
и специалистами, где указывается роль и ответ-
ственность каждого участника и, соответственно, 
он является открытым документом для воспитан-
ника, в котором фиксируется его согласие на реа-
лизацию плана.

ИППП включает в себя систему мероприя-
тий, которые разрабатываются специалистами 
совместно с воспитанником и направлены на раз-
витие его умений и навыков самостоятельной 
жизни, а также создание условий для их активного 
применения. Индивидуальный план подготовки - 
цикличный процесс, который включает в себя сле-
дующие этапы: планирование мероприятий на 
определенный период; выполнение мероприятий; 
мониторинг; критический анализ достигнутого. 
Таким образом, структура ИПП условно состоит 
из блоков: анализа ситуации, содержания работы, 
организации работы и анализа результативности 
работы.

2 этап – постинтернатное сопровождение. 
Целью данного этапа является реализация прак-
тических мер по постинтернатному сопровожде-
нию адаптации в зависимости от типа выпускника. 

Следует отметить, что учет особенностей 
психологического, социального, медицинского 
статуса выпускников, а также разработка индиви-
дуальных программ постинтернатной подготовки 
выпускников, отвечающих потребностям каждой 
из перечисленных групп, являются важными 
аспектами организации их постинтернатного 
сопровождения.

По итогам реализации всех направлений 
первого этапа, подводятся итоги социальной под-
готовки выпускника. Второй этап реализации про-
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граммы предполагает использование дифферен-
цированного подхода с определением сложности 
проблем жизнеустройства выпускника и поста-
новки его на учет в одном из трех типов сопрово-
ждения. По степени сложности проблем, с кото-
рыми сталкивается в период постинтернатной 
адаптации выпускники, специалисты СПС подраз-
деляют их на несколько категорий выпускников. 

Категория «Поддержка» - это выпускники, 
которые имеют достаточно высокий уровень соци-
альной компетентности, хорошо структурирован-
ные жизненные планы, получившие общее обра-
зование и готовые продолжать обучение в образо-
вательном учреждении начального, среднего или 
высшего профессионального образования, либо 
устроиться на работу. Выпускники данной катего-
рии могут нуждаться в социально-педагогической 
и психологической поддержке в начальный период 
жизнеустройства по завершении пребывания в 
детском доме.

Категория «Помощь» - к данной категории 
относятся выпускники, у которых недостаточно 
сформированы социальные навыки, четкие жиз-
ненные планы. Они не способны к самостоятель-
ному принятию решений, недостаточно активны, 
испытывают проблемы с коммуникацией, закре-
плением в коллективе по месту обучения или 
работы. В связи с этим, данная категория выпуск-
ников нуждается в информационной, социаль-
но-педагогической и психологической поддержке. 
Все это заключается в интенсивном сопровожде-
нии и оказании содействия выпускнику в жизнеу-
стройстве.

Категория «SOS» - выпускники, которые 
имеют нарушения в физическом или психическом 
развитии, а также нарушения, связанные с соци-
альной дезадаптированностью. Данная категория 
выпускников не обладает достаточно развитыми 
социальными навыками, испытывает серьезные 
проблемы с адаптацией в обществе, а также при 
продолжении образования и трудоустройстве. Эта 
категория выпускников отличается высоким уров-
нем конфликтности и низкой социальной компе-
тентностью. Такие выпускники нуждаются в специ-
альной помощи и организации сопровождения. 
Контроль за их жизнью в целях преодоления 
сложной жизненной ситуации оказывают специа-
листы различного профиля (воспитатель, психо-
лог, врач, социальный педагог).

Следует отметить, что в связи с изданием 
постановления правительства Республики Коми 
№ 379 от 12.09.2011 г. «Об организации в Респу-
блике Коми постинтернатного сопровождения лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (в настоящее время утра-
тил силу в связи с изданием Постановления Пра-
вительства РК № 251 от 17.05.2021 г.) впервые на 

нормативном уровне Республики Коми было 
закреплено понятие постинтернатного сопрово-
ждения лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, под которым 
понимается комплекс мероприятий, реализуемых 
на основе межведомственного взаимодействия и 
направленных на успешную социальную адапта-
цию лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, их социализацию и 
самореализацию, снижение числа совершаемых 
указанными лицами правонарушений и престу-
плений.

Постановлением Правительства Республики 
Коми № 251 от 17 мая 2021 г. «Об организации 
сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Респу-
блике Коми» [10] утвержден Порядок организации 
сопровождения вышеуказанных лиц. Согласно п. 
2 вышеуказанного постановления, сопровожде-
ние лиц из числа детей-сирот осуществляется 
организациями для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей Республики Коми 
и организациями социального обслуживания 
Республики Коми.

За 2010–2020 гг. автором были обследованы 
условия постинтернатной адаптации 37 выпускни-
ков Государственного учреждения Республики 
Коми «Детский дом № 3» г. Сыктывкара. Именно 
трудности выпускников, возникающие в социаль-
ной адаптации в постинтернатный период, обу-
словили необходимость создания в нашем учреж-
дении службы постинтернатного сопровождения 
выпускников. Анализ полученных данных показал, 
что выпускники испытывают следующие трудно-
сти:

– проблемы в решении жилищных вопросов 
– это вопросы, возникающие при включении в 
Список нуждающихся в жилом помещении в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»; вопросы пога-
шения задолженности по оплате за ЖКУ, оформ-
ления субсидий; вопросы по разделению лицевых 
счетов по оплате за ЖКУ с совместно проживаю-
щими гражданами и другие (58 обращений). СПС 
направляет и консультирует выпускников при 
решении данных вопросов, при необходимости 
оказывает юридическую помощь при составлении 
исков и представительства в судах. Также учре-
ждением в рамках исполнения Постановления 
Правительства РФ № 481 от 24.05.2014 г. предо-
ставляется возможность выпускникам, не имею-
щим закрепленного жилья, временно проживать и 
питаться в каникулярное время до 23 лет.

Необходимо отметить, что в связи с изда-
нием постановления Правительства РФ от 
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04.04.2019 г. № 397 «О формировании списка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, кото-
рые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
которые подлежат обеспечению жилыми помеще-
ниями, исключении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из списка в субъекте Российской Феде-
рации по прежнему месту жительства и включе-
нии их в список в субъекте Российской Федерации 
по новому месту жительства» [9], у выпускников 
появилось право при перемене места жительства 
обращаться в уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации с 
заявлением об исключении их из списка по преж-
нему месту жительства и включении их в список в 
субъекте Российской Федерации по новому месту 
жительства. Учитывая, что наши выпускники явля-
ются студентами ведущих ВУЗов субъектов Рос-
сии, в дальнейшем они хотели бы остаться в горо-
дах, где они обучаются с целью дальнейшего тру-
доустройства, издание вышеуказанного Поста-
новления изменило в корне социальную 
привязанность выпускников к предыдущему месту 
своего жительства и открыло перед ними новые 
возможности для самореализации на иных уров-
нях. В настоящее время, в рамках постинтернат-
ного сопровождения выпускников учреждением 
ведется работа в отношении 4 человек по данному 
направлению. 

– проблемы при трудоустройстве – несмотря 
на достаточно высокую мотивацию выпускников 
на трудовую деятельность, ряд из них испыты-
вают определенные трудности при трудоустрой-
стве по специальности. Например, О.М. окончил 
образовательное учреждение высшего професси-
онального образования по специальности: «Эко-
номика и менеджмент». По окончанию вуза 
выпускник обратился за помощью к специалистам 
службы постинтернатного сопровождения дет-
ского дома (далее – СПС) с вопросом: «А в какой 
области мне работать по специальности?» (несмо-
тря на то, что производственные практики он про-
ходил в различных организациях). После прове-
денной беседы, выявили предпочтения выпуск-
ника и благодаря выстроенным социальным 
сетям, СПС ГУ РК «Детский дом № 3» г. Сыктыв-
кара предоставила возможность попробовать 
пройти стажировку под наставничеством «шефов» 
нашего учреждения. Итог: выпускник трудоустро-
ился налоговым инспектором в Межрайонную 
инспекцию ФНС России по Республике Коми. Вза-

имодействие СПС в постинтернатный период в 
социальном партнерстве с органами исполни-
тельной власти и местного самоуправления, субъ-
ектами профилактики, правоохранительными 
органами, иными органами и учреждениями 
позволяет формировать у выпускников высокий 
уровень личной ответственности, адекватно отно-
ситься к первоначальной установленной заработ-
ной плате, а также формирует способность защи-
щать свои личные и профессиональные интересы 
(7 обращений); 

– проблемы при оформлении документов – 
неумение оформлять документы, которые необхо-
димы для получения социальных выплат, для 
обращения в суд и другие органы по решению 
жилищных вопросов и т.п. (47 обращений). В связи 
с достаточно высоким количеством обращений по 
данному вопросу, в нашем учреждении ведется 
работа по формированию правовой и финансовой 
грамотности среди воспитанников, одним из 
направлений которого является проведение семи-
наров, обучающих практикумов для выпускников 
по оформлению документов. С 14 лет воспитан-
ники под руководством социального педагога 
оформляют заявления: на получение паспорта, на 
назначение пенсии, на назначение региональной 
социальной доплаты к пенсии, о включении в Спи-
сок нуждающихся в жилом помещении и др. 
Выпускникам оказывается помощь при составле-
нии ходатайств, исковых заявлений, писем и др.

Таким образом, осуществление постинтер-
натного сопровождения помогает выпускникам 
наиболее успешно адаптироваться в новой соци-
альной среде, выстроить конструктивную страте-
гию самостоятельной жизни, создать новые и 
крепкие социальные контакты, как с близким окру-
жением, так и с государственными структурами.

Следует отметить, что положительную роль 
в системе поддержки воспитанников и выпускни-
ков играет «наставничество». В предвыпускном и 
выпускном периоде к каждому выпускнику закре-
пляется значимый взрослый. В качестве таких 
взрослых выступают воспитатели, социальный 
педагог, психолог, «шефы» и социальные пар-
тнеры детского дома (УФНС России по РК, проку-
ратура г. Сыктывкара, МЧС по РК, УНК УМВД Рос-
сии по г. Сыктывкару, Сыктывкарская Епархия и 
др.), иные организации, занимающиеся решением 
вопросов социальной адаптации детей-сирот 
(учреждения профессионального образования, 
органы исполнительной власти, общественные 
организации), а также волонтеры.

Анализ системы работы Службы постинтер-
натного сопровождения выпускников ГУ РК «Дет-
ский дом № 3» г. Сыктывкара по организации 
постинтернатного сопровождения выпускников 
позволяет сделать вывод о том, что данная 
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система работы СПС является эффективной и 
приносит весьма существенные результаты. 

За период с 2010 - 2020 гг. выпускниками 
нашего детского дома стали 37 человек. Из них 
обучаются (-лись) в вузах 27 человек, в сузах – 10 
человек. Так, наши выпускники обучаются не 
только в учебных учреждениях Республики Коми, 
но и в других субъектах РФ. Например, обучались 
(-ются) в Ярославской медицинской академии, 
Российском университете дружбы народов, 
Московском государственном университете, Рос-
сийском химико-технологическом университете 
им. Д.И. Менделеева, Балтийском государствен-
ном технического университета «Военмех» им. 
Д.Ф. Устинова, Рязанском высшем воздушно-де-
сантном командовании училищем именем гене-
рала армии им. В.Ф. Маргелова, Северном госу-
дарственном медицинском университете, 
Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета Российской Федерации, Сыктывкарском 
государственном университете, Сыктывкарском 
лесном институте, Сыктывкарском торгово-эконо-
мическом колледже, Кировском медицинском кол-
ледже и многих других.

За вышеуказанный период 19 человек из 
числа выпускников окончили учебные заведения 
и трудоустроены по специальностям. Так, сегодня 
наши выпускники являются сотрудниками право-
охранительных органов в системе МВД России, 
СК РФ, военнослужащими, налоговыми инспекто-
рами в инспекциях ФНС России по Республике 
Коми, юристами, сотрудниками ПАО «Сбербанка 
России», провизорами, учителями, фельдшера-
ми-лаборантами, экологами, ветеринарными вра-
чами, специалистами в органах исполнительной 
власти, священнослужителями, стюардессами, 
поварами, кондитерами и др. 

В настоящее время законодательство гаран-
тирует выпускникам все права и дополнительные 
льготы, которые позволяют обеспечить их соци-
альную защиту в постинтернатный период (мате-
риальную поддержку, право на жилье, возможно-
сти образования, поддержку при трудоустройстве, 
медицинское обслуживание). В связи с этим, 
работа в детском доме по подготовке детей к 
самостоятельной жизни должна быть выстроена 
таким образом, чтобы реализация законодатель-
ной базы в части касающейся дополнительных 
прав и льгот детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, была эффективной.

Таким образом, роль службы постинтернат-
ного сопровождения, как структурного подразде-
ления детского дома, является значимым и 
эффективным инструментом, который способ-
ствует успешной постинтернатной адаптации 
выпускников. Включая в себя 4 подразделения: 
психологическое, социальное, медицинское и 

педагогическое, служба постинтернатного сопро-
вождения способствует формированию у выпуск-
ников достаточного социального и личностного 
потенциала для самостоятельной жизни и успеш-
ной интеграции в современном обществе. 
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В 
современных условиях система обра-
зования в России находится в стадии 
трансформации, вызванной необходи-

мостью давать адекватные ответы на вызовы 
меняющегося мира: цифровизацию, глобализа-
цию, пандемию [1, с. 39]. Эти процессы затраги-
вают и сферу педагогического образования.

Сложные и динамичные процессы модерни-
зации, происходящие в системе высшего педаго-
гического образования России, направлены на 
подготовку специалиста с четко выраженной про-
фессиональной позицией, готового легко адапти-
роваться на рынке труда, быстро приспосаблива-
ющегося к стремительно обновляющимся усло-
виям осуществления педагогической деятельно-
сти [2, с. 41]. Добиться требуемых результатов 
можно, используя возможности как учебной, так и 
внеучебной деятельности студентов, в числе 
которой значительное место занимают конкурсы 
профессионального мастерства. На данном этапе 
сложилась практика широкого участия в уже заре-
комендовавших себя конкурсах, но появляются 
новые, свидетельствующие о том, что это направ-
ление формирования профессиональных компе-
тенций востребовано и приносит ощутимые 
результаты, как для студентов педагогических 
вузов, так и для педагогического коллектива, пра-
вильно организовавшего подготовку к конкурсу и 
использовавшего потенциал конкурсных заданий 
в практике преподавания дисциплин профессио-
нального цикла.

В последние годы появилось достаточно 
большое количество различных профессиональ-
ных конкурсов, которые преследуют цель выявле-
ния и поддержания талантливой молодежи, повы-
шения мотивации студентов к осуществлению 
самостоятельной профессиональной деятельно-
сти, развитию необходимых для успешной работы 
умений и навыков. Среди них выделяются такие 
как «World skills», «Я - профессионал». Особенно 
стоит отметить «универсальность» этих конкур-
сов: в них участвуют будущие парикмахеры и юри-
сты, мастера ресторанного бизнеса и представи-
тели туристической отрасли. Свое место в этих 
конкурсах нашли  и будущие педагоги. Условия 
проведения и критерии оценивания в данных кон-
курсах достаточно разработаны и позволяют про-
водить необходимую подготовку с обучающимися 

для успешного прохождения всех этапов конкурса. 
Однако можно зафиксировать и появление «про-
фильных» конкурсов. К таким конкурсам отно-
сится Всероссийский конкурс «Учитель будущего. 
Студенты» - это «конкурс по развитию и под-
держке перспективных обучающихся (студентов) 
по педагогическим и иным программам высшего 
образования, которые планируют связать свою 
профессиональную деятельность с образователь-
ными организациями, обладающих высоким уров-
нем предметных знаний, ключевых психолого-пе-
дагогических компетенций и надпрофессиональ-
ных навыков»1.

В 2021 г. студенческий трек конкурса прово-
дился впервые и был создан на базе ранее прово-
димого конкурса «Учитель будущего». Для уча-
стия в конкурсе необходимо было быть студентом 
бакалавриата/ специалитета (не младше 3 курса) 
или магистратуры очной, очно-заочной и заочной 
форм обучения. Тем самым конкурс, заявленный 
как «профильный», не предполагал никаких огра-
ничений для участников по возрасту и направле-
нию обучения, что позволило всем желающим 
попробовать свои силы в сфере образования.  

Конкурс «Учитель будущего. Студенты» 
сочетает форматы индивидуальной и командной 
работы. На начальном этапе участники дистанци-
онно проходят онлайн-тестирование, состоящее 
из нескольких блоков, выполняемых в разное 
время: общекультурный, предметный и блок на 
функциональную грамотность. Успешное прохож-
дение тестирования позволяет участвовать в 
региональном полуфинале - первом очном этапе, 
который проводится по регионам.  На протяжении 
трехдневного полуфинала появляются сложности 
восприятия конкурса как индивидуального, т.к. все 
задания необходимо выполнять в командах. В 
разные конкурсные дни необходимо выполнить в 
среднем 2-3 задания, зачастую в разных коман-
дах. Соответственно, на данном этапе важно не 
терять свою индивидуальность, но при этом пока-
зать умения работать в команде, лидерские каче-
ства, умение адаптироваться и готовность к ком-
промиссам. Лучшие участники каждого регио-
нального полуфинала приглашаются на финал, 
где также необходимо выполнять командные 
задания. В финале так же, как и на полуфинале, 

1  URL: https://studtrek.ru/



219

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

ÏÐÀÂÎ  È  ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

за работой каждой команды наблюдают эксперты, 
оценивающие участников в процессе выполнения 
заданий. Однако не стоит забывать, что при 
работе в команде оценивается каждый отдельный 
участник – работа коллективная, оценка индиви-
дуальная. 

Конкурсные испытания охватывают разные 
сферы педагогической деятельности: решение 
педагогических кейсов и анализ ситуаций, созда-
ние образовательного проекта, решение проблем 
образовательной организации, разработка сцена-
риев занятий/мероприятий, порой предполагаю-
щих их проведение.  

Участие в данном конкурсе даёт студентам 
не только возможности для взаимодействия с кол-
легами из разных регионов, но и позволяет попро-
бовать себя в новом формате, выявить свои силь-
ные и слабые стороны в различных видах педаго-
гической деятельности. В рамках конкурса у 
участников есть уникальная возможность приме-
нить свои знания и умения на практике при реше-
нии конкурсных заданий, а также испытать на себе 
новые командные форматы работы, которые 
могут быть адаптированы для работы в классе. 

Конкурс выступает некой призмой, через 
которую участник пропускает свои умения и 
навыки, эта призма позволяет увидеть себя со 
стороны, проанализировать и выявить перспек-
тивные направления развития, как профессио-
нального, так и личностного.

На первый взгляд опыт участия в данном 
конкурсе показал, что заранее подготовиться к 
нему нельзя, потому что отсутствует единственно 
правильный путь решения или верный ответ, мно-
гое зависит и от каждого участника, и от проявле-
ния индивидуальности каждого в работе группы, 
от восприятия предъявленных выступлений 
судьями. Однако совершенно очевидно, что сво-
бодное владение базовыми педагогическими зна-
ниями значительно упростит участие, т.к. позво-
лит наравне взаимодействовать в команде со сту-
дентами-педагогами и верно трактовать задание. 
Пожалуй, именно данному аспекту подготовки 
следует отвести особое внимание. Помимо про-
фессиональных умений, важны еще и мягкие 
навыки: такие как лидерство, эмоциональный 
интеллект, навыки эффективной коммуникации, 
креативность и новаторство, целеустремлен-
ность, взаимоуважение и толерантность, тайм-ме-
неджмент, адаптивность и др. Данные психологи-
ческие аспекты готовности к участию в конкурсе 
так же требуют серьезного анализа. Диагностика и 
тренинговые занятия на этапе подготовки позво-
лили бы существенно укрепить позиции будущих 
конкурсантов. От педагогов-наставников в данном 
случае требуется выстраивание индивидуальной 

и групповой траектории подготовки участников, 
включающие проработку сложных (вызвавших 
затруднение большинства конкурсантов) заданий, 
пояснение критериев оценки судей, предложения 
эффективных стратегий в подходе к реализации 
возможных решений. В данной работе заложен 
значительный потенциал индивидуального ста-
новления и роста будущих участников конкурса. 
При очевидном стремлении к победе, в процессе 
подготовки актуализируется потребность студен-
тов выйти за рамки обыденного восприятия тео-
рии, часто оторванной от практики и осознать 
необходимость методической подготовки как в 
традиционном, так и в инновационном формате.

Еще один важный вывод, который можно 
сделать, заключается в том, что опыт участия в 
различных конкурсах, профессиональный и опыт 
педагогического взаимодействия, опыт решения 
организационно-управленческих задач могут 
помочь в развитии личности, и непосредственно в 
участии в конкурсе, а постсопровождение победи-
телей и отличившихся участников позволит разви-
ваться им в новых направлениях. Именно даль-
нейшее сопровождение победителей часто исклю-
чается из системы подготовки будущих участни-
ков, а в этот момент, когда живы воспоминания 
обо всех особенностях, успехах и просчетах, 
недопониманиях в ходе конкурсной программы, 
целесообразно выделить время и провести груп-
повую и индивидуальную рефлексию возникших 
затруднений. На этом этапе возможно активное 
педагогическое моделирование дальнейших стра-
тегий поведения как в конкурсе, так и в професси-
ональной деятельности в целом. И как логическое 
завершение подготовительных мероприятий 
инкорпорация конкурсных заданий в программу 
учебных занятий или создание и проведение 
мастер-классов по заявленным проблемам, выяв-
ленным в ходе обсуждений.

Одним из важных аспектов, на котором хоте-
лось бы остановиться в завершении анализа, - 
это то, что информацию о критериях оценивания 
стоило предоставить заранее участникам кон-
курса - это во многом способствует более осоз-
нанному участию, позволяет чётче формировать 
определенные компетенции в процессе подго-
товки к испытаниям и позволяет самому конкур-
санту понять свои дефициты и наметить пути их 
устранения. В целом,  каким бы ни был результат 
для каждого из участников, его нужно уметь при-
нимать. Все же цель данного конкурса не столько 
в победе, сколько в саморазвитии, а любому учи-
телю известно, что работа над ошибками – это 
один из ключевых компонентов роста и успеха. 
Ошибки и поражения, переживаемые в рамках 
конкурсных ситуаций, позволяют быть готовыми к 
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ним в реальной деятельности, будут побуждать 
стараться предотвращать или более рационально 
их прорабатывать. Это будет полезно не только 
педагогу, но и любому человеку в его личной и 
профессиональной сфере.

В итоге, следует остановиться на следую-
щем важном результате подготовки к любому кон-
курсу педагогического мастерства. Грамотная её 
организация влияет на профессиональное разви-
тие не только студентов, но и преподавателей 
высшей школы - зачастую направляя на пере-
смотр используемых методов и средств обучения. 
А также дает возможность презентовать деятель-
ность всего коллектива вуза в лице качественно 
подготовленных конкурсантов. Для самих студен-
тов участие в конкурсах - это важный этап всту-
пления в профессиональную педагогическую дея-
тельность, способствующий развитию креативно-
сти и критического мышления, коммуникативных 
навыков и способов коллаборации, опыта само-
презентации.
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and his duties. An analysis of the current trends in the development of digital health care, the trans-
formation of the value of health in society, pharmaceuticalization, biomedicalization, etc. is given. 
Intervention in the human body, knowledge about it involves not only biological knowledge, but is 
also regulated by the norms of law and requires an interdisciplinary approach for the development of 
a legal strategy as a key element the process of understanding what is happening and predicting the 
future.

Key words: bioethics of medicine, legal regulation, clinical trials, biosafety, interdisciplinarity, 
human rights, pandemic.

С
овременная медицина представляет 
собой целый комплекс научных дисци-
плин, которые являются теоретиче-

ской базой для медицинской практики. Филосо-
фия медицины — в ее соотношении с другими 
видами и способами изучения медицины — есть 
высшая форма познания медицины, постижения 
и утверждения ее сущности, содержания, смысла, 
ценности и значения в жизни людей. Биоэтика, 
как научная дисциплина, реализует междисципли-
нарный подход, в ней используются методы и 
институты философии, социологии, религиоведе-
ния, юриспруденции, биологии, и множества ряда 
других медицинских и немедицинских дисциплин. 
Биоэтика – это междисциплинарный социальный 
институт, который возник как ответ на сложней-
шие антропологические и этические проблемы, 
порождаемые бурным прогрессом биомедицин-
ской науки и практики [6]. 

Для биоэтики, изначально существующей в 
парадигме защиты прав индивида перед лицом 
агрессивной технократической цивилизации, в 
последнее время характерна смена парадигмы. 
Ученые-биоэтики сейчас более склонны говорить 
об «этике ответственности», нежели чем об «этике 
прав личности» [3, c. 329]. 

В Российской Федерации современная био-
медицина и биомедицинские технологии, получая 
активное развитие, все больше проблем ставят 
перед отечественной юридической наукой. Если 
раньше она развивалась как одно из отраслевых 
направлений, не влияя значительным образом на 
общественную жизнь, довольствуясь стандарт-
ными средствами правового обеспечения, как 
правило, закрепляемыми в общем законе о здра-
воохранении, то в настоящее время биомедицина 
все более агрессивно «наступает» на устоявши-
еся правовые институты. При столь быстром раз-
витии новой науки правовое регулирование нахо-
дится в зачаточном состоянии [8]. 

Современная этика и многочисленные 
законы о правах человека запрещают экспери-
менты на живых людях, без их согласия. В России 
ч. 2 ст. 21 Конституции РФ содержится прямой 
запрет на проведение медицинских опытов над 
человеком без его согласия. Никто не должен под-
вергаться пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию. Никто не может быть 
без добровольного согласия подвергнут медицин-
ским, научным или иным опытам [1]. 

  Проблема оптимального баланса право-
вых и моральных регуляторов в последнее время 
становится все более актуальной в части право-
вых отношений, находящихся на рубеже совре-
менных научно-технологических процессов [5; 20].

В Российской Федерации отсутствует кон-
ституционное закрепление принципов биоэтики, 
но отдельные положения содержатся в Федераль-
ном законе «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации». Так, в частности, 
Законом запрещается эвтаназия (ст. 45), регла-
ментируется трансплантация (ст. 47), применение 
вспомогательных репродуктивных технологий (ст. 
55) и др. [2].  

В юридической литературе также ряд авто-
ров предлагает свое понимание биоэтики. Так, д-р 
юрид. наук Н.Е. Крылова рассматривает биоэтику 
как совокупность правил поведения, которые 
регулируют отношения: между отдельным инди-
видуумом и субъектом биомедицинской деятель-
ности; между несколькими субъектами биомеди-
цинской деятельности; между государством и 
одним или несколькими субъектами биомедицин-
ской деятельности по поводу применения совре-
менных биомедицинских технологий в различных 
сферах: трансплантологии, генетике [13, c. 9]. 

Междисциплинарный характер социаль-
ной и философской медицины, это изучение 
социальных, этических, правовых факторов, а 
также факторов окружающей среды, влияющих на 
здоровье и заболеваемость. Наиболее эффектив-
ные способы и средства преодоления болезней, 
повышения уровня общественного здоровья [4, 
с. 127]. Социология медицины, став самостоя-
тельной в блоке общественно-гуманитарных и 
естественных наук, сохранила тесную связь с 
такими науками как классическая медицина, 
социальная гигиена, медицинская генетика, 
медицинская статистика, эпидемиология, демо-
графия. 

Одним из центральных вопросов биоэтики 
является вопрос о допустимости, обоснованности 
и условиях биомедицинских исследований на 
человеке. Очевидным является тот факт, что 
медицина как наука и практическая деятельность, 
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направленная на поддержание и восстановление 
здоровья человека, не могла бы существовать без 
научных, лабораторных и других специальных 
исследований, а также без эксперимента на чело-
веке [24]. Медицинское знание обширно и чрезвы-
чайно неоднородно, отсюда возникает задача тео-
ретического синтеза медицинских представлений 
и определение предмета теоретизации. Меди-
цина является специфической естественно-гума-
нитарной отраслью теоретического знания в 
работе клинических знаний, которые сформиро-
ваны ею в конкретные представления, абстракт-
ные понятия, новые гипотезы, соотношение био-
физиологического и социокультурного плана в 
человеке. Внедрение новых технологий в меди-
цину и фармацию изменило традиционное пони-
мание жизни и смерти, это породило проблему 
прав не рожденных детей на жизнь, поддержание 
жизни с помощью искусственных аппаратов жиз-
недеятельности, клонирование и др. Вспышка 
новой коронавирусной инфекции, вышедшая за 
пределы государств и континентов, изменила 
представление о медицине, а также стала более 
значима в условиях пандемии для определения 
направлений оказания медицинской помощи. 
Меры по борьбе с пандемией COVID-19 в разных 
странах глубоко изменили возможность участия и 
проведения клинических испытаний. Пандемия 
COVID-19 создала уникальные проблемы для 
сообщества клинических испытаний, как в плане 
быстрого проведения испытаний препаратов, так 
и вакцин против COVID-19. В ответ на угрозы 
моральному и физическому благополучию чело-
века, порождаемые бурными и внезапными изме-
нениями в жизни общества встало много нере-
шенных правовых вопросов. Недовольство госу-
дарственной политикой по борьбе с коронавиру-
сом присутствует в мировом сообществе, 
ограничения, вакцинация и вполне вероятно, что 
в обществе формируется правовой нигилизм.

Регуляторный потенциал биоэтики для мини-
мизации рисков и необратимых последствий 
медикализации человека в условиях пандемии 
связан с обоснованием нового соотношения благ 
коллективного здоровья.

Согласно ст. 17 п. 3 Конституции РФ «Осу-
ществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц» 
[1]. 

Как любая сфера научного знания, право в 
медицине динамично реагирует на происходящие 
изменения социальной реальности, ее структуры, 
социальных институтов. Вследствие этого влия-
ния происходит расширение исследовательского 
поля медицинского права. Среди актуальных 
направлений исследования можно назвать осо-
бенности развития цифрового здравоохранения, 

новые практики в отношении здоровья среди 
населения, трансформация ценности здоровья в 
обществе, фармацетикализация, биомедикализа-
ция и др. Их изучение вызывает необходимость 
разработки новых подходов для осмысления про-
исходящего и прогнозирования будущего [14]. 

В качестве философской основы теории 
медицины следует рассматривать концепцию при-
роды человека, которая базируется на современ-
ном диалектико-материалистическом решении 
психофизиологической проблемы и которая вклю-
чает в качестве логического ядра положение о 
социально-биологическом единстве человека. 
Гносеологические истоки медицинского познания 
заключаются в конкретно-научной теории чело-
века, объясняющая его здоровье и болезнь как 
целостного существа, психосоматические законо-
мерности жизнедеятельности человека в болез-
ненном состоянии являются предметом изучения 
медицинской науки.

Связь философии и медицины есть сово-
купность четырех главных философских проблем 
– психофизиологической, онтологической, гносео-
логической, аксеолого-праксеологической. Аксио-
логический аспект медицинской деятельности 
подразумевает ценностное регулирование в 
медицинской практике, основные подходы к изу-
чению морально-ценностных ориентиров меди-
цины с точки зрения их структуры и содержания. 
Современная медицина опирается на философ-
ско-моральные учения Гиппократа, Галена, Цице-
рона, Канта о нравственном долге и деонтологии, 
профессиональном долге врача перед больным 
человеком.

Своими корнями психосоматическая про-
блематика уходит вглубь истории взаимоотноше-
ний философии, психологии и медицины. Причем 
медицина долгое время ориентировалась больше 
на соматоцентристский подход. В ней недооце-
нивалось значение психического фактора как в 
нормальной, так и особенно в патологической 
жизнедеятельности человека. 

Зигмунд Фрейд – австрийский психолог, 
невролог и психиатр, обращаясь к студентам, 
резонно заметил: «Медицинские науки приучили 
нас постоянно во всех явлениях болезни искать 
причины в их грубо анатомических изменениях в 
организме, объяснять их химическими или физи-
ческими причинами и подходить к ним биологиче-
ски, но как раз области душевной жизни, в которой 
находит свое завершение деятельность нашего 
удивительно сложного организма, вам совер-
шенно не приходилось касаться» [23]. 

Психофизиологическая проблема в основ-
ном рассматривает вопрос об отношении между 
физиологической и психической стороной отраже-
ния, о переходе нейродинамики к субъективным 
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процессам по лечению больных людей. Психофи-
зиологическая проблема по самому своему суще-
ству объединяет и онтологический, и гносеологи-
ческий аспекты: подвергая анализу две формы 
реальности — материальную и идеальную, она 
рассматривает взаимоотношение между ними. 

Врач в современном обществе оказался в 
пространстве между правом и моралью. Слож-
ность анализа такой ситуации заключается уже в 
том, что врач в нынешних условиях экономиче-
ски заинтересован в рациональном расходова-
нии лекарственных средств, в росте объема меди-
цинских услуг, т.к. его доход прямо зависит от сто-
имости оказанных услуг или от их количества. 
Материальная заинтересованность у совре-
менного врача трансформирует в личности 
соблюдение исторически сложившихся принципов 
этики и деонтологии. Медицинское право отстает 
в развитии, в части управления, регулирования и 
контроля финансовыми, трудовыми и материаль-
ными ресурсами. Так как мотивация труда 
сопровождается целым комплексом, как единого 
целого и умения определять взаимосвязь ее 
отдельных элементов и определяет взаимоотно-
шения врачебного сообщества и населения.

Аксиология является учением о природе и 
взаимосвязи человеческих ценностей. Рассматри-
вая медицину как разновидность социальной дея-
тельности, которая реализуется во взаимоотно-
шениях врача и пациента, необходимо опреде-
лить особенности ее аксиологических составляю-
щих - ценностей деятельности врача и ценностей 
пациента. В зарубежной литературе представ-
лены классические модели взаимоотношений 
врач–пациент Т. Парсонса, Т. Шаца и М. Холлен-
дера, С. Блюма. По сравнению с моделью Т. Пар-
сонса в моделях Т. Шаца и М. Холлендера харак-
теристика отношений врач–пациент представлена 
в зависимости от заболеваемости пациента, с 
учетом роли последнего. В модели взаимоотно-
шений врач–пациент С. Блюма акцент делается 
на влиянии социального окружения (семья, класс, 
национальность, религия) [10]. 

Однако наибольшее распространение полу-
чили модели Е. Эсмануэль, Л. Эсмануэль и аме-
риканского философа Р. Витча. Главным отли-
чием друг от друга моделей, представленных Е. 
Эсмануэль и Л. Эсмануэль, является понимание 
концепции автономии больного. Концепция авто-
номии заключается в том, что больной имеет воз-
можность выбора метода лечения на основе 
детального рассмотрения с врачом всех альтер-
нативных вариантов и определения оптимального 
решения по лечению [27]. 

В разных культурах и в разных обществах 
отношения между врачом и пациентом складыва-
ются и понимаются по-разному. Американский 

биоэтик Роберт Витч выделяет четыре модели 
взаимоотношения врач-пациент, характерную для 
современной культуры: инженерную, пастырскую 
(патерналистскую), коллегиальную и контрактную 
[7]. 

1-ю модель Роберт Витч выделяет - модель 
инженерная. Взаимоотношения врача и пациента 
изменились в связи с прогрессом медицины в 
целом. Эта модель рассматривается как исследо-
вательская, которая используется врачом при 
проведении исследований биохимических, био-
физических, рентгенологических и др. В связи с 
этим, не представляется возможным четко сфор-
мулировать руководящие принципы и этические 
нормы взаимоотношений.

2-я патерналистская модель по Роберту 
Витчу, рассматривается как межличностные отно-
шения, проявление к больному милосердия, 
заботы, благодеяния. Данная модель была отра-
жена в клятве Гиппократа. Патерналистская 
модель господствовала в христианской европей-
ской культуре на протяжении многих столетий. В 
данное время патернализм в условиях изменив-
шегося мира развития телемедицины, использо-
вания современных технологий и средств теле-
коммуникаций для дистанционного предоставле-
ния врачебных и консультационных услуг, посте-
пенно уходит в прошлое.

3-я модель коллегиальная взаимоотноше-
ний между врачом и пациентом. Здесь господ-
ствует принцип равноправия. Врач сообщает 
правдивую информацию о диагнозе, методах 
лечения, возможных осложнениях и последствиях 
заболевания. Пациент участвует в обсуждении 
этой информации. Здесь реализуется право паци-
ента на свободу выбора. 

4-я модель контрактная, которую выделяет 
Роберт Витч, это взаимодействие врача и паци-
ента осуществляются на принципах обществен-
ного договора. Каждая сторона в таком договоре 
несёт свои обязательства, и каждая достигает 
своей выгоды. Контрактная модель призвана 
защитить моральные ценности личности, однако 
в структуре оказания медицинской помощи насе-
лению занимает незначительное место [7]. 

Роберт Витч в области философии меди-
цины исследовал роль ценностных суждений и 
выступил как радикальный критик гиппократов-
ской патерналистской традиции в медицинской 
этике, опираясь на позиции теории обществен-
ного договора и деонтологической этики Канта. 
Витч разработал контрактную теорию медицин-
ской этики, согласно которой пациент трактуется 
как равноправный партнер врачей при принятии 
наиболее важных решений, касающихся своего 
здоровья. 
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Патерналистское решение, опирающееся на 
профессионализм врача по принципу «доктор 
лучше знает то, что является благом для паци-
ента» в ситуации отказа от какого-либо медицин-
ского вмешательства ставит две проблемы: 
во-первых, проблему моральной оправданности 
такого решения; во-вторых, атрибуции этого реше-
ния как подлинно патерналистского [11].      

И.В. Силуянова выделяет так же четыре 
модели взаимоотношений врача и пациента, по ее 
мнению, вместо патернализма стали разрабаты-
ваться и внедряться новые модели взаимоотно-
шений врача и пациента, такие как «совещатель-
ная», «информационная», «техническая», «кон-
трактная» [21]. Разработка этих моделей активно 
осуществлялась в США. В границах новых моде-
лей четко разграничиваются объективные факты 
и пожелания больного. При этом меняется роль 
«отца» на консультанта или компетентного экс-
перта-профессионала. Именно XXI в. станет вре-
менем, когда будет решаться судьба этических 
оснований медицины, изменение фундаменталь-
ного типа взаимоотношений между врачом и паци-
ентом, которое известно в медицине под назва-
нием «патернализм». Патерналистская модель 
отношения «врач-пациент» состоит в том, что 
врач как отец, заботящийся о своем ребенке, 
сострадает больному, берет на себя ответствен-
ность за принимаемые решения о лечении. Но в 
последние годы в медицинском сообществе стали 
набирать силу антипатерналистические тенден-
ции. Все чаще стали появляться суждения о 
«крахе патернализма» [21]. 

Безусловно, суждения не беспочвенны о 
крахе патернализма взаимоотношений врача и 
пациента, т.к. превалирует в современном обще-
стве информационные технологии, стремительно 
развивается цифровизация и роботизация в 
сфере здравоохранения. Искусственный интел-
лект обезличивает взаимоотношения в меди-
цине, и в рамках новой модели пациент взаи-
модействует с автоматизированными меди-
цинскими агентами и системами, а не с врачом.

Применение современных информацион-
ных и телекоммуникационных технологий позво-
ляет обеспечить новые формы дистанционного 
взаимодействия между консультируемым врачом 
и консультантом, что так же требует решения пра-
вовых вопросов по защите врачебной тайны.

Пандемия COVID-19 стала мощным стиму-
лом для развития как в мире, так и в России при-
менения телекоммуникационных и информацион-
ных технологий для оказания удаленных меди-
цинских услуг. Смартфоны и носимые устройства, 
интернет, развитие искусственного интеллекта 
и цифровых технологий — всё это помогает полу-

чать и анализировать колоссальное количество 
данных о здоровье человека. 

Следует также согласиться с зарубежными 
учеными С. Поттер (S. Potter) и Дж. МакКинлей (J. 
McKinlay), что отношения между врачом и пациен-
том в начале XXI в. наиболее точно характеризу-
ются метафорой, согласно которой пациенты ста-
новятся клиентами, а врачи – поставщиками 
медицинских услуг. Можно только догадываться о 
том, насколько серьезные трансформации в 
системе здравоохранения, произошедшие за 
последние десятилетия, повлияли на отношения 
между врачом и пациентом [28]. 

За последние несколько десятилетий стре-
мительно развиваются технологии интернет, 
облачные вычисления и сотни других изобрете-
ний меняют каждый аспект нашей жизни. Форми-
руют новую личность, приобретенную человеком 
в ходе социализации, развивающегося информа-
ционного пространства, что в последние годы при-
нято называть инфосоциализацией. В связи с раз-
витием необходимо правовое обеспечение безо-
пасности информации, при котором доступ к ней 
осуществляют только субъекты доступа, имею-
щие на него право.

Развитие нанотехнологий и наномедецины 
сегодня стремительно развиваются, достижения 
научно-технического прогресса, а особенно гене-
тика человека - одна из наиболее бурно развива-
ющихся областей научного знания, безусловно, 
открыли новые перспективы в развитии биологии 
и медицины и лечение человека. Создание новых 
биомедицинских технологий имело целью коррек-
цию тех или иных болезненных состояний челове-
ческого организма, восстановление его нарушен-
ных функций и излечение неизлечимых болезней. 
Но возможность распоряжаться жизненными про-
цессами не должны привести к злоупотреблениям.

Проблема социальной справедливости, 
защита прав испытуемых при проведении меди-
цинских исследований. Медицинская биоэтика 
охватывает круг моральных проблем, возникаю-
щих в процессе социальных отношений. 

Медицинская наука станет ещё точней, её 
оснащение приумножится, но рядом с ней, как и 
сегодня будет стоять, сохранит своё место в меди-
цине врач классического типа – тот, чьим призва-
нием останется человеческое общение с пациен-
том. И, как прежде, он будет утешать страдаль-
цев, и ободрять павших духом. Появятся новые 
чудеса. И появится новая ответственность. 
Медики всех стран будут, как и сегодня, связаны 
единой врачебной моралью. Завтра, как и сегодня, 
человек в медицинском халате будет спасать 
жизнь страждущему, кто бы он ни был – друг или 
недруг, правый или виноватый. И жизнь врача 
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останется такой же, как и сегодня, - трудной, тре-
вожной, героической и возвышенной [17]. 

С точки зрения Н.Б. Тетенкова, гносеология 
- это пока  субъект познания, не воспринимает 
свое состояние как ненормальное, как отклонение 
от нормы, т.е. не интерпретирует свое состояние 
как патологию, эти два понятия в его сознании 
невозможно разграничить. При этом, на уровне 
индивидуума, врачи осознают болезнь пациента 
только после того, как сам пациент обратил на нее 
внимание. Следовательно, истинная «совокуп-
ность» живой, воплощенной социальной патоло-
гии скрывается позитивным проектом постмо-
дерна в современном обществе. Возможно, 
именно поэтому до сих пор патология в социуме 
рассматривается постмодернистским субъектом 
познания просто как разновидность бытия, «как 
действительно другой образ жизни» [22]. 

Специфичность процесса познания врача 
заключается в том, что объектом его познания 
является человек с его нормальной и патологиче-
ской жизнедеятельностью. Поэтому наиболее 
важным способом, применяемым врачом для 
достижения поставленной цели, является клини-
ческое мышление. Клиническое мышление – это 
профессиональное, творческое решение вопро-
сов диагностики, лечения и определения прогноза 
болезни у данного больного на основе знания, 
опыта и врачебной интуиции. 

Клиническое мышление – это содержа-
тельно специфицированный процесс диалектиче-
ского мышления, придающий целостность и 
законченность медицинскому знанию [24]. 

В процессе познания врачом используются 
множество философских суждений и понятий, 
которые дают возможность структурировать ему 
свое клиническое мышление. Прагматизм клини-
ческого мышления обеспечивает врачу рацио-
нальность и эффективность его основного пред-
назначения-врачевания. Последнее, по мнению 
одного из наиболее ярких и успешных отечествен-
ных клиницистов ХХ в. В.Х. Василенко, следует 
понимать «действия конкретных представителей 
медицины (врачей), направленные на ликвида-
цию и/или ослабление пагубных для здоровья 
процессов». По мнению другого выдающегося 
клинициста недавнего прошлого А.Ф. Билибина, 
«врачевание как феномен, в котором знание, 
опыт, философия сливаются в особое искусство. 
Такой феномен позволяет осмыслить то, что про-
исходит с человеком». «Таким образом, - заклю-
чает в своей монографии о клиническом мышле-
нии блистательный клиницист И.А. Кассирский, - 
во врачевании переплетаются элементы науки, 
эмпирики и искусства» [25]. 

Сегодня клиническая медицинская наука не 
соответствует требованиям эпистемологического 

идеала, сложившегося на основе математики и 
математизированных областей естествознания. 
Однако из этого совсем не следует, что этот идеал 
вообще чужд данной науке. «Если рассматривать 
дисциплины... в исторической перспективе, — 
справедливо указывает А.И. Ракитов, - то можно 
заметить, что они, хотя и неравномерно, движутся 
в сторону эпистемологического идеала» [19]. 

XXI в. преподнес ряд ожидаемых эксперт-
ным сообществом сюрпризов как для цивилиза-
ции в целом, так и для биоэтики и медицинского 
права: новые генетические, информационные 
технологии сделали за короткое время боль-
шой скачок вперед, из области фундаменталь-
ной науки они быстро перекочевали в науку 
прикладную, чьи результаты не заставили 
себя долго ждать в виде перспективных техно-
логий, продуктов для человека, от генотера-
певтических лекарственных препаратов и 
средств диагностики заболеваний до генно-ин-
женерно-модифицированных организмов и 
биороботов [16]. 

Вследствие массированного вторжения в 
медицину новых технологий обнаружилось 
огромное количество факторов, которые вызы-
вают дискуссии ученых о комплексном подходе, 
который предполагает творческое сочетание 
медицинских, биологических, философских, эти-
ческих и правовых аспектов.

  В своем единстве факторы репродуци-
руют масштабные трансформационные сдвиги 
при познании объективной действительности, 
анализе социальных связей и их регуляторов, в 
т.ч. и права [12]. 

Если раньше считалось, что цели защиты 
жизни и здоровья пациента оправдывают его 
превращение в пассивного получателя блага, 
объекта манипуляций, то сегодня медицин-
ское обслуживание направлено на обеспече-
ние благополучия пациента и подчинено таким 
основополагающим ценностям цивилизован-
ного общества, как уважение автономии инди-
вида, его самоопределения [18]. 

Современная реальность подтверждает 
факт, что в существующих технологиях цивилиза-
ция не может обеспечить нормальный уровень 
жизни и актуальнейшей задачей становится раз-
работка стратегии выживания человека, взаимо-
отношения окружающей среды и общества. Изу-
чение клинических испытаний на людях исключи-
тельно актуальное значение приобретает в ситуа-
ции развития любой эпидемии. Но при этом 
требует междисциплинарного подхода в различ-
ных направлениях, в т.ч. и правовых.

Эпидемия коронавируса нарушила привыч-
ный образ жизни миллиардов людей по всей пла-
нете. Всего за несколько месяцев мир изменился 
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до неузнаваемости, т.к. пандемия вышла за пре-
делы и охватила масштабы практически всех 
стран, носит глобальный характер и затронула 
практически каждого человека.

Общество столкнулось с потерей и ощуще-
ния смысла существования, что в корне может 
изменить человеческие отношения, происходит 
трансформация личности, в т.ч. и врача, карди-
нальное ее изменение, изменение мировоззре-
ния, отношения к себе и окружающим.

Правовая и социальная культура отдельных 
индивидов к обществу, заключающееся в неготов-
ности исполнять законы, по мере роста осознания 
того, что эпидемия коронавируса может угрожать 
жизни и здоровью человека во всем мире. Созна-
ние данных индивидов выражается в отрицатель-
ном или равнодушном отношении к ограничитель-
ным мерам борьбы с распространением корона-
вирусной инфекции. В современном демократиче-
ском правовом государстве право доминирует 
над властью, это обеспечивается путем осущест-
вления контроля со стороны общества.

В современных условиях биобезопасность 
не может обеспечиваться без учета сложных свя-
зей, зависимостей: технологических, социальных 
и иных. Биобезопасность становится важнейшим 
направлением биополитики в стране, требует тон-
кой настройки, развития этико-правовых основ 
медицинской деятельности [15]. 

В современном мире развитие биоэтики 
обусловливается процессом направления биоэти-
ческих исследований, связанных с практикой био-
медицинских экспериментов на людях. В совре-
менном обществе вакцинопрофилактика стала 
предметом массовой полемики. Проблемы дефор-
мации личности в условиях пандемии коронави-
руса, и правового нигилизма объективным отсут-
ствием разработок в таком ракурсе обуславли-
вают социологов проводить исследования в дан-
ном направлении.

Защищая права человека малых групп 
общества, нельзя подвергать опасности жизнь и 
здоровье большинства индивидов общества. 
Имеет место ценностная дезориентация людей, 
разрыв органического единства между их пред-
ставлениями о правах человека и его обязанно-
стях. Основная причина, как представляется, в 
ценностной дезинтеграции, отсутствии четкого 
понимания взаимоотношений личности и государ-
ства, что способствует распространению право-
вого нигилизма, ведущего к уклонению граждан от 
выполнения установленных ограничений, нару-
шению режима самоизоляции [9]. 

Социальная ценность социологических 
исследований сопряжена с потребностью глубо-
кого осмысления последствий в социуме развития 
личности и выработки иммунитета «как меха-

низма его защиты от вредоносных воздействий 
внешней и внутренней среды во время эпиде-
мии». Снижение инновационных рисков социо-
культурной травматизации в российском обще-
стве. Необходимо выявить фактор-риски, возни-
кающие в результате социокультурной травмати-
зации общества, связанной с угрозой коронавируса 
и влияющих негативно на личность. 

Заключение. Современная реальность под-
тверждает факт, что в существующих технологиях 
цивилизация не может обеспечить нормальный 
уровень жизни и актуальнейшей задачей стано-
вится разработка стратегии выживания человека, 
согласованной со стратегией развития природы. 
Биоэтика, которая занимается человеком и опти-
мизацией социальных и природных условий, 
может способствовать вопросам биоэтики, 
являться вопросом о допустимости, обоснованно-
сти и условиях биомедицинских исследований на 
человеке. Социальная институционализация био-
этики, фиксирующая потребность в этической и 
научной экспертизе биомедицинских исследова-
ний, в целом направлена на защиту прав чело-
века. Методология междисциплинарного под-
хода должна базироваться на традиционных 
общенаучных методах, опирающихся на право. 
Несомненно, что взгляды ученых нуждаются в 
рассмотрении, т.к. до сих пор не сложилось еди-
ного теоретического направления в биоэтике, а 
также правовых и этических вопросов, и их изуче-
ние может оказать значительную помощь в ее раз-
витии.
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В
опрос о сущности и природе интеллек-
туальной собственности остается дис-
куссионным и поныне, несмотря на его 

относительную теоретическую разработанность в 
отечественной и зарубежной науке. Законода-
тельное оформление прав на результаты интел-
лектуальной деятельности породило множество 
проблем, связанных с выявлением природы 
интеллектуальной собственности, выделением ее 
основных категорий и определением ее места в 
системе общественных отношений [1].

В современной науке существует множество 
определений интеллектуальной собственности. 
Приведем некоторые из них.

Собственность – обладание исключитель-
ными правами, определяющими владение, исклю-
чение и ограничение доступа, передачи, контроля 
и ответственности за то, чем владеешь. Данные 
отношения возникают по поводу интеллектуаль-
ной собственности, однако их реализация харак-
теризуется определенной спецификой, она свя-
зана, прежде всего, с тем, что объекты интеллек-
туальной собственности в большинстве случаев 
не передаются, а лишь отдаются. Таким образом, 
они не просто меняют владельцев, как в случае 
материальных благ, а увеличивают их число [2].

Интеллектуальная собственность – это 
охраняемый законом продукт чьего-нибудь 
умственного труда.

Интеллектуальная собственность представ-
ляет собой установленное юридическими зако-
нами право некоторых лиц на результаты интел-
лектуальной деятельности этих же или иных лиц 
[3].

Интеллектуальная собственность в широ-
ком смысле – это отношения между людьми по 
поводу интеллектуального продукта и защита 
созданной информации и духовного мира чело-
века, в узком смысле - под интеллектуальной соб-
ственностью будем понимать право на продукты 
интеллектуального труда и свободную обществен-
ную деятельность человека [4].

Интеллектуальная собственность устанав-
ливает абсолютное право, дающее возможность 
субъекту (обладателю права) вводить объект в 
хозяйственный оборот [5].

Некоторые ученые утверждают, что интел-
лектуальная собственность – собирательное 
понятие, применяемое для обозначения прав:

 — на результаты интеллектуальной (творче-
ской) деятельности в области литературы, 
искусства, науки и техники, а также в других 
областях творчества;

 — средства индивидуализации участников 
гражданского оборота товаров и услуг;

 — защиту от недобросовестной конкуренции 
[6].

Анализ перечисленных выше определений 
интеллектуальной собственности показывает, что 
акцент в них в большей степени делается на юри-
дическую трактовку интеллектуальной собствен-
ности, т.е. она выступает как категория права.

Несмотря на то что понятие «интеллектуаль-
ная собственность» в настоящее время широко 
используется в нормативных актах, отношение к 
нему в отечественной юридической науке неодно-
значно; даже сама оправданность применения 
этого термина до сих пор остается предметом спо-
ров специалистов-правоведов.

Само сочетание слов «интеллектуальная» и 
«собственность» содержит противоречие, т.к. объ-
единяет нечто духовное из мира идей и образов с 
категорией, характеризующей отношения по 
поводу материального объекта. Из-за неоднознач-
ности этот термин и среди ученых-правоведов 
трактуется по-разному.

Чаще всего интеллектуальную собствен-
ность рассматривают как правовой институт, обе-
спечивающий охрану и использование нематери-
альных благ. Существует несколько концепций, 
основанных на данном постулате.

1. Исследователи, относящие объекты 
интеллектуальной собственности к нематериаль-
ным благам, тем не менее, предлагают для харак-
теристики права интеллектуальной собственно-
сти применять юридическую модель классических 
вещных прав. Они адаптируют под интеллекту-
альную собственность триаду правомочий:

 — владение – фактическое господство над 
благом, знание субъектом тех идей и реше-
ний, которые представляют собой новше-
ство;

 — пользование – извлечение полезных свойств 
из вещи или объекта интеллектуальной соб-
ственности;

 — распоряжение – право собственника опреде-
лять судьбу вещи, разрешать третьим лицам 
использование объекта интеллектуальной 
собственности в форме либо уступки своего 
права, либо предоставления лицензии [7].
Однако права на результаты творческой дея-

тельности не могут быть точно описаны с помо-
щью модели вещных прав, поскольку эти права 
носят исключительный характер, а не вещный. С 
точки зрения данной модели объекты права соб-
ственности обязательно должны иметь матери-
альную форму и не могут представлять собой 
образы, решения, идеи [8].

2. Некоторые ученые в своей интерпретации 
интеллектуальной собственности используют 
философию римского права. Право Древнего 
Рима подразделяло все вещи на телесные и 
бестелесные. К бестелесным относились всевоз-
можные права – вещные, обязательственные, 
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семейные, наследственные и т.д. По мнению 
древнеримских юристов, все вещи (и телесные, и 
бестелесные) характеризовались определенным 
набором свойств, в т.ч. правовых, нетелесных. 
Эти общие свойства подразумевали некое сход-
ство правомочий собственников телесных и нете-
лесных вещей и, как следствие, позволяли приме-
нять в отношении нетелесной собственности те 
же по форме правомочия, которые составляли 
содержание собственности на телесные вещи. С 
расширением понятия вещной собственности 
стало возможным рассматривать объекты интел-
лектуальной собственности как бестелесное иму-
щество.

Схожую логику демонстрировало англий-
ское право, которое было склонно предельно 
широко трактовать понятие собственности. В него 
включали не только материальные вещи, но и 
исключительные права (в т.ч. на результаты интел-
лектуального труда), особенно если они были 
отчуждаемыми. Различение осязаемого и неося-
заемого имущества в англосаксонском праве 
напоминает разделение на телесные и бестеле-
сные вещи, существовавшее в Древнем Риме.

3. Теория исключительных прав является 
еще одной концепцией, в рамках которой объекты 
интеллектуальной собственности причисляют к 
нематериальным благам. Понятие интеллекту-
альной собственности окончательно сформиро-
валось лишь в XIX в., до этого для обозначения 
прав на результаты творческой деятельности 
использовалась другая категория – исключитель-
ные права.

Сторонники теории исключительных прав 
утверждали, что интеллектуальная собственность 
– лишь условный собирательный термин, который 
обозначает совокупность исключительных прав 
на интеллектуальные ценности [9]. Центральный 
элемент данной теории – исключительное право 
– выполняет для нематериальных объектов ту же 
функцию, что и право собственности для матери-
альных [10]. Это абсолютное право на нематери-
альные блага, но оно опирается на механизмы, 
отличные от механизмов права собственности. 
Последнее носит позитивный характер, т.к. обе-
спечивает своему обладателю юридическую воз-
можность господства над имуществом. Исключи-
тельное право, наоборот, имеет негативную 
направленность: его основу составляет устране-
ние третьих лиц от использования соответствую-
щих объектов. В целом рассматриваемая концеп-
ция не свободна от недостатков, и можно гово-
рить, что теория исключительных прав недоста-
точно разработана и слишком противоречива. 
Во-первых, законодательство любой страны пред-
усматривает множество случаев, в которых допу-
скается нарушение исключительных прав (в целях 

содействия культурному, научно-техническому 
прогрессу, решения социальных проблем). Эти 
многочисленные оговорки лишают исключитель-
ные права их «исключительности» и делают бес-
смысленным употребление термина. Во-вторых, 
широкое распространение понятия интеллекту-
альной собственности указывает на то, что оно 
удобнее в использовании, чем «исключительные 
права».

Заметим, что ни одна из приведенных выше 
концепций не дает удовлетворительного опреде-
ления интеллектуальной собственности. В основ-
ном они лишь перефразируют исходное словосо-
четание, заменяя «интеллектуальный» на «бесте-
лесный» или «нематериальный», «собствен-
ность» на «вещь» или «имущество». Проблему 
выявления правомочий собственников нетеле-
сных благ каждая концепция решает по-разному. 
В первой концепции для характеристики этих благ 
предлагается использовать модель классических 
вещных прав, во второй – телесные и бестеле-
сные вещи объединяются в одну категорию, в 
отношении которой применяется единый ком-
плекс правомочий, третья – настаивает на том, 
что нужно заменить условный термин «интеллек-
туальная собственность» на более подходящее 
понятие «исключительные права». Сторонники 
этой концепции указывают на неправильность 
отождествления идей с объектами, что происхо-
дит при трактовке интеллектуальной собственно-
сти как нематериального блага.

Изложенное выше с очевидностью свиде-
тельствует о том, что в науке отсутствует единое 
определение интеллектуальной собственности. 
Многообразие трактовок данного термина отчасти 
связано с особенностями становления института 
интеллектуальной собственности. Он формиро-
вался поэтапно, что предопределило наслаива-
ние новых явлений на освященные временем 
категории, противоречивость понятия. Кроме того, 
на поиски адекватного определения интеллекту-
альной собственности оказывает влияние нацио-
нальный фактор. Интеллектуальная собствен-
ность носит территориальный характер, и в 
каждом государстве данное словосочетание пони-
мается по-своему. Национальный фактор усугу-
бляет противоречия, заложенные в самом тер-
мине, и еще более усложняет задачу выработки 
единого определения.

Как отмечает В.Н. Барякин, рассмотрение 
интеллектуальной собственности как обществен-
ного института, развивающегося по мере разви-
тия общества, позволяет объяснить существова-
ние разных подходов к ее пониманию и наличие 
разной общественной практики в зависимости от 
исторического состояния общества [11].
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Термин «интеллектуальная собственность» 
применяется в правовой доктрине большинства 
развитых стран и в международно-правовых 
соглашениях. Впервые этот термин появился в 
источниках международного права, а именно в 
Стокгольмской конвенции 1967 г., которой была 
учреждена Всемирная организация интеллекту-
альной собственности [12]. В данной Конвенции 
представлен перечень прав, образующих интел-
лектуальную собственность.

В их числе предусмотрены права, относящи-
еся:

 — к литературным, художественным и научным 
произведениям;

 — исполнительской деятельности артистов, 
звукозаписи, радиопередачам и телевизион-
ным передачам;

 — изобретениям во всех областях человече-
ской деятельности;

 — научным открытиям;
 — промышленным образцам;
 — товарным знакам, знакам обслуживания, 

фирменным наименованиям и коммерче-
ским обозначениям;

 — защите против недобросовестной конкурен-
ции;

 — все другие права, относящиеся к интеллек-
туальной собственности в производствен-
ной, научной, литературной и художествен-
ной областях.
Как видим, в этой Конвенции термин «интел-

лектуальная собственность» используется в соби-
рательном смысле. Приведенный перечень носит 
примерный характер и может быть дополнен 
иными результатами интеллектуальной деятель-
ности. Так, перечень указанных прав был допол-
нен правом на закрытую информацию Парижской 
конвенцией по охране промышленной собствен-
ности и Международной конвенцией по охране 
селекционных достижений, а также Международ-
ным соглашением по торговым аспектам прав на 
интеллектуальную собственность. Содержание 
закрытой информации в той или иной мере совпа-
дает с тем, что можно назвать «секрет промысла» 
[13].

Таким образом, уже с момента возникнове-
ния в юриспруденции понятия интеллектуальной 
собственности ее основу составили авторское и 
патентное право, а также право на промышлен-
ные образцы, товарные знаки, фирменные наиме-
нования, «ноу-хау» и знаки обслуживания.

Из названных выше международно-право-
вых документов следует, что понятие интеллекту-
альной собственности изначально определялось 
через перечень прав на конкретные объекты, 
который в связи с развитием научно-технического 

прогресса никогда не предлагалось считать исчер-
пывающим.

Конституция РФ под понятием интеллекту-
альная собственность объединяет права на 
результаты различных видов творчества, при этом 
гарантируя охрану прав на результаты литератур-
ного, научного, технического, художественного, а 
также других видов творчества [14]. Творчество не 
следует полностью отождествлять с понятием 
интеллектуальная деятельность. Оно является 
только частью (видом) интеллектуальной дея-
тельности. Гражданское законодательство, опре-
деляя авторские права, дает их определение как 
интеллектуальных прав на произведения науки, 
литературы и искусства (исключительное право 
на произведение,  право авторства,  право автора 
на имя,  право на неприкосновенность произведе-
ния и  право на обнародование произведения) [15]. 
Данное понятие следует толковать в качестве 
исключительного права юридического лица либо 
гражданина на результаты интеллектуальной дея-
тельности, включая приравненные к ним средства 
индивидуализации продукции, выполняемых 
работ и услуг.

Понятие интеллектуальной собственности 
вызывает многочисленные споры в российской 
науке, которые сводятся к следующим вопросам: 
соответствует ли данное понятие международным 
договорам, в которых участвует Российская Феде-
рация, адекватно ли его применение к правовому 
режиму объектов, в отношении которых оно 
используется, место данного понятия в термино-
логии гражданского права и других отраслей, 
использующих его.

В научной литературе, мнений по данному 
вопросу имеется достаточно много. Например, 
И.А. Исупова отмечает, что результаты интеллек-
туальной деятельности понимаются в качестве 
определенных нематериальных результатов твор-
ческого труда; идеальных продуктов, которые 
выражены в объективной форме, а также произ-
ведений интеллектуального труда, представляю-
щих собой информацию, которая зафиксирована 
на материальном носителе [16]. 

Национальной стандарт РФ ГОСТ Р 55386-
2012 «Интеллектуальная собственность. Термины 
и определения содержат следующее определе-
ние рассматриваемого понятия - совокупность 
прав на охраняемые результаты интеллектуаль-
ной деятельности в производственной, научной, 
литературной и художественной областях и при-
равненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальные права) [17].

Статья 1225 ГК РФ определяет интеллекту-
альную собственность как результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним сред-
ства индивидуализации [18]. Термин «интеллекту-
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альная собственность» охватывает охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации. Согласно п. 4 ст. 129 
ГК РФ результаты интеллектуальной деятельно-
сти и приравненные к ним средства индивидуали-
зации не могут отчуждаться или иными способами 
переходить от одного лица к другому. Однако 
права на такие результаты и средства, а также на 
материальные носители, в которых выражены 
соответствующие результаты или средства, могут 
отчуждаться или иными способами переходить от 
одного лица к другому в случаях и в порядке, уста-
новленном законодательством.

Интеллектуальная собственность – это 
собирательное понятие, применяемое для обо-
значения прав на результаты творческой деятель-
ности в области литературы, искусства, науки и 
техники, и в других областях творчества, а также 
прав на средства индивидуализации участников 
гражданского оборота, товаров или услуг. Право 
на интеллектуальную собственность дает право 
на защиту от недобросовестной конкуренции.

Торговый оборот результатов интеллекту-
альной деятельности подчиняется основным пра-
вилам рынка, хотя характер прав на интеллекту-
альную собственность, включая их охрану и реа-
лизацию, имеет ряд специфических особенно-
стей. Следует отметить, что интеллектуальная 
собственность базируется именно на знаниях, 
представляющих собой совокупность закреплен-
ных в мышлении и сознании объектов творческой 
действительности, относящихся к той или иной 
сфере. До того, как они будут закреплены на опре-
деленном носителе, такое знание неотделимо от 
человека [19].

Кроме того, накопленный опыт использова-
ния объектов интеллектуальной собственности и 
осуществления прав на них позволяет констати-
ровать, что их перечень постоянно находится в 
движении, где отдельные результаты индивиду-
альной деятельности, утрачивая свою актуаль-
ность, исключаются из перечня охраняемых, а 
другие новые объекты пополняют его, вынуждая 
законодателя постоянно совершенствовать зако-
нодательство. Этот процесс логичный и законо-
мерный. Например, в конце XX в. компьютерные 
программы получили правовую охрану как разно-
видность произведений, а не как объекты интел-
лектуальной деятельности.

В зависимости от гражданско-правового 
режима, объекты интеллектуальной собственно-
сти подразделяются на следующие виды:

- итоги интеллектуальной работы, на кото-
рые получен патент;

- инструменты индивидуализации фирмы, 
продукции или услуги;

- итоги творческой  деятельности, на кото-
рые распространяется авторское право;

- «ноу-хау», на которые распространяется 
право о секрете производства;

- нематериальные объекты, на которые рас-
пространяется право на селекционные достиже-
ния;

- итоги творческой деятельности, на которые 
распространяется право на топологию интеграль-
ных микросхем;

- итоги научно-технической работы, в отно-
шении которых действует право применения в 
системе единой технологии.

Процесс расширения перечня охраняемых 
результатов творческой, в т.ч. научно-исследова-
тельской деятельности, сегодня находится в ста-
дии постоянного активного развития.

Следовательно, основополагающим призна-
ком права интеллектуальной собственности 
выступает именно конструкция исключительных 
прав.

Таким образом, интеллектуальная собствен-
ность представляет собой совокупность результа-
тов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, полученных в результате 
творческой деятельности и выраженные в форме, 
установленной законодательством.

Интеллектуальная собственность не только 
представляет собой один из наиболее значимых 
правовых институтов, но и рождает довольно 
острую проблему современного общественного 
развития в связи с участившимися случаями неза-
конного использования охраняемых правом 
результатов интеллектуальной деятельности и 
других нарушений прав интеллектуальной соб-
ственности.

Наличие эффективной правовой охраны 
интеллектуальной собственности признано важ-
ным условием динамичного развития экономики 
любой страны, поскольку правильная государ-
ственная политика в этой области является стиму-
лирующим фактором подъема творческой дея-
тельности.

Во всех развитых странах мира законода-
тельство об интеллектуальной собственности 
имеет комплексный характер, т.е. включает поло-
жения государственного, административного, 
финансового, трудового, процессуального и уго-
ловного права. Такой же подход характерен для 
российского законодательства.

Анализ законодательства, регулирующего 
отношения в рассматриваемой сфере, позволяет 
сделать вывод, что для права интеллектуальной 
собственности характерен особый правовой 
режим. На наш взгляд, в данном случае цель объ-
ективного права – гарантировать исключительные 
права авторам и иным правообладателям, свести 
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к минимуму нарушения прав иными лицами, т.к. 
при отсутствии законодательных запретов и осо-
бого государственного механизма, предотвраща-
ющего такие нарушения, легко и просто восполь-
зоваться результатами интеллектуальной дея-
тельности и средствами индивидуализации без 
согласия правообладателя в силу нематериаль-
ной природы объекта. Именно это обстоятельство 
обусловливает использование законодателем 
специфических приемов правового регулирова-
ния. Так, правообладатель по своему усмотрению 
может разрешать или запрещать другим лицам 
использование результата интеллектуальной дея-
тельности или средства индивидуализации. Но 
отсутствие запрета не считается согласием (раз-
решением). Другие лица не могут использовать 
результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации без согласия правоо-
бладателя, за исключением случаев, предусмо-
тренных законом.

Как видим, к исключительному праву приме-
нен метод императивного регулирования: отсут-
ствие прямого запрета на пользование результа-
том интеллектуальной деятельности не рассма-
тривается как дозволение на такое использование 
третьими лицами.

Если понимать интеллектуальную собствен-
ность как комплексный правовой институт, право-
мерен вывод о том, что эффективное правовое 
воздействие на рассматриваемые общественные 
отношения возможно только в единстве и взаимо-
действии всех составляющих его норм различных 
отраслей права. Сами права, относимые к резуль-
татам интеллектуальной деятельности или спосо-
бам индивидуализации товаропроизводителя 
либо товара, традиционно входят в структуру 
гражданского права. Именно этот подход нашел 
отражение в кодифицированном нормативном 
акте – четвертой части ГК РФ, одной из целей при-
нятия которого было подтверждение граждан-
ско-правового статуса институтов права интеллек-
туальной собственности, возможности распро-
странения на регулирование интеллектуальной 
собственности норм общих институтов граждан-
ского права о субъектах, сделках, исковой давно-
сти, представительствах, договорах, защите граж-
данских прав и т.п.

Следует отметить, что диспозитивность 
гражданского права хотя и является одним из 
основных принципов данной отрасли права, в то 
же время не абсолютна. Поэтому при кодифика-
ции законодательства оправдано максимальное 
объединение норм, регулирующих отношения 
интеллектуальной собственности, в рамках еди-
ного нормативного правового акта; при этом надо 
учитывать, что, например, нормы, регулирующие 
порядок выдачи патента, регистрации объектов 

патентных прав, и ряд других норм относятся к 
публично-правовым, являются императивными и 
их наличие в ГК РФ оправдано лишь целями коди-
фикации и не должно влиять на характеристику 
общественных отношений, регулируемых нор-
мами гражданского права.

При рассмотрении механизма правовой 
защиты прав интеллектуальной собственности 
невозможно обойти вопрос о соотношении поня-
тий «правовая охрана», «правовая защита», «обе-
спечение» и «гарантирование». Как показывает 
анализ научной литературы, указанные термины 
получили различное толкование, их «до сих пор 
не удается вывести за рамки дискуссий, в русло 
устойчивости и ясности. Происходит смешение 
одного понятия с другими либо их противопостав-
ление. Еще французский философ Р. Декарт гово-
рил: «Употребляйте правильно слова, и вы изба-
вите мир от половины недоразумений».
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Аннотация. Исследование проблемы в данной статье, заключается в повышении 
уровня профессиональных навыков специалистов-взрывотехников в процессе изучения 
технических средств рентгеноскопического контроля оптически непрозрачных сред, с ис-
пользованием рентгенотелевизионного комплекса «ШМЕЛЬ-240ТВ». Изучение возможно-
стей досмотровой рентгенотелевизионной техники и как следствие, применение получен-
ных навыков в практической деятельности. 
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THE USE OF TECHNICAL MEANS OF X-RAY INSPECTION 
IN THE OFFICIAL ACTIVITIES OF EXPLOSIVES SPECIALISTS

Annotation. The study of the problem in this article is to increase the level of professional skills 
of explosives specialists in the process of studying the technical means of X-ray inspection of opti-
cally opaque media, using the X-ray television complex “BUMBLEBEE-240TV”. The study of the 
possibilities of inspection X-ray television equipment and, as a result, the application of the acquired 
skills in practice.

Key words: research, explosive engineering training, explosive objects, explosive devices, 
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Н
а современном этапе развития техни-
ческих средств рентгеноскопического 
контроля оптически непрозрачных 

сред, материалов и изделий, необходимость в их 
применении в служебной деятельности специали-
стов взрывотехников имеет немаловажное значе-
ние, так как процесс рентгеноскопии позволяет 
осуществлять досмотр подозрительного пред-
мета, не разрушая его оболочки, а также  поиск 
закладок в помещении и оборудовании. Приобре-
тение и закрепление навыков по распознаванию 
опасных веществ, предметов и взрывных 
устройств, слушателями в процессе обучения, 
позволяют им в полной мере реализовывать их 
при оперативном решении задач по обезврежива-
нию взрывных устройств [1].

По статистике наиболее часто применяемые 
взрывные устройства, это самодельные взрывные 
устройства (СВУ) изготовленные, как правило, с 
применением взрывчатых веществ, средств взры-
вания и поражающих элементов. Основным эле-

ментом любого СВУ, является исполнительное 

устройство или механизм. В качестве исполни-

тельного устройства применяются механические 

и электромеханические замыкатели, часовые тай-

меры и переключатели электронного и электриче-

ского типа, источники питания. Взрывные устрой-

ства, взрывчатые вещества и боеприпасы могут 

размещаться в различных укрывающих средах, 

так называемый «камуфляж» (бытовые предметы, 

оборудование, приборы, транспортные средства 

и т.п.) не позволяющий получить четкое представ-

ление о внутреннем содержимом подозритель-

ного объекта [2]. Применение мобильной рентге-

носкопической техники в комплексе с другими 

специальными приборами идентификации подо-

зрительных предметов в полной мере позволит 

получить необходимую информацию о конструк-

тивных характеристиках в процессе реализации 

задач связанных с обезвреживанием взрывоопас-

ных предметов. 

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-6-237-239



238

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Область применения и принцип работы 
рентгенотелевизионных комплексов.

Оборудование не разрушающего контроля 
позволяет экстренно осуществлять досмотр 
багажа и транспортных средств, подозрительных 
предметов с целью обнаружения оружия, взрыв-
чатых веществ, наркотических средств, взрывных 
устройств.

Досмотр малогабаритных объектов: сувени-
ров, входящей корреспонденции, посылок и бан-
деролей.

 Поиск устройств съема информации в поме-
щениях: стены, мебель, офисная техника, сред-
ства связи.

Положительными характеристиками совре-
менных моделей мобильных рентгенотелевизион-
ных комплексов, таких как «ШМЕЛЬ-240ТВ», 
«КОЛИБРИ-150ТВ», «ИГЛА-150» и т.п., являются 
небольшие габариты и их мобильность, что позво-
ляет за короткий промежуток времени осущест-
влять развертывание комплекса на месте прове-
дения работ. Комплексы обладают достаточно 
высокой просвечивающей способностью укрыва-
ющих сред из материалов, имеющих высокую 
плотность, таких как пластик, алюминий, сталь, 
бетон и т.п.

В рентгенотелевизионных комплексах 
используется метод рентгеноскопии, который 
основан на получении информации об объекте 
путем просвечивания его рентгеновским излуче-
нием и преобразования теневого рентгеновского 
изображения в оптическое. Регистрация изобра-
жения объекта производится рентгенооптическим 
преобразователем и передается в блок управле-
ния и обработки изображения, где оно отобража-
ется на экране встроенного компьютера в течении 
1-10с и может быть запомнено с последующей 
архивацией изображений до 100 000 кадров (в 
зависимости от модели), полученных в результате 
работы комплекса.

Функции обработки изображения позволяют 
осуществлять 5 кратное масштабирование объ-
екта и выделенных зон, автоматическая плавная 
регулировка яркости и контраста обеспечивает 
получение качественных изображений, а также 
преобразование изображения в негатив, позитив, 
рельеф, псевдоокрашивание и стереоизображе-
ние. 

Практический опыт показал, что применение 
рентгенотелевизионных комплексов взрывотехни-
ческими подразделениями при обследовании 
подозрительных предметов на наличие взрывча-
тых веществ, взрывного устройства и его компо-
нентов, существенно облегчает работу по иденти-
фикации (распознавание) обследуемых объектов, 
что позволяет в кратчайшие сроки определить, 
какую опасность они представляют и принять 
решения по возможному их обезвреживанию или 

деактивации отдельных элементов исполнитель-
ных устройств и механизмов [2].   

Программа профессиональной подготовки 
сотрудников специальных подразделений предус-
матривает в процессе обучения, изучение техни-
ческих средств поиска и обнаружения взрывоо-
пасных предметов, досмотра и идентификации 
подозрительных объектов и взрывоопасных пред-
метов.  Одним из рассматриваемых вопросов дан-
ной тематики, является изучение и практическая 
работа с рентгенотелевизионным комплексом 
«ШМЕЛЬ-240ТВ», который входит в комплекта-
цию технических средств взрывотехнического 
комплекса разминирования «Аракс». 

Назначение, общее устройство 
и технические характеристики

Рентгенотелевизионный комплекс «ШМЕЛЬ-
240ТВ» (далее – комплекс) предназначен для 
проведения рентгеноскопического контроля опти-
чески непрозрачных сред, материалов, изделий с 
плотностью 1 до 9 г/см3 . Комплекс обеспечивает 
обнаружение при расстоянии от рентгеновского 
аппарата до приемного устройства на расстоянии 
1м различных объектов в укрывающих средах из 
таких материалов, как сталь от 16 мм до 25 мм, 
алюминий от 50 мм до 120 мм, пластик от 85 до 
180 мм. 

В зависимости от габаритов и размещения 
объектов за преградой, например, комплекс 
позволяет обнаружить при расстоянии от аппа-
рата до приемного устройства 0,5м пистолет за 
преградой до 40 мм стали.

Автоматическая регулировка яркости виде-
отракта обеспечивает получение качественных 
изображений объектов в различных спектрах, что 
существенно влияет на процесс выявления потен-
циально опасных элементов взрывного устрой-
ства. 

Блок управления и обработки изображения 
имеет встроенный компьютер, на котором уста-
новлено программное средство управления ком-
плексом, а также средство обработки, архивиро-
вания изображений, полученных в результате 
работы комплекса. 

Для удобства эксплуатации комплексом в 
состав блока управления введена специализиро-
ванная клавиатура, позволяющая управлять 
работой комплекса без использования встроен-
ного компьютера, что облегчает работу оператора 
в процессе обработки изображения. Функции 
обработки текущего файла изображения позво-
ляют получать различные виды изображения объ-
ектов. 

Функции:
 — «Рельеф» - псевдообъемное (рельефное); 
 — «Сетка» – определение размеров фрагмен-

тов изображения;
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 — «Псевдоцвет – присваивает цвета различ-
ным уровням серого, делает изображение 
наглядным и информативным;

 — «Линза» - кратное увеличение отдельных 
фрагментов объекта;

 — «Негатив» - преобразование изображения в 
негатив. 
Данный комплекс является сложным техни-

ческим устройством, для работы с ним необхо-
димо не только знание технических характеристик 
прибора и его возможности, но и специфику 
работы, а также меры безопасности при обраще-
нии, так как прибор представляет опасность как 
источник тока высокого напряжения и одновре-
менно с ним рентгеновского излучения. 

Процесс подготовки слушателей для работы 
с рентгенотелевизионным комплексом, в основ-
ном должен носить практическую направлен-
ность, так как в основном работа специалиста 
заключается в изучение рентгеноскопических изо-
бражений и структуры различных объектов, полу-
ченных в процессе работы комплекса.

Практическое обучение должно быть в пер-
вую очередь направлено на тренировку зритель-
ной памяти, так как визуальное восприятие объ-
екта основываться на зрительном восприятии 
(распознавание) и запоминания образов различ-
ных объектов, спроецированных в виде картинки 
под разными углами проекции. 

Организацию практической работы со слу-
шателями кроме информационных занятий необ-
ходимо осуществлять по средствам практических 
тренингов и итогового тестирования. 

Информационные занятия носят ознакоми-
тельный характер и представляют собой презен-
тации с фотографиями и рентгеноскопическими 
изображениями различных по своей природе объ-
ектов, таких как отдельные бытовые предметы, 
основные опасные вещества, средства взрыва-
ния, оружие и боеприпасы, а также наиболее 
часто встречаемые компоненты самодельных 
взрывных устройств и их элементов.

Практический тренинг позволяет слушате-
лям самостоятельно отрабатывать навыки по 
выявлению потенциально опасных предметов, 
имеющие специфические особенности по сред-
ствам рентгеноскопических изображений объек-
тов.

Практический тренинг представляет собой 
обучающую компьютерную программу в виде 
тестирования, где слушатели самостоятельно 
могут повысить, свой уровень компетенций. 
Задача, которая ставится перед слушателями в 
процессе тестирования состоит в том, что в тече-
нии неограниченного количества времени необхо-
димо по двадцати меняющимися рентгеноскопи-
ческим изображениям, среди разнообразных 
предметов, помещенных в внутри объектов (тара, 
сумка, кейс, дорожный чемодан, бытовые пред-

меты и т.п.) с возможностью изменения функции 
изображения, выявить предметы и устройства 
представляющие, по их мнению, собой опасность. 
В процессе тестирования, если слушателем пра-
вильно выбран потенциально опасный объект, то 
программа предусматривает выделение области 
его размещения и увеличением на рентгеновском 
изображении с подтверждением правильности 
ответа. Если в течении времени не будет обозна-
чен или неправильно выбран опасный объект, то 
программа дает возможность повтора или перехо-
дит к следующему изображению с последующим 
рассмотрениям ошибок.   

Итоговое тестирование осуществляется по 
средствам компьютерной программы аналогич-
ной практическому тренингу, но с функцией, когда 
слушателю отводится ограниченное количество 
времени (15 сек.), за которое необходимо выявит 
потенциально опасные объекты. 

 Если в течении времени (15 сек.), не будет 
обозначен или неправильно выбран опасный объ-
ект, то программа переходит к следующему изо-
бражению.

По окончанию тестирования выставляется 
оценка уровня подготовленности слушателя с уче-
том правильных ответов.  

Итоговое тестирование позволяет не только 
определить уровень компетенций слушателей, но 
и определить пути совершенствования личных 
умений и навыков в процессе служебной деятель-
ности, освоение современных технологий, а также 
повышения образовательного уровня.  
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У
же десятилетие мы наблюдаем пере-
ход от негативного образа милиции к 
выстроенному положительному 

имиджу правоохранительных органов, в основе 
которого лежит умение строить диалог с разными 
категориями граждан, способность увлечь собе-
седника важной информацией, убедительность. 
Изменения в сознании граждан, трансформация 
ценностных установок требует от современного 
сотрудника полиции наличия новых личностных 
качеств, одним из которых является харизма. 

Она выполняет большую роль в установле-
нии эффективных межличностных отношений. 
Харизматичность обычно ассоциируется с личной 
привлекательностью, способностью человека 
завоевывать расположение окружающих без осо-
бых усилий. Многие исследования утверждают, 
что харизматичные люди внушают больше дове-
рия, вызывают преданность и более высокие 
результаты у своих последователей. Именно это 
требуется и от сотрудника полиции.

Дословно с греческого языка «харизма» 
переводится как «дар богов». Макс Вебер, немец-
кий социолог отмечал: «Харизмой называется 
необычное качество личности, благодаря кото-
рому ее оценивают как одаренную сверхъесте-
ственными, сверхчеловеческими или, по меньшей 
мере, специфически особыми силами и свой-
ствами, не доступными другим людям» [1]. 

Распространённое мнение о врожденности 
харизмы в современной науке вызывает споры и 
существует ряд способов, помогающих развить в 
себе это качество. Одна из позиций советует для 
этого действовать мужественно, не стремиться 
нравиться кому-то, верить в свою победу, уметь 
включать режим «доминирования» в зависимости 
от обстоятельств [9]. При этом невозможно быть 
харизматичным всегда и для всех людей [5], но 
можно научиться привлекать большую аудиторию 
и быть более убедительным. Джефф Хейден 
выделяет 10 важных качеств харизматичных лич-
ностей, которые можно постараться развить у 
себя. Так, чтобы быть более харизматичным, 
стоит больше слушать, а не говорить, не демон-
стрировать свою значимость, правильно подби-
рать слова и не обсуждать чужие провалы [6]. 

Руководители с низким уровнем харизмы 
слабы в стратегии, но не испытывают проблем с 
тактикой. Лидеры с высокой харизмой хорошо 
разбираются в стратегии, но испытывают сла-
бость в тактике и в деталях. А вот лидеры с уме-
ренной харизмой, как правило, демонстрируют 
оптимальное сочетание навыков, как для страте-
гических, так и для тактических аспектов работы. 

Харизма – это способность человека притя-
гивать к себе других людей, привлекать к себе 
внимание. Существует легенда: когда Моисей 

начал водить людей по пустыне, Господь наделил 
его харизмой и обратно ее с земли не забрал. Это 
всего лишь легенда, но из нее следует, что хариз-
мой обладает каждый человек.

Харизматичный человек должен обладать 
пятью основополагающими качествами и характе-
ристиками.

1. Идея. У него должна быть какая-то идея. 
При этом не обязательно нестандартная. 

2. Реализация. Харизматичный человек 
воплощает свои идеи в жизнь. 

3. Стабильность. Тот, кто имеет харизматич-
ные идеи, не только действует в соответствии с 
ними, но и не изменяет им. Придерживается одной 
точки зрения по важным для себя вопросам, и 
люди знают, чего от него ожидать. Он всегда ведет 
себя определенным образом и зачастую, создав 
единожды имидж, не изменяет его всю жизнь.

4. Вера в идею. 
5. Влияние. Харизматичный человек влияет 

на других людей и меняет их. В связи с этим нужно 
сказать о харизме и лидерстве. Эти два понятия 
часто путают. Лидер – это человек, который меняет 
поведение других людей для достижения целей 
группы. И лидерство – не черта характера, а 
модель поведения. А харизматичный человек 
меняет других людей, даже без их согласия. 

Оливия Фокс Кабейн автор книги «The 
Charisma Myth: How Anyone Can Master the Art and 
Science of Personal Magnetism» не только оспари-
вает мысль о врожденности харизмы, но и дока-
зывает, что это навык, который можно развить [4], 
как, например, умение конструктивно реагировать 
на критику. По ее мнению, любой человек может 
стать харизматиком — разумеется, если захочет.

Кабейн убеждена: в случае врожденности 
харизмы люди бы могли оказывать влияние на 
окружающих без остановки, независимо от контек-
ста ситуаций [4]. Классический пример: как-то 
Мэрилин Монро поспорила, что сможет незаме-
ченной пройти по вокзалу в разгар дня — и выи-
грала спор. Никто не обращал на нее внимания, 
пока она, по словам очевидцев, не «взбила 
локоны, расправила плечи, пошла своей знамени-
той походкой и улыбнулась» — и люди сразу же ее 
узнали. 

Если бы харизма была неотъемлемым каче-
ством, никто не смог бы так легко ее использовать 
в случае необходимости. 

Можно предсказать исход переговоров с точ-
ностью до 87%, анализируя только мимику, жесты 
и позу собеседников и не слыша слов. Мы не 
можем полностью контролировать свое невер-
бальное поведение, но оно отражает наше вну-
треннее, ментальное состояние, которое мы кон-
тролировать можем и даже должны — особенно 
если хотим произвести впечатление на собесед-
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ника. Неуверенность в своих силах, неудовлетво-
ренность от сравнения себя с другими, самоед-
ство и прочие дискомфортные состояния напря-
мую влияют на психологический настрой, а значит, 
и на посылаемые нами невербальные сигналы, и 
на восприятие нас окружающими.

Получается замкнутый круг: мысли вызы-
вают определенные эмоции; любые эмоции имеют 
телесное проявление; физические ощущения в 
свою очередь могут навести на ту или иную мысль. 
Но отсюда следует, что к своим тревогам, внутрен-
ним препятствиям, комплексам можно подсту-
питься как со стороны разума, так и со стороны 
тела или эмоций и что, совладав с чем-то одним, 
можно осилить и другое. Проще начать с невер-
бальных сигналов. Например, для того чтобы 
почувствовать себя увереннее, иногда достаточно 
расправить плечи, поднять подбородок и осла-
бить узел галстука — уровень гормонов стресса 
начнет снижаться, и вы действительно почувству-
ете себя в своей тарелке. Легче всего мозг пони-
мает, затем верит, а с наибольшими энергозатра-
тами перестает верить. Поэтому, если тело посы-
лает мозгу сигналы, что все хорошо, мозг склонен 
ему поверить и «перенастроиться». Когда человек 
держится уверенно, у него появляется больше 
настоящей уверенности в себе — и наоборот.

Сотрудник полиции является представите-
лем власти, в профессиональные обязанности 
которого входит как требования о прекращении 
противоправных действий, так и взаимодействие 
с гражданами с целью проверки документов. Все 
эти действия требуют наличия у сотрудников 
полиции харизмы, которая вызывает желание 
сотрудничать, слушать его рекомендации.

Целью проведенного исследования было 
определение уровня показателей харизмы у 
сотрудников отделов внутренних дел. 

В исследовании приняли участие 60 сотруд-
ников органов внутренних дел в возрасте от 30 до 
45 лет, имеющие стаж службы пять и более лет и 
проходящие повышение квалификации на базе 
Дальневосточного юридического института МВД 
России. В реализации исследования был приме-
нен системный подход, который предполагает, что 
харизма рассматривается как сложное многоуров-
невое образование. Она включает в себя следую-
щие компоненты: поведенческий, когнитивный, 
аффективный, мотивационный.

Поведенческий компонент харизмы связан с 
активной деятельностью, напористостью, отсут-
ствием страха принятия решений, умением дей-
ствовать энергично и ответственно в любых ситу-
ациях. 

Когнитивный компонент харизмы позволяет 
определять в деле главное и перспективу, просчи-

тывать свои действия для достижения поставлен-
ных целей, заряжать своими идеями людей вокруг.

Аффективный компонент относится к вну-
тренним самоощущениям, позитивным жизнен-
ным и профессиональным настроем, умениями 
понимать потребности окружающих людей и нахо-
дить с ними общий язык.

Мотивационный компонент связан с 
само-мотивацией и увлечением окружающих сво-
ими идеями, проектами, постановкой целей для 
всех участников общего дела и умением требо-
вать выполнения поставленных задач. 

В исследовании по определению уровня 
развития компонентных составляющих харизмы у 
сотрудников внутренних дел были использованы 
следующая диагностические методики Тематиче-
ский апперцептивный тест (ТАТ) — проективная 
психодиагностическая методика, разработанная 
1930 годах в Гарварде Генри Мюрреем и Кристиа-
ной Морган и MLQ, «Многофакторный опросник 
лидерства», также для определения понимания 
термина «харизма» и возможностей ее использо-
вания в профессиональной деятельности, была 
применена авторская анкета, состоявшая из 20 
вопросов. 

Структура MLQ представляет собой 12 
подшкал, которые измеряют три стиля лидерства 
(трансформационный, транзакционный и не тран-
закционный) и последствия лидерства.

Трансформационное лидерство оценива-
ется по таким характеристикам как личностное и 
поведенческое идейное влияние, вдохновляющее 
мотивирование, интеллектуальное стимулирова-
ние и реализация индивидуального подхода. Дан-
ный  тип лидерства также еще называется хариз-
матичным лидерством. Для него характерно вну-
тренняя сильная мотивация. Поставленные цели 
связаны опираются на высокие уровни моральных 
принципов и мотивации. Среди 59 опрошенных 
такой тип лидерства преобладает только у 6.  

Транзакционное лидерство оценивается по 
таким направлениям как управление по отклоне-
ниям (пассивное и активное). Данный тип лидер-
ства основывается на мотивирующем и управляю-
щем воздействии. Оценка и вознаграждение 
сотрудников происходит пропорционально достиг-
нутых результатов. Как правило, данные резуль-
таты связаны с материальными ценностями и 
извлечения выгоды. Среди опрашиваемых подоб-
ный тип лидерства отмечается преобладающим у 
44 человек.

Не-транзакционное лидерство оценивается 
по критерию невмешательства. Данный тип 
лидерства является самым неэффективным. Для 
такого лидера абсолютно не важна обратная 
связь, он не пытается мотивировать подчиненных, 
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понимать или удовлетворять их потребности. 
Такой тип лидерства отмечен у 10 человек.

Обратим внимание на то, что при определе-
нии  типа лидерства можно утверждать о преобла-
дании того или иного типа.  Редко можно встре-
тить в чистом виде тот или иной тип лидерства. 
Чаще всего лидер может использовать подходы и 
способы управления как с помощью трансформа-
ций, так и с помощью транзакций. Все зависит от 
конкретной ситуации и поставленных целей 
лидера. 

Второй диагностической методикой стала 
проективная методика ТАТ (Тематический аппер-
цепционный тест), разработанная Ш. Мюрреем. В 
состав данной методики входит 6 изображений. В 
результате применения данной диагностики 
можно определить один из видов мотивации:

достижения;
власти;
аффилиации (потребности в любви, привя-

занности, принадлежности группе).
Результаты были оценены по определенным 

схемам обработки, которые разработаны для 17 
показателей. Потребности, по которым определя-
ется вид мотивация личности следующие: в само-
уничижении, в достижении (показатель 9 из 10), в 
аффилиации (показатель 9 из 10), в агрессии, в 
автономии, в противодействии (показатель 9 из 
10), в защите (максимальный показатель), в ува-
жении, в доминировании, в эксгибиции, в избега-
нии ущерба (максимальный показатель), в избега-
нии позора, в опеке, в порядке (минимальный 
показатель), в игре (показатель равен единице), в 
отвержении (показатель 9 из 10), в чувственных 
впечатлениях (показатель равен единице), в сексе 
(минимальный показатель), в поддержке, в пони-
мании (показатель 9 из 10), в нарциссизме, в 
социальности (социофилии) (минимальный пока-
затель). 

Авторская анкета состояла из 20 вопросов и 
была направлена на исследование понимания 
сотрудниками полиции термина «харизма» и воз-
можностей ее использования в профессиональ-
ной деятельности. 

Так, 75% опрошенных слышали что-то о 
харизме, но описать примерное содержание тер-
мина смогли только 50%. При этом необходимость 
наличия данного качества для выполнения своих 
профессиональных действия признают 20%, а 
75% готовы к ее развитию в случае, если бы меро-
приятия по ее развитию были эффективны, а не 
носили формальный характер. То есть сотрудники 
готовы уделять внимание своему личностному и 
профессиональному развитию при условии дей-
ственности предлагаемых методик.

Таким образом, нами установлено, что среди 
сотрудников полиции преобладает транзакцион-

ное лидерство, однако они готовы совершенство-
вать свои знания и умения, что перейти к харизма-
тическому лидерству. 

Харизма может рассматриваться в качестве 
центрального конструкта профессиогенеза, как 
психологическое новообразование, гарантирую-
щее качество и успешность выполнения профес-
сиональной деятельности в субъект-субъектных 
отношениях. Ее природа имеет деятельностное 
основание и проявляется в ситуациях решения 
профессиональных задач, направленных на 
достижение целей деятельности органов внутрен-
них дел. 
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О
дной из основных задач современ-
ного вуза является подготовка высо-
коквалифицированных специалистов. 

Современное состояние науки и практики требует 
дальнейшей разработки стратегий совершенство-
вания профессиональной компетенции и раз-
ностороннего развития личности. В последние 
годы всё чаще поднимается вопрос о применении 
новых информационных технологий в средней и 

высшей школах. Это не только новые технические 
средства, но и новые формы и методы преподава-
ния, новый подход к процессу обучения [10, c. 308 
- 310]. Мы наблюдаем, что преподаватели сегодня 
в активном поиске эффективных технологий про-
фессионального образования и создания условий 
для их внедрения в учебный процесс [11, c. 250]. 
Тема исследования обусловлена необходимостью 
совершенствования существующей методики обу-
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чения иностранному языку с использованием 
современных электронных платформ. Электрон-
ные платформы становятся именно тем прово-
дником, которые открывают новые возможности 
для развития, самообразования, самосовершен-
ствования и самообучения. 

Современный этап развития техники харак-
теризуется переходом к созданию многофункцио-
нальных учебных комплексов и автоматизирован-
ных обучающих систем на базе компьютера. При-
менение информационно-коммуникационных тех-
нологий и Интернет-ресурсов позволяют 
значительно повысить эффективность процесса 
обучения иностранному языку [5, с. 370 - 374; 11, 
с. 249 - 252]. Создание искусственной иноязычной 
среды в процессе обучения иностранным языкам 
– один из важных проблемных вопросов совре-
менной методики. С ним в первую очередь свя-
зана реализация самостоятельного изучения ино-
странного языка. Для достижения этой цели 
используется электронная платформа Мооdle, 
способствующая эффективной организации само-
стоятельной работы студентов вуза по изучению 
иностранных языков.

В последние годы тенденция дистанцион-
ного обучения особенно популярна в связи с гло-
бализацией, которая послужила развитию инфор-
мационных технологий и появлению новых мето-
дов обучения. В рамках данной формы обучения 
обучающиеся развивают навыки самостоятель-
ной работы, выполняя задачи индивидуально, с 
дальнейшей проверкой данного задания препода-
вателем. В процессе самостоятельной работы 
обучающиеся осваивают материал и готовятся 
стать квалифицированными специалистами. 
Организация процесса самостоятельной работы 
играет немаловажную роль в заинтересованности 
студента процессом обучения. Выполнение само-
стоятельной работы способствует развитию твор-
ческих способностей обучаемого и умению само-
стоятельно принимать решения в новых, нестан-
дартных условиях и брать на себя ответствен-
ность. Именно поэтому самостоятельная работа 
является не просто важной формой образова-
тельного процесса, но и его основой, в ходе кото-
рой должна осуществляться главная функция обу-
чения – закрепление знаний. Такая деятельность 
поддерживается конкретной целью – развитие 
самостоятельного навыка на основе постоянного 
выполнения заданий [1, с. 13]. Однако данная 
форма обучения имеет и нюансы. В зарубежной 
психологии проблема прерывания традиционного 
дистанционного обучения признана всеми и изу-
чается достаточно активно. В наибольшей сте-
пени влияющим фактором на решение студентов 
продолжить или прервать дистанционное обуче-

ние оказалась удовлетворённость общением с 
преподавателем [6, с. 136 - 139].

Понятие «самостоятельная работа» в совре-
менном научном мире охватывает самостоятель-
ный поиск нужной информации, получение зна-
ний, применение знаний для решения научных и 
профессиональных задач, деятельность, состоя-
щая из элементов: творческое восприятие и 
осмысление учебного материала, подготовка к 
занятиям, экзаменационные работы, зачёты, 
написание курсовых и дипломных работ, само-
образование, различные индивидуальные и груп-
повые познавательные задания студентов в про-
центах от общего числа студентов, а также ряд 
других видов деятельности [8, с. 8].

К общей форме самостоятельной работы 
относятся: рефераты, конспектирование перво-
источников, составление тезисов, рецензирова-
ние, аннотирование, отзывы, выполнение тренин-
гов, решение задач; составление схем, таблиц, 
диаграмм; расчётные, графические, расчётно-гра-
фические работы, разработка тестов, дидактиче-
ских материалов; самостоятельные контрольные 
работы, выполнение индивидуальных творческих 
задач, другие формы. К тенденциям компьютери-
зации всех сфер деятельности человека также 
добавляется: работа с персональным компьюте-
ром, обработка программно-педагогического обе-
спечения; работы с электронными версиями 
дидактических материалов, поиск необходимой 
информации в сети Интернет. В рамках современ-
ного образовательного процесса студент высту-
пает не как простой потребитель информации, а 
как творческий конкурент знаний. Таким образом, 
задача преподавателя заключается не только в 
передаче своей информации в готовом виде, но и 
в поощрении студентов к самостоятельной позна-
вательной деятельности, в формировании навы-
ков самостоятельности при получении знаний [2, 
с. 747 - 750].

Применение новых подходов к организации 
обучения, точнее использование дистанционного 
обучения, предполагает существенное изменение 
и корректировку традиционных форм, и их преоб-
разование в дистанционные формы. Возможности 
обучения и условия работы информационно-об-
разовательных материалов и услуг, мультимедий-
ные возможности системы дистанционного обуче-
ния обеспечивают представление необходимой 
учебной информации для самостоятельного изу-
чения в виде гипертекста, применение визуаль-
ных свойств звука, графики, анимации и инфор-
мации, способствуют лучшему усвоению матери-
ала [3, с. 287-305].

В рамках курса дистанционного обучения 
могут быть реализованы все вышеперечисленные 
формы независимой работы студентов, напри-
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мер, на основе модульной объектно-ориентиро-
ванной динамической учебной среды Moodle, обе-
спечивающей широкие возможности для включе-
ния элементов дистанционного обучения в учеб-
ном процессе вузовской системы. Рассмотрим 
ряд основных особенностей системы Moodle. Это 
- система спроектирована с учётом достижений 
современной педагогики c акцентом на взаимо-
действие между студентами (обсуждения); может 
использоваться как для дистанционного, так и для 
очного обучения; имеет простой и эффективный 
web-интерфейс; студенты могут редактировать 
свои учетные записи, добавлять фотографии и 
изменять многочисленные личные данные и рек-
визиты; подключаемые языковые пакеты позво-
ляют добиться полной локализации (на данный 
момент поддерживается 43 языка); поддержива-
ются различные структуры курсов: «календар-
ный», «форум», «тематический»; каждый пользо-
ватель может указать своё локальное время, при 
этом все даты в системе будут переведены для 
него в местное время (время сообщений в фору-
мах, сроки выполнения заданий и т.д.); измене-
ния, произошедшие в курсе со времени послед-
него входа пользователя в систему, могут отобра-
жаться на первой странице курса, почти все наби-
раемые тексты (ресурсы, сообщения в форум, 
записи в тетради) могут редактироваться встроен-
ным RichText – редактором; все оценки (из Фору-
мов, Рабочих тетрадей, Тестов и Заданий) могут 
быть собраны на одной странице (либо в виде 
файла), доступен полный отчёт по вхождению 
пользователя в систему и по работе, с графиками 
и деталями работы над различными модулями. 
Возможна настройка E-mail-рассылки новостей, 
форумов, оценок и комментариев преподавате-
лей. Для того чтобы использовать возможности 
системы, пользователю необходимо иметь ком-
пьютер, подключенный к сети Интернет.

Для эффективной организации учебного 
процесса следует начинать с разработки индиви-
дуальной учебной программы студента, которая 
может быть легко реализована в электронном 
виде, с разделением количества преподаваемого 
материала на предметные единицы по темам или 
по неделям.

Доступность таких учебных программ позво-
ляет студентам определить свою способность 
организовывать, планировать и контролировать 
собственную учебную работу, а также самостоя-
тельно проводить диагноз и оценку собственной 
успеваемости и действий во время выполнения 
собственной работы. Все это в данном наборе 
позволяет студентам осуществлять самоуправле-
ние над собственной деятельностью. Осущест-
вляя управление собственной академической 
деятельностью, студенты действуют как самоу-

правляемая система. Механизм самоуправления 
действует таким образом, что студент, как субъект 
управления, считает себя объектом [7, с. 145]. 

В своей учебной деятельности он регули-
рует, организует и рефлекторно обходится со сво-
ими действиями. Вместе с тем следует отметить, 
что, несмотря на вид самостоятельной работы, 
проводимой студентом, как в традиционной, так и 
в дистанционной формах обучения, важную роль 
играет преподаватель. Преподавателю следует 
ознакомить студентов с целью самостоятельной 
работы, трудовыми затратами, сроками, мето-
дами работы, формами контроля, критериями 
оценки качества выполняемой самостоятельной 
работы. Предварительно преподаватель должен 
контролировать уровень подготовки учащихся, их 
навыки и умения, а также желание и потребность 
в самостоятельной работе во время обучения в 
вузе (в случае дистанционной организации такой 
работы – уровень развития навыков работы на 
компьютере, умение использовать Интернет в 
образовательных целях).

Использование электронной учебной среды 
Moodle предоставляет индивидуальный темп обу-
чения (скорость, с которой студенты изучают 
материал, который им даётся, определяется лич-
ными обстоятельствами и потребностями сту-
дента); а также предоставляет свободу и гибкость 
(студент может планировать время, место и про-
должительность занятий); предоставлять доступ-
ность (образовательный ресурс доступен незави-
симо от географического и временного местона-
хождения студента и учебного заведения), 
мобильность (эффективная реализация обратной 
связи между преподавателем и студентом явля-
ется основным требованием и основой успешной 
учёбы), технологичность (использование новей-
ших информационных и телекоммуникационных 
технологий на занятиях), творческий подход 
(создание комфортных условий для творческого 
самовыражения студента). Наиболее важной 
задачей, стоящей перед преподавателем, явля-
ется правильная организация учебного процесса 
[4, с. 167-171].

В ходе разработки образовательного языко-
вого курса преподаватель должен:

1) определить основные и дополнительные 
учебные материалы, а также электронные 
ресурсы для работы на занятиях и вне занятий; 

2) определить, какие виды речевой деятель-
ности, типы упражнений будут выполняться в 
аудитории, а какие – самостоятельно. Необхо-
димо, в частности, при изучении иностранного 
языка брать языковые упражнения для независи-
мой работы во вне учебное время, т.к., с одной 
стороны, они требуют много времени, а с другой 
стороны, студенты имеют достаточно сформиро-



248

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ванные навыки и умения для работы с разноо-
бразными видами упражнений. К таковым отно-
сятся имитативные, подстановочные упражнения, 
упражнения на трансформацию, расширение 
(сокращение) предложения, подбор аналогов, 
заполнение пропусков, конструирование фразы 
из структурных элементов и др. Студенты само-
стоятельно выполняют эти упражнения, разме-
щённые на платформе Moodle, которая помогает 
преподавателю моделировать учебный процесс, 
своевременно давать советы по выполнению 
заданий, а также отслеживать и контролировать 
самостоятельную деятельность студентов; 

3) осуществлять контроль и самоконтроль 
студентов. В то же время мотивирующим факто-
ром может быть сама среда электронного обуче-
ния Moodle, которая позволяет построить доступ-
ный учебный процесс, логичную структуру всех 
его этапов и организовать управление для учени-
ков. Настраивая процесс выполнения заданий на 
платформе, студенты быстро привыкают к тому, 
что их деятельность регулярно контролируется 
преподавателем. В последнем случае, после про-
верки наличия выложенных на сайте домашних 
заданий, преподаватели знают, кто готов к продук-
тивной работе на занятии после работы на дому. 
Это является мотивационным фактором для сту-
дентов. Они знают, какие задачи стоят перед ними 
и как достичь определённого результата. В каче-
стве формы заключительного контроля может 
выступать устная презентация небольшого иссле-
довательского проекта, позволяющая студентам 
продемонстрировать свои профессионально-ком-
муникационные, лингвистические и другие компе-
тенции. Необходимо отметить, что использование 
электронной среды Moodle возможно и для созда-
ния авторских учебных курсов и может рассматри-
ваться, например, как профориентационный 
ресурс [9].

Платформа Moodle как основной способ 
организации обучения, как форма общения между 
преподавателем и студентом, близкая к партнёр-
ству, является современной комфортной элек-
тронной учебной средой, сфокусированной на 
обучающихся и повышающей их внутреннюю 
мотивацию. Возможность применения виртуаль-
ной образовательной платформы Moodle в изуче-
нии иностранного языка способствует более 
эффективному процессу и, несомненно, перспек-
тивна в плане формирования у студентов компе-
тенций, связанных с использованием иностран-
ного языка в их будущей профессиональной дея-
тельности [1, с. 13]. 

Использование электронных платформ в 
образовательном и самообразовательном про-
цессах обеспечивает контроль над всем учебным 
процессом, что является незаменимой частью 

всего образовательного процесса, выполняющей 
обратную связь между обучающимися и препода-
вателем. Объективность результата достигается 
применением информационных технологий для 
проверки знаний обучающихся. Данный контроль 
экономит время занятий из-за одновременной 
проверки всех обучающихся, давая преподава-
телю возможность уделить время для индивиду-
альных и творческих заданий [12, с. 162 - 166].

В результате теоретического анализа науч-
ной литературы  мы можем сделать вывод, что 
основным преимуществом системы дистанцион-
ного обучения Moodle является возможность 
эффективной организации системы дистанцион-
ного, самостоятельного обучения. Так же важным 
преимуществом системы дистанционного обуче-
ния Moodle является то, что она распространяется 
в открытом исходном коде, что позволяет адапти-
ровать ее под специфику задач, которые должны 
быть решены. Встроенные в систему дистанцион-
ного обучения Moodle средства разработки дис-
танционных курсов позволяют снизить стоимость 
разработки учебного контента и решить проблемы 
совместимости разработанных дистанционных 
курсов. К самым важным преимуществам системы 
Moodle следует отнести удобный и понятный 
интерфейс для организация всего учебного про-
цесса, подстраивающийся под индивидуальный 
план обучения.

Исследовав теоретический материал, мы 
переходим к анализу практического применения 
электронной платформы Moodle в Сургутском 
государственном университете с целью самостоя-
тельного изучения иностранного языка. Опыт-
но-экспериментальная работа была проведена в 
2020 - 2021 учебном годах на базе Сургутского 
государственного университета. В эксперименте 
приняли участие 150 студентов 1-4 курсов лингви-
стического и медицинского направлений. На кон-
статирующем этапе эксперимента была разрабо-
тана анкета, состоящая из 20 вопросов открытого 
типа. В анкетировании приняли участие студенты 
следующих специальностей: «Лечебное дело», 
«Педиатрия» (1 курс), «Теория и методика препо-
давания иностранных языков и культур» (2 и 4 
курсы). 

Под «самостоятельной работой по изучению 
иностранного языка» 25% студентов медицинских 
специальностей понимают выполнение лексиче-
ских и грамматических тестов; 25% - просмотр 
фильмов и видеороликов; 20% - самостоятельное 
изучение лексических и грамматических тем, 18% 
- общение с носителями языка и 12% - чтение ино-
язычной литературы.

Результаты анкетирования студентов 2 и 4 
курсов лингвистической специальности показали, 
что 30% студентов под самостоятельным изуче-
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нием иностранного языка понимают поиск инфор-
мации и чтение книг, статей на иностранном языке; 
25% - это просмотр фильмов, видеороликов, ауди-
рование; 25% - самостоятельное изучение лек-
сики и грамматики, 10% - использование элек-
тронной платформы Moodle и 5% - самоорганиза-
ция, самопланирование своей учебной деятель-
ности. Таким образом, мы видим, что студенты 
лингвистической специальности уделяют больше 
внимания при самостоятельном изучении ино-
странного языка поиску и работе с источниками 
информации, а медицинских специальностей  – 
выполнению различных тестов.

На вопрос: «Является ли электронная плат-
форма Moodle одним из основных средств органи-
зации самостоятельной работы по изучению ино-
странных языков?», - 92% дали положительный 
ответ и отметили, что она способствует более 
эффективному изучению иностранного языка и 
контролю его усвоения, особенно во время панде-
мии. 8% студентов считают, что данная электрон-
ная платформа неэффективна, способствует 
только оцениванию знаний студентов, часто пере-
гружена, что мешает продуктивной работе.

Однако только 12% студентов отметили, что 
довольно часто пользуются платформой Moodle, 
особенно во время пандемии, а 88% используют 
данную платформу редко с целью изучения ино-
странного языка, т.к. пользуются другими Интер-
нет-ресурсами. 

На электронной платформе Moodle студенты 
неязыковых специальностей изучают в основном 
предметы, связанные с будущей специальностью 
и лишь 12% – иностранный язык. Гораздо чаще 
студенты-лингвисты организуют самостоятельное 
изучение иностранных языков посредством дан-
ной образовательной среды.

10% студентов высоко оценивают доступ-
ность платформы Moodle, 90% указывают на труд-
ности входа на данную платформу, ее перегру-
женность, невозможность быстро и продуктивно 
работать. Все эти трудности связаны в основном с 
техническими проблемами сайта. 

О возможностях системы Moodle отлично 
осведомлены 12% студентов, 67% считают, что 
знают их хорошо, 13% – удовлетворительно и 8% 
– недостаточно.

Чаще всего студенты (100%) пользуются 
такими заданиями, как тесты, 3% – лекциями, 10% 
– письменными заданиями (эссе, сочинения), 3% 
– презентациями, 13% выполняют домашние 
задания на платформе Moodle.

Согласно анкетам 60% студентов не испы-
тывают трудности при работе на платформе 
Moodle, 40% считают, что трудности есть и носят 
они в основном технический характер. Хотя не 
всегда понятен студентам представленный учеб-

ный материал, нет возможности задать уточняю-
щие вопросы преподавателю и получить быстрый 
ответ, очень мало видеоуроков, отсутствует разго-
ворная практика, нет возможности и времени про-
анализировать свои ответы.

Наиболее понятны и удобны для выполне-
ния студентами-лингвистами такие виды работ, 
как: лексические и грамматические тесты (65%), 
письменные задания (сочинения, эссе, переводы 
текстов и статей) – 20%, лексические задания 
(составление глоссария, лексических карточек, 
просмотр видеороликов и фильмов, прослушива-
ние лекций) – 5%,

Для 15% студентов нелингвистических 
специальностей наиболее трудными и непонят-
ными заданиями являются выполнение тестов, а 
для 20% – написание эссе и реферирование.

Большинство студентов университета 1-2 
курсов (87%) считают электронную платформу 
Moodle эффективной для самостоятельного изу-
чения иностранного языка, 7% затрудняются отве-
тить и 6% считают ее неэффективной, что объяс-
няется незнанием ими возможностей данной 
системы.

95% студентов университета с интересом 
работают на данной образовательной платформе, 
2% не могут определить свой интерес и 3% не 
хотят работать на платформе Moodle в основном 
из-за технических сбоев на сайте.

Для чего используется платформа понятно 
всем студентам, особенно понятна цель ее 
использования во время пандемии, однако сту-
денты не умаляют значимость очного обучения и 
стремятся на него перейти. 50% студентов счи-
тают, что образовательная платформа необхо-
дима для изучения, закрепления и контроля язы-
ковых знаний, 10% – для выполнения тестов, 7% 
– для поиска информации, 5% – для получения 
оценки, 5% – для отработки языковых навыков и 
3% – для общего развития.

99% студентов считают, что у них достаточно 
знаний о возможностях Moodle и для них не требу-
ются дополнительные знания для работы на дан-
ной платформе и лишь 1% студентов испытывает 
необходимость в получении данных знаний. 

55% студентов полагают, что образователь-
ная платформа Moodle способствует развитию 
познавательных интересов студентов, самодисци-
плины и самоорганизации.

На высокое качество учебного материала на 
данной платформе указывают 30% обучающихся, 
для 35% студентов качество материалов доста-
точное и для 35% – удовлетворительное.

Многие студенты используют только образо-
вательную платформу Moodle – 70%, и лишь 30% 
– другие платформы, чаще всего: Quislet, Duoligo, 
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YouTube, реже – Kanij, Study, Tandem, Lyrics, 
Skyeng, Lingohut и др.

В результате экспериментальной работы 
нами были выявлены также такие преимущества 
использования курсов электронного обучения, 
размещенных на серверах Университета, как: все 
материалы, содержащиеся в курсах, доступны 
круглосуточно из любого места, имеющего доступ 
в Интернет; существование множества сетевых 
интерфейсов (Internet Explorer, Google Chrome и 
другие); возможность использовать любые источ-
ники информации, например, электронные библи-
отеки в учебном процессе; учебный процесс имеет 
гибкую модульную структуру; информация, имею-
щая свойства новизны и полезности, предостав-
ляется эффективно; использование мультимедий-
ных технологий делает учебный процесс более 
увлекательным; практически полная автоматиза-
ция: педагог создает тесты и заранее определяет 
их параметры, а система проводит оценивание и 
показывает это в оценочном отчете; электронные 
курсы позволяют приобрести навыки использова-
ния современных информационных и коммуника-
ционных технологий и сформировать способности 
к самоорганизации и самопланированию.

Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что студенты в основном осведомлены о возмож-
ностях электронной платформы Moodle и рабо-
тают с ней особенно часто во время пандемии. 
Однако есть проблемы или трудности с формиро-
ванием языковых знаний. Следовательно, необхо-
димо продолжать разработку эффективных учеб-
ных курсов с целью организации самообучения 
иностранному языку студентами вуза.
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Annotation. The relevance of the study is due to the intensification of attention from both the 
legislator and citizens to a healthy lifestyle. Learning with the help of distance forms contains certain 
problems of preserving health, reducing working capacity. Purpose: to reveal the problems of organ-
izing the educational process in the context of digitalization and to propose solutions in the field of 
preserving health. The work was carried out using the generally accepted principles and categories 
of dialectics: analysis, logical method and system-structural analysis. As a result, it is substantiated 
that in conditions of high psychological and educational loads, insufficient physical activity, it is nec-
essary to use health-saving technologies. Firstly, the use of an integrated approach, and secondly, 
the performance of social, educational functions in an optimal way for students and teachers. The 
authors come to the conclusion that the use of health-saving technologies makes it possible to pro-
vide high-quality training of specialists, without harming the health of both students and teachers.

Key words: higher school, digitalization, educational law, health saving technologies, physical 
activity, physical culture, social tax deduction.

В 
учебный процесс в высшей школе 

интенсивно внедряются цифровые тех-

нологии. Учебный процесс с использо-

ванием дистанционного обучения рассматрива-

ется как наглядное, красочное, информативное, 

интерактивное явление. Экономия времени пре-

подавателем и студентом очевидна при онлайн-об-

учении, вместе с тем значительно снижается дви-

гательная активность и тех, и других. 

Вместе с тем, есть рекомендации, разрабо-

танные Всемирной Организацией Здравоохране-

ния по физической активности для здоровья диф-

ференцированно по возрастным группам. Так, для 

лиц в возрасте 5-17 лет рекомендовано зани-

маться не менее 60 мин. в день (в большинстве - 

аэробные упражнения); лицам в возрасте 18-64 

года необходимы занятия средней интенсивности 

не менее 150 мин. в неделю, или не менее 75 мин. 

в неделю занятиям аэробными упражнениями 

высокой интенсивности; для людей в возрасте 65 

лет и старше рекомендована такая же физиче-

ская активность, как и предыдущей возрастной 

группе, но с учетом особых назначений [1]. 

Учебный процесс, осуществляемый без при-

менения дистанционных технологий, как теперь 

это стало понятно всем, состоял тоже из опреде-

ленной физической активности. Необходимость 

выхода из дома – это двигательная нагрузка, кото-

рая была ежедневной. Перемещение во время 

проведения занятий, деловых игр, да и просто 

внутри здания, все это двигательная активность. 

При переходе на дистанционное обучение повсед-

невная физическая активность резко сокраща-

ется, если не сказать более практически, сходит 

на нет. Таким образом, вместе с положительными 

моментами возникают и некоторые отрицатель-

ные, как в деятельности студентов, так и в работе 

преподавателя. Рассмотрим некоторые из них.

Положительными сторонами данного про-

цесса является постоянное саморазвитие и само-

совершенствование преподавателей и студентов, 

как в освоении новых технологий и знаний, так и в 

необходимости изыскивать средства, способы и 

время для поддержания физического здоровья. 

Отрицательными сторонами данного процесса, 

прежде всего, являются:

- нахождение длительного времени за ком-

пьютером;

- ухудшение зрения, проблемы с позвоноч-

ником и суставами пальцев (напряжение глаз при 

работе с монитором, длительная статичная поза 

плохо действует на позвоночник; длительная 

работа с клавиатурой не полезна);

- понижение умственной активности, необхо-

димости запоминания, любую информацию можно 

найти (скачать);

- отсутствие социализации, умение работать 

в группе, выслушивать аргументы, вести диалог, 

чувствовать эмоциональный настрой собесед-

ника;

- не во всех семьях есть возможность обе-

спечить индивидуальными местами для занятий 

(зачастую даже может отсутствовать техника или 

интернет).

Сохранение физического и психического 

здоровья студентов и преподавателей представ-

ляется важным, особенно в условиях пандемии. С 

данной проблемой сталкиваются практически во 

всех странах, так во Франции в марте 2021 г. в 

Сенате были проведены два круглых стола, посвя-

щённых здоровью молодых людей, и более кон-

кретно их психическому здоровью. Было отме-

чено, что «этот кризисный период COVID-19 дей-

ствительно подчеркнул бедственное положение 

студентов, явление, которое уже существовало до 

кризиса», «проблемы со здоровьем у молодежи, 

включая психические расстройства, выливаются в 

беспокойство, проблемы со сном, депрессивные 

состояния, которые могут доходить до суицидаль-

ных мыслей» [2].

Именно поэтому физической культуре во 

всех странах уделяется большое значение. У нас 
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только за период с 1 января 2020 г. по 1 сентября 

2021 г. в той или иной форме упоминание о физи-

ческой культуре, спорте, их развитии и финанси-

ровании прозвучало более чем в 300 норматив-

ных актов. В ст. 67.1 Конституции РФ гарантиру-

ется создание условий государством «способству-

ющих всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию 

детей» [3]. А также полностью соответствует прин-

ципам и приоритетным направлениям государ-

ственной политики: «обеспечение права каждого 

на свободный доступ к физической культуре и 

спорту как к необходимым условиям развития 

физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей личности, права на занятия физи-

ческой культурой и спортом для всех категорий 

граждан и групп населения» [4].

С активным внедрением цифровых техноло-

гий в учебный процесс перед преподавателем, 

непосредственно внедряющим их в практику, 

встаёт множество задач:

- освоение новых технологий работы в рам-

ках цифровизации, связанных с профессиональ-

ной деятельностью; 

- необходимое повышение квалификации по 

вопросам применения этих технологий;

- совершенствование системы контроль-

но-оценочной деятельности студентов;

- сохранение собственного психического и 

физического здоровья при большом потоке 

информации и овладении новыми навыками.

Вместе с тем, тотальная цифровизация 

учебного процесса и всех сторон жизни застав-

ляет молодых людей, да и старшее поколение все 

больше времени проводить у мониторов компью-

теров и других гаджетов. В связи с этим, актуаль-

ней становится проблема сохранения здоровья 

человека. Сидячий образ жизни плохо сказыва-

ется на психическом и физическом здоровье. 

Здесь очень важно помнить о здоровьесберегаю-

щих технологиях – системе мер, направленных на 

охрану и укрепление здоровья учащихся и препо-

давателей, с учетом образовательной среды и 

условий деятельности, влияющих на здоровье [5].

В данном случае важен комплексный под-

ход: соблюдение соответствующих нормативов и 

правил, систему рационального питания, соблю-

дение питьевого режима, занятия физическими 

упражнениями, развитие волевых качеств, пози-

тивного мышления.

В настоящее время перед высшей школой 

ставятся задачи готовить не только профессиона-

лов в той или иной деятельности, но и приобщить 

всех учащихся к здоровому образу жизни как в 

период обучения в вузе, так и будущей професси-

ональной деятельности [6].

Так, например, в качестве здорового образа 

жизни можно предложить выполнение самостоя-

тельно физических упражнений, а преподавателю 

можно рекомендовать, особенно в ходе дистанци-

онного обучения, устраивать и небольшие физ-

культминутки во время учебных занятий. В осо-

бенности важны упражнения для мышц шеи и 

глаз. В конце занятия, в статических состояниях 

(при долгой сидящей работе) полезно выполнять 

повороты головы, наклоны головы, а также движе-

ния глаз: вверх, вниз, в стороны. Эти упражнения 

необходимы и студентам, и преподавателям. Ведь 

и те, и другие испытывают напряжение.

Во время проведения занятий в период пан-

демии, занятий в дистанционной форме препода-

вателю следует уделять время на небольшое 

общение с учащимися, проявляя интерес к их здо-

ровью, настроению, интересам, степени загру-

женности. Преподаватель может коснуться также 

темы здоровья на любом занятии, ведь эта тема 

важна в любом возрасте. Любая физическая 

активность (спорт, особенно фитнес) помогают 

избежать раздражительности, усталости, заболе-

ваний [7]. Следует выбирать тот тип физических 

упражнений, наиболее подходящий состоянию 

организма и предшествующей деятельности. 

Например, после выполнения интенсивной физи-

ческой работы подходят упражнения на растяги-

вание мышц, пилатес, йога. После работы за ком-

пьютером следует выполнять интенсивные упраж-

нения, игры с мячом, бег, ходьба. Особенно сле-

дует выделить ежедневные прогулки (не менее 

часа), они положительно воздействуют на тело, на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы и 

помогают улучшить настроение и «важны в целом 

для защиты здоровья» [8]. Внимательно прислу-

шиваясь к потребностям своего тела, давая необ-

ходимую физическую нагрузку с помощью физи-

ческих упражнений, и психологический отдых, 

можно оставаться здоровыми и работоспособ-

ными и в век цифровизации.

Государство применяет различные меры 

поддержки лиц занимающихся физической куль-

турой, так принят Федеральный закон от 5 апреля 

2021 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 

219 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации в части предоставления социального 

налогового вычета в сумме, уплаченной налого-

плательщиком за оказанные ему физкультур-

но-оздоровительные услуги» [9]. Социальные 

налоговые вычеты предоставляются в размере 

фактически произведенных расходов, но в сово-
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купности (в т.ч. и с другими социальными выпла-

тами (обучение, лечение)) и не более 120 000 руб. 

за налоговый период. Налоговый вычет предо-

ставляется при соблюдении следующих условий 

[9, ст. 1]: 1) физкультурно-оздоровительные услуги 

включены в перечень видов физкультурно-оздо-

ровительных услуг, утверждаемый Правитель-

ством РФ; 2) физкультурно-спортивная организа-

ция, индивидуальный предприниматель, вклю-

чены в перечень физкультурно-спортивных орга-

низаций, индивидуальных предпринимателей,  

осуществляющих деятельность в области физи-

ческой культуры и спорта в качестве основного 

вида деятельности, сформированный на соответ-

ствующий налоговый период; 3) подтверждение 

налогоплательщиком его фактических расходов, а 

именно копий договора на оказание физкультур-

но-оздоровительных услуг и кассового чека, 

выданного на бумажном носителе или направлен-

ного в электронной форме в соответствии с требо-

ваниями, установленными Федеральным законом 

от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации» [10]. 

Закон вступил в силу с 1 августа 2021 г., но 

применяться он будет к доходам, полученным 

налогоплательщиком с 1 января 2022 г.

Подводя итоги, отметим, что применение 

цифровых технологий в образовании улучшают 

условия образовательного процесса, вместе с 

тем, необходимо помнить о здоровом образе 

жизни. Образовательная среда должна быть здо-

ровьесберегающей. Одной из серьёзнейших 

задач высшей школы является формирование 

осознанного отношения к профилактике и лече-

нию заболеваний, к организации правильного 

режима труда и отдыха, рационального питания, а 

также к занятиям физической культурой. 
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Т
ермин «коммуникативная компетен-

ция» ввел этнолингвист Д. Хаймс, рас-

сматривающий коммуникативную ком-

петенцию как способность осуществлять речевую 

деятельность при внутреннем осознании ситуаци-

онной уместности языка и выделяющий лингви-

стический, социально-лингвистический, дискур-

сивный и стратегический компоненты [18, с. 269].

Его идеи были продолжены Я. Ван Эком, 

который, в свою очередь, предложил лингвисти-

ческую, социолингвистическую, дискурсную, стра-

тегическую, социокультурную и социальную ком-

петенции [19, с. 32].

М. Кэналь и М. Свейн выделили грамматиче-

скую (лексика, фонетика, правописание, семан-

тика, синтаксис), социолингвистическую (соответ-

ствие высказываний по форме и смыслу в кон-

кретной ситуации), дискурсную (способность 

построения целостных, логичных высказываний в 

устной и письменной речи) и стратегическую (ком-

пенсация недостаточности знания иностранного 

языка, речевого и социального опыта общения в 

иноязычной среде) компетенции в иноязычной 

коммуникативной компетенции [17, с. 47].

Е.Н. Соловова включает в иноязычную ком-

муникативную компетенцию (далее - ИКК): языко-

вую (овладение знаниями о языке), речевую (уме-

ние осуществлять речевую деятельность), социо-

лингвистическую (способность осуществлять 

выбор языковых форм и использовать их в связи с 

ситуацией), социокультурную (способность к 

ведению диалога культур), стратегическую и дис-

курсивную (навыки и умения организации речи) 

компетенции [10, с. 49].

Н.Н. Сергеева выделяет в структуре иноя-

зычной коммуникативной компетенции: 1) знания 

– лексикон, сочетаемость слов, грамматическое 

оформление, текстовые фреймы; 2) умения 

порождения и понимания высказывания текста 

при иноязычном общении; 3) ценностно-смысло-

вое отношение как значимость условий и пред-

мета высказывания и понимания сообщения, 

определяющая включенность человека в иноя-

зычное общение; 4) эмоционально-волевая регу-

ляция речевой деятельности в соответствии с 

условиями общения на основе рефлексии; 5) 

готовность включаться в иноязычное общение 

соответственно любой ситуации [8, с. 147].

Т.С. Серова рассматривает в своих работах 

формирование ИКК специалистов в связи с ситуа-

тивностью общения, подчеркивая, что эффектив-

ное формирование любой компетенции, входя-

щей в состав коммуникативной, возможно при 

активном взаимодействии обучающего и обучаю-

щегося, овладевающего знаниями, навыками, 

умениями, принимая во внимание то, что каждый 

субъект обязательно выполняет в этом процессе 

свои функции [9, с. 140].

Таким образом, анализ подходов к опреде-

лению и компонентам иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, предложенных зарубежными и 

отечественными исследователями, показал, что в 

настоящее время отсутствует единое мнение о ее 

структуре. Следует отметить, что большинство 

ученых выделяют такие составляющие, как языко-

вая, социокультурная, социолингвистическая, 

прагматическая, дискурсивная и стратегическая 

компетенции. 

Обобщив вышесказанное, уточнено опреде-

ление иноязычной коммуникативной компетенции 

применительно к английскому и немецкому языку, 

как способность к осуществлению межкультур-

ного взаимодействия в устной и письменной 

формах в пределах для решения задач прагмати-

ческого характера.

Основными компонентами иноязычной ком-

муникативной компетенции будем считать лингви-

стическую, социокультурную и социолингвистиче-

скую субкомпетенции. В лингвистической субком-

петенции выделяем языковую, под которой пони-

маем знание фонетики, лексики, грамматики, 

стилистики иностранного языка, и речевую, кото-

рая подразумевает свободное владение всеми 

видами речевой деятельности на иностранном 

языке: говорением, аудированием, чтением, пись-

мом. Социокультурная субкомпетенция выража-

ется в знании национально-культурных особенно-

стей народов, являющимися носителями изучае-

мого языка, углублении знаний о культуре соб-

ственного народа и умении использовать данные 

знания при межкультурном взаимодействии [1, с. 

27].

Социолингвистическая субкомпетенция – 

это совокупность умений и навыков, заключающа-

яся в умении учитывать экстралингвистические 

факторы и выбирать такое речевое поведение, 

которое приведет к эффективной коммуникации 

на иностранном языке для решения задач прагма-

тического характера. Компонентный состав иноя-

зычной коммуникативной компетенции представ-

лен на рис. 1.
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Рис. 1. Основные компоненты иноязычной коммуникативной компетенции

В рамках настоящей статьи считаем необхо-
димым рассмотреть теорию речевой деятельно-
сти (далее – РД), которая реализуется в говоре-
нии, аудировании, чтении и письме (И.А. Зимняя и 
др.). Исследователями выделены основные пара-
метры видов речевой деятельности [4, с. 89]:

1) характер речевого общения: устное (гово-
рение, аудирование), письменное (чтение, 
письмо); 

2) роль речевой деятельности в вербальном 
общении: реактивная (аудирование, чтение), ини-
циальная (говорение, письмо); 

3) направленность речевой деятельности: 
рецептивные виды (аудирование, чтение), продук-
тивные виды (говорение, письмо); 

4) связь со способом формирования и фор-
мулирования мысли: внешняя речь включает уст-
ную экспрессивную, импрессивную речь и пись-
менную речь, внутренняя речь обеспечивает уст-
ную и письменную речь; 

5) внешняя выраженность: говорение, 
письмо – внешне выраженные процессы создания 
мысленной задачи; аудирование, чтение – про-
цессы внутренней психической активности; 

6) обратная связь: при говорении и письме 
– нервно-мышечная связь от органа-исполнителя 
к головному мозгу, которая выполняет внутренний 
контроль и корректировку, а также внешняя обрат-
ная связь (слуховое восприятие); при аудирова-
нии и чтении обратная связь осуществляется по 
внутренним каналам смыслового контроля и ана-
лиза – в процессе чтения наблюдаются регрес-

сивные движения глаз и паузы фиксации взора, в 
процессе аудирования у человека отмечается 
внутренняя «речедвигательная активность». 

Ведущие ученые характеризуют речевую 
деятельность предметным содержанием, которое 
включает условия деятельности, определяемые 
предметом, средствами, орудием, продуктом, 
результатом. Предмет деятельности рассматри-
вается учеными в качестве главного элемента 
предметного содержания, т.к. предмет определяет 
характер деятельности (например, ее цель, вид, 
форму реализации и т.д.) [6, с. 10].

В связи с наличием трудностей при овладе-
нии иностранным языком, считаем необходимым 
разработать методику формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции выпускника техни-
ческого вуза, опирающуюся на дидактические 
принципы и требующую определенных педагоги-
ческих условий для ее практической реализации.

Дидактические принципы обучения опреде-
ляют цели, содержание и технологию обучения, 
кроме того, по мнению ученых, принципы взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены [2, с. 37].

Принципы обусловлены целями обучения, 
которые, в свою очередь, зависят от потребностей 
людей, общества и государства. В отечественной 
теории обучения подчеркивается, что принципы – 
это основа создания высокоэффективного учеб-
но-воспитательного процесса в любом типе учеб-
ного заведения при обучении любому предмету. В 
связи с этим, проблема принципов обучения ино-
странным языкам традиционно находится в цен-
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тре внимания ученых и учителей-практиков, раз-
деляющих принципы обучения иностранным язы-
кам на общедидактические и методические, кото-
рые, в свою очередь, подразделяются на 
общеметодические и частнометодические.

Применительно к формированию ИКК при 
обучении иностранному языку принцип созна-
тельности выражается в том, что студенты 
учатся осознанно употреблять новые лексику, 
иероглифы, грамматические средства изучаемого 
языка, что необходимо для будущей профессио-
нальной востребованности на рынке труда [13, с. 
52].

Далее рассмотрим принцип доступности, 
при котором необходимо учитывать индивидуаль-
ные возможности обучающихся. При реализации 
данного принципа предполагается анализ учеб-
ного материала и организация образовательного 
процесса таким образом, чтобы обучаемые не 
испытывали интеллектуальных и физических 
перегрузок. Доступность при формировании иноя-
зычной коммуникативной компетенции на при-
мере иностранного языка обеспечивается путем 
использования материала, прошедшего анализ и 
отбор: от легкого лексико-грамматического мате-
риала к более сложному, от более легких упраж-
нений к более сложным [7, с. 29].

Принцип систематичности обеспечивает 
эффективность процесса обучения и заключается 
в доведении до уровня системности в сознании 
обучающихся изложение материала. В результате 
реализации данного принципа происходит фор-
мирование новых навыков и умений на основе 
совершенствования усвоенных навыков и умений. 
Данный принцип при формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции при обучении ино-
странному языку предполагает обучение и усвое-
ние знаний в определенном порядке [12, с. 20].

Таким образом, при формировании иноязыч-
ной коммуникативной компетенции выпускника 
технического вуза при обучении иностранному 
языку считаем необходимым придерживаться 
следующих общедидактических принципов: 
сознательности, систематичности и доступ-
ности.

К общеметодическим принципам обучения 
иностранному языку относятся принципы функци-
ональности, структурного подхода, устной основы 
обучения, программирования речевой деятельно-
сти, ситуативной обусловленности упражнений, 
коммуникативной направленности обучения, 
учета родного языка при овладении иностранным 
языком, доминирующей роли упражнения во всех 
сферах овладения иностранным языком.

В статье авторы опираются на принципы 
коммуникативной направленности, программиро-
вания речевой деятельности в упражнениях, учета 

родного языка и принцип устного опережения в 
обучении чтению. 

Принцип коммуникативной направленно-
сти заключается в том, что обучение основано на 
вовлечении обучающихся в устную и письменную 
коммуникацию на изучаемом языке в рамках 
тематики обучения. Данный принцип при форми-
ровании ИКК определяет содержание обучения, 
т.е. отбор и организацию материала, конкретиза-
цию ситуаций общения и соблюдение условий 
для общения [5, с. 89].

Принцип учета родного языка направлен на 
практическое овладение иноязычной речью (Л.В. 
Щерба) [16, с. 72].

Принцип программирования речевой дея-
тельности в упражнениях был выдвинут А.П. 
Старковым, по его мнению, любая система обуче-
ния – это программирование соответствующей 
деятельности. Данный принцип при формирова-
нии иноязычной коммуникативной компетенции 
выпускника технического вуза при обучении ино-
странному языку реализуется в тщательном ана-
лизе и отборе лексического и грамматического 
материала для упражнений в соответствии с уров-
нем обучения [11, с. 55].

Реализация принципа устного опережения 
в обучении чтению заключается в следующем: 1) 
изучение части материала до работы над текстом; 
2) использование текста в качестве зрительного 
подкрепления для дальнейшей работы; 3) значи-
тельный объем работы для закрепления изучен-
ного материала. Принцип устного опережения 
реализуется изучением новой лексики, фразеоло-
гии, фраз-клише, иероглифов, грамматики, обсуж-
дением заголовка текста, содержания текста. 

Далее переходим к рассмотрению частноме-
тодических принципов, которых мы придержива-
емся при формировании ИКК выпускника техниче-
ского вуза при обучении иностранному языку [15, 
с. 91]:

1) принцип обучения на речевых образцах 
осуществляется посредством закрепления навы-
ков составления и перевода предложений с обрат-
ным порядком слов в разных стилях, лексиче-
скими и грамматическими формами вежливой 
речи, фразами-клише, характерными для ино-
странного языка; 

2) принцип актуализации лексики реализу-
ется в процессе изучения иероглифов, ономато-
пеи, гендерной и возрастной лексики, фразеоло-
гических единиц; 

3) принцип графической визуализации пред-
полагает работу с текстами на иностранном языке 
с отсутствием межсловных пробелов, вертикаль-
ной организацией текста справа налево; 

4) реализация принципа аугментации фоне-
тических навыков происходит в процессе аудиро-
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вания, обучения говорению и чтению с норматив-
ными интонацией, акцентуацией, удлинением 
гласных, удвоением согласных в иностранном 
языке. 

Применение вышеобозначенных принципов 
возможно в специально созданных педагогиче-
ских условиях, которые будут способствовать 
эффективному формированию ИКК выпускника 
технического вуза при обучении иностранному 
языку. В настоящее время в научно-педагогиче-
ской литературе не существует единого подхода к 
понятию «педагогические условия».

Ученые рассматривают педагогические 
условия как совокупность образовательной и 
материально-пространственной среды, которые 
ведут к повышению эффективности педагогиче-
ского процесса, а также обеспечивают формиро-
вание личности обучаемых. Таким образом, под 
педагогическими условиями понимается сово-
купность обязательных и взаимодополняющих 
мер, которые необходимы для создания наибо-
лее благоприятной обстановки для формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетенции 
выпускника технического вуза, изучающих ино-
странный язык. 

С учетом приведенных выше факторов, 
нами выделяется и реализуется в формировании 
ИКК при обучении иностранному языку следую-
щий комплекс педагогических условий: 

1. Формирование иноязычной коммуника-
тивной компетенции выпускника технического 
вуза, изучающих иностранный язык, основано на 
следующих доминирующих подходах к образова-
нию: социокультурный, герменевтический, этно-
культурный и регионально-этнический. Социо-
культурный подход предусматривает учет имею-
щегося социокультурного опыта обучающихся, 
который играет важную роль в восприятии и 
оценке социокультурных явлений иностранной 
культуры. Герменевтический подход, способству-
ющий осмыслению обучающимися логики ино-
странного языка и необходимости совершенство-
вания своих знаний. Этнокультурный предпола-
гает учет особенностей выпускника технического 
вуза. Регионально-этнический подразумевает 
овладение языком и культурой изучаемого языка 
путем отражения специфики региона и ценностей 
этноса обучающихся. Совокупность данных под-
ходов, на наш взгляд, наиболее полно и всесто-
ронне обеспечит эффективность формирования 
ИКК выпускника технического вуза, изучающих 
иностранный язык в условиях языкового вуза, для 
удовлетворения образовательных потребностей 
[14, с. 42]. 

2. Создание иноязычной среды, направлен-
ной на формирование у обучающихся общепро-
фессиональных и профессиональных компетен-

ций. Данное педагогическое условие представ-
ляет собой созданные условия в образовательном 
процессе, включающие в себя дисциплины и 
мероприятия, направленные на изучение ино-
странного языка: аудиторные (практикум по ино-
странному языку на 1-4 курсах, основы письма на 
1 курсе, дисциплины по выбору обучающихся на 
3-4 курсах, теоретические дисциплины: лексико-
логия, стилистика, теоретическая грамматика, 
история иностранного языка на 3-4 курсах и др.), 
внеаудиторные (кружок культуры, олимпиады по 
иностранному языку, конкурс устных выступлений 
на иностранном языке, стажировки в университе-
тах, фестивали культуры и др.) [3, с. 40].

3. Реализация методики формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции выпуск-
ника технического вуза при обучении иностран-
ному языку с учетом этнолингвистических, соци-
ально-психологических, нравственно-эстетиче-
ских особенностей выпускника технического вуза.

Таким образом, необходимо сделать следу-
ющие выводы:

В современных условиях формирования 
общества Россия активизирует международные 
контакты. Учитывая выгодное геополитическое 
положение, подготовка специалистов со знанием 
иностранного языка востребована в образова-
тельной теории и практике Российской Федера-
ции. Обзор теоретических работ, анализ практики 
вузов и нормативных документов высшего обра-
зования свидетельствует о наличии следующего 
противоречия на социально-педагогическом 
уровне: между наличием социального заказа на 
подготовку специалистов со знанием иностран-
ного языка и сложившейся практикой обучения.

Были систематизированы следующие труд-
ности при обучении иностранному языку: методи-
ческие трудности при преподавании – отсутствие 
единых подходов к обучению иностранному языку 
в Российской Федерации; обучение с нулевого 
уровня; снижающаяся мотивация к обучению у 
студентов, поступивших исключительно в резуль-
тате заинтересованности иностранной субкульту-
рой; языковые трудности при изучении – фоне-
тика: акцентуация, интонация, наличие звуков, не 
имеющих аналогов в русском языке; грамматиче-
ский строй.

В статье уточнено понятие «иноязычная 
коммуникативная компетенция» применительно к 
иностранному языку как способность к осущест-
влению межкультурного взаимодействия в устной 
и письменной формах в пределах для решения 
задач прагматического характера. Основные ком-
поненты иноязычной коммуникативной компетен-
ции: лингвистическая, в которой выделяются язы-
ковая (знание лексики, морфологии, грамматики, 
синтаксиса, стилистики) и речевая (владение 
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всеми видами речевой деятельности); социокуль-
турная (знание национально-культурных особен-
ностей, углубление знаний о собственной куль-
туре и умение использовать данные знания при 
межкультурном взаимодействии) и социолингви-
стическая (умение учитывать экстралингвистиче-
ские факторы и выбирать эффективное речевое 
поведение для решения задач прагматического 
характера) субкомпетенции. Исходя из анализа 
теоретических и практических психолого-педаго-
гических источников, были выявлены уровни 
сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции (базовый, средний, продвинутый); 
показатели и критерии сформированности к 
каждому уровню освоения иноязычной коммуни-
кативной компетенции, включающие все виды 
иноязычной речевой деятельности. 

Выделены дидактические принципы созна-
тельности, систематичности и доступности для 
формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов при обучении иностран-
ному языку в неязыковом вузе; общеметодиче-
ские принципы коммуникативной направленности, 
программирования речевой деятельности в 
упражнениях, учета родного языка и принцип уст-
ного опережения в обучении чтению; частномето-
дические принципы обучения на речевых образ-
цах, актуализации лексики, графической визуали-
зации, аугментации фонетических навыков. 

Сформулированы педагогические условия, 
способствующие формированию ИКК студентов 
при обучении иностранному языку: 1) опора на 
социокультурный, герменевтический, этнокультур-
ный и регионально-этнический подходы, которые 
обеспечивают эффективность формирования 
ИКК студентов в условиях неязыкового вуза; 2) 
создание иноязычной среды, подразумевающей 
аудиторную и внеаудиторную деятельность обу-
чающихся; 3) реализация методики формирова-
ния ИКК студентов при обучении иностранному 
языку с учетом особенностей данной категории 
обучающихся. 
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Аннотация.  В статье  рассматривается  теоретико-правые   и практические про-
блемы реализации принципа вины в уголовном праве России.  Констатируется, что прин-
цип вины неразрывно связан с системой принципов уголовного законодательства. Гово-
рится о роли данного уголовно-правового принципа при выполнении регулятивно-охрани-
тельных функций в российском уголовном праве.  Автор на основе анализа международных 
стандартов и уголовного законодательства России приходит к выводу о необходимости 
дальнейшего совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации, регламенти-
рующего виновное (субъективное) вменение.  Отмечается, что  наказание должно  основы-
ваться на анализе вины,  лица  совершившего  преступление.  
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Annotation. The article deals with theoretical and practical problems of the implementation of 
the principle of guilt in the criminal law of Russia. It is stated that the principle of guilt is inextricably 
linked with the system of principles of criminal legislation. The role of this criminal law principle in the 
performance of regulatory and protective functions in Russian criminal law is discussed. Based on 
an analysis of international standards and criminal legislation of Russia, the author comes to the 
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regulates guilty (subjective) imputation. It is noted that punishment should be based on an analysis 
of the guilt of the person who committed the crime.  
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В
ажнейшим требованием уголовно-пра-
вовой политики любого цивилизован-
ного государства является наказание 

исключительно при наличии вины и не допущение 
любого,  от осуждения и ограничения  его прав и 
свобод в случае причинения вреда обществу, 
государству и личности правомерными действи-
ями [7, c. 296 ]. Именно поэтому, вина выступает 
системообразующим фактором, связывающим 
воедино представления об основаниях, пределах 
и целях уголовной ответственности, а также явля-
ется необходимым звеном в осознании места уго-
ловного права в системе социального контроля, 
«служит важнейшей общефилософской предпо-
сылкой обоснования необходимости и пределов 
регулятивного воздействия уголовного права на 
общественную жизнь» [6, с. 3]. 

Принцип вины в уголовном законе олицетво-
ряет собой также сополагающую идею правосоз-
нания [11 , с. 72], преломляющуюся через призму 
правотворческой деятельности.

Всеобщая декларация прав человека от 
10.12.1948 [1] (далее – Всеобщая декларация) 
содержит ряд программных положений, гаранти-
рующих возможность и допустимость применения 
уголовного наказания исключительно к лицу, при-
знанному виновным в совершении  преступления: 

– право человека на жизнь, свободу и лич-
ную неприкосновенность (ст. 3);

– право каждого на признание его право-
субъектности (ст. 6);

– право на равную защиту закона (ст. 7) 
– право на восстановление в правах компе-

тентными национальными судами 

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-6-264-267
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– недопустимость произвольного ареста, 
задержания  или изгнания (ст. 9);

– права, действующие в соответствии с 
принципом презумпции невиновности (ст. 11);

– недопустимость осуждения за преступле-
ние на основании совершения какого-либо дея-
ния, которое вовремя его совершения не состав-
ляло преступления по национальным законам 
или по международному праву (ст. 11).

Аналогичные требования содержатся также 
в Международном пакте о гражданских и полити-
ческих правах от 16.12.1966 [2] (ст.ст. 9, 11,14–16). 
Знаковым моментом приеденного международ-
ного документа является предписание о недопу-
стимости лишения свободы на том основании, что 
лицо не может  выполнить какое-либо договорное 
обязательство (ст. 11), т.е. фактически отсутствует 
его вина в наступивших неблагоприятных послед-
ствиях.

Развитие и совершенствование правовой 
регламентации принципа вины после принятия 
Всеобщей декларации на Европейском простран-
стве имело место в Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от  04.11.1950 [3], 
установившей согласованность данного принципа 
с принципами неприкосновенности личности и 
законности при задержании и заключении под 
стражу, а также  при судебном рассмотрении уго-
ловных дел (ст.ст. 5,6). 

Конституция Российской Федерации, приня-
тая всенародным  голосованием 12.12.1993, в ст. 
50 устанавливает дополнительные гарантии и 
реализации принципа вины как важнейшего пра-
вового требования: недопустимость повторного 
осуждения за одно и то же преступление; запрет 
на использование доказательств, полученных с 
нарушением закона, право каждого осужденного 
на пересмотр приговора  вышестоящим судом [4]. 

Понятие и основное содержание принципа 
вины приведено в ст. 5 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации [5] (далее – УК РФ). Согласно 
данной норме лицо подлежит уголовной ответ-
ственности только за те общественно опасные 
действия (бездействие) и наступившие обще-
ственно опасные последствия, в отношении кото-
рых установлена его вина. 

Гарантией назначения уголовного наказания 
в соответствие с требованиями принципа вины 
выступает установленный в ч. 2 ст. 5 УК РФ запрет 
объективного вменения в случае невиновного 
причинения вреда [5]. 

Вменить – значит, призвать к ответу, поста-
вить в вину, а иногда и просчитать – сколько лицо 
должно уплатить в возмещение причиненного им 
вреда. Совершать подобные действия возможно 
исключительно при наличии законных оснований 

и, прежде всего, вины лица во всех тех послед-
ствиях, которые ему вменяются. 

Объективное вменение представляет собой 
попытку игнорирования субъективного отношения 
лица к своему деянию и его последствиям и 
замену его «внешней (объективизированной) 
оценкой, которая может выражаться в категориях 
«опасное состояние», «социальная упречность», 
«психическая дефектность» и тому подобных 
понятиях» [9, с. 99].

Разумно предположить, что «невменение в 
уголовном праве представляет собой принцип, в 
соответствии с которым ответственность лица, 
совершившего запрещенное деяние, исключается 
на законных основаниях» [9, с. 98]. 

Действие принципа вины при применении 
уголовном правовых норм  связано с тем, что 
«объективное выражение воли лица  находит 
только в целенаправленных действиях, т.е. есть 
поступок человека является единственной фор-
мой, в которой воля может найти свое объектив-
ное выражение» [10, с. 12]. С этой позиции недо-
пустимо признавать виновно совершенными дей-
ствия лиц, не достигших возраста уголовной 
ответственности за конкретные деяния, а также 
невменяемых (в силу патологического аффекта, 
душевной болезни, временного расстройства пси-
хической деятельности, слабоумия), т.е. вина 
должна олицетворять собой  единство сознания и 
воли. 

Не следует забывать и о том, что принцип 
вины подразумевает неразрывную правовую и 
фактическую связь объективных и субъективных  
признаков состава преступления. При отсутствии 
любого из элементов этого состава не может идти 
речь об уголовной ответственности. На практике 
подобное положение означает, что лицо должно 
нести ответственность за умышленные престу-
пления только в том случае, если его фактические 
действия (бездействие) определенным образом 
соотносились с осознанием, желанием и намере-
нием, а за неосторожные – при осознании харак-
тера деяния и его возможных последствий, но лег-
комысленном расчете на их предотвращение 
(усилиями жертвы, действиями третьих лиц, влия-
нием сил природы и т.п.), либо при возможности 
предвидеть эти последствия. 

Если же наступившие последствия не свя-
заны с сознанием и волей лица, они не могут слу-
жить основанием для уголовной ответственности 
[8, с. 280], поскольку в подобной ситуации исклю-
чается вина. 

Принцип вины тесно связан с принципами 
законности, гуманности и справедливости, дей-
ствующими как в уголовном, так и в уголовно-про-
цессуальном праве. Можно с полной уверенно-
стью утверждать частности, что  формула рим-
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ского права «Nullumcrimensinepoena, 
nullapoenasinelege, nullumcrimensinepoenalegāli» 
(нет преступления без наказания, нет наказания 
без закона, нет преступления без законного нака-
зания) не утратила своей актуальности до настоя-
щего времени.

Вина возможна только, если деяние при-
знано преступлением в Особенной части УК РФ 
[5]; в этом смысле  можно вести речь о том, что  
право с позиции философии, являясь элементом 
надстройки, не всегда соответствует экономиче-
скому базису, т.е. сложившимся общественным 
отношениям, нуждающимся в юридической 
защите и приобретающим ее только по воле зако-
нодателя. 

Наказание за совершенное преступление 
также должно основываться на анализе вины 
лица (умысел или неосторожность, наличие  смяг-
чающих или отягчающих обстоятельств и т.п.); а в 
определенной ситуации  может также решаться 
вопрос об освобождении от ответственности или 
наказания в зависимости от того, насколько воз-
можно достичь цели исправления лица иными 
мерами. Например, в соответствии со ст.ст.  76.2 и 
104.4, 104.5 УК РФ  к лицу может быть применено 
денежное взыскание в виде штрафа, назначае-
мого судом при освобождении от уголовной ответ-
ственности [5]. Но такая мера может быть приме-
нена только к лицу, впервые совершившему пре-
ступление небольшой или средней тяжести, воз-
местившему ущерб или иным образом 
загладившему причиненный вред. Следова-
тельно, в данной ситуации «включается» допол-
нительный субъективный фактор – сознание 
лицом своей вины в содеянном, которое находит 
отражение в его действиях по устранению либо 
минимизации наступивших последствий.

Игнорирование лицом,  освобождённым от 
уголовной ответственности с назначением судеб-
ного штрафа, принятого в отношении него реше-
ния об уплате в установленный судом срок 
штрафа,  приводит к тому, что данный штраф 
отменяется и лицо привлекается к уголовной 
ответственности по соответствующей статье УК 
РФ [5]. 

С позиции положений, высказанных в насто-
ящей статье, следует признать, что содержание 
формулировки ст. 5 УК РФ нуждается в корректи-
ровке, прежде всего за счет включения в нее 
дефиниции вины, поскольку таковая отсутствует в 
ст. 5 и в главе 5 «Вина» УК РФ [5]. 

Представляется, что ст. 5 УК РФ надлежит 
дополнить ч. 2 в следующей редакции: «Вина – 
это психическое отношение вменяемого и достиг-
шего возраста ответственности за конкретное 
преступление, предусмотренное в Особенной 
части настоящего кодекса лица к совершаемому 

им общественно вредному деянию и его послед-
ствиям, отражающее отрицательную и пренебре-
жительную оценку этим лицом к общественным 
отношениям и ценностям, охраняемым уголовным 
законом». 
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В 
начале 1990 года стала очевидной 
потребность в создании нового норма-
тивного уголовно-правового акта с уче-

том того обстоятельства, что действующие поло-
жения уголовного законодательства уже не отве-
чали потребностям уголовно-правовой охраны 
складывающихся общественных отношений, а 
переход к рыночной экономике обусловил законо-
дательную необходимость отказа от привлечения 
к уголовной ответственности за осуществление 
предпринимательской деятельности, под которой 
понималась спекулятивная скупка и перепродажа 
товаров с целью наживы [8].

В октябре 1992 г. Президентом РФ в Верхов-
ный Совет был внесен для рассмотрения проект 
нового Уголовного кодекса с указанием на его 
актуальность и недопустимость систематизиро-

ванного внесения изменений и дополнений в УК 
РСФСР 1960 г., который уже не соответствовал 
сложившимся политико-правовым и социально-э-
кономическим потребностям общества. Данный 
проект включал в свою систему отдельную главу, 
посвященную регламентации уголовной ответ-
ственности за преступления против мира и безо-
пасности человечества [13].

Претерпела изменения и глава об уголовной 
ответственности за хозяйственные преступления, 
в которую, с учетом происходивших фундамен-
тальных изменений, связанных с переходом госу-
дарства к рыночной экономике, были включены 
статьи об уголовной ответственности за лжепред-
принимательство, получение кредита путем 
обмана, нарушение антимонопольного законода-
тельства и т.п. Также в системе проекта были 
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отражены главы, регламентировавшие привлече-
ние к уголовной ответственности за совершение 
экологических и транспортных преступлений [15]. 
Следует отметить то сложнейшее время и обста-
новку, в условиях которой происходила работа 
над созданием, обсуждением и принятием нового 
УК РФ 1996 года. Нельзя не отметить крупнейшее 
событие XX века – распад СССР. Также необхо-
димо указать на происходящие в нашей стране в 
тот период коренные изменения, затронувшие 
социально-экономическую и политико-правовую 
сферы [14].

После того, как в 1996 году был принят 
новый УК РФ, в статье 14 понятие преступление 
стало официально закрепленным, в качестве 
которого признаётся виновно совершённое обще-
ственно опасное деяние, запрещённое настоя-
щим Кодексом под угрозой наказания [2]. Законо-
дательное определение преступления носит фор-
мально-материальный характер. В отличии от 
правонарушения, формальный признак престу-
пления заключается в том, что преступным может 
быть лишь такое деяние, которое запрещено уго-
ловным законом. В связи с этим появились новые 
«профессии»: например, определение наиболее 
покупаемых товаров и планирование новых заку-
пок [11]. Так  в торговые точки внедрялись пре-
ступники, которые занимались закупками  товаров 
с наибольшим количеством психоактивных 
веществ, при этом надо отметить, что  разведыва-
тельным управлением своевременно велись пои-
ски недобросовестных производителей. Так пре-
дотвращалась сеть незаконных закупок. На дан-
ный момент данные преступления устранены. Так 
определялось количество товаров с наибольшим 
количеством психоактивных веществ, что позво-
ляло разведывательному управлению своевре-
менно доносить до недобросовестным произво-
дителям о неправомерности данных деяний. При 
этом, не смотря на принятие нового УК РФ, коли-
чество отдельно взятых преступлений, всплеск 
которых пришелся на конец 1993 года и наблю-
дался до 2005 года, продолжал оставаться высо-
ким. Так, например. организованные преступные 
группировки, образовавшиеся с принятием Кон-
ституции в 1993 году [1], обладали высокой спло-
ченностью, устойчивостью, криминальным опы-
том и умелой конспирацией, в течение определен-
ного периода совершали большое количество 
тяжких преступлений, значительная часть кото-
рых остается нераскрытыми и до сегодняшнего 
дня [12].

Далее приводится пример одного из заказ-
ных преступлений.

Заказное преступление
Руководитель образовательной организации 

(«майор АВВ») был ученым мирового значения, 

под его руководством велись масштабные науч-
ные проекты в области медицины, технологии и 
государственной защиты. Результатами работы 
руководителя были: решение вопросов государ-
ственной защиты (лучшие выпускники с высокими 
морально-нравственными качествами были при-
глашены на государственные посты в государ-
ственные органы управления разных стран), госу-
дарственного управления (появление новых школ, 
детских садов, землеустройство, новые техноло-
гии строительства дорог, новые эффективные 
методы лечения онкологических заболеваний, 
медикаменты, информационные технологии и др.  
Однако, в феврале 2019 года произошло жесто-
кое преступление над «майором АВВ».

Руководитель «Майор АВВ» был человеком 
принципиальным, поэтому к 2013 году появилось 
все больше людей, которые больше руководство-
вались собственными меркантильными желани-
ями начали скрытно уничтожать то, лучшее, что 
было сделано данным человеком. В результате в 
2013 году справедливый выговор преподавателю. 
При этом «майор АВВ» не учел, что данный 
сотрудник находилась в отношениях с членом 
преступных группировок, которые привели к пер-
вому подрыву здоровья «майора АВВ».

В конце 2018 года руководителем вуза 
(далее - майор милиции «АВВ») был организован 
конкурс проектов, сотрудники нижнего звена были 
в полной уверенности, что их проекты пройдут, так 
как они уже посредством своих супругов они уже 
оказывали давление на майора АВВ в 2013 году. 

Однако, будучи человеком принципиаль-
ным, проекты не были приняты ввиду их поверх-
ностного обоснования и отсутствия идейной смыс-
ловой нагрузки, и в январе 2019 года сотрудники  
организации не получают денежное вознагражде-
ние в виде 300 000 рублей и возможности полу-
чить высокопоставленные должности («министра 
образования»). 

Городские преступники поддерживали руко-
водителя подразделения («Вирус»), так как 
думали, что она матушка, человек с экстрасенсор-
ными способностями, по какой причине и респу-
блика получала миллиардные бюджеты. Ей исто-
рию придумали для прикрытия другого человека. 
Данные по решению проблем передавались 
чиновникам за вознаграждение (от миллиона 
рублей) от «мнимой Матушки». Также роль 
«матушки» была у специалиста по планированию 
нужных брачных отношений, ей отправлялись 
данные о возможных гармоничных отношениях 
между чиновниками. И тогда сотрудники и руково-
дитель подразделения вуза связались с местной 
преступностью и спланировали заказное престу-
пление против «майора АВВ». Преступники пошли 
на это, так как заказ был поддержан верхушкой 
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власти, так как «майор АВВ» боролся с преступно-
стью. После февраля 2019 года появилось боль-
шое количество копий АВВ, которым делали пла-
стические операции в городе и за рубежном. 
Предполагаемыми подстрекателями жестокого 
преступления над  АВВ стали те, кому организа-
ция не выдала деньги на проекты, а  также не про-
двинула их на высокопоставленные должности 
(министров и т. д.). Далее они получили привиле-
гии по улучшению условий труда в образователь-
ной организации. Эти сотрудники имели связи с 
теми, кто уже мог оказывать влияние на «майора 
АВВ». В начале марта на неофициальных и офи-
циальных мероприятиях уже появлялась «копия» 
майора АВВ. Дальнейшие преступные действия 
группировки привели к  расправе с женщи-
ной-специалистом к апрелю 2019 года, которая 
видела вблизи именно АВВ незадолго до престу-
пления  и, значит, была свидетелем, которая точно 
распознает «копию» АВВ. Женщина-свидетель 
выжила, но преступники действуют также скрытно 
посредством внутренней прослушки, угроз, психо-
логического давления, особое участие продол-
жает принимать подразделение вуза, которому в 
январе 2019 года не выдали денег на проект. Цель 
подразделения (женщин в отношениях с властью 
города): воспитать патриота и честного гражда-
нина. Цель верхушки власти (мужчин из разных 
преступных группировках): уничтожить знающего. 
При этом подразделение организации не пони-
мает, что они стали теперь не только заказчиками, 
но и исполнителями преступлений против лично-
сти.

С апреля 2019 года женщине-сотруднику 
(возраст до 41 года включительно) организовы-
вали встречи с похожими людьми, она не узна-
вала «майора АВВ», поэтому на нее продолжали 
оказывать давление преступники. Только летом 
2021 года, поступила информация о установлении 
личностей заказчиков и исполнителей, связанных 
с исчезновением «майора АВВ». 

АВВ имел связи в посольствах разных стран 
мира и знал, что за рубежом создавались преступ-
ные группировки, в которых были исконно русские 
военнослужащие, высланные за рубеж после 
лечения в психиатрической больнице. Они унич-
тожали своих детей, русских женщин, так как заве-
щал  великий муфтий по одной из книг, написан-
ных в одной из-за рубежных стран (содержание 
этих книг не имело отношения к Корану, но имело 
это название, так легче было заниматься органи-
зацией бандформирований). Книга была перепи-
сана с темой ненависти к красивым женщинам 
славянской внешности, к инаковерующим, к унич-
тожению родственных связей с целью подготовки 
воинов и т. д. В связи с распространением пре-
ступных группировок по всему миру и на севе-
ро-западе с 2016 года преступления становились 

все более жестокими: темнокожие подростки из 
разных стран, которые не относились знатным 
родам (не имели гражданства в силу, так  как их 
выдворили из шариата в виду следующих причин: 
сквернословие, распитие  спиртных напитков, 
лизоблюдство) пропадали, далее было установ-
лено, что находясь в алкогольном опьянении 
местный житель приглашал их на порновече-
ринки, где их снимали в непристойных сценах, 
держали в рабстве, убивали. Обычные семьи кон-
тролировались спецслужбами города, основной 
состав которых были жестокие люди, и именно 
они помогали через прослушку внутреннего 
импланта и внешней прослушки помогать в реше-
нии личных проблем. Так в городе жил маньяк 
«Седой», который знал, кто обижает его членов 
семьи (например, супруга хотела оформить визу в 
одну из европейских стран, ей отказали, так как 
знали, о невменяемом состоянии супруга). Такая 
обида супруги привела к организации данным 
преступником теракта в данной стране. Тот же 
случай: супруге молочник нагрубил, он был ино-
странцем, его насильно завезли в один из райо-
нов города, которое имело близкое к университету 
название и убили. Узнав об этом маньяке, сотруд-
ник «майор АВВ» стал отправлять информацию 
полицейскому «Колокольчику» и «Роялю».

Трупы подростков отвозили в больницах 
провинциального города, патологоанатомы пря-
тали в них записки с указанием разведывательной 
информации об обстановке в мире, так как АВВ 
владел имплантом женщины, у которой были спо-
собности распознавания информации об истин-
ном положении дел в мире.  Организованная пре-
ступность города знала о существовании этой 
женщины, которая контролировала ситуацию в 
городе и тяжкие преступления не совершались. 
Все выше указанные преступления совершались 
в темное время суток и в подземельях. Когда воз-
никла война между «майором АВВ» и «Вирусом», 
все группировки города обозлились на «АВВ», так 
как «Вирус» - провидица («матушка»), а «майор 
АВВ» ее обижает. Зная принципиальность и чест-
ность «майора АВВ», многие догадались, что 
«Вирус» не является матушкой и тем специали-
стом.

Руководитель образовательной организации 
«майор АВВ» узнал, что в городе организована 
«продажа сексуальных услуг несовершеннолет-
них, людей с нетрадиционной сексуальной ориен-
тацией». Он в сотрудничестве с другом «Цветоч-
ком» стал выступать скрытым покупателем дан-
ных услуг, в виде покупателя он забирал детей и 
прятал, помогал устроиться в городе, реабилити-
ровал родителей.

Майор АВВ был под прикрытием и имел ста-
тус «вор в законе», что означало прямую связь с 
прямыми потомками Российской империи. Дан-
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ный статус для майора АВВ означал помощь нуж-
дающимся. Он умел прогнозировать ситуации и 
поведение людей, черпал источники вдохновения 
в естественной среде музыки, живописи, зани-
мался благотворительностью, отличался скром-
ностью, заботой о старших. Его роль в преступном 
сообществе провинциального города состояла в 
предотвращении заказных убийств, профилак-
тике преступлений, помощи малоимущим, семье-
устройстве. Именно он контролировал имплант 
женщины-специалиста и помогал ей. У женщины 
появился враг на высоком государственном 
уровне, так как вся идущая от нее информация в 
центр полностью меняла политику террора на 
гуманистические позиции, что было не нужно кри-
минальным группировкам, которые контролиро-
вали порнобизнес, заказные преступления, меж-
национальные преступления и т.д.

Однако, майор АВВ не знал, что в стане сто-
ронников правопорядка появился враг на высоко-
поставленной должности. Он стал для АВВ вра-
гом на почве внезапно появившейся личной конку-
ренции. За АВВ стали следить, «друзья», контро-
лировали его передвижения под прикрытием 
необходимости его безопасности. В конце фев-
раля 2019 года в образовательной организации 
сообщили, что АВВ «заказали», что означало 
совершение против него тяжкого преступления. 
Высокопоставленное лицо назначило встречу 
АВВ, привозит его в психоневрологический дис-
пансер. Далее преступники на разных должностях 
от государственных до бизнесменов жестоко рас-
правились с АВВ за невыдачу настоящей матушки 
и раскрытие лобби педофилов. Далее судьба АВВ 
неизвестна. По городу распространялись слухи, 
что «майор АВВ» был участником преступной 
группировки, но мало кто знал, что он  как раз с 
друзьями занимались предотвращением заказ-
ных преступлений, особенно связанных с детьми. 
Поэтому, когда в середине мая 2019 года сотруд-
ники начали понимать, что с «майором АВВ» слу-
чилось несчастье, у некоторых сотрудников низ 
стоящих отделов особой жалости не было, так как 
опять высокопоставленные должностные лица 
распространяли слухи о том, что устранили пре-
ступника. 

Второй версией преступления, стало то, что 
АВВ узнал всех членов преступного сообщества, 
занимающихся продажей «сексуальных услуг». 
Педофилы боялись раскрытия Ворониным их 
группировки, «майор АВВ» работал как подстав-
ной покупатель «детских услуг», спасал детей, 
помогал реабилитироваться семьям, в результате 
запланированного преступления в конце февраля 
2019 года он пропадает. Поиски ведутся до сих 
пор. Третье версией, жестокого преступления 
является наследство, майор АВВ планировал 
жениться, что не  входило в планы близких род-

ственников. Четвертой версией преступления 
стала месть бывшего мужа любимой женщины 
«майора АВВ». Местные преступники пытались 
под эту версию собрать доказательства, чтобы 
скрыть лобби педофилов. Независимое рассле-
дование показало, что бывший муж сотрудницы 
не имеет к преступлению над «майором АВВ» 
никакого отношения. Пятой версией преступле-
ния, была связана с тем, что после возможной 
женитьбы «майора АВВ» с женщиной, которая не 
связана с криминальным миром, могут исчезнуть 
доходы мафии, которые могли по предваритель-
ной версии продавать услугу по искусственному 
оплодотворению («сам «майор АВВ» этим не 
занимался, не сдавал) от людей похожих на «май-
ора АВВ» мужчин). Вот по какой причине распро-
странились слухи о несуществующих многочис-
ленных связях с женщинами, которые появились 
уже после исчезновения «майора АВВ». 

После исчезновения АВВ, расправы с его 
сотрудницей, которая не увенчалась успехов, 
после выхода статей про тоталитарное государ-
ство, начались гонения на мирных жителей (высо-
копоставленным особы не планировали отклю-
чаться о системы прослушки). Летом 2021 года на 
сотрудницу вышли «семьи», которые связаны с 
террористическими бандформированиями миро-
вого значения, которые занимаются подключе-
нием к системе – шариата: за каждую провинность 
идет жесткое издевательство над человеком.  
Этому способствовали активные действия испу-
гавшимися сотрудников все того же учреждения. 
Руководство подразделений организации и совет-
ники стараются предотвратить деятельность мир-
ных граждан, которые не желают, чтобы их про-
слушивали, передавали данные, лишали сво-
боды. Особое внимание уделяется поиску сотруд-
ников преступных спецслужб, которые при 
контроле систем прослушивания граждан занима-
ются  стравливанием граждан одного региона или 
страны. Так под видом лечения разных заболева-
ний, устройство (гидровентилятор) стал использо-
ваться преступными спецлужбами в качестве 
метода устрашения. Устройство транслирует в 
виде наказания -  устрашение гражданину от 
имени и с голосом известного ему человека, далее 
гражданин будучи запуганным пишет на данных 
граждан, чей голос он слышал, жалобу на  реаль-
ного человека, и с ним разбираются. При этом 
реальный человек может быть и в неведенье, что 
его голос стал угрожающим для какого-то гражда-
нина. 

Особое внимание надо уделить возможно-
сти расследования преступлений особо тяжких 
преступлений. Часто жертвы и свидетели таких 
преступлений не пишут жалобы и заявления в 
правоохранительные органы  в виду недоверия и 
отсутствия результата работы, поэтому появля-
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ются публикации в журналах с указанием про-
звищ, кличек похожих на настоящие инициалы 
возможных участников событий. Это требуется 
для проведения следственных действий, когда 
все свидетели находятся в одном городе под кон-
тролем служб, которые участвовали в  организа-
ции преступления и к моменту приезда независи-
мых служб контролируют прослушку данных сви-
детелей-участников. Так, прочитав статью с про-
звищами, по психоэмоциональному состоянию 
свидетелей, по физиологическим изменениям 
(расширению зрачков, покраснение кожных покро-
вов)  и по поведенческим реакциям на публика-
цию (дальнейший поиск помощников, устранение 
журнала из базы данных, написанию жалоб на 
автора статей) легко определить участников 
особо тяжкого преступления описанного выше. 
Те, кто, прочитав публикации не нашел сходств с 
прозвищами или нашел сходства, но не увидел 
своего деяния, перестает быть подозреваемым [9, 
10]. Именно эта информация ценна для независи-
мой службы разведки. Каждый законопослушный 
гражданин, не имеющий отношения к преступле-
нию при прочтении прозвища в кавычках не дол-
жен обращать внимания, так как вопрос касается 
расследования преступления, а значит репутация 
может быть задета только при написании полных 
инициалов. Все остальные эмоции (обиды на 
похожие прозвища) должны  быть поняты гражда-
нами в пользу исполнения долга перед жертвами 
преступлений. Тот кто, не совершил недостойного 
поступка, не нашел проявления своего греха, тот 
не обратит внимание на «внешние признаки не 
своей одежды». Те, кто нашел похожие поступки у 
себя, может также не расстраиваться, успоко-
иться, так как  у каждого своя одежда, а значит 
грехи есть у всех, только кто-то их поясняет себе и 
останавливается, при этом грех прощается самим 
собой, а кто-то продолжает мстить, манипулиро-
вать, стращать, тем самым наращивая то, что 
может исчезнуть. При осознании кажущегося сво-
его греха, главное – остановиться. Мерилом 
избавления от грехов является забота о детях и 
милосердие [3, 4].

Таким образом, данное преступление стало 
темным пятном истории в РФ.

Начиная с конца 2000 по 2010 год, наблюда-
ется резкое снижение такого вида преступлений, 
как организованные преступления. Снижение 
такой динамики возможно связано с увеличением 
количества преступлений неорганизованными 
группами, о которых государство не знало. При 
этом возросло количество других не менее опас-
ных преступлений в сфере коррупционной дея-
тельности и других видов деятельности [5, 6]. В 
2019 году из 1702 лиц, осужденных за получение 
взятки по ст. 290 УК РФ, конфискация применена к 
88 лицам, что составляет 5%. Аналогично в 2020 г. 

из 1334 осужденных за получение взятки конфи-
скация применена лишь к 67 лицам, или к 5% осу-
жденных. Не изменилась ситуация и в 2021 г. За 
этот период судами Российской Федерации осу-
ждено по ст. 290 УК РФ 1098 лиц, конфискация 
имущества применена лишь к 65 из них, т. е. в 
5,9% случаев [14, 16].

Таким образом, стоит сделать вывод о том, 
что преступление во все времена рассматрива-
лось в качестве человеческого поведенческого 
акта, которое должно быть обязательно наказуе-
мым в случае причинения физического, психоло-
гического и имущественного ущерба обеим сторо-
нам: объекту и субъекту. Начиная с 1980 по 2021 
год, произошла трансформация не только уголов-
ного законодательства, регламентирующего 
отдельно взятые категории преступлений, но и 
наблюдаются изменения в количественном совер-
шении тех или иных преступлений в отдельно взя-
тый период. Это свидетельствует о том, что для 
каждого исторического периода характерно нали-
чие такого антисоциального явления, как престу-
пление, высокие показатели отдельных видов 
которых отражают уровень развития общества и 
государства, особенно в части законодательства, 
развития информационных технологий и непре-
рывного образования [7].

На сегодня залогом успешного развития уго-
ловного законодательства, а также учения о пре-
ступлении является учет достижений предшеству-
ющих исторических периодов развития законода-
тельства, в том числе советского периода истории 
РФ.
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М
ы продолжаем развивать компре-
хендную теорию права, и рассмотрим 
его очередную грань. Это грань ярко 

видна как в научной, так и не научной среде бла-
годаря писателям, пишущим как лирику, так и 
детективы. При этом неюристы не задумываются, 

а юристы обычно стараются избегать объектив-
ных, но негативных рассуждений о праве в контек-
сте прочитанных литературных книг и их экрани-

заций. 
Вместе с тем, есть писатели, которые очень 

тонко и точно показывают различные грани права, 

в т.ч. такие как запутанность и несправедливость. 
В произведениях великих писателей, отмечал 
философ В.С. Степин, может быть разработана и 

выражена в материале и языке литературного 
творчества даже целостная философская 
система, сопоставимая по своей значимости с 

концепциями великих творцов философии 
(известным примером в этом плане является 
литературное творчество Л.Н. Толстого и Ф.М. 

Достоевского). Действительно, вспомним роман 
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», другие 
произведения выдающегося писателя и задума-

емся, каким бывает право: справедливым или нет, 
добрые или откровенное негативные поступки 
регламентированы им? Еще более красочно 

право показано у Агаты Кристи в знаменитых 
«Десяти негритятах».

Вдумайтесь, ведь право позволяет безнака-

занно убивать. И такая грань была у права всегда. 
Имеется и сейчас. 

Рассмотрим несколько примеров. И начнем 

с медицинского права. Оно во всех странах сфор-
мулировано так, что вина врача при смерти паци-
ента мало доказуема. Информация о том, что 

больному в клинике врачи несвоевременно ока-
зали помощь, или ошиблись с диагнозом, или 
находились в нетрезвом виде, или по халатности 

во время медицинских процедур сами заразили 
болезнью, или случайно зарезали на операции и 
т.д., «гуляет» по медицинским учреждениям. Но 

доказательств нет. Везде – кроме очевидных-оче-
видных случаев – у врачей имеются правовые 
возможности описать свои действия так, чтобы 

они выглядели допустимыми. 
При этом медицинское сообщество обычно 

строго монолитно, заступается за коллег и не 

позволит оформить документы, показывающие 
разгильдяйство, ошибку и пр. 

Другой, уже не раз обсуждаемый нами при-

мер, – показания. Приговоры, какими бы они были 
ни мотивированными, чаще основываются на 
показаниях. Почему-то практически во всех стра-

нах именно показания являются главным доказа-

тельством. Но показания могут быть как истин-
ными, так и заведомо ложными. Но их заведомая 
ложность и обман позволяют отправить человека 

в тюрьму и на виселицу. Причем именем права. И 
такой приговор будет правосуден, как правило, 
навсегда. А люди, давшие заведомо ложные пока-

зания, равно как и судьи, вынесшие заведомо 
неправосудные приговоры, обычно не несут ответ-
ственности. 

Отметим, что сообщество судей, как и вра-
чей, тоже корпоративно и тоже не стремится соз-
давать прецеденты привлечения коллег к ответ-

ственности. Мы изучали профессиональную 
деформацию людей, вовлеченных в сферу право-
судия: судей, прокуроров, следователей, опера-

тивников и т.д. В ходе исследований обратили 
внимание на некоторую особенность, встречаю-
щуюся у отдельных судей. Встречаются те из них, 

которые ставят себя буквально выше закона и 
права, считают, что какое решение приняли – то и 
верно. Убедить их в обратном, заставить пересмо-

треть свою аргументацию и даже просто прислу-
шаться к противоположным доводам подчас 
невозможно. В ходе неофициального анкетирова-

ния и опрашивания приходилось слышать бук-
вально такие слова: «Я судья! Я могу все! Как 
решу – так и будет!». Известны случаи, когда быв-

шие судьи даже Конституционного Суда высказы-
вали идею представления права судьи выносить 
решения исходя не из закона, а из судейского 

убеждения и права в целом.
Кроме того, судьи как России, так и зарубе-

жья, наделены рядом особых прав и иммунитетов, 

имеют особый статус. Даже возбуждение уголов-
ного дела в отношении судей в ряде стран, в т.ч. 
России, имеет отдельную усложненную проце-

дуру. Судьи своим особым статусом дорожат. И 
как признался нам председатель одного из област-
ных судов, независимо от отношений внутри 

судейского коллектива, судьи стремятся сохра-
нить свою монолитную корпоративность и наце-
лены защищать друг друга от внешних угроз. 

Делается это главным образом в целях собствен-
ной безопасности. И именем права…

Вопросы дорожно-транспортных происше-

ствий тоже далеко не всегда связаны со справед-
ливостью. Встречаются ситуации, когда человек, 
управляя транспортным средством, попал в ава-

рию, в результате чего погибли люди. Но ситуация 
выглядит как несчастный случай. Водителя оправ-
дывают. И лишь потом, по истечении времени 

человек честно рассказывает о том, что на самом 
деле нарушал скоростной режим, разметку, нахо-
дился за рулем в нетрезвом виде. Но несвоевре-

менность действия дознания, отсутствие свидете-



276

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

лей и т.д. помогли развернуть дело в свою пользу. 
Подобные ошибочные решения считаются право-
выми. Или по-другому: дело в самом праве, кото-

рое противоречиво, предусматривает возмож-
ность ошибок и неточностей. 

Встречаются и обратные ситуации, тоже 

ярко характеризующие право. Когда водитель 
строго соблюдал правила дорожного движения, 
но авария по независящим от него обстоятель-

ствам все равно произошла, погибли люди, а его 
признали виновным. Например, водитель ехал по 
городу с разрешенной скоростью, перед пешеход-

ным переходом как положено сбавил скорость, но 
двигавшиеся по тротуару и не желавшие перехо-
дить дорогу женщина и ребенок поскользнулись и 

упали под колеса, прямо на «зебре». И таких при-
меров, когда от водителя на самом деле ничего не 
зависит, хватает. Причем он все равно будет при-

знан виновным. Недаром автомобиль относят к 
источникам повышенной опасности. 

Неоказание или умышленное несвоевре-

менное оказание помощи больному, в т.ч. несво-
евременный вызов врача, тоже может быть прак-
тически недоказуемым способом совершения 

убийства, отъема имущества, получения наслед-
ства и т.д. Соответственно, не наказуемым с пра-
вовой точки зрения поступком. 

Отдельные юристы пытались сформулиро-
вать правила ведения войн и объединить их пра-
вовые нормы и кодексы. По нашему убеждению, 

война – это по определению насилие, жестокость, 
убийства. Никакого законного режима ее осущест-
вления добиться невозможно (если, конечно, не 

считать саму войну с насилием и жестокостью 
частью права). Вспомните, Великую Отечествен-
ную войну. Часть командующих фронтов брали 

города, стараясь как-то беречь солдат, часть – нет. 
История помнит много приказов, когда солдат для 
взятия городов и укреплений отправляли на вер-

ную смерть. Убийство это или нет? Но принято не 
задумываться над тем, что подчас больших жертв 
можно было избежать. 

Подобных примеров много. Например, из 
дома, в котором есть мирное население, стреляет 
вражеский пулемет. Имеет ли право командир 

дать приказ на уничтожение дома или должен тер-
петь гибель своих солдат? Видимо, имеет право. 
Тем более, неизвестно, насколько мирное населе-

ние в этом доме и на чьей стороне оно воюет. Но 
в результате приказа на уничтожение мирное 
население погибнет… 

Не так давно, во время чеченского кон-
фликта, произошел известный случай. Группа 
сотрудников военной разведки, двигаясь по тер-

ритории, контролируемой противником, столкну-

лась с четырьмя мирными жителями. Командир 

разведгруппы принял решение об уничтожении 

этих жителей, что и было сделано. Его мотиви-

ровка была предельно проста. Эти жители спо-

койно проживают на территории противника, ско-

рее всего ему симпатизируют, поэтому наверняка 

расскажут врагам о выявлении разведгруппы, что 

приведет к гибели разведчиков. После выполне-

ния разведгруппой задания и возвращения в рас-

положение части был вскрыт факт расстрела мир-

ных жителей. Командира разведгруппы отдали 

под суд. Однако суд присяжных его оправдал и 

посчитал его действия правомерными.  

В «Десяти негритятах» описывается случай 

откровенного убийства на войне. Это когда гене-

рал послал на верную смерть своего подчинен-

ного – любовника жены. Имел генерал право 

послать подчиненного на смертельное задание? 

Конечно, имел! Все по праву. 

Одним словом, у войны свои правила. И 

действия на войне, в т.ч. связанные с убийством, 

далеко не всегда будут расцениваться как убий-

ства и даже как нарушения закона. Но вопрос в 

другом, предусматривает ли право войну и воору-

женные конфликты? Да, предусматривает: для 

защиты Родины, суверенитета, целостности, 

защиты населения. Ничего удивительного в этом 

нет. Но тогда надо признать, что право пусть в 

благих целях по защите Родины и населения 

регламентирует и уничтожение противника. 

Тоже относится и к справедливо регламенти-

рованной правом деятельности по освобождению 

заложников и убийству террористов. Надо при-

знать, что право предусматривает уничтожение 

людей (пусть даже преступников). Но теоретики 

об этом почему-то избегают писать. 

Здесь интересно перейти и к другим вопро-

сам. Например, задуматься о том, что право за 

отдельные преступления разрешает смертную 

казнь. Но что такое смертная казнь? По своей 

сути – это тоже убийство, только убийство пре-

ступников. Но получается так, что жизнь человеку 

дает Всевышний, родители. А убивает человека 

действие, которое считается правовым правом.  

Здесь мы не будем обсуждать, нужно ли 

такое наказание как смертная казнь или не нужно. 

Этому посвящены отдельные исследования, в т.ч. 

и наши. Мы просто констатируем факт того, что 

право такое жестокое наказание разрешает. 

Однако вот в чем проблема: смертная казнь допу-

скается не только за убийства, что хотя бы боле-

е-менее объяснимо [7, с. 5 - 65]. Смертная казнь в 

ряде стран допускается за измену государству, 

коррупцию и хищения, аморальные действия и 
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т.д. Иными словами, право само регламентирует 
убийство в виде смертной казни. 

Правом регулируются действия в состоянии 

необходимой обороны и при задержании лица, 
совершившего преступление. Помните? Не явля-
ется преступлением причинение вреда посягаю-

щему лицу в состоянии необходимой обороны, 
т.е. при защите личности и прав обороняющегося 
или других лиц, охраняемых законом интересов 

общества или государства от общественно опас-
ного посягательства, если это посягательство 
сопряжено с насилием опасным для жизни оборо-

няющегося или другого лица, либо с непосред-
ственной угрозой применения такого насилия. Не 
является преступлением причинение вреда лицу, 

совершившему преступление, при его задержа-
нии для доставления органам власти и пресече-
ния возможности совершения им новых престу-

плений, если иными средствами задержать такое 
лицо не представлялось возможным. Данные 
положения регламентированы ст. 37 и 38 УК РФ, 

но аналогичные статьи есть и в кодексах практи-
чески всех зарубежных государств. Сразу скажем, 
что указанные нормы вполне справедливы и обя-

зательно должны быть. Но только вновь обратим 
внимание, что они устанавливают, в т.ч. и возмож-
ность причинения смерти при необходимой обо-

роне или при задержании преступника. То есть, 
опять видно, что право регламентирует и убий-
ства людей. 

Еще раз подчеркнем: этот вывод важен нам 
не потому, что мы против необходимой обороны 
или силовых задержаний. Вывод важен нам для 

того, чтобы точнее понять сущность права. О 
праве часто пишут крайне односторонне, напри-
мер, как о свободе и добре. Но на самом деле 

право - явление интересное, глубокое и неодно-
значное. В ряде случаев оно допускает и причине-
ние смерти.   

А далее давайте задумаемся. При примене-
нии смертной казни за совершение преступлений 
судебные ошибки были? Конечно, были всегда, за 

весь период существования человека и права! 
Более того, исторический опыт убедительно сви-
детельствует, что от таких ошибок никак не застра-

ховаться и их полностью не избежать! Но, тем не 
менее, право все равно устанавливает смертную 
казнь.

Случаев ошибок при необходимой обороне 
и задержании еще больше. Причем, как и в дорож-
но-транспортных происшествиях, виновными 

могут быть все. Рассмотрим два типичных при-
мера. Мужчина вечером возвращается домой, на 
него в безлюдном месте нападают два хулигана 

или разбойника, один из которых с ножом, угро-

жают убийством. Мужчина выворачивается, хва-
тает валяющийся рядом тяжелый предмет (метал-
лический прут, камень, лопату), обороняется. Бьет 

насмерть одного из нападавших по голове, а дру-
гой, имевший при себе нож, убегает. Свидетелей 
нет. Что видит прибывшая на происшествие след-

ственная группа: мужчину с тяжелым предметом в 
руках и убитого им невооруженного человека. 
Доказать мужчине невиновность очень тяжело. А 

если убитый был ранее не судим и неплохо харак-
теризовался, то доказать невиновность практиче-
ски невозможно. В самом лучшем случае обвинят 

в превышении пределов необходимой обороны, 
но могут и в убийстве (из-за внезапно возникшей 
ссоры, по другим мотивам). По этой причине мно-

гие сотрудники правоохранительных органов и 
спецслужб России избегают применять для само-
обороны свое табельное огнестрельное оружие и 

даже не любят носить его с собой. Говорят они 
одно и то же: применишь - не отпишешься!  

Возможен и обратный вариант: необходи-

мую оборону можно подстроить. Например, жена 
хочет убить мужа и делает это в момент, когда у 
того в руке нож. Показания, что муж ее избивал, 

постоянно угрожал убийством и в этих целях сей-
час схватил нож, сделают женщине отличное 
алиби. Особенно, если ранее она будет системно 

жаловаться на садиста-мужа знакомым. 
Право допускает, а в какой-то степени и 

регламентирует более изощренные формы убий-

ства, например, эвтаназию (умертвление). В зна-
чительной части государств она уже легализована 
и является неотъемлемой частью права. Это 

касается и некоторых европейских стран, напри-
мер, Нидерландов и Бельгии. Эвтаназия является 
обычным медицинским убийством тяжелоболь-

ного человека, осуществленным по его просьбе 
или и с согласия. И такое убийство считается пра-
вовым, тоже входит в многозначность понятия 

права. 
В настоящее время в России эвтаназия не 

применяется. Ее применение противоречит рус-

ским национальным традициям, Православной 
вере. Однако будем объективны, в России о наци-
ональных традициях периодически забывают и 

начинают копировать все подряд с Запада. Напри-
мер, на Руси, жившей общиной, права государ-
ства всегда стояли выше или по крайней мере не 

ниже личных прав человека. Однако Конституция 
РФ 1993 г. вдруг признала приоритет личных прав 
над общественными. В России, к сожалению, 

бывает все, а значит, могут эвтаназию разрешить.  
Ярким подтверждением этому является вве-

дение в России хосписов. Хосписы – учреждения, 

где лежат люди и ожидают смерти без оказания 
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медицинской помощи. По своей сути нахождение 
человека в хосписе тоже можно отнести к завуа-
лированным убийствам. Человеку не оказывают 

никакой медицинской помощи, а терпеливо ждут 
его кончины. Деятельность хосписов тоже урегу-
лирована правом. 

Можно привести и другие примеры того, что 
право регламентирует, в т.ч. и убийства.

В завершение еще раз повторим, что 

несколько лет назад мы разработали компрехенд-
ную теорию права. Предметом компрехендной 
теории права является само право как сложное, 

противоречивое, многоаспектное, динамично 
меняющееся социальное явление, оцениваемое 
без господства какой-либо правовой концепции. 

Предмет теории компрехендного изучения права 
включает также: закономерности диалектических 
сущностных противоречий в праве и правовом 

бытии; закономерности влияния на адекватную и 
объективную оценку права и правовой реально-
сти сторонних факторов (к таким факторам отно-

сятся экономика, политика, идеология, роль руко-
водителя государства и др.); перспективы разви-
тия права в контексте правовой реальности.

Мы отказываемся от идеализации права и 
стараемся познать его объективно, всесторонне. 
Ученым полюбилось наше сравнение права с 

бриллиантом. Как известно, самая распростра-
ненная огранка бриллианта составляет 57 граней. 
Нам представляется, что пока не будут изучены 

как минимум эти 57 граней, к познанию права 
человечество не придет. Такой подход вызвал 
поддержку у многих специалистов.

В данной статье мы констатируем, что у 
такого, казалось бы, светлого, чистого, свобод-
ного понятия, как право, имеется удивительная 

грань – регламентация убийств. А может быть, - с 
учетом регламентации им не только светлых идей, 
но и банальных глупостей, наличии откровенных 

противоречий и упущений, объективной зависи-
мости от множества факторов и т.д. – право не 
такое уж идеальное и чистое явление? 

Сущность права и его будущее очень инте-
ресны.  

Данной статье мы вовсе не призываем уче-

ных спорить об убийствах. Мы хотим, чтобы все 
специалисты чуть по-новому, - глубже и честней! 
-  подумали о праве. Нам кажется, что это путь к 

его объективному познанию.  
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ВИНЫ ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ О ВЗЫСКАНИИ КОМПЕНСАЦИИ 
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО НЕОБОСНОВАННЫМ УГОЛОВНЫМ 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается проблема вины частного обвинителя как ос-
нования его гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный необоснован-
ным уголовным преследованием. Актуальность проведенного исследования обусловлена 
тем, что какой-либо специальный порядок взыскания компенсации причиненного действия-
ми частного обвинителя морального и материального вреда не установлен, судебная 
практика по данной категории дел является противоречивой, отсутствуют какие-либо 
руководящие разъяснения Верховного Суда РФ. Автором обосновывается невозможность 
применения к рассматриваемым правоотношениям норм уголовно-процессуального законо-
дательства о реабилитации, анализируются позиции Конституционного Суда РФ об обя-
занности государства содействовать гражданам в защите их прав и законных интересов, 
затронутых необоснованным уголовным преследованием. С учетом выводов высших судов, 
в статье последовательно раскрывается принцип виновной гражданско-правовой ответ-
ственности частного обвинителя при необоснованном уголовном преследовании. На осно-
ве анализа судебной практики по данной категории дел автором рассматриваются суще-
ственные теоретические и практические особенности установления вины в действиях 
частного обвинителя по делам о возмещении причиненного им подсудимому вреда, отлича-
ющие данную категорию споров от всех иных гражданско-правовых споров о взыскании 
компенсации ущерба. Автор обобщает и предлагает унифицировать критерии, на основе 
которых суды делают вывод о виновности действий частного обвинителя.

Ключевые слова:  вина, принцип вины, гражданско-правовая ответственность, 
частное обвинение, моральный вред, необоснованное уголовное преследование.
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Annotation. The article considers the problem of the guilt of a private prosecutor as the basis 
of his civil responsibility for the damage caused by unjustified criminal prosecution. The relevance of 
the study is due to the fact that there is no special procedure for collecting compensation for moral 
and material damage caused by the actions of a private prosecutor, judicial practice in this category 
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account the conclusions of the higher courts, the article consistently exposes the principle of guilty 
civil liability of a private prosecutor in case of unjustified criminal prosecution. Based on the analysis 
of judicial practice in this category of cases, the author analyzes the significant theoretical and prac-
tical features of finding guilt in the actions of a private prosecutor in cases of compensation for dam-
age caused by him to the defendant, which distinguish this category of disputes from all other civil 
law disputes on the recovery of compensation for damage. The author summarizes and proposes to 
unified the criteria on the basis of which the courts conclude that the actions of a private prosecutor 
are guilty.

Key words: guilt, the principle of guilt, civil liability, private prosecution, moral damage, unjus-
tified criminal prosecution.

В
опрос вины частного обвинителя как 
основания его гражданско-правовой 
ответственности за вред, причиненный 

необоснованным уголовным преследованием, 
является проблемным в теории и судебной прак-
тике, поскольку гражданско-правовой принцип 
наступления ответственности за вред независимо 
от вины причинителя вреда вступает в конфликт с 
конституционно закрепленным правом на судеб-
ную защиту прав и свобод (ст. 45, 46 Конституции 
РФ) [12]. Так как данный конфликт на основе 
общих принципов права разрешается в пользу 
Конституции РФ, установление вины в действиях 
частного обвинителя по делам о возмещении при-
чиненного им вреда оправданному подсудимому 
имеет существенные особенности, отличающие 
данную категорию споров от всех иных граждан-
ско-правовых дел. 

Причиненный уголовным преследованием 
по делам частного обвинения материальный вред, 
как правило, не является существенным, 
поскольку уголовное преследование по делам 
частного обвинения не сопряжено с потерей зара-
ботка вследствие избрания какой-либо меры пре-
сечения, с иными имущественными потерями, 
помимо судебных расходов. Но незаконное уго-
ловное преследование влечет для подсудимого 
нравственные и физические страдания, вызван-
ные необходимостью участия в судебных заседа-
ниях по делу, страхом быть привлеченным к уго-
ловной ответственности и подвергнутым уголов-
ному наказанию. А в случае, когда подсудимый 
осознает свою невиновность, будучи при этом 
обязанным оправдываться в том, чего не совер-
шал, степень его нравственных и физических 
страданий многократно увеличивается. Стремле-
ние оправданных по делам частного обвинения 
получить соразмерную компенсацию причинен-
ного уголовным преследованием морального 
вреда справедливо, но в условиях действующего 
правового регулирования крайне затруднительно. 

В соответствии со ст. 6 УПК РФ уголовное 
судопроизводство имеет своим назначением не 
только защиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений, но и 
защиту личности от незаконного и необоснован-

ного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 
и свобод [27].

Согласно ст. 20 УПК РФ уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных ст. 115 частью 
первой (умышленное причинение легкого вреда 
здоровью), 116.1 (нанесение побоев лицом, под-
вергнутым административному наказанию) и 
128.1 частью первой (клевета) УК РФ [29], счита-
ются уголовными делами частного обвинения, 
возбуждаются не иначе как по заявлению потер-
певшего, его законного представителя, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законом [27; 
28]. В случае самостоятельной защиты потерпев-
шим своих прав по делам данной категории (т.е. в 
большинстве случаев) уголовные дела возбужда-
ются в отношении конкретного лица путем подачи 
потерпевшим или его законным представителем 
заявления в суд. 

Одной из отличительных особенностей про-
изводства по делам частного обвинения является 
право и, одновременно, обязанность потерпев-
шего поддерживать обвинение в судебном засе-
дании лично или через своего представителя [6]. 
Оправдание обвиняемого по любому из основа-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 302 УПК РФ, озна-
чает признание подсудимого невиновным и вле-
чет за собой его реабилитацию в порядке, уста-
новленном гл. 18 УПК РФ. 

Принцип полного возмещения причиненного 
вреда, привнесенный из Гражданского кодекса 
РФ, закреплен как общий принцип возмещения 
вреда, причиненного при осуществлении уголов-
но-процессуальной деятельности (ч. 1 ст. 133 УПК 
РФ), но только по делам публичного и частно-пу-
бличного обвинения. Вред, причиненный гражда-
нину в результате уголовного преследования, воз-
мещается государством в полном объеме незави-
симо от вины органа дознания, дознавателя, сле-
дователя, прокурора и суда. 

В соответствии с ч. 2 ст. 133 УПК РФ по 
делам частного обвинения оправданный подсуди-
мый имеет право на реабилитацию только в тех 
случаях, когда его привлечение к уголовной ответ-
ственности явилось результатом незаконных дей-
ствий со стороны государства [23].
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Единственное, что предусматривает УПК РФ 
в отношении оправданных по делам частного 
обвинения, механизм компенсации процессуаль-
ных издержек, состоящих из расходов на оплату 
юридической помощи и оплату судебных расхо-
дов (ч. 9 ст. 132). Все иные вопросы, связанные с 
возмещением вреда, разрешаются в порядке 
гражданского судопроизводства и нормами уго-
ловно-процессуального законодательства не 
регламентируются. 

В нормах Гражданского кодекса РФ об ответ-
ственности за причиненный вред (ст. 151, 1064, 
1070, 1100) частный обвинитель не упоминается, 
какой-либо специальный порядок компенсации 
морального и материального вреда по делам 
частного обвинения не установлен [8; 9].

В силу наличия очевидных пробелов в зако-
нодательстве, вопросы компенсации морального 
и материального вреда, причиненного уголовным 
преследованием по делам частного обвинения, 
неоднократно были предметом рассмотрения 
Конституционного Суда РФ. Суд прямо указал на 
необходимость обращения в суд с исковым заяв-
лением о взыскании компенсации морального 
вреда в порядке гражданского судопроизводства 
[15]. 

При этом Суд однозначно высказал и в даль-
нейшем многократно подтвердил свою позицию 
относительно невозможности безвиновной ответ-
ственности частного обвинителя за вред, причи-
ненный необоснованным уголовным преследова-
нием: реализация потерпевшим (частным обвини-
телем) его процессуальных прав, хотя и по делам 
частного обвинения, не меняет публично-право-
вой сущности уголовной ответственности и не 
является основанием для постановки его в рав-
ные правовые условия с государством в части 
возмещения вреда в полном объеме и независимо 
от наличия его вины [16; 17; 18; 19]. Таким обра-
зом, вина причинителя вреда является необходи-
мым условием гражданско-правовой ответствен-
ности частного обвинителя.

Установление вины ставится Конституцион-
ным Судом РФ в зависимость от фактических 
обстоятельств дела, свидетельствующих о добро-
совестном заблуждении или же, напротив, о зло-
намеренности частного обвинителя, с учетом тре-
бований разумной достаточности и справедливо-
сти. О злоупотреблении своим правом со стороны 
частного обвинителя можно говорить только тогда, 
когда его обращение в суд с заявлением о возбуж-
дении уголовного дела в отношении конкретного 
лица не имеет под собой никаких оснований и 
продиктовано не потребностью защитить свои 
права и охраняемые законом интересы, а лишь 
намерением причинить вред другому лицу [23]. 
Верховный Суд РФ придерживается этой же пози-
ции [24; 25].

Несмотря на однозначную позицию высших 
судов по данному вопросу, судебная практика 
долгое время оставалась противоречивой [27]. 
Так, суды общей юрисдикции указывали, что 
«законодатель возлагает на частного обвинителя» 
как обязанность несения бремени доказывания, 
так и обязанность возместить имущественный 
вред, устранить последствия морального вреда в 
случае реабилитации подсудимого» [11; 20], либо 
связывали возможность взыскания компенсации 
вреда, причиненного необоснованным уголовным 
преследованием по делам частного обвинения, 
только лишь с фактом вынесения в отношении 
обвиняемого лица оправдательного приговора 
или принятия постановления о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующему 
основанию [3; 5]. Указанная позиция поддержива-
лась и некоторыми учеными [7; 22]. 

Текущая практика судов исходит из того, что 
суд не должен входить в обсуждение вопроса об 
обоснованности вынесения оправдательного при-
говора или прекращения уголовного дела по реа-
билитирующему основанию [10], но должен выяс-
нить обстоятельства дела, свидетельствующие о 
добросовестном заблуждении или же, напротив, о 
злонамеренности частного обвинителя, с учетом 
требований разумной достаточности и справедли-
вости, выявить истинный мотив его обращения в 
суд: не было ли оно обусловлено лишь намере-
нием причинить вред другому лицу, определить 
степень нравственных и физических страданий 
истца, размер компенсации морального и матери-
ального вреда [21]. 

Как справедливо указывает Вологодский 
областной суд, суд должен при рассмотрении каж-
дого конкретного дела достигать такого баланса 
интересов, при котором равному признанию и 
защите подлежит как право одного лица, выступа-
ющего в роли частного обвинителя, на обращение 
в суд с целью защиты от преступления, так и 
право другого лица, выступающего в роли обвиня-
емого, на возмещение ущерба, причиненного ему 
в результате необоснованного уголовного пресле-
дования [1]. 

По итогам анализа судебной практики можно 
сделать вывод, что для удовлетворения исковых 
требований в деле должны иметься достаточные 
и достоверные доказательства обращения ответ-
чика в суд с заявлением в порядке частного обви-
нения исключительно с целью причинения вреда 
(злоупотребления правом).

В силу ст. 56 ГПК РФ доказывание таких оце-
ночных категорий, как «злонамеренность», «раз-
умная достаточность», «справедливость», а также 
низменных мотивов ответчика является обязанно-
стью истца, но это может быть для него затрудни-
тельно, поскольку часто не существует каких-либо 
объективных доказательств внутреннего отноше-
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ния ответчика к выдвинутому им частному обви-
нению. В отсутствие в материалах уголовного 
дела каких-либо объективных доказательств зло-
намеренности частного обвинителя позиция истца 
может быть доказана только его показаниями по 
делу, которые оцениваются судом наряду с пока-
заниями ответчика. Следует согласиться с авто-
рами, которые считают существующий усложнен-
ный правовой механизм компенсации вреда, при-
чиненного необоснованным уголовным преследо-
ванием, нивелирующим реальную возможность 
добиться реабилитации для лица, признанного по 
делу частного обвинения невиновным [6; 13; 14].

Так, по материалам одного из дел этой кате-
гории, рассмотренных Вологодским городским 
судом, Б. мотивировала свои требования тем, что 
мировым судьей она оправдана по ст. 128.1 УК РФ 
в связи с отсутствием в ее действиях состава пре-
ступления. Б. полагала, что У. (частный обвини-
тель) обратилась с заявлением о привлечении ее 
к уголовной ответственности с целью мести, 
имела низменные мотивы, действовала злонаме-
ренно, злоупотребляла правом. В период рассмо-
трения уголовного дела судом (за 2 месяца по 
делу состоялось 5 судебных заседаний) Б. испы-
тывала постоянный стресс и тревогу, часто пла-
кала, потеряла аппетит, утратила смысл жизни, от 
переживаемого стресса у нее обострились хрони-
ческие заболевания, она обращалась за медицин-
ской помощью. В судебном заседании У. отри-
цала, что действовала злонамеренно, но подтвер-
дила, что отношения между ней и Б. конфликтные. 
Защиту У. по уголовному делу осуществлял про-
фессиональный защитник, который в силу нали-
чия профессионального образования не мог не 
знать, что в действиях Б. отсутствует состав пре-
ступления. В отсутствие иных доказательств вины 
У. суд отказал истцу в удовлетворении исковых 
требований [26].

С учетом сложившейся судебной практики, 
автор полагает необходимой выработку Верхов-
ным Судом РФ четких критериев признания дей-
ствий частного обвинителя виновными.

В качестве таких критериев могут быть уста-
новлены, в частности: наличие вступившего в 
законную силу приговора о признании частного 
обвинителя виновным в клевете или заведомо 
ложном доносе; умышленное затягивание про-
цесса; предоставление недостоверных доказа-
тельств [14]; противоречивость, непоследователь-
ность показаний [2]; отказ частного обвинителя от 
обвинения спустя несколько судебных заседаний 
после начала процесса [4]. Такие критерии позво-
лят привести к единообразию практику защиты 
прав и законных интересов лиц, необоснованно 
привлекавшихся к уголовной ответственности по 
делам частного обвинения. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация. Статья посвящена истокам зарождения института ответственности 
за преступления против правосудия. Исследуется история становления уголовной ответ-
ственности за фальсификацию доказательств в российском законодательстве. Делается 
вывод о том, что формирование юридической мысли развивалось в направлении необходи-
мости выделения в уголовном законодательстве специального состава преступления - 
фальсификация доказательств.  
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HISTORICAL ASPECTS OF CRIMINAL LIABILITY FOR FALSIFICATION 
OF EVIDENCE IN RUSSIAN LEGISLATION

Annotation. The article is devoted to the origins of the institution of responsibility for crimes 
against justice and examines the history of the formation of criminal liability for falsification of evi-
dence in pre-revolutionary Russian legislation. It is concluded that the formation of legal thought 
developed in the direction of the need to allocate a special crime in criminal legislation-falsification of 
evidence.

Key words: false facts, court documents, false accusation, criminal liability, falsification of ev-
idence.

И
стоком возникновения нормы ответ-
ственности за преступления против 
правосудия можно считать свод зако-

нов Киевской Руси - Русская Правда, принятый в 
1016 г. во время правления князя Ярослава 
Мудрого и в последующем дополненный его 
наследниками.

Хотя в текстах Русской Правды не содержа-
лись свидетельства, прямо указывающие на 
ответственность за фальсификацию доказа-
тельств, но уже  акцентировано внимание на то, 
что обвинение в совершении преступления 
должно быть основано на доказательствах. 

Так, п. 2 Краткой редакции гласил: «Если кто 
будет избит до крови или до синяков, то ему не 
надо искать свидетеля, если же не будет на нем 
никаких следов (побоев), то пусть приведет свиде-
теля, а если он не может (привести свидетеля), то 
делу конец» [1]. В ст. 61 Пространной редакции 
Русской Правды указано, что обвинение в нанесе-
нии оскорбления и увечья доказывается знаками 

побоев и свидетелями; один вид порванной 
бороды не является еще доказательством побоев. 
Кроме того, по Русской Правде было возможно 
признание недействительным судебного реше-
ния, принятого на основании подложных фактов 
[2]. 

Таким образом, согласно своду законов Рус-
ской Правды действия виновных лиц рассматри-
вались на основе доказательств, в т.ч. показаниях 
свидетелей. 

Вместе с тем, для Русской Правды и княже-
ских наказов, как указывают    А.С. Горелик и Л.В. 
Лобанова, еще не характерно установление круга 
злоупотреблений правами представителей судеб-
ных органов, и в них отсутствуют положения, 
направленные на защиту правосудия «изнутри» 
[3]. 

Только в середине XV в. в Новгородской и 
Псковской судных грамотах законодательно выде-
ляются нормы, направленные на защиту интере-
сов правосудия от посягательств.

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-6-287-290



288

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

При этом в Псковской судной грамоте пере-
числяются разные  доказательства. Так, по раз-
боям судебными доказательствами признавались 
показания свидетелей и крестное целование. 
Кроме того, каждый судья - посадник или князь, 
при вступлении в свою должность должны были 
целовать крест на том, что они будут судить в 
правду - виновного не оправдают, а правого не 
обвинят и не погубят и т.п. [4]. 

Заметной вехой в истории российской юри-
дической мысли стал Судебник, принятый в годы 
правления Ивана III, который запрещал получать 
взятки за судебные решения: «А посулов бояром, 
и околничим, и диаком от суда и от печалованиа 
не имати; також и всякому судие посула от суда не 
имати никому. А судом не мстити ни дружити 
никому» [5].  Кроме того, в Судебнике предусмо-
трена защита от ложного обвинения: «А которого 
обинит боярин не по суду и грамоту правую на 
него сь диаком дасть, ино та грамота не в грамоту, 
а взятое отдати назад, а боярину и диаку в том 
пени нет, а исцем суд с головы» [6]. 

Свое дальнейшее развитие Судебник полу-
чил в 1550 г.                              В обновленном своде 
законов устанавливались строгие меры против 
злоупотреблений и несправедливого суда, а также 
определена ответственность за фальсификацию 
судебных документов: «А которой дьяк список 
нарядит или дело запишет не по суду, не так, как 
на суде было, без боярьского, или без дворецкого, 
или без казначеева ведома, а обыщется то в 
правду, что он от того посул взял, и на том дьаке 
взята перед боярином вполы да кинута его в 
тюрму» [7]. Позднее, в 1582 г. принят «Приговор о 
лжесвидетельстве и ложных исках», установив-
ший ответственность для лжесвидетелей и лжедо-
носчиков [8].

Свод законов Русского царства, принятый 
Земским собором в 1649 г., заменил Судебник 
Ивана Грозного, в котором наибольшее внимание 
уделено вопросам судопроизводства и ответ-
ственности за преступления против правосудия. 
Так, в гл. Х «О суде» вводится ответственность за 
ложный донос на судью и лжесвидетельство. 
Кроме того, в ст. 12 той же главы законодательно 
закреплена норма ответственности за фальсифи-
кацию доказательств, которая предусматривает 
«а которой дияк норовя кому по посулом, или по 
дружбе, или кому мстя недружбу, велит судное 
дело подьячему написати не так, как в суде было, 
и как в прежней записке за исцовою и за ответчи-
ковою рукою написано, и по тому диячьему при-
казу подьячей то судное дело напишет неделом, а 
сыщется про то допряма, и дияку за то учинити 
торговая казнь, бити кнутом, и во дьяцех не быти, 
а подьячего казнити, отсечи рука, а дело велеть 
написати, как истец и ответчик в суде говорили, и 

вершити то дело по суду, до чего доведется» [9]. 
Поскольку процесс судебного производства уже 
письменно фиксировался в документах, то факти-
чески данная статья содержит описание соверше-
ния подлога.

В ст. 56 гл. ХXI «Суд о холопех» Соборного 
уложения, как указывал в своих исследованиях 
В.А. Майборода, существовала ответственность и 
за «подмет» - подкладывание вещей с целью 
обвинения в краже, совершенное без применения 
насилия [10]  Так же в ст. 29 гл. XI «Суд о крестья-
нах» приводится в качестве одного из способов 
фальсификации доказательств и такое престу-
пление, как дача ложных показаний в суде.

Усиление роли государства в общественной 
жизни, свойственное в годы правления Петра I, 
отразилось и в уголовных законах. В 1697 г. при-
нят именной Указ «О наказании лжесвидетелей», 
по которому за лжесвидетельство теперь вво-
дится смертная казнь [11].

При непосредственном участии Петра I в 
1715 г. издан военно-уголовный кодекс Артикул 
Воинский, состоящий из 209 статей - артикулов, 
который стал одним из основных документов, 
положенных в основу реформ юридической 
системы Российского государства. Артикул, раз-
вивая идеи Соборного уложения, предусматривал 
за совершение фальсификации доказательств - 
лжесвидетельство, наказание в виде отсечения 
пальцев и каторги. Однако подвергалось пресле-
дованию только умышленное лжесвидетельство; 
более того, если лжесвидетельство причиняло 
кому-то большой вред, оно наказывалось смерт-
ной казнью [12]. 

В 1845 г. утвержден первый кодекс в истории 
России - Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных, который стал важнейшим шагом 
в развитии уголовного законодательства. В Уло-
жении закреплялось понятие фальсификация 
доказательств как должностной подлог. Так, в ст. 
391 под фальсификацией доказательств понима-
лись совершенные должностным лицом случаи: 

- составления фальшивых актов или оформ-
ления их задним числом;

- включения в них вымышленных обстоя-
тельств или заведомо ложных сведений;

- выдачи мнимой копии с несуществующего 
акта;

- заведомого искажения фактов или их 
сокрытия в докладах, рапортах, протоколах, жур-
налах и других официальных документах; 

- подчистки и исправления в таких актах, 
имеющих значение доказательств [13].

Кроме того, ряд посягательств на правосу-
дие, как отмечает М.Н. Голоднюк, включался в 
раздел «Преступления против порядка управле-
ния», где предусматривалась ответственность за 
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взлом тюрем, увод или побег находящихся под 
стражей или надзором, а также в разделе             
«Преступления, нарушающие общественное спо-
койствие и порядок», в котором имелась норма об 
ответственности за лжедонос, лжесвидетельство 
и ложные показания. Должностные преступления 
регулировались специальной главой «О престу-
плениях и проступках чиновников при следствии и 
суде» [14].

Несмотря на прогрессивность взглядов на 
уголовное право в Уложении, можно сделать 
вывод, что интересы правосудия не стали само-
стоятельным объектом уголовно-правовой охраны 
в рамках единой главы или раздела Особенной 
части уголовного закона.

В 1903 г. императором Николаем II утверж-
дено новое Уголовное уложение, в котором статьи 
о преступлениях против правосудия выделены в 
отдельную гл. VII «О противодействии правосу-
дию». В этих статьях перечислены разные спо-
собы фальсификации доказательств и наказания 
за их совершение:

- заведомо ложное заявление (обвинение) 
властям, от которого зависит возбуждение уголов-
ного преследования (наказывалось арестом, 
заключением тюремным или в исправительном 
доме)1;

- заведомо ложные показания, данные во 
вред правосудию, в качестве свидетеля, сведу-
щего лица или переводчика (наказывалось тюрем-
ным заключением);

- подделка или переделка письменного или 
вещественного доказательства с целью навлечь 
подозрение на определенное лицо в учинении 
преступного деяния или служебного проступка, 
если такое ложное доказательство было предме-
том дознания или послужило поводом для воз-
буждения уголовного преследования или привле-
чения к дисциплинарной ответственности (наказа-
нием служило заключение в исправительном 
доме), а если фальсификации подвергались дока-
зательства по делу о тяжком преступлении, то 
виновный наказывался заключением в исправи-
тельном доме на срок не менее трех лет;

- заведомо ложные показания, данные под 
присягой во вред правосудию (наказывалось 
заключением в исправительном доме);

- при производстве следствия или суда заве-
домо ложные показания об обстоятельстве слу-
жащем поводом к отводу от участия в деле в каче-
стве сведущего лица или переводчика (наказыва-
лось арестом).

1  Следует отметить, что ст. 156 и 157 Уложения 
различали ответственность за заведомо ложный донос 
о несовершившемся преступлении, донос в отношении 
конкретного лица и ложный донос, сопряженный с обви-
нением в тяжком преступлении.

Приведенные примеры свидетельствуют о 
понимании законодателем важности и необходи-
мости выделения из общего массива уголовно-на-
казуемых деяний преступлений, направленных на 
фальсификацию доказательств.  

Вместе с тем, при работе над Уголовным 
уложением 1903 г., указывает И.А. Волкова, при-
знано нецелесообразным содержащееся в Уложе-
нии 1845 г. различие понятий лжеприсяги, которая 
относилась к группе преступлений против веры, и 
лжесвидетельства как преступления против обще-
ственного спокойствия и порядка. Такое разделе-
ние приводило к дублированию одних и тех же 
положений и не способствовало четкости в фор-
мулировках составов [15].

Всего в главе «О противодействии правосу-
дию» содержится 22 статьи, однако ввиду отсут-
ствия должной системности в их составлении, 
громоздкости конструкций, а также множество 
отсылок к другим главам Уложения, все это не 
способствовало решению задач, поставленных 
законодателем при разработке нормативного пра-
вового документа и, безусловно, представляло 
немалую сложность для правоприменителей на 
практике.

Несмотря на имеющиеся недостатки, сле-
дует отметить, что Уголовное уложение 1903 г. 
оказало значительное влияние на развитие юри-
дической мысли в советский период.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что уже в первых сборниках законов Киевской 
Руси зарождался и постепенно получил свое раз-
витие институт ответственности за преступления 
против правосудия, в котором еще не был ярко 
выражен, но уже формировался специальный 
состав преступления, характеризующий фальси-
фикацию доказательств, в конечном счете полу-
чивший свое достойное место в современном 
российском уголовном законодательстве. 
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И
сследование вопроса места и роли 
переводчика как одного из участников 
судебного процесса в настоящее 

время определяется расширением миграционных 
и, шире – глобализационных эффектов, которым, 
наряду с другими странами, оказывается подвер-
женной и Российская Федерация. На сегодняшний 
день иностранные граждане становятся все более 
частыми участниками уголовного процесса, веду-
щегося в России на государственном языке.  
Между тем, это определяет трудность для ино-
странных граждан, которые могут как не понимать 
русский язык полностью, так и слабо понимать 
его, владеть письменной русской речью, либо, 
напротив, только разговорной. В современных 
условиях роль переводчика в судебном процессе 
обозначена, согласно ст. 59 УПК РФ, нижеследую-

щим образом: «Переводчиком является лицо, 

привлекаемое к участию в уголовных процессах в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

свободно владеющее языком, знание которого 

необходимо для перевода» [2]. На данный момент 

выявлены эмпирические основания востребован-

ности переводчиков во всех сферах государствен-

ной и общественной жизни, в особенности – в 

рамках борьбы с преступностью, так как иностран-

ные граждане являются фигурантами криминаль-

ных хроник все чаще за последнее время. Сверх 

того, иностранные граждане подлежат уголовной 

ответственности за совершение преступлений не 

только на территории Российской Федерации, но 

и за ее пределами, в ряде случаев, предусмотрен-

ных п. 3 ст. 12 Уголовного кодекса РФ [1]. 

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-6-291-294



292

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Функция переводчика выходит зачастую на 
первый план в судопроизводстве, являясь неотъ-
емлемой частью основных уголовно-процессуаль-
ных задач. Ее содержание на сегодняшний день 
постоянно развивается и трансформируется, что 
способствует росту числа ошибок и спорных 
моментов в работе переводчиков [3, с. 76]. Анали-
зируя широкий круг практических вопросов, свя-
занных с участием переводчика по уголовным 
делам, следует сказать, что на сегодняшний день 
актуализировался вопрос необходимости приме-
нения новых научных методик в рамках усовер-
шенствования механизмов их работы.

На первый взгляд, функция переводчика не 
предполагает значительных трудностей с точки 
зрения ее исполнения. Однако, для эффективной 
работы специалистов данного профиля необхо-
димо урегулировать ряд теоретических и практи-
ческих вопросов, являющихся отражением их 
повседневной деятельности. С точки зрения боль-
шинства исследователей, опыт, накопленный на 
сегодняшний день, не позволяет результативно 
решать задачи, возникающие в работе перевод-
чика как  специалиста-эксперта  в уголовных 
делах [9, с. 377].

 Резюмируя вышесказанное, следует заклю-
чить, что исследуемая проблематика может быть 
изучена в рамках функционального подхода в 
силу необходимости актуализировать значимость 
прав участников судебных процессов на возмож-
ность осуществления коммуникации на родном 
языке. 

В современном уголовном судопроизвод-
стве эффективная реализация функции перевод-
чика возможна только благодаря высокому про-
фессионализму специалиста, для чего необхо-
димо осуществлять выборочную проверку мате-
риалов из реестра всех сделанных ранее 
переводов, производить фиксацию всех процессу-
альных действий с помощью видеозаписи [4].

В теоретическом плане повышению эффек-
тивности реализации функции переводчика в уго-
ловном процессе будет содействовать актуализа-
ция исследовательского внимания к дефиниции и 
сущности понятия «судебный переводчик». Так, 
В.Д. Зеленский и С.Д. Швец в одной из своих работ 
изучили данный термин и доказали необходи-
мость использования в юриспруденции именного 
этого определения [7, с. 168]. Нельзя не отметить 
тот факт, что судебный переводчик имеет право 
на существование при условии, что в уголовном 
процессе, наравне с ним, будет участвовать и 
следственный переводчик, и, соответственно, 
будет осуществляться как судебный, так и след-
ственный перевод. В своей статье «Судебный 
перевод и судебно-переводческие организации» 
А.В. Винников предлагает создать организацию, 

предоставляющую услуги переводчика в области 
юридической науки [6, с.130]. Кроме того, на сегод-
няшний день сам термин «переводчик» не в пол-
ной мере описывает сферу деятельности, соот-
ветствующую переводчику в уголовном процессе, 
и единственно верным можно считать определе-
ние «юридический переводчик».

По мнению ряда исследователей, к перевод-
чику предъявляются самые различные требова-
ния. С точки зрения С.П. Варенниковой, перевод-
чик должен свободно владеть языками, знание 
которых требуется в ходе разбирательств по делу 
и не иметь заинтересованность в исходе дела [5, 
с. 34, 98]. Некоторые ученые полагают, что глав-
ными требованиями являются, прежде всего, 
наличие компетентности, свободного владения 
языками, необходимыми для перевода, а также 
недопустимость совмещения функций перевод-
чика с выполнением других процессуальных обя-
занностей в производстве по уголовному делу. По 
мнению А.Ю. Мищенко, отсутствие судимости 
является наиболее важным требованием к пере-
водчику, тем самым, автоматически решается 
вопрос о добропорядочности специалиста [8, с. 
268]. На основании исследовательских подходов к 
определению данного понятия, представляется 
возможным выделить важнейшие признаки про-
фессионального переводчика: уверенное владе-
ние иностранными языками, знание которых тре-
буется для перевода, профессиональная компе-
тентность и отсутствие заинтересованности в 
исходе уголовного дела.

Анализ действующего законодательства 
позволяет выявить основания для привлечения 
переводчика к судебному процессу в качестве 
специалиста-эксперта.  Так, согласно п. 2 ст. 18 
УПК РФ, участникам уголовного судопроизвод-
ства, не владеющим или недостаточно владею-
щим языком, на котором ведется производство по 
уголовному делу, должно быть, в том числе, разъ-
яснено и обеспечено право выступления на род-
ном языке или другом языке, которым они вла-
деют, а также бесплатного пользования услугами 
переводчика в порядке, установленном настоя-
щим Кодексом [2]. Как следствие, для судебного 
процесса, фигурантом которого является выше 
обозначенное лицо, необходимо привлекать 
судебного переводчика.

Иными словами, единственно значимым 
критерием, определяющим необходимость при-
сутствия переводчика на судебном процессе, 
является невозможность его участников понимать 
или изъясняться, или читать, или писать на языке, 
на котором ведется производство по уголовному 
делу. Также обязательным основанием для при-
влечения переводчика к уголовному процессу 
является тот факт, что лицо в недостаточной мере 
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владеет языком, на котором ведется судебный 
процесс. К примеру, лицо, несмотря на то, что 
понимает язык, не может на нем свободно гово-
рить, или читать, или писать, или легко понимать 
разговорную речь. 

Место и роль переводчика в уголовном про-
цессе определяются, в том числе, исходя из прав 
и обязанностей специалистов данного профиля.  
Согласно п. 1 ч. 3 ст. 59 УПК РФ переводчик имеет 
право задавать вопросы другим участникам про-
цесса с целью уточнения перевода [2]. П. 2 ч. 3 ст. 
59 Кодекса устанавливает право переводчика на 
ознакомление с протоколом следственного дей-
ствия и судебного заседания [2]. Сверх того,  пере-
водчик наделен правом делать замечания относи-
тельно правильности записи перевода в протокол, 
а также правом подать жалобу в отношении дей-
ствий и решений следователя, прокурора и суда, в 
ситуации, когда ограничиваются его права [2].

Юридические обязанности переводчика 
напрямую связаны с его ответственностью. Так, в 
соответствии с ч. 4 ст. 59 УПК РФ предоставление 
заведомо неправильного перевода, разглашение 
данных предварительного следствия, ставших 
известными ввиду участия в судебном процессе, 
неявка в суд по официальному вызову дознава-
теля, следователя или суда переводчику запре-
щается [2]. Таким образом, можно констатировать 
тот факт, что в УПК РФ [2] достаточно подробно 
прописаны права, обязанности и ответственность 
переводчика, которые определяют его место в 
уголовном процессе и характеризуют его, как пол-
ноценного субъекта уголовно-процессуального 
права. Значимость функций переводчика опреде-
ляется его профессиональной компетентностью, 
предполагающей наличие способности предста-
вить точный, краткий и относительно быстрый 
перевод с полным сохранением смысла передан-
ной информации, с соблюдением всех норм, а 
также при учете особенностей того или иного тек-
ста или речи, подлежащих переводу.  Важным 
моментом, о котором следует упомянуть, явля-
ется то, что переводчик не имеет права давать 
комментарии по поводу переводимой им инфор-
мации в рамках уголовного дела. 

Таким образом, место и роль переводчика в 
уголовном процессе определяется, в первую оче-
редь, значимостью его функций при работе рос-
сийских судов с иностранными гражданами. Он 
должен свободно владеть иностранным языком, 
осуществляя перевод с учетом особенностей про-
фессиональной терминологии, проводя при этом 
сопоставительный анализ текста перевода с ори-
гиналом, классифицируя и предвидя возможные 
ошибки, которые могут возникнуть в процессе 
специального перевода [10, с. 129]. Обязатель-
ным требованием является наличие у перевод-

чика высшего образования или сертификата, под-
тверждающего знание иностранного языка на 
соответствующем уровне, соответствующий опыт 
работы, владение профессиональной юридиче-
ской терминологией, культурной и профессио-
нально-этической компетентностью [11, с. 246]. 

По итогам проведенного исследования хоте-
лось бы сказать о необходимости введения в 
будущем обязательного лицензирования деятель-
ности переводчика с ежегодной переаттестацией 
и подтверждением квалификации в специализи-
рованных переводческих центрах. Необходимо 
также обеспечить методологическую и юридиче-
скую подготовку и переподготовку своим сотруд-
никам судебно-переводческим органам путем соз-
дания профессиональных судебно-переводческих 
центров, в компетенцию которых входило бы 
тестирование и программа повышения квалифи-
кации  переводчиков. Значимость функций пере-
водчика в уголовном процессе не вызывает 
сомнений, так как от его компетенции зависит 
дальнейшее грамотное и справедливое расследо-
вание уголовного дела, а его участие является 
гарантом защиты основных прав и свобод чело-
века. Представляется значимым дальнейшее 
совершенствование всей системы подготовки 
профессиональных переводчиков в Российской 
Федерации с целью исключения в будущем тех 
проблем, которые существуют на данный момент 
в судебно-следственной практике, а в рамках про-
должение работы по конкретизации правового 
статуса и роли переводчика в уголовном про-
цессе.
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В 
современных реалиях  стержневой 
установкой  любого демократического 
и правового государства является  

формирование  правопорядка, способного обе-
спечить достойное существование личности, 
полноценную реализацию и защиту прав и сво-
бод человека и гражданина [10, c. 64]. Всеобщая 
декларация прав человека, принятая Генераль-
ной Ассамблеей ООН 10.12.1948 [1] отмечает, 
что пренебрежение и презрение к правам чело-
века привели к варварским актам, которые воз-
мущают совесть человечества (Преамбула), а 
также закрепляет ряд значимых прав человека, 
среди которых: право быть признанным равным 
в своем достоинстве и правах (ст. 1); право на 
жизнь (ст. 3); право на признание правосубъект-
ности (ст. 6) и др. Перечисленные права в равной 
степени распространяются на всех лиц, незави-
симо от их специального (отраслевого) статуса и 

ситуации юридического характера, в которой они 

находятся, в т.ч. осужденных за совершение пре-

ступления [9].   

Основные принципы обращения с заключен-

ными, принятые ООН 14.12.1990 [2] удостоверяют, 

что все заключенные пользуются уважительным 

отношением ввиду присущего им достоинства и 

их значимости как людей. Созвучное требование 

изначально было установлено в Основных прин-

ципах обращения с заключенными, принятых в 

1955 г. (п. 65) [3], а также в дальнейшем в Мини-

мальных стандартных правилах в отношении 

обращения с заключенными (Правила Нельсона 

Манделы, названные так в знак особого уважения 

к политическому лидеру ЮАР, борцу за права 

человека в период апартеида, проведшего в 

тюрьме 27 лет) от 17.12.2015 (Предварительное 

замечание 1) [4].
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296

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

В статусе лиц, отбывающих наказание по 
приговору суда, особое место занимает право на 
личную безопасность.

Личная безопасность как социальное благо, 
фактическое состояние и правовая категория 
«представляет собой сложное системное образо-
вание, включающее в себя правовое обеспече-
ние, защищенность и реализацию различных 
видов безопасности относительно личности» [8, с. 
40]. 

Личную безопасность также принято тракто-
вать и в качестве социального процесса, в рамках 
которого защита прав и свобод человека предпо-
лагает уменьшение угрозы их нарушения [11, с. 
362].

Применительно к личности осужденного, 
прежде всего, отбывающего наказание в местах 
лишения свободы, личная безопасность означает 
не только состояние защищенности от внешних и 
внутренних (внутрисистемных) угроз, но и свободу 
поведения, в пределах, определяемых законом. 
Основой для формирования внутригосударствен-
ного законодательства,  регламентирующего 
вопросы личной безопасности задержанных и 
содержащихся в заключении лиц является Свод 
принципов защиты всех лиц, подвергаемых задер-
жанию или заключению в какой-бы то и было 
форме от 09.12.1988 (далее – Свод принципов) 
[5].

Свод принципов предусматривает право 
задержанного или его адвоката право направить в 
органы, ответственные за управление местом 
задержания или заключения, и в более высокие 
инстанции, а в случае необходимости – соответ-
ствующим органам, уполномоченным рассматри-
вать жалобы или предоставлять средства защиты, 
– просьбу или жалобу относительно обращения с 
данным лицом, в частности в случае пыток или 
другого жестокого, бесчеловечного или унижаю-
щего человеческое достоинство вида обращения. 
Аналогичную жалобу могу подать члены семьи 
заключенного  или иное осведомленное лицо (п. 
33). Очевидно, что подача данной жалобы направ-
лена на обеспечение личной, главным образом, 
физической (телесной) безопасности заключен-
ного. 

Жалобы, поданные в защиту  прав заклю-
ченных и в целях обеспечения безопасности 
последних, обладают конфиденциальным харак-
тером и рассматриваются без промедления. 
Таким образом, международные нормативные 
документы устанавливают необходимый перечень 
гарантий прав заключенных, определяя перспек-
тивы  развития этих прав в национальном законо-
дательстве. Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации (далее – УИК РФ) [6] в ст. 
13 устанавливает, что осужденные имеют право 

на безопасность, а также подробно регламенти-
рует порядок обращения указанных лиц за защи-
той  при возникновении угрозы их безопасности.

Основным ответным действием осужден-
ного при возникновении угрозы его безопасности 
является обращение с заявлением к любому 
должностному лицу учреждения, исполняющего 
наказания в виде принудительных работ, ареста 
или лишения свободы, с просьбой об обеспече-
нии личной безопасности. В этом случае указан-
ное должностное лицо обязано незамедлительно 
принять меры по обеспечению личной безопасно-
сти обратившегося осужденного.

Представляется, что редакция ч. 2 ст. 13 УИК 
РФ, содержащая указание на право исключи-
тельно осужденного обратиться с заявлением  к 
должностному лицу в ситуации возникшей угрозы 
безопасности, не соответствует  международным 
нормам, Конституции РФ и существенно ограни-
чивает права осужденных лиц в целом. Представ-
ляется, что в данной норме должно содержаться 
указание на адвоката осужденного, его родствен-
ников и иных лиц, которым стала известна инфор-
мация о грозящей угрозе безопасности осужден-
ного. 

С учетом высказанной рекомендации ч. 2 ст. 
13 УИК РФ может быть  изложена следующим 
образом: «2. При возникновении угрозы личной 
безопасности осужденного он, его адвокат, род-
ственник или иное уполномоченное на защиту его 
прав и законных интересов лицо вправе обра-
титься с заявлением к любому должностному 
лицу учреждения, исполняющего наказания в 
виде принудительных работ, ареста или лишения 
свободы, с просьбой об обеспечении личной без-
опасности. В этом случае указанное должностное 
лицо обязано незамедлительно принять меры по 
обеспечению личной безопасности обративше-
гося осужденного».

К иным лицам могут быть отнесены предста-
вители правозащитных  общественных организа-
ций (например, состоящих из родственников осу-
жденных, а и также оказывающих юридическую 
помощь осужденным по политическим мотивам, 
так называемым «узникам совести»); лица, осу-
ществляющие представительство интересов осу-
жденного по доверенности; руководители специа-
лизированных детских учреждений, интернатов, 
детских домов, воспитанники и выпускники кото-
рых отбывают наказание за совершенные престу-
пления.

Основной мерой реагирования начальника 
учреждения, исполняющего наказание, на заявле-
ние осужденного об угрозе его безопасности явля-
ется решение о переводе осужденного в безопас-
ное место или применение иных мер, устраняю-
щих  угрозу личной безопасности осужденного. 
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Указанные меры могут быть применены и по лич-
ной инициативе  начальника учреждения, испол-
няющего наказание.

Меры безопасности в отношении осужден-
ного, являющегося участником уголовного судо-
производства, согласно ч. 4 ст. 13 УПК РФ, осу-
ществляются начальником учреждения или 
органа, исполняющего наказание, на основании 
мотивированного постановления (определения) 
суда, прокурора, следователя, органа дознания и 
дознавателя.

Применение мер, направленных на обеспе-
чение безопасности  осужденного, являющего 
участником уголовного судопроизводства, может 
понадобиться, прежде всего, в ситуации заключе-
ния этим лицом досудебного  соглашения о 
сотрудничестве в соответствии с нормами главы 
40.1 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УПК РФ) [7]. 

Особенностью досудебного соглашения о 
сотрудничестве является то, что лицо, заявившее 
ходатайство о его заключении, обязуется совер-
шить определенные действия в целях содействия 
следствию в раскрытии и расследовании престу-
пления, изобличении и уголовном преследовании 
других соучастников преступления, розыске иму-
щества, добытого в результате преступления (ч. 2 
ст. 317.1 УПК РФ). По окончании предваритель-
ного следствия прокурор в своем заключении, 
помимо иных обстоятельств, указывает на сте-
пень угрозы личной безопасности, которой под-
вергался не только сам обвиняемый в результате 
сотрудничества со стороной обвинения, но и его 
близкие родственники, родственники и близкие 
лица (п. 4 ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ). 

Представляется, что для более эффектив-
ного обеспечения личной безопасности осужден-
ных, необходимо установить перечень специали-
зированных мер, подлежащих применению в кон-
кретных ситуациях существующей угрозы данной 
безопасности, а также разработать комплекс 
дополнительных мер организационно-правового и 
финансового плана, поскольку реализуемые 
мероприятия могут оказаться затратными. 

Для эффективного применения мер личной 
безопасности  конкретного осужденного важно 
также установить реальный (а не вымышленный 
либо ошибочно субъективно оцениваемый) харак-
тер грозящей этому лицу опасности, а также 
высказываемых другими осужденными в его 
адрес угроз. 

В качестве основных (классических) мер 
обеспечения личной безопасности осужденных 
могут быть признаны:

– перевод осужденного к лишению свободы 
в иное исправительное учреждение для дальней-
шего отбывания наказания;

– легендирование анкетных данных (присво-
ение псевдонима) осужденного, являющегося 
участником уголовного судопроизводства;

– временный перевод осужденного в иное  
помещение (камеру, брак) с целью исключения 
контакта с иными осужденными, угрожающими 
ему физической расправой либо иными противо-
законными действиями;

– регулярный осмотр и/или освидетельство-
вание осужденного медицинским работником на 
предмет наличие на его теле ран, ссадин, крово-
подтеков, свидетельствующих об его избиении 
другими осужденными;

– сбор оперативной информации (сведений 
полученных при опросе иных осужденных) о 
высказываемых в адрес конкретного осужденного 
угрозах и совершаемых в отношении его противо-
правных действиях;

– изолирование лиц из числа осужденных, 
совершающих действия, которые могут быть при-
знаны угрозой как психического (словестного, вер-
бального), так и физического (нанесение побоев, 
причинение вреда здоровью) либо особого (совер-
шение насильственных действий, направленных 
против половой свободы и половой неприкосно-
венности личности) характера;

– привлечение осужденных, совершающих 
действия, квалифицируемые как угроза личной 
безопасности иных осужденных, к ответственно-
сти, вплоть до уголовной. 

Резюмируя изложенное можно отметить, что 
обеспечение личной безопасности осужденных, 
независимо от вида назначенного им судом нака-
зания, способно сыграть роль фактора, стабили-
зирующего деятельность органов ФСИН России, а 
также способствующего  исправлению осужден-
ных, формированию у них убеждения в необходи-
мости позитивного социально значимого поведе-
ния как в период отбывания наказания, так и в 
дальнейшем. 
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РАДИКАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ. ПРИЧИНЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Аннотация. Цель данного исследования состоит в научном осмыслении феномена мо-
лодежный радикализм, который имея политическое происхождение, послужил мотивацион-
ным фактором возникновения различных объединений, движений, группировок и организа-
ций экстремистской направленности. Современный радикализм представляет серьезную 
угрозу нравственным и духовным устоям общества. Сегодня в мире царит кризис, кото-
рый ставит под угрозу существование жизни вида Homo sapiens на планете в целом. Обще-
ство столкнулось с участившимися проявлениями деструктивных идеологий, особенно 
среди молодежи, которая являясь особой демографической группой, наиболее поддающейся 
радикальным настроениям. Радикализация молодежи выразилась в многоаспектности, по-
средством которой индивидуумом формируется готовность к принятию экстремистских 
политических, социальных или религиозных идеалов для дальнейшего их продвижения на-
сильственными методами. Молодежный радикализм идеологически и материально поддер-
живаемый прозападными странами, нашел самую широкую поддержку своих идей в глобаль-
ном информационном пространстве, где ему придали положительное реноме. Это было 
сделано в целях привлечения в свои ряды еще большего количества последователей из чис-
ла молодых людей, у которых ослаблены навыки к адаптации в условия реальной жизни, 
деформирована система ценностей и неокрепшая психика, поддающаяся деструктивному 
влиянию. А в совокупности с потребностью молодых людей в испытании новых «острых» 
ощущений привело к плачевному результату, который в самом радикальном аспекте выра-
зилось в нетерпимому отношении к лицам иной национальности, расы и религии.

Ключевые слова: радикализация, экстремизм, мотивационный фактор, глобализа-
ция, противодействие.
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RADICALIZATION OF YOUTH. CAUSES AND TRENDS

Annotation.  The purpose of this study is to scientifically comprehend the phenomenon of 
youth radicalism, which, having a political origin, served as a motivating factor for the emergence of 
various associations, movements, groups and organizations of an extremist orientation. Contempo-
rary radicalism poses a serious threat to the moral and spiritual foundations of society. Today a crisis 
reigns in the world, which threatens the existence of the life of the species Homo sapiens on the 
planet as a whole. Society is faced with more frequent manifestations of destructive ideologies, es-
pecially among young people, who are a special demographic group that is most susceptible to 
radical sentiments. The radicalization of youth is expressed in multidimensionality, through which an 
individual forms a readiness to accept extremist political, social or religious ideals for their further 
promotion by violent methods. Youth radicalism, ideologically and financially supported by pro-West-
ern countries, found the broadest support for its ideas in the global information space, where it was 
given a positive reputation. This was done in order to attract into their ranks even more followers from 
among young people who have weakened skills for adapting to real life conditions, a deformed value 
system and a fragile psyche that is susceptible to destructive influence. And together with the need 
of young people to test new “thrill” sensations led to a disastrous result, which in its most radical 
aspect was expressed in an intolerant attitude towards persons of a different nationality, race and 
religion.

Key words: radicalization, extremism, motivational factor, globalization, opposition.

Постановка проблемы. Современный мир 
ознаменован ростом радикальных настроений 
политического происхождения, что служит моти-
вационным фактором возникновения различных 
объединений, движений, группировок и организа-
ций экстремистской направленности. Несмотря на 
протекающие процессы глобализации, современ-
ные государства оказались неспособны оказать 
своевременную обратную реакцию на вызовы со 
стороны экстремистских проявлений. Причиной 
тому явился консервативный характер государ-
ственных институтов, которые не оказались 
готовы отразить динамично развивающиеся соци-
ально-экономические, политические и духовные 
преобразования в глобализирующемся обществе 
[9, 13]. 

Глобализационные процессы, затронувшие 
не только экономику, но и политическую и соци-
альную сферы практически всех стран мира обу-
словили формирование ценности информацион-
ных ресурсов. Так, эффект глобализации проя-
вился в слиянии информационных и коммуника-
ционных технологий, посредством которых 
возросли и без того значительные возможности 
процессы обработки, накопления и передачи 
информации. Данные технологии явились движу-
щей силой для политических, экономических, 
социальных и культурных преобразований в 
обществе и обусловили интенсификацию соци-
альных отношений, основной целью которых яви-

лось установление конструктивного взаимодей-
ствия между странами и народностями. 

Таким образом, главным результативным 
эффектом глобализации стало возникновение 
мегаобщества, обусловленное грандиозным и 
стихийным историческим процессом создания 
глобальных сетей поверх барьеров и границ, что 
не могло отрицательным образом не сказаться на 
поступательном общественном развитии [3, 12].

Методология исследования. Сегодня в 
мире царит кризис, который ставит под угрозу 
существование жизни вида Homo sapiens на пла-
нете в целом. Современный человек достиг пре-
дельно допустимых значений дисбаланса с окру-
жающей средой, демонстрируя особое пренебре-
жение морально-этические нормы и ценности, что 
находит выражение разобщенности людей перед 
лицом глобальных проблем [5, 9, 14].

Принимая во внимание, что большинством 
глобализация воспринимается как хаотичный неу-
правляемый интеграционный процесс, общество 
столкнулось с участившимися проявлениями 
деструктивных идеологий, особенно среди моло-
дежи, которая являясь особой демографической 
группой, наиболее поддающейся радикальным 
настроениям, выражает, как осознанные, так и 
неосознанные крайности во взглядах и поступках.

В нашей стране молодежный радикализм 
людьми как что-то чуждое и нетипичное, «не поль-
зующееся никаким влиянием в обществе и суще-
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ствующим лишь благодаря финансовой под-
держке из-за океана» [1, 6].

Сущностно данный феномен выражается в 
многоаспектности, посредством которой индиви-
дуумом формируется готовность к принятию экс-
тремистских политических, социальных или рели-
гиозных идеалов для дальнейшего их продвиже-
ния насильственными методами. 

Так, начало радикализации молодежи обу-
словилось процессом глобализации и воздей-
ствием трех важнейших факторов: геополитиче-
ских, социально-экономических и идеологических.

С геополитической точки зрения в общеми-
ровом масштабе ХХ век ознаменовался противо-
борством двух общественных идеалов – либе-
рального и социалистического, каждый из которых 
преследовал целью достижение универсализма и 
стирание национально-культурных особенностей. 

В нашей стране глобализация пошла по пути 
социализма, а странами англосаксонского проис-
хождения был избран либеральный путь, который 
показал большую жизнеспособность. Ведущую 
роль в продвижении идеалов либеральной глоба-
лизации сыграли Соединенные Штаты, которые 
посредством создания международных организа-
ций – Лиги Нации, ООН, ЮНЕСКО, проведения 
ежегодного мирового экономического форума в 
Давосе смогли продвинуть их в мировое сообще-
ство. В результате глобализация предрекла жест-
кое геополитическое противостояние, обострив-
шее радикальные взгляды у людей, которое Сое-
диненные Штаты использовалось в качестве 
средства давления на геополитических противни-
ков. Ряду государств Штаты определили роль 
«покровителей радикальному режиму», в частно-
сти Ираку и Ливии, где за экономическими санкци-
ями последовали информационно-идеологиче-
ская дискредитация, поддержка внутренней оппо-
зиции, а напоследок под предлогом установления 
демократического режима было спровоцировано 
военное вмешательство. Отсюда, посредством 
отпора подобным «врагам демократии» укрепился 
военно-политический авторитет США [1, 2, 13]. 

Говоря об идеологическом аспекте радика-
лизации, следует отметить, ее направленность на 
эксплуатацию подсознательных потребностей 
молодых людей, у которых отсутствуют четкие 
представления о религии, в целях побуждения 
каждого индивида к оказанию деструктивного вли-
яния на общество. Однако, в реальности происхо-
дит следующее: радикально настроенная моло-
дежь исповедует не саму религию, а идеологию. 

Молодежный радикализм идеологически и 
материально поддерживаемый прозападными 
странами, находит широкое освещение и пропа-
ганду своих идей в глобальном информационном 
пространстве, где ему придается положительный 

окрас. Это делается для привлечения в свои ряды 
еще большего количества последователей из 
числа молодых людей, у которых ослаблены 
навыки к адаптации в условия реальной жизни, 
деформирована система ценностей и неокрепшая 
психика, поддающаяся деструктивному влиянию. 
А в совокупности с потребностью молодых людей 
в испытании новых «острых» ощущений немину-
емо приводит к плачевному результату, который в 
самом радикальном аспекте транслируется в 
качестве нетерпимого отношения к лицам иной 
национальности, расы и религии [4, 7, 14]. 

Обосновывая причины, по которым именно 
молодежь становится носителем радикальных 
идей в эпоху глобализации, следует обратить вни-
мание на группу факторов. 

Так, первым фактором следует назвать сти-
рание национальных и культурных границ, кото-
рому был придан негативный окрас. Нынешнее 
поколение молодых людей выросло на америка-
низации культуры с присущей ей вестернизацией, 
когда любое неформальное течение и субкуль-
тура находит восприятие в незрелых умах в роли 
какого-то экстрима, позволяющему им осуще-
ствить выход за пределы серых будней и реализо-
вать экстремально-радикальные формы самовы-
ражения. И если даже молодые люди официально 
еще не состоят в радикальных субкультурах, мно-
гие из них выражают готовность признать, одо-
брить, а в случае необходимости и участвовать в 
радикальных мероприятиях, что позволяет при-
числить их к потенциальным радикалам [5, 7, 8]. 

Отсутствие у молодежи стабильных соци-
альных позиций, политических и экономических 
ориентиров, ценностных и культурных идеалов, 
критического восприятия событий являются бла-
годатной почвой для их рекрутирования в ради-
кальную субкультуру под лозунгами вершителей 
крупных социальных событий [3, 10]. 

Вторым фактором, формирующим ради-
кальное настроение у молодежной публики, явля-
ется конфликт поколений, который чаще всего 
происходит на фоне социально-политических, 
экономических и культурных трансформаций, в 
результате чего происходит переосмысление 
опыта предшествующих поколений. Молодежь 
выражает склонность подвергать негативной 
оценке опыт предков, которые, как они считают, 
выбрали для страны неверный путь развития. В 
результате формируется резко отрицательное 
отношение к предшествующему социально-куль-
турному опыту, что является строительным мате-
риалом для радикальных мировоззренческих 
позиций [1, 6, 11].

Третью группу факторов возникновения и 
распространения радикализма среди молодежи 
составляют социально-политические мотивы. 
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Поскольку как объект государственных интересов, 
стратегический кадровый и трудовой ресурс 
общества молодежь подвергается воздействию 
оппозиционных и деструктивных сил, то внимание 
к ее потребностям в участии в политической и 
общественной жизни страны должно обеспечи-
ваться контролируемыми государственными 
структурами, которые готовы предоставить воз-
можность для социальной самореализации и 
политической самоорганизации. В противном слу-
чае молодежь, испытав разочарование, переста-
нет доверять власти, политическим партиям и 
движениям, что найдет выход в демонстрации 
радикальных взглядов, что собственно и случи-
лось в недавнем прошлом на Ближнем Востоке, 
где повсеместно прошли «цветные революции» 
свергнувшие легитимную власть [2, 6, 12].

И, наконец, к четвертой группе факторов 
распространения идеологии радикализма в моло-
дежной среде, следует отнести транслируемый 
молодыми людьми правовой нигилизм, недоста-
точный уровень правосознания, негативное отно-
шение к государственным и правоохранительным 
структурам, социальное неравенство, неблагопо-
лучное социальное положение семей, высокий 
уровень безработных, рост беспризорных и без-
надзорных детей, возросшее социальное сирот-
ство, напряженность в межэтнических и межрели-
гиозных отношениях [1, 6, 8].

Выводы. В заключении еще раз обобщим, 
что молодежный радикализм проявляется в поли-
тическом течении, сторонники которого выражают 
критические взгляды на существующую систему и 
требуют проведения радикальных преобразова-
ний и реформ путем использования крайних мер и 
бескомпромиссной приверженности каким-либо 
взглядам и идеологии. Рост радикальных настро-
ений выступил фундаментом возникновения раз-
личных объединений, движений, группировок и 
организаций экстремистской направленности. 
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РАЗВИТИЕ КИБЕРТЕРРОРИЗМА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

Аннотация. Цель данного исследования состоит в изучении факторов, обусловливаю-
щих развитие кибертерроризма в условиях глобализации информационного пространства. 
Глобализация ознаменовала стремительный рост технического прогресса, который за-
тронул все сферы человеческой жизнедеятельности и усилил зависимость общества от 
стабильной и надежной работы информационных и телекоммуникационных систем. Высо-
кие технологии обусловили переход инфраструктуры на новый уровень функционирования, 
что привело к возникновению новых угроз национальной и международной системы безопас-
ности и вызвало целый комплекс негативных геополитических последствий. Эти угрозы 
связаны с применением высоких технологий в преступных целях, то есть совершением 
кибертеррористических атак в глобальном информационном пространстве, чьи послед-
ствия сопоставимы с применением оружия массового уничтожения. В рамках данного ис-
следования нами проанализированы  причины, благоприятствующих распространению ки-
бертерроризма в сети Интернет. Совершенствование глобального пространства предо-
пределило возникновение новых возможностей коммуникации и развитие мирового сообще-
ства на основе единого социально-экономического пространства – главного продукта 
глобализации и привело к повышению угрозы совершения кибертеррористических атак. 
Достижения в области высоких технологий выступили движущей силой для расширения 
сферы распространения кибертеррористических угроз. Технический прогресс, который за-
частую опережает скорость, с какой государство дает ответную реакцию на его проявле-
ние, создал серьезные трудности перед правоохранителями в вопросах правовой оценки 
при квалификации кибетреррористических преступлений. Серьезной проблемой также на 
фоне активации информационных и телекоммуникационных технологий выступила защи-
та персональных данных, коммерческой, банковской и корпоративной тайны. Отсюда, ки-
бертеррористические атаки подлежат квалификации необратимостью своих послед-
ствий, и задача правоохранителей состоит в выработке мер противодействия этому яв-
лению.

Ключевые слова: кибертерроризм, кибепреступность, кибератака, глобальное ин-
формационное пространство, высокие технологии.
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Annotation. The purpose of this study is to study the factors that determine the development 
of cyber terrorism in the context of the globalization of the information space. Globalization marked 
the rapid growth of technological progress, which affected all spheres of human life and increased 
the dependence of society on the stable and reliable operation of information and telecommunication 
systems. High technologies led to the transition of infrastructure to a new level of functioning, which 
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led to the emergence of new threats to the national and international security system and caused a 
whole range of negative geopolitical consequences. These threats are associated with the use of 
high technologies for criminal purposes, that is, the commission of cyber-terrorist attacks in the glob-
al information space, whose consequences are comparable to the use of weapons of mass destruc-
tion. Within the framework of this study, we have analyzed the reasons that favor the spread of cyber 
terrorism on the Internet. The improvement of the global space predetermined the emergence of new 
communication opportunities and the development of the world community on the basis of a single 
socio-economic space - the main product of globalization and led to an increase in the threat of cy-
ber-terrorist attacks. Advances in high technology have been the driving force behind the expansion 
of cyber-terrorism threats. Technological progress, which often outstrips the speed with which the 
state responds to its manifestation, has created serious difficulties for law enforcement officers in 
matters of legal assessment when qualifying cyber-terrorist crimes. The protection of personal data, 
commercial, banking and corporate secrets was also a serious problem against the background of 
the activation of information and telecommunication technologies. Hence, cyber-terrorist attacks are 
subject to qualification by the irreversibility of their consequences, and the task of law enforcement 
officers is to develop measures to counter this phenomenon.

Key words: cyber terrorism, cyber crime, cyber attack, global information space, high technol-
ogies.

Постановка проблемы. Глобализирован-
ный современный мир невозможно представить 
без информационно-коммуникационных техноло-
гий, которые трансформировав принципы и 
формы сбора, обработки и передачи информа-
ции, оказали значительное влияние на социаль-
но-политическую и экономическую сферы челове-
ческой жизнедеятельности. Стабильное развитие 
общества стало в прямую зависимость от дости-
жений высоких технологий, технического уровня и 
доступности информационных ресурсов посред-
ством которых определяется уровень развития 
государства и его статус на мировой арене. В то 
же время высокие технологии обусловили пере-
ход инфраструктуры на новый уровень функцио-
нирования, что привело к возникновению новых 
угроз национальной и международной системы 
безопасности и вызвало целый комплекс негатив-
ных геополитических последствий. Эти угрозы 
связаны с применением высоких технологий в 
преступных целях, то есть совершением кибер-
террористических атак в глобальном информаци-
онном пространстве, чьи последствия сопоста-
вимы с применением оружия массового уничтоже-
ния. 

Сегодня удивить кого-нибудь быстрой транс-
формацией преступности в глобальном информа-
ционном пространстве довольно сложно. Посто-
янное развитие IT-технологий, произошедшая гло-
бализация, затронувшая все сферы человеческой 
жизнедеятельности, привела к росту коммуника-
тивных возможностей интернета, в результате 
чего обусловилось возникновение кибертеррори-
стических действий в глобальном информацион-
ном пространстве. 

В системе преступлений кибертеррористи-
ческие атаки стоят на особом месте, и в ближай-
шие годы будут только тендециозно расти и совер-

шенствоваться. Как известно глобальное инфор-
мационное пространство рассчитано на массовое 
употребление. Соответственно вначале у право-
охранителей не возникает необходимости в уста-
новлении целей его использования. Однако, впо-
следствии при обнаружении и расследовании 
фактов кибертеррористических атак перед право-
охранителями возникает задача по разработке 
новых и совершенствованию существующих мер 
противодействия данному явлению [4, 7, 11].

Следует отметить, что проблема кибертер-
роризма не теряет своей актуальности в послед-
ние два десятилетия. Масштабам ее распростра-
нения способствует произошедшая глобализация, 
затронувшая все сферы человеческой жизнедея-
тельности и усилившая зависимость общества от 
стабильной и надежной работы информационных 
и телекоммуникационных систем. Совершенство-
вание сети Интернет и глобализация ознамено-
вали стремительный рост технического прогресса, 
который и стал ресурсной базой для развития 
преступных действий, связанных с электронной 
обработкой информации, что привело к активиза-
ции террористической деятельности, в частности 
ее новой формы проявления – кибертерроризма.

Таким образом, совершенствование гло-
бального пространства предопределило возник-
новение новых возможностей коммуникации и 
развитие мирового сообщества на основе единого 
социально-экономического пространства – глав-
ного продукта глобализации и привело к повыше-
нию угрозы совершения кибертеррористических 
атак [1, 8]. 

Методология исследования. Для опреде-
ления кибертерроризма исходным выступает 
понятие «киберпреступность». Кибепреступником 
считается пользователь персонального компью-
тера, который при использовании сети общего 
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пользователя нарушает законодательство. Наи-
большее число атак кибепреступниками соверша-
ются на средства коммуникации, информацион-
ную сферу, программное обеспечение и т.п. 
Сегодня угроза кибератак достигла небывалых 
размеров. В результате, кибертерроризм стал 
выступать в качестве разновидности киберпре-
ступности, в рамках которой происходит несанк-
ционированное вмешательство в работу компо-
нентов компьютерных сетей общего доступа, 
направленное на нарушение работы элементов 
инфраструктуры политически значимых институ-
тов общества, причинение морального и матери-
ального ущерба, а также социально-опасных 
последствий. Несанкционированное вмешатель-
ство состоит в проникновении в систему с целью 
ее изучения ради интереса, риска или острых 
ощущений, а также с целью кражи информации и 
финансовых ресурсов, вымогательства, намерен-
ного повреждения компьютеров и систем, приво-
дящих к политической или экономической деста-
билизации.

Кибертерроризм, выступая новой формой 
терроризма, сформировался в результате исполь-
зования компьютерных сетей и достижений высо-
ких технологий. Глобализация вынесла данную 
проблему за пределы компетенции одного госу-
дарства, общественную опасность которой при-
знали на международном уровне [1, 5, 8].

Кибертерроризм, представляя серьезную 
угрозу всему человечеству, можно определить в 
качестве одного из разрушительных видов совре-
менного оружия – ядерного, химического, бакте-
риологического. Сегодня кибертерроризм вышел 
на такой прогрессивный уровень, когда преступ-
ники имеют возможности осуществить вмеша-
тельство в данные, вмешательство в систему, 
незаконный перехват и незаконный доступ. Ком-
пьютерные мошенники обладают практически 
неограниченными возможностями общения и 
обмена опытом в глобальном пространстве. 
Соглашаясь с мнением большой части ученых и 
практиков, хотим отметить, что любые достиже-
ния в области высоких технологий являются 
ресурсной базой для расширения сферы кибер-
терроризма.

Террористические организации используют 
глобальную сеть в своих преступных целях – про-
паганды своей деятельности и вербовки в свои 
ряды новых членов. Ввиду того, что глобальная 
сеть охватила практически все сферы человече-
ской жизнедеятельности, у людей сформирова-
лась стойкая компьютерная зависимость. А, как 
известно именно сеть является самым большим 
транслятором радикальных взглядов, деформи-
рованных форм взаимодействия и общения между 
людьми, а также установки, формирующие у 

людей негативные оценочные суждения. Люди 
подвержены проявлению любопытства к пропа-
гандистским материалам, обсуждению их между 
собой в социальных сетях и мессенджерах и могут 
дублировать преступные действия террористов 
[7, 9, 12].

Таким образом, став частью современного 
мира высокие технологии дали современному 
человечеству уникальную возможность выхода на 
высочайший уровень передачи информации и 
открыли новые пути развития коммуникаций, что 
не могло и без негативных тенденций – достиже-
ние высоких технологий обусловило зарождение 
такого негативного явления как совершение 
кибертеррористических атак на базы данных и 
компьютерные системы [1, 6, 7]. 

Наибольшее число кибертеррористических 
атак совершаются на персональные данные, ком-
мерческую, банковскую и корпоративную тайны. 
Это происходит посредством несанкционирован-
ного вмешательства в работу компонентов ком-
пьютерных сетей общего доступа, направленного 
на нарушение работы элементов инфраструктуры 
политически значимых институтов общества, при-
чинение морального и материального ущерба, а 
также социально-опасных последствий [2, 4, 11]. 

Таким образом, технологический процесс 
обусловливает противоправное вмешательство в 
деятельность информационно-коммуникацион-
ных технологий и нанесение вреда не только 
отдельным людям, но целым корпорациям и госу-
дарствам. Достигнутый сегодня высочайший уро-
вень передачи информации открыл новые пути 
для расширения сферы кибертеррористических 
угроз. 

Что касается противодействия указанному 
феномену, следует отметить сложности, с кото-
рыми сталкиваются правоохранительные органы 
при расследовании таких преступлений. Главную 
сложность составляет высокая анонимность гло-
бального пространства, которая позволяет вирту-
альному преступнику не оставлять следов престу-
пления, в результате чего его обнаружение и ней-
трализация практически невозможны. Следую-
щим проблемным полем следует отметить 
определение места нахождения преступления, 
факт его совершения, сбор доказательств, осу-
ществление процессуальных действий при очер-
чивании круга преступлений, которые связанны со 
случаями использования электронной информа-
ции и автоматизированных средств ее обработки 
и хранения. Важно также отметить относительную 
ненаказуемость и высокую латентность данного 
вида преступлений в сочетании с их высокой 
доходностью, которые только повышают их при-
влекательность в глазах кибепресупников как вид 
деятельности, когда потерпевшие узнают о том, 
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что они поверглись кибертеррористической атаке 
спустя достаточно продолжительный временной 
промежуток. И речь здесь идет о преступлениях, 
связанных преимущественно с кражей денежных 
средств, похищением различной информации и 
взломом компьютерных систем [5, 6, 13]. 

И еще, поскольку технический прогресс 
зачастую опережает скорость, с какой государ-
ство дает ответную реакцию на его проявление, 
правоохранители сталкиваются с правовым вакуу-
мом при квалификации подобных деяний. Серьез-
ной проблемой на фоне активации информацион-
ных и телекоммуникационных технологий высту-
пает защита персональных данных, коммерче-
ской, банковской и корпоративной тайны. Отсюда, 
кибератаки следует характеризовать необратимо-
стью своих последствий, и задача правоохраните-
лей состоит в выработке мер противодействия 
этому явлению [10]. Работу в данном направлении 
по нашему мнению следует начать с определения 
кибернетической безопасности, которая заключа-
ется в надежной работе персональных компьюте-
ров и бесперебойном функционировании про-
граммного обеспечения. 

Кибербезопасность выступая «состоянием 
защищенности от внутренних и внешних угроз 
основных прав и свобод граждан, распространя-
ется на весь комплекс прав и свобод человека в 
правовом государстве в числе которых выступает 
защита жизни, здоровья, неприкосновенности 
личности, законных интересов личности в кибе-
пространстве, конфиденциальности, целостности 
информационных ресурсов» [8, 9].

В виртуальном пространстве масштабы, до 
которых разрослись кибепреступления, вызывают 
тревогу у правоохранительных структур практиче-
ски всех государств. Они не совершаются в рам-
ках границ одного государства, проявляются в 
общемировом пространстве, требуют значитель-
ных усилий и серьезных мер противодействия. 
Для достижения значительных результатов необ-
ходимо объединение усилий ведущих государств 
мира, потому как в отдельно взятой стране эффек-
тивное регулирование кибепространства на зако-
нодательном уровне в условиях глобализирован-
ного информационного пространства невозможно, 
из чего следует, что правотворческая деятель-
ность должна вестись в рамках международного 
права [3, 11].

Заключение. Таким образом, стремитель-
ное развитие информационных технологий обу-
словило появление новых видов преступлений и 
угроз, в том числе кибертеррористических, для 
противодействия которым требуется поиск мер и 
мероприятий, обеспечивающих баланс между 
свободным распространением информации и 
защитой персональных данных, а также сохране-

нием личной, коммерческой, банковской, государ-
ственной, стратегической тайн в глобальном про-
странстве. Неконтролируемое функционирование 
киберпространства и развитие информационных 
коммуникационных технологий привело к активи-
зации противоправных действий со стороны 
киберпреступников и кибермошенников, пред-
ставляющих серьезную угрозу безопасности 
людей и государства. Для решения возникшей 
проблемы перед государством встала задача по 
обеспечению адекватной правовой оценке дей-
ствий, совершаемых в глобальном пространстве, 
повышению ответственности за размещение 
запрещенного контента, а также обеспечению 
организационно-правового регулирования проти-
воправной деятельности в данной сфере. Только 
такими мерами можно защитить сферы человече-
ской жизнедеятельности от кибертеррористиче-
ских угроз.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Аннотация. Целью данного исследования было изучение основных направлений профи-
лактики экстремизма в молодежной среде средствами физической культуры и спорта. 
Развитию экстремизма способствуют взаимодействия социально-политической, экономи-
ческой и духовной сфер общественной жизни. Рост числа преступлений экстремистского 
характера совершаемых подростками дает нам право утверждать, что именно они со-
ставляют наиболее криминальную прослойку общества и основную силу экстремистских 
объединений. Задачи исследования состоят в анализе потенциала физической культуры и 
спорта в профилактике экстремистской деятельности. Популяризация занятий спортом 
и физической культурой, по нашему мнению, является важным аспектом в решении пробле-
мы развития экстремизма. Необходимо привить молодежи правильное культурное разви-
тие путем проведения спортивных состязаний направленных на пропаганду здорового об-
раза жизни. Спортивные состязания необходимо проводить на систематической основе по 
наиболее популярным среди молодежи видам спорта. Государство должно вкладываться в 
постройку новых и реставрацию старых спортивных комплексов, где молодежь в свобод-
ное время могла бы заниматься спортом, а не совершением преступлений, употребления 
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MAIN DIRECTIONS FOR PREVENTING EXTREMISM 
IN YOUTH ENVIRONMENT

Annotation. The purpose of this study was to study the main directions of the prevention of 
extremism among young people by means of physical culture and sports. The development of ex-
tremism is facilitated by the interaction of the socio-political, economic and spiritual spheres of public 
life. The growth in the number of crimes of an extremist nature committed by adolescents gives us 
the right to assert that they are the most criminal stratum of society and the main force of extremist 
associations. The objectives of the research are to analyze the potential of physical culture and 
sports in the prevention of extremist activities. The popularization of sports and physical culture, in 
our opinion, is an important aspect in solving the problem of the development of extremism. It is 
necessary to instill in young people the correct cultural development through sports competitions 
aimed at promoting a healthy lifestyle. Sports competitions should be held on a systematic basis in 
the most popular sports among young people. The state should invest in the construction of new and 
restoration of old sports complexes, where young people could go in for sports in their free time, and 
not commit crimes, use alcohol and drugs. By instilling in young people the correct cultural develop-
ment by holding sports competitions in the most popular sports, deviant behavior can be avoided, as 
well as hobbies, both extremist ideas, and alcohol and drug abuse. Correct moral education reduces 
the risk of involving a mentally immature individual in extremist and terrorist associations, illegal ban-
dit formations.

Key words: prevention of extremism, counteraction, physical culture, sports.

Постановка проблемы. Начало 21 века 
прочно войдет в мировую историю под эгидой наи-
большего расцвета экстремизма. Особую попу-
лярность данное явление получило в глобальной 
сети интернет, где популяризуются его идеи. И 
конечно самой увлеченной аудиторией выступает 
молодежь, самая незащищенная социально-де-
мографическая группа, отличающаяся малообра-
зованностью и, как следствие, наиболее подвер-
женная влиянию деструктивных идеологий. В 
числе причин, обусловливающих такое увлечение 
следует назвать: общественное неравенство, 
желание самоутвердиться в обществе сверстни-
ков и взрослых, недостаточная социальная сфор-
мированность, неудовлетворительный професси-
ональный и жизненный статус.

Формирование экстремистского сознания у 
молодежи неминуемо влечет за собой экстре-
мистское поведение, которое выражается в реаль-
ной угрозе физическому и общественному выжи-
ванию человека в коллективе и окружающей 
среде. Негативным аспектом следует отметить 
также, что экстремизм набирает обороты, нара-
щивается мощь экстремистских организаций и 
движений. 

Известно, что каждый индивидуум в какой-то 
жизненный период отклоняется от оси своего раз-
вития. Причиной тому служат особенности взаи-
мосвязи и взаимодействия человека с окружаю-
щим миром, общественной средой и самим собой. 
В результате у довольно большой аудитории воз-
никает тяготение к экстремистскому сознанию и 
правосознанию. 

Обосновывая причины, по которым именно 
молодежь подвергается увлечением радикаль-
ными идеями, следует отметить группу факторов:

1. Стирание национальных и культурных 
границ, получившее негативный окрас со стороны 
молодых людей, которыми любое неформальное 
течение и субкультура воспринимается в роли 
какого-то экстрима, позволяющего им осуще-
ствить выход за пределы серых будней и реализо-
вать экстремально-радикальные формы самовы-
ражения. И если даже молодые люди официально 
еще не состоят в деструктивных субкультурах, 
многие из них выражают готовность к экстремист-
ской активности, что позволяет причислить их к 
потенциальным радикалам [5, 7, 8]. 

Отсутствие у молодежи стабильных соци-
альных позиций, политических и экономических 
ориентиров, ценностных и культурных идеалов, 
критического восприятия событий являются бла-
годатной почвой для их рекрутирования в ряды 
экстремистских движений под лозунгами верши-
телей крупных социальных событий [3, 10]. 

2. Конфликт поколений, который чаще всего 
происходит на фоне социально-политических, 
экономических и культурных трансформаций, в 
результате чего молодыми людьми дается нега-
тивная оценка опыту предков, которые, по их мне-
нию, выбрали для страны неверный путь разви-
тия. В результате формируется резко отрицатель-
ное отношение к предшествующему социаль-
но-культурному опыту, что является строительным 
материалом для радикальных мировоззренческих 
позиций [1, 6, 11].

3. Социально-политические мотивы. 
Поскольку как объект государственных интересов, 
стратегический кадровый и трудовой ресурс 
общества молодежь подвергается воздействию 
оппозиционных и деструктивных сил, то внимание 
к ее потребностям в участии в политической и 
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общественной жизни страны должно обеспечи-
ваться контролируемыми государственными 
структурами, которые готовы предоставить воз-
можность для социальной самореализации и 
политической самоорганизации. В противном слу-
чае молодежь, испытав разочарование, переста-
нет доверять власти, политическим партиям и 
движениям, что найдет выход в демонстрации 
радикальных взглядов [2, 6, 12].

4. Правовой нигилизм, недостаточный уро-
вень правосознания, негативное отношение к 
государственным и правоохранительным структу-
рам, социальное неравенство, неблагополучное 
социальное положение семей, высокий уровень 
безработных, рост беспризорных и безнадзорных 
детей, возросшее социальное сиротство, напря-
женность в межэтнических и межрелигиозных 
отношениях [1, 6, 8].

Методология исследования. На сегодняш-
ний день понятие и значение слова экстремизм 
известно практически каждому человеку в любой 
точке нашей огромной планеты. Вместе с тем, 
правоохранители отмечают значительный рост 
подростковой преступности. Так, наиболее крими-
нально активную часть населения составляет 
несовершеннолетняя публика в возрасте от 12 до 
17 лет, и говорить об ожидаемых улучшениях в 
ближайшее время не приходится, если не будут 
приняты кардинальные меры по улучшению 
системы профилактики отклоняющегося поведе-
ния [4, 10, 13]. Отсюда, определяется необходи-
мость поиска путей противостояния формирова-
нию экстремистского сознания в молодых умах, 
используя все возможные средства, имеющиеся в 
распоряжении общества. 

Следует отметить, что экстремистские про-
явления всегда существовали, однако таких мас-
штабов распространения ранее не наблюдалось. 
Основными причинами бурного развития экстре-
мистского движения в молодежных кругах явля-
ется желание подрастающего поколения привлечь 
к себе внимание во взрослом обществе, а также 
желание самоутверждения. 

Развитию экстремизма способствуют взаи-
модействия социально-политической, экономиче-
ской и духовной сфер общественной жизни. Рост 
числа преступлений экстремистского характера 
совершаемых подростками дает нам право утвер-
ждать, что именно они составляют наиболее кри-
минальную прослойку общества и основную силу 
экстремистских объединений. Если обратиться к 
статистике мы заметим ежегодный рост количе-
ства преступлений экстремистского содержания, 
а также что большую часть участников экстре-
мистских объединений составляют молодые 
люди, возраст которых едва достигает 20-25 лет. 
Все это указывает на то, что экстремизм с каждым 
годом набирает обороты и представляет собой 
недооцененную опасность. Все сказанное должно 

обратить наше внимание, на разработку способов 
скорейшего решения описываемой проблемы 
используя все доступные ресурсы [7, 9, 10]. 

В числе главных аспектов противодействия 
данному феномену мы хотим назвать популяриза-
цию занятий спортом и физической культурой 
среди молодежи. Пропаганда физической куль-
туры, спорта, а также достижение физического 
совершенства должны быть направлены на отказ 
молодежи от увлечения деструктивными идеоло-
гиями. Прививая молодому поколению правиль-
ное культурное развитие путем проведения спор-
тивных состязаний по наиболее популярным 
видам спорта можно избежать девиантного пове-
дения, а также увлечения, как экстремистскими 
идеями, так и злоупотребления алкоголем и нар-
котическими веществами. 

Необходимо привить молодежи правильное 
культурное развитие путем проведения спортив-
ных состязаний направленных на пропаганду здо-
рового образа жизни. Спортивные состязания 
необходимо проводить на систематической 
основе по наиболее популярным среди молодежи 
видам спорта. Государство должно вкладываться 
в постройку новых и реставрацию старых спор-
тивных комплексов, где молодежь в свободное 
время могла бы заниматься спортом, а не совер-
шением преступлений, употребления алкоголь-
ных и наркотических средств. Правильное нрав-
ственное воспитание уменьшает риск вовлечения 
неокрепшего психически индивида в экстремист-
ские и террористические объединения, незакон-
ные бандформирования. Необходимо подавать 
правильный пример молодежи не словами, а дей-
ствиями. 

Различные мастер-классы прославленных 
спортсменов играют немаловажную роль в моти-
вации подростков для занятий спортом. Имея 
перед глазами пример людей, которые смогли 
добиться определенного социального статуса, 
прославляющих свою отчизну и свою малую 
родину на мировой арене, они будут прислуши-
ваться к их советам и прилагать все усилия для 
достижения такого же результата. Все их мысли 
будут направлены на нахождение путей совер-
шенствования своей физической силы, а не на 
бесполезное нахождение в просторах интернет 
страниц и социальных сетей, где они являются 
уязвимыми для вербовщиков [2, 4, 5]. 

Современные реалии таковы, что общение 
во всемирной паутине заменяет общение с 
людьми вживую. Чем больше на протяжении дня 
молодой человек занят умственным и физическим 
совершенствованием, тем меньше у него оста-
ется свободного времени для нахождения в соци-
альных сетях и занятия противозаконной деятель-
ностью. К большому сожалению, мы сегодня 
наблюдаем тенденцию, когда дети доверяют 
незнакомым людям в интернете больше чем род-
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ным и близким, потому что агитаторы выслуши-
вают все их переживания, и вместо осуждения 
осуществляют поддержку, тем самым создавая 
для себя крепкую почву для манипуляций 
неокрепшего детского разума. Забираясь в головы 
детей, они упорно навязывают им свои цели и 
мысли, обоснованность которых им не под силу 
оценить. 

Занятия спортом укрепляют человека не 
только физически, но и ментально. Он обучается 
совладать со своими чувствами, использовать их 
себе на пользу, трезво мыслить в критических 
ситуациях. Эти качества вырабатываются на тре-
нировках, и имеют практический смысл в даль-
нейшей жизни. Занятия спортом учат человека 
быть самостоятельным, не надеяться на чужую 
помощь, быть уверенным в своих силах. Такого 
индивида сломать психологически гораздо тяже-
лее, можно даже сказать практически невозможно, 
тем самым он становится недосягаемой целью 
для вербовщиков. Чем раньше ребенок начнет 
заниматься спортом, тем легче будет его воспи-
тать правильно и развить в нем упомянутые каче-
ства. Все это будет не осуществимо без поддержки 
государственных и правоохранительных органов 
[1, 8]. 

Наряду с указанным, необходимо расширять 
государственные программы по развитию спорта 
и его популяризации в регионах Российской Феде-
рации, осуществлять совместную детальность 
органов местного самоуправления и правоохрани-
тельных органов по проведению спортивных 
мероприятий, направленных на решение про-
блемы распространения экстремистских движе-
ний в подростковой и молодежной среде. Также 
следует прививать молодежи любовь к разноо-
бразным видам спорта, спортивным состязаниям. 
Физическая культура также способствует правиль-
ному нравственному воспитанию. Человек, с дет-
ства привыкший заниматься спортом, с меньшей 
долей вероятности склонен к употреблению алко-
голя и наркотиков. Такие вредные привычки под-
рывают здоровье человека и вызывают в нем чув-
ство бессознательности и слабости, что в свою 
очередь играет на руку вербовщикам и агитато-
рам в экстремистские и террористические органи-
зации [3, 6, 11]. 

 Заключение. Будущее подрастающего поко-
ления зависит от степени заинтересованности в 
правильном физическом и психологическом вос-
питании. Необходимо использовать все рычаги 
воздействия на решение поднятой проблемы, 
нельзя оставаться в стороне и пускать все на 
самотек. К большому сожалению, культура заня-
тия спортом на сегодняшний день находится в 
упадке, что влечет за собой появление неблаго-
приятных явлений, описываемых в статье. Пред-
стоит проделать огромный объем работы в крат-
чайшие сроки. Для максимального сокращения 

сроков на выполнение этой работы, необходимо 
объединить силы государственных и правоохра-
нительных органов, министерства спорта, образо-
вания, науки и просвещения. 
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BACKGROUND AND SOURCES OF YOUTH EXTREMISM 
IN MODERN CONDITIONS

Annotation.  The purpose of this study is to study important aspects of youth extremism as a 
socio-psychological and socio-cultural phenomenon of modern society. Characterizing the main fac-
tors and features of the manifestation of youth extremism, the author emphasizes the features of this 
phenomenon in modern socio-cultural, political and socio-economic situations. The objectives of the 
study are to analyze the reasons conducive to the spread of youth extremism, including the econom-
ic, political and demographic crises that have plagued Russia since the collapse of the Soviet Union. 
This circumstance has become the main determinant of the involvement of young people in destruc-
tive groups. Extremist activity is characterized by an orientation towards a violent change in the 
foundations of the constitutional order and violation of the integrity of the Russian state, public justi-
fication of terrorist activities, incitement of interethnic, interreligious and social hatred and hatred, 
violation of fundamental rights and freedoms of citizens on an ideological basis. The criminal activity 
of extremists is an ideological component. The activities of extremists are aimed at inciting conflicts, 
which are based on inciting hostility and hatred towards representatives of a different nationality, 
confession, a certain social group or representatives of certain political views and beliefs. The growth 
of extremist activity in Russian realities is dictated by the broad support of his ideology by a large part 
of the civilian population and various institutions of civil society, which, having joined the propaganda 
of violent ways to change the government and the situation in the country, predict increased social 
tension. A particular annoyance is also caused by the fact that modern society does not broadcast 
readiness for constructive non-violent ways of resolving socio-political conflicts.

Key words: youth extremism, counteraction, propaganda, factors of distribution, crisis.

Постановка проблемы. Экстремизм в 
последние годы стоит на особом месте ввиду 
динамичного разрастания данного феномена до 
общепланетарных масштабов.

Проблема экстремизма сложна и многоа-
спектна и отличается том, что не имеет простых и 
однозначных решений. Урегулирование данной 
проблемы решит в плоскости выяснения источни-
ков ее возникновения и причин разрастания. Вме-
сте с тем, предстоит уточнить, почему не удается 
нейтрализовать экстремистскую идеологию и 
минимизировать основывающуюся на ней терро-
ристическую деятельность. 

Проявление экстремизма заключается в его 
нацеленности на «насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушения 
целостности Российского государства, публичное 
оправдание террористической деятельности, воз-
буждение межнациональной, межрелигиозной и 
социальной розни и ненависти, нарушение основ-
ных прав и свобод граждан на идеологической 
основе» [1, 4, 15]. Преступную деятельность экс-
тремистов составляет идейная составляющая, 
целью которой выступает пропаганда вражды и 
ненависти к представителям иной национально-
сти, конфессии, определенной социальной группы 
или представителям определенных политических 
взглядов и убеждений. Деятельность экстреми-
стов направлена на разжигание конфликтов на 
указанных выше основаниях. Отсюда, данные 
преступления признаются на уровне государства 
особо опасными.

Методология исследования. Количество 
экстремистских преступлений растет с каждым 
годом, а методы вовлечения новых лиц в экстре-
мистские и террористические организации совер-
шенствуются с каждым днем. Немаловажную 
роль в распространении экстремизма в молодеж-
ных кругах сыграло развитие информацион-
но-коммуникационных технологий. С появлением 
и распространением сети Интернет, вербовщики 
стали намного легче находить людей для вовле-
чения в незаконные бандформирования. Первой 
под удар попала молодежь, как интенсивно разви-
вающаяся социальная группа, интерес которой 
привлекает все новое и неизведанное. В особен-
ности подростки, которые не обладают достаточ-
ными знаниями для принятия правильного реше-
ния и не умеют трезво оценивать и анализировать 
огромный поток информации, размещаемой во 
всемирной паутине, чаще остальных попадают в 
ловушку, из которой им самостоятельно выбраться 
не представляется возможным. 

Психологическое состояние индивида в 
переходный возраст также имеет немаловажное 
значение. В этот период жизни молодежи хочется, 
чтобы с их мнением считались и уважали их 
выбор. Молодому человеку кажется, что ему все 
под силу, ему не нужны советы старшего поколе-
ния, так как он знает все намного лучше. Этим 
состояниям и пользуются агитаторы, обещая 
материальную обеспеченность, перспективы и 
многое другое. Естественно тяжело устоять перед 
таким соблазном ведь, это статус в обществе, 
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обеспеченность и независимость, к которой так 
стремится молодёжь [2, 9, 14]. 

На сегодняшний день факторов способству-
ющих распространению экстремизма в молодеж-
ной среде становится все больше и больше, но, 
как правило, экстремизм – это ответная реакция 
молодежи на протекающие в государстве про-
цессы, которые оказывают неблагоприятное влия-
ние на социальное и экономическое положение 
данной части общества. В первую очередь это 
экономические кризисы, преследующие Россию с 
момента распада Советского Союза, что есте-
ственным образом подталкивает молодежь нахо-
дить самые разнообразные пути заработка, чаще 
всего незаконные. Стремление молодого поколе-
ние добиться успеха и статуса в обществе терпит 
неудачу, что в свою очередь объясняет агрессив-
ный настрой по отношению к государству и его 
политики. Для искоренения описываемого фено-
мена необходимо осуществлять поддержку моло-
дежи по трудоустройству, а также совершенство-
вать политику государства, направленную на 
борьбу с кризисной ситуацией [7, 10]. 

От социальных факторов зависит так же 
много, как и от экономических. Попадая во 
взрослую жизнь, молодое поколение пытается 
найти себе призвание и место в обществе, но оно 
встречается с проблемами и трудностями, с кото-
рыми им прежде не приходилось сталкиваться. 
Неготовность и неумение решать насущные про-
блемы формируется чувство неудовлетворенно-
сти и озлобленности на обществе. Это напрямую 
связано с ростом количества молодежи, состоя-
щей в экстремистских и террористических органи-
зациях. Также немаловажное значение имеют 
взаимоотношения в семье. Семья как институт 
первичной социализации несет ответственность 
за нравственное и физическое воспитание инди-
вида, формирование его взглядов. Зачастую про-
блема недопонимания молодого и старшего поко-
ления перерастает в конфликт, называемый в 
литературе конфликтом «отцов и детей». Чело-
век, недопонятый в семье зачастую испытывает 
сильные психологические проблемы, которыми 
умело пользуются вербовщики [1, 7, 8]. 

Тенденция преобладания материальных 
ценностей над духовными оказывают положи-
тельное влияние на распространение экстре-
мизма среди молодежи. Искажение взглядов 
молодежи направленных на личный успех, а не на 
успех всего общества и государства объясняет 
большое число преступлений. Если раньше у 
молодежи был пример – люди, на которых они 
хотели ровняться (герои труда и войны, прослав-
ленные политические и научные деятели) то в 
нынешнее время мы не наблюдаем наличие у 
молодежи кумира, на которого он хотело бы быть 

похоже и приносить такую же пользу для развития 
государства. На смену им пришли криминальные 
личности, подающие абсолютно противополож-
ный пример [3, 6, 11]. 

Рост экстремистской активности в россий-
ских реалиях продиктован, широкой поддержкой 
его идеологии большой частью гражданского 
населения и различных институтов гражданского 
общества, которые примкнув к пропаганде насиль-
ственных способов изменения власти и ситуации 
в стране, предрекают повышенную социальную 
напряженность. Особую досаду вызывает и то 
обстоятельство, что современное общество не 
транслирует готовности к конструктивным нена-
сильственным способам разрешения обществен-
но-политических конфликтов.

Заключение. Резюмируя наше исследова-
ние, хотим закончить его на позитивной ноте. 
Сегодня среди приверженцев экстремистской 
идеологии немало и тех, кто приняли решение о 
прекращении экстремистской деятельности и 
готовы адаптироваться к мирной жизни. При этом, 
следует понимать, что многие из них были участ-
никами боевых действий, что только осложняет их 
социализацию и адаптации. Ведь в их понимании 
укоренилось, что они решали задачи по наведе-
нию мирового порядка. И жить обычной жизнью 
среди мирных людей для бывших экстремистов 
задача трудноразрешимая. Кто-то получил психо-
логические травмы, кто-то из-за отсутствия про-
фессии не может найти себе применения в обще-
стве. Причин, в том числе скрытого характера, 
может оказаться великое множество. И каждая 
требует системного и целенаправленного подхода 
в ее изучении [9, 12]. 

Основные проблемы адаптации в большин-
стве случаев связаны с материальной стороной 
жизни, в том числе отсутствие заработка, пенсии, 
необеспеченность жильем или неудовлетвори-
тельные жилищные условия и т.д. И все это лишь 
верхушка айсберга. Бывшие экстремисты должны 
вернуться в социум, что вызывает наибольший 
страх и сложности.

Следующим важным фактором адаптации 
является психологическая подготовка к мирной 
жизни. Следует отметить, что жизнь экстремистов 
проходит в боевых действиях, на военных базах, 
лесах, вдали от людей и возвращение в мирную 
жизнь, которая очень отличается от той, из кото-
рой они решили уйти. И таким образом, у них про-
сто напросто отсутствует опыт мирного решения 
проблем [6, 13]. Оказавшись в стрессовой ситуа-
ции, на которые накладывается отсутствие 
работы, отсутствие взаимопонимания с обще-
ством, семьей, трудовым коллективом, наталки-
вает бывших экстремистов на мысль вернуться к 
прежней деятельности. Ситуацию осложняет 
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также негативное отношение общества к экстре-
мистской деятельности. 

Ввиду сказанного, отметим, что психологи-
ческие последствия стресса обусловливают осо-
бую потребность в социально-психологической 
реабилитации бывших экстремистов. Она вклю-
чает в себя, как психологическую помощь, так и 
индивидуальную работу, состоящую в оказании 
помощи в профориентации и дальнейшем трудоу-
стройстве. Также социально-психологической 
адаптации способствуют общества взаимной под-
держки [8, 12, 13].

И наконец, отметим, что пускать сложившу-
юся ситуацию на самотек недопустимо. На плечи 
государства ложится бремя по поиску и реализа-
ции путей решения возникшей проблемы путем 
объединения усилий с другими государствами , 
что повысит эффективность противодействия 
феномену экстремизма. 
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И ТЕРРОРИЗМА В ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация. Цель данного исследования состоит в изучение технологии распростра-
нения и мотивационных факторов насаждения идеологии терроризма и экстремизма в гло-
бальном медиапространстве. Массовая информационная угроза со стороны со стороны 
экстремистских и террористических организаций развернулась в интернет-простран-
стве в 2015 году, когда началась широкомасштабная пропаганда идеологии, транслируе-
мой «Исламским государством». В глобальном медиапространстве экстремистско-терро-
ристические группировки привлекает его доступность, слабый контроль со стороны госу-
дарства и правоохранителей, анонимность и неограниченный доступ к широкому кругу 
пользователей. Целями деятельности экстремистко-террористических движений в гло-
бальном пространстве являются популяризация свих идей и действий, создание атмосфе-
ры страха и запугивание людей, дезинформация вербовка новых членов в свои ряды. Актив-
ное использование ресурсов глобального пространства экстремистами и террористами 
обусловлено тем, что здесь практически неограниченно можно оказывать воздействие на 
сознание пользователей. Причем, краеугольным камнем такого воздействия выступает 
подрыв доверия общества к институтам власти, политическим и силовым структурам, а 
также усиление социальной напряженности и обострение конфликтных ситуаций. Гло-
бальная сеть является благодатной почвой для насаждения разрушительных идеологии 
терроризма и экстремизма. Особую тревогу у правоохранителей вызывает тот факт, 
что любой человек, имеющий персональный компьютер, ноутбук или иной электронный 
гаджет с выходом в Интернет может беспрепятственно пополнить ряды экстремист-
ских и террористических организаций. В особенности в эпоху глобализации и информати-
зации люди стали все чаще подвергаться насильственному насаждению идеологии экстре-
мизма и терроризма.

Ключевые слова: насильственное насаждение, идеология,  экстремизм, терроризм, 
глобальное информационное пространство.
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Annotation. The aim of this study is to examine the technology of dissemination and motivat-
ing factors of the ideology of terrorism and extremism in the global media space. A massive informa-
tion threat from extremist and terrorist organizations unfolded in the Internet space in 2015, when 
large-scale propaganda of the ideology broadcast by the Islamic State began. In the global media 
space, extremist-terrorist groups attract its accessibility, weak control by the state and law enforce-
ment agencies, anonymity and unlimited access to a wide range of users. The objectives of extrem-
ist and terrorist movements in the global space are to promote their ideas and actions, create an at-
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mosphere of fear and intimidation, misinformation and recruit new members into their ranks. The 
active use of the resources of the global space by extremists and terrorists is due to the fact that it is 
almost unlimited to influence the consciousness of users. Moreover, the cornerstone of such impact 
is the erosion of public confidence in institutions of power, political and power structures, as well as 
the strengthening of social tension and the aggravation of conflict situations. The global network is 
fertile ground for planting the destructive ideologies of terrorism and extremism. Of particular concern 
to law enforcement officials is the fact that anyone with a personal computer, laptop or other electron-
ic gadget with Internet access can freely join the ranks of extremist and terrorist organizations. Espe-
cially in the era of globalization and informatization, people began to be increasingly subjected to the 
violent imposition of the ideology of extremism and terrorism.

Key words: forced planting, ideology, extremism, terrorism, the global information space.

Постановка проблемы. Экстремизм и тер-
роризм в любых формах своих проявлений пре-
вратились в одну из самых глобальных проблем, с 
которыми человечество столкнулось в ХХI веке. В 
нашей стране еще три десятилетия назад данный 
феномен являл собой событие, поражающее свей 
чрезвычайностью и жестокостью. Однако собы-
тия, происходившие в последующие годы, в част-
ности развал страны Советов, обусловил дефор-
мацию таких важных концептов как мораль, поли-
тика, экономика право, упорядоченное обще-
ственное и государственное устройство. Были 
утрачены такие важные инструменты регуляции 
нормального функционирования общества как 
патриотизм, чувство долга, нравственность, 
интернационализм [9, 14]. 

В результате в обществе стал складываться 
климат, благоприятствующий разрастанию кон-
фликтов на идеологической, расовой, этнической 
и религиозной почве, послужившие оправданием 
экстремистской и террористической деятельно-
сти.

В последующем произошла информацион-
ная революция, ознаменовавшая начало XXI 
века, которой было отмечено упрочение компью-
теров, всемирной сети, социальных сетей во всех 
сферах человеческой жизнедеятельности, в том 
числе противоправное воздействие субъектов 
глобального медипространства на его объекты. 

Таким образом, экстремизм и терроризм, 
стали проблемой общемирового масштаба, под-
рывающей устоявшиеся веками ценности чело-
века и требующей незамедлительного решения. 

Массовая информационная угроза со сто-
роны со стороны экстремистских и террористиче-
ских организаций развернулась в интернет-про-
странстве в 2015 году, когда началась широкомас-
штабная пропаганда идеологии, транслируемой 
«Исламским государством» (ИГИЛ – террористи-
ческой организацией, запрещенной в РФ). Для 
вербовки неофитов и продвижения своих идей, а 
также создания привлекательного образа экстре-
мистских и террористических организаций и груп-
пировок их последователи стали использовать 
практически все популярные сети (Facebook, 

Twitter, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и 
др.), мессенджеры (WhatsApp, Telegram др.) и 
другие возможности интернет, в том числе массо-
вые рассылки, перепосты, размещение фото-, 
аудио-, видео- и других мультимедиаматериалов, 
добавление «активных» ссылок к комментариям и 
пр. В пропагандистских материалах, тиражируе-
мых в сетях ИГИЛ, подконтрольная территория 
презентовалась с акцентом на идеях справедли-
вости, отсутствия коррупции и бездуховности. 
Интернет-пользователям рассылались призывы 
приезжать и населять указанные районы. 

Таким образом, ИГИЛ выступил одним из 
широкомасштабных идеологическим проектом 
миграционно-переселенческого значения на 
Ближнем Востоке, в основе которого лежит ради-
кально-исламистская идеология, ценности и 
система управления [14].

Методология исследования. Рассматри-
вая терминологическую характеристику понятия 
«экстремизм» следует определять в качестве 
приверженности к крайним (радикальным) взгля-
дам, отвергающих сложившиеся в обществе 
нормы и правила. К признакам экстремизма, кото-
рые можно отследить в сети интернет и вместе с 
тем вытекают из содержания Закона «О противо-
действии экстремистской деятельности», отно-
сятся: «насильственное изменение основ консти-
туционного строя и нарушения целостности Рос-
сийского государства, публичное оправдание тер-
рористической деятельности, возбуждение 
межнациональной, межрелигиозной и социальной 
розни и ненависти, нарушение основных прав и 
свобод граждан на идеологической основе» [1].

Относительно определения понятия «терро-
ризм» следует отметить положения Закона «О 
противодействии терроризму», терроризм опре-
деляется как «идеология насилия и инструмент 
воздействия на государственную власть, мирное 
население в целях его устрашения и пропаганды 
идеологии насилия» [2]. Отсюда, можно заклю-
чить, что указанный феномен, являясь антигуман-
ными в социальном аспекте, носит преступный 
характер в юридическом аспекте [9, 15]. 
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В глобальном медиапространстве экстре-
мистско-террористические группировки привле-
кает его доступность, слабый контроль со стороны 
государства и правоохранителей, анонимность и 
неограниченный доступ к широкому кругу пользо-
вателей. В последние годы в медиапространстве 
наблюдается неуклонный рост материалов экс-
тремистско-террористического содержания, также 
стремительно растет число потребителей данного 
контента. Глобальная сеть является благодатной 
почвой для насаждения разрушительных идеоло-
гии терроризма и экстремизма. Особую тревогу у 
правоохранителей вызывает тот факт, что любой 
человек, имеющий персональный компьютер, 
ноутбук или иной электронный гаджет с выходом в 
Интернет может беспрепятственно пополнить 
ряды экстремистских и террористических органи-
заций. В особенности в эпоху глобализации и 
информатизации люди стали все чаще подвер-
гаться насильственному насаждению идеологии 
экстремизма и терроризма. Международный 
медиаландшафт все больше становится ресурс-
ной базой для пропаганды и продвижения разру-
шительных идей терроризма и экстремизма [3, 
10]. Вместе с тем, особую досаду вызывает то 
обстоятельство, что сегодня активными пользова-
телями глобальной сети являются и несовершен-
нолетние граждане – подростки и дети, которые в 
силу возраста и излишней любознательности 
особо подвержены деструктивным влияниям. Тер-
рористы могут обратиться к детям с «невинной» 
просьбой  передать информацию или предмет, 
понаблюдать за объектом и т.д. Конечно, чаще 
всего дети выражают готовность выполнить 
просьбу, в результате чего они неосознанно стано-
вятся участниками организации террористиче-
ского акта [12, 13].

Целями деятельности экстремистко-терро-
ристических движений в глобальном простран-
стве являются популяризация свих идей и дей-
ствий, создание атмосферы страха и запугивание 
людей, дезинформация вербовка новых членов в 
свои ряды. Активное использование ресурсов гло-
бального пространства экстремистами и террори-
стами обусловлено тем, что здесь практически 
неограниченно можно оказывать воздействие на 
сознание пользователей. Причем, краеугольным 
камнем такого воздействия выступает подрыв 
доверия общества к институтам власти, политиче-
ским и силовым структурам, а также усиление 
социальной напряженности и обострение кон-
фликтных ситуаций. 

Следует обратить внимание, что на форми-
рование экстремистско-террористоческих умона-
строений большой отпечаток наложили глобали-
зационные процессы, затронувшие все важные 
сферы жизнедеятельности человека, включая 
социально-политическое и экономическое разви-

тие общества. В результате усугубилась и без того 
сложная ситуация, связанная с увеличением 
радикально настроенной публики, большую часть 
которой составила молодежная аудитория, кото-
рая выказывает наибольшую уязвимость перед 
всякой идеологией [5, 11]. 

Начало глобализации было ознаменовано 
верой людей в развитие гармоничного и справед-
ливого мироустройства, где каждый будет в 
достатке и благополучии. Однако, очень скоро 
стало понятно, что чуда ждать не приходится и 
никаких положительных изменений обычным 
людям глобализация не принесла. В выигрыше в 
очередной раз оказались крупные и развитые 
государства и корпорации, которые установили 
свои миропорядок. Нагрянул очередной кризис. 
Именно он и спровоцировал проникновение экс-
тремистских и террористических проявлений в 
широкую аудиторию. 

Глобализация, которая пошла по пути стира-
ния национально-культурных границ, встретила 
сопротивление со стороны этносов, которые в 
самом негативном аспект проявили нетерпимость 
к иной национальности, расе и вероисповедания. 
Таким образом, большая масса людей и стала 
адептами экстремистской и террористической 
идеологии [5, 8, 13]. 

Наряду с указанным, среди причин побужда-
ющих людей к экстремистско-террористической 
деятельности следует назвать социальную неста-
бильность, финансовый, банковский и экономиче-
ский кризис, снижение уровня жизни и т.п. Люди 
перестали поддерживать мирные способы реше-
ния проблем. В широких массах стала пропаган-
дироваться установка на решительное, карди-
нальное, безальтернативное и насильственное 
решение проблем.

Сегодня противодействие данному фено-
мену актуально может быть как никогда ранее, 
ввиду вовлечения в указанное явление большого 
числа молодежной аудитории. И перед государ-
ством, его институтами и обществом ставится 
вопрос: каким образом можно отвлечь молодежь 
от участия в экстремистко-террористических дви-
жениях и группировках? Решение данного 
вопроса, по нашему мнению, находится в плоско-
сти выявления и устранения причин, обуславли-
вающих вовлечение молодежи в деструктивные 
группировки [6]. 

Первой причиной следует назвать социаль-
но-психологический фактор. Молодежь является 
той социально-возрастной группой, которая в наи-
большей степени демонстрирует готовность в 
проявлении максимализма и крайностей в пове-
дении, как в группе, так и на уровне индивидуаль-
ной личности. Она легко увлекается идеями о 
своей исключительной роли в осуществлении 
радикальных политических проектов ввиду отсут-
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ствия у нее стабильных социальных позиций и 
интересов. В то же время для молодежи харак-
терно отсутствие стабильного социального потен-
циала, экономических и ценностных установок и 
ориентиров [3, 8, 11]. В поисках своего места в 
обществе и, не выражая готовности к критиче-
скому осмыслению происходящих событий, моло-
дые люди становятся участниками крупных соци-
альных происшествий и инцидентов. 

Следующая причина состоит в конфликте 
поколений, который существует испокон веков. 
Опыт предшествующих поколений молодежью 
воспринимается как негативный, поддерживаю-
щий неверные ориентиры развития страны и 
навязывание чуждых ей (молодежи) ценностей. В 
результате воспитание нравственных ориентиров 
у молодежи обусловливается решительным 
неприятием предшествующих социально-культур-
ных мировоззрений и подстрекательством к экс-
тремистскому поведению [4, 7, 12].

Можно также выделить и группу социаль-
но-политических факторов, которые служат при-
чинами распространения экстремизма и терро-
ризма в молодежной среде, где молодежь стано-
вится объектом воздействия с трех сторон: вла-
ствующих структур, оппозиции и деструктивных 
сил. 

Выводы. В заключении отметим, что лица, 
вынашивающие экстремистские идеи и выражаю-
щие готовность к совершению террористических 
преступлений живут с нами в одном обществе. 
Следует понимать, что каждый человек может 
стать жертвой информационно-психологического 
воздействия со стороны последователей идеоло-
гии экстремизма и терроризма. Вместе с тем, 
посредством глобализации обусловилось разви-
тие информационного медиапространства, кото-
рое выступило главным источником насаждения 
экстремизма и терроризма. Государство, в лице 
его органов и структур, ответственно за происхо-
дящее на его территории. Однако, оно не явля-
ется единственным институтом, ответственным за 
происходящие в обществе и сознании людей про-
цессы. Главная задача государства в деле проти-
водействия экстремизму и терроризму заключа-
ется в создании условий для функционирования 
антитеррористической деятельности, к которой 
активно подключатся все без исключения инсти-
туты гражданского общества, СМИ, население. 
Только таким путем возможна победа над деструк-
тивными идеологиями экстремизма и терроризма. 
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

Аннотация. Цель данного исследования состоит в изучении правовой политики Рос-
сийского государства в сфере противодействия терроризму. Проблема терроризма, как 
негативного социального феномена, является одной из основных практически для всех 
развитых государств. Являя собой угрозу для политической, социальной и экономической 
стабильности государств, терроризм получил довольно широкое распространение во всем 
мире. Преступления террористической направленности посягают на государственную, 
общественную и личностную безопасность. Террористическая деятельность направлена 
на умышленное нанесение как можно большего морального, физического, экономического и 
политического ущерба общественной и государственной безопасности, при этом пресле-
дуя цель избежание наказания. В нашем исследовании мы постарались раскрыть сущность 
терроризма, получившего широкое распространение посредством политического, соци-
ального и экономического аспектов, масштабы действия которого сравнимы с мировыми 
войнами. Вместе с тем, нами проанализированы признаки терроризма, в число которых 
входят чрезвычайность, неожиданность, насилие, агрессия и злонамеренность. Все ука-
занные компоненты выступают ресурсной базой для террористов, не желающих считать-
ся с правами и свободами других людей. А характеризуя современный терроризм в каче-
стве уголовно наказуемого деяния, мы отметили, его расширение до масштабов мульти-
преступного явления. Так, создавая новые и реорганизуя уже имеющиеся террористиче-
ские организации под лозунгом единого террористического пространства, лидеры кото-
рой позиционируют себя как легитимная власть, стали представлять главную угрозу на-
циональной безопасности Российского государства. И борьбу с данным феноменом целесо-
образно осуществлять в нескольких направлениях – предотвращение, выявление и пресе-
чение действий с террористической подоплекой, совершаемых в отношении государ-
ственных, общественных и иных деятелей, а также посредством разработки антитерро-
ристических мер и общегосударственных комплексных программ, в структуру которых 
войдут правовые, идеологические и иные аспекты.

Ключевые слова: терроризм, противодействие, нормативно-правовое регулирова-
ние, угроза, безопасность.
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Annotation. The purpose of this study is to study the legal policy of the Russian state in the 
field of countering terrorism. The problem of terrorism, as a negative social phenomenon, is one of 
the main ones for almost all developed countries. As a threat to the political, social and economic 
stability of states, terrorism has become quite widespread throughout the world. Terrorist crimes in-
fringe on state, public and personal security. Terrorist activities are aimed at deliberately causing the 
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greatest possible moral, physical, economic and political damage to public and state security, while 
pursuing the goal of avoiding punishment. In our study, we tried to reveal the essence of terrorism, 
which has become widespread through political, social and economic aspects, the scale of which is 
comparable to world wars. At the same time, we analyzed the signs of terrorism, which include ex-
tremeness, surprise, violence, aggression and malicious intent. All of these components act as a 
resource base for terrorists who do not want to reckon with the rights and freedoms of other people. 
While characterizing modern terrorism as a criminal offense, we noted its expansion to the scale of 
a multi-crime phenomenon. Thus, creating new and reorganizing existing terrorist organizations un-
der the slogan of a single terrorist space, whose leaders position themselves as a legitimate govern-
ment, began to pose the main threat to the national security of the Russian state. And the fight 
against this phenomenon is advisable to carry out in several directions - prevention, detection and 
suppression of actions with a terrorist background, committed against state, public and other figures, 
as well as through the development of anti-terrorist measures and nationwide comprehensive pro-
grams, the structure of which will include legal, ideological and other aspects.

Key words: terrorism, counteraction, legal regulation, threat, security.

Постановка проблемы. Характеризуя пра-
вовую систему Российской Федерации, следует 
отметить ее ориентированность на принципы и 
стандарты, присущие правовому государству, для 
которого особой значимостью наделяются 
вопросы поиска эффективных инструментов и 
способов защиты прав и свобод человека и граж-
данина, законных интересов государства и обще-
ства, правового регулирования общественных 
отношений в сфере обеспечения национальной 
безопасности и борьбы с терроризмом, решением 
которых управомочены заниматься компетентные 
органы государства [7, 13, 14]. 

Проблема противодействия терроризму, как 
негативного социального феномена сегодня пред-
ставляется одной из главных задач, стоящих 
перед всяким развитым государством. Послед-
ствия указанных преобразований в мировом сооб-
ществе выразились в политической нестабильно-
сти, повлекшей за собой разрастание указанного 
феномена.

Терроризм сегодня следует рассматривать 
сквозь призму политического, социального и эко-
номического аспектов, получившего широкое рас-
пространение. Масштабы его действия сравнимы 
с мировыми войнами, обусловленные бескон-
трольным распространением оружия массового 
уничтожения. Преступления террористической 
направленности посягают на государственную, 
общественную и личностную безопасность. 
Иными словами, террористическая деятельность 
направлена на умышленное нанесение как можно 
большего морального, физического, экономиче-
ского и политического ущерба общественной и 
государственной безопасности, а вместе с тем 
исполнителями террористических преступлений 
преследуется цель избежание наказания [4, 12]. 

Методология исследования. Обращаясь к 
Закону «О противодействии терроризму», в кото-
ром закрепляется понятия «терроризм» отметим, 
что под «терроризмом понимается идеология 

насилия и инструмент воздействия на государ-
ственную власть, мирное население в целях его 
устрашения и пропаганды идеологии насилия» 
[1]. Таким образом, можно заключить, что указан-
ный феномен, являясь антигуманными в социаль-
ном аспекте, носит преступный характер в юриди-
ческом аспекте [9]. 

Согласно требованиям Закона «О полиции» 
на плечи сотрудников правопорядка ложится обя-
занность «по противодействию терроризму и обе-
спечения правового режима контртеррористиче-
ской операции (КТО), а также принимать участие в 
обеспечении защиты потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест массового 
пребывания людей» [2]. Оперативные подразде-
ления системы МВД России «наделяются компе-
тентностью в вопросах предупреждения террори-
стических преступлений и возможностью полу-
чить важную оперативную информацию для при-
нятия превентивных мер с целью недопущения 
террористического акта» [2, 10]. 

Таким образом, обеспечение государствен-
ной и общественной безопасности является глав-
ной задачей практической деятельности органов 
и структур МВД России.

Квалифицируя современный терроризм в 
качестве уголовно наказуемого деяния, следует 
отметить, его расширение до масштабов мульти-
преступного явления. Создание новых и перефор-
матирование уже имеющихся террористических 
организаций под лозунгом единого террористиче-
ского пространства (в частности, террористиче-
ские организации ИГИЛ, Исламский джихад, Има-
рат Кавказ и пр., запрещенные на территории РФ), 
лидеры которой позиционируют себя как легитим-
ная власть, представляют главную угрозу нацио-
нальной безопасности Российского государства. 
Терроризм угрожает миру и безопасности, как вну-
три государства, так и за его пределами, препят-
ствует установлению дипломатических связей 
между государствами и сохранению территори-
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альной целостности страны, а также создает 
помехи политической, экономической и социаль-
ной стабильности, осуществлению основных прав 
и свобод человека и гражданина, включая право 
на жизнь. Терроризм носит открытый характер, 
качественно обезличен и его идеи по большей 
части анонимно продвигаются в глобальном 
информационном пространстве. Традиционные 
СМИ, утратив уникальность в создании информа-
ционных ресурсов, уступили позиции сети Интер-
нет, которая стала главным создателем и трансля-
тором публикаций террористической направлен-
ности. И главным оружием террористов стала 
пропаганда и призывы своих идей посредством 
глобального информационного пространства. И 
что чаще всего делают потребители с понравив-
шимся контентом? РЕПОСТЯТ! Что, как известно, 
приводит к еще более широкому распростране-
нию указанных материалов. Таким образом, рас-
пространение искусственно созданных слухов 
выступает реальной угрозой безопасности всего 
государства [4, 5, 8].

В числе главных признаков терроризма сле-
дует отметить чрезвычайность, неожиданность, 
насилие, агрессию и злонамеренность. При этом, 
формируется террористическое мировоззрение и 
поведение внутри личности. Выражается оно в 
агрессивном поведении, в нетерпимости к мне-
нию оппонента, в склонности к принятию немиро-
любивых методов разрешения конфликтов, отри-
цание компромисса в качестве ценностной ориен-
тации в каждодневной деятельности, а также 
нежелание считаться с правами и свободами лич-
ности.

Сегодня на международном уровне в полной 
мере признается общественная опасность, кото-
рая содержится в террористических проявлениях 
и каждое государство стремиться к разработке 
эффективных мер по предупреждению данного 
феномена. Так, на международном уровне при-
няты ряд нормативных документов по предупреж-
дению и противодействию терроризму, в числе 
которых Международные конвенции  ООН о 
борьбе с захватом заложников, о борьбе с бомбо-
вым терроризмом, о борьбе с финансированием 
терроризма, Шанхайская конвенция о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 
Конвенция Совета Европы о предупреждении тер-
роризма и т.д. Главным постулат в указанных 
документах выступают заявления о том, что 
«никакие политические, идеологические, фило-
софские, расовые, этнические, религиозные и 
иные мотивы не могут служить оправданием тер-
рористической деятельности. Лица, причастные к 
совершению террористического акта и других 
преступлений, указанных в конвенциях, должны 

быть привлечены к ответственности в строгом 
соответствии с законодательством и понести 
наказание с учетом тяжести совершенных дея-

ний» [7, 11].
В Российской Федерации основу противо-

действия терроризму составляют нормы Консти-

туции РФ. Вместе с тем, государство на своем 
уровне реализует антитеррористическую дея-
тельность согласно Федеральному закону «О про-

тиводействии терроризму», в котором содержатся 
основные положения по «противодействию ука-
занному феномену, по устранению причин и усло-

вий его возникновения и распространения, по 
выявлению, пресечению, раскрытию и расследо-
ванию преступлений террористической направ-

ленности, а также по минимизации и (или) ликви-
дации последствий данного явления» [1]. Вместе 
с тем, в рамках указанного Закона регламентиро-

ваны «принципы противодействия терроризму и 
правовые основы применения Вооруженных сил 
страны в борьбе с терроризмом, которые зани-

мают центральное место в деятельности системы 
противодействия терроризму» [1]. 

Кроме того, Указом Президента РФ от 19 

декабря 2012 года № 1666 утверждена Стратегия 
государственной национальной политики РФ на 
период до 2025 года, в которой в числе основных 

угроз национальной безопасности страны называ-
ется также распространение международного тер-
роризма [3]. Основным направлением государ-

ственной национальной политики в данной сфере 
выступает противодействие пропаганде террори-
стических идей в средствах массовой информа-

ции и электронных коммуникаций, а также опре-
деление полномочий и ответственности руководи-
телей и должностных лиц государственных орга-

нов и органов местного самоуправления в сфере 
профилактики терроризма, что способствует 
сохранению межнационального и межрелигиоз-

ного мира и согласия, гармонизации межнацио-
нальных (межэтнических) отношений [3]. 

Противодействие терроризму, осуществляе-

мое в последние десятилетия в нашей стране, 
хотя и ознаменовано значительными успехами, 
все же имеет и ряд нерешенных проблем, реше-

ние которых нашло отражение в положениях 
Федерального закона «О противодействии терро-
ризму» и отдельных законодательных актов РФ в 

части реализации дополнительных мер по проти-
водействию терроризму и обеспечению обще-
ственной безопасности, которыми внесены изме-

нения и дополнения в ряд законодательных актов, 
в целях обеспечения безопасности жизни и здоро-
вья граждан и ограждения их от вовлечения в пре-

ступную деятельность [1, 4]. 
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В числе ключевых изменений и дополнений 
следует назвать [5, 8, 10, 13, 14]:

- регламентирование порядка взаимодей-

ствия федеральных и территориальных органов 
исполнительной власти при проверке информа-
ции об угрозе совершения террористических 

актов;
- формирование на федеральном уровне 

коллегиального органа, координирующего взаи-

модействие федеральных и территориальных 
органов исполнительной власти, а также местного 
самоуправления по вопросам противодействия 

терроризму;
- формирование органов в составе феде-

ральных и территориальных органов исполни-

тельной власти по профилактике терроризма, а 
также минимизации и ликвидации его послед-
ствий.

Вместе с тем, следует отметить ведущую 
роль в противодействии терроризму правоохра-
нительных органов, в обязанности которых входит 

проведение «неотложных» процедур по пресече-
нию террористических угроз до прибытия специа-
лизированных служб. И в результате скоордини-

рованных действий отдельных служб и подразде-
лений МВД России и органов внутренних дел соз-
даются предпосылки для дальнейшего повышения 

результативности мероприятий по противодей-
ствию терроризму [6, 9, 12].

Наряду с указанным, в целях предупрежде-

ния терроризма, необходимо выявить и устранить 
факторы, обусловливающие его распростране-
ние. Принципами предупреждения терроризма 

выступают законность, комплексность, оптималь-
ность и оперативность, а к числу методов преду-
преждения террористических угроз можно отне-

сти регулятивные, информационно-пропагандист-
ские и режимные методы [6, 12].

Суть регулятивного метода предупреждения 

терроризма состоит в установлении норматив-
но-правовых норм, и общих предписаний, регла-
ментирующих деятельность граждан, государ-

ственных органов и общественных организаций, а 
также устанавливающих виды и меры ответствен-
ности за террористические преступления.

Содержанием информационно-пропаган-
дистского метода является воспитание у граждан 
правовой и политической культуры, формирова-

ние антитеррористического поведения и готовно-
сти к осуществлению антитеррористической дея-
тельности.

И наконец, сущность режимного метода 
состоит в установлении средств и способов физи-
ческой и технической защиты режимных объектов 

[6, 9, 10, 12].

Следует отметить, что предупреждение тер-
роризма целесообразно осуществлять в несколь-
ких направлениях – предотвращение, выявление 

и пресечение действий с террористической подо-
плекой, совершаемых в отношении государствен-
ных, общественных и иных деятелей.

Приоритетная задача государства в деле 
противодействия терроризму состоит в задержа-
нии организаторов и исполнителей террористиче-

ских актов и предание их суду. Эффективная 
система противодействию терроризму состоит в 
разработке антитеррористических мер и общего-

сударственных комплексных программ, в струк-
туру которых войдут правовые, идеологические и 
иные аспекты [9, 13, 14].

Выводы. Терроризм сегодня получил 
настолько широкомасштабное распространение, 
что позволяет ему оказывать свое негативное воз-

действие на политическую, социальную и эконо-
мическую стабильность. Диапазон его действия 
можно сравнить с мировыми войнами, с присущим 

им бесконтрольным распространением оружия 
массового уничтожения. Объектом посягательств 
преступлений террористической направленности 

выступают государственная, общественная и лич-
ная безопасность, которым умышлено наносится 
как можно больше морального, физического, эко-

номического и политического ущерба, а вместе с 
тем преследуется цель избежание наказания. 

В заключении следует акцентировать внима-

ние правоохранителей и правоприменителей на 
вопросах нормативного регулирования противо-
действия терроризму, который признается про-

блемой, как научного, так и практического харак-
тера, не теряющей своей актуальности и требую-
щей тщательного изучения и решения. При этом, 

анализируя признаки терроризма, в числе кото-
рых были названы чрезвычайность, неожидан-
ность, насилие, агрессия и злонамеренность, 

можно обобщить, что все это является ресурсной 
базой террористов, не желающих считаться с пра-
вами и свободами других людей. В целях противо-

действия терроризму борьбу с ним целесообразно 
осуществлять в нескольких направлениях – пре-
дотвращение, выявление и пресечение действий 

с террористической подоплекой, совершаемых в 
отношении государственных, общественных и 
иных деятелей, а также посредством разработки 

антитеррористических мер и общегосударствен-
ных комплексных программ, в структуру которых 
войдут правовые, идеологические и иные аспекты. 

Главная задача государства в этом направлении 
заключается в задержании организаторов и испол-
нителей террористических актов и предание их 

суду. 
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ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К СООТНОШЕНИЮ ПОНЯТИЙ

Аннотация. Цель данного исследования состоит в рассмотрении дифференцирован-
ного подхода к понятиям экстремизм» и «терроризм» и обнаружить их общие и отличи-
тельные характеристики. Несмотря на то, что большая часть исследователей использу-
ет данные понятия в сиснонимичном порядке, мы постарались исследовать различные 
объекты и различный характер их общественной опасности. Нами установлено, что в 
основу терроризма положена идеология насилия, точнее сознательное ее использование 
для достижения устрашающего эффекта и достижения целей террористической дея-
тельности, в то время как преступную деятельность экстремистов составляет идейная 
составляющая, целью которой выступает пропаганда вражды и ненависти к представи-
телям противоположной национальности, конфессии, определенной социальной группы 
или представителям определенных политических взглядов и убеждений. Стремление экс-
тремистов состоит в разжигании конфликтов на указанных выше основаниях. Отсюда, 
данные преступления признаются на уровне государства особо опасными. В рамках прове-
денного исследования мы пришли к выводу о том, что направленность экстремистской 
деятельности заключается в разработке средств и методов противоборства существу-
ющим устоям, осуществлении борьбы в защиту своих критических взглядов, а также ре-
шимости отвергать любые компромиссы. Экстремизм в своем проявлении руководствует-
ся призывами к выбору кардинальных мер для достижения своих целей, преследующих изме-
нение содержание политических институтов. Обусловливая же направленность террори-
стической деятельности, следует отметить существование специфичных мотивов и 
целей, присущих данным преступлениям. Природу терроризма составляет насильствен-
ное воздействие радикальных политических групп и их приверженцев и последователей на 
сознание широких народных масс и структуру органов власти для продвижения, в том чис-
ле силовыми методами, своей идеологии.

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, насилие, идеология, преступная деятель-
ность.
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EXTREMISM AND TERRORISM: A DIFFERENTIATED APPROACH 
TO THE RELATIONSHIP OF CONCEPTS

Annotation. The purpose of this study is to examine a differentiated approach to the concepts 
of extremism and terrorism and to discover their common and distinctive characteristics. Despite the 
fact that most of the researchers use these concepts in a synonymous order, we tried to investigate 
various objects and the different nature of their social danger. We have established that terrorism is 
based on the ideology of violence, more precisely, its conscious use to achieve a frightening effect 
and achieve the goals of terrorist activities, while the criminal activity of extremists is an ideological 
component, the purpose of which is to promote hostility and hatred towards representatives of the 
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opposite nationality, confession, a certain social group or representatives of certain political views 
and beliefs. The aspiration of the extremists is to incite conflicts on the above grounds. Hence, these 
crimes are recognized at the state level as especially dangerous. As part of the study, we came to 
the conclusion that the focus of extremist activities is to develop means and methods of countering 
existing foundations, to fight in defense of their critical views, as well as the determination to reject 
any compromises. Extremism in its manifestation is guided by calls for the choice of drastic meas-
ures to achieve its goals, which pursue a change in the content of political institutions. Determining 
the direction of terrorist activity, it should be noted that there are specific motives and goals inherent 
in these crimes. The nature of terrorism is the violent influence of radical political groups and their 
adherents and followers on the consciousness of the broad masses and the structure of government 
bodies to promote, including by force, their ideology.

Key words: extremism, terrorism, violence, ideology, criminal activity.

Постановка проблемы. На сегодняшний 
день, наверное, трудно будет найти человека, 
который бы ни разу не сталкивался с понятиями 
«экстремизм» и «терроризм». Однако не многие 
понимают, в чем проявляется их отличие, и какое 
наказание грозит за эти преступления. 

Разбираясь в терминологии данных поня-
тий, отметим происхождение экстремизма из 
латинского языка «extremus», в переводе означа-
ющий крайний и получивший интерпретацию в 
качестве приверженности индивида к крайним 
взглядам в контексте общественной и политиче-
ской жизни; относительно терроризма следует 
также отметить его происхождение от латинского 
«terror», означающий страх, ужас. 

Основу терроризма составляет идеология 
насилия, точнее сознательное ее использование 
для достижения устрашающего эффекта и дости-
жения целей террористической деятельности [12, 
15].

В части касающейся проявления экстре-
мизма следует отметить его направленность на 
«насильственное изменение основ конституцион-
ного строя и нарушения целостности Российского 
государства, публичное оправдание террористи-
ческой деятельности, возбуждение межнацио-
нальной, межрелигиозной и социальной розни и 
ненависти, нарушение основных прав и свобод 
граждан на идеологической основе» [2, 4, 6]. Так, 
преступную деятельность экстремистов состав-
ляет идейная составляющая, целью которой 
выступает пропаганда вражды и ненависти к 
представителям противоположной национально-
сти, конфессии, определенной социальной группы 
или представителям определенных политических 
взглядов и убеждений. Стремление экстремистов 
состоит в разжигании конфликтов на указанных 
выше основаниях. Отсюда, данные преступления 
признаются на уровне государства особо опас-
ными.

Методология исследования. Для того, 
чтобы адекватно дифференцировать понятия 
«терроризм» и «экстремизм» необходимо разо-
браться в объектах их посягательства и выявить 

их общие и отличительные черты. Многие ученые 
и практики едины во мнении о том, что экстремизм 
и терроризм являются звеньями одной цепи, когда 
экстремизм выступает в роли подготовительного 
теоретического обоснования, а терроризм – прак-
тического исполнения [7, 8, 11]. Однако, есть и 
большая часть исследователей, для которых дан-
ные понятия выступают синонимичными и употре-
бимыми с приставкой «исламский». Причиной 
тому служит исторический ход популяризации и 
распространения исламской религии. Несмотря 
на то, что происходило это большей частью мир-
ным путем, все же не удалось избежать проявле-
ния негативных факторов и явлений. В результате, 
исламские религиозные каноны исказились до 
такой степени, что исламскую религию начали 
воспринимать в качестве ключевого концепта воз-
никновения терроризма и экстремизма. 

Следует подчеркнуть, что использование 
приставки «исламский» к террористической и экс-
тремистской деятельности возмущает практиче-
ски весь исламский мир, так как данное обстоя-
тельство подрывает доверие к религии, к ее 
последователям и исламизм воспринимается, как 
нечто негативное, несущее зло и раздор. Вместе с 
тем, с каждым годом растет и популярность тер-
рористической и экстремистской идеологии, что 
обусловливается глубокими экономическими, 
политическими, религиозными и социальными 
кризисами. В обществе происходит потеря чув-
ства личности и групповой самоидентификации 
[9, 10, 15].

В свете складывающейся мировой обста-
новки, обусловившейся произошедшей глобали-
зацией общества, которая была спровоцирована 
приверженцами западной идеологии и которая 
привела к глубокому экономическому, политиче-
скому, религиозному и социальному кризису, 
завершившимся мировым кризисом, детермини-
ровала происхождение терроризма и экстре-
мизма. 

Основным концептом глобализации высту-
пило политизирование религии, в результате чего 
и было спровоцировано возникновение мотивиро-
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ванного терроризма и экстремизма. Таким обра-
зом, религиозный терроризм и экстремизм стали 
главным орудием противодействия глобализации 
и сыграли большое значение в противостоянии 
«Восток-Запад». Терроризм в данном случае 
выступил в роли глубоко законспирированной 
деятельности, нацеленной на реализацию экстре-
мистских идеологий.

Прежде чем обусловить разграничение 
понятий «терроризм» и «экстремизм» рассмотрим 
научные подходы к данной проблеме. Юридиче-
ская наука выработала две основные точки зре-
ния на дифференциацию террористической и экс-
тремистской деятельности [8, 14].

Как мы и отмечали выше, приверженцы пер-
вой точки зрения объясняют террористическую 
деятельность как результат проявления радикаль-
ного экстремизма. Представителями данного 
направления экстремизм характеризуется в каче-
стве социально-политического феномена, транс-
лирующего крайние формы политической борьбы, 
главной из которых выступает терроризм. Вместе 
с тем, определяя терроризм, последователи пер-
вой точки зрения, выделяют в его структуре спец-
ифические виды насилия, используемые в про-
цессе экстремистской деятельности.

Вместе с тем, анализ международно-право-
вых документов и законодательных актов РФ, 
позволяет сделать вывод о взаимосвязанности и 
взаимообусловленности терроризма и экстре-
мизма. Терроризму присущи все признаки экстре-
мизма, однако он обладает и специфическими 
признаками, проявляющимися во взаимосвязи с 
экстремизмом, что вполне делает закономерным 
квалифицировать данные явления в качестве 
преступлений, одновременно признаками терро-
ризма и экстремизма. 

Противоположная точка зрения состоит в 
разграничении данных понятии, хотя в правовом 
содержании данных понятий в российском законо-
дательстве довольно четко можно проследить их 
дифференциацию.

Федеральный закон от 25 июля 200 г. № 114-
ФЗ «О противодействии экстремисткой деятель-
ности» [2] в четкой регламентации дает характе-
ристику экстремистской деятельности, формули-
рует ее и содержит исчерпывающий перечень 
преступлений, относящихся к данной сфере. В 
указанном законе «экстремистскими признаются 
преступления, совершаемые против личности, 
общественной безопасности и общественного 
порядка, государственной власти, безопасности 
человечества по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы» [2, 13]. При квалификации экстремизма 

как социально-правового явления, исследователи 
указывают на его предрасположенность к наса-
ждению радикальных политических идей, крити-
ческих взглядов и немировых путей их реализа-
ции, в частности посредством осуществления тер-
рора. Отсюда, данные понятия имеют соотноше-
ние как родовое и видовое.

Установив расхождения в мотивах и целях 
террористических и экстремистских преступле-
ний, становятся понятными и различия в харак-
тере общественной опасности этих деяний.

Так, основная направленность экстремист-
ской деятельности заключается в разработке 
средств и методов противоборства существую-
щим устоям, осуществлении борьбы в защиту 
своих критических взглядов, а также решимости 
отвергать любые компромиссы. Экстремизм в 
своем проявлении руководствуется призывами к 
выбору кардинальных мер для достижения своих 
целей, преследующих изменение содержание 
политических институтов.

Перечисленные ранее мотивы экстремист-
ской деятельности (политическая, идеологиче-
ская, расовая, национальная или религиозная 
ненависть или вражда либо ненависть или вражда 
в отношении какой-либо социальной группы) 
выступают в отечественной уголовной практике 
квалифицированным составом преступления (п. 
«б» ч.2 ст. 116, п. «з» ч.2 ст. 117 УК РФ) [1-5]. 

Обусловливая направленность террористи-
ческой деятельности, отметим существование 
специфичных мотивов и целей, присущих данным 
преступлениям. Правоведы, объясняя природу 
терроризма, все больше склоняются к осущест-
влению насильственного воздействия радикаль-
ных политических групп и их приверженцев и 
последователей на сознание широких народных 
масс и структуру органов власти для продвиже-
ния, в том числе силовыми методами, своей идео-
логии [16].

Исследователи, отмечая политические 
мотивы и насильственные способы осуществле-
ния террористической и экстремисткой деятель-
ности в числе главных специфических черт терро-
ризма, все же не ставят его во главу угла при раз-
граничений понятий «терроризм» и «экстремизм». 
Насилие в данном случае имеет непосредствен-
ное отношение к достижению главной цели терро-
ристического акта – оказанию давления, а если 
необходимо вплоть до уничтожения, устрашения, 
психологического подавления для подчинения 
чужой воли своим замыслам. Вместе с тем, при 
универсализации квалификационных составляю-
щих террористических преступлений, необходимо 
выяснить имели ли место указанные методы 
насильственного воздействия на сознание и пове-
дение людей и власти [6, 8, 9, 10].
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Исследуя внесенные в УК РФ Федеральным 
законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 
05 мая 2014 года №130-ФЗ изменения, указываю-
щие «в числе главных целей террористического 
акта дестабилизацию деятельности органов вла-
сти или международных организаций либо воз-
действие на принятие ими решений» [4, 5], вполне 
объясняет отсутствие общего мотива у всех пре-
ступлений террористического содержания. В 
целом же мотивом может быть, как политическая 
составляющая, так и любая другая [7, 13, 14].

Однако, несмотря на то, что политический 
мотив выделяется в качестве ключевого критерия 
совершения террористических и экстремистских 
преступлений, объединять их как часть и целое не 
является целесообразным [9]. И здесь нужно руко-
водствоваться специальной целью (присущей 
только террористическим преступлениям, но 
никак не экстремистским), о которой говорится в 
Законе «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», что 
объясняет второстепенность политического 
мотива при совершении экстремистских престу-
плений. Политическим мотив обладает важностью 
при совершении террористических преступлений 
[4].

Анализ ст.205.2 УК РФ «Публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности 
или публичное оправдание терроризма» и ст. 280 
УК РФ «Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности» отчетливо свиде-
тельствует о содержании в них дифференциации 
понятий террористическая и экстремистская дея-
тельность и подразделении их на два самостоя-
тельных вида преступной деятельности [5].

И, наконец, для правоприменителей явля-
ется важным необходимость более четкого опре-
деления экстремизма, который, по сути, дей-
ствием не является. Сущностно его основа 
состоит в приверженности к идеологии, что делает 
экстремизм шире, чем экстремистскую деятель-
ность, а следовательно он и являет собой боль-
шую угрозу. Отсюда, можно заключить, что экстре-
мистская деятельность состоит в тиражировании 
крайних (радикальных) взглядов, то есть идеоло-
гии, представляющей наибольшую общественную 
опасность и побуждающую к преступным дей-
ствиям ее приверженцев. Поэтому осуществляя 
борьбу в данном направлении, следует понимать, 
что противодействие деятельности – это по суще-
ству противостояние следствию существующей 
идеологии [9, 15]. При этом, для общества и госу-
дарства на передний план должно выйти именно 
предотвращение названной деятельности, что  
предполагает локализацию экстремистской идео-
логии у ее приверженцев. 

Заключение. В рамках исследования мы 
пришли к выводу о том, что направленность экс-
тремистской деятельности заключается в разра-
ботке средств и методов противоборства суще-
ствующим устоям, осуществлении борьбы в 
защиту своих критических взглядов, а также реши-
мости отвергать любые компромиссы. Экстре-
мизм в своем проявлении руководствуется призы-
вами к выбору кардинальных мер для достижения 
своих целей, преследующих изменение содержа-
ние политических институтов. Преступная дея-
тельность экстремистов состоит в идейной состав-
ляющей, цель которой пропаганда вражды и нена-
висти к представителям противоположной нацио-
нальности, конфессии, определенной социальной 
группы или представителям определенных поли-
тических взглядов и убеждений. Стремление экс-
тремистов состоит в разжигании конфликтов на 
указанных выше основаниях. Отсюда, данные 
преступления признаются на уровне государства 
особо опасными. Основу терроризма составляет 
идеология насилия, точнее сознательное ее 
использование для достижения устрашающего 
эффекта и достижения целей террористической 
деятельности. Поэтому, обусловливая направлен-
ность террористической деятельности, отметим 
существование специфичных мотивов и целей, 
присущих данным преступлениям. Природу тер-
роризма составляет насильственное воздействие 
радикальных политических групп и их привержен-
цев и последователей на сознание широких 
народных масс и структуру органов власти для 
продвижения, в том числе силовыми методами, 
своей идеологии. Стало быть, терроризм в дан-
ном случае выступает в роли глубоко законспири-
рованной деятельности, нацеленной на реализа-
цию экстремистских идеологий.
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ИНТЕРНЕТ КАК ФАКТОР РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Аннотация. Целью данного исследования было изучение факторов, распространения 
экстремизма в молодежной среде, главными из которых являются интернет, глобализа-
ция и информатизация всех сфер человеческой жизнедеятельности, обусловившие нивели-
рование государственных границ в контексте социальной коммуникации. Всемирная пау-
тина привлекает приверженцев крайних взглядов своей доступностью, слабым контролем 
со стороны государства и правоохранительных структур, анонимностью, а также прак-
тически неограниченным доступом к широкому кругу пользователей. Высокие технологии 
позволяют сделать всеобщим достоянием любую провокационную информацию экстре-
мистского содержания или подрывную идею. В рамках данного исследования нами установ-
лено, что российский экстремизм характеризуется вовлечением в нее молодежи в возрас-
те 14-30 лет, особой социально-демографической группы, наиболее подверженной влиянию 
деструктивных идеологий. Целями деятельности экстремистских движений в социальных 
сетях и мессенджерах являются популяризация свих идей и действий, создание атмосфе-
ры страха и запугивание людей, дезинформация, вербовка новых членов в свои ряды. Ак-
тивное использование указанных ресурсов экстремистами обусловлено тем, что здесь 
практически неограниченно можно оказывать воздействие на сознание пользователей. 
Причем, главным аспектом такого воздействия выступает подрыв доверия общества к 
институтам власти, политическим и силовым структурам, а также усиление социальной 
напряженности и обострение конфликтных ситуаций. Интернет-пространство способ-
ствует анонимности пользователей, что является очень привлекательным фактором 
для навязывания молодежи деструктивных установок. Вместе с тем, экстремисты, пере-
бравшись в пространство виртуальной реальности, в большой степени обезопасили себя 
от социального давления и цензуры, которым они подвергались в реальности.

Ключевые слова: экстремизм, молодежь, противостояние, идеология, убеждения, 
интернет, глобализация, информатизация.
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INTERNET AS A FACTOR OF EXTREMISM SPREADING 
IN YOUTH ENVIRONMENT

Annotation. The purpose of this study was to study the factors, the spread of extremism in the 
youth environment, the main of which are the Internet, globalization and informatization of all spheres 
of human life, which led to the leveling of state borders in the context of social communication. The 
World Wide Web attracts adherents of extreme views with its accessibility, weak control by the state 
and law enforcement agencies, anonymity, and almost unlimited access to a wide range of users. 
High technologies make it possible to make any provocative information of extremist content or sub-
versive idea into the public domain. Within the framework of this study, we have established that 
Russian extremism is characterized by the involvement in it of young people aged 14-30, a special 
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socio-demographic group most susceptible to the influence of destructive ideologies. The goals of 
the activities of extremist movements in social networks and messengers are to popularize their ide-
as and actions, create an atmosphere of fear and intimidate people, misinformation, and recruitment 
of new members into their ranks. The active use of these resources by extremists is due to the fact 
that here it is possible to exert almost unlimited influence on the consciousness of users. Moreover, 
the main aspect of such an impact is the undermining of public confidence in the institutions of pow-
er, political and security structures, as well as an increase in social tension and exacerbation of 
conflict situations. The Internet space contributes to the anonymity of users, which is a very attractive 
factor for imposing destructive attitudes on young people. At the same time, the extremists, having 
moved into the space of virtual reality, to a large extent secured themselves from the social pressure 
and censorship to which they were subjected in reality.

Key words: extremism, youth, confrontation, ideology, beliefs, internet, globalization, informa-
tization.

Введение. Экстремизм в нашей стране 
берет начало с 1990-х годов, выступив в роли 
серьезной и устойчивой угрозы, проявляющейся 
многоаспектно. Экстремизм для достижения 
своих целей использует различные национали-
стические и религиозные противостояния, чтобы 
воспрепятствовать развитию гражданского обще-
ства, обострить конфликтность в обществе и про-
демонстрировать угрозу национальной безопас-
ности. Таким образом, сложившийся в обществе 
климат благоприятствует возникновению противо-
правных посягательств, в частности распростра-
нения идеологии экстремизма и ее реализации 
[1]. 

Постановка проблемы. Экстремизм высту-
пает в качестве приверженности крайним взгля-
дам, выражающейся большей частью в борьбе 
враждебной настроенности между различными 
сообществами людей. На сегодняшний день экс-
тремизм выступая одной из острейших проблем 
современной России, демонстрирует возрастаю-
щую жестокость, совершаемых преступлений, 
которые начали носить серийный, а в иных слу-
чаях ритуальный характер. Кроме того, увеличи-
лись экстремистские угрозы, также возросло 
число национальностей, социальных групп и 
молодежных субкультур, ставших жертвами экс-
тремизма. Все это представляет серьезную угрозу 
конституционному строю, государственной безо-
пасности и территориальной целостности Россий-
ской Федерации. 

Методология исследования. Российский 
экстремизм характеризуется вовлечением в нее 
молодежи в возрасте 14-30 лет, особой социаль-
но-демографической группы, наиболее подвер-
женной влиянию деструктивных идеологий, 
деформирующих личность и повышающих уро-
вень преступности в государстве [3, 10]. 

Глобализация и информатизация общества, 
затронув все сферы человеческой жизнедеятель-
ности, ознаменовали нивелирование государ-
ственных границ в контексте социальной комму-
никации и обусловили проявление новых форм 

молодежного экстремизма. Вербовщики получили 
в свои руки дополнительные инструменты для 
воздействия на сознание, установки и поведение 
пользователей интернет-пространства из моло-
дых людей. И если ранее можно было наблюдать 
очаги распространения экстремизма в границах 
одного города, района или страны, то сегодня бла-
годаря современным коммуникационным техно-
логиям экстремистская деятельность приобрела 
общепланетарные масштабы. Высокие техноло-
гии позволяют сделать всеобщим достоянием 
любую провокационную информацию экстремист-
ского содержания или подрывную идею. При этом, 
главную угрозу, по мнению экспертов, представ-
ляет неконтролируемое вирусное распростране-
ние учебных пособий, практических материалов и 
инструкций, содержащие четкие предписания как 
вести себя молодежи в различных ситуациях.

Молодое поколение демонстрируя зависи-
мость от интернета и создавая свои сообщества в 
глобальной сети по интересам, мировоззрению, 
установкам и ценностным ориентирам. Всемир-
ная паутина привлекает экстремистские группи-
ровки своей доступностью, слабым контролем со 
стороны государства и правоохранительных 
структур, анонимностью, а также практически нео-
граниченным доступом к широкому кругу пользо-
вателей. Отсюда, в сети можно наблюдать неу-
клонный рост материалов экстремистского содер-
жания, что детерминирует глобальную сеть в 
качестве благодатной почвы для насильственного 
насаждения идеологии экстремизма [11, 13]. 
Последние тенденции таковы: российская студен-
ческая молодежь покидает пределы страны с 
целью присоединиться к экстремистским органи-
зациям и группировкам. 

Сегодня практически любой человек, имею-
щий персональный компьютер, ноутбук или любой 
электронный гаджет с выходом в Интернет может 
беспрепятственно пополнить ряды экстремист-
ских группировок. Крупнейшими площадками рас-
пространения экстремизма сегодня выступают 
известные социальные сети (Facebook, Twitter, 
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Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и др.) и мес-
сенджеры (WhatsApp, Telegram др.). Посредством 
социальных сетей и мессенджеров вербовщики 
имеют возможность получить практически любую 
информацию о пользователях и провести монито-
ринг для выяснения наиболее уязвимых группах 
молодежи, на которую можно направить пропа-
ганду экстремистского содержания, а впослед-
ствии уже  выйти с ними на связь лично. 

Как известно, целями деятельности экстре-
мистских движений в социальных сетях и мессен-
джерах являются популяризация своих идей и 
действий, создание атмосферы страха и запуги-
вание людей, дезинформация, вербовка новых 
членов в свои ряды. Активное использование ука-
занных ресурсов экстремистами обусловлено 
тем, что здесь практически неограниченно можно 
оказывать воздействие на сознание пользовате-
лей. Причем, главным аспектом такого воздей-
ствия выступает подрыв доверия общества к 
институтам власти, политическим и силовым 
структурам, а также усиление социальной напря-
женности и обострение конфликтных ситуаций [9]. 

В числе причин, по которым «молодежь 
является наиболее уязвимой группой для экстре-
мистских группировок, следует назвать:

- недостаточная экономическая, политиче-
ская и духовная социализация;

- мировоззренческая неустойчивость;
- социально-психологическая незрелость;
- склонность к проявлению различных форм 

социального протеста;
- неумеренность в выборе способов и 

средств достижения жизненных целей» [7, 12].
В результате у молодежной публики форми-

руется приятие экстремистских идей и признание 
насильственных методов в качестве единственно 
верных. 

Интернет-пространство способствует ано-
нимности пользователей, что является очень при-
влекательным фактором для навязывания моло-
дежи деструктивных установок. Вместе с тем, экс-
тремисты, перебравшись в пространство вирту-
альной реальности, в большой степени 
обезопасили себя от социального давления и цен-
зуры, которым они подвергались в реальности. 

Ученые и практики выделяют «два вида экс-
тремистского поведения в молодежной среде:

1. Экстремисты, действующие на террито-
риях и продвигающие идеи суверенитета отдель-
ных регионов в составе РФ и борьбы за их нацио-
нальную независимость.

2. Экстремисты, проявляющие свою незави-
симость и пренебрежение к устоявшимся в обще-
стве правилам, законам, ценностным ориентирам, 
а также ненависть к другой расе или вере» [4, 13]. 

Следует обратить внимание, что на форми-
рование экстремистской идеологии оказали боль-
шое влияние также глобализационные процессы, 
затронувшие все важные сферы человеческой 
жизнедеятельности. 

Глобализация обусловила стирание нацио-
нально-культурных границ, что вызвало негодова-
ние со стороны этносов, которые в самом негатив-
ном аспекте проявили нетерпимость к иной куль-
туре, национальности, расе и вероисповеданию. 
Таким образом, большая масса людей примкну-
лась к экстремистским идеологиям [8, 12]. 

Следует отметить, что одной из главных 
задач, решаемых экстремистскими группиров-
ками с помощью всемирной сети, является широ-
кая пропаганда идеологических посылов обще-
ству в целях его устрашения. Отследить подобные 
сайты практически невозможно, так как злоумыш-
ленники постоянно копируют сайты и меняют 
сетевые и физические адреса серверов, исполь-
зуют адреса электронной почты, зарегистриро-
ванные за рубежом. Все это затрудняет противо-
действие данному явлению правоохранительным 
органам [2, 11].

За последние десятилетия в нашей стране 
накопился довольно богатый опыт противодей-
ствия экстремистской деятельности. На законода-
тельном уровне следует указать Конституцию РФ, 
общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права, международные договоры РФ, феде-
ральные конституционные законы и федераль-
ные законы. Через всю нормативно-правовую 
базу РФ красной нитью проходит необходимость 
противодействия экстремистским и террористиче-
ским угрозам. Данное положение можно охаракте-
ризовать в качестве приоритетного направления 
политики государства в вопросах обеспечения 
национальной безопасности [3, 5, 10]. 

Главной целью системы противодействия 
экстремистским идеологиям является снижение 
уровня вовлеченности в указанные группировки 
молодежной аудитории. Причем работа должна 
проводиться адресно и направлена на упрежде-
ние данного явления. Следует помнить, что важ-
ным фактором, облегчающим вовлечение моло-
дежи в экстремистскую деятельность, является 
повышенный интерес к информации экстремист-
ского содержания, транслируемой во всемирной 
паутине и социальных сетях. Технические воз-
можности, которые обуславливают анонимность, 
использование никнеймов и широкую трансляцию 
информационного массива через множество фор-
мально друг с другом не связанных аккаунтов, 
открывают большие возможности для воздей-
ствия на сознание молодежи. В этой связи целе-
сообразным и перспективным направлением про-
тиводействия идеологии экстремизма является 
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учреждение в учебных заведениях Центров про-
тиводействия указанному явлению, на базе кото-
рых у молодежной аудитории будут формиро-
ваться устойчивые мировоззренческие ориен-
тиры, вызывающих нетерпимость к деструктив-
ным идеологиям [13, 14]. Для достижения 
указанной цели необходима разработка единой 
стратегии образовательного процесса, которая 
будет включать учебную, воспитательную, мето-
дическую, научную деятельность. При этом обяза-
тельно морально-психологическое и информаци-
онное обеспечение указанной деятельности [13]. 
В Центре для решения задач противодействия 
идеологии экстремизма должны проводиться сле-
дующие мероприятия:

- правовое информирование по вопросам 
профилактики и противодействия экстремизму в 
молодежной среде;

- формирование у молодежной аудитории 
целостной картины мира и воспитание уважитель-
ного отношения к иным культурам и иным миро-
воззренческим системам;

- формирование навыков распознавания 
манипулятивных техник, как в живом общении, так 
и виртуальном;

- формирование позитивных установок на 
социально одобряемую личностную самореали-
зацию [4, 9, 13]. 

Заключение. В заключении еще раз, обоб-
щая общественную опасность экстремизма, отме-
тим, что глобализация и информатизация стали 
основными факторами его распространения, что 
явилось одним из самых серьезных вызовов 
современному миру, и первостепенное значение 
приобрели меры противодействия указанному 
феномену. Российский экстремизм характеризу-
ется вовлечением в нее молодежи в возрасте 
14-30 лет, для которой характерна зависимость от 
интернета, в пространстве которого ими созда-
ются свои сообщества по интересам, мировоззре-
нию, установкам и ценностным ориентирам. Все-
мирная паутина привлекает экстремистские груп-
пировки своей доступностью, слабым контролем 
со стороны государства и правоохранительных 
структур, анонимностью, а также практически нео-
граниченным доступом к широкому кругу пользо-
вателей. Отсюда, в сети можно наблюдать неу-
клонный рост материалов экстремистского содер-
жания, что детерминирует глобальную сеть в 
качестве благодатной почвы для насильственного 
насаждения идеологии экстремизма.
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ЭКСТРЕМИЗМ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

Аннотация. Цель данного исследования состоит в научном осмыслении феномена 
«экстремизм» и анализе криминологических аспектов противодействия данному явлению. 
Современный экстремизм представляет серьезную угрозу, как нравственным и духовным 
устоям общества, так и основам государственности, проявляющимся в сохранении це-
лостности многонациональной страны. Под угрозу экстремизма также подпадает сохра-
нение государственного суверенитета и национальная безопасность Российской Федера-
ции. Сегодня на территории РФ свою деятельность осуществляют множество различных 
националистических, фашистских, религиозных и иных экстремистских организаций, вы-
ступающих под лозунгами защиты интересов людей. Данный феномен, проникнув во все 
сферы социально-политической жизни, обусловил разлом общества и провал проводимых 
социально-экономических и политических реформ, отсюда и подрыв политической ста-
бильности. Непосредственным объектом посягательства экстремизма в РФ выступает 
конституционный строй и интересы личности, то есть носит исключительно политизи-
рованный характер. Причем, в смысловую нагрузку дефиниции закладывается обнаружение 
умысла и осуществление подготовительной деятельности. В данной статье мы также 
постарались раскрыть причины совершения экстремистских преступлений на террито-
рии РФ, главными из которых нами выделены конфликты социального характера, порожда-
ющих радикальные противостояния. Социальное и имущественное неравенство, обостри-
ло экстремистскую деятельность и повлияло на утрату гражданами чувства патриотиз-
ма, соблюдения правил межличностного общения и общежития, в результате чего мас-
штабность конфликтов начала разрастаться и носить также националистический отте-
нок. В результате современным обществом все больше утрачивается способность к кон-
структивным ненасильственным способам разрешения общественно-политических кон-
фликтов и вера в наличие созидательного инструмента для сглаживания возникающих 
обострений.

Ключевые слова: экстремизм, идеология, противодействие, предупреждение, фак-
торы распространения.
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EXTREMISM: CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF COUNTERACTION

Annotation. The purpose of this study is to scientifically comprehend the phenomenon of “ex-
tremism” and analyze the criminological aspects of countering this phenomenon. Modern extremism 
poses a serious threat to both the moral and spiritual foundations of society and the foundations of 
statehood, manifested in the preservation of the integrity of a multinational country. The preservation 
of state sovereignty and the national security of the Russian Federation are also under the threat of 
extremism. Today, on the territory of the Russian Federation, many different nationalist, fascist, reli-
gious and other extremist organizations carry out their activities, acting under the slogans of protect-
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ing the interests of people. This phenomenon, having penetrated into all spheres of socio-political 
life, caused a breakdown in society and the failure of the ongoing socio-economic and political re-
forms, hence the undermining of political stability. The immediate object of the encroachment of ex-
tremism in the Russian Federation is the constitutional system and the interests of the individual, that 
is, it is of an exclusively politicized nature. Moreover, the detection of intent and the implementation 
of preparatory activities are laid in the semantic load of the definition. In this article, we also tried to 
reveal the reasons for committing extremist crimes on the territory of the Russian Federation, the 
main of which we have identified are conflicts of a social nature that give rise to radical confronta-
tions. Social and property inequality, exacerbated extremist activity and influenced the loss of citi-
zens’ sense of patriotism, compliance with the rules of interpersonal communication and community 
life, as a result of which the scale of conflicts began to grow and also bear a nationalist connotation. 
As a result, modern society is increasingly losing the ability to constructive non-violent ways of re-
solving socio-political conflicts and belief in the availability of a creative tool to smooth out the emerg-
ing exacerbations.

Key words: extremism, ideology, counteraction, prevention, factors of distribution.

Постановка проблемы. Политические и 
экономические преобразования, проводимые в 
нашей стране с конца ХХ века, коренным образом 
изменили все сферы жизнедеятельности россий-
ского общества. В стране начала складываться 
новая модель права, призванная обеспечить ста-
бильное и упорядоченное развитие социально-э-
кономических и политико-правовых отношений. 
Таким образом, для дальнейшего прогрессивного 
развития общества необходимо эффективное 
функционирование экономики, политики и права, 
для чего и была принята в 1993 году Конституция 
РФ, в которой нашли закрепление все происходя-
щие в общественном развитии процессы. Высту-
пая одним из значимых политико-правовых актов 
и Основным законом государства, Конституция 
РФ обладает особой уникальностью, определяю-
щей значимые фундаментальные положения [1, 
6, 12].

Действие Конституции РФ распространяется 
«на все органы государственной власти, инсти-
туты гражданского общества и является фунда-
ментом политической и социально-экономической 
систем, обеспечивающих стабильность создан-
ного государственно-политического устройства, 
определяющих их динамическое и поступатель-
ное развитие, а также способствующих проведе-
нию реформ без коренных трансформаций базис-
ной составляющей» [1]. Отсюда, первоочередное 
внимание законодателя и государства должно 
быть направлено на создание государствен-
но-правового механизма защиты основных поло-
жений, провозглашенных Конституцией РФ. На 
этом основании преступления, совершаемые про-
тив основ конституционного строя и безопасности 
государства, рассматриваются в числе наиболее 
опасных противоправных посягательств.

Следующим орудием противодействия пре-
ступности выступила новая редакция Уголовного 
кодекса РФ, где законодателем были решены 
вопросы об ответственности за не известные 

ранее деяния, в частности преступления экстре-
мистской направленности, получившие в совре-
менных условиях широкое распространение [2]. 

Таким образом, эффективное противодей-
ствие указанным деяниям невозможно без их ком-
плексного уголовно-правового и криминологиче-
ского изучения.

Методология исследования. Прежде чем 
дать характеристику понятию «экстремизм» сле-
дует отметить, что как социально-политическое 
явление он существовал задолго до появления 
самого термина. Первые его проявления нача-
лись в период возникновения государства и рас-
слоения общества на классы. Так, на ранних эта-
пах формирования человеческого общества к 
людям начало приходить понимание выгоды 
обладания властью. В обществе стали нару-
шаться моральные барьеры, традиции, общепри-
нятые правила поведения, интересы других 
людей, в результате чего экстремизм находил все 
большее укрепление и упрочение. При этом, пер-
воначально экстремизмом не преследовались 
цели насаждения идеологической, расовой, наци-
ональной, религиозной розни между людьми и 
сообществами, он носил чисто политический отте-
нок. Однако, экстремистские идеи в руках жажду-
щих власти проявлялись в применении самых 
жестоких и крайних мер, включая насилие и физи-
ческое уничтожение людей [15]. 

Сегодня в глобализирующемся мире данный 
феномен не потерял своей актуальности, более 
того он с каждым годом совершенствуется. При 
этом, «масштабы его распространения вынуждают 
активизироваться законодателей всех стран мира 
ужесточать меры борьбы с данным феноменом, 
причем процессы глобализации только усугу-
бляют необходимость решения проблем гармони-
зации российского, международного и зарубеж-
ного законодательства в контексте сглаживания 
существующих различий в правовых системах. 
Необходимость этого обусловлена эффективно-
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стью использования международного и зарубеж-
ного опыта правовой регламентации ответствен-
ности за экстремистские преступления при устра-
нении пробелов в российском законодательстве» 
[8, 11, 12]. 

Любая форма экстремистских проявлений 
положениями международного права, подготов-
ленными под эгидой ООН,  квалифицируется в 
качестве угрозы международному сообществу и 
мировой безопасности. В международном норма-
тивно-правовом регулировании «преступлениями 
экстремистского содержания выступают деяния, 
направленные на осуществление:

- незаконного захвата воздушного судна; 
- посягательства на дипломатических аген-

тов, находящихся под международной защитой;
- захвата заложников;
- посягательства на ядерную безопасность, 

безопасность  морского судоходства и стационар-
ных платформ, расположенных на континенталь-
ном шельфе;

- бомбового терроризма;
- финансирования терроризма» [3, 4, 5].
По нашему мнению, данный перечень не 

может быть исчерпывающим, ввиду того, что 
обделены вниманием вопросы, касающиеся 
назначения ответственности за действия призыв-
ного характера к осуществлению экстремистской 
и террористической деятельности. 

Вместе с тем, в ряде международных право-
вых актов, участниками которых является и Рос-
сийская Федерация, содержатся положения, 
закрепляющие основные цели и принципы проти-
водействия экстремизму, относя терроризм и 
иные формы проявления экстремизма к противо-
правным деяниям, вне зависимости от мотивов и 
лиц, их совершивших. И в числе основных направ-
лений международного сотрудничества по вопро-
сам противодействия экстремизму названы дей-
ствия профилактического, оперативно-розыскного 
и следственного характера, а также оказание пра-
вовой помощи [7, 14].

При определении целей экстремизма сле-
дует отметить возможность посягательства на 
общественную безопасность и для осуществле-
ния эффективного противодействия данному 
явлению нормы международного права следует 
дополнить нормами об ответственности за пре-
ступления экстремистской направленности, 
содержащимися в главах 24 «Преступления про-
тив общественной безопасности» и 29 «Престу-
пления против конституционного строя и безопас-
ности государства» УК РФ [2]. 

Вместе с тем, масштабами современного 
экстремизма продиктована необходимость не 
ограничиваясь посягательствами на конституци-
онный строй и общественную безопасность госу-

дарства закрепления еще одной цели – подрыв 
мировой безопасности. Признавая данную цель 
по легитимным основаниям, под защиту норм уго-
ловного законодательства ставятся мир и безо-
пасность человечества путем помещения их в 
соответствующий раздел УК РФ.

Современное проявление экстремизма 
представляет серьезную угрозу, как нравствен-
ным и духовным устоям общества, так и основам 
государственности, проявляющимся в сохранении 
целостности многонациональной страны. Под 
угрозу экстремизма также подпадает националь-
ная безопасность Российской Федерации [15, 16]. 

Характеризуя современный этап развития 
общества, первое, что привлекает внимание, это 
развитие информационно-коммуникационных 
технологий, которые проникнули во все сферы 
человеческой жизнедеятельности и создали бла-
гоприятные условия для производства, хранения 
и передачи большого информационного массива 
экстремистского содержания, наносящего непо-
правимый ущерб государственной и обществен-
ной безопасности [13, 16]. В глобальной сети экс-
тремистские группировки активно занимаются 
насаждением своей идеологии и вербовкой в свои 
ряды новых членов. При этом, доступность и ано-
нимность глобального информационного про-
странства играет на руку, как приверженцам экс-
тремистских движений, так и потребителям транс-
лируемого экстремистского контента. 

Главной чертой современного экстремизма 
следует назвать вовлечение в данную идеологию 
преимущественно молодежной публики возраст-
ной категории от 16 до 30 лет, которая демонстри-
рует готовность и желание совершить противо-
правные действия экстремистской направленно-
сти [9, 10]. Причиной тому является, прежде всего, 
возрастающая зависимость молодых людей от 
глобальной сети, и в частности социальных сетей, 
где пользователи создают свои группы и сообще-
ства по интересам, мировоззрению и ценностным 
установкам. При этом, слабый контроль глобаль-
ного пространства со стороны правоохранитель-
ных органов еще более усугубляет процессы рас-
пространения экстремистских идеологий.

В свете изложенного становится очевидной 
необходимость совершенствования способов и 
методов борьбы с данным явлением. 

Сегодня на территории РФ свою деятель-
ность осуществляют множество различных нацио-
налистических, фашистских, религиозных и иных 
экстремистских организаций, выступающих под 
лозунгами защиты интересов людей. Данный 
феномен, проникнув во все сферы социально-по-
литической жизни, обусловил разлом общества и 
провал проводимых социально-экономических и 
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политических реформ, отсюда и подрыв полити-
ческой стабильности [8, 15]. 

Непосредственным объектом посягатель-
ства экстремизма в РФ выступает конституцион-
ный строй и интересы личности, то есть носит 
исключительно политизированный характер. При-
чем, в смысловую нагрузку дефиниции заклады-
вается обнаружение умысла и осуществление 
подготовительной деятельности.

В процессе определения общественной 
опасности указанного деяния в дефиницию сле-
дует включить: «публичные высказывания экстре-
мистских взглядов и убеждений, основанных на 
превосходстве по расовой, социальной, нацио-
нальной и религиозной принадлежности, разжига-
ние розни по указанным признакам и отрицание 
ценности мировоззренческих установок других 
народов и народностей; популяризация радикаль-
ных способов и средств достижения целей, как в 
устной форме, так и посредством трансляции в 
СМИ, распространение материалов экстремист-
ского содержания с целью привлечения в свои 
ряды неофитов» [8, 9, 13]. 

Определяя круг лиц, потенциально способ-
ных к совершению действий экстремистского 
характера, законодатель в их числе перечисляет 
общественные объединения, институты граждан-
ского общества, иные организации, должностные 
лица и граждане.

Раскрывая причинный комплекс экстремист-
ских преступлений на территории РФ, следует 
отметить, в первую очередь, конфликты социаль-
ного характера, на основе которых постоянно воз-
никают радикальные противостояния. Социаль-
ное и имущественное неравенство (обнищание 
населения, увеличивающийся разрыв между бога-
тыми и бедными, безработица), которое с каждым 
годом только обостряется, в том числе по причине 
мирового экономического, политического и демо-
графического кризисов, породило и обострило 
экстремистскую деятельность. Именно социаль-
но-экономический фактор повлиял на утрату граж-
данами чувства патриотизма, соблюдения правил 
межличностного общения и общежития, в резуль-
тате чего масштабность конфликтов начала раз-
растаться и носить также националистический 
оттенок [7, 8]. 

Таким образом, экстремистская активность, 
получив широкую поддержку со стороны большой 
части гражданского населения и различных инсти-
тутов гражданского общества, пропагандируя 
насильственные способы изменения власти и 
ситуации в стране, привела к повышенной соци-
альной напряженности. Досадно, что современ-
ное общество все больше утрачивает способность 
к конструктивным ненасильственным способам 
разрешения общественно-политических конфлик-

тов, а вместе с тем, подрывается вера в наличие 
созидательного инструмента для сглаживания 
возникающих обострений. Причиной тому, по 
нашему мнению, служат резкие перемены, прои-
зошедшие в политике, экономике и праве, при 
этом не отметается и произошедшая глобализа-
ция, затронувшая указанные сферы человеческой 
жизнедеятельности, которые и повлекли за собой 
процесс тяжелой и длительной адаптации к новым 
условиям.

Еще одной из фундаментальных причин, 
обусловивших рост экстремистской активности, 
следует назвать миграционные процессы, кото-
рые в РФ вылились в такие негативные тенден-
ции, как: увеличение коррупции, демографиче-
ский кризис, возникновение межнациональных и 
религиозных конфликтов, ухудшение благососто-
яния коренных жителей территорий, криминали-
зация общества, международное противостояние.

Анализируя роль правоохранительных и 
правоприменительных органов следует отметить, 
что наиболее эффективным методом борьбы с 
данным феноменом выступает предупреждение.

Предупреждение преступления представ-
ляет собой процесс, направленностью которого 
выступает выявление и локализация причин пре-
ступного поведения с учетом криминологических 
особенностей личности правонарушителя, жертвы 
преступления и уровня латентности конкретной 
разновидности преступного поведения.

Особая роль в предупреждении любой пре-
ступности ложится на политику, выработанную 
государством, целью которой выступает противо-
действие общественно-опасным деяниям. Именно 
государство является ответственным за противо-
действие экстремизму и все инициируемые им 
меры и мероприятия должны соответствовать 
масштабам явления в контексте выполняемых 
правовых действий по защите общества. Главным 
образом, указанные меры противодействия 
должны быть направлены на защиту государ-
ственного суверенитета от внешних угроз. При 
этом, следует подчеркнуть, что для эффективного 
предупреждения преступления необходима сла-
женная работа общеорганизационной и правоох-
ранительной структур в их карающем и правовос-
становительном аспектах, а основной его задачей 
выступает снижения уровня преступности [7, 8, 9].

Осуществляя противодействие экстремизму, 
правоохранители в своей деятельности исполь-
зуют стереотипные методы и приемы, не учитыва-
ющие особенностей новых видов преступлений. А 
исследуя масштабы, до которых разрастается 
экстремизм, вполне объяснима тревога правоох-
ранительных структур практически всех госу-
дарств. Также сбивающим фактором выступает 
отсутствие наработанных методик противодей-
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ствия криминализации данного феномена и несо-
вершенство нормативно-правового регулирова-
ния. Для достижения результатов в вопросах про-
тиводействия данному явлению необходимо объ-
единение усилий ведущих государств мира, 
потому как в отдельно взятой стране эффектив-
ное регулирование экстремизма на законодатель-
ном уровне довольно затруднительно, из чего сле-
дует, что правотворческая деятельность должна 
вестись в рамках международного права [7, 8, 9]. 

Вместе с тем, для правоприменителей явля-
ется важным необходимость четкого определения 
экстремизма, который, по сути, действием не 
является. Основу экстремизма составляет привер-
женность к идеологии, что является более широ-
ким понятием, чем экстремистская деятельность, 
а, следовательно, он представляет собой боль-
шую угрозу. Отсюда, можно заключить, что экстре-
мистская деятельность состоит в тиражировании 
крайних (радикальных) взглядов, то есть идеоло-
гии, представляющей наибольшую общественную 
опасность и побуждающую к преступным дей-
ствиям ее приверженцев. Поэтому осуществляя 
борьбу в данном направлении, следует понимать, 
что противодействие деятельности – это по суще-
ству противостояние следствию существующей 
идеологии [9, 15]. При этом, политика государства 
должна быть направлена именно на предотвра-
щение названной деятельности, что предполагает 
локализацию экстремистской идеологии у ее 
приверженцев. 

Выводы. Таким образом, проведенное нами 
исследование позволило установить, что субъек-
том преступлений экстремистского содержания 
выступает социально-демографическая группа, 
которая отличается довольно низком образова-
тельным и культурным уровнем, не имеющая 
постоянного источника дохода. Отсюда, основная 
причина экстремизма кроется в социальной 
напряженности, возникшей по причине политиче-
ских и экономических реформ, ослабивших, в том 
числе, геополитическое положение России на 
международной арене.  Данные факторы и послу-
жили причиной мотивами отсутствия у людей 
общественно-значимых интересов и ориентиров, 
а также наличия большого количества свободного 
времени, энергии и сил, что спровоцировало их к 
осуществлению криминальной самореализации. 
Однако, не следует думать, что экстремизм – это 
жребий исключительно малообеспеченной части 
населения, которые выступают лишь в роли участ-
ников экстремистских акций. Организаторами же 
этих движений являются весьма обеспеченные 
граждане, которые выступают материальной и 
ресурсной базой для рассматриваемой преступ-
ной деятельности в целях последующего пере-
дела и наращивания своего капитала.
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Аннотация. Целью данного исследования было изучение влияния глобализационных 
процессов на формирование экстремистской среды. В результате анализа возможностей, 
которых достигли современные технологии на современном этапе и  предопределили воз-
никновение новых средств и методов коммуникации и развития мирового сообщества на 
основе единого социально-экономического пространства, нами было установлено, что 
главным продуктом глобализации выступило повышение угрозы насильственного наса-
ждения идеологии экстремизма. В нашем исследовании мы постарались раскрыть движу-
щие силы, обусловливающие расцвет экстремизма и рассмотрели причины столкновение 
либерального и социалистического идеалов глобализации, приведшие к широкому распро-
странению экстремизма в мировом пространстве. Вместе с тем, результатом глобали-
зации стала доступность и анонимность глобального информационного пространства, 
которой не преминули воспользоваться, как приверженцы экстремистских движений, так и 
потребители транслируемого экстремистского контента. Это обусловило рост матери-
алов экстремистского содержания в глобальном пространстве и числа его потребителей, 
особенно среди молодежной аудитории. Наибольший пессимизм вызывает, что главной 
чертой современного экстремизма выступает вовлечение в данную идеологию преимуще-
ственно молодежной публики возрастной категории от 16 до 30 лет, которая демонстри-
рует готовность и желание совершить противоправные действия экстремистской на-
правленности. А слабый контроль глобального пространства со стороны правоохрани-
тельных органов еще более усугубляет процессы распространения данного негативного 
явления. 
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ogies have reached at the present stage and predetermined the emergence of new means and 
methods of communication and the development of the world community on the basis of a single 
socio-economic space, we found that the main product of globalization was the increase in the threat 
of forcible imposition of the ideology of extremism. In our study, we tried to reveal the driving forces 
behind the flourishing of extremism and examined the reasons for the collision of the liberal and so-
cialist ideals of globalization, which led to the widespread spread of extremism in the world. At the 
same time, the result of globalization has become the availability and anonymity of the global infor-
mation space, which both adherents of extremist movements and consumers of broadcast extremist 
content did not fail to take advantage of. This led to the growth of materials with extremist content in 
the global space and the number of its consumers, especially among the youth audience. The great-
est pessimism is caused by the fact that the main feature of modern extremism is the involvement in 
this ideology mainly of the youth audience of the age group from 16 to 30 years old, which demon-
strates the readiness and desire to commit illegal actions of an extremist orientation. And the weak 
control of the global space by law enforcement agencies further aggravates the spread of this nega-
tive phenomenon.

Key words:  globalization, ideology of extremism, modern technologies, violent planting.

Постановка проблемы. В процессе форми-
рования человеческого общества уже на ранних 
этапах пришло понимание выгоды обладания вла-
стью над людьми, что обусловило возникновение 
экстремизма. Нарушались моральные барьеры, 
традиции, общепринятые правила поведения, 
интересы других людей. Экстремистские идеи в 
руках жаждущих власти проявлялись в примене-
нии самых жестоких и крайних мер, включая наси-
лие и физическое уничтожение людей. Сегодня в 
глобализирующемся мире данный феномен не 
потерял своей актуальности, более того он с каж-
дым годом совершенствуется. 

Вместе с тем, возможности, которых 
достигли современные технологии на современ-
ном этапе, предопределили возникновение новых 
форм коммуникации и развитие мирового сооб-
щества на основе единого социально-экономиче-
ского пространства, где главным продуктом глоба-
лизации выступило повышение угрозы насиль-
ственного насаждения идеологии экстремизма 
[3, 8].

Глобальное информационное пространство, 
выступая в роли основного канала насаждения 
экстремистских идей, выступает транслятором 
радикальных идеологий, призывающих к агрес-
сивным формам поведения, общения и противо-
стояния, что являет собой угрозу для конституци-
онного строя и безопасности общества и государ-
ства.

Методология исследования. Положения 
Федерального закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности» и «Стратегии противо-
действия экстремизму в РФ до 2025» года опреде-
ляют «экстремизм в роли общественно опасного 
деяния, совершаемого из побуждений политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной и 
религиозной неприязни, в результате которых про-
исходит обострение межнациональных, межкон-

фессиональных и межрелигиозных конфликтов» 
[1, 2].

При определении целей экстремизма сле-
дует отметить его разрушительный характер, 
деструктивность, преследуемых им целей и анти-
социальность [1].

Характеризуя современный этап развития 
общества, первое, что привлекает внимание, это 
развитие высоких технологий, которые проникнув 
во все сферы человеческой жизнедеятельности, 
создали благоприятные условия для производ-
ства, хранения и передачи большого массива 
информационного ресурса экстремистского 
содержания, наносящего непоправимый ущерб 
государственной и общественной безопасности 
[3, 4]. В глобальной сети экстремистские группи-
ровки активно занимаются насаждением своей 
идеологии и вербовкой в свои ряды новых членов, 
и что вызывает беспокойство – у пользователей 
глобального пространства данный факт не вызы-
вает отторжения. При этом, доступность и ано-
нимность глобального информационного про-
странства играет на руку, как приверженцам экс-
тремистских движений, так и потребителям транс-
лируемого экстремистского контента. В результате 
можно наблюдать неуклонный рост материалов 
экстремистского содержания в глобальном про-
странстве и числа потребителей этого материала.

Главной чертой современного экстремизма 
следует назвать вовлечение в данную идеологию 
преимущественно молодежной публики возраст-
ной категории от 16 до 30 лет, которая демонстри-
рует готовность и желание совершить противо-
правные действия экстремистской направленно-
сти [9, 10]. Причиной тому является, прежде всего, 
возрастающая зависимость молодых людей от 
глобальной сети, и в частности социальных сетей, 
где пользователи создают свои группы и сообще-
ства по интересам, мировоззрению и ценностным 
установкам. При этом, слабый контроль глобаль-
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ного пространства со стороны правоохранитель-
ных органов еще более усугубляет процессы рас-
пространения экстремистских идеологий.

В свете изложенного становится очевидной 
необходимость совершенствования способов и 
методов борьбы с данным явлением. 

Современные глобализационные процессы, 
происходящие в мире, обусловили целую систему 
перемен в мировоззрении людей, которые нашли 
выражение в толерантном отношении к экстре-
мистским идеологиям, в том числе к их самому 
негативному проявлению – терроризму. Иными 
словами, глобализация сыграла роль ключевого 
фактора, детерминирующего экстремистскую 
среду. Так, глобально меняющаяся Картина Мира 
отобразилась на развитии общества многоаспек-
тно, что проявилось, как в положительном, так и 
негативном аспекте [5, 11]. 

В числе главных достижений глобализации 
следует выделить динамичное развитие инфор-
мационных систем, либерализацию пограничных 
режимов, а также упрощение трансграничного 
движения финансовых ресурсов, в то же время, 
как мы отмечали, присутствует и негативный 
аспект, который выразился в активном стремле-
нии ряда государств распространить (большей 
частью насильственными методами) в мировом 
пространстве свои культурные и правовые ценно-
сти, которые вызвали у коренных жителей оттор-
жение и стали источником активизации экстре-
мистской деятельности. Данное обстоятельство 
обусловило распространение экстремизма за 
пределы национальных границ одного государ-
ства, что детерминировало его в проблему обще-
мирового масштаба [3, 10]. 

Начиная со второй половины XX века глоба-
лизация проникла и стала неотъемлемой частью 
социально-экономического и политического про-
странства. Этот период войдет в мировую исто-
рию как период набольшего расцвета экстре-
мизма и повышением степени организованности 
экстремисткой деятельности. Именно в этот 
период началось обострение политической обста-
новки по оси «Восток-Запад» и соперничество 
«двух глобальных общественных идеалов – либе-
рального и социалистического (коммунистиче-
ского), завершившегося победой первого над вто-
рым» [12]. Каждый из этих режимов стремился к 
продвижению своих идеалов в мировое простран-
ство, достижению универсализма и стиранию 
национально-культурных особенностей. В резуль-
тате изменились законы мировой экономики, кото-
рые продемонстрировали свое влияние в односто-
роннем порядке, когда богатые страны и трансна-
циональные корпорации пришли к еще большему 
наращиванию своих финансовых и материальных 
ресурсов, а бедные к еще большему разорению. 

Такое положение, конечно, не могло устраивать 
восточную периферию и в результате повсе-
местно начали происходить социально-политиче-
ские потрясения, которые и стали основой рас-
пространения экстремистских идей. В результате 
мир раскололся по конфессиональному признаку: 
христианство-ислам [5, 7, 10].

Что касается нашей страны, социалистиче-
ская глобализация здесь началась еще в 1920-х. 
гг. и продолжалась более полувека. Ее лозунгом 
провозглашался своеобразный план спасения. В 
свою очередь, либеральная глобализация, имею-
щая англосаксонские корни, продемонстрировала 
наибольшую жизнеспособность.

Большую роль в реализации, как либераль-
ного, так и социалистического идеалов, сыграли 
созданные в свое время международные органи-
зации-институты – Лига Наций, ООН, ЮНЕСКО, 
ежегодный мировой экономический форум в 
Давосе, Коммунистический Интернационал 
(Коминтерн). Результатом столкновения указан-
ных режимов стало жесткое геополитическое про-
тивостояние, повлекшее широкое распростране-
ние экстремизма и терроризма в мировое про-
странство и которые в руках Соединенных Штатов 
стали орудием давления на геополитических про-
тивников.

Таким образом, англосаксонская модель 
продемонстрировала большую гибкость на меж-
дународной арене и неразборчивость в средствах 
при ослаблении геополитических противников. В 
последующем экстремизм после окончания 
Холодной войны стали инструментом объедине-
ния Запада и всего остального «цивилизован-
ного» мира. 

С течением времени под лозунгами глобали-
зации на широкую публику стали активно навязы-
вать идеологию политкорректности, построенной 
изначально на образе врага, в роли которого 
выступили «группы террористов, фашистов, сек-
систов, гомофобов, ксенофобов и прочих пред-
ставителей разного рода мракобесия, а также 
некоторые государства, обычно не во всем склон-
ные следовать навязываемым правилам глобаль-
ной экономической и политической игры» [11, 12]. 
Подобные государства наделили статусом 
«приверженцев экстремистских идеологий» и 
таким образом, в свое время были уничтожены 
режимы Саддама Хусейна в Ираке и Муаммара 
Каддафи в Ливии. Также в их отношении были 
приняты экономические санкции, осуществлена 
информационно-идеологическая дискредитация, 
на основе которой внутренняя оппозиция полу-
чила поддержку и военное вмешательство. Все 
это сопровождалось предлогом установления 
демократического режима. В результате Ближний 
Восток, признанный врагом демократий выступил 
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главным актором в деле сплочения всего «циви-
лизованного мира» и укрепления военно-полити-
ческого авторитета Соединенных Штатов. Отсюда, 
вполне обоснованно выглядит политика Штатов, 
направленная на преследование экстремистов в 
любой точке планеты вне зависимости от того, 
будет ли нарушен суверенитет того или иного 
государства [8].

Таким образом, глобализация выступила 
благоприятной средой для продвижения идей экс-
тремизма и в ход пошли все возможные пути и 
инструменты для достижения целей экстремизма. 
Особенно возможности глобальной сети позво-
лили принять на себя роль основного канала мас-
совой информации. Представители экстремист-
ских движений в глобальном пространстве имеют 
неограниченные возможности для трансляции и 
насаждения радикальных идеологии. Используя 
тактику «ожидания» и выжидая наступление кри-
зиса в какой-либо географической точке, экстре-
мисты используют сеть для продвижения своих 
идеи и вербовки в свои ряды неофитов. И, как мы 
уже обращали внимание, особой группой риска 
информационного воздействия является моло-
дежная аудитория, работа с которой должна стать 
приоритетной задачей политики государства [6, 
10]. 

Сегодня в виртуальном пространстве мас-
штабы, до которых разрослись экстремистские 
движения, вызывают тревогу у правоохранитель-
ных структур практически всех государств. Они не 
совершаются в рамках границ одного государства, 
проявляются в общемировом пространстве, тре-
буют значительных усилий и серьезных мер про-
тиводействия. Для достижения весомых результа-
тов необходимо объединение усилий ведущих 
государств мира, потому как в отдельно взятой 
стране эффективное регулирование глобального 
информационного пространства на законодатель-
ном уровне невозможно, из чего следует, что пра-
вотворческая деятельность должна вестись в 
рамках международного права [3, 10].

Выводы. В заключении отметим, что резуль-
татом глобализации и развития высоких техноло-
гий стала доступность и анонимность глобального 
информационного пространства, которой не пре-
минули воспользоваться, как приверженцы экс-
тремистских движений, так и потребители транс-
лируемого экстремистского контента. Это обусло-
вило рост материалов экстремистского содержа-
ния в глобальном пространстве и числа его 
потребителей. Вместе с тем, глобализационные 
процессы обострили экономическое, политиче-
ское и социальное противостояние по оси «Вос-
ток-Запад», сыграв роль ключевого фактора, 
детерминирующего экстремистскую среду и 
соперничество двух глобальных общественных 

идеалов – либерального и социалистического 
(коммунистического). В конечном итоге, динамика 
и концепты глобализации, усилив мировое нера-
венство, спровоцировали рост международной 
преступности и нарастание социальной напря-
женности в отсталых странах, а ее достижениями 
и плодами смогла воспользоваться лишь неболь-
шая группа высокоразвитых государств. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ГОТОВНОСТИ У СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ К СИЛОВОМУ 

ЗАДЕРЖАНИЮ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ

Аннотация. Известно, что в процессе практической деятельности сотрудники поли-
ции сталкиваются с правонарушителями, совершающими действия противоправного ха-
рактера. Отсюда, они довольно часто сталкиваются с необходимостью применения сило-
вого задержания, что влечет за собой использование физической силы в адрес правонару-
шителя, уклоняющегося от ответственности или оказывающего силовое сопротивление 
задержанию. Таким образом, целью данного исследования явилось изучение правовых аспек-
тов формирования профессиональной готовности сотрудников полиции к выполнению си-
лового задержания правонарушителей. Вместе с тем, нами рассмотрены компоненты, 
составляющие профессиональную готовность сотрудников полиции к применению силово-
го задержания в адрес правонарушителя и установлено, что правильное и правомерное 
использование физической силы и принудительных мер выступают ключевыми концепта-
ми административного принуждения. Как известно меры административного принужде-
ния, применяемые сотрудниками полиции, направлены на защиту интересов личности, го-
сударства и общества от противоправных посягательств со стороны антиобществен-
ных элементов, а также на обеспечение и поддержание общественной безопасности граж-
дан и самого сотрудника. Таким образом, профессиональная компетентность сотрудника 
полиции включает в себя такие компоненты, как результат образованности сотрудника, 
опыт практической деятельности и высокий уровень физической подготовленности на 
момент выполнения задачи. При этом достижение надлежащего уровня профессионализма 
обусловлено сохранением здоровья и жизни сотрудника полиции, чтобы иметь возмож-
ность применить к правонарушителю, совершившему административное правонаруше-
ние, меры силового воздействия. И главная задача, стоящая перед сотрудниками полиции 
при применении мер силового воздействия, состоит в адекватной оценке опасности и ха-
рактере действий правонарушителя.

Ключевые слова: сотрудник полиции, пресечение, общественный порядок, физиче-
ская сила, силовое задержание, правонарушитель, профессиональная готовность.
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LEGAL ASPECTS OF FORMING THE PROFESSIONAL READINESS
OF POLICE EMPLOYEES TO FORCE DETENTION OF THE OFFENER

Annotation.  It is known that in the process of practical activity, police officers are faced with 
offenders who commit illegal actions. Hence, they are quite often faced with the need to use forceful 
detention, which entails the use of physical force against the offender, who evades responsibility or 
resists the detention by force. Thus, the purpose of this study was to study the legal aspects of the 
formation of the professional readiness of police officers to carry out the forceful arrest of offenders. 
At the same time, we examined the components that make up the professional readiness of police 
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officers to use forceful detention against the offender and found that the correct and lawful use of 
physical force and coercive measures are key concepts of administrative coercion. As you know, the 
measures of administrative coercion used by police officers are aimed at protecting the interests of 
the individual, the state and society from unlawful encroachments by antisocial elements, as well as 
ensuring and maintaining public safety of citizens and the employee himself. Thus, the professional 
competence of a police officer includes such components as the result of the employee’s education, 
practical experience and a high level of physical fitness at the time of the task. At the same time, the 
achievement of an appropriate level of professionalism is due to the preservation of the health and 
life of a police officer in order to be able to apply forceful measures to an offender who has committed 
an administrative offense. And the main task facing police officers in the application of forceful meas-
ures is to adequately assess the danger and nature of the offender’s actions.

Key words: police officer, restraint, public order, physical force, forceful arrest, offender, pro-
fessional readiness.

Постановка проблемы. Стремительная и 
динамичная глобализация современного мира 
обусловила развитие инновационных технологий, 
всех видов человеческой жизнедеятельности и 
самого человека в том числе. Соответственно, не 
стоит на месте и преступность, которая также 
имеет тенденцию к совершенствованию способов 
и средств совершения противоправных деяний. 
Реалии сегодняшнего дня отчетливо свидетель-
ствуют о том, что в нашей стране сложилась 
довольно нестабильная криминогенная обста-
новка. Особую значимость данная проблема при-
обретает в свете трансформирующейся преступ-
ности и криминала, который имея в арсенале 
практически все современные технические сред-
ства, не гнушается применять в противостоянии с 
сотрудниками холодное и огнестрельное оружие. 
В свете изложенного обусловливается необходи-
мость постоянного повышения требований со сто-
роны Министерства внутренних дел РФ к физиче-
ской подготовке сотрудников полиции, в частности 
к формированию у них готовности к силовому 
задержанию правонарушителя.

Криминалитет всегда должен помнить, что 
«любое правовое государство обладает широким 
спектром правовых средств, обеспечивающих 
защиту собственных и общественных интересов и 
общественного порядка, значительная роль кото-
рых отводится мерам административного пресе-
чения, применяемым сотрудниками полиции» [1]. 
Обращаясь к юридической терминологии, разбе-
ремся в понятиях «пресечение» и «общественный 
порядок».

Пресечение исходит из прекращения проти-
воправных действий насильственными методами, 
то есть подавления и устранения угрозы их совер-
шения при строгом соблюдении принципа защиты 
законных интересов законопослушных граждан, 
лиц, совершивших антиобщественный поступок, и 
государства. В этом аспекте необходимо макси-
мально тщательно проанализировать характер, 
масштаб и интенсивность применяемых мер, 
которые должны отличаться, прежде всего, своей 

достаточностью. Таким образом, насильственные 
преступления находятся в зоне наибольшей опас-
ности.

Общественный порядок можно квалифици-
ровать в качестве сложившейся в обществе устой-
чивой системы отношений между людьми, основ-
ными концептами которой выступают правила 
поведения, правила общежития, соблюдение 
обычаев и традиций, нравственные устои, не про-
тиворечащие законодательным нормам. В резуль-
тате общественный порядок можно представить 
совокупностью взаимопересекающихся и взаимо-
обусловливающихся норм права, норм морали, 
норм неправовых обычаев, традиций ритуалов, 
норм общественных организаций [5].

Методология исследования. Как известно, 
законодательством на плечи сотрудников поли-
ции  возложены «обязанности по обеспечению 
охраны общественного порядка и общественной 
безопасности, жизни и здоровья граждан и обще-
ства в целом» [1], что зачастую влечет за собой 
необходимость применения силового задержания 
в отношении правонарушителей, совершающих 
подобные деяния. Правильное и правомерное 
применение насильственного воздействия на пра-
вонарушителей составляет одну из существенных 
мер административного принуждения, которую 
сотрудники полиции применяют для защиты инте-
ресов личности, государства и общества от проти-
воправных посягательств со стороны антиобще-
ственных элементов, а также для обеспечения и 
поддержания общественной безопасности, как 
граждан, так и самого сотрудника [3, 4].

Вопросы применения физической силы 
сотрудниками полиции не теряют своей актуаль-
ности, ввиду того что может повлечь за собой 
ущемление прав граждан. И действия сотрудни-
ков должны носить обоснованный и законный 
характер. В каждом случае необоснованного осу-
ществления силового задержания находит отра-
жение в подрыве доверия к правоохранительным 
органам со стороны гражданского населения. 
Таким образом, при выполнении своих професси-
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ональных обязанностей сотрудники полиции 
должны демонстрировать высокий уровень слу-
жебно-этических качеств и строгое соблюдение 
принципов правового государства.

Профессиональная компетентность сотруд-
ника полиции включает в себя такие компоненты, 
как результат образованности сотрудника, опыт 
практической деятельности и высокий уровень 
физической подготовленности на момент выпол-
нения задачи. На повышение уровня профессио-
нальной компетентности оказывают влияние дли-
тельное обучение и непрерывная служебная дея-
тельность [1]. При этом достижение надлежащего 
уровня профессионализма обусловлено сохране-
нием здоровья и жизни сотрудника полиции, 
чтобы иметь возможность применить к правонару-
шителю, совершившему административное пра-
вонарушение, меры силового воздействия. И 
главная задача, стоящая перед сотрудниками 
полиции при применении мер силового воздей-
ствия, состоит в адекватной оценке опасности и 
характере действий правонарушителя.

Для правомерного применения насильствен-
ных мер сотрудники полиции должны действовать 
в соответствии с заранее разработанными алго-
ритмами действий в чрезвычайных и экстремаль-
ных ситуациях, чтобы минимизировать ошибки, 
которые могут привести к негативным послед-
ствиям, как для правонарушителя, так и для граж-
дан, а вместе с тем и самого сотрудника.

Случаями, в которых «сотрудник полиции 
наделяется правом применить силовое задержа-
ние, являются:

- пресечение преступлений и администра-
тивных правонарушений;

- доставка в ближайшее территориальное 
отделение полиции лиц, совершивших админи-
стративное правонарушение;

- преодоление противодействия правонару-
шителя, который отказывается соблюдать закон-
ные требования сотрудника;

- отражение нападения на гражданина или 
сотрудника;

- задержания лица на месте преступления;
- задержания лица, оказывающего воору-

женное сопротивление;
- освобождения заложников, зданий, транс-

портных средств и т.п.;
- защиты объектов, находящихся под охра-

ной;
- блокирования движения лиц, совершаю-

щих антиобщественные деяния» [1].
В указанных случаях важная роль отводится 

достижению сотрудниками полиции высокого 
уровня профессиональной компетентности в раз-
резе физической подготовленности, которая обе-
спечит их готовностью осуществлять задержание 

лиц совершивших преступления и администра-
тивные правонарушения и способностью сохра-
нить жизнь и здоровье, как мирных граждан, так и 
самих сотрудников [2, 7]. Так, актуализируется 
вопрос о необходимости формирования силовой 
выносливости у сотрудников полиции.

Формирование силовой выносливости в 
целях обеспечения готовности к силовому задер-
жанию правонарушителя осуществляется на заня-
тиях по профессионально-прикладной физиче-
ской подготовке, которые организуются в подраз-
делениях в соответствии с Приказом МВД России 
от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Настав-
ления по организации физической подготовки в 
органах внутренних дел Российской Федерации» 
[2]. Данный документ регламентирует порядок 
организации, цели и задачи физической подго-
товки в подразделениях ОВД: «занятия форми-
руют определенные знания, умения, практический 
опыт и навыки, которые будут применяться 
сотрудниками ОВД при решении оперативно-слу-
жебных задач, связанных с применением физиче-
ской силы при пресечении противоправных дея-
ний и задержании лиц, которые их совершают» 
[2].

Известно, что основными требованиями к 
готовности сотрудников полиции к силовому 
задержанию выступают наличие целеустремлен-
ности, организованности, высокого уровня мастер-
ства и способности творчески подходить к реше-
нию оперативных и служебных задач.

Готовность к силовому задержанию право-
нарушителя состоит в правомерном применении 
физической силы и сотрудники полиции должны 
действовать в соответствии с заранее разрабо-
танными алгоритмами действий в чрезвычайных 
и экстремальных ситуациях, чтобы минимизиро-
вать ошибки, которые могут привести к негатив-
ным последствиям, как для правонарушителя, так 
и для граждан, а вместе с тем и самого сотруд-
ника.

В процессе учебно-тренировочных занятий 
по профессионально-прикладной физической 
подготовке сотрудники полиции совершенствуют 
свои силовые способности в целях формирова-
ния готовности к силовому задержанию для 
успешного преодоление сопротивления, оказыва-
емого злоумышленником при задержании и непо-
средственно для самого задержания правонару-
шителя. Отсюда, можно заключить, что именно 
силовые качества (силовая выносливость) явля-
ются одним из главных компонентов физических 
способностей сотрудников полиции, которые 
необходимо постоянно совершенствовать [4, 5, 
10].

Относительно готовности к силовому задер-
жанию, следует отметить, что ее можно квалифи-
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цировать в качестве результата согласованной 
работы центральной нервной системы и поверх-
ностных отделов двигательного аппарата, в том 
числе скелетно-мышечной структуры. При этом, 
чтобы совершенствовать силовых возможности, 
необходимо выполнять тренировку на пределе 
мышечных напряжений или в зонах близких к про-
явлению максимальных мышечных усилий [3, 6].

С точки зрения выполняемой сотрудниками 
полиции служебной деятельности и важности 
силовой подготовки, значимость приобретает 
формирование скоростных и силовых качеств, что 
обусловливает целесообразность построения 
тренировочного процесса таким образом, чтобы 
обеспечивалась большое разнообразие скорост-
но-силовых упражнений, которые обеспечат дей-
ствительное выполнение профессиональных 
задач.

Как мы выше указывали развитию такого 
профессионально значимого качества как сило-
вая выносливость, выразителем которой высту-
пает способность длительное время преодоле-
вать препятствия, в подразделениях ОВД прида-
ется особое значение. В процессе физической 
подготовки сотрудников полиции для развития 
силовой выносливости традиционно использу-
ются метод максимальных повторений и метод 
повторных усилий, которые положены в основу 
метода круговой тренировки, популярность кото-
рой растет с каждым днем, так как выступает наи-
более оптимальным способом развития силовой 
выносливости [9, 12]. В целом же суть всех круго-
вых тренировок силовой направленности заклю-
чается в том, чтобы в одном упражнении было 
задействовано как можно больше групп мышц, 
тем самым увеличивая эффективность упражне-
ний [8, 14].Эталонным считается, когда один тре-
нировочный цикл состоит не менее чем из 5-7 эле-
ментов, а именно простых по техническому 
аспекту упражнений, дающих хороший эффект в 
круговом тренинге. Указанный эффект достига-
ется за счет простоты и увеличения числа повто-
рений, которое становится возможным в резуль-
тате того, что занимающиеся обладают твердыми 
знаниями техники выполнения упражнения и на 
ней уже не зацикливаются [10, 11, 13].

Основным мотивом применения метода кру-
говой силовой тренировки сотрудниками ОВД 
выступает ее направленность на эффективное 
развитие двигательных качеств. При этом разви-
тие силовых качеств выступает в тесной взаимос-
вязи с планом тренировок, в структуру которого 
вводятся упражнения, нацеленные на достижение 
максимального эффекта для мышечных групп и 
жиросжигания, т.е. способствующие правильному 
сбросу жировой массы и увеличению мышечной. 
При этом, обязательным условием выполнения 

данного комплекса является предварительное 
изучение этих упражнений занимающимися [14].

Заключение. Обобщая изложенное, отме-
тим, что процесс формирования профессиональ-
ной готовности у сотрудников полиции к силовому 
задержанию правонарушителя ориентирован на 
овладение ими наиболее рациональной системой 
движений. При этом, в целях обеспечения закон-
ности в процессе применения мер физического 
воздействия следует принимать во внимание сте-
пень опасности для жизни и здоровья лиц, в отно-
шении которых эти меры применяются. 

Таким образом, все изложенное свидетель-
ствует о том, что в условиях возрастающих требо-
ваний к профессионально-прикладной подготовке 
сотрудников полиции, требуется ее постоянное 
совершенствование в целях совершенствования 
у них готовности к выполнению силового задержа-
ния в адрес правонарушителя. При этом, сотруд-
ники должны всегда помнить, что готовность к 
силовому задержанию правонарушителя состоит 
в правомерном применении физической силы и 
свои действия им необходимо осуществлять в 
соответствии с заранее разработанными алгорит-
мами, адекватных сложившейся чрезвычайной 
или экстремальной ситуации, чтобы минимизиро-
вать ошибки, которые могут привести к негатив-
ным последствиям, как для правонарушителя, так 
и для граждан, а вместе с тем и самого сотруд-
ника. И главная задача, стоящая перед сотрудни-
ками полиции при применении мер силового воз-
действия, состоит в адекватной оценке опасности 
и характере действий правонарушителя, так как 
структуру их профессиональной компетентности 
составляют результат образованности и опыт 
практической деятельности и высокий уровень 
физической подготовленности на момент выпол-
нения задачи. Для повышения уровня профессио-
нальной компетентности сотрудники полиции 
находятся постоянно в процессе обучения и 
непрерывной служебной деятельности. При этом 
достижение надлежащего уровня профессиона-
лизма обусловлено сохранением здоровья и 
жизни сотрудника полиции, чтобы иметь возмож-
ность применить к правонарушителю, совершив-
шему административное правонарушение, меры 
силового воздействия. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам международного сотрудничества в правоох-
ранительной сфере по проблемам противодействия экстремизму и терроризму. Для до-
стижения результатов в решении данной проблемы необходимо объединение усилий веду-
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роризм стали прямыми продуктами глобализации и являются неизбежным спутником вся-
кого развитого государства. На современном этапе человечество вступило в новую эпоху 
– эпоху глобализации и информатизации и люди стали все чаще подвергаться насиль-
ственному насаждению идеологии экстремизма и терроризма. Целями деятельности экс-
тремистко-террористических организаций в глобальном пространстве выступили попу-
ляризация свих идей и действий, создание атмосферы страха и запугивание людей, дезин-
формация вербовка новых членов в свои ряды. Также мы проанализировали концепты и 
источники формирования экстремистской среды и терроризма в условиях глобализации. 
Различия в мировоззрениях и ценностях людей становятся камнем преткновения и высту-
пают благоприятной почвой для продвижения экстремистских и террористических идей. 
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companion of any developed state. At the present stage, humanity has entered a new era - the era 
of globalization and informatization, and people have become increasingly exposed to the forcible 
imposition of the ideology of extremism and terrorism. The goals of the activities of extremist-terrorist 
organizations in the global space were to popularize their ideas and actions, create an atmosphere 
of fear and intimidate people, misinformation and recruitment of new members into their ranks. We 
also analyzed the concepts and sources of the formation of an extremist environment and terrorism 
in the context of globalization. Differences in the worldview and values   of people become a stumbling 
block and serve as a fertile ground for the promotion of extremist and terrorist ideas. The conse-
quence of these transformations in the world community was political instability, which entailed the 
growth of extremism and terrorism.

Key words: counteraction, extremism, terrorism, globalization, international cooperation.

Постановка проблемы. Проблемы экстре-
мизма и терроризма не теряют своей актуально-
сти в последние несколько десятилетий. Ее мас-
штабы распространились на все мировое сооб-
щество, чему способствовала произошедшая гло-
бализация, затронувшая все сферы человеческой 
жизнедеятельности. Глобализация объединяет 
все страны, и современный мир претерпевает 
значительные изменения, особенно касающиеся 
политической сферы. Процесс глобализации в 
одних странах происходит с большей скоростью, в 
других с отставанием. Вместе с тем, если в одном 
случае она порождает сходства между государ-
ствами, то в других лишь усугубляет различия, в 
результате которых разжигаются конфликты на 
национально-этнической и религиозной почве. 
Различия в мировоззрениях и ценностях людей 
становятся камнем преткновения и выступают 
благоприятной почвой для продвижения экстре-
мистских и террористических идей. Таким обра-
зом, возникновение экстремизма и терроризма 
обусловились процессами глобализации обще-
ства, явив миру одну из самых значимых проблем 
современности. Причем в самые короткие сроки, 
данные явления приняли статус международного, 
поставив своей целью распространение угрозы 
выживания человечества. Отсюда, следует пони-
мать, что в числе наиболее значимых объектов, 
подвергаемых экстремистско-террористическим 
атакам, входит личная и общественная безопас-
ность [1]. При этом, агрессивные проявления, 
направленные в сторону запугивания, как отдель-
ных личностей, так и целых народов, происходит 
посредством игнорирования демократических 
принципов [2], устоявшихся в правовом обществе 
и государстве. 

Обоснование. Глобальное медиапростран-
ство привлекает экстремистско-террористические 
группировки своей доступностью, слабым контро-
лем со стороны государства и правоохранитель-
ных структур, анонимностью, а также практически 
неограниченным доступом к широкому кругу поль-
зователей. Отсюда, можно наблюдать неуклонный 
рост материалов экстремистского содержания и 
террористической направленности в медиапро-

странстве, также стремительно растет число 
пользователей этого пространства. Глобальная 
сеть является сегодня благодатной почвой для 
насаждения идеологии терроризма и экстре-
мизма. Преступления экстремистско-террористи-
ческой направленности в количественном аспекте 
стоят на втором месте после экономических пре-
ступлений в сети [11]. Сегодня практически любой 
человек, имеющий персональный компьютер, 
ноутбук или любой электронный гаджет с выходом 
в Интернет может беспрепятственно пополнить 
ряды экстремистских и террористических органи-
заций. 

Наряду с указанным глобализация ознаме-
новала слияния информационных и коммуника-
ционных технологий, посредством которых опти-
мизировались процессы обработки, накопления и 
передачи информации. Данные технологии яви-
лись движущей силой для политических, экономи-
ческих, социальных и культурных преобразований 
в обществе и обусловили интенсификацию соци-
альных отношений, основной целью которых яви-
лось установление конструктивного взаимодей-
ствия между странами и народностями. Однако 
данный процесс ушел немного в другое русло, где 
глобализация, явившись, как реальной, так и 
потенциальной угрозой противоправной деятель-
ности в информационном пространстве явила 
миру еще один побочный эффект – появление 
такого феномена, как экстремизм и терроризм, 
борьба с которыми стала приоритетом номер один 
в мире [3]. Сюда же наслоился и мировой кризис, 
который обусловился социально-экономиче-
скими, политическими, экономическими, демогра-
фическими, экологическими и гуманитарными 
проблемами. Под угрозой оказалось существова-
ние жизни вида Homo sapiens на планете в целом. 
Современный человек достиг предельно допусти-
мых значений дисбаланса с окружающей средой, 
игнорируя морально-этические нормы и ценности 
[2, 4].

Таким образом, глобальная сеть, которая 
создавалась в целях улучшения жизнедеятельно-
сти людей, в контексте расширения международ-
ной коммуникации, обеспечения комфорта при 
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достижении мирового согласия и взаимопонима-
ния между пользователями, стала также объектом 
корысти и противозаконных действий. Этой про-
блемой стали озадачены правоохранительные 
структуры большинства государств. В результате 
ее обсуждение было вынесено на международ-
ный уровень и в декабре 2019 года Генеральная 
Ассамблея ООН впервые одобрила идею разра-
ботки международной конвенции о противодей-
ствии использованию всемирной компьютерной 
сети в преступных целях. Этот документ предпо-
ложительно должен был способствовать коорди-
нации действий государств в данной сфере [5, 12]. 

В ответ Российская Федерация отметила, 
что указанная проблема давно носит глобальный 
характер и затрагивает все страны без исключе-
ния. Сегодня мир не обладает универсальным 
инструментом решения этого вопроса. На между-
народном уровне ситуация осложнена отсут-
ствием единой терминологической базы и всеобъ-
емлющего международно-правового регулирова-
ния. Вместе с тем, было заявлено, что предложе-
ние ряда стран в качестве возможного решения 
Конвенцию Совета Европы о киберпреступности 
невозможно принять, ввиду ее недостаточности. 
И что еще делает ее неприемлемой – допущение 
возможности нарушения принципов государствен-
ного суверенитета и невмешательства во внутрен-
ние дела других государств. 

Наше государство поощряет разработку уни-
версальных принципов и норм, обеспечивающих 
заинтересованные стороны для эффективного 
международного сотрудничества в борьбе с кри-
минализацией всемирной информационно-ком-
муникационной сети.  

Отсюда, напрашивается вывод, что любые 
инновации в интернет пространстве создают 
предпосылки для расширения сферы ее кримина-
лизации. Возникли сложности и у представителей 
правоохранительных структур в расследовании 
таких дел, так как высокая анонимность глобаль-
ного пространства позволяет виртуальному пре-
ступнику не оставлять следов преступления, в 
результате чего его обнаружение и нейтрализация 
практически невозможны [6, 7, 11]. 

Важно также отметить относительную нена-
казуемость и высокий уровень латентности дан-
ного вида преступлений, которые только повы-
шают их привлекательность как вид деятельно-
сти. 

Осуществляя противодействие экстремизму 
и терроризму правоохранители в своей деятель-
ности используют стереотипные методы и при-
емы, не учитывающие особенностей новых видов 
преступлений. Также сбивающим фактором 
выступает отсутствие наработанных методик про-
тиводействия криминализации глобальной сети и 

несовершенство нормативно-правового регулиро-
вания. А исследуя масштабы, до которых раз-
росся экстремизм и терроризм в глобальном про-
странстве, вполне объяснима тревога правоохра-
нительных структур практически всех государств. 
Для достижения результатов в вопросах противо-
действия данному феномену необходимо объеди-
нение усилий ведущих государств мира, потому 
как в отдельно взятой стране эффективное регу-
лирование данного феномена на законодатель-
ном уровне в условиях глобализированного 
информационного пространства невозможно, из 
чего следует, что правотворческая деятельность 
должна вестись в рамках международного права 
[3, 10]. В этом направлении на сегодняшний день 
удалось реализовать ряд мероприятий. Так, гене-
ральная Ассамблея ООН:

- 5 декабря 2018 года приняла российскую 
резолюцию № 73/27 «Достижения в сфере инфор-
матизации и телекоммуникации в контексте меж-
дународной безопасности», состоящей из правил, 
норм и принципов ответственного поведения госу-
дарств в виртуальном пространстве;

- 17 декабря 2018 года приняла российскую 
резолюцию № 73/187 «Противодействие исполь-
зованию ИКТ в преступных целях», в которой 
содержится план запуска открытого политиче-
ского дискурса по противодействию киберпре-
ступности, с целью выработки конкретных практи-
ческих решений в условиях отсутствия действен-
ных международно-правовых инструментов про-
тиводействия данному явлению [5, 8].

Заключение. На законодательном уровне в 
Российской Федерации следует последовательно 
и динамично развивать накопленный зарубеж-
ными правоохранителями практический опыт, а 
именно:

- совершенствовать современную систему 
идентификации пользователей информационного 
контента, не подлежащего разглашению;

- консолидировать правовые нормы, отвеча-
ющие национальным интересам России и регули-
рующие деятельность пользователей в глобаль-
ном пространстве [1, 6].

Список литературы:

[1] Абазов А.Б. Общественная опасность 
экстремизма в Российской Федерации // Успехи 
современной науки. 2017. Т. 6. № 4. С. 270-272.

[2] Альжанов А.С., Алтыбасарова М.А. Воз-
никновение экстремизма в современных условиях 
и пути его решения // Научная дискуссия: вопросы 
социологии, политологии, философии, истории. 
2017. № 4 (56). С. 83-86.

[3] Ганюшкина Е.Б. Механизмы межправи-
тельственного сотрудничества по борьбе с терро-



361

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

 ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÎÌ È ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÎÌ

ризмом // Пробелы в российском законодатель-
стве. 2016. № 5. С. 80-84.

[5] Долматов А.В., Долматова Л.А. Проблемы 
и правовые средства противодействия деструк-
тивным информационным воздействиям в сети 
интернет // В сборнике: Менеджмент XXI века: 
социально-экономическая трансформация в 
условиях неопределенности. Сборник научных 
статей по материалам XVIII Международной науч-
но-практической конференции. Санкт-Петербург. 
2020. С. 312-322.

[6] Ерохин Д.В. Международно-правовые 
основы противодействия терроризму // Вестник 
Омского университета. Серия: Право. 2018. № 2 
(55). С. 185-190.

[7] Коркмазов А.В., Ковтун Н.А. Основные 
методы распространения идеологии терроризма 
через интернет, использование социальных сетей 
экстремистскими группировками // Наука и обра-
зование: хозяйство и экономика; предпринима-
тельство; право и управление. 2020. № 9 (124). С. 
108-111.

[8] Малахова С.И. Экстремизм как порожде-
ние глобализации // Социально-гуманитарные 
знания. 2020. № 6. С. 223-233.

[9] Молоков В.В. Распространение идей экс-
тремизма и терроризма с использованием сети 
интернет и технологии противодействия этому 
явлению // В сборнике: Современные системы 
безопасности - Антитеррор. Материалы конгресс-
ной части ХII специализированного форума. 2016. 
С. 44-49.

[10] Репин Р.О. Распространение экстре-
мизма и терроризма в сети интернет // В сборнике: 
Актуальные вопросы современных научных 
исследований. Материалы Международной (заоч-
ной) научно-практической конференции. Под 
общей редакцией А.И. Вострецова. 2019. С. 222-
226.

[11] Факов А.М. Глобальное информацион-
ное пространство как фактор насильственного 
распространения экстремизма // В сборнике: 
Научные достижения и открытия современной 
молодежи. Сборник статей XI Международной 
научно-практической конференции. 2020. С. 115-
117.

[12] Яковлев М.Д. Глобализация и вызовы 
современного мира // В сборнике: Грани культуры: 
актуальные проблемы истории и современности. 
Материалы XIV научной конференции с междуна-
родным участием. 2020. С. 555-566.

Spisok literatury:

[1] Abazov A.B. Obshchestvennaya opasnost’ 
ekstremizma v Rossijskoj Federacii // Uspekhi sovre-
mennoj nauki. 2017. T. 6. № 4. S. 270-272.

[2] Al’zhanov A.S., Altybasarova M.A. Voznikno-

venie ekstremizma v sovremennyh usloviyah i puti 

ego resheniya // Nauchnaya diskussiya: voprosy 

sociologii, politologii, filosofii, istorii. 2017. № 4 (56). 

S. 83-86.

[3] Ganyushkina E.B. Mekhanizmy mezhpravi-

tel’stvennogo sotrudnichestva po bor’be s terroriz-

mom // Probely v rossijskom zakonodatel’stve. 2016. 

№ 5. S. 80-84.

[5] Dolmatov A.V., Dolmatova L.A. Problemy i 

pravovye sredstva protivodejstviya destruktivnym 

informacionnym vozdejstviyam v seti internet // V 

sbornike: Menedzhment XXI veka: social’no-eko-

nomicheskaya transformaciya v usloviyah neopre-

delennosti. Sbornik nauchnyh statej po materialam 

XVIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj kon-

ferencii. Sankt-Peterburg. 2020. S. 312-322.

[6] Erohin D.V. Mezhdunarodno-pravovye 

osnovy protivodejstviya terrorizmu // Vestnik 

Omskogo universiteta. Seriya: Pravo. 2018. № 2 

(55). S. 185-190.

[7] Korkmazov A.V., Kovtun N.A. Osnovnye 

metody rasprostraneniya ideologii terrorizma cherez 

internet, ispol’zovanie social’nyh setej ekstremist-

skimi gruppirovkami // Nauka i obrazovanie: hozya-

jstvo i ekonomika; predprinimatel’stvo; pravo i uprav-

lenie. 2020. № 9 (124). S. 108-111.

[8] Malahova S.I. Ekstremizm kak porozhdenie 

globalizacii // Social’no-gumanitarnye znaniya. 2020. 

№ 6. S. 223-233.

[9] Molokov V.V. Rasprostranenie idej ekstrem-

izma i terrorizma s ispol’zovaniem seti internet i tekh-

nologii protivodejstviya etomu yavleniyu // V sbornike: 

Sovremennye sistemy bezopasnosti - Antiterror. 

Materialy kongressnoj chasti HII specializirovannogo 

foruma. 2016. S. 44-49.

[10] Repin R.O. Rasprostranenie ekstremizma i 

terrorizma v seti internet // V sbornike: Aktual’nye 

voprosy sovremennyh nauchnyh issledovanij. Materi-

aly Mezhdunarodnoj (zaochnoj) nauchno-praktich-

eskoj konferencii. Pod obshchej redakciej A.I. Vostre-

cova. 2019. S. 222-226.

[11] Fakov A.M. Global’noe informacionnoe 

prostranstvo kak faktor nasil’stvennogo raspros-

traneniya ekstremizma // V sbornike: Nauchnye dos-

tizheniya i otkrytiya sovremennoj molodezhi. Sbornik 

statej XI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 

konferencii. 2020. S. 115-117.

[12] YAkovlev M.D. Globalizaciya i vyzovy 

sovremennogo mira // V sbornike: Grani kul’tury: 

aktual’nye problemy istorii i sovremennosti. Materialy 

XIV nauchnoj konferencii s mezhdunarodnym uchast-

iem. 2020. S. 555-566.



362

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ХАЧИДОГОВ Руслан Асланович,
старший преподаватель 

кафедры огневой подготовки, капитан полиции 
Северо-Кавказский институт повышения квалификации 

(филиал) Краснодарского университета МВД России,
e-mail: amv_1978@mail.ru

Научная специальность: 12.00.02

КИБЕРТЕРРОРИЗМ В ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Аннотация. Цель данного исследования состоит в изучении новых вызовов в разви-
тии кибертерроризма в глобальном  информационном пространстве. Стремительный на-
учно-технический прогресс погрузил современный мир в информационное пространство, 
интегрированное с новейшими цифровыми технологиями. Электронные технологии совер-
шенствовались и распространились во все сферы деятельности государства, человека и 
общества. В результате обострилась новая гонка между странами за достижением и 
удержанием информационного превосходства. Все это обусловило повышение кибертер-
рористических угроз, которые по своей значимости сравнимы с традиционными формами 
проявления терроризма. В рамках данного исследования мы проанализировали такой фено-
мен, как кибертерроризм обособив его от такой формы терроризма, как использование 
информационного оружия в преступных целях. Также  определив в качестве исходного поня-
тия «киберпреступность» мы раскрыли направленность кибертеррористических атак, 
совершаемых в глобальном информационном пространстве. Кибепреступником является 
пользователь персонального компьютера, который при использовании сети общего поль-
зователя нарушает законодательство. Наибольшее число атак кибепреступниками совер-
шаются на средства коммуникации, информационную сферу, программное обеспечение и 
т.п.

Таким образом, кибертерроризм, выступая новой формой терроризма, сформировал-
ся в результате использования компьютерных сетей и достижений высоких технологий. 
Глобализация вынесла данную проблему за пределы компетенции одного государства, об-
щественную опасность которой признали на международном уровне. Сегодня данное явле-
ние признано в качестве противозаконных действий, совершаемых в глобальном информа-
ционном пространстве, нарушающих основы конституционного строя и создающие угрозу 
национальной безопасности. Данный феномен вызывает тревогу у правоохранительных 
структур практически всех государств и для достижения значительных результатов в 
вопросах противодействия ему необходимо объединение усилий ведущих государств мира, 
потому как в отдельно взятой стране эффективное регулирование киберпространства 
на законодательном уровне невозможно, из чего следует, что правотворческая деятель-
ность должна вестись в рамках международного права.

Ключевые слова: глобальное информационное пространство, кибертерроризм, ки-
бепреступность, угроза, противодейстиве.
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technologies have improved and spread to all spheres of activity of the state, individuals and society. 
As a result, a new race between countries to achieve and maintain information superiority has inten-
sified. All of this has led to an increase in cyber-terrorism threats, which are comparable in impor-
tance to traditional forms of manifestation of terrorism. Within the framework of this study, we analyz-
ed such a phenomenon as cyber terrorism, isolating it from such a form of terrorism as the use of 
information weapons for criminal purposes. Having also defined “cybercrime” as the initial concept, 
we revealed the direction of cyber terrorist attacks carried out in the global information space. A cy-
bercriminal is a user of a personal computer who violates the law when using a public network. The 
largest number of attacks by cybercriminals are carried out on communication media, information 
sphere, software, etc.

Thus, cyber terrorism, being a new form of terrorism, was formed as a result of the use of com-
puter networks and the achievements of high technologies. Globalization has brought this problem 
beyond the competence of one state, the social danger of which was recognized at the international 
level. Today, this phenomenon is recognized as illegal actions committed in the global information 
space, violating the foundations of the constitutional order and posing a threat to national security. 
This phenomenon is alarming for law enforcement structures of almost all states and in order to 
achieve significant results in countering it, it is necessary to combine the efforts of the leading states 
of the world, because in a single country effective regulation of cyberspace at the legislative level is 
impossible, from which it follows that lawmaking should be carried out in the framework of interna-
tional law.

Key words: global information space, cyber terrorism, cybercrime, threat, counteraction.

Постановка проблемы. Сегодня современ-
ный мир представляет собой погруженность в 
информационное пространство, интегрированное 

с новейшими цифровыми технологиями. Науч-
но-технический прогресс достигнул небывалых 
размеров. Электронные технологии совершен-

ствовались и распространились во все сферы 
деятельности государства, человека и общества. 
В результате обострилась новая гонка между 

странами за достижением и удержанием инфор-
мационного превосходства. Все это обусловило 
повышение кибертеррористических угроз, кото-

рые по своей значимости сравнимы с традицион-
ными формами проявления терроризма. При 
этом, масштабы распространения данного явле-

ния обусловились произошедшей глобализацией, 
которая лишь усилила зависимость общества от 
стабильной и надежной работы информационных 

и телекоммуникационных систем. В конечном 
счете, глобализацией был ознаменован стреми-
тельный рост технического прогресса, который и 

стал ресурсной базой для развития преступных 
действий, связанных с электронной обработкой 
информации, что привело к активизации кибер-

террористической деятельности. Кибертеррори-
стические акты, совершаемые террористическими 
организациями, провоцируют рост международ-

ной напряженности, подрыв доверия между госу-
дарствами и служат основой возникновения гло-
бальных экономических и политических кризисов, 

притом, что традиционные теракты не приводят к 
таким печальным последствиям. Отсюда, кибер-
терроризм следует отнести к одной из главных 

угроз мировому сообществу и выходит на перед-

ний план в качестве одной из актуальных проблем 
в обеспечении национальной безопасности. 

Методология исследования. Для опреде-
ления такого феномена как кибертерроризм необ-
ходимо, прежде всего, отделить такую форму тер-
роризма от преступного использования информа-
ционного оружия. Таким образом, исходным поня-
тием здесь выступит определение «кибер-
преступность». Кибепреступником является поль-
зователь персонального компьютера, который при 
использовании сети общего пользователя нару-
шает законодательство. Наибольшее число атак 
кибепреступниками совершаются на средства 
коммуникации, информационную сферу, про-
граммное обеспечение и т.п. Сегодня угроза кибе-
ратак достигла небывалых размеров, в рамках 
которых происходит «несанкционированное вме-
шательство в работу компонентов компьютерных 
сетей общего доступа, направленное на наруше-
ние работы элементов инфраструктуры политиче-
ски значимых институтов общества, причинение 
морального и материального ущерба, а также 
социально-опасных последствий. Несанкциони-
рованное вмешательство состоит в проникнове-
нии в систему с целью ее изучения ради интереса, 
риска или острых ощущений, а также с целью 
кражи информации и финансовых ресурсов, 
вымогательства, намеренного повреждения ком-
пьютеров и систем, приводящих к политической 
или экономической дестабилизации» [12, 13].

Таким образом, кибертерроризм следует 
рассматривать как «преднамеренную атаку на 
компьютерную информацию, систему или сеть 
целью которой является создание угрозы государ-
ственной и международной безопасности, запуги-
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вание общества или провокации военного кон-
фликта в каком-либо регионе» [9, 13]. Выступая в 
качестве многоаспектного явления, кибертерро-
ризм находит выражение в политически мотиви-
рованном акте, совершаемом в виртуальном про-
странстве, в целях преднамеренного создания 
опасности для жизни и здоровья людей, наруше-
ния общественной безопасности и провокации 
военного характера.

Как мы указывали, кибертерроризм, высту-
пая новой формой терроризма, сформировался в 
результате использования компьютерных сетей и 
достижений высоких технологий. Глобализация 
вынесла данную проблему за пределы компетен-
ции одного государства, общественную опасность 
которой признали на международном уровне [1, 
8]. Сегодня данное явление признано в качестве 
противозаконных действий, совершаемых в гло-
бальном информационном пространстве, нару-
шающих основы конституционного строя и созда-
ющие угрозу национальной безопасности.

Кибертерроризм, представляя собой серьез-
ную угрозу всему человечеству, можно опреде-
лить в качестве одного из разрушительных видов 
современного оружия – ядерного, химического, 
бактериологического. Он сегодня вышел на такой 
прогрессивный уровень, когда преступники имеют 
возможности осуществить вмешательство в дан-
ные, вмешательство в систему, незаконный пере-
хват информации и незаконный доступ к инфор-
мационным системам. Компьютерные мошенники 
в глобальном пространстве осуществляют обще-
ние и обмена опытом в области высоких техноло-
гий и усиливают ресурсный потенциал для расши-
рения сферы данного явления [6, 14]. 

Используя глобальную сеть в своих преступ-
ных целях, террористические организации осу-
ществляют в социальных сетях и различных меди-
аресурсах пропаганду своей деятельности, что 
позволяет им завербовать в свои ряды новых чле-
нов. А принимая во внимание, охват глобальной 
сетью практически всех сфер человеческой жиз-
недеятельности, то сегодня мы можем наблюдать 
сформировавшуюся у пользователей стойкую 
компьютерную зависимость. В результате пользо-
ватели становятся приверженцами радикальных 
взглядов, деформированных форм взаимодей-
ствия и общения между людьми и могут дублиро-
вать преступные действия кибертеррористов 
[7, 9]. 

Вместе с тем, пользователями глобальной 
сети являются несовершеннолетние граждане, 
которые в силу возраста и излишней любозна-
тельности легко подвергаются деструктивному 
влиянию извне. К детям можно обратиться с 
«безобидной» просьбой – передать информацию 
или предмет, понаблюдать за объектом и чаще 

всего они не оказываются их выполнить. Отсюда, 
ребенок неосознанно становится участником 
организации террористического акта.

Следует также отметить, что информацион-
ные технологии, нашедшие широкое применение 
в виде электронной коммерции, аукционов, бан-
кингов и т.п., изменили характер преступных пося-
гательств. Компьютерные преступления соверша-
ются в виде мошенничеств, краж, взломов, псев-
допредпринимательской деятельности и других 
традиционных противоправных деяний [2, 6]. Гло-
бальное пространство с каждым годом аккумули-
рует в сети все больше преступников, совершаю-
щих кибертеррористические атаки, ввиду аноним-
ности, которая позволяет виртуальному преступ-
нику не оставлять следов преступления, в 
результате чего его обнаружение и нейтрализация 
практически невозможны. К тому же приобрести 
средства для осуществления подобных преступ-
ных деяний (компьютеры, гаджеты, подключение к 
сетям) значительно проще и дешевле, чем приоб-
рести традиционные виды вооружения [3, 14].

Принимая во внимание, существование 
большого числа систем, не обладающих доста-
точно основательной степенью защиты, то цели 
кибертерроризма достигаются легче, чем может 
показаться на первый взгляд. И самой большой 
угрозой для человечества выступают кибератаки, 
которые могут осуществляться на энергосистему, 
электросистему, информационную, финансовую и 
транспортную системы, водные ресурсы государ-
ства. Наряду с указанным следует также отметить, 
что серьезной проблемой выступает защита пер-
сональных данных, коммерческой, банковской и 
корпоративной тайны. Отсюда, мы видим, что 
кибератаки отличаются необратимостью своих 
последствий [2, 10].

Отдельно следует назвать высокий уровень 
латентности данных преступлений и отсутствие 
национальных границ, которые позволяют оста-
ваться кибертеррористу незамеченным. Исполь-
зуя в качестве орудия преступления гаджет с 
выходом в Интернет и при наличии специального 
программного обеспечения кибертеррорист из 
любой точки земного шара может взломать любую 
систему.

Таким образом, высокие достижения, облег-
чив повседневную жизнь людей с одной стороны, 
породили проблемы, главной из которых высту-
пает кибертерроризм, требующие особого реше-
ния, с другой стороны [4, 10]. 

Масштабы, до которых разросся кибертер-
роризм, вызывает тревогу у правоохранительных 
структур практически всех государств. Для дости-
жения значительных результатов в вопросах про-
тиводействия данному феномену необходимо 
объединение усилий ведущих государств мира, 
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потому как в отдельно взятой стране эффектив-
ное регулирование киберпространства на законо-
дательном уровне в условиях глобализированного 
информационного пространства невозможно, из 
чего следует, что правотворческая деятельность 
должна вестись в рамках международного права 
[3, 5]. В этом направлении на сегодняшний день 
удалось реализовать ряд мероприятий. Так, гене-
ральная Ассамблея ООН:

- 5 декабря 2018 года приняла российскую 
резолюцию № 73/27 «Достижения в сфере инфор-
матизации и телекоммуникации в контексте меж-
дународной безопасности», состоящей из правил, 
норм и принципов ответственного поведения госу-
дарств в виртуальном пространстве;

- 17 декабря 2018 года приняла российскую 
резолюцию № 73/187 «Противодействие исполь-
зованию ИКТ в преступных целях», в которой 
содержится план запуска открытого политиче-
ского дискурса по противодействию киберпре-
ступности, с целью выработки конкретных практи-
ческих решений в условиях отсутствия действен-
ных международно-правовых инструментов про-
тиводействия данному явлению [5, 10, 11].

На законодательном уровне в Российской 
Федерации следует последовательно и дина-
мично развивать накопленный зарубежными пра-
воохранителями практический опыт, а именно:

- совершенствовать современную систему 
идентификации пользователей информационного 
контента, не подлежащего разглашению;

- консолидировать правовые нормы, отвеча-
ющие национальным интересам России и регули-
рующие деятельность пользователей в глобаль-
ном пространстве [1, 6].

Заключение. Таким образом, кибертерро-
ризм выступая одной из масштабных проблем 
современности, в эпоху глобализации обуславли-
вает рост кибертеррористических атак, которые в 
дальнейшем в связи с ростом высоких достиже-
ний будут только совершенствоваться. Посяга-
тельствами кибертеррористических атак высту-
пают общественные отношения, политическая и 
экономическая безопасность государства, что 
обусловливает необходимость создания эффек-
тивных мер по предупреждению, противодей-
ствию и локализации данного явления.
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ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
И ТЕРРОРИЗМА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Аннотация. Статья посвящена проблеме распространения информационного экс-
тремизма и терроризма в контексте влияния глобализационных факторов и противодей-
ствия данному явлению. Распространение экстремизма и терроризма является актуаль-
ной проблемой последних десятилетий всякого развитого общества и государства. Их 
рост в различных частях нашей планеты обусловил значительное увеличение методов и 
средств пропаганды и распространения экстремистских и террористических организа-
ции, в которые практически ежедневно вербуются неофиты. Вместе с тем, широкое рас-
пространение получил информационный экстремизм и терроризм, который стал серьез-
ной угрозой для национальной и международной безопасности. В результате данное явле-
ние выдвинуло на передний план пути противодействия ему в качестве приоритетной за-
дачи современного государства. Также известно, что действия экстремистских и терро-
ристических организаций посягают на территориальную целостность и безопасность 
государства, что самым негативным образом отражается на реализации конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина, а наряду с этим оказывают существенное влия-
ние на конституционные основы общества и государства. Отсюда, современный мир 
столкнулся с проблемой распространения информационного экстремизма и терроризма, 
которые выступают в роли скрытого оружия против человечества. Большой информаци-
онный массив, распространяемый в глобальном пространстве, носит либо антиглоба-
листский характер, либо в целом антизападный. Таким образом, можно заключить, что 
глобализация стала благоприятной средой для продвижения идей экстремизма и терро-
ризма в медиапространстве, потребителем которого в основном выступает молодежь, 
которая при выборе своей жизненной позиции может отдавать предпочтение, как прини-
маемым и одобряемым обществом моделям поведения, так и асоциальным, антиобще-
ственным явлениям и тем самым пополнить ряды экстремистских и террористических 
организаций.

Ключевые слова: глобализация, информационный экстремизм, информационный 
терроризм, противодействие, безопасность общества и государства.
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Annotation. The article is devoted to the problem of the spread of information extremism and 
terrorism in the context of the influence of globalization factors and counteraction to this phenome-
non. The spread of extremism and terrorism is an urgent problem of the last decades of any devel-
oped society and state. Their growth in various parts of our planet has led to a significant increase in 
the methods and means of propaganda and dissemination of extremist and terrorist organizations, 

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-6-367-371



368

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

into which neophytes are recruited almost every day. At the same time, informational extremism and 
terrorism became widespread and became a serious threat to national and international security. As 
a result, this phenomenon has brought to the fore the ways of countering it as a priority task of the 
modern state. It is also known that the actions of extremist and terrorist organizations infringe on the 
territorial integrity and security of the state, which in the most negative way affects the implementa-
tion of constitutional rights and freedoms of man and citizen, and at the same time have a significant 
impact on the constitutional foundations of society and the state. Hence, the modern world is faced 
with the problem of the spread of information extremism and terrorism, which act as a hidden weap-
on against humanity. The large amount of information disseminated in the global space is either an-
ti-globalization in nature, or generally anti-Western. Thus, we can conclude that globalization has 
become a favorable environment for promoting the ideas of extremism and terrorism in the media 
space, the consumer of which is mainly young people, who, when choosing their life position, can 
give preference to both accepted and approved by society models of behavior, and asocial, antisocial 
phenomena and thereby join the ranks of extremist and terrorist organizations.

Key words: globalization, informational extremism, informational terrorism, counteraction, se-
curity of society and state.

Постановка проблемы. На протяжении 
последних десятилетий проблема распростране-
ния идеологии экстремизма и терроризма не 
теряет своей актуальности ввиду того, что мас-
штабы ее распространения достигли общемиро-
вого значения. Такому положению дел способ-
ствовали произошедшие глобализационные про-
цессы, затронувшие все сферы человеческой 
жизнедеятельности. 

Глобализация, которая объединила практи-
чески все страны, обусловила значительные мета-
морфозы, произошедшие в современном мире, 
особенно коснувшиеся политической сферы. Сле-
дует понимать, что глобализационные процессы 
не проходили одномоментно: в одних государ-
ствах они протекали с большей скоростью, в дру-
гих с отставанием. Вместе с тем, если в одном 
случае они акцентировали сходства между госу-
дарствами, то в других лишь усугубили различия, 
в результате которых произошло разжигание кон-
фликтов на национально-этнической и религиоз-
ной почве. Различия в мировоззрениях и ценно-
стях людей стали камнем преткновения и высту-
пили благоприятной почвой для продвижения экс-
тремистских и террористических идей [5, 8]. 

Экстремизм и терроризм став серьезной 
угрозой для национальной и международной без-
опасности вышли на передний план в качестве 
приоритетной задачи современного государства. 
Они оказывают существенное влияние на консти-
туционные основы общества и государства, дей-
ствия экстремистских и террористических органи-
заций посягают на территориальную целостность 
и безопасность государства, что самым негатив-
ным образом отражается на реализации конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина. 

Методология исследования. Анализ кон-
ституционных норм показывает, что в Основном 
законе отсутствует прямое упоминание об экстре-
мистской и террористической деятельности, 

однако исследуя расширительное толкование 
Конституции РФ и иных нормативно-правовых 
актов, обнаруживаются заложенные в них консти-
туционные основы противодействия экстремизму 
и терроризму. В частности, статья 114 (ч.1, подп. 
«е») Конституции РФ закрепляет положение, 
согласно которому «Правительство РФ осущест-
вляет меры по противодействию преступности» 
[1], а, следовательно, и по борьбе с экстремизмом 
и терроризмом, поскольку данные явления отне-
сены к «противоправным действиям против обще-
ственной безопасности» [2].

Экстремизм и терроризм, получившие широ-
кое распространение в эпоху глобализации и 
явившись сущностной составляющей глобализа-
ционных процессов, превратились в значитель-
ный фактор нагнетания страха, использовав в 
своем арсенале методы социально-психологиче-
ского и информационного воздействия через 
массы на субъекты политики. 

Так, глобализация, которая выступает в 
роли, как реальной, так и потенциальной угрозы 
противоправной деятельности, развернувшейся 
большей частью в глобальном информационном 
пространстве (сети Интернет) явила миру еще 
один побочный эффект – появление такого фено-
мена, как информационный экстремизм и терро-
ризм, борьба с которыми стала приоритетом 
номер один в мире. При этом, став неотъемлемой 
частью социально-экономического и политиче-
ского пространства современное проявление экс-
тремизма и терроризма в условиях глобализации 
претерпели значительные изменения. Указанные 
трансформации обострили, прежде всего, полити-
ческую обстановку по оси «Север-Юг» [7, 11]. 

Законы мировой экономики продемонстри-
ровали действие в одностороннем порядке, когда 
богатые страны и транснациональные корпора-
ции еще больше обогатились, а бедные еще более 
обнищали, что спровоцировало еще больший раз-
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рыв в уровне их развития. Отсюда, южная пери-
ферия стала заложником системы и перестала 
мириться со своим положением в мировом про-
странстве. В результате повсеместно начали про-
исходить социально-политические потрясения, 
которые и стали основой распространения идео-
логии международного экстремизма и терро-
ризма, причем в их самом негативном аспекте – 
информационном [5, 7, 8].

Обращаясь к Закону «О противодействии 
экстремистской деятельности» и Закону «О про-
тиводействии терроризму», в которых закрепля-
ются понятия «экстремизм» и «терроризм» сле-
дует отметить, что «под экстремизмом понима-
ется организация и подготовка действий, а также 
подстрекательство к их осуществлению. Терро-
ризм же представляет собой идеологию насилия и 
инструмент воздействия на государственную 
власть, мирное население в целях его устраше-
ния и пропаганды идеологии насилия. Таким обра-
зом, можно заключить, что указанные феномены, 
являясь антигуманными в социальном аспекте, 
носят преступный характер в юридическом 
аспекте» [3, 4, 14]. 

Сегодня мир столкнулся с проблемой рас-
пространения информационного экстремизма и 
терроризма, которые выступают в роли скрытого 
оружия против человечества. Информация стала 
объектом манипулирования. Информация ставит 
сегодня в большой выигрыш ее обладателя, как 
материальный, так и моральный. 

Большой информационный массив, распро-
страняемый в глобальном пространстве, носит 
либо антиглобалистский характер, либо в целом 
антизападный. Цели экстремизма и терроризма в 
эпоху глобализации также разрослись до обще-
планетарных масштабов и состоят в оказании 
противостояния западной цивилизации. Популя-
ризация радикальных взглядов и терроризма 
сегодня является одним из главных методов поли-
тической борьбы путем широкого использования 
глобального охвата при помощи современных 
СМИ, через которые в массы транслируется 
лозунг «Либо мир станет таким, каким его сделаем 
мы, либо он перестанет существовать» [8, 9]. 

Таким образом, глобализация стала благо-
приятной средой для продвижения идей экстре-
мизма и терроризма в медиапространстве. Иными 
словами, информационный экстремизм и терро-
ризм стал прямым продуктом глобализации. 
Желание вести информационную войну стало 
движущей силой в поисках точек «уязвимости» 
массового сознания, в результате чего актуализи-
ровалась проблема информационного экстре-
мизма. Причем его концентрация и активность 
намного выше там, где отсутствует здоровая госу-
дарственность. 

Наращиванию агрессивных экстремистских 
и террористических тенденций в обществе спо-
собствуют средства массовой информации. Гло-
бальная сеть сегодня по праву относится к основ-
ному каналу массовой информации. Ее негатив-
ное воздействие на пользователей информацион-
ных ресурсов сложно переоценить. Особенно 
пагубное влияние оказывается на молодежную 
аудиторию, которая не отличается устойчивостью 
идеологических приоритетов, ценностных ориен-
тации и смысловых ориентировок. Посредством 
сети Интернет экстремистские и террористиче-
ские организации без труда вербуют в свои ряды 
новых членов, в основном из молодежной среды, 
пропагандируя свои разрушительные идеи. Пси-
хологический аспект ярко свидетельствует о том, 
что при выборе своей жизненной позиции моло-
дые люди могут отдавать предпочтение, как при-
нимаемым и одобряемым обществом моделям 
поведения, так и асоциальным, антиобществен-
ным явлениям и тем самым пополнить ряды экс-
тремистских и террористических организаций [8, 
10]. 

Информационное поле глобального про-
странства большей частью содержит деформиро-
ванные формы взаимодействия и общения между 
людьми, а также контенты, формирующие у людей 
негативные оценочные установки, что во многом 
способствует насаждению экстремистских и тер-
рористических идеологий [12, 14]. 

Представители экстремистских и террори-
стических движений в глобальном пространстве 
транслируют радикальные идеологии, призываю-
щие к агрессивным формам поведения, общения 
и противостояния, оправдывая, при этом, совер-
шаемые преступления и террористические атаки, 
позиционируя их как единственно эффективные в 
складывающихся обстоятельствах. 

Таким образом, тотальная информатизация 
всех сфер человеческой жизнедеятельности 
открыла широчайшие горизонты личностного раз-
вития, и в то же время выступила прочной плат-
формой для формирования новой опасности и 
негативных факторов, которые обнажили уязви-
мые места постиндустриального общества в кон-
тексте информационного противодействия, 
нашедшего выход в межгосударственных войнах, 
а также в «выяснении отношений» внутриэлитных 
группировок [3, 7]. 

Новые рычаги воздействия приобретает 
также организованная преступность. Используя 
тактику «ожидания» и выжидая наступление кри-
зиса в какой-либо географической точке, экстре-
мисты и террористы используют сеть для продви-
жения своих идеи и вербовки в свои ряды новых 
членов. Как мы говорили, особой группой риска 
информационного воздействия является моло-
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дежная аудитория, работа с которой должна стать 
приоритетной задачей политики государства [11, 
13]. По нашему мнению, эффективную работу по 
противодействию идеологии экстремизма и тер-
роризма можно провести только с помощью 
убеждения – обращения к разуму людей с приме-
нением весомых аргументов, взывания к логике, 
привлечения авторитетного мнения и примеров.

Заключение. Таким образом, можно резю-
мировать, что масштабы информационного экс-
тремизма и терроризма обусловились глобализа-
ционными процессами, которые обострили эконо-
мическое, политическое и социальное противо-
стояние в мировом сообществе. Информационное 
пространство сегодня является той сферой чело-
веческой жизнедеятельности, в которой созда-
ется, преобразуется и потребляется информация, 
в том числе экстремистского и террористического 
содержания. Отсюда экстремизм и терроризм, 
получив широкое распространение во всем мире, 
может беспрепятственно наращивать число своих 
последователей, в особенности из числа моло-
дежи, что детерминирует данную проблему в 
качестве общепланетарной угрозы государствен-
ной и общественной безопасности. Глобальное 
медиапространство привлекает экстремист-
ско-террористические группировки своей доступ-
ностью, слабым контролем со стороны государ-
ства и правоохранительных структур, анонимно-
стью, а также практически неограниченным досту-
пом к широкому кругу пользователей, что 
обусловливает неуклонный рост материалов экс-
тремистского содержания и террористической 
направленности в сети Интернет.
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Введение. В данной работе проводится тео-
ретический анализ «самозанятости» в Российской  
Федерации, ее влияние на социальные и экономи-
ческие проблемы, а, возможно, и на экономиче-
ский кризис в нашей стране. Актуальность иссле-
дования заключается в том, что в настоящее 
время все больше и больше граждан России полу-
чают статус самозанятых, особенно ярко это 
стало проявляться в период роста безработицы, 
связанной с пандемией.  

Цель исследования: Показать это на при-
мере эмпирических исследований в сибирском 
регионе и не только, где «самозанятось», теневые 
отношения в этой сфере давно вызывают озабо-
ченность российской общественности. Также, 
проводя исследование данной проблемы в рам-
ках конкретного института,  возможно выявить 
некоторый инвариант, адекватно отражающий 
наиболее общие и значимые аспекты теневых 
отношений, присущих экономической сфере в 
целом.  С учетом нарастающей тенденции этот 
феномен является, явной  причиной экономиче-
ского кризиса в России, возможно, даже угрозой 
безопасности нашей экономики, именно в этом, 
прежде всего, заключается новизна нашего иссле-
дования.

Основная часть. Взятый курс, руковод-
ством нашего государства, на борьбу с бедностью, 
предполагает колоссальные расходы. Тех средств, 
которое государство ранее выделяло на  эту про-
блему, было явно недостаточно. Любые сбереже-
ния, накопления, в любом случае  когда-то закан-
чиваются, даже если есть возможность их регу-
лярно пополнять. Колоссальные, ни с чем несрав-
нимые денежные средства потрачены, тратятся, и 
в обозримом будущем будут тратиться на борьбу 
с коронавирусом. Законно сейчас возникает рито-
рический вопрос: «Где взять?» Где взять, найти 
неиссякаемый источник, способный стабильно, 
бесперебойно, достойно выполнять не только 
социальные функции государства, но и пополнять 
бюджеты всех уровней, которые существенно 
истощены в связи с коронавирусом в стране. Под-
нять цены на нефть, газ другие природные 
ресурсы, давно уже не реально. В очередной раз 
повысить, увеличить налоги, не просто опасно, а 
крайне опасно. Неисчерпаемым резервом попол-
нения государственной казны, бюджетов всех 
уровней, является на сегодняшний день, громад-
ная армия, а может быть, и целый фронт непла-
тельщиков налогов, как модно в последнее время 
их стали называть «самозанятыми». К глубокому 
сожалению, тема  самозанятости, точнее ее эко-
номические последствия, мало исследована, 
мало изучена, а точнее практически не изучена, и 
в очередной раз в матушке России применяется 

наполеоновский принцип: «поскорее ввяжемся в 
бой, а там куда выведет». 

Для начала необходимо определить главное 
– понятие «самозанятый гражданин». На сегод-
няшний день в  российском законодательстве нет 
легального определения данного понятия. Вла-
сти, к сожалению, по-разному трактуют, казалось 
бы, на первый взгляд, такие простые понятия, как 
«самозанятость», «самозанятый»  гражданин». 
Например, на официальном сайте пенсионного 
фонда Российской Федерации дается такое опре-
деление: «Самозанятое население-это индивиду-
альные предприниматели, главы и члены кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, 
арбитражные управляющие, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, и иные лица, занимаю-
щиеся частной практикой, и не являющиеся инди-
видуальными предпринимателями». [8]  Феде-
ральная налоговая служба определяет главное 
понятие «самозанятый»,  гражданин в налоговом 
законодательстве - «это физические лица, не 
являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями, и оказывающие без привлечения наемных 
работников услуги физическому лицу для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд».[9] Поэ-
тому юридически получается, самозанятые граж-
дане – это, прежде всего, индивидуальные пред-
приниматели, которые фактически осуществляют 
трудовую деятельность, которая приносит им при-
быль. С моральной, нравственной стороны это 
наши граждане, друзья, товарищи, пользующиеся 
всеми благами нашего общества, финансируемые 
бюджетными и внебюджетными фондами, но не 
вносящие в эти фонды ни единой копейки своих 
денежных средств. С этой точки зрения, опреде-
ление «самозанятый»  явно не подходит. В любом 
случае отсюда следует, что государство имеет 
право взимать с «самозанятого»  населения 
налоги, и предлагается регистрация их в качестве 
ИП с выбором патентной системы налогообложе-
ния либо иной, например, упрощенной (УСН). Но 
в силу того, что большинство самозанятых дей-
ствуют в «тени», по сути дела занимаются «тене-
вой экономикой», у государства нет возможности 
осуществлять контроль над их доходами. 

К горькому сожалению, «теневая эконо-
мика», «теневые отношения» и т.д. пугают не 
только наших чиновников,  но и власть. Самая 
главная причина заключается в том, что мы, наше 
государство,  напрочь  проиграли компанию 
борьбы с теневым рынком труда, истоки которой 
берут начало еще с далеких 60-х с появления 
«цеховиков», «фарсовщиков» и т.д... Как снежный 
ком эта проблема из года в год только нарастала. 
К примеру, по данным Росстата, в России в 2012 
году доля теневой экономики составляла около 
15%, в середине 2013 года до 20%, в 2015году 
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22%, а к концу 2019 года, уже более 23%, то есть 
практически четверть трудоспособного населения 
не платят налоги. Основными причинами явля-
ются: 

Во-первых, граждане России в меньшей сте-
пени начинают доверять государству, и в большей 
степени начинают полагаться на себя (люди стре-
мятся заработать, чтобы выжить, на том, на чем 
умеют: животноводство, гаражные мастерские, 
репетиторство, салоны красоты на дому и так 
далее). 

Во-вторых, в настоящее время, да и в пре-
дыдущие годы, по многим причинам официальная 
экономика не создает новые рабочие места, поэ-
тому соискатели работы не вступают в борьбу за 
малочисленные рабочие места, а сами органи-
зуют себе работу, тем самым обеспечивая себе 
доход. 

В-третьих, немыслимо высокая налоговая 
нагрузка вынуждает все работающее население 
скрывать свои доходы, уходя в «тень». 

Причины можно перечислять до бесконечно-
сти, но важно отметить, что в строй «самозаня-
тых» встают наиболее подготовленные, одарен-
ные, грамотные, талантливые, способные создать 
конкуренцию на рынке труда наши граждане.  С 
учетом нарастающей тенденции этот феномен 
является одной из причин экономического кризиса 
в России, а  по мнению многих аналитиков, воз-
можно, даже одной из угроз, безопасности нашей 
экономики. 

Исходя из вышесказанного, автор позволит 
себе понятия «самозанятость», «самозанятых»  
рассматривать, прежде всего, как граждан, зани-
мающихся теневой трудовой деятельностью. 
«Самозанятость», «теневые отношения» - это 
относительно устойчивые формы любых обще-
ственных взаимосвязей, находящиеся вне внеш-
него социального контроля. Они бывают как 
легальными (т.е. юридически не противореча-
щими существующим в стране законам), так и 
нелегальными, в том числе криминальными, могут  
учитываться  или не учитываться официальной 
статистикой. Процесс распространения «самоза-
нятости», «теневых отношений» в социальных, 
экономических, политических, правовых, образо-
вательных, научных, культурных,  и др. сферах 
общественной жизни называется теневизацией. 
[5, с.29]. Самозанятость «теневые отношения», по 
мнению автора, имеют место во всех сферах 
общественной жизни всех стран. Самозанятость 
это, прежде всего, теневые отношения, которые 
сегодня пронизывают все сферы трудовой  жизне-
деятельности, в значительной степени определяя 
лицо современных обществ. В то же время отсут-
ствие единого нормативно-правового понимания 

такого явления, как «самозанятость», приводит к 
тому, что количество «самозанятых» оценивается 
очень разрознено (от 15млн, до более, чем  27 
млн человек).  [4,с.142].  

На пути к раскрытию тайн теневых отноше-
ний возникает масса трудностей, которые связаны 
не только с очевидной нехваткой информации для 
расчетов, но и с концептуальными сложностями, 
расхождением в понимании того, что они собою 
представляют. Существует немалая путаница в 
употреблении терминов, когда теневые отноше-
ния отождествляется то с неформальной, то с кри-
минальной экономикой, а иногда и с коррупцией.  
Однако исследуются они в основном с позиций 
экономической и правовой наук. Хотя то, что мы 
повсеместно называем экономическим фактором, 
как справедливо замечает К. Полани, «вплетено в 
социальную ткань, а единственные мы, современ-
ные люди, выдёргиваем из этой ткани нити и спле-
таем на их основе отдельную систему». [6, с.159]. 

Пополнение государственной казны любыми 
легальными, законными, доступными средствами, 
методами практически исчерпывает себя. Взятый 
курс на пополнения бюджета государства, за счет 
инвестиций, мягко говоря не оправдывает себя. 
Анализ официальной, реальной в данном случае 
статистики показал, сколько в настоящее время в 
нашей стране трудоспособного населения, и 
сколько из них реально платят налоги. Силовые, 
порою репрессивные методы не оправдали себя, 
а только усугубили проблему. Поиски выхода из 
тупика методом проб и ошибок породили установ-
ление специального налогового режима: «Налог 
на профессиональный доход» - федеральный 
закон от 27.11.2018 года №422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» в городе федерального значения Москве, 
в Московской и Калужской областях, а также в 
Республике Татарстан (Татарстан)».  [7]  Склады-
вается впечатление, что государство наконец-то 
пошло войной на «самозанятых», тем самым 
стремясь воплотить в жизнь главную мечту нало-
говой службы - «платить  должны все». 

Первые исследования показали позитивные 
тенденции выхода из «тени» так называемых 
«самозанятых», о чем свидетельствуют СМИ, а 
также неоднократные выступления, заявления 
бывшего главы Федеральной налоговой службы 
М. В. Мишустина, со слов которого после приня-
тия закона за 10 месяцев более 250 тысяч  «само-
занятых»,  изъявили желание платить налоги. На 
этом положительная статистика заканчивается. 

Главная цель данного закона: дать четкое 
понятное  определение «самозанятого» лица 
(также СЗЛ), то есть чем оно занимается и какие 
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имеет обязательства перед государством. Феде-
ральный акт, в данном случае, не является пого-
ловным принудительным призывом. Тут тонкая 
грань. Гражданам дается возможность деклариро-
вать свои доходы на льготных условиях (ставка 4 
и 6 %), заявляя о себе добровольно. И в то же 
время кто этого не сделает, подвергается риску 
быть уличенным в теневой деятельности со всеми 
негативными налоговыми последствиями, кото-
рые реализовать явно сложно, а порою просто не 
возможно. Поэтому видимо данный закон, прежде 
всего, наверное, учитывает  государственные 
интересы, а затем уже и населения. Согласно 
представленному закону, статус «самозанятого» 
определяется по следующим критериям:

 — не должен быть работником или работодате-
лем;

 — иметь годовой доход не более 2,4 млн. руб.;
 — определенная профессиональная деятель-

ность недопустима.
Какие виды деятельности подходят?
Проще говорить об этом, перечисляя род 

занятий:
 — репетиторы;
 — юристы;
 — сиделки;
 — парикмахеры;
 — настройщики компьютеров;
 — люди, выполняющие ремонты (квартир, 

автомашин, бытовой техники);
 — оказывающие услуги по уборке, переезду;
 — сдающие в аренду квартиры, гаражи, дачи и 

т.п.
Необходимо также  отметить, что к  «самоза-

нятым» могут относиться не только физические 
лица, но и индивидуальные предприниматели.

Какие виды деятельности не подходят?
Есть виды деятельности по закону о «само-

занятых» в России, которые исключают получение 
статуса. К ним относят:

 — продажа алкоголя, сигарет и прочей подак-
цизной продукции;

 — товарно-посредническая деятельность 
(перепродажа);

 — работа в сфере добычи и переработки 
полезных ископаемых;

 — продажа недвижимости/транспортных 
средств;

 — предпринимательство в сфере агентской 
деятельности, поручений и подобное;

 — по реализации прав требований (долгов);
 — по которым получают натуральный доход 

(не в денежной форме);
 — отдельные виды лицензионной деятельно-

сти или деятельность, где предусмотрено 
членство в саморегулируемых организа-
циях.

Каких перемен ожидать, когда вступит в пол-
ную силу закон о «самозанятых» можно говорить 
после завершения эксперимента.

Но сейчас уже можно говорить о пользе и 
вреде.

Из плюсов: 
 — гражданам предлагается льготная  налого-

вая ставка;
 — в госбюджет ожидаются дополнительные 

поступления;
 — простота отчетности.

Из минусов:
 — первоначально было мало регионов задей-

ствовано в эксперименте (можно считать, 
что данный  вопрос наконец решен положи-
тельно);

 — длительный срок апробации;
 — ограниченный размер доходов (в месяц 

доход не более 200 тыс. руб.);
 — ограничения в видах деятельности.

Для изучения теневых отношений в трудо-
вой деятельности нами были проведены несколько 
глубинных интервью по интересующей нас тема-
тике, прежде всего, в сибирском регионе, в том 
числе непосредственно с «самозанятыми».  Нами 
проведены анкетные обследования, как в город-
ской, так и сельской местности, а также непосред-
ственно в крупных городах: в  г. Новосибирске, 
Барнауле, Томске и других. В целом было опро-
шено более 300 человек. Хотя предварительные 
данные об общественном мнении не могут слу-
жить основанием для категорических выводов, но 
даже результаты выборочных обследований, как 
показывает опыт, в целом адекватно отражают 
степень распространенности  «самозанятости»  в 
российском обществе. 

За основу исследования не случайно взяты 
сибирские регионы, именно эти территории вот 
уже длительное время в связи с удаленностью от 
центра не подлежат никакому анализу, исследо-
ванию, в том числе в вопросах «самозанятости». 
Складывается впечатление, что Сибирь не нужна 
России либо нужна в качестве сырьевого при-
датка. Неопровержимыми фактами является из 
года в год нарастающая миграция за Урал, ближе 
к центру катастрофически падающий уровень 
жизни, по сравнению с центром. Чтобы как-то 
выжить, растет число желающих уйти в «тень», то 
есть «самозанятых».

Исследования показали:
1.В настоящее время на федеральном 

уровне к закону относятся с некой опаской, 
согласно последним новостям, около 30-45%. 

2.Более 60%  опрошенных положительно 
относятся к принятию закона о «самозанятых», 
считая его своевременным.
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3.Готовы платить предполагаемые налоги 
около 30% физических лиц, при этом без каких-
либо условий.

4.Около 18%  опрошенных  считают данный 
закон не доработанным, «сырым», наспех приня-
тым.

5.Исследование на федеральном уровне 
показывает, что темпы регистрации «самозаня-
тых»  после принятия закона увеличиваются, осо-
бенно в Татарстане.

6.В Сибири более 60%  «самозанятых», про-
живающих в сельской местности, не готовы пла-
тить налоги, так-как из-за отсутствия денег кли-
енты рассчитываются с ними за работу в основ-
ном продуктами питания, кормами, дровами, 
выполнением каких-либо работ.

7. Более 90%  опрошенных считают, что экс-
перимент по «самозанятости» необходимо прово-
дить не только в регионах-донорах, но и в регио-
нах, которые находятся на дотациях.

8.Главная задача закона - вывести бизнес из 
«тени», считают 87%  опрошенных.

9.Не повлияет данный закон на увеличение 
сборов налогов, считают 43% опрошенных.

10. Рост цен на услуги «самозанятых» неиз-
бежным считают 57% опрошенных.

11. Люди – это «новая нефть» - 72%.
Основные проблемы, прямо либо кос-

венно влияющие на кризисные явления в эко-
номике:

- многие фирмы, предприятия, учреждения, 
организации после принятия закона начали 
оформлять своих сотрудников как «самозанятых» 
при помощи различных схем с единой целью - 
уменьшить налогообложение.

- авторы разработки и принятия данного 
закона не предусмотрели, каким образом будут 
взыскиваться налоги с «самозанятых» в сельской 
местности, где из-за отсутствия денежных средств 
расчеты за работу, услуги, осуществляются про-
дуктами питания, дровами, кормами и т д.

- на 1 июля прошедшего года в России 
зафиксировано всего лишь 7% сдающих  жилье в 
аренду, за рубежом эта цифра составляет более 
50%.

- нет механизма реализации данного закона, 
заинтересованности граждан платить налоги, сти-
мулов выхода из «тени».

- нарастающее  недовольство экономиче-
ской политикой властей, при которой богатые 
богатеют, бедные беднеют.

- карательные меры ФНС и многие другие.
Реальность: Быть индивидуальным пред-

принимателем в настоящее время в России не 
просто дорого, а очень дорого. Во-первых, нужно 
платить страховые взносы, которые составляют 
около 30 тысяч рублей в год, во-вторых, налоги 

6% от дохода, в-третьих, каждому индивидуаль-
ному предпринимателю, нужна  онлайн-касса. А 
она очень дорогая, так-так нужно платить опера-
тору фискальных данных, менять фискальный 
накопитель и делать много чего еще. Поэтому 
представителей самых нужных, жизненно необхо-
димых профессий (сантехники, электрики, и т.д.), 
оформившихся в качестве ИП, тем самым вышед-
шим из «тени», практически нет. 

Исследования показали, что  «самозаня-
тые» могут параллельно работать и по трудовому 
договору, но не по тому виду деятельности, по 
которому они признаются «самозанятыми». В 
качестве примера можно привести трудовую дея-
тельность инженера на предприятии в учрежде-
нии, организации, который, работая в штате, 
может в свободное время ремонтировать, к при-
меру, компьютеры или другую технику, получая 
при этом дополнительный легальный доход. Но 
при этом он не может оказывать услуги по ремонту 
компьютеров, техники в данном случае своему 
работодателю. Парадокс, не правда ли? Более 
того так называемые «самозанятые» не могут ока-
зывать услуги, а также выполнять работы для 
заказчика, который был его работодателем менее 
двух лет назад. 

Анализ причин, выявленных в ходе исследо-
вания, по которым миллионы, а возможно, десятки 
миллионов «самозанятых» не хотят регистриро-
вать ИП, как было указано выше, так как это 
порождает необходимость платить страховые 
взносы, которые очень высоки. Хотя новое нало-
гообложение «самозанятых» позволяет их осво-
бождать от уплаты страховых взносов, но нет 
страховых взносов - нет страхового стажа для 
получения пенсии. Но не это главное! 

Любыми доступными и недоступными сред-
ствами и методами, и как можно скорее, необхо-
димо повысить уровень доверия граждан к госу-
дарству. С этой целью необходимо создать благо-
приятные условия для развития бизнеса, сделать 
легальный бизнес выгоднее нелегального, суще-
ственно снизить налоговую нагрузку, защитить 
свободу конкуренции, обеспечить защиту прав 
собственности, а также гарантии равенства всех 
перед законом. 

Одной из важнейших задач также является 
стимулирование развития малого бизнеса. Не 
секрет, что малый бизнес на сегодняшний день 
является важнейшим сектором развития эконо-
мики любого государства. К глубокому сожале-
нию, в России на конец прошедшего года доля 
малого и среднего бизнеса составила в пределах 
20% ВВП. В наиболее развитых странах мира - 
США, Англии, Франции малый бизнес составляет 
порядка 50%, а в Японии, Китае - более 60%. 
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Ожидаемо одной из важнейших проблем 
выхода бизнеса из тени является очень высокий 
уровень коррупции в нашей стране. Темпы борьбы 
с ней не устраивают ни власть, ни бизнес, ни поли-
тиков, ни граждан России. Практически на сегод-
няшний день в нашем государстве нет ни одного 
института власти, не запачканного взятками, этой 
«заразой» поражены, прежде всего, верхние эше-
лоны власти. Это серьезнейшая угроза, и с ней 
надо считаться. Не случайно  президент Россий-
ской Федерации, В.В. Путин, выступая на расши-
ренной  коллегии ФСБ, в текущем году, в очеред-
ной раз поставил задачу по усилению борьбы с 
коррупцией. Видимо, настало время государству 
коренным образом поменять характер отношений 
с теневой экономикой, перестроиться и настро-
иться не на борьбу с ней, а на ее урегулирование 
и очищение от коррупционной составляющей, что 
сделать очень трудно, но необходимо. 

Заключение. Было бы несправедливо не 
отметить ряд положительных моментов в вопро-
сах «самозанятости». Прежде всего, так   называ-
емая  «самозанятость» имеет ярко выраженные 
социальные  функции. Она не дает расти уровню 
безработицы в стране, падению уровня жизни, 
способствует самовыживанию, сглаживает пере-
пады в экономической конъюнктуре с помощью 
перемещения ресурсов между секторами эконо-
мики, подпитывает легальный сектор экономики и 
так далее. На этом налоговый «кураж» не закан-
чивается, но всё это требует многих других ком-
плексных, а не только социологических исследо-
ваний. К более глубокому  проведению исследо-
ваний, по данной теме, и выработке практически 
значимых мер и реальных предложений, прежде 
всего и целью, пополнения государственной 
казны, необходимо привлекать  философов, эко-
номистов, юристов, психологов, педагогов и дру-
гих учёных, а также  специалистов-практиков. Тем 
не  менее,  полученные на сравнительно неболь-
шом полигоне результаты эмпирического иссле-
дования, в совокупности со многими другими 
источниками информации, приводят к выводу о 
том, что отношения такого рода в российском 
обществе не только дисфункциональны, но и 
социально опасны. Подрывая нашу экономику, 
они ставят под угрозу национальную безопас-
ность нашего государства.

Негативные функции «самозанятых», их 
теневые отношения в сфере  трудовой деятельно-
сти состоят в следующем:

1. ухода в «тень», наиболее подготовленных 
трудовых ресурсов; 

2.  углублении  социально-классовых различий 
в трудовой деятельности; 

3.  дегуманизации рынка труда;

4.  снижении  общего качественного уровня  
труда и девальвации трудовых отношений в 
целом;

5.  уклонении  от уплаты налогов, и другие.
Следовательно, соответствуя антиобще-

ственным интересам отдельных социальных 
групп, в целом они не только дисфункциональны, 
но и опасны, как и отмечалось выше. В качестве 
инварианта, адекватно отражающего наиболее 
общие и значимые специфические функции 
«самозанятых», присущие именно экономической 
сфере в целом, можно выделить следующие: 

1) углубление отчуждения подавляющего 
большинства населения от государственной вла-
сти, явно выраженное недоверие к ней (особенно 
ярко это выражено в последние 2-3 года);

2) нарастающее углубление отчуждения 
подавляющего большинства населения от благ и 
услуг, предоставляемых различными социаль-
ными институтами этой сферы (образования, 
здравоохранения, культуры, правопорядка, пенси-
онного обеспечения,  и т.п.) в пользу меньшин-
ства, присвоившего основную долю обществен-
ного богатства и социальных благ;

3) способствование росту паразитарных 
элементов в структуре российского общества;

4) увеличение социальной дифференциа-
ции  и классовых интересов;

5) колоссальное увеличение в обществе 
социальной несправедливости и уменьшение сво-
боды в действиях для большинства Российских 
граждан;

6) ни с чем, несравнимое  востребование в 
нашем обществе запроса на реальные, ощутимые 
и скорейшие перемены, а особенно на справедли-
вость.

В настоящее время, с 1 января 2020 года, 
новый налоговый режим для «самозанятых» вве-
ден еще в 19 регионах России, а позднее, в период 
пандемии, во всех субъектах Российской Федера-
ции. Пока первые дни недели не фиксируют мас-
сового выхода из тени так, называемых «самоза-
нятых». Причин здесь не просто много, а очень 
много, начиная со смены руководства ФНС и 
заканчивая коронавирусом,  но это уже тема дру-
гого исследования. 

Есть робкий оптимизм, что начатая борьба с 
самозанятостью позволит все же увеличить сбор 
налогов в текущем году. Существенным позитив-
ным явлением в этой связи является назначение 
председателем правительства М.В. Мишустина,  
который  ещё  будучи главой Федеральной нало-
говой службы, был одним из инициаторов налого-
обложения самозанятых.  Создав, по мнению 
мировых экспертов, аналитиков, одну из лучших в 
мире налоговую службу, если не лучшую, Михаил  
Владимирович, зная данную проблему не пона-



378

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

слышке не только в теоретическом, но и в практи-
ческом аспектах, позволит создать наилучшие 
условия выхода из «тени»  самозанятых.  Неслу-
чайно, и из уст руководителя нашего государства 
в последнее время стали подниматься вопросы 
самозанятости с конкретными предложениями, к 
примеру, самозанятыми признаются граждане 
России с 16-летнего возраста и другие. Классифи-
кация теневых отношений в сфере труда, разра-
ботанная автором применительно к социальной и  
экономической сфере, вполне применима при 
изучении  аналогичных   проблем  в других сфе-
рах, социальных институтах и областях обще-
ственной жизни.
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Д
октрина современной правовой поли-
тики (политики права) России, расши-
ряясь одновременно в различные 

сферы социогуманитаристики, обнаруживает 
необходимость междисциплинарного диалога с 
такой духовно-практической областью человече-
ской деятельности как искусство. Право и искус-
ство как обоюдосвязанные социокультурные 
феномены сопряжены в единстве своих целей и 
задач по установлению справедливого, гармонич-
ного и сбалансированного миропорядка. Послед-
ний в юридической науке (с учетом предмета ее 
исследований) интерпретируется в качестве 
право- и законопорядка, что в соответствии с раз-
личными типами правопонимания, находит свое 
отражение при обосновании той или иной теоре-
тической конструкции [9].

Правовая политика, построение концепции 
которой приходится на «золотой век» русского 
правоведения с середины XIX в., обосновывалась 
в трудах отечественных юристов в качестве миро-
воззренческой универсалии, способной использо-
вать закон и, в целом, право для установления 
справедливости в обществе. Плеяда русских пра-
воведов: С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, П.И. Нов-
городцев, Л.И. Петражицкий, М.М. Ковалевский, 
П.А. Сорокин, Н.С. Тимашев, Д.Г. Гурвич, Г.Ф. 
Шершеневич, Ю.Э. Янсон и многие другие, прида-
вали изучению права широкий социокультурный 
диапазон, сосредотачиваясь на «назревших 
вопросах правовой жизни» (Б.А. Кистяковский).

Понимание правовой политики (политики 
права) известным правоведом и политическим 
деятелем С.А. Муромцевым в качестве «искус-
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ства управления делами общества», принципи-
ально модифицировало представление о праве в 
сугубо нормативистском его предназначении 
(«право – воля суверена»), хотя и не отрицало его 
полностью. Правовая политика, по мнению С.А. 
Муромцева, - теория искусства, должна опреде-
лять «что должно быть и к чему следует стре-
миться», установить цели, задачи, приемы и спо-
собы, которыми должны руководствоваться зако-
нодатели и судьи [5].

Паттерны правовой политики, моделируе-
мые юридической наукой с середины XIX в., при-
обрели свою популярность в современном теоре-
тическом правоведении и получили свое развитие 
в трудах Саратовской научной школы (Н.И. Мату-
зов, А.В. Малько, В.А. Рудковский, О.Ю. Рыбаков 
и др.)

Правовая политика [12, 13] – «стратегия и 
тактика развития  права» (А.В. Малько) и ее мето-
дологическое значение получают воплощение в 
социальной действительности как: 1) явление 
правовой реальности; 2) юридическая категория; 
3) научная теория; 4) публичная, динамичная и 
имеющая прогнозируемый характер деятель-
ность, подчиняющая позитивное право – есте-
ственному в условиях абсолютного признания, 
соблюдения и защиты государством прав и сво-
бод человека и гражданина [7]. В этом смысле 
правовая политика базируется на Основном 
Законе и основной ее задачей, как и собственно 
самого права, является повышение качества 
жизни российских граждан, [8] установление сба-
лансированного порядка в сфере общественных 
отношений и создание надлежащих условий для 
самореализации и развития личности.

Со времен Л. Фейербаха, утвердившего 
человека «центром всей методологии», социаль-
ное познание изменяет направления познания 
всего того, что связано с человеком и необходимо 
ему. В этой связи получает свое развитие и семи-
отика, изучающая свойства знаковых систем и 
знаков, в числе которых можно рассматривать 
символы, знаки и «языки искусства» (В.П. Коха-
новский). Через последние в сознании, в том 
числе правовом сознании, отражаются смыслы и 
значения мира культуры, в том числе правовой 
культуры, оказывающей чрезвычайно важное воз-
действие на развитие человека.

В междисциплинарном (право, культуроло-
гия, этика и др.) контексте можно утверждать, что 
человеческое развитие представляет собой 
постоянное совершенствование чувственной 
сферы и становится возможным при сознатель-
ном движении к гуманизации собственных эмо-
ций. Данная проблема является актуальной для 
всего социума, но особенно для юридического 
образования, в котором на современном этапе 

правокультурные процессы находятся в кризис-
ном состоянии. [10] Такое развитие осуществля-
ется посредством восприятия искусства, которое 
способно гармонизировать чувства, возвышать 
их. Другая задача искусства состоит в том, чтобы 
придать чувствам эстетику, так как чувство пре-
красного одухотворяет человека, вносит в его вну-
тренний мир гармонию, формирует эстетически 
ценностные ориентации, развивает его эстетиче-
ский вкус. Искусство воспитывает наше ощуще-
ние меры и гармонии, что позволяет обеспечить 
социализацию и правовую культуру. 

Искусство противостоит утилитарности 
жизни. Создавая предметы искусства, художник 
не задумывается об их удобстве или практической 
пользе, так как искусство в первую очередь 
направлено на духовное воздействие. Задача 
искусства помочь сформировать личность, вов-
лечь человека в духовную сферу посредством 
приоритета духовного над материальным. Обы-
денное в искусстве приобретает черты высокой 
духовности, потребности и интересы личности 
переключаются в духовную сферу.

Искусство действует на человеческое подсо-
знание. Если в творческом процессе эмоции пере-
ходят из бессознательного в сознательное, то при 
восприятии искусства происходит обратной про-
цесс. В. Волошинов утверждает, что «всякий худо-
жественный образ всегда апеллирует к бессозна-
тельному, но в такой форме, что обманывает и 
успокаивает сознание. Это благородный обман: 
он позволяет изжить общечеловеческие ком-
плексы» [2].

Человеку свойственны некоторые особенно-
сти, которые невозможно найти в дикой природе, к 
примеру, воображение, абстрактное мышление, 
память и чувства. Эти способности можно разви-
вать только с помощью искусства. 

Аристотель писал: «от прочих животных 
человек отличается тем, что имеет знания о добре 
и зле, о справедливости и несправедливости» [1]. 

Понимание социумом справедливости меня-
лось вместе с обществом: Ф. Энгельс писал: 
«Справедливость греков и римлян находила спра-
ведливым рабство; справедливость буржуа 1798 
года требовала устранения феодализма, объяв-
ленного несправедливым» [4]. 

Через понятие справедливости общество 
формирует представление о должном поведении 
людей. Сегодня жить справедливо означает жить 
в соответствии с нормами общественного поведе-
ния, которые закреплены в законе. Однако регу-
лятором человеческого сознания выступает 
совесть. 

Совесть — это личностное осознание соб-
ственной ответственности перед обществом. 
Однако также можно говорить о коллективной 
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совести, которая является общим чувством ответ-
ственности за то или иное событие, возникающее 
в социуме (Пример: память о жертвах Холокоста в 
Германии). Таким образом, совесть, действуя на 
уровне подсознания, инициирует человека к 
соблюдению моральных норм.

Следование принципам морали и соблюде-
ние нравственных законов также объясняется 
через моральную мотивацию. Теория моральной 
мотивации разработана Г. Гумницким, который 
утверждал, что моральный поступок является 
реализацией морального мотива. Гумницкий 
выделяет следующие виды морального мотива: 1) 
мотив долга, 2) мотив гуманности, 3) мотив спра-
ведливости (определяющие мотивы); и вторичные 
мотивы (контрольные), например, совесть [3].

Для создания мотивации у личности необхо-
дим моральный идеал - представление о том, как 
в идеале должно поступать моральное общество, 
моральный индивид. Стремление к такому идеалу 
является моральной целью, но без моральных 
представлений (морального сознания) такое 
стремление и поступки остаются бессмыслен-
ными. Аналогично рассуждают и представители 
юридической науки, обращая свое внимание на 
необходимость моральных и нравственных уста-
новок права. [11]

В идеале, задача искусства в гуманизации 
человека, совершенствовании его нравственных 
идеалов. Однако не раз отмечалось и обратное 
влияние искусства. Ж.-Ж. Руссо в работе «Спо-
собствовало ли восстановление наук и искусств 
восстановлению нравов...» делает вывод о пагуб-
ном влиянии искусства на общественную мораль. 
Он пишет: «когда изысканность и утонченный вкус 
свели искусство к определенным правилам, в 
наших нравах воцарилось пошлое и обманчивое 
однообразие, и кажется, что все умы отлиты по 
одному образцу» [6].  

С развитием социума искусство из «отраже-
ния действительности» становилось «другой 
реальностью», привилегированным возможным 
миром, более «истинным», чем существующий 
социальный мир.

В этом смысле, социально-правовая реаль-
ность делится на ту, что существует, и ту, что 
должна существовать. Этот разрыв говорит о не 
идеальности устройства общества и права, в 
которой можно выделить эпохи, когда реальность 
искусства и права (как представление о том, какой 
реальность должна быть) вступали в конфликт.

Существует два принципиальных пути взаи-
модействия искусства и социально-правовой 
реальности. К примеру, искусство может строго 
придерживается своих границ путем ухода от 
социума в связи с критикой. Искусство также 
может испытывать стремление к прорыву границ 

и попытке непосредственно воздействовать на 
повседневные практики и участвовать в них. 

К первому типу взаимодействия искусства и 
правовой повседневности следует отнести про-
светительское представление об искусстве как 
отличной от повседневного мира реальности. Это 
представление является следствием развития 
книгопечатания и усиливающейся секуляризации 
общественной жизни. В связи с этим, граница 
между искусством и тем миром, где живет реципи-
ент печатного текста, становится явной, очевид-
ной для него. Со временем наличие границы 
стало отличительной чертой искусства, что отра-
жается и на правопонимании. 

Процессы изменения сложившейся соци-
альной, в том числе правовой, ситуации сначала 
накапливаются в искусстве, чтобы потом войти в 
объективную реальность и стать частью повсед-
невности. Может показаться, что методы, напри-
мер, авангардного искусства, противопоставлены 
обыденности, но это не так. Искусство стало 
общественным достоянием, вышло из музеев и 
галерей в город. Русский авангард стремился к 
изменению мира, вследствие чего деятели аван-
гарада активно работали с городской средой. 
Такое восприятие искусства получило дальней-
шее распространение и развитие во второй поло-
вине XX в. в практике хэппенинга и перформанса. 
Это искусство, нарушающее собственные рамки, 
которое стремится быть неискусством и стать 
самим обществом.

С этим напрямую связана политическая и 
правовая роль современного искусства. Искус-
ство легитимизирует власть, изображая тех, кто 
находится у власти. Парадный портрет или статуя 
способны закрепить в сознании общества факт 
правления, убедить в необходимости и важности 
правителя. С другой стороны, в случае явного 
социального конфликта, искусство может высту-
пить оружием против власти, растерявшей под-
держку собственного народа. Таким образом, во 
времена стабильности и процветания искусство 
помогает укрепить общество, сплотить народ 
вокруг власти. Во времена политических кризисов 
и реализации назревших перемен искусство помо-
гает укрепить дух революционеров или реформа-
торов, убедить остальных в необходимости пере-
мен.

Тесная связь между искусством и политикой 
образовалась в XX в., когда Модернизм, зародив-
шийся в конце XIX в. и активно развивавшийся в 
XX, изменил то, как искусство взаимодействует с 
политикой. Одно из достижений модернизма это 
высвобождение художественной формы от каких-
либо ограничений, что поспособствовало форми-
рованию большого количества новых направле-
ний и медиа в XX в. Искусство освободилось от 
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давления общества и государства, установив пол-
ную открытость самовыражения. Такое искусство 
неразрывно связано с демократическим строем, 
так как в авторитарных и тоталитарных государ-
ствах искусство зачастую вынуждено выполнять 
роль пропаганды, выражая волю правящей силы.

В демократическом правовом обществе 
искусство отделено от государства и общества. 
Задача искусства — обнаружение своей собствен-
ной, внутренней истины, которая выше всякой 
политической истины, но находится в пределах, 
очерчиваемых правом.

Эстетическая свобода, свобода самовыра-
жения, свобода художественного вкуса являются 
следствием свободы граждан и общества. Демо-
кратичность искусства отражается в признании 
всех возможных подходов к творчеству равно-
правными.

Другая задача искусства заключается в 
духовном совершенствовании личности, а через 
это в построении правового государства. Однако 
искусство в реалиях XXI в. способно к воздей-
ствию не только на личность, но напрямую на 
социально-политические институты. Объединяя в 
себе социальный протест и образность, искусство 
способно поддержать существующую идеологию 
и совершить революцию. С точки зрения права 
особое значение имеет возможная роль искусства 
в демократизации общества и формирования пра-
вового государства.

Искусство укрепляет права и свободы лич-
ности, так как собственным примером показывает, 
что люди равны, искусство доступно всем и потому 
несет в себе саму идею равенства и свободы. В 
современном мире этот процесс демократизации 
особенно заметен. 

Таким образом, публичность и политизиро-
ванность современного искусства, в частности 
российского искусства, направлена на то, чтобы 
заставить общество обратить внимание на ту или 
иную социальную или политическую проблему. В 
эпоху постмодерна искусство вступает в активную 
борьбу с властью за обеспечение граждан пра-
вами и свободами, необходимую для построения 
правового общества и возможность реализации 
принципа верховенства права.

Учитывая взаимосвязь эмоций и морали, 
искусство является инструментом воспитания 
моральных качеств. Искусство кристаллизует 
эмоционально-идейную и этическую культуру 
человека, оно способно воспитывать высокие чув-
ства и убеждения, в т.ч. и нравственные. 

Один из возможных способов влияния искус-
ства на личность заключается в способности 
искусства к моделированию. Человеческие 
поступки зачастую являются следствием получен-
ного опыта. Опыт можно в т.ч. получить через 

моделирование ситуаций. Искусство способно 
преподать человеку важный моральный урок, 
поставить его в условия, в которых он вряд ли бы 
смог сам оказаться. Кроме наглядности, искусство 
способно к эмоциональному убеждению. Оно 
предлагает человеку сделать осознанный мораль-
ный и правовой выбор, прочувствовать всю ответ-
ственность за тот или иной поступок. Искусство 
участвует в закладывании принципов правового 
государства, продвигая идеи справедливости, 
равенства и свободы, реализуемые через следо-
вание закону и моральным принципам. Искусство 
всегда было способно провести границу между 
справедливым и несправедливым и, используя 
аспект эмоционального восприятия, донести эти 
идеи, убедить личность.

Таким образом, для получения объективных 
и всесторонних знаний о взаимодействии право-
вой политики и искусства в современной реально-
сти, использование принципа развития предмета 
исследования и иных методологических средств 
социогуманитаристики в целом становится науч-
ной потребностью, удовлетворение которой 
сегодня возможно в междисциплинарном контек-
сте.
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Д
ля России как социально ориентиро-
ванного государства чрезвычайно важ-
ной является работа, связанная с забо-

той о будущем поколении. Она включает в себя 
приложение сил и средств, необходимых для 
духовного и нравственного воспитания представи-
телей подрастающего поколения. Государство 
выступает в роли регулятора общественных отно-
шений, его законодательные органы власти гото-
вят и принимают нормативно-правовые акты, свя-
занные с охраной детства [6, с.35].

На уровне главного закона страны сегодня 
установлено, что охрана прав материнства и дет-
ства являются приоритетными направлениями 
государственной политики. В качестве гаранта 
защиты прав детей выступает судебная власть. В 
соответствии со ст. 2 ГПК РФ определены цели 
применения норм гражданского судопроизводства 
[3]. Они сводятся к защите законных интересов и 
субъективных прав. В научно-исследовательской 
работе Р.Е. Гукасяна отмечается, что интерес 
является социальным явлением, его защита пред-
ставляется возможной через применение субъек-
тивного права [4, с.19]. А.В. Малько в своей работе 
предпринимает попытку провести черту между 

законным интересом и субъективным правом. Как 
пишет автор, субъективное право представлено в 
виде особой дозволенности, ее обеспечение 
достигается за счет конкретной юридической 
необходимостью со стороны других лиц. Если 
такая дозволенность не подразумевает достиже-
ния юридически нужного поведения других лиц, то 
с позиции законодателя она не будет рассматри-
ваться как субъективное право.

Что касается законного интереса, то здесь 
автор приходит к выводу о том, что им является 
юридическое дозволение, которое исходит из 
смысла объективного права, в определенной сте-
пени гарантируется государством [6, с.36]. В каче-
стве предмета судебной защиты по делам, свя-
занным с взысканием задолженности по алимен-
там, выступает не только субъективное право 
несовершеннолетнего, но и законный интерес. 

К формированию законного интереса у 
ребенка приводит поведение родителей, лиц, их 
заменяющих. Е.М. Ворожейкин пишет, что роди-
тели или опекуны, должны установить наличие 
законного интереса ребенка [2, с.16]. Подлинные 
интересы несовершеннолетнего могут пони-
маться по-другому родителями или опекунами. П. 
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1 ст. 65 СК РФ указывает на то, что родительские 
права не могут реализоваться и противоречить 
при этом законным интересам детей [12]. Поэтому 

по факту с реализацией таких прав неумышлен-
ный вред интересам несовершеннолетнего лица. 

В качестве примера здесь необходимо при-
вести дело из судебной практики. Оно касалось 

лишения родительских прав и взыскания алимен-
тов на ребенка с ответчика. О своем нежелании не 
взыскивать алименты в судебном слушании истец 

не заявил. Ответчиком по делу проходила мать 
ребенка. Было установлено, что мать ребенка не 

имеет стабильного заработка и ведет аморальный 
образ жизни. 

При пересмотре дела в ВС РФ было установ-

лено, что суд нижестоящей инстанции нарушил 
требования ч. 3 ст. 70 СК РФ, алименты не взы-

скал. Коллегия ВС РФ заключила, что требование 
по взысканию алиментов, предусмотренное зако-

ном, не может зависеть от желания или нежела-
ния другого родителя взыскать такие алименты в 
пользу ребенка. Вне зависимости от наличия 

желания или нежелания суд обязан взыскать али-
менты [8].

 С учетом такой позиции ВС РФ необходимо 
согласиться с точкой зрения Р.Е. Гукасяна, кото-
рый при рассмотрении подобных судебных спо-

ров рекомендует руководствоваться интересами, 
а не волей. Дело в том, что если при рассмотре-

нии таких споров приоритет будет отдаваться 
воле, то это будет осуществляться вопреки инте-

ресам ребенка. В подобных случаях интересы 
несовершеннолетнего лица должны защищаться 
вопреки воле [4, с.21].

Защищаются интересы и права несовершен-
нолетнего лица со стороны законного представи-

теля, анализ судебной практики позволяет убе-
диться в том, что большая часть судей не прини-
мает во внимание отказ представителя ребенка в 

том, чтобы взыскивать алименты. В данном слу-
чае предполагается, что отказ приведет к наруше-

нию прав и интересов ребенка. 
Возьмем еще один пример из судебной прак-

тики - постановление Ульяновского областного 
суда. Судебной инстанцией была рассмотрена 
жалоба, связанная с установлением факта отцов-

ства и взысканием алиментов. При рассмотрении 
дела истец отказался от иска, данный факт был 

принят во внимание судом, поэтому возникла 
задача по установлению факта того, не противо-
речит ли данный отказ правам и интересам других 

лиц, является ли он законным. Суд при принятии 
решения по такому вопросу должен убедиться, 

что воля истца была свободно заявлена, мотивов 
принуждения к такому отказу не было. 

С учетом рассмотренного примера из судеб-
ной практики необходимо констатировать, что 
отказ от иска, связанного с взысканием алимен-
тов, часто встречается в судебной практике, явля-
ется нежелательным с точки зрения прав и закон-
ных интересов несовершеннолетнего лица. В 
практике могут возникать и такие ситуации, при 
которых по тем или иным причинам стороны могут 
не иметь желания оформлять отношения в части 
исполнения алиментных обязательств. И это не 
будет противоречить законодательству. Фактиче-
ски размер алиментных платежей при этом может 
быть даже выше, чем тот, который установлен 
законом. Поэтому не всегда правильным будет 
применение только судебного решения для испол-
нения алиментных обязательств. 

В то же время нельзя исключать и такой 
ситуации, при которой судебное решение позво-
лит установить такие особенности исполнения 
алиментных обязательств, которые поставят 
несовершеннолетнее лицо в невыгодное положе-
ние, хотя они и будут соответствовать требова-
ниям закона. 

Если родители ребенка замешаны в кон-
фликтной ситуации, то выдвижение требования о 
взыскании алиментов может носить необдуман-
ный характер. Допускается, что родитель, который 
выставляет такое требование, осознает, что раз-
мер алиментов по закону будет меньше размера 
реального материального обеспечения. И если 
суд в такой ситуации не примет отказ истца от 
иска, то это не будет соответствовать интересам 
ребенка и самого государства, которое заинтере-
совано в том, чтобы несовершеннолетние дети 
имели достойное материальное обеспечение. 

Для предупреждения нарушения прав 
ребенка путем участия в защите прав и интересов 
законного представителя требуется использова-
ние жестких инструментов контроля. Обстоятель-
ства, которые служат мотивом для отказа от иска, 
должны проверяться на предмет объективности. 
В исследовании Н.В. Ченцова обращается внима-
ние на то, что суд должен защитить права и закон-
ные интересы, в то же время он не должен допу-
скать недобросовестного использования прав со 
стороны участников судебного процесса [13, с.11]. 
При рассмотрении дел по взысканию алиментов 
требуется учитывать субъективное право несо-
вершеннолетнего лица и его законные интересы, 
связанные с получением содержания в форме 
алиментов [5]. 

От государства требуется разработка меха-
низма, который позволит пресечь вероятный кон-
фликт интересов законного представителя и несо-
вершеннолетнего [8, с.112]. В качестве примера 
необходимо провести сравнение с уголовно-про-
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цессуальным законодательством. В нем есть 
определенные полномочия суда, через которые 
законный представитель может быть отстранен от 
участия в разбирательстве. 

Такие полномочия могут быть реализованы 
судом при условии, что есть основания полагать, 
что действия представителя противоречат инте-
ресам представляемого (ч. 2 ст. 428 УПК РФ). В 
соответствии с позицией ВС РФ к таким действиям 
относится невыполнение обязанностей законного 
представителя, злоупотребление процессуаль-
ными правами [10]. Похожая норма есть и в семей-
ном законодательстве, по смыслу которого роди-
тели не могут представлять интересы детей, если 
орган опеки и попечительства установил наличие 
противоречия между интересами родителей и 
интересами ребенка. Если такие разногласия 
имеются, то должен быть назначен представитель 
для защиты прав и интересов ребенка (п. 2 ст. 64 
СК РФ). 

У суда нет полномочий для отстранения 
законного представителя ребенка, однако судом 
при рассмотрении дела может быть установлен 
конфликт интересов. При выявлении такого факта 
суд может предпринять действия для того, что 
пресечь конфликт интересов. Сделано это может 
через привлечение к участию в деле третьей сто-
роны - органа опеки и попечительства. В своем 
исследовании О.С. Батова констатирует, что 
активность органов правосудия имеет тенденцию 
к снижению, все же при этом суд обязан создать 
условия для полного исследования обстоятельств 
дела. Когда мы говорим о делах, связанных с 
защитой прав детей, то подразумеваем закре-
пленное за судом право на собирание доказа-
тельств по смыслу гражданско-процессуального 
законодательства.

 Автор ссылается на ст. 272 ГПК РФ, в кото-
рой говорится о том, что судья обязывает органы 
опеки и попечительства подготовить заключение 
об обоснованности и соответствия усыновления 
интересам ребенка. Делаться это должно еще на 
стадии подготовки дела к рассмотрению [1, c.139]. 
В процессуальном законодательстве относи-
тельно дел по алиментным обязательствам ана-
логичных норм не приводится. 

Поэтому и факты об имущественных правах 
ребенка при рассмотрении таких дел должным 
образом не проверяются. Нельзя исключать, что 
отказ от иска со стороны законного представителя 
может быть связан с конфликтом интересов, 
направлен на достижение собственных целей, а 
не достижение имущественного благополучия 
представляемого. 

С учетом значимости проверки соответствия 
действий представителя интересам несовершен-

нолетнего и высокой степени социальной важно-
сти дел, связанных с алиментными обязатель-
ствами, предлагается подготовить и внести 

поправки в действующую редакцию ГПК РФ. 
Изменения должны быть направлены на установ-
ление обязательного требования со стороны суда 

получения от органов опеки, прокурора, заключе-
ния с указанием сведений об обоснованности 
действий законного представителя и их соответ-

ствии интересам ребенка. 
Данные изменения должны быть внесены в 

ст. 173 ГПК РФ. Если такие изменения будут закре-

плены в законе, то это будет сигналом для закон-
ного представителя о том, что совершение им 
действий в обход интересов ребенка противоре-

чит закону, более того, совершение таких дей-
ствий будет пресечено со стороны органов опеки 
и попечительства, органов прокуратуры. Поэтому 

в любом случае права и интересы несовершенно-
летнего лица нарушены не будут. 

В заключение следует отметить, что в делах 

по взысканию алиментов фигурирует публичный 
интерес. В достойном материальном обеспечении 
несовершеннолетних лиц заинтересовано госу-

дарство. Тем самым государство проявляет свою 
заботу о будущем поколении. И возможность 
учета такого интереса представляется реальной 

при условии, что суда при рассмотрении дел по 
алиментным обязательствам будут проявлять 
активные действия. Это позволит не допустить 

нарушения прав и законных интересов несовер-
шеннолетних лиц, а также гарантировать получе-
ние ими имущественного содержания даже при 

условии развода родителей. Не стоит рассматри-
вать действия, предусмотренные ст. 39, в частно-
сти, отказ от иска, в качестве безоговорочного 

нарушения прав несовершеннолетнего лица. Поэ-
тому абсолютный запрет на реализацию таких 
прав установлен быть не должен. 

С учетом мнения суда, органов опеки и попе-
чительства, органов прокуратуры при рассмотре-
нии каждого дела должна проводиться проверка 

на соответствие действий представителя интере-
сам представляемого лица. Только тогда мы 
можем говорить о возможности обеспечения 

баланса между публичными и частными интере-
сами. Поучительной с точки зрения практики явля-
ется позиция ЕСПЧ, выраженная в Постановле-

нии от 25.03.04 г. по делу «Леонид Шофман про-
тив России» [11], а также в Постановлении от 
2.06.05 г. по делу «Знаменская против России» [9]. 

В этих решениях содержится однозначная пози-
ция, которая предусматривает, что социальные и 
биологические реалии должны превалировать 

над юридическими презумпциями. 
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О
публикование пятого издания моно-
графии «Доказывание при правопри-
менении посредством правосудия в 

Российской Федерации» [1]  не может быть 
оставлено без внимания научной общественно-
стью по нескольким обстоятельствам.

Во-первых, немногочисленному авторскому 
коллективу (руководитель В.Н. Галузо) на протя-
жении нескольких лет (с 2012 г.) удалось обосно-
вать необходимость преемственности в использо-
вании действительно выдающихся достижений 
ученых – специалистов в области советской уго-

ловно-процессуальной науки и криминалистики 
[2]. 

Во-вторых, в рецензируемой монографии 
достаточно убедительно проведено разграниче-
ние между понятиями «судопроизводство» и «пра-
восудие». Причем, на основании положений Кон-
ституции РФ от 12 декабря 1993 г. (с последую-
щими изменениями и дополнениями) и иных нор-
мативных правовых актов, как правило, по 
юридической силе приравненных к федеральному 
конституционному закону РФ и федеральному 
закону РФ, обосновано принципиально важное 

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-6-388-392
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положение: при имеющихся пяти видах судопро-
изводств (конституционное, уголовное, граждан-
ское, арбитражное и административное) только 
по четырем осуществляется правосудие (уголов-
ное, гражданское, арбитражное и административ-
ное). При конституционном судопроизводстве так 
называемое конституционное правосудие исклю-
чено, что следует из буквального толкования 
положений ст. 3 Федерального конституционного 
закона РФ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» от 12 июля 1994 г. При администра-
тивном судопроизводстве осуществляется адми-
нистративное правосудие, причем исключительно 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 20 
декабря 2001 г., но не Федеральным законом РФ 
«Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г.

В-третьих, именно отсутствие фундамен-
тальных разработок и не позволяет обособить 
теорию доказывания в трех видах доказывания: 
 гражданское, арбитражное и административное. 
Отсутствие таковых (фундаментальных разрабо-
ток) как следствие подтверждено несовершен-
ством гражданско-процессуального законода-
тельства, арбитражно-процессуального законода-
тельства и административно-процессуального 
законодательства о доказывании (соответственно, 
ГПК РФ, АПК РФ и КоАП РФ).

В-четвертых, советская теория доказа-
тельств в уголовном процессе может быть поло-
жена в основу теории доказывания гражданского 
процесса, арбитражного процесса и администра-
тивного процесса.

Структурно монография состоит из пяти раз-
делов.

В первом разделе «Основные положения», 
включающем одну главу «Сущность доказывания 
при правоприменении посредством правосудия» с 
четырьмя параграфами (страницы 32-47), обосно-
вано несколько суждений: «… что процессуаль-
ное доказывание осуществляется лишь при про-
изводстве четырех видов судопроизводств: граж-
данское, уголовное, административное и арби-
тражное. Что же касается конституционного 
судопроизводства, ошибочно отождествляемого в 
юридической литературе с конституционным пра-
восудием, то здесь процессуальное доказывание 
не осуществляется. Именно поэтому относи-
тельно деятельности Конституционного Суда РФ 
… использован термин «процессуальное произ-
водство» (страницы 37); «В данном случае иссле-
дователям следовало бы сфокусировать внима-
ние на разработку фундаментальных положений 
именно теории доказывания. … представляется, 
что таковые выработаны относительно теории 
доказывания в уголовном процессе. И это под-

тверждается по большей части вынужденными 
заимствованиями положений теории доказывания 
в уголовном процессе, допускаемыми видными 
представителями гражданско-процессуальной 
науки, арбитражно-процессуальной науки, адми-
нистративно-процессуальной науки и даже кон-
ституционно-процессуальной науки …» (страница 
39); «Проведенный анализ юридической литера-
туры и положений ряда нормативных правовых 
актов позволяет … высказать суждение о не-допу-
стимости отождествления конституционного судо-
производства и конституционного правосудия. 
Более того, использование термина «конституци-
онное правосудие», ввиду его бессодержательно-
сти, является ошибочным, а потому недопусти-
мым. Конституционный Суд РФ, как впрочем, и 
конституционные (уставные) суды отдельных 
субъектов Российской Федерации (каковые в этих 
субъектах Российской Федерации учреждены), 
ввиду своей исключительной компетенции, не 
осуществляют правосудие. Правосудие осущест-
вляют лишь суды общей юрисдикции и арбитраж-
ные суды» (страницы 45-46); «Таким образом, 
недопустимо отождествление терминов «админи-
стративно-процессуальное доказывание» и 
«административное судо-производство». Админи-
стративно-процессуальное судопроизводство в 
Российской Федерации следовало бы урегулиро-
вать в гипотетическом нормативном правовом 
акте, по юридической силе приравненном к феде-
ральному закону РФ, - в Административно-про-
цессуальном кодексе РФ. В таком случае не 
потребовалось бы включать положения об адми-
нистративно-процессуальном доказывании в 
Федеральный закон РФ «Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федерации» 
от 20 февраля 2015 г.» (страница 47).

Во втором разделе «Доказывание в уголов-
ном процессе», включающем четыре главы 
(«Глава 2. Теория доказывания в уголовном про-
цессе»; «Глава 3. Цель, предмет и пределы дока-
зывания в уголовном процессе»; «Глава 4. Уголов-
но-процессуальное доказывание как вид государ-
ственной деятельности»; «Глава 5. Доказатель-
ства (средства доказывания) в уголовном 
процессе») (страницы 48-166), обосновано 
несколько суждений: «Анализ научной юридиче-
ской литературы, посвященной уголовно-процес-
суальному доказыванию, позволяет нам выска-
зать следующее принципиально важное сужде-
ние: развитие уголовно-процессуальной науки 
относительно уголовно-процессуального доказы-
вания, разумеется условно, можно представить в 
виде трех этапов. 1. 60 - 70-е годы прошлого сто-
летия – конец прошлого столетия. Теоретическим 
обоснованием для уголовно-процессуального 
доказывания являлась теория доказательств. 2. 
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Конец прошлого столетия – 2001 г. Теоретическим 
обоснованием для уголовно-процессуального 
доказывания являлась теория доказательств и 
доказывание. 3. 2001 г. – нынешнее время. Теоре-
тическим обоснованием для уголовно-процессу-
ального  доказывания является теория доказыва-
ния. Иначе говоря, теоретический фундамент уго-
ловно-процессуального доказывания видоизме-
нялся следующим образом: от теории 
доказательств в Союзе Советских Социалистиче-
ских Республик (СССР), минуя теорию доказа-
тельств и доказывание в Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республике 
(РСФСцР), к теории доказывания в уголовном 
процессе Российской Федерации (РФ)» (страницы 
56-57); «Таким образом, основу теории доказыва-
ния в уголовном процессе Российской Федерации 
составляет теория познания (гносеология)» (стра-
ница 59); «Таким образом,  уголовно-процессу-
альное законодательство представляет совокуп-
ность нормативных правовых актов с разной юри-
дической силой, а также решений судебных орга-
нов (Конституционный Суд РФ, Верховный Суд 
РФ), содержащих уголовно-процессуальные 
нормы» (страница 72); «Содержание истины в уго-
ловном производстве (или границы уголовно-про-
цессуального доказывания) ограничено опреде-
ленными рамками гносеологического порядка. 
Такие рамки установлены и в УПК РФ в виде пред-
мета и пределов доказывания …» (страница 84); 
«От предмета доказывания зависят пределы 
доказывания, ибо применительно к очерченным 
им обстоятельствам определяется круг относи-
мых к уголовному делу доказательств» (страница 
86); «Таким образом, между понятиями «уголов-
но-процессуальная деятельность» и «уголов-
но-процессуальное доказывание» существует 
родовидовая связь. Иначе говоря, всякое уголов-
но-процессуальное доказывание является уголов-
но-процессуальной деятельностью, но не всякая 
уголовно-процессуальная деятельность может 
рассматриваться в качестве уголовно-процессу-
ального доказывания» (страница 95); «Таким 
образом,  уголовно-процессуальное доказывание 
может быть представлено в виде системы: сбор, 
проверка и оценка доказательств» (страница 107); 
«Таким образом,  уголовно-процессуальное дока-
зывание непосредственно осуществляют процес-
суальные органы, что предопределено приорите-
том субординационного метода в регулировании 
уголовно-процессуальных отношений. Участники 
уголовного процесса оказывают лишь содействие 
процессуальным органам при осуществлении уго-
ловно-процессуального доказывания» (страница 
123); «Таким образом, определение понятия 
«доказательство» через пять существенных при-
знаков [любые фактические данные (сведения); 

сведения, имеющие значение для уголовного 
дела; сведения, полученные из источников, пред-
усмотренных федеральным законом РФ; сведе-
ния, полученные в порядке, предусмотренном 
федеральным законом РФ; сведения, имеющие 
определенный процессуальный носитель] позво-
ляет идентифицировать его в системе иных поня-
тий теории доказывания» (страница 133).

В третьем разделе «Доказывание в граждан-
ском процессе», включающем две главы («Глава 
6. Теория доказывания в гражданском процессе»; 
«Глава 7. Доказательства в гражданском про-
цессе») (страницы 167-190), обосновано несколько 
суждений: «Основу гражданско-процессуального 
доказывания в Российской  Федерации, как одного 
из видов государственной деятельности, состав-
ляет исключительно теория доказывания. Все 
иные названия (теория доказательств, теория 
доказательств и доказывание и др.) представля-
ются несовершенными» (страница 172); «Особен-
ность ГПК РФ, как федерального закона РФ, в 
том, что это нормативный правовой акт, специ-
ально предназначенный для регулирования дока-
зывания. В соответствии с правилами комплекс-
ного право-применения, все иные нормативные 
правовые акты с равной или меньшей юридиче-
ской силой, не могут противоречить ГПК РФ. 
Название главы 6 ГПК РФ должно быть видоизме-
нено: вместо названия «Доказательства и доказы-
вание» использовать исключительно название 
«Доказывание». Нуждаются в корректировке и 
отдельные статьи главы 6 ГПК РФ (в первую оче-
редь, путем приведения в соответствие их назва-
ний правилам формальной логики)» (страница 
175); «Анализ положений статьи 55 ГПК РФ позво-
ляет нам выделить пять существенных признаков 
понятия «доказательство»: это любые сведения о 
фактах; это сведения, имеющие значение для 
гражданского дела; это сведения, полученные из 
источников, предусмотренных федеральным 
законом РФ; это сведения, полученные в порядке, 
предусмотренном  федеральным законом РФ; это 
сведения, имеющие определенный процессуаль-
ный носитель. Соответственно … определен 
исчерпывающий перечень доказательств в граж-
данском процессе: объяснения сторон; объясне-
ния третьих лиц; показания свидетелей; письмен-
ные доказательства; вещественные доказатель-
ства; аудио- и видеозаписи; заключение эксперта. 
Положения абзаца второго ч. 1 ст. 55 ГПК РФ дета-
лизированы соответственно в статьях 68, 69, 71, 
73, 77, 86 ГПК РФ» (страница 181); «Таким обра-
зом, базовой статьей ГПК РФ, в которой приведен 
исчерпывающий перечень видов доказательств в 
гражданском процессе, является статья 55. Все 
иные статьи ГПК РФ, в которых речь идет об 
от-дельных видах доказательств, не должны про-
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тиворечить статье 55 этого же федерального 
закона РФ» (страница 185). 

В четвертом разделе «Доказывание в арби-
тражном процессе», включающем две главы 
(«Глава 8. Теория доказывания в арбитражном 
процессе»; «Глава 9. Доказательства в арбитраж-
ном процессе») (страницы 191-212), обосновано 
несколько суждений: «Основу арбитражного про-
цессуального доказывания в Российской Федера-
ции, как одного из видов государственной дея-
тельности, составляет исключительно теория 
доказывания. Все иные названия («институт дока-
зывания», «теория доказывания и доказательств», 
«судебное доказывание», «судебное познание» и 
др.) представляются несовершенными» (стра-
ница 197); «Особенность ГПК РФ-3, как феде-
рального закона РФ, в том, что это нормативный 
правовой акт, специально предназначенный для 
регулирования доказывания. В соответствии с 
правилами комплексного правоприменения, все 
иные нормативные правовые акты с равной юри-
дической силой, не могут противоречить ГПК 
РФ-3. При этом является обоснованным пользова-
ние исключительно аббревиатурой – «АПК РФ-3». 
Название главы 7 АПК РФ–3 должно быть видоиз-
менено: вместо названия «Доказательства и дока-
зывание» использовать исключительно название 
«Доказывание». Нуждаются в корректировке и 
отдельные статьи главы 7 АПК РФ–3 (в первую 
очередь, путем приведения в соответствие их 
названий правилам формальной логики)» (стра-
ница 200); «Анализ положений статьи 64 АПК 
РФ-3 позволяет нам выделить пять существенных 
признаков понятия «доказательство»: это сведе-
ния о фактах; это сведения, имеющие значение 
для дела; это сведения, полученные из источни-
ков, предусмотренных федеральным законом РФ; 
это сведения, полученные в порядке, предусмо-
тренном  федеральным законом РФ; это сведе-
ния, имеющие определенный процессуальный 
носитель. Соответственно нами определен исчер-
пывающий перечень доказательств в арбитраж-
ном процессе: письменные доказательства; веще-
ственные доказательства; объяснения лиц, уча-
ствующих в деле; заключение эксперта; консуль-
тация специалиста; показания свидетелей; 
аудио- и видеозаписи; иные документы и матери-
алы. Положения части 2 ст. 64 АПК РФ-3 детали-
зированы соответственно в статьях 75, 76, 81, 
871, 88, 89 АПК РФ-3» (страница 203); «Таким 
образом, базовой статьей АПК РФ-3, в которой 
приведен исчерпывающий перечень видов дока-
зательств в арбитражном процессе, является ста-
тья 64. Все иные статьи АПК РФ-3, в которых речь 
идет об отдельных видах доказательств, не 
должны противоречить статье 64 этого же феде-
рального закона РФ» (страница 204).

В пятом разделе «Доказывание в админи-
стративном процессе», включающем две главы 
(«Глава 10. Теория доказывания в администра-
тивном процессе»; «Глава 11. Доказательства в 
административном процессе») (страницы 213-
236), обосновано несколько суждений: «Основу 
административно-процессуального доказывания, 
как одного из видов государственной деятельно-
сти, составляет исключительно теория доказыва-
ния. Все иные названия (теория доказательств, 
теория доказывания и доказательств и др.) пред-
ставляются несовершенными» (страница 221); 
«Особенность КРФоАП, как федерального закона 
РФ, в том, что это нормативный правовой акт, 
специально предназначенный для регулирования 
доказывания. В соответствии с правилами ком-
плексного право-применения, все иные норматив-
ные правовые акты с равной юридической силой, 
не могут противоречить КРФоАП. При этом явля-
ется обоснованным пользование исключительно 
аббревиатурой – «КРФоАП». Нуждается в корен-
ном преобразовании и Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях (КРФоАП). Что же каса-
ется Федерального закона РФ «Кодекс админи-
стративного судопроизводства Российской Феде-
рации» от 20 февраля 2015 г., то он не 
предназначен для регулирования административ-
но-процессуального доказывания. Иначе говоря, 
недопустимо отождествление терминов «админи-
стративное судопроизводство» и «администра-
тивное правосудие» (всякое административное 
правосудие является административным судо-
производством, но не всякое административное 
судопроизводство является административным 
правосудием)» (страница 224); «Анализ положе-
ний части 1 ст. 26.2 КРФоАП позволяет нам выде-
лить пять существенных признаков понятия 
«доказательство»: это любые фактические дан-
ные; это сведения, имеющие значение для дел об 
административных правонарушениях; это сведе-
ния, полученные из источников, предусмотренных 
федеральным законом РФ; это сведения, полу-
ченные в порядке, предусмотренном  федераль-
ным законом РФ; это сведения, имеющие опреде-
ленный процессуальный носитель. Соответ-
ственно нами определен исчерпывающий пере-
чень доказательств в административном 
процессе: протокол об административном право-
нарушении; объяснения правонарушителя; пока-
зания потерпевшего; показания свидетелей; 
заключение эксперта; вещественные доказатель-
ства; документы; показания специальных техни-
ческих средств. Положения части 2 ст. 26.2 
КРФоАП детализированы соответственно в ста-
тьях 26.3, 26.4, 26.6, 26.7, 26.8 КРФоАП» (стра-
ница 228); «Таким образом, базовой статьей 
КРФоАП, в которой приведен исчерпывающий 
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перечень видов доказательств в административ-
ном процессе, является статья 26.2. Все иные ста-
тьи КРФоАП, в которых речь идет об отдельных 
видах доказательств, не должны противоречить 
статье 26.2 этого же федерального закона РФ» 
(страница 230).

В рубрикаторе «Заключение» сформулиро-
ваны основные выводы (всего 42), конкретизирую-
щие содержание соответствующих разделов 
(страницы 237-244).

О достаточной теоретической базе исследо-
вания свидетельствует то, что авторы критически 
проанализировали и использовали 880 публика-
ций по избранной теме исследования (страницы 
245-289).

Особенность рецензируемой монографии 
состоит и в заимствовании опыта зарубежных 
публикаций, а именно в наличии рубрикатора 
«Послесловие» (на русском и английском языках), 
в котором указана цель переиздания монографии 
(страницы 290-291).

Несомненно, облегчают поиск необходимого 
материала два рубрикатора: «Алфавитно-пред-
метный указатель» (страницы 292-300) и «Имен-
ной указатель» (страницы 301-306).

Трудно переоценить значение рубрикатора 
«Приложения», представленного в виде двух под-
рубрикаторов: «К главам 1-11» (страницы 307-
335); «Законодательство» (страницы 336-414).

Помимо рубрикатора «Послесловие», с 
целью доступности монографии для читателя из 
зарубежных правовых государства в ней пред-
ставлены на английском языке: заглавие (стра-
ница 2), оглавление (страницы 12-18) и библио-
графический указатель (страница 415).

Таким образом, в пятом издании моногра-
фии «Доказывание при правоприменении посред-
ством правосудия в Российской Федерации» ее 
авторам удалось успешно внедрить фундамен-
тальные разработки в наиболее сложный раздел 
юридической науки, ныне в соответствии с прика-

зом Министра науки и высшего образования РФ 
«Об утверждении номенклатуры научных специ-
альностей, по которым присуждаются ученые сте-
пени, и внесении изменения в Положение о совете 
по защите диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, на соискание ученой сте-
пени доктора наук, утвержденное приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Феде-
рации от 10 ноября 2017 г. № 1093» № 118 от 24 
февраля 2021 г. представленной в виде всех науч-
ных специальностей: «5.1.1. Теоретико-историче-
ские правовые науки»; «5.1.2. Публично-правовые 
(государственно-правовые) науки»; «5.1.3. Част-
но-правовые (цивилистические) науки»; «5.1.4. 
Уголовно-правовые науки»; «5.1.5. Международ-
но-правовые науки». 
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stare decisis is applied vertically and is determined by the specifics of the US judicial system, its 
two-part structure. It is predicted that the role of judicial precedent in the United States legal system 
will strengthen in the near future.
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П
оскольку Соединенные Штаты Аме-
рики создавались переселенцами из 
Европы, многие элементы американ-

ской государственности заимствовались из Ста-
рого света. Так, американская правовая система 
стала продолжением традиции английского права, 
однако самостоятельному развитию правовых 
институтов США положило принятие федераль-
ной конституции [10]. После получения независи-
мости в колониях возник «конфликт» между 
приверженцами общего права и сторонниками 
кодификации. Французский ученый-правовед 
Рене Давид видел причины «победы» общего 
права в сохранении английской традиции, англий-
ского языка и английского происхождения населе-
ния страны [3]. В законах некоторых штатах даже 
было оговорено, что общее право является «дей-
ствующим правом». 

Р. Давид был уверен, что американская пра-
вовая система прошла самобытный путь станов-
ления. Право США, по мнению Давида, не может 
в полной мере считаться английским правом, так 
как оно отделено от английского права всем тем, 
что отделяет образ жизни и цивилизацию Америки 
от образа жизни и цивилизации Англии [3]. Чаще 
всего к особенностям именно американской пра-
вовой выделяют:

Преобладание правового прецедента над 
другими источниками права;

Отсутствие явных границ между публичным 
и частным правом, а также четкого деления на 
отрасли;

Приоритет процессуального права над мате-
риальным;

Двухуровневую судебную систему (феде-
ральную и система штатов).

Под данным судебным прецедентом подра-
зумевают решение компетентного органа (как пра-
вило, высших судебных инстанций) по конкрет-
ному делу, становящееся обязательным прави-
лом при рассмотрении аналогичных дел [9]. Обя-
зательной к исполнению становится только та 
правовая позиция, которая составляет основу 
судебного решения, его мотивы - ratio decidendi. 
По мнению  В.Н. Сафонова, ratio decidendi имеет 
вид фразы, состоящей из одного-двух предложе-
ний, содержащих обоснование решения. Эта 
фраза отнюдь не всегда является ясным и четко 
сформулированным юридическим суждением, 
для ratio decidendi присущи «мягкие и гибкие» 
формулировки. Решение, как правило, точно 

определено, в то время как обоснование этого 
решения зачастую размыто и не отличается ясно-
стью. Это приводит, с одной стороны, к возможно-
сти по-разному толковать прецедент, подстраи-
вать его под конкретные обстоятельства, а с дру-
гой – такие «неточные» формулировки не будут 
использованы в дальнейшей судебной практике 
[8].

Помимо этой обязательной части в струк-
туре судебного прецедента имеют место быть 
дополнительные аргументы (obiter dictum), прямо 
не влияющие на становление правовой нормы, 
однако имеющие убеждающую силу. Obiter dictum 
включает в себя мнения, побочные рассуждения, 
отступления, замечания, только косвенно относя-
щиеся к делу. Некоторые ученые выделяют три 
вида obiter dictum:

Решения, принимаемые судом в отношении 
отсутствующих в данном деле фактов или обстоя-
тельств или фактов и обстоятельств, реально 
существующих, но не имеющих прямого отноше-
ния к делу;

Утверждения суда, основанные на доказан-
ных фактах, но не используемые при обосновании 
решения;

Мнения судей, которые остались в меньшин-
стве при решении данного дела [1].

Таким образом, процесс структурирования 
судебного прецедента сложен и требует профес-
сиональной подготовки судей. Вместе с тем, аме-
риканские юристы часто считают бессмысленным 
попытки разграничения ratio decidendi и obiter 
dictum, так как стараются не обращать внимание 
на то, что судьи говорят, а учитывают лишь то, что 
они делают [5].

При применении судебного прецедента в 
качестве источника права долгое время использу-
ется принцип stare decisis, который заключается в 
обязанности суда рассматривать прошлые реше-
ния как руководство для разрешения подобных 
дел в будущем. Принцип применяется по верти-
кали, т.е. «связывает суды решениями только 
вышестоящих судов» - vertical stare decisis [7]. 
Таким образом, обязательные прецеденты созда-
ются высшими судебными инстанциями, а значит 
только за ними закреплено право осуществлять 
правотворческую деятельность. Нижестоящие 
суды, следовательно, обязаны подчиняться пре-
цедентам вышестоящих судов, в то время как соб-
ственные решения первых имеют только убежда-
ющий характер. С течением времени принцип 
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терял свою значимость, и в настоящий момент 
носит «рекомендательный» характер. Так, «аме-
риканской версии» судебного прецедента харак-
терен ряд особенностей, которые М.Н. Марченко 
классифицировал следующим образом:

Постепенно ослабляется требование соблю-
дения принципа stare decisis по отношению к выс-
шим судебным инстанциям США, в первую оче-
редь к Верховному суду страны, который изна-
чально не был связан своими решениями (для 
сравнения – Палата лордов в Великобритании 
отказалась следовать своим решениям лишь в 
1966 г.). Таким образом, в отношении судебной 
системы США можно говорить только о vertical 
stare decisis, когда принцип horizontal stare decisis 
(«горизонтальное» действие судебного преце-
дента) никогда не существовал в Соединенных 
Штатах;

Принцип stare decisis распространяется на 
все нижестоящие суды не только в отношении 
правовых норм, складывающихся в судебном про-
цессе и вынесении решений, но и в отношении 
толкования высшими судебными инстанциями 
законов и конституционных актов;

В Соединенных Штатах отсутствует высшая 
судебная власть на федеральном уровне, которая 
обобщала и систематизировала бы материалы 
судебной практики, разрешала спорные вопросы, 
противоречия. В США нет компетентного органа 
для издания разъяснений и руководств по вопро-
сам применения судебных прецедентов;

Допустимы уклонения американских судов в 
процессе правоприменения от существующих 
судебных прецедентов [6].

При анализе применения судебного преце-
дента на практике необходимо разобраться с 
общими особенностями функционирования аме-
риканской судебной системы. В силу федератив-
ного устройства США судебная система имеет 
двухчастную организацию. Первую часть состав-
ляет совокупность федеральных судов, а вторую 
– суды штатов. В целом и федеральная судебная 
система, и региональная судебная система пред-
ставляют собой аналогичные пирамиды судов: 
сначала идут суды первой инстанции (trial courts), 
далее – апелляционные суды среднего звена 
(courts of appeals) и, наконец, на вершине судеб-
ной иерархии стоит высший апелляционный суд 
(верховные суды – supreme courts) [7]. В связи со 
сложившимся порядком, важно отметить, что 
федеральная судебная система и судебная 
система штатов являются независимыми друг от 
друга и имеют юрисдикцию по разным категориям 
дел, а потому, прецеденты, создаваемые феде-
ральными судами, не являются обязательными 
для исполнения судами штатов и наоборот. 
Однако бывают и исключения, когда федераль-

ные суды могут использовать право штатов при 
решении дела (diversity cases) и наоборот – штаты 
могут основываться на прецедентах, созданных 
федеральными судами [7]. 

Применение на практике судебного преце-
дента в качестве источника права отличается от 
использования иных источников права, как, напри-
мер, нормативных правовых актов, нормативных 
договоров, законов и т.п. Существуют пути обхода 
обязательного использования того или иного 
судебного прецедента. Более того, иногда это 
является необходимым в зависимости от обстоя-
тельств дела. Так называемый overruling предпо-
лагает, что суды того же или более высокого 
уровня имеют право не использовать существую-
щий прецедент, а создать новый. Подобный спо-
соб обхода применения конкретного судебного 
прецедента приводил к противоречивости и гро-
моздкости прецедентного права в целом, 
поскольку overruling применялся ретроспективно, 
т.е. без отмены уже имеющегося прецедента по 
подобному делу. Подразумевалось, что новый 
прецедент не заменял старый, а действовал 
наряду с ним [3]. Prospective overruling – более 
совершенный в этом понимании способ не приме-
нять существующий судебный прецедент. 
Согласно практике использования prospective 
overruling суд в качестве исключения может отойти 
от общего правила пересмотра прецедента и при-
дать новому правилу исключительно перспектив-
ное значение, в случае если старый прецедент 
влёк за собой негативные последствия для тяжу-
щихся сторон. Стоит отметить, что в современном 
мире принято ретроспективное изменение преце-
дентов. 

C одной стороны, краеугольная роль судеб-
ного прецедента в США является обоснованной. 
Во-первых, Конституция США требует конкретиза-
ции своих положений в силу их общего и зачастую 
неопределенного характера. Это связано в том 
числе со «старостью» документа, принятого более 
200 лет назад. В решениях Верховного суда США 
содержится толкование почти всех «аспектов дея-
тельности федеральной законодательной вла-
сти» [4]. Во-вторых, в США отсутствует орган кон-
ституционного надзора, а данную функцию испол-
няет Верховный суд. 

С другой стороны, роль судебного преце-
дента постепенно ослабляется. Об этом свиде-
тельствует, во-первых, развитие различных спосо-
бов обхода обязательного использования судеб-
ного прецедента (overruling и prospective 
overruling), а во-вторых, наряду с прецедентом 
лидирующее значение среди источников амери-
канской правовой системы приобрело статутное 
право – нормы права, создаваемые законодатель-
ными органами (нормативные правовые акты), 
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причем как федеральными, так и органами шта-
тов. 

Глобальный экономический кризис порож-
дает кризисы в развитии права. Именно поэтому 
последние 50 лет судьи в системах общего права, 
решая споры, всё больше идут по пути самоогра-
ничения. Активное правотворчество в судах было 
актуально, когда общественное развитие опере-
жало инициативы законодателя. В период же 
стагнации судья не будет брать на себя роль пер-
вопроходца-реформатора и создавать принципи-
ально новые подходы к оценке общественных 
отношений. Во многом это оправдывается тем, 
что судья является заложником той экономиче-
ской (а, следовательно, и идеологической) 
системы, в которой он функционирует, и апелли-
ровать он может только к ценностям этой системы, 
даже если сам считает её морально устаревшей. 
Поэтому можно предположить, что в долгосроч-
ной перспективе роль статутного права в англо-
саксонской правовой семье будет только возрас-
тать. 
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Аннотация. Исследования истоков становления эпохи советского конституциона-
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ституциях, формируют нормативно-правовой фундамент, другие так и остаются нереа-
лизованными. Но их изучение дает возможность понять существовавшие системы пред-
ставлений о политико-правовых ценностях конкретного периода, оценить тенденции и 
практику конституционного развития. Методология исследования – историко-правовой, 
формально-юридический методы. В статье рассматривается ряд конституционных идей 
одного из членов Конституционной комиссии по разработке первой советской Конститу-
ции – русского, советского учёного - государствоведа, марксиста, соавтора первых совет-
ских декретов, профессора Михаила Андреевича Рейснера. Он предложил Конституцион-
ной комиссии свою оригинальную, смелую, деполитизированную концепцию формы федера-
тивного государственного устройства молодой советской республики, в которой, по за-
мыслу ученого, основу составляли бы социально-хозяйственные организации, распределе-
ние власти должно было способствовать развитию экономики, культуры, инициатив 
местных властей в социальной сфере. Автор приходит к выводу, что в своих подходах 
ученый стремился поставить на первое место естественную основу федерации - эконо-
мические интересы, нивелировать укрепление всевластия диктатуры пролетариата, цен-
трализации власти, жесткое идеологическое наполнение Основного Закона.  
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the first place the natural basis of the federation - economic interests, to level the strengthening of 
the omnipotence of the dictatorship of the proletariat, centralization of power, rigid ideological content 
of the basic law. 

 Key words: Constitution of 1918, Soviet constitutionalism, M.A. Reisner, constitutional ideas, 
dictatorship of the proletariat, federation.

В 
истории становления и развития совет-
ского конституционализма знаковой 
страницей стало принятие в 1918 г. 

первой советской Конституции РСФСР. В слож-
ное, переломное время отечественной истории за 
рекордно короткие сроки (работа над конституци-
онным проектом продолжалась около четырех 
месяцев) был создан документ, отразивший кон-
ституционные основы начала советской эпохи, 
бескомпромиссный и жёсткий классовый характер 
идеологических установок, ставших правовым 
фундаментом и формулой жизни общества на 
долгие десятилетия. Первая советская Конститу-
ция, открыв новый этап конституционного разви-
тия страны, стала конституционной моделью 
последующих открыто идеологизированных 
советских конституций тоталитарного социа-
лизма, основанных на принципах марксизма-ле-
нинизма [1, с. 45; 49].   

Разработка основного закона в апреле 1918 
г. была поручена Конституционной комиссии, в 
состав которой, согласно рекомендации ВЦИКа, 
вошли представители различных партийных 
фракций – большевиков, левых эсеров, максима-
листов. Как отмечалось в научной юридической 
литературе советского периода, в политическом 
отношении состав Конституционной комиссии не 
представлял собой «единого, партийно-выдер-
жанного, большевистского целого» и руководите-
лям Комиссии – И.В. Сталину и Я.М. Свердлову 
пришлось вести «исключительно напряженную, 
насыщенную большевистской принципиально-
стью и идейностью» борьбу против противников 
диктатуры пролетариата [2, с. 70], одним из кото-
рых считался член Конституционной комиссии, 
профессор Михаил Андреевич Рейснер – русский, 
советский учёный, государствовед, публицист, 
историк и философ права, автор научных трудов 
по истории политических учений, теории государ-
ства и права, социальной психологии. За свой 
конституционный проект, который после его 
обсуждения Комиссией, был назван «антиленин-
ским», «эклектическим» и направленным против 
диктатуры пролетариата, поскольку отрицал марк-
систско-ленинские положения о том, что Консти-
туция должна выражать действительное соотно-
шение сил в классовой борьбе [2, с. 71; 3, с. 106], 
проф. Рейснер был отнесен советскими исследо-
вателями к ярким представителям «лево комму-
нистических» взглядов и воззрений, рассматрива-
ющих разработку конституционных норм с точки 

зрения буржуазного права. Доклад ученого об 
основах конституции был подвергнут критике, 
поскольку в нем отрицалось установление дикта-
туры пролетариата как орудия для осуществления 
исторической задачи строительства социализма, 
а также необходимость мощной, всероссийской, 
централизованной на демократических началах, 
политической власти рабочего класса [2, с. 76].                                                   

Отметим, что М.А. Рейснер с 1905 г. был  
большевиком, деятельно участвовал в революци-
онной борьбе, вел переписку с В.И. Лениным, в 
качестве эксперта принимал участие в Кенигсберг-
ском процессе 1904 г. против немецких социал-де-
мократов, помогавшим русским революционерам, 
что впоследствии принесло ему европейскую 
известность. Идеи и научные разработки М.А. 
Рейснера нашли воплощение в раннем советском 
законодательстве [4, с. 33-35]. Как ученый, М.А. 
Рейснер оценивал критически дооктябрьский рос-
сийский правовой нигилизм, всевластную админи-
страцию, стоящую над судом и самоуправлением, 
называя преобразование русского «полицейского 
государства» в правовое государство по запад-
ному типу «невольным научным подлогом колос-
сальных размеров» [5; с. 65, 78]. 

После октябрьской революции М.А. Рейснер 
занимался законопроектной работой и развитием 
советского законодательства. Как представитель 
Народного комиссариата юстиции РСФСР, в кото-
ром он руководил отделом законодательных пред-
положений, М.А. Рейснер был включен в состав 
Конституционной комиссии, наряду с другими   
представителями от шести народных комиссариа-
тов.  

Какие же конституционные идеи были пред-
ложены в основу советской Конституции профес-
сором М.А. Рейснером? 

Так, в подготовленном М.А. Рейснером по 
поручению Конституционной комиссии докладе 
об основных началах конституции советской 
республики, он обозначил три решающих для Кон-
ституции РСФСР вопроса: о федерации, о демо-
кратии и о Советской власти.  

Проблеме устройства федерации была 
посвящена большая часть доклада. До принятия 
первой советской Конституции федерализация 
осуществлялась по направлениям «естествен-
ного» и «управляемого» федерализма: в первом 
случае республики образовывались в силу уста-
новления на территории советской власти, уве-
домляя об этом центральные органы власти, 
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затем издавался акт о признании; второе направ-
ление реализовывал Народный комиссариат по 
делам национальностей, управляя процессом 
федеративного строительства путем инициирова-
ния создания из центра субъектов федерации [6, 
с. 189].

Проводя сравнительный анализ между соци-
алистической и монархической федерациями, 
проф. М.А. Рейснер приходил к выводу, что наци-
ональный принцип, как идеологическое начало, 
даже в рамках современного буржуазного обще-
ства может играть второстепенную или времен-
ную роль, учитывая, что под понятием «нацио-
нальность» можно объединить любые  идеологии 
общественных классов, которые враждуют между 
собой, и этим создать иллюзии единого нацио-
нального интереса. По мнению проф. М.А. Рейс-
нера, только идеал духовной культуры – языка, 
науки, просвещения, искусства, мог внести в поня-
тие национальности объединяющее и положи-
тельное содержание. Но при этом им подчеркива-
лось, что культура – это не национальная исклю-
чительность и не национальное государство, куль-
тура не сопоставима с государственной властью 
или принуждением. Рассматривая примеры вза-
имного противостояния различных народов, в т.ч. 
в целях защиты от революционных домогательств 
социалистически настроенного пролетариата, он 
отмечал вторичность национального начала и 
принципа и их последующую трансформацию в 
культурное самоопределение наций. Взвешивая 
черты современных демократических федераций, 
построенных на территориальном принципе: 
наличие хозяйственных центров, организованных 
при помощи крупнокапиталистического или мел-
кобуржуазного хозяйства, деление властей на 
центральных, областных и местных, ограничива-
ющее единый народный суверенитет и единый 
народ, как объединяющее начало, от имени кото-
рого издается национальное законодательство, 
М.А. Рейснер полагал, что для социалистической 
республики их можно использовать только с 
весьма существенными изменениями [7, с. 70 - 
72].   

Исходя из того, что в социалистической 
республике  отсутствует национальная государ-
ственность, область не имеет капиталистических 
интересов, из-за которых крупная территория  
может стать единственным субъектом федера-
ции, нет замкнутости и сепаратизма, а также нет 
оснований к скрытой централизации, он предла-
гал «без предвзятой идеологии» дать возмож-
ность в конституции свободно устанавливать так 
называемую «естественную основу федерации», 
за которой стоят «могущественные областные 
экономические интересы», считая целесообраз-
ным разделять федеративную республику на 

отдельные области, каждая из которых, если тре-
буется, будет состоять из меньших федеративных 
коммун. Идея советской федерации, по мысли 
М.А. Рейснера, должна была основываться не на 
национальных принципах, а на принципах пред-
ставительства хозяйственно-профессиональных 
интересов различных групп трудящихся, объеди-
ненных в те или иные партийные, профессиональ-
ные, производственные организации. 

В этой конституционной идее был отражен 
подход ученого о том, что лишь после решения 
вопроса о хозяйственном самоопределении, могут 
быть подняты вопросы о самоопределении нацио-
нальном. Он полагал, что в свободной стране 
национальные права не должны быть привязаны к 
определенному клочку земли, а создание мест-
ной, политической автономии должно строиться, 
прежде всего, на основе хозяйственного начала. 
Величайшей защитой свободы он считал такое 
разделение властей, когда у местной власти наи-
более широкий круг вопросов ведения, хотя она и 
ограничена границами местного управления. «Не 
национальность должна стоять на первом месте, 
а свобода. Только там, где господствует свобода, 
развивается и национальность, а следовательно, 
и духовная культура получает свое особое, непод-
ражаемое выражение», - заключал М.А. Рейснер 
[8, с. 31]. 

Он доказывал, что при организации федера-
ции должны учитываться существующие в Респу-
блике основные силы трех категорий. Первую 
составляли соединения и союзы социально-эко-
номического значения: профессиональные союзы, 
производительные и кооперативные ассоциации, 
которые следовало централизовать в союзы 
специального характера. Ко второй категории он 
относил «истинную основу» нового обществен-
ного строя - союзы и установления коммунального 
характера, примерами которых были Петроград-
ская и Кронштадтская коммуны. В третью катего-
рию входили политические организации револю-
ционного и классового характера, законодатель-
ные, правительственные и судебные органы. 

На примере Кронштадтской коммуны, в 
сфере деятельности которой были в основном 
только экономические, социальные и культурные 
интересы, М.А. Рейснер заключал, что задачи 
политические не составляют её органического 
содержания, они были навязаны эпохою борьбы, 
следовательно, построение государственной вла-
сти должно основываться на реальных интересах 
трудящихся. Он был убежден, что на первом 
месте стоит близкий массам экономический и 
культурный интерес и на этой основе должна быть 
построена федерация. Сущность российской 
Республики он видел в союзах и организациях 
рабочих, крестьян, батраков и всех трудящихся, 
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объединенных в классовые, трудовые, професси-
ональные и политические союзы, которые обра-
зуют коммуны, возглавляемые Советом депута-
тов, образующимся из выборных представителей. 
Коммуны, в свою очередь, составляют особый 
федеративный союз – провинцию, возглавляемую 
Съездом коммунальных советов. Несколько про-
винций образуют областной союз – областную 
республику, из которых состоит Российская Соци-
алистическая Федеративная Советская Респу-
блика. По мысли М.А. Рейснера, решить у нас 
государственные вопросы с помощью территори-
ального построения федерации невозможно, т.к. 
«наш федерализм есть не союз территориальных 
государств или штатов, а федерация социаль-
но-хозяйственных организаций» [7, с. 74 - 80]. При 
этом ни о какой диктатуре пролетариата не было и 
речи, только экономические факторы страны, 
интересы населения конкретной местности, её 
специфика, сфера производства, обмена и потре-
бления должны были стать основой федерализа-
ции по концепции, предлагаемой проф. М.А. Рейс-
нером. 

Анализируя состав Советов и развитие 
демократии, М.А. Рейснер приходил к выводу о 
том, что Советы представляют собой в подавляю-
щем количестве федерацию социально-экономи-
ческих групп, которые через своих представите-
лей дают выражение собственным интересам. 
Таких групп он выделял три: социально-классовая 
группа рабочих, крестьян и батраков; профессио-
нальная группа, в которую входили фабрично-за-
водские комитеты, профессиональные союзы, 
союзы почтово-телеграфных, железнодорожных и 
других служащих; группа экономических организа-
ций, представляющих кооперативы, земельные 
комитеты и подобные учреждения. В третью 
группу он относил политические партии, которые, 
как было отмечено, состояли из представителей 
интеллигенции и, в основном, разделяли идеи 
большевиков и левых эсеров. Определяющим 
являлось то, что Советы ученый не рассматривал 
в качестве орудий классовой борьбы, реализую-
щих руководящую роль по отношению к осталь-
ным трудящимся. Напротив, Советы являлись 
инструментом социального примирения [9, с. 121], 
нейтрализации и, в итоге, в них складывалась гар-
мония между названными социально-экономиче-
скими группами на основе главного – общего инте-
реса, который реализовывался Советом. В этом 
М.А. Рейснер усматривал новое содержание 
федерации профессий, классовых, политических 
и экономических организаций, поскольку компе-
тенция Советов отражала, как он полагал, суще-
ствующую политическую тенденцию, при которой 
каждая социалистическая община могла разви-

ваться в сфере материальной и духовной куль-
туры, не решая политических задач. 

Ещё одной конституционной идеей стало 
предложение М.А. Рейснера включить в конститу-
цию отдельный раздел о призыве к великой феде-
рации будущего – федерации вселенной, называ-
емой «высший федеративный Союз Соединенных 
Социалистических Федеративных Республик», в 
который советская Республика войдет как полно-
правный член в целях всеобщего торжества соци-
ализма, преуспеяния, мира и братства народов [7, 
80].   

Эти конституционные идеи проф. М.А. Рейс-
нера вызвали оживленные прения среди членов 
Конституционной комиссии, получили своих сто-
ронников, в частности, его позицию поддержали 
профессор, историк М.Н. Покровский, максима-
лист А.И. Бердников, левый эсер А. Шрейдер, но в 
конечном счете они не были реализованы в 
Основном Законе, в них усмотрели и «разоруже-
ние пролетариата» и «поддержку контрреволю-
ции» [3, с. 111]. Конституционная комиссия боль-
шинством голосов (пяти против трех) приняла за 
основу общих положений конституции проект И.В. 
Сталина [2, с. 84], в котором основная задача Кон-
ституции заключалась в установлении диктатуры 
пролетариата в виде мощной Всероссийской вла-
сти в целях полного подавления буржуазии и 
водворении социализма, а основой учреждения 
Советской республики стал союз свободных наций 
в виде федерации советских национальных респу-
блик.  

Можно отчасти согласиться с оценкой 
английского историка Э. Карра о том, что в идеях 
М.А. Рейснера и его сторонников присутствовал 
оттенок непрактичности и утопизма, [10, с. 117] 
однако проф. М.А. Рейснер, как выдающийся уче-
ный и практик, не был идеалистом, погруженный в 
условия революционной среды и противоречия 
советской политики, он видел и предвидел назре-
вающие проблемы государственно-правового 
устройства, в частности усиление диктатуры, цен-
трализацию, концентрацию политической власти 
Советов, которые возможно было разрешить или 
видоизменить на уровне конституционного регу-
лирования. Конституцию, как документ, М.А. Рейс-
нер мыслил достаточно «эластичной и гибкой», 
находя в этих свойствах основного закона возмож-
ность избежать новой ломки, если идеологиче-
ская организация политических форм будет 
мешать новой жизни [7, с. 79]. Позднее он назовет 
науку о конституции больше политической, чем 
юридической, подчеркивая, что следует конститу-
цию постоянно критиковать и работать над её усо-
вершенствованием [11, с. 151 - 152]. 

Анализируя ряд конституционных идей М.А. 
Рейснера сегодня, учитывая современные возни-
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кающие проблемы, связанные с государственным 
устройством, можно отметить как заслуживающий 
внимания его подход о «центре тяжести федера-
тивного устройства», который, по мнению ученого, 
находится не в союзном происхождении того или 
иного органа республики, а в распределении вла-
сти и компетенции между центральными и мест-
ными учреждениями [12, с. 374].    
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деятельности российского государства в отношении несовершеннолетних в начале ХХ 
столетия. Автор анализирует результаты государственной политики предшествующего 
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тельно изменений социальной политики после крушения монархии в России. 
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Annotation. Caring for minors by the state in the Russian Empire was one of the leading areas 
of social policy. The social care of orphans, as well as children in difficult life circumstances, was 
recognized as significant from the point of view of social progress, due to which it aroused the inter-
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article is devoted to the organizational and legal foundations of the social activity of the Russian state 
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П
оддержка несовершеннолетних со 
стороны российского государства и 
общества имеет давние исторические 

корни, представляет собой одну из традиционных 
гуманистических особенностей характера рус-
ского народа. Большинство исследователей схо-
дятся во мнении о том, что призрение детей и под-
ростков на уровне государства началось со вто-
рой половины XVIII в. [13]. Основной целью специ-

альных учреждений, действовавших от имени 
правительства, была социальная поддержка 
несовершеннолетних, не сводимая исключи-
тельно к обеспечению их первичных потребностей 
– предоставлению жилья, пропитания и проч., но 
заключавшаяся также в образовательной и воспи-
тательной функциях. Таковы были принципы дея-
тельности Императорского человеколюбивого 
общества, оказывавшего помощь детям, которые 
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остались без родительской опеки [12, с. 59-60], 
равно как и иных подобных ему общественных 
организаций. 

Социальная помощь нуждающимся детям 
имела различные направления. В русском языке 
глагол «призреть», «призревать» использовался в 
значении «обратить взор со вниманием, сочув-
ствием, милосердием» [Максимов]. Как след-
ствие, выражение сочувствия государства по 
отношению к несовершеннолетним могло приоб-
ретать различные формы. В частности, значимым 
направлением работы организаций подобного 
рода являлось решение «жилищного вопроса» 
для тех несовершеннолетних, которые не имели 
крова. Данной проблемой, как известно, занима-
лось «Братолюбивое общество» под председа-
тельством княгини Н. Б. Трубецкой. Государствен-
ные учреждения социальной помощи нуждаю-
щимся детям и подросткам в России с момента 
своего возникновения стремительно развивались 
и к началу ХХ в. существовали в виде приютов, 
яслей и детских садов,  организаций образова-
тельно-воспитательной направленности как для 
постоянного, так и для временного пребывания в 
них несовершеннолетних, профессиональных и 
ремесленных школ, организаций исправительного 
профиля, а также учреждений для детей, имею-
щих ограниченные возможности здоровья, и, 
наконец, богаделен и больниц. Несмотря на 
содействие делу заботы о несовершеннолетних 
со стороны государства, многие учреждения соци-
ального призрения были результатом инициативы 
передовых представителей российской обще-
ственности.  С организационной точки зрения 
ряд заведений, в первую очередь, приюты, в 
начале ХХ столетия обладали достаточно строй-
ной системой призрения несовершеннолетних. 
Так, их обучение осуществлялось на основе про-
граммы, которая утверждалась Министерством 
народного просвещения для начальных народных 
училищ. Дети в приютах в обязательном порядке 
знакомились с такими значимыми предметами, 
как Закон Божий, история России и др. Помимо 
отлаженной системы функционирования, приюты 
в значительной степени финансировались за счет 
частной инициативы, а не только государственных 
дотаций, в результате чего иные организации, 
целью которых являлось социальное призрение 
несовершеннолетних, вскоре также начали функ-
ционировать в форме приютов [6, с. 47]. К началу 
ХХ в. та практика, которая уже существовала в 
области социального призрения несовершенно-
летних, начала меняться с учетом реалий кон-
кретно исторического времени [11, с. 16]. При этом 
организацию и развитие системы социального 
призрения порастающего поколения в России 
можно подразделить на три основных этапа, а 

именно: 1) церковный, когда ведущую роль в деле 
попечения о нуждах несовершеннолетних играли 
религиозные учреждения, что определяло харак-
тер воспитания и образования детей и подрост-
ков; 2) государственный, начало которому было 
положено в XVIII в., и продолжавшийся до первой 
половины XIX в., когда призрение несовершенно-
летних было вверено преимущественно казенным 
учреждениям, подготовка в которых определялась 
в зависимости от того сословия, к которому при-
надлежал ребенок, так как принадлежность к 
определенному сословию предполагало наличие 
комплекса прав и обязанностей его носителя; 3) 
общественный, охватывавший период со второй 
половины XIX в. по начало XX в., в рамках кото-
рого преобладающим являлось участие россий-
ской общественности, действовавшей уже на рав-
ных с государством и церковью [10, с. 106]. 

Таким образом, на исследуемом этапе раз-
вития социального призрения несовершеннолет-
них реализовывалась практика совместного уча-
стия в данном вопросе государства и общества 
при сохранении роли церкви. Рассматривать при-
зрение несовершеннолетних в качестве организо-
ванной системы в начале ХХ в. позволяет ряд сле-
дующих аспектов исследуемого явления. В пер-
вую очередь, на данном этапе государство заняло 
уже довольно прочную позицию в вопросе соци-
ального обеспечения нуждающихся. Кроме того, 
четкую структуру приобрели связи между субъек-
тами и объектами социального призрения несо-
вершеннолетних. Так, субъектом этих отношений 
выступало государство, объектами, в свою оче-
редь, другие организации и учреждения, посред-
ством деятельности которых реализовалась 
забота о детях и подростках. Если говорить о кон-
кретных субъектах со стороны государства, при-
нимавших участие в деле социальной защиты 
несовершеннолетних, то, как указывают З.У. Коло-
кольникова и О.Б. Лобанова, следует отметить 
Ведомство учреждений императрицы Марии 
Федоровны, действовавшее с середины 1850-х гг. 
вплоть до революции 1917 г., и Императорское 
человеколюбивое общество, функционировавшее 
до 1918 г. [5].

Значимым организационным моментом 
является также сформированность самой идеи 
значимости призрения нуждающихся несовер-
шеннолетних как движущей силы работы всей 
системы их социального обеспечения. Следует 
также отметить, что к началу ХХ столетия среди 
учреждений и организаций, в задачу которых вхо-
дило призрение несовершеннолетних, складыва-
ется определенная иерархия, деятельность их 
становится более «прозрачной» в силу того, что 
практически все ее направления становятся 
регламентированными законодательно [11, с. 16].
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Таким образом, социальное призрение несо-
вершеннолетних в начале ХХ столетия представ-
ляло собой в известной степени четко организо-
ванную систему помощи нуждающимся детям и 
подросткам со стороны государства, усилия кото-
рого в данном направлении в значительной мере 
поддерживались представителями российской 
общественности. В исследуемый период забота о 
несовершеннолетних уже понималась в качестве 
одной из наиболее значимых мер обретения соци-
альной стабильности и благополучия населения 
страны. 

В целях успешного функционирования соци-
ального призрения как системы его задачи были 
закреплены за отдельными государственными 
институтами. К началу ХХ в. это были Приказ 
общественного призрения, деятельность которого 
распространялась на целый ряд губерний, а также 
Комитет Главного попечительства о детских прию-
тах, воссозданный высочайшим указом от 18октя-
бря 1896 г. после его ликвидации 17 мая 1869 г. В 
течении периода приостановления деятельности 
Комитета его функции по социальному призрению 
несовершеннолетних перешли в ведение Ведом-
ства учреждений императрицы Марии Федоровны. 
В своей деятельности Комитет пришел к выводу о 
значимости поддержания истинно русского духа в 
приютах как основы воспитания подрастающего 
поколения [9, с. 4].  Вопросы организации 
финансирования детских приютов, а также иных 
учреждений для несовершеннолетних, решаемые 
за счет поддержки на государственном и админи-
стративном уровне, в исследуемый период требо-
вали обязательного участия общественности. Это 
объяснялось тем, что государственного финанси-
рования было недостаточно для функционирова-
ния организаций социального призрения. 

Несмотря на положительную динамику в 
области социальной заботы о несовершеннолет-
них со стороны государства, следует отметить, 
что специализированные учреждения, на базе 
которых могла бы осуществляться подготовка 
кадров для работы в сиротских домах, приютах и 
иных организациях данного профиля, в исследуе-
мый период отсутствовали. Как справедливо 
заметил выдающийся ученый и судебный деятель 
С.К. Гогель, специальных школ, которые готовили 
бы кадров для работы в благотворительных 
учреждениях, в России не было. Высшая социаль-
ная школа была практически оформленной «… в 
лице образовавшегося уже Юридического факуль-
тета Психоневрологического института», где пре-
подавались такие дисциплины, как «… социоло-
гия, политическая экономия, социальная поли-
тика и общественная гигиена», что позволяло уче-
ному судить о зарождении социальной школы и ее 
дальнейших перспективах [8, с. 67-68].

Анализ организационных и правовых основ 
социального призрения несовершеннолетних 
позволил некоторым исследователям прийти к 
выводу о том, что к началу ХХ в. усилиями цар-
ствующего дома Романовых система заботы о 
детях и подростках была приближена к европей-
ской [4]. Наряду с уже существовавшими учрежде-
ниями открывались новые, например, в декабре 
1904 г. в Петербурге начал действовать Союз для 
борьбы с детской смертностью в России. Причи-
ной возникновения данной социальной проблемы 
и, как следствие, открытия организации, способ-
ствовавшей ее устранению, являлись «губитель-
ные условия», в которых находились новорожден-
ные дети [1, с. 173]. Высокая смертность обуслав-
ливалась также отказом определенной части рус-
ского населения от грудного вскармливания. Союз 
обладал правом учреждения своих отделов на 
всей территории России. Организация имела соб-
ственный устав, в котором были прописаны пра-
вила, на основании которых действовали откры-
ваемые при ней ясли и приюты, а также санитар-
ные и лечебные учреждения. В то же время, дея-
тельность Союза не ограничивалась исключи-
тельно задачами сохранения жизни и здоровья 
новорожденных детей: он имел и образователь-
но-воспитательные цели, реализуемые на основе 
действовавших при нем учреждений социального 
призрения сирот.

Другой организацией данного профиля явля-
лось открытое в 1913 г.  Всероссийское попечи-
тельство по охране материнства и младенчества, 
учрежденное Указом императора Николая II, кото-
рое было вверено Марии Федоровне [3, с. 57]. 
Основная задача Попечительства состояла в 
управлении теми организациями, которые осу-
ществляли заботу о матерях и новорожденных, а 
также в их поддержке в финансовом и материаль-
ном плане. Иными словами, в исследуемый 
период практика социальной помощи несовер-
шеннолетним со стороны государства динамично 
развивалась, соответствовала интересам госу-
дарства и российского социума. При этом правя-
щая династия Романовых не ограничивала част-
ную инициативу, что объяснялось осознанием 
нехватки государственных средств на поддержку 
учреждений, реализовывавших социальную 
помощь нуждающимся детям. Вместе с тем, отсут-
ствие ограничений со стороны государства в 
области организации частных социальных благо-
творительных учреждений привело к их широкому 
распространению на территории Российской 
Империи. Однако, государственные учреждения 
социальной помощи частная инициатива так и не 
сумела полностью вытеснить: в ряде губерний и 
областей страны они действовали до революции 
1917 г. [2, ф. 6787, оп. 1, д. 113]. С крушением 
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монархии система социального призрения несо-
вершеннолетних не прекратила свое существова-
ние. Временное правительство, придя к власти, 
вынуждено было столкнуться с необходимостью 
реформирования прежней «царской» модели 
помощи нуждающимся категориям населения 
России, в том числе – несовершеннолетним.  В 
частности, первым шагом к трансформациям сло-
жившейся системы управления делами социаль-
ного призрения было проведение в Петербурге 
Первого Съезда русских деятелей по призрению 
8-13 марта 1910 г. Данное мероприятие способ-
ствовало обмену опытом между участниками, 
выработка единой линии дальнейшей работы в 
области социального призрения являлась резуль-
татом проведения Съезда, о чем были постав-
лены в известность земские и городские управы.

Второй Всероссийский Съезд по обществен-
ному призрению был проведен весной 1914 г. 
Министерством внутренних дел, в рамках кото-
рого были подведены результаты работы в обла-
сти борьбы с нищетой в России. Несмотря на то, 
что по итогам Съезда было выпущено два тома, 
посвященных разработке стратегии по искорене-
нию нищенства среди малообеспеченных соци-
альных слоев населения, ее так и не удалось пре-
творить в жизнь в результате начавшейся импери-
алистической, а впоследствии и гражданской 
войны.  

Следует отметить, что за период пребыва-
ния у власти Временного Правительства ему не 
удалось существенно изменить ситуацию в обла-
сти социального призрения несовершеннолетних. 
Однако, значимым шагом в рамках его деятельно-
сти следует признать учреждение в мае 1917 г.  
Министерства государственного призрения, при 
котором был создан Отдел по охране материнства 
и младенчества. Именно Министерство стало 
главным органом в области социального призре-
ния в России. Кроме того, даже в названии его 
подчеркивался государственный характер и мас-
штаб помощи нуждающимся. 

Подводя итоги анализу организационных и 
правовых основ социального призрения, реализу-
емого российским государством в отношении 
несовершеннолетних в начале ХХ в., следует 
отметить, что, с одной стороны, получили даль-
нейшее развитие уже существовавшие формы и 
виды поддержки нуждающихся детей и подрост-
ков, с другой – возникли новые организации, 
специализирующиеся на социальной помощи. 
Правительство стремилось оказывать содействие 
делу призрения несовершеннолетних, что закре-
плялось серией указов, учреждавших новые орга-
низации социального призрения, а также регла-
ментировавшие их деятельность. В то же время, 
роль государства в исследуемом вопросе стала 

дополняться частной инициативой, позволившей 
значительно увеличить численность организаций 
социального призрения несовершеннолетних. В 
свою очередь, после свержения монархии помимо 
создания Министерства государственного призре-
ния серьезных изменений в области социальной 
поддержки несовершеннолетних не произошло, 
несмотря на значительные попытки Временного 
Правительства реформировать систему, сложив-
шуюся в Российской Империи. 
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Г
ражданское право представляет из себя 
фундаментальную юридическую науку, 
изучающую закономерности граждан-

ско-правового регулирования общественных 
отношений. Особое место науки гражданского 
права обеспечивается ее предметом, местом в 
системе юридических наук и значением для кар-
динальных преобразований современного рос-
сийского общества. 

Гражданско-правовое регулирование охва-
тывает важнейшие, ключевые сферы жизни обще-
ства – собственность, имущественный оборот, 
защиту личных неимущественных прав граждан и 
т.д.; гражданское право является базовой отрас-
лью права, определяющей содержание и разви-
тие целой группы отраслей – трудовое право, 
семейное право, гражданско-процессуальное 
право, а также ряда комплексных отраслевых 
образований (предпринимательского права, меди-
цинского права и др.); гражданское право, сосре-
доточивая основные категории и ценности част-
ного права, призвано выражать и развивать эти 
категории и ценности и в сочетании с другими, 
смежными, отраслями обеспечивать достойное 
положение частного права как одной из важней-
ших основ гражданского общества, утверждение и 
развитие передовой товарно-рыночной эконо-
мики. 

Гражданское право является догматической 
отраслью знаний, т.е. наукой, осваивающей дей-
ствующие юридические нормы, правоотношения, 
меры защиты и другие элементы гражданско-пра-
вовых отношений. Вместе с тем наука граждан-
ского права призвана обеспечивать и углубленное 
изучение рассматриваемой отрасли – ее экономи-
ческие, социальные, политические основания, 
юридическую логику ее норм и институтов, ее 
построение (конструкции), ее функции, место и 
роль в общественной жизни [1]. 

Как отрасль права гражданское право регу-
лирует имущественно-стоимостные и связанные с 
ними личные неимущественные отношения, отли-
чающиеся самостоятельностью и независимо-
стью их участников в целях осуществления ими 
своих гражданских прав, интересов и потребно-
стей. 

В этом ряду чрезвычайно высоко значение 
древнеримской цивилистики. И это не случайно, 
так как в основе современного гражданского права 
прочно лежат положения, выработанные тысяче-

летней практикой древнейших государств, бле-
стяще переработанные Древним Римом. Доведя 
их до максимально возможного уровня техни-
ко-правового совершенства, римская юриспру-
денция «передала» этот бесценный опыт государ-
ствам, возникшим позже Рима и на его прочных 
государственно-правовых традициях. 

Западноевропейские страны ощутили 
потребность в стройных началах правового регу-
лирования уже с XII-XIII вв., следствием чего 
стала активная рецепция римского права. В Рос-
сии же с ее вековыми традициями крепостниче-
ства и натурального хозяйствования, совершен-
ным отсутствием элементов гражданского обще-
ства и общей неразвитостью торгового оборота, 
конструкции римского права, направленные на 
обеспечение частной собственности, то есть инте-
ресов отдельного человека (индивида), долгое 
время были совершенно не востребованы. 

Однако при широко развернутых кодифика-
ционных работах первой половины XIX в. вопрос 
об изучении и восприятии римского права в Рос-
сии встал чрезвычайно остро. Вдруг потребова-
лись какие-то общие теоретические начала, чет-
кий категориально-понятийный аппарат, которых в 
дореформенной России совершенно не было. 
Именно в это время началось изучение основ 
римского права, уже не только хорошо известного 
странам Западной Европы, где оно являло собой 
саму правовую основу общественной жизни, но и, 
прежде всего, переосмысленного и приспособлен-
ного к условиям современного общества. С тех 
пор российское классическое юридическое обра-
зование стало связываться именно с усвоением 
основных начал римского права и латинского 
языка. Как отметил по этому поводу Н.Л. Дювер-
нуа: «только от юристов, которые образовывались 
в такой школе, можно требовать, чтобы они были 
действительно юристами не по одному только 
имени» [2]. 

Именно познание римского права и включе-
ние некоторых его элементов в формирующуюся 
российскую правовую систему позволили отече-
ственной юриспруденции и ее представителям, в 
буквальном смысле этого слова, заговорившим на 
одном языке со своими западными коллегами, 
сблизиться с многоопытной европейской право-
вой наукой. С ее прочными правовыми традици-
ями, основанными на тех же незыблемых основах 
римского права. 
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В советское время изучение римского права 
началось довольно поздно, только во второй 
половине прошлого века. Но и тогда оно рассма-
тривалось, в большей степени, с точки зрения 
историко-правовых подходов, как сфера, в усло-
виях социалистического хозяйства не имеющая 
никакой практической ценности, но явившаяся 
основой (критикуемого) буржуазного права. 

Современное российское общество откры-
вает для себя многие положения римского права, 
сформировавшегося за пятьсот лет до нашей эры, 
блестяще «поднятого» дооктябрьскими правове-
дами, только сейчас – по прошествии двух с поло-
виной тысяч лет. И такое обращение к римскому 
праву обусловлено переходом к рыночной эконо-
мике, основанной на частной собственности во 
всех ее проявлениях. Очень ярко об этом выска-
зался Ф.Энгельс: «Римское право является 
настолько классическим юридическим выраже-
нием жизненных условий и конфликтов общества, 
в котором господствует чистая частная собствен-
ность, что все позднейшие законодательства не 
могли внести в него никаких существенных улуч-
шений» [3]. Происходит унификация того или 
иного законодательства, очевидны тенденции 
сближения правовых систем государств отдель-
ных регионов и союзов (например, в рамках СНГ 
или стран Европейского сообщества). 

Среди важнейших особенностей граждан-
ского права следует отметить прежде всего его 
яркую частно-правовую сущность. На это указы-
вает даже само название этой отрасли права, 
которая сложилась как средство обеспечения и 
защиты индивидуальных интересов членов очень 
тесной общины (цивитас), но для реализации гар-
монии складывающихся в ней отношений. 

Основой цивильного права (ius civile, част-
ное, гражданское право), получившего свое назва-
ние с созданием в середине V в. до н.э. Законов 
XII таблиц, было право квиритов (ius Quiritium) – 
древнейшая система римского права, выступаю-
щая как собственно национальное право граждан 
римской общины (квиритов) и характеризующееся 
сакральностью происхождения и сущности, а 
также крайней строгостью и предельным форма-
лизмом. Цивильное право, базируясь на древней-
ших законах и на решениях народных собраний, 
постановлениях сената и интерпретационной дея-
тельности магистратов, распространялось исклю-
чительно на всех полноправных римских граждан 
– патрициев и плебеев, всех остальных относя к 
чужакам (врагам), и в лучшем случае, позволяя 
им жить «по своему праву»: «То право, которое 
каждый народ установил для себя, является соб-
ственным правом государства и называется 
цивильным правом». 

Частное право (ius privatum, от «свой, соб-
ственный, частный») в Древнем Риме представ-
ляло собой совокупность правовых норм и отно-
шений,  выражающих и защищающих частные 
интересы отдельных лиц и при этом основывав-
шихся на началах юридического равенства и 
самостоятельности участников общественных 
отношений, неприкосновенности их частной соб-
ственности, свободы договора, независимой 
судебной защиты нарушенных прав. По словам 
Домиция Ульпиана (170-228 гг.) в сфере права, 
«… которое относится к пользе отдельных лиц» 
находятся отношения вещного и обязательствен-
ного права, а также нормы семейного, наслед-
ственного и, в значительной мере, процессуаль-
ного права. 

Говоря о непревзойденном значении рим-
ского права для современной цивилистики, сле-
дует также обязательно отметить его базовые тер-
мины и понятия. Практически весь язык совре-
менного гражданского права в виде его понятий-
но-категориального аппарата и значительная 
часть терминологии публичного права была раз-
работана еще древнегреческими философскими 
школами и древнеримскими юридическими мыс-
лителями. Подавляющее большинство юридиче-
ских понятий и категорий присутствует практиче-
ски в неизменном виде и в современной жизни в 
виде правовых терминов, которыми мы, совер-
шенно не замечая того, ежедневно оперируем, 
вступая в те или иные правовые отношения. 

Четкость определений римского права, 
совершенство юридических конструкций стала 
результатом богатейшей и активнейшей правовой 
жизни древнеримского государства на всем протя-
жении его существования. Это стало возможным в 
условиях существования определенного культа 
права, имевшего для римлян сакральное содер-
жание. 

Между тем, уделяя основное внимание част-
ным вопросам правового регулирования и стре-
мясь к совершенству конструкций отдельных 
институтов, римские юристы не придавали како-
го-либо важного значения обобщениям. Поэтому 
римляне сознательно уходили от создания каких-
либо дефиниций. Об этом очень ярко сказал в 
свое время один из известнейших правоведов 
Древнего Рима Яволен: «Всякое определение в 
цивильном праве опасно, ибо мало случаев, когда 
оно не может быть опровергнуто» (D. 50. 17. 202). 

Однако с позиции сегодняшнего дня у нас 
имеется несколько иной взгляд на рассматривае-
мую проблему. Во-первых, приведенные слова 
Яволена относились к римскому праву в пору его 
стремительного развития или, по крайней мере, 
ко времени его непосредственной реализации. 
Во-вторых, учитывая начала состязательности и 
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равенства сторон, пронизывающих гражданское 
право и процесс в Древнем Риме, эти слова все-
цело отражали имеющиеся реалии, демократизм 
права, существование многочисленных механиз-
мов защиты прав и интересов субъектов права, 
благодаря которым можно было оспорить практи-
чески любое юридически значимое решение. В 
третьих, создаваемые правоведами практические 
комментарии отдельных правовых проблем, поло-
жений толкования норм и ситуаций, чрезвычайно 
востребованные для ежедневных нужд активного 
торгового оборота, так или иначе, приводили к 
выявлению определенных закономерностей и 
тенденций правового регулирования, были насы-
щены обобщающими выводами и, в конечном 
счете, содержали в себе общие принципы и пра-
вила (regulae), достаточно высокой степени 
абстракции. «Правило – краткое выражение того, 
что есть; не из правила выводится право, а из 
существующего права – правило» (Павел). Так, в 
стремлении максимально возможно раскрыть 
особенности того или иного юридического инсти-
тута и явления, правоведы доходили до самых их 
«элементарных частиц», до той правовой «перво-
материи», которая была их основой и быть под-
вергнутой дальнейшему анализу сама по себе 
уже не могла. Так, не стремясь к тому и не пони-
мая этого, и даже не догадываясь об этом, рим-
ские юристы создавали догму права на все после-
дующие времена, в том числе и в виде того, что 
сейчас именуется категориями и понятиями права. 

В Дигестах Юстиниана, основе древнерим-
ского Свода римского гражданского права (Corpus 
juris civilis), имеется немало положений, содержа-
щих определенные дефиниции и абстрактные 
конструкции юридических институтов, которые 
можно рассматривать как основы общей теории 
права. И, представляется, это далеко не случайно. 
Как теория государства и права является базой 
всей современной юриспруденции, так и римское 
право является таким же надежнейшим и есте-
ственным фундаментом для самой теории права. 

И даже несмотря на то, что иногда разраба-
тываемые доктриной понятия и категории иногда 
не находят своего непосредственного воплоще-
ния (отражения) в законодательных предписа-
ниях, они тем не менее имеют важнейшее значе-
ние в деле освоения соответствующего учебного 
материала и надлежащей ориентации в сложных 
практических вопросах правового регулирования 
общественных отношений. Служат надежным 
связующим звеном между поколениями юристов, 
между юристами различных стран, между теоре-
тиками и практиками. В настоящее время россий-

ское право стремительно наполняется новыми 
институтами и явлениями, ранее совершенно 
невостребованными правовой практикой, а поэ-
тому в большинстве своем известными разве что 
некоторым юристам-теоретикам. Сейчас в усло-
виях теснейшей день ото дня интеграции самых 
различных правовых систем настоящий специа-
лист в области юриспруденции просто не вправе 
не знать важнейших основ современного права 
европейских стран, базой которого является 
именно римское право. 

Сейчас институты римского права имеют 
качество своеобразной догмы цивилистики и 
потому могут выступать определенными кано-
нами соответствующей сферы общественных 
отношений. Освоение этих догм с помощью чет-
ких и ясных дефиниций является прочным под-
спорьем для усвоения специфики и основ юри-
спруденции. И не только римского права, но и 
определенных аспектов современного част-
но-правового блока отраслей права. 

Подводя итоги сказанному, с сожалением 
следует отметить, что в рамках подготовки юри-
стов в специализированных вузах системы МВД 
России далеко не всегда учитывается важность 
понимания обучающимися глубинных корней 
современного права, его базовых институтов и 
конструкций. Отмеченное выше со всей очевидно-
стью указывает на то, что те или иные аспекты 
римского права должны быть включены в мате-
риал рабочих программ и учебно-методических 
комплексов соответствующих дисциплин, тем 
более при преподавании отраслей частно-право-
вого блока юридических наук. 
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марксистов в корне меняет представление о марксистской концепции будущего права, сло-
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Введение. В 1880-е годы в марксистском 
теоретическом журнале Социал-демократической 
партии Германии «Die Neue Zeit» была опублико-
вана серия статей, пытающихся противостоять 
анализу политической экономии, исходящей из 
Катедер-социализма (нем. Kathedersozialismus, от 
Katheder — кафедра), разновидность буржуазного 
социализма. Возник в Германии в 60–70 гг. ХIХ в. в 
качестве реакции представителей официальных 
нем. буржуазной науки (главным образом полити-
ческой экономии) на рост социалистической 
сознательности рабочего класса. Большинство 
представителей катедер-социализма занимали 
профессорские кафедры университетов. В 1872 г. 

они объединились в Союз социальной политики с 
целью борьбы против марксизма и проповеди с 
университетских кафедр о необходимости вмеша-
тельства государства в экономические и социаль-
ные отношения якобы для введения «социа-
лизма» сверху [1] и других реформистских тен-
денций в рамках немецкой буржуазной социал-де-
мократической мысли. В январе 1887 г. в статье 
«Юридический социализм» [4] были изложены 
противоречия, связанные с юридическими требо-
ваниями социальной реформы, сделанными 
австрийским профессором Антоном Менгером. 

Оригинальная рукопись «Juristen-
Sozialismus» была подготовлена Ф. Энгельсом в 
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октябре 1886 г., но после того, как он заболел, он 
решил, что она будет завершена редактором Die 
Neue Zeit Карлом Каутским. Статья была опубли-
кована анонимно: ни Энгельс, ни Каутский не 
желали публично связываться с Катедер-социа-
лизмом. Однако подлинное авторство «Juristen-
Sozialismus» было открыто в 1904 г. французским 
журналом Mouvement Socialiste.

В некоторых важных аспектах «Юридиче-
ский социализм» формирует континуум с «Крити-
кой Готской программы» (1875) Маркса и «Крити-
кой проекта социал-демократической программы» 
Энгельса (1891). Вместе с тем, он также представ-
ляет собой отход от этих двух основных работ в 
том плане, что он более полемичен и явно рас-
сматривается в политической практике, характер-
ной для юридического мировоззрения. 

Основная часть. Какие же обстоятельства 
обусловили написание соответствующей работы 
Ф. Энгельсом? Статья «Юридический социализм» 
была задумана Энгельсом в октябре 1886 г. в 
связи с выходом в свет книги австрийского буржу-
азного социолога и юриста А. Менгера «Право на 
полный трудовой доход в историческом освеще-
нии», в которой делалась попытка доказать «нео-
ригинальность» экономической теории Маркса и 
якобы заимствование им своих выводов у англий-
ских социалистов-утопистов (Томпсона и др.). В 
критикуемой Ф. Энгельсом работе А. Менгера, 
якобы было доказано, что Маркс был плагиато-
ром и термин «прибавочная стоимость» использо-
вался еще до Маркса, хотя и в другом смысле.

Поэтому цель написания и публикации ста-
тьи «Юридический социализм» заключалась в 
том, чтобы отразить нападки на экономическую 
теорию Маркса, критику реформизма и противо-
действовать их влиянию на рабочее движение. 
Так же, не считая возможным пройти мимо этих 
клеветнических измышлений Менгера, а также 
фальсификации им существа самого учения 
Маркса, Энгельс решил дать ему отповедь в 
печати. В статье «Юридический социализм» Ф. 
Энгельс предвосхищает развитие теологического 
правопонимания, свойственного для всех евро-
пейских стран, объединенных католицизмом.   

В соответствии с материалистическим пони-
манием общественного развития, старый класс 
видным представителем которого являлось духо-
венство, уступал главенствующую роль новому 
классу – буржуазии. Если ранее церковная догма 
являлась исходным пунктом и основой всякого 
мышления, то смена общественно-экономических 
отношений должна была породить новую систему 
научного познания мира. По словам Ф. Энгельса, 
«скроенное по мерке феодализма католическое 
мировоззрение не могло больше удовлетворять 
этот новый класс, так как оно не соответствовало 

созданным им новым условиям производства и 
обмена» [4, c. 496].

По мнению Ф. Энгельса, религиозное миро-
воззрение со времен французской революции 
было заменено юридическим, которое должно 
было стать классическим мировоззрением буржу-
азии. Однако это было теологическое мировоз-
зрение, которому придали светский характер. 
Место догмы, божественного права заняло право 
человека, место церкви заняло государство.  

Но буржуазия породила своего антипода, 
пролетариат, а с ним и новую классовую борьбу, 
которая началась еще раньше, чем буржуазия 
окончательно завоевала политическую власть.

Рабочий класс, который вследствие превра-
щения феодального способа производства в капи-
талистический был лишен всякой собственности 
на средства производства и для которого под воз-
действием механизма капиталистического спо-
соба производства это отсутствие собственности 
стало состоянием, неизменно передающимся по 
наследству всем последующим поколениям, – 
этот класс не может в юридической иллюзии бур-
жуазии найти исчерпывающее выражение своих 
жизненных условий. Он может сам вполне осоз-
нать эти свои жизненные условия только в том 
случае, если будет рассматривать вещи такими, 
какие они есть в действительности, а не сквозь 
юридически окрашенные очки. А в этом помог ему 
Маркс, своим материалистическим пониманием 
истории, доказав, что все юридические, политиче-
ские, философские, религиозные и тому подоб-
ные представления людей в конечном счете опре-
деляются экономическими условиями их жизни, 
их способом производства и обмена продуктов. 
Тем самым, было выдвинуто мировоззрение, 
отвечающее условиям жизни и борьбы пролета-
риата; отсутствию собственности у рабочих могло 
соответствовать только отсутствие иллюзий в их 
головах. И это пролетарское мировоззрение 
совершает теперь свое победное шествие по 
всему миру [4, c. 498].

Центральная часть статьи посвящена поле-
мике с А. Менгером о влиянии развитии экономи-
ческого базиса, уровне развития производствен-
ных отношений на общественное сознание и 
мировоззрение. Так, в статье критикуются измыш-
ления профессора права А. Менгера [1], который 
полагал, что уже во времена упадка Римской 
империи существовали экономические предпо-
сылки современного социализма, что еще никогда 
экономические условия не были так благоприятны 
для социализма, как во времена римских импера-
торов.

Полемизируя с утверждением А. Менгера о 
заимствовании Марксом термина «прибавочная 
стоимость», Энгельс пишет, что и эта «дополни-
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тельная стоимость» Томпсона ни в коем случае не 
совпадает с прибавочной стоимостью Маркса, а 
охватывает всю стоимость, прибавленную трудом 
к сырью, следовательно, равняется сумме стои-
мости рабочей силы и прибавочной стоимости в 
Марксовом смысле.

Точно так же обстоит дело с юридическим 
социализмом г-на Менгера. В предисловии г-н 
Менгер заявляет, что «в юридической перера-
ботке социализма» он видит «важнейшую задачу 
философии права нашего времени». «Правиль-
ное разрешение этой задачи будет существенно 
содействовать тому, чтобы неизбежные измене-
ния нашего правопорядка совершались путем 
мирной реформы. Только тогда, когда социали-
стические идеи будут превращены в трезвые юри-
дические понятия, практические государственные 
мужи будут в состоянии понять, насколько необхо-
димо преобразование существующего правопо-
рядка в интересах страдающих народных масс» 
[3].

Сказанное, конечно, не означает, что социа-
листы отказываются от выставления определен-
ных требований правового характера. Активная 
социалистическая партия без таких требований 
невозможна, как вообще всякая политическая 
партия. Требования, вытекающие из общих инте-
ресов какого-либо класса, могут быть осущест-
влены только путем завоевания этим классом 
политической власти, после чего он придает 
своим притязаниям всеобщую силу в форме зако-
нов. Каждый борющийся класс должен, поэтому, 
формулировать свои притязания как требования 
правового характера в виде программы. Но притя-
зания каждого класса меняются в ходе обще-
ственных и политических преобразований, они 
различны в каждой отдельной стране, в зависимо-
сти от ее особенностей и уровня ее социального 
развития. Поэтому и требования правового харак-
тера, выдвигаемые отдельными партиями, при 
всей общности их конечной цели не во всякое 
время и не у всякого народа полностью одина-
ковы. Они представляют собой переменный эле-
мент и время от времени пересматриваются, как 
это можно наблюдать у социалистических партий 
различных стран. При таких пересмотрах прини-
маются в расчет фактические отношения; в то же 
время ни одной из существующих социалистиче-
ских партий не приходило в голову сделать из 
своей программы новую философию права, и 
этого не произойдет и в будущем. По крайней 
мере то, что совершил г-н Менгер в этой области, 
способно только отпугнуть от такого начинания.

Наиболее остро в работе освещен вопрос о 
самостоятельности юриспруденции, определя-
ется ее бытие. По словам Ф. Энгельса, «борьба 
обоих мировоззрений, само собой разумеется, 

еще продолжается, и не только между пролетари-
атом и буржуазией, но и между свободно мысля-
щими рабочими и рабочими, находящимися еще 
во власти старых традиций. В общем старое 
мировоззрение защищают обычные политики, с 
помощью обычных аргументов. Однако суще-
ствуют ещё и так называемые ученые юристы, 
делающие из юриспруденции особое призвание» 
[4]. 

Здесь же в работе имеется примечание, 
отсылающее к статье Ф. Энгельса о «Людвиге 
Фейербахе» [4, c. 312], в которой указано: «У поли-
тиков по профессии, у теоретиков государствен-
ного права и у юристов, занимающихся граждан-
ским правом, связь с экономическими фактами 
теряется окончательно. Поскольку в каждом 
отдельном случае экономические факты, чтобы 
получить санкцию в форме закона, должны прини-
мать форму юридического мотива и поскольку при 
этом следует, разумеется, считаться со всей 
системой уже существующего права, постольку 
теперь кажется, что юридическая форма – это 
все, а экономическое содержание – ничто. Госу-
дарственное и гражданское право рассматрива-
ются как самостоятельные области, которые 
имеют свое независимое историческое развитие, 
которые сами по себе поддаются систематиче-
скому изложению и требуют такой систематиза-
ции путем последовательного искоренения всех 
внутренние противоречий».

Притом и политическая экономия относится 
к так называемым наукам и к тому же с несколько 
большим основанием, чем философия права, ибо 
она занимается фактами, а не как последняя, 
одними лишь представлениями [4, c. 499].

Далее, «политико-экономическое обрамле-
ние» у Маркса представляет собой – и это осо-
бенно, удручает нашего юриста – не только чисто 
экономическое исследование. Оно носит по преи-
муществу исторический характер. Оно показывает 
ход общественного развития от феодального спо-
соба производства средних веков до современ-
ного развитого капиталистического способа про-
изводства, исчезновение прежних классов и клас-
совых противоположностей и образование новых 
классов с новыми противоположными интере-
сами, которые, между прочим, выражаются и в 
новых правовых требованиях [4].

Необходимо отметить, что А. Менгер впер-
вые ясно формулировал суть юридического соци-
ализма (Juristen-sozialismus) против которого 
была направлена вышеуказанная статья Ф. 
Энгельса и К. Каутского. А. Менгер призывал «уто-
пические социалистические идеи очистить от бес-
конечных экономических и филантропических 
рассуждений и превратить их в трезвые понятия 
права». 
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Однако ошибочность такого подхода и кри-
тиковалась Энгельсом, в связи с жесткой детер-
минированностью права экономическим базисом.

В противоположность революционному 
социализму, предполагающему классовую борьбу 
и диктатуру пролетариата, юридический социа-
лизм путь к социализму понимает либо как юриди-
ческое (правовое) перерождение капитализма в 
новый, социалистический строй либо как юриди-
ческое перерастание в социализм. Поэтому «юри-
дический социализм» − это термин, введенный Ф. 
Энгельсом для обозначения школы «социа-
лизма», которая ошибочно утверждает, что пере-
ход от капитализма к социализму может и должен 
осуществляться только правовым порядком, т.е. 
законодательным или вообще легальным путем. 

Статья Энгельса направлена против идеа-
листических положений буржуазной науки, предо-
пределяющих право, согласно которому юридиче-
ские установления представляются первичными 
по отношению к действительно существующим 
экономическим отношениям, все еще распростра-
нен. Его носители утверждают, что вначале прини-
маются правовые нормы, а затем уже на их основе 
возникают экономические отношения.

Такое идеалистическое представление было 
опровергнуто Энгельсом: «Поскольку товарооб-
мен в масштабе общества и в своём наиболее 
развитом виде вызывает, особенно благодаря 
системе авансирования и кредита, сложные дого-
ворные отношения, которые могут быть даны 
только обществом в целом, как правовые нормы, 
установленные государством, – постольку созда-
лось представление, будто эти правовые нормы 
обязаны своим возникновением не экономиче-
ским фактам, а формальным установлениям, вво-
димым государством» [4, c. 496].

Буржуазия, по мнению Ф. Энгельса, хотела 
строгого правопорядка, единообразного законода-
тельства, до конца доведенной централизации, 
осуществления на деле тех стройных норм, кото-
рые возвещены были у классиков и больше обе-
ляли действительность абсолютных монархий, 
чем воспроизводили подлинное состояние их. Ф. 
Энгельс назвал эту идеологию буржуазии, боров-
шейся за свое господство, «юридическим социа-
лизмом», имея в виду и просветителей Франции, и 
просветителей других стран. «Религиозное знамя 
развевалось в последний раз в XVII столетии в 
Англии, а меньше чем через пятьдесят лет во 
Франции появилось в своём настоящем виде 
новое мировоззрение, которое должно было стать 
классическим мировоззрением буржуазии, – юри-
дическое мировоззрение» [7].

«Юридический социализм», а с ним и буржу-
азный классицизм проповедовали свободу, равен-
ство и братство людей, – в сущности, формаль-

ные, через юридический закон и перед лицом 
юридического закона. Чем суровее толковался 
этот правовой порядок, тем сильнее была иллю-
зия, будто он означает свободу, братство, равен-
ство на деле, будто строгая тождественность 
одного гражданина и другого гражданина перед 
законом означает их полнейшее равенство в 
реальных жизненных отношениях. 

Буржуазное юридическое мировоззрение 
складывалось в ходе борьбы буржуазии против 
феодальных отношений и абсолютизма. Ф. 
Энгельс под юридическим мировоззрением пони-
мал «классическое мировоззрение буржуазии», 
которое приходит на смену теологическому миро-
воззрению средних веков. 

Гносеологические представления о праве 
как первооснове общества связаны с тем, что пра-
вовые формы простого товарного производства, 
выраженные еще римским правом, оказались 
необходимыми и для отношений капиталистиче-
ского товарного хозяйства. Поскольку эти право-
вые формы пережили смену общественных фор-
маций и разных политических систем, возникла 
иллюзия, будто они и есть наиболее прочная и 
совершенная основа общества. 

В период становления капитализма суще-
ственно возросла роль права как в экономике, так 
и в политике, что также способствовало упроче-
нию позиций юридического мировоззрения. Хотя 
последнее подчеркивало важность правовых 
начал и законности в жизни общества, выступало 
с антифеодальным требованием «заменить прав-
ление людей правлением закона», оно в искажен-
ном виде изображало действительные законо-
мерности общественного развития. 

Буржуазный взгляд на юриспруденцию абсо-
лютизировал правовую форму общественных 
отношений, маскируя их реальное социальное 
содержание: на деле буржуазный закон скрывал 
за юридическим равноправием фактическое нера-
венство, за формулой свободы договора – эконо-
мическое принуждение и т.д. На подобном миро-
воззрении был основан и т.н. юридический социа-
лизм А. Менгера и др. – реформистская теория о 
возможности перерастания капитализма в социа-
лизм исключительно путем совершенствования 
законов.

Следует отметить, что ошибочность такой 
позиции была продемонстрирована неудачной 
практикой построения социализма «сверху» в 
бывшей Российской Империи. Для перехода от 
капитализма к социализму, а тем более – комму-
низму, нужны именно объективные причины, т.е. 
изменения экономического базиса, обусловлен-
ные его эволюцией.

Рассматриваемая работа Ф. Энгельса и К. 
Каутского оставила заметный след в истории раз-
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вития политико-правовой теории К. Маркса и Ф. 
Энгельса. В ней сделан акцент на зависимость 
права от экономической основы общества, и пока-
зано отношение теоретиков марксизма на второ-
степенную и зависимую роль правового мировоз-
зрения.

Эпоха ранних буржуазных революций идео-
логически выступает как период противоречивого 
перехода от теологического к юридическому миро-
воззрению. Энгельс говорит о двух крупных вехах 
в идеологическом развитии человечества: о типе 
общественного сознания, к которому объективно 
тяготело феодальное средневековье, находив-
шее в католической церкви «свой наиболее общий 
синтез и свою высшую санкцию», и об объектив-
ных мыслительных формах, порождаемых капи-
талистическим хозяйственным укладом [8].

Теологическое и юридическое мировоззре-
ния противоположны друг другу и вместе с тем 
находятся в отношении исторической преемствен-
ности. «Это было теологическое мировоззрение, 
которому придали светский характер,— замечает 
Энгельс.— Место догмы, божественного права 
заняло право человека, место церкви заняло госу-
дарство. Экономические и общественные отноше-
ния, которые ранее, будучи санкционированы 
церковью, считались созданием церкви и догмы, 
представлялись теперь основанными па праве и 
созданными государством». 

Основные философско-правовые завоева-
ния XVI—XVII вв. по духу своему, прежде всего 
«контртеологичны»; они обретены в непрекраща-
ющейся полемике со средневековым пониманием 
общества и государства. Каноническое право 
средневековья еще постоянно витает перед 
умственным взором философов-новаторов, и 
многие из идей, установок, понятий, фигурирую-
щих в их концепциях, возникают путем радикаль-
ного переосмысления этого права. Вовсе не слу-
чаен тот факт, что раннебуржуазное правосозна-
ние рождается в горниле Реформации (т.е. в рели-
гиозных спорах с господствующей 
римско-католической церковью); что Спиноза 
пишет не просто «политический», но «Богослов-
ско-политический трактат»; что философско-пра-
вовая интерпретация Писания занимает более 
половины политических текстов Гоббса; и т.д. 
Победоносным антиподом мировоззрения, 
утверждавшегося средневеково-католической 
церковью, оказывается еще не атеизм, а абстракт-
ное свободомыслие, антиавторитарное сознание 
(будь то христианское, деистическое или иррели-
гиозное), которое ставит во главу угла идею лич-
ной независимости и удовлетворяется полити-
ко-юридической иллюзией общественной жизни. 
Сколь бы ограниченным ни казалось это явление 
по мерке позднейших социальных теорий, сколь 

бы неубедительными ни выглядели сегодня такие 
процедуры, как отождествление гражданского 
общества и государства, объяснение политиче-
ских институтов из некогда состоявшегося «пер-
воначального договора», изображение частной 
собственности как вещественной кристаллизации 
индивидуального «трудолюбия и бережливости» 
и т.д. — это не только простительно для мыслите-
лей XVI—XVII вв., но и составляет их историче-
скую заслугу.

Политико-юридическая иллюзия общества 
играла огромную роль в критических расчетах с 
феодализмом. В отличие от консервативного 
«юридического фетишизма» первой половины 
XIX столетия она, по словам Маркса, служила для 
возвышения антифеодальной борьбы, «для того, 
чтобы возвеличить данную задачу в воображении, 
а не для того, чтобы увильнуть от ее разрешения 
в действительности» [3, c. 121].

Проблема теологического и юридического 
мировоззрения не впервые возникает в марксист-
ской литературе. До сих пор, однако, в центре 
внимания исследователей оказывалось юридиче-
ское мировоззрение как «классическое мировоз-
зрение буржуазии». Весьма важно отметить, что 
Ф. Энгельс и К. Каутский трактовали правовую 
идеологию широко, как любые требования отдель-
ных социальных групп, классов, независимо от их 
действительности или иллюзорности и одновре-
менно подчеркивали их исторически изменчивый 
характер [7, c. 1174].

Рассматриваемая статья Ф. Энгельса И. К. 
Каутского была использована в ранних публика-
циях советских авторов для обоснования их науч-
ных концепций. Заметную роль в процессе 
зарождения и становления советской теории 
права сыграл П.И. Стучка. По его собственной 
оценке, «решающее значение» для всего его под-
хода к праву имела статья Ф. Энгельса и К. Каут-
ского «Юридический социализм». Содержащаяся 
в этой статье трактовка юридического мировоз-
зрения как классического мировоззрения буржуа-
зии, по мнению Стучки, стала одним из основных 
доводов «для необходимости нашего нового пра-
вопонимания, и новой оценки права» [6, c. 76].

Основными началами такого нового, рево-
люционно-марксистского правопонимания Стучка 
считал: 

1) классовый характер всякого права; 
2) революционно-диалектический метод 

(вместо формальной юридической логики); 
3) материальные общественные отношения 

как базис для объяснения и понимания правовой 
надстройки (вместо объяснения правовых отно-
шений из закона или правовых идей).

 Признавая при этом «необходимость и факт 
особого «советского права», Стучка усматривал 
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эту особенность в том, что «советское право» 
есть «пролетарское право». 

Эта идея вытеснения права (как буржуаз-
ного явления) планом (как социалистическим 
средством) имела широкое распространение и, по 
сути дела, отражала внутреннюю, принципиаль-
ную несовместимость права и социализма, невоз-
можность юридизации социализма и социализа-
ции права.  

В классово-социологическом подходе 
Стучки понятия «система», «порядок», «форма» 
лишены какой-либо юридической специфики и 
собственно правовой нагрузки. Отсюда и прису-
щие его позиции сближения или даже отождест-
вления права с самими общественными, произ-
водственными, экономическими отношениями. 
Для большинства советских марксистских авторов 
послереволюционного времени, как и для Стучки, 
классовый подход к праву означал признание 
наличия о марксистской концепции, так называе-
мого пролетарского права. 

По-другому классовый подход к праву был 
реализован в трудах Е.Б. Пашуканиса, прежде 
всего, в его книге «Общая теория права и марк-
сизм. Опыт критики основных юридических поня-
тий» [5, c. 129]. В этой работе он ориентировался 
по преимуществу на представления о праве, име-
ющиеся в «Капитале» и «Критике Готской про-
граммы» Маркса, «Анти-Дюринге» Энгельса, 
«Государстве и революции» Ленина. 

Для Пашуканиса буржуазное право – это 
исторически наиболее развитый, последний тип 
права, после которого невозможен какой-либо 
новый тип права, какое-то новое, послебуржуаз-
ное право. С этих позиций он отвергал возмож-
ность «пролетарского права».  По характеристике 
Пашуканиса, всякое юридическое отношение есть 
отношение между субъектами. «Субъект – это 
атом юридической теории, простейший, неразло-
жимый далее элемент» [5, c. 62]. 

Правопонимание при таком негативном под-
ходе к праву вообще с позиций коммунистиче-
ского отрицания его как буржуазного феномена, 
по сути, предстает как правоотрицание. Познание 
права подчинено здесь целиком целям его прео-
доления. Это антиюридическое мировоззрение в 
том или ином виде нашло свое воплощение и реа-
лизацию в правовом нигилизме всей послерево-
люционной теории и практики социальной регуля-
ции. 

Заключение. На основе положений Ф. 
Энгельса, в том числе изложенных в рассматри-
ваемой статье, в советской науке была начата 
критика юридического социализма, критика, 
выдвинувшая на первое место революционную (а 
не эволюционную, или консервативную) роль 
права и классовый характер всякого права. Дума-

ется, что советские авторы, в целом правильно 
понимая изложенные тезисы Ф. Энгельса, оши-
бочно считали «буржуазное» право последний его 
формой выражения и отрицали существование 
права в следующей общественно-экономической 
формации. 

Это обусловлено неправильным понима-
нием положения марксистов, согласно которому 
переход от капитализма к социализму возможен 
только революционным путем в ходе трансфор-
мации общественного базиса.

Безусловно, такой переход может и должен 
осуществляться и при помощи правовых средств, 
т.е. законодательным или вообще легальным 
путем. Но, в любом случае, невозможно транс-
формировать общественный базис «сверху». 

Но, так как в нашей стране преждевременно, 
без объективных на то предпосылок была постав-
лена цель на построение социализма и комму-
низма в дальнейшем, то руководители отече-
ственного государства того времени, сами того не 
желая, встали на путь «юридического социа-
лизма», пытаясь при помощи пролетарского зако-
нодательства создать социализм на совершенно 
неподготовленной почве.

Так же указанное отрицание права на следу-
ющей общественно-экономической формации 
возникло из-за неправильного понимания права, 
только с позитивистских начал, опосредующих 
право только такой политической организацией 
общества как государство. 

При любой общественно-экономической 
формации, в силу наличия там экономических 
отношений, последние обязательно находят отра-
жение в правовой форме. В любом обществе дей-
ствуют нормативно-регулятивные средства в 
качестве регулятора общественных отношений и 
то, что они будут обеспечиваться не государством, 
а другой политической организацией общества, 
не лишает их других признаков права. 

Ни Маркс, ни Энгельс не утверждали, что в 
следующей после капиталистической обществен-
но-экономической формации не будет права, они 
только констатировали, что там точно не будет 
буржуазного права.  Поэтому, несмотря на внеш-
нюю принадлежность советских теоретиков права 
к материалистической концепции, последняя 
была ими не до конца понята, что сделало их, в 
итоге, последователями позитивистской концеп-
ции. 

Однако в отличие от позитивистского право-
понимания, жестко связывающего появление 
права с государством, материалистическая тео-
рия признает наличие длительного исторического 
периода существования права без государства. 
Более того, можно говорить о периодах, когда 
право носит бесклассовый характер, затем клас-
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совый, а потом, в силу закона цикличности раз-
вития – опять будет носить бесклассовый харак-
тер. 

Действительную причину возникновения и 
развития права материалистическая теория видит 
в экономических отношениях, а не в государстве. 
Эволюция права, возникшего в связи с необходи-
мостью регулирования экономических отноше-
ний, складывающихся между индивидуумами, 
будет зависеть от уровня развития данных отно-
шений. Сложно представить общество, в котором 
отсутствуют отношения между индивидуумами по 
поводу производства и распределения матери-
альных и духовных благ, а соответственно и право, 
как их регулятора. Поэтому, даже в связи с гипоте-
тическим отмиранием государства, право никак не 
может исчезнуть, просто оно будет обеспечи-
ваться иной политической организацией обще-
ства, как, например, в догосударственный период 
своего существования.
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ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈß
íàó÷íûõ ñòàòåé, ïîñòóïàþùèõ â ðåäàêöèþ 

íàó÷íîïðàâîâîãî æóðíàëà  «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî»

1. Àâòîð íàó÷íîé ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåò 
îôîðìëåííóþ è çàâåðåííóþ ðåöåíçèþ 
(îòçûâ) äîêòîðà íàóê, ñîäåðæàùóþ ðåêî
ìåíäàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå, 
ëèáî ïðåäîñòàâëÿåò âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
êàôåäðû (íàó÷íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ), ãäå 
âûïîëíÿëàñü ðàáîòà, ñîäåðæàùóþ ðåêîìåí
äàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå. 
Âûïèñêà ïîäïèñûâàåòñÿ çàâåäóþùèì êàôå
äðîé (ðóêîâîäèòåëåì íàó÷íîãî ïîäðàçäåëå
íèÿ) èëè åãî çàìåñòèòåëåì, ïîäïèñü çàâåðÿ
åòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàäðîâîé ñòðóêòó
ðîé.

2. Ðåöåíçèÿ äîëæíà ñîäåðæàòü êâàëè
ôèöèðîâàííûé àíàëèç ìàòåðèàëà ñòàòüè, 
îáúåêòèâíóþ è àðãóìåíòèðîâàííóþ îöåíêó 
åå ìàòåðèàëà è îáîñíîâàííûå ðåêîìåíäàöèè 
ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðåäñòàâëåííîé 
ðàáîòû. Ðåöåíçåíò îöåíèâàåò îñíîâíûå 
äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ðóêîïèñè ñòàòüè, 
ðóêîâîäñòâóÿñü ïðè ýòîì ñëåäóþùèìè êðè
òåðèÿìè: ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ñòàòüè 
ïðîôèëþ æóðíàëà, àêòóàëüíîñòü èçáðàííîé 
òåìû, íàó÷íûé è ìåòîäîëîãè÷åñêèé óðî
âåíü, èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûõ ìåòîäèê 
èññëåäîâàíèÿ, íîâèçíà è îðèãèíàëüíîñòü 
îñíîâíûõ ïîëîæåíèé è âûâîäîâ, ïðàêòè÷å
ñêàÿ ïîëåçíîñòü.  Ïðè àíàëèçå ïðåäñòàâëåí
íûõ ìàòåðèàëîâ, ðåöåíçåíòîì óäåëÿåòñÿ 
âíèìàíèå ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

à) îáùèé àíàëèç íàó÷íîãî óðîâíÿ, òåð
ìèíîëîãèè, ñòðóêòóðû ñòàòüè, àêòóàëüíî
ñòè òåìû;

á) îöåíêà ïîäãîòîâëåííîñòè ñòàòüè ê 
èçäàíèþ â îòíîøåíèè ÿçûêà è ñòèëÿ, ñîîò
âåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì ïî 
îôîðìëåíèþ ìàòåðèàëîâ ñòàòüè; 

â) íàó÷íîñòü èçëîæåíèÿ, ñîîòâåòñòâèå 
èñïîëüçîâàííûõ àâòîðîì ìåòîäîâ, ìåòîäèê, 
ðåêîìåíäàöèé è ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé 
ñîâðåìåííûì äîñòèæåíèÿì íàóêè è ïðàê
òèêè;

ã) ìåñòî ðåöåíçèðóåìîé ðàáîòû ñðåäè 
äðóãèõ ðàáîò íà ïîäîáíóþ òåìó: ÷òî íîâîãî â 

íåé èëè ÷åì îíà îòëè÷àåòñÿ îò íèõ, íå äóáëè
ðóåò ëè ñîäåðæàíèå ðóêîïèñè ðàáîòû äðó
ãèõ àâòîðîâ èëè ðàíåå íàïå÷àòàííûå ðàáîòû 
äàííîãî àâòîðà);

ä) äîïóùåííûå àâòîðîì íåòî÷íîñòè, 
îøèáêè, íàðóøåíèå ïðàâèë öèòèðîâàíèÿ.

3. Ïðåäñòàâëåííàÿ àâòîðîì íàó÷íàÿ 
ñòàòüÿ ðåöåíçèðóåòñÿ ýêñïåðòîì ðåäàêöèîí
íîé êîëëåãèè æóðíàëà (äîêòîðîì, êàíäèäà
òîì íàóê) â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû, 
óòâåðæäåííîé ðåäàêöèîííîé êîëëåãèåé. 
Ýêñïåðòèçà íîñèò çàêðûòûé õàðàêòåð, 
ðåöåíçèÿ â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû ïðåäî
ñòàâëÿåòñÿ àâòîðó ñòàòüè ïî åãî ïèñüìåí
íîìó çàïðîñó, à òàêæå ïî ñîîòâåòñòâåííîìó 
çàïðîñó â ÂÀÊ, áåç ïîäïèñè è óêàçàíèÿ 
ôàìèëèè, äîëæíîñòè, ìåñòà ðàáîòû ðåöåí
çåíòà.

4. Ñðîê ïîäãîòîâêè ðåöåíçèè ýêñïåð
òîì ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà óñòà
íàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåöåíçåí
òîì, íî íå ìîæåò ïðåâûøàòü äâå íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê ðåöåí
çåíòó. Ðåöåíçåíò âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò 
ðåöåíçèðîâàíèÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê íåìó è 
óâåäîìèòü îá ýòîì ðåäàêöèîííóþ êîëëåãèþ 
æóðíàëà.

5. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ïðèíÿòèè 
ñòàòüè àâòîðà è ðàçìåùåíèè åå â îäíîì èç 
íîìåðîâ æóðíàëà ïðèíèìàåòñÿ íà çàñåäà
íèè ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà ëèáî 
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà.

6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðåöåíçèðîâàíèÿ 
ìîãóò áûòü ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

à) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè;

á) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ñ âíåñåíèåì òåõíè÷åñêîé 
ïðàâêè;

â) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ïîñëå óñòðàíåíèÿ àâòîðîì 
(àâòîðàìè) çàìå÷àíèé ðåöåíçåíòà, ñ  ïîñëå
äóþùèì íàïðàâëåíèåì íà ïîâòîðíîå ðåöåí
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çèðîâàíèå òîìó æå ðåöåíçåíòó (ïðè ðåêî

ìåíäàöèè ñîêðàùåíèÿ èëè ïåðåðàáîòêè 
ðóêîïèñè ñòàòüè â ðåöåíçèè êîíêðåòíî óêà

çûâàåòñÿ, çà ñ÷åò ÷åãî äîëæíà áûòü ñîêðà

ùåíà ðóêîïèñü, ÷òî â íåé äîëæíî áûòü 
èñïðàâëåíî, ÷òîáû ïîìî÷ü àâòîðó (àâòîðàì) 

â äàëüíåéøåé ðàáîòå íàä ðóêîïèñüþ). Â ñëó

÷àå åñëè àâòîð  (àâòîðû) íå óñòðàíèë çàìå÷à
íèÿ ðåöåíçåíòà, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 

Æóðíàëà âïðàâå îòêàçàòü â ïóáëèêàöèè 

ðóêîïèñè ñ íàïðàâëåíèåì àâòîðó (àâòîðàì) 
ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà);

ã) ðåêîìåíäîâàòü îòêàçàòü â ïóáëèêà

öèè ðóêîïèñè ïî ïðè÷èíå åå  íåñîîòâåòñòâèÿ 
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê íàó÷íîìó 

óðîâíþ (â äàííîì ñëó÷àå ðåäàêöèîííàÿ êîë

ëåãèÿ Æóðíàëà èìååò ïðàâî íàïðàâèòü 
ðóêîïèñü íà ðåöåíçèðîâàíèå äðóãîìó ðåöåí

çåíòó ëèáî íàïðàâèòü àâòîðó (àâòîðàì) 

ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïóáëèêàöèè ðóêî
ïèñè, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè îòðèöàòåëüíîé 

ðåöåíçèè).

7. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ èíôîðìè
ðóåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè àâòîðà ïî åãî 

çàïðîñó. Àâòîðó íå ïðèíÿòîé ê ïóáëèêàöèè 

ñòàòüè ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ íàïðàâëÿåò 
ïî åãî çàïðîñó ìîòèâèðîâàííûé îòêàç.

8. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ îñóùåñò
âëÿåò ðåöåíçèðîâàíèå âñåõ ïîñòóïàþùèõ â 
ðåäàêöèþ ìàòåðèàëîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ åå 
òåìàòèêå, ñ öåëüþ èõ ýêñïåðòíîé îöåíêè.

9. Âñå ðåöåíçåíòû ÿâëÿþòñÿ ïðèçíàí
íûìè ñïåöèàëèñòàìè ïî òåìàòèêå ðåöåíçè
ðóåìûõ ìàòåðèàëîâ è èìåþò â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ 3 ëåò ïóáëèêàöèè ïî òåìàòèêå 
ðåöåíçèðóåìîé ñòàòüè. Ðåöåíçèè õðàíÿòñÿ â 
èçäàòåëüñòâå è â ðåäàêöèè èçäàíèÿ â òå÷å
íèå 5 ëåò.

10. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ðåöåíçèðîâà
íèÿ (ñ ó÷åòîì ïîâòîðíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ) ñîñòàâëÿåò òðè ìåñÿöà ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè â ðåäàêöèþ. 

11. Ðåäàêöèÿ èçäàíèÿ íàïðàâëÿåò àâòî
ðàì ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ êîïèè 
ðåöåíçèé èëè ìîòèâèðîâàííûé îòêàç, à 
òàêæå îáÿçóåòñÿ íàïðàâëÿòü êîïèè ðåöåí
çèé â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ïîñòóïëåíèè â 
ðåäàêöèþ èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî 
çàïðîñà.

12. Îïóáëèêîâàíèå ïðåäñòàâëåííîãî 
ìàòåðèàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïëàíîì ðàáîòû ðåäàêöèè, ñ ó÷åòîì íåîáõî
äèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ðóáðèê â 
êàæäîì íîìåðå æóðíàëà è îáåñïå÷åíèÿ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïóñêà æóðíàëà.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ 
ÍÀÓ×ÍÎÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ 

«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  È ÏÐÀÂÎ»

Ñâåäåíèÿ îáùåãî õàðàêòåðà

Îáðàùàåì âíèìàíèå àâòîðîâ íà òî, ÷òî ïóáëèêàöèè ñòàòåé â æóðíàëå «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîäãîòîâêè ñòàòåé è ïðè ïîëîæè
òåëüíîì ðåøåíèè ðåäêîëëåãèè ïî èòîãàì  ðåöåíçèðîâàíèÿ  è ñ ó÷åòîì  î÷åðåäíîñòè  ïðèñûëàåìûõ 
äëÿ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Äîïóñêàåòñÿ èçäàíèå ñòàòåé  âíå îáùåé î÷åðåäíîñòè (â êðàò÷àéøèå ñðîêè) íà  ÄÎÃÎÂÎÐÍÎÉ 
îñíîâå. 

Àâòîðñêèå ýêç åìïëÿðû  æóðíàëà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà  ÏËÀÒÓ. 

Ïî÷òîâûå ðàñõîäû («Ïî÷òà Ðîññèè», çàêàçíîå, áàíäåðîëü) – çà ñ÷¸ò äåíåæíûõ ñðåäñòâ àâòîðà. 

Ðóêîïèñü ïðèíèìàåòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ïðè óñëîâèè, åñëè îíà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, 
ïðåäúÿâëÿåìûì ê îôîðìëåíèþ ñòàòåé (ìàòåðèàëîâ). 

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ðóêîïèñè îò 10 ðàáî÷èõ äíåé äî  1 ìåñÿöà. 

Â ñëó÷àå, åñëè ðóêîïèñü ñòàòüè íàïðàâëåíà íà ðàññìîòðåíèå è â äðóãèå èçäàíèÿ îá ýòîì ôàêòå 
íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü ðåäàêöèþ.

Ðåäàêöèÿ  íå ïðèíèìàåò ê ðàññìîòðåíèþ  ñòàòüè  ñ íèçêèì óðîâíåì  îðèãèíàëüíîñòè òåêñòà 
(òåêñò äîëæåí îòëè÷àòüñÿ ìèíèìóì íà 30% îò ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ  ìàòåðèàëîâ). Ðóêîïèñè 
äîëæíû èìåòü àâòîðñòâî íå ìåíåå 80%,  ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñèñòåìîé Àíòèïëàãèàò. 

Îòïðàâëÿÿ ñòàòüþ â ðåäàêöèþ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ åå ê ïóáëèêàöèè, àâòîð ñîãëàøàåòñÿ íà ðàç
ìåùåíèå ðåäàêöèåé ñòàòüè â ýëåêòðîííûõ áàçàõ äàííûõ.  

Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ

1. Òåêñòû ñòàòåé  ïðèíèìàþòñÿ îáúåìîì îò  5 äî 12 ìàøèíîïèñíûõ ñòðàíèö è  (íå áîëåå 25 000 
çíàêîâ (ñ ó÷åòîì ïðîáåëîâ), ðåöåíçèè íà ìîíîãðàôèè, ó÷åáíèêè — äî 5 ìàøèíîïèñíûõ  ñòðàíèö.  Â 
ðàñ÷åò îáúåìà ñòàòüè íå âõîäÿò àííîòàöèÿ,  êëþ÷åâûå ñëîâà, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå(àõ). 

2. Ñòàòüÿ äîëæíà áûòü íàïèñàíà êà÷åñòâåííî, àêêóðàòíî îôîðìëåíà è òùàòåëüíî îòðåäàêòèðî
âàíà. 

 3. Íà email: mail@lawbooks.ru  (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îôîðìëåíèÿ ñòàòåé) âûñûëàþòñÿ: 

 ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ðóêîïèñè (ñîõðàíåííàÿ â ôîðìàòå Äîêóìåíò Word), êîòîðàÿ  äîëæíà 
èìåòü:  

À. àííîòàöèþ  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì) îáúåìîì 150250  ñëîâ. Àííîòàöèÿ äîëæíà èìåòü 
èíôîðìàòèâíûé õàðàêòåð è îòðàæàòü àêòóàëüíîñòü, öåëè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìóþ 
ìåòîäîëîãèþ, îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû  ïîëó÷åííûå àâòîðîì (àìè) è èõ ïðàêòè÷åñêîå çíà÷å
íèå.  

Á. êëþ÷åâûå  ñëîâà  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì)  510 êëþ÷åâûõ  ñëîâ  èëè ñëîâîñî÷åòàíèé. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà äîëæíû îòðàæàòü îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè,  îïðåäåëÿòü ïðåäìåòíóþ îáëàñòü 
èññëåäîâàíèÿ, âñòðå÷àòüñÿ â òåêñòå ñòàòüè; 

Â. ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ:  ÔÈÎ, èõ äîëæíîñòè, ó÷åíûå ñòåïåíè, ó÷åíûå çâàíèÿ,  ìåñòî ðàáîòû è 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ);

Ã.  ÓÄÊ è ÁÁÊ;

Ä.  Ñïèñîê ëèòåðàòóðû äîëæåí ñîñòîÿòü íå ìåíåå ÷åì èç 10 èñòî÷íèêîâ.  Ïðèâåòñòâóåòñÿ íàëè
÷èå â áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñïèñêå  çàðóáåæíûõ èçäàíèé.



422

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

4. Ïåðåâîä  íà àíãëèéñêèé ÿçûê ñòàòóñà àâòîðà(îâ), íàçâàíèå ñòàòüè, àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå 
ñëîâà  äîëæíû  ñîîòâåòñòâîâàòü ãðàììàòèêè è ñòèëèñòèêè ÿçûêà, èñïîëüçîâàíèåì ïðèíÿòîé â àíãëî
ÿçû÷íûõ èçäàíèÿõ ñïåöèàëüíîé òåðìèíîëîãèè.  Íå äîïóñêàåòñÿ  îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäà íà àíãëèé
ñêèé ÿçûê ïðè ïîìîùè àâòîìàòè÷åñêèõ ïåðåâîä÷èêîâ.

5. Ñòàòüÿ,  ïîñòóïèâøàÿ â ðåäàêöèþ ðåãèñòðèðóåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñòàòåé ñ óêàçà
íèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ, íàçâàíèÿ, Ô.È.Î. àâòîðà, ìåñòà ðàáîòû àâòîðà. Ñòàòüå ïðèñâàèâàåòñÿ èíäè
âèäóàëüíûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð.

6. Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåïðèíÿòûì ýòè÷åñêèì íîðìàì.

7. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà) íàïðàâëÿåò ñòàòüþ íà ðåöåíçè
ðîâàíèå ÷ëåíó ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè, êóðèðóþùåìó ñîîòâåòñòâóþùåå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå, ïðè 
óñëîâèè, ÷òî ñòàòüÿ îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè.

8. Ðåöåíçèðîâàíèå ñòàòåé ïðîõîäèò íåñêîëüêî óðîâíåé ïî ñèñòåìå type of peerreview: ãëàâíûì 
ðåäàêòîðîì, îòêðûòîé ýêñïåðòíîé îöåíêè, îäíîãî ñëåïîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ, äâîéíîãî êîíòðîëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ (íå ìåíåå äâóìÿ ðåöåíçåíòàìè ïî òåìàòèêå ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ).  Ïðîöå
äóðà ðåöåíçèðîâàíèÿ  ðóêîïèñåé îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíî â öåëÿõ çàùèòû ïðàâ àâòîðà

9. Ðåöåíçèè íà  îïóáëèêîâàííûå ñòàòüè  çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ïîäëåæàò õðàíåíèþ  â ðåäàêöèè. 

10. Ñòàòüÿ, íàïðàâëåííàÿ àâòîðó íà äîðàáîòêó, äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà ñ çàìå÷àíèÿìè âìåñòå 
ñ åå ïåðâîíà÷àëüíûì âàðèàíòîì.  

11. Ñòàòüÿ, çàäåðæàííàÿ ïîñëå ïåðåðàáîòêè íà ñðîê áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ èëè òðåáóþùàÿ ïîâòîð
íîé ïåðåðàáîòêè, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âíîâü ïîñòóïèâøàÿ. 

12. Ïîñëå  àíàëèçà  ðåöåíçèé  ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îïóáëèêîâàíèè èëè îòêàçå â îïóáëèêî
âàíèè ñòàòåé. Íà îñíîâå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ àâòîðó/àì íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìî, â êîòîðîì äàåòñÿ 
îáùàÿ îöåíêà ñòàòüè, åñëè ñòàòüÿ ìîæåò áûòü îïóáëèêîâàíà ïîñëå äîðàáîòêè / ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé 
— äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî äîðàáîòêå; åñëè ñòàòüÿ íå ïðèíèìàåòñÿ ê îïóáëèêîâàíèþ — óêàçûâà
þòñÿ ïðè÷èíû òàêîãî ðåøåíèÿ.

Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ñòàòåé

Íàáîð òåêñòà ïðîèçâîäèòñÿ â ôîðìàòå Microsoft Word 19972003. Øðèôò – TimesNewRoman; 
ðàçìåð øðèôòà – 12; ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë – 1,0; âûðàâíèâàíèå òåêñòà – ïî øèðèíå; ïîëÿ: ëåâîå 
— 3,5 ñì, ïðàâîå, âåðõíåå, íèæíåå — ïî 3,5 ñì; îòñòóï ïåðâîé ñòðîêè (àáçàöíûé îòñòóï) – 0,5 ñì (äëÿ 
îáðàçîâàíèÿ îòñòóïà íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êëàâèøó ïðîáåëà è òàáóëÿöèè).

Àííîòàöèÿ, êëþ÷åâûå ñëîâà, ïðèìå÷àíèÿ, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå îôîðìëÿþòñÿ 12 
øðèôòîì, èíòåðâàë 1,0). 

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îôîðìëåíèÿ  ñòàòüè

Â íà÷àëå ñòàòüè (íà ïåðâîé ñòðàíèöå) ïðèâîäÿòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå:

1. ÓÄÊ, ÁÁÊ; 

2. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ, ýëåêòðîííîãî àäðåñà; 

3. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

4. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì ÿçûêå (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà); 

5. Óêàçàíèå íà èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ (åñëè ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ ïî ãðàíòó). 

Çàòåì ðàçìåùàåòñÿ  èíôîðìàöèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå:

1. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ; 

2. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

3. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà). 

Ïîñëå  ðàçìåùåíèÿ òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè.
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Ñòðóêòóðà ñòàòüè, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àåò: ââåäåíèå (õàðàêòåðèñòèêà àêòóàëüíîñòè òåìû è ñòå
ïåíè åå íàó÷íîé ðàçðàáîòàííîñòè), óêàçàíèå íà öåëü è çàäà÷è äàííîé ñòàòüè, îáîçíà÷åíèå èñïîëüçî
âàííûõ ìåòîäîâ, ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ, çàêëþ÷åíèå. Îòäåëüíûå áëîêè ñîäåðæàíèÿ âûäåëÿ
þòñÿ ïîäçàãîëîâêàìè (îôîðìëÿþòñÿ ñ âûðàâíèâàíèåì «Ïî öåíòðó», ñòðî÷íûìè, ïîëóæèðíûì êóð
ñèâîì). 

Â òåêñòå ñòàòüè ññûëêà íà èñòî÷íèê èç ñïèñêà ëèòåðàòóðû äîëæíà áûòü óêàçàíà â êâàäðàòíûõ 
ñêîáêàõ, íàïðèìåð, [1]. Ìîæåò áûòü óêàçàíà ññûëêà íà èñòî÷íèê ñî ñòðàíèöåé, íàïðèìåð, [1, c. 57], 
íà ãðóïïó èñòî÷íèêîâ, íàïðèìåð, [1; 2].  Ïîñòðàíè÷íûå  ñíîñêè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî, åñëè íå ñîäåð
æàò  ññûëêó íà áèáëèîãðàôè÷åñêèé èñòî÷íèê, íàïðèìåð,  ðàçúÿñíåíèå òåðìèíà.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàñïîëàãàþòñÿ (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå»): 

 Ñïèñîê ëèòåðàòóðû  îôîðìëåííûé  èñõîäÿ  èç ïðàâèë (ÃÎÑÒ 7.05–2008).

Èñòî÷íèêè  âûñòðàèâàþòñÿ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, ñíà÷àëà — ëèòåðàòóðà íà ðóññêîì ÿçûêå, 
çàòåì — íà äðóãèõ ÿçûêàõ. 

Óêàçûâàþòñÿ: 

çàãëàâèå ðàáîòû; 

íàçâàíèå æóðíàëà èëè ñáîðíèêà (åñëè ýòî ñòàòüÿ èç æóðíàëà èëè ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ), îòäå
ëåííîå îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì (//), áåç êàâû÷åê; 

âûõîäíûå äàííûå: äëÿ æóðíàëà — íîìåð è ñòðàíèöû ñòàòüè; äëÿ ñáîðíèêà ñòàòåé, ìàòåðèàëîâ 
êîíôåðåíöèè — ãîðîä è íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà. 

Â âûõîäíûõ äàííûõ ìîíîãðàôèé, ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé óêàçûâà
þòñÿ èçäàòåëüñòâà, îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö. 

Ïðè îôîðìëåíèè èíòåðíåòèñòî÷íèêà óêàçûâàþòñÿ: àâòîð (åñëè åñòü), íàçâàíèå ñòàòüè, ïîñëå 
äâîéíîãî ñëåøà (//) ïîëíîå íàçâàíèå ñàéòà (ïîðòàëà), òî÷íàÿ ññûëêà íà óïîìèíàåìûé äîêóìåíò 
(URL) è â ñêîáêàõ — äàòà îáðàùåíèÿ. 

Àðõèâíûå èñòî÷íèêè óêàçûâàþòñÿ â òåêñòå ñòàòüè â êðóãëûõ ñêîáêàõ, íàïðèìåð: (ÖÃÀ. Ô. 1, 
ä. 2. Ë. 15). Â áèáëèîãðàôèþ íå âûíîñÿòñÿ. 

Ïîñëå ýòîãî  ðàçìåùàåòñÿ Spisok literatury (References) , â êîòîðîì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñà
íèå èñòî÷íèêîâ íà êèðèëëèöå òðàíñëèòåðèðîâàíî íà ëàòèíñêèé øðèôò.

Ïðàâèëà òðàíñëèòåðàöèè. Òðàíñëèòåðàöèþ ñëåäóåò äåëàòü ïî ñàéòó www.translit.ru, âûáèðàòü 
âàðèàíò LC (Library of Congress). Òðàíñëèòåðèðîâàííûå ðóññêèå èñòî÷íèêè îôîðìëÿòü ïî ìîäåëè 
äëÿ ðîññèéñêèõ èñòî÷íèêîâ. Â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ äàâàòü ïåðåâîä íàçâàíèÿ ñòàòüè èëè êíèãè, à 
òàêæå ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ, â êîòîðîì ñòàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà. 

Íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ôàìèëèÿ îòäåëÿåòñÿ îò èíèöèàëîâ àâòîðà ÷åðåç çàïÿòóþ, çàòåì ãîä èçäà
íèÿ ðàáîòû â ñêîáêàõ (òîëüêî öèôðû). 

Îïèñàíèå ñòàòüè, îïóáëèêîâàííîé íà ðóññêîì ÿçûêå, äåëàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå: 

 ôàìèëèÿ è èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ)  â òðàíñëèòåðàöèè ïî ñèñòåìå LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc); 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â òðàíñëèòåðàöèè; 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ; 

 íàçâàíèå æóðíàëà â òðàíñëèòåðàöèè êîòîðîå îòäåëåíî îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì 
(//); 

 íàçâàíèå æóðíàëà — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ (íàçâàíèå íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå ñìîòðåòü íà ñàéòå æóðíàëà); 
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  âûõîäíûå äàííûå, èñêëþ÷àÿ ãîä (ãîðîä, íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà, «äàòà îáðàùåíèÿ») — â 
òðàíñëèòåðàöèè, çàìåíèâ îáîçíà÷åíèå ñòðàíèö ñòàòüè (îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö ìîíîãðàôèé, 
ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé) íà ëàòèíñêîå P. (p.); 

  óêàçàíèå íà ÿçûê ïóáëèêàöèè, âûøåäøåé íå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå [íàïð.: (In Russ.)], — îáÿ
çàòåëüíî! 

Îòäåëüíûì ôàéëîì íàïðàâëÿåòñÿ ñîïðîâîäèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

Âìåñòå ñ òåêñòîì ñòàòüè íà àäðåñ ðåäàêöèè íàïðàâëÿåòñÿ äîï. ïåðñîíàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îá 
àâòîðå (àõ):  

 ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ ìåñòà ðàáîòû (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó  ëèáî ïîëíûé ïî÷òî
âûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà  (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó;  

 ¹ òåë.  ðàáî÷èé (äîìàøíèé) ñ êîäîì ãîðîäà ëèáî ¹ ìîá. òåë.;

 ýëåêòðîííûé àäðåñ. 

 Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ â æóðíàëå, êðîìå ýëåêòðîííîãî àäðåñà. 

Äëÿ àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ó÷åíîé ñòåïåíè  êàíäèäàòà íàóê â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íåîáõî
äèìî óêàçûâàòü:

 òåëåôîíû êàôåäð, íàó÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé, ê êîòîðûì îíè ïðèêðåïëåíû; 

 äàííûå î íàó÷íîì ðóêîâîäèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå). 

Àâòîðó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè îôîðìëåíèè ñòàòüè âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðàâèëàìè, 
ñâåðÿòüñÿ ñ îáðàçöîì, à â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ — íàïðàâëÿòü îáðàùåíèÿ   íà ýë. àäðåñ 
ðåäàêöèè. 
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