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ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ПРОБЛЕМЫ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

Аннотация. Рассматривается цивилизаторская миссия России на Кавказе с 
позиций современного идеологического противоборства со структурами гибридных войн. 
Приводится этническая характеристика Кавказа, анализируется механизм заселения Кавказа 
различными народами. Оценивается политика России на Кавказе – «колонизаторская» или 
«цивилизаторская», обращается внимание на взаимоотношения русских с местным населением. 
Обращается внимание на то, что Россия получила на Кавказе значительное количество этносов, 
находившихся на разных уровнях цивилизационного развития, что при крушенни Российской 
империи вызвало волну криминальных территориальных конфликтов. Отмечается, что Грузия 
в наше время превращается в центр провоцирования нестабильности; развития терроризма 
и военной агрессии. Формулируется вывод о необходимости защиты государственной границы 
Российской Федерации на Кавказе.
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современные исследователи подчеркивают 
возрастающее влияние «геополитических транс-
формаций на политические процессы националь-
ного и регионального уровней. Мировой геопо-
литический процесс вызывает волны искаже-
ний национального политического пространства, 
затрагивая национальные интересы, дестабили-
зируя внутриполитическую ситуацию, что соз-
дает угрозу как национальной, так и региональ-
ной безопасности» [5]. 

в XXI веке резко возросла геополитическая 
роль Кавказа. 

современные политологи уделяют особое 
внимание северному Кавказу. объясняя это тем, 
«что данная территория рФ является геостра-
тегической по своей сути, территорией с высо-
ким конфликтным потенциалом, детерминиро-
ванным как общегосударственными, региональ-
ными проблемами, так и динамикой глобальных 
изменений» [5]. 

в современных условиях Кавказ подверга-
ется мощнейшему внешнему воздействию сил 
Мирового океана. силовой блок Мирового 
океана – нАто – уже принял решение о приня-
тии в него Грузии. Как предупреждают эксперты, 
«вступление тбилиси в атлантический блок раз-
делит Кавказ» [78]. вооруженные силы Грузии 
приняли участие в международной террористи-
ческой операции сил Мирового океана на тер-
ритории Афганистана. нАто ежегодно прово-
дит войсковые учения на территории Грузии, для 

чего туда перебрасываются тысячи военнослужа-
щих, «боевая авиация сША и немецкая броне-
техника» [78].

Между тем государственная граница россии 
соприкасается с Грузией от Кчр до дагестана. 
она на этом участке обладает очень высоким 
уровнем криминальной проницаемости. Усиление 
позиций нАто на южных границах россии несет 
непосредственную угрозу россии; ее безопас-
ности; суверенитету, территориальной целост-
ности республик северного Кавказа и россии в 
целом [78].

в XVIII – XX веках силы Мирового океана 
вели сражения за овладение Кавказом. Англия и 
Франция периодически подстрекали Персию и 
турцию к войнам с россией, оказывали помощь 
оружием и военными специалистами. войска 
турции и Персии, проникая на территорию 
Кавказа, проводили политику геноцида в отно-
шении местного населения. в случае проникно-
вения Англии или Франции на Кавказ, народы 
Кавказа ждала бы судьба коренного населения 
северной Америки: основная часть была уничто-
жена, а немногочисленные «остатки» загнаны в 
резервации. тогда народы Кавказа спасла россия, 
принявшая Кавказ под свою юрисдикцию. в 
настоящее время сама россия является объектом 
гибридных войн со стороны Мирового океана. 
одним из регионов гибридной войны является 
северный Кавказ. 

на северном Кавказе основным объектом 

THE STATE BoRDER AND THE CAuCASIAN NATIoNAL PoLICy  
oF THE RuSSIAN EMPIRE: PRoBLEMS oF HISToRICAL ASSESSMENT

The summary: The civilizing mission of Russia in the Caucasus is considered from the 
standpoint of modern ideological confrontation with the structures of hybrid wars. The ethnic 
characteristics of the Caucasus are given, the mechanism of settlement of the Caucasus by various 
peoples is analyzed. Russia's policy in the Caucasus is assessed – "colonial" or "civilizing", attention 
is drawn to the relationship of Russians with the local population. Attention is drawn to the fact that 
Russia received in the Caucasus a significant number of ethnic groups that were at different levels 
of civilizational development, which, during the collapse of the Russian Empire, caused a wave of 
criminal territorial conflicts. It is noted that Georgia in our time is turning into a center of provoking 
instability; development of terrorism and military aggression. The conclusion is formulated about the 
need to protect the state border of the Russian Federation in the Caucasus.

The editors do not fully agree with the opinion of the authors of this article.
Key words: Caucasus; hybrid war; Russian empire; civilizing mission; state border; terrorism; 

territorial conflicts.
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противодействия является российская госу-
дарственность. в соответствии с механизмом 
гибридных войн, внешние силы мобилизуют 
народы Кавказа на борьбу со своими националь-
ными государствами. недостатки в образовании, 
учебно-воспитательной работы с молодежью, и 
активность зарубежных международных терро-
ристических организаций, приводят к тому, что 
определенное количество молодежи уходит в 
подпольные структуры гибридных войн. Причем, 
идут не от нищеты и безысходности, а идут по 
идеологическим соображениям. 

Как отмечают эксперты, «среди лиц, ухо-
дящих в бандподполье на северном Кавказе, 
немало обеспеченных, хорошо социализирован-
ных людей» [45]. Явление приняло столь рас-
пространенный характер, что на него обратили 
внимание руководители чечни и ингушетии. 
рамзан Кадыров «собрал чиновников и сказал: я 
знаю, что ваши дети шастают по горам. не вер-
нутся – уволю...». Парадокс заключается в том, 
что «в горы уходят люди с деньгами, машинами. 
Уходят бороться» [45]. Глава ингушетии Юнус-
Бек евкуров, в свое время, подсчитал, что «среди 
лиц, уходящих в бандподполье, немало чинов-
ников, работающих в республиканских мини-
стерствах и ведомствах. «Я приводил пример, 
80% тех, кто уничтожен, арестован или нахо-
дится в рядах бандподполья, имеют образование 
или обучаются, или же имеют хорошую работу. 
работающие в таких местах, как казначейство, 
росстат, Минфин, росздравнадзор, в управле-
ниях занятости, получающие зарплату от 15 до 
20 тысяч и выше, имеющие постоянные матери-
альные и другие блага» [45].

низкий уровень обеспечения пограничного 
режима и режима в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу создает условия несанкци-
онированному пересечению границы представи-
телями населения республик северного Кавказа, 
которые уходят в зарубежные бандформирования. 

Значительное количество молодежи северного 
Кавказа уходит в зарубежные бандформирования. 
Как отмечают эксперты, «к 2016 году к джиха-
дистам в сирии и ираке присоединилось около 
трех тысяч радикалов с северного Кавказа, что 
привело к значительному снижению числа жертв 
вооруженного конфликта и боестолкновений на 
северном Кавказе» [68]. А это значит, что через 
некоторое время в россию, также через госу-
дарственную границу, вернутся тысячи человек, 

которые, кроме идеологической, прошли мощней-
шую диверсионно-террористическую подготовку 
в зарубежных бандформированиях. 

Курсы «молодых террористов» действуют на 
северном Кавказе в самых неожиданных местах 
и учреждениях. К примеру, в Калмыкии к уго-
ловной ответственности были привлечены пред-
ставители руководства исправительной коло-
нии № 2 (иК-2), которые организовали на тер-
ритории колонии «школу для начинающих тер-
рористов» [69]. Как стало известно в ходе след-
ствия, «с ведома начальства иК-2 рецидивист 
Ш.Г.… создал в учреждении мусульманскую 
общину и провозгласил себя ее амиром. он соби-
рал дань с осужденных, готовил их к джихаду и 
сурово карал отступников. Кроме того, в коло-
нии работали нелегальные колл-центры. до 2013 
года доход от них контролировался «блатными» 
заключенными. определенный процент взятками 
поступал тюремщикам» [69].

на территории внутренних регионов россии 
отсутствуют организационно-правовые меры кон-
троля за перемещением выходцев с северного 
Кавказа, являвшихся членами радикальных 
структур (к примеру, «имамат Кавказа»). 

в результате по территории россии периоди-
чески прокатываются силовые конфликты между 
местной молодежью и выходцами с северного 
Кавказа, оседающими в Центральных регионах 
россии. в первой половине 2010 года «только 
в Москве произошло не менее 15 драк с уча-
стием уроженцев Кавказа. две из них закончи-
лись убийствами футбольных фанатов – Юрия 
волкова и егора свиридова» [9], которые были 
убиты «лицами кавказской национальности». 

Как отмечают эксперты, все террористиче-
ское националистическое подполье северного 
Кавказа ориентировано на борьбу против россии 
и русских. Этому в немалой степени способ-
ствует экстримизация исторической памяти наро-
дов Кавказа [44]; обучение и воспитание моло-
дежи Кавказа на извращенной истории реги-
она и местных этносов; возможность выезжать 
за рубеж и проходить обучение в странах ради-
кального ислама. 

Причем, политика антироссийской экстри-
мизации исторической памяти проводится как 
на северном Кавказе, так и в республиках 
Закавказья. в г. Майкопе и в черкесске постав-
лены памятники «Жертвам Кавказской войны». 
Где под Кавказскими войнами понимаются не 
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русско-персидские или русско-турецкие войны, 
проводившиеся в защиту населения Кавказа 
от геноцида турции и Персии. Под Кавказской 
войной сейчас понимается «русско-Кавказская 
война». и «жертвы Кавказской войны» – это 
жертвы русской армии. Политика экстримизации 
исторической памяти проводится и в республи-
ках Закавказья. К примеру, как отмечают иссле-
дователи, «в последнее время в абхазском обще-
стве и в прессе развернулись жаркие дискуссии 
вокруг истории российско-абхазских отношений. 
страсти разогрелись из-за школьного учебника 
по истории Абхазии», написанного местными 
историками. «их пытаются обвинить в антирос-
сийских настроениях, как в Абхазии, так и среди 
российского экспертного сообщества» [11].

Хотя, как отмечают эксперты, в республи-
ках северного Кавказа проводится определен-
ная предупредительно-профилактическая работа. 
так, «министерством молодежной политики 
дагестана был разработан тренинговый курс 
«Мирный дагестан», который ежегодно про-
слушивают тысячи человек из разных городов 
и поселков» [68]. в то же время, «в ингушетии 
и Кабардино-Балкарии идеологическая работа 
проводится с несколько меньшей интенсивно-
стью, что, вероятно, объясняется более низким 
градусом конфликтности в этих республиках». 
в Кабардино-Балкарии создана даже «министер-
ская должность для координации профилактики 
радикализации» [68]. судя по всему, методы про-
филактической работы уже не отвечают потреб-
ностям времени и механизму гибридных войн. 
Поэтому, несмотря на активную профилактиче-
скую работу, проблемы, по мнению экспертов, 
остаются. ибо, «работу по профилактике власть 
доверяет прежде всего провластным, патриоти-
ческим организациям и традиционным религи-
озным лидерам, связанным с духовными управ-
лениями мусульман. однако они не имеют влия-
ния на значительную часть молодежи и не поль-
зуются у них авторитетом. в большинстве респу-
блик акторы, вовлеченные в подобную деятель-
ность, стараются не касаться сложной социаль-
ной и политической проблематики, спорных 
религиозных вопросов и обходят стороной тему 
сирии, порой не имея убедительных аргумен-
тов, а порой опасаясь реакции спецслужб» [68].

на наш взгляд, в современном идеологиче-
ском противоборстве со структурами гибрид-
ных войн не используется исторический фактор. 

Молодежь критически оценивает современные 
проблемы региона, связанные с последствиями 
государственного переворота в россии 1991 года. 
но молодежь не знает истории своих народов; не 
знает ничего о цивилизаторской миссии россии 
на Кавказе. 

чтобы понять вклад россии в развитие наро-
дов Кавказа, надо посмотреть, каким был Кавказ 
до вхождения в состав россии.

российская империя была многонациональной 
страной. но такого количества племен и народов, 
какое встретила россия на Кавказе, у нее еще 
не было. Как пишет М. Гаммер, «Кавказ, веро-
ятно, – самое пестрое по этническому и языко-
вому составу скопление народов на всей земле» 
[12, стр. 37].

о причинах, заставлявших народы Кавказа 
обращаться за помощью к россии, исторически 
точно рассказал современный Кавказский поэт 
с. рыбалко:

Кавказ терзали
Турки и татары.
И видя гибель 
Родины своей, 
Князь Кабарды Темрюк, – 
Воитель ярый, 
Собрал совет
Старейшин – узденей.

«Султан турецкий
Вкупе с крымским ханом, -
Сказал Темрюк, – 
Аулы жгут, сады
И угоняют в Порту
Полонянок,
И нагло грабят
Земли Кабарды». 

Князь увидел единственный выход из создав-
шегося положения: проситься в подданство руси. 

«От этих алчных 
И коварных сил
К спасению 
Одна у нас дорога:
Проситься надо 
В подданство Руси.

Она сильна, 
Не алчна и могуча, 
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К чужой беде отзывчива.
Всегда
Поможет нам
Врагов рассеять тучи, 
Чтоб снова стала 
Вольной Кабарда… [61, стр. 146-147]

в таблице 1 представлен далеко не полный 
перечень инициативных обращений горских 
владетелей к руководству россии за помощью и 
защитой. 

Как отмечал известный современный поли-
тик р.Г. Абдулатипов: «начиная с начала XVII 
века фактически самые активные связи с россией 
были по всему периметру дагестанских владете-
лей: и аварского хана, и казикухумского хана, и 
шамхала тарковского. дагестанские владетели 
были в Москве в 1614 году и просили поддан-
ства россии».

во всех этих обращениях на начальном этапе 
была одна особенность: отсутствие общей гра-
ницы между государственной территорией руси- 
россии и северным Кавказом. Между ними 
лежала великая степь, заселенная неподвласт-
ными россии кочевыми и полукочевыми племе-
нами. 

на Кавказе активно обсуждаются вопросы 
о праве первенства этносов на Кавказ. то есть, 
какие этносы являются коренными на Кавказе, 
а какие пришлыми? Этот вопрос в равной сте-
пени относится к появлению русских на Кавказе.

Было бы неверным рассматривать появле-
ние русских на Кавказе в новом летоисчисле-
нии. необходимо задать вопрос: когда на Кавказе 
появились русские? в ряду с другими народами, 
каким «правом на Кавказ» обладают русские? 
вопрос имеет не риторическое значение. русских 
обвиняют в оккупации Кавказа, исходя из того, 
что они появились почти последними по сравне-
нию с другими кавказскими народами. в настоя-
щее время происходит активное «выдавливание» 
русских с северного Кавказа.

вопрос о появлении русских на Кавказе 
крайне сложный, ибо ответ на него уходит в глу-
бину тысячелетий. 

среди ученых разных национальностей 
и времен идут споры о древности населения 
Кавказа. отдельные исследователи пытаются 
утверждать, что «Кавказ является прародиной 
всего человечества». К примеру, Ф. джамалов 
сделал сенсационный вывод, «все этносы, все 

народы, существующие в настоящее время на 
нашей планете, имеют единые корни…. Кавказ 
является Прародиной человечества и первым 
– главным очагом мировой цивилизации…. 
Кавказские народы – это коренные, автохтонные 
этносы Прародины человечества. и генетические 
корни всех народов на земле восходят к древним 
автохтонным этносам Кавказа» [22]. 

с подобной точкой зрения, на наш взгляд, 
нельзя согласиться. только в одном дагестане 
проживает около 50 этносов, говорящих на 30 
совершенно разных языках. немецкий исследо-
ватель конца XVIII века, основатель физической 
антропологии, иоганн Фридрих Блюменбах, раз-
делил все человечество «по комплексу опреде-
ленных наследственных признаков» на «пять рас: 
кавказская (белая), монголоидная (желтая), негро-
идная (черная), малайская (коричневая), америка-
ноидная (красная). Подобная классификация в 
различных вариантах продолжает существовать 
и сегодня» [51]. Кавказ, по словам стробона – 
родина белой арийской расы. Кавказоиды – это 
белая раса. в одном месте одновременно не 
могли зародиться все пять рас. следовательно, 
«генетические корни всех народов на земле» не 
могли восходить «к древним автохтонным этно-
сам Кавказа» [22].

известный генетик А. Клесов, исследовав 
днК-генеалогию славян, кавказцев и евреев, 
показал совершенно разные днК этих этносов. 
Которые не могли «зародиться» в одном гене-
тическом источнике, и не могли возникнуть в 
результате мутации белой арийской расы [38]. 

судя по всему, автор этой идеи не читал 
Библию и Коран, мифы древней Греции, труды 
ученых древней Греции и древнего рима, исто-
рию Кавказа, не интересовался днК-генеалогией 
и волновой генетикой. на самом Кавказе поя-
вился лишь один «народ», за вмешательство в 
судьбу которого Прометея распяли там же, на 
Кавказе. чтобы он имел возможность наблюдать 
за последствиями своих непродуманных дей-
ствий. Последствия непродуманных действий 
Прометея сказываются и на судьбе современного 
Кавказа и россии.

в научных кругах по сей день бытует мнение, 
что европейская, белая раса, родом с Кавказа. 

на основании проведенных исследова-
ний Блюменбах пришел к выводу, что кавказ-
ская, белая арийская раса, изначально появи-
лась на Кавказе. Без объяснения, как она туда 
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Таблица № 1
Сведения об инициативных ходатайствах горских владетелей и руководителей вольных обществ  

с просьбой о принятии в подданство России [24].
год 

обра-
щения

инициатор обращения  адресат обращения  
(к кому обращались)

1492 царь Кахетии Александр  великий князь Иоанн III
1557 Тюменский шамхал Астраханский воевода Иван 

Черемисин
1586 Царь Кахетии Александр II  царь Федор Иоаннович
1588 черкасский князь Мамстрюк  царь Федор Иоанович
1588 племянник окоцкого мурзы Ших-Батай и посол 

кабардинского князя АлкасаАсламбека
царь Федор Иоанович

1588-
1589

Аварский нуцал царь Федор – царь Иван IV

1589 князь Окуцкий-Бойтава и князь Алкас-Асламбек  царь и великий князь Иван IV
1589 черкасские князья Худенек мурза, кн. Мамстрюк и 

Кута мурза
царь и великий князь Иван IV

1603 кабардинский черкасский мурза СюнчалейЯнглычев царь Борис
1604 карталинский царь Георгий царь Борис 
1614 Салтан-Махмуд Эндирейский Боярская Дума
1627 Кумыкский владетель Айдемир терские воеводы В.Щербатов  

и С. Татищев
1658 грузинский царь Теймураз Давидович царь Алексей Михайлович
1711 кабардинский князь Александр император Петр I
1720 Шамхал Тарковский Адиль-Гирей Коллегия иностранных дел
1721 Андреевские владетели император Петр I
1722 Ахмед-хан Катайский император Петр I
1722 ШамхалАдиль-Гирей император Петр I
1732 Кабардинские князья Ислям-бек, Мохомет-бек, 

Кайсим-бек, Касай-бек, Кара-Мурза-бек, Нитшах-бек
императрица Анна Иоанновна

1755 владельцы Малой КабардыКайжокиКилексанов  
и др.

императрица Елизавета Петровна

1769 Казанищенский владетель ТишсизБамат кизлярский комендант Н.А. Потапов
1774 кабардинские князья Кайтуки и КелменАхловы астраханский губернатор
1768 Чеченцы «при Сунже» кизлярский комендант Потапов
1774 Осетинские старшины Куртатинского  

и Воллагирского уездов
Астраханский комендант  

П.Н. Кречетников
1781 чеченский владелец АрсланбекАйдемиров кизлярский комендант Куроедов
1781 гребенчуковский старшины Казий, Ханбий, Юсуп, 

Канмамета, Мирзубекбей, Марзахан
Кизлярский комендант Куроедов

1781 старшины Качкалыковского общества Кизлярский комендант Куроедов
1783 кабардинские князья Арслан-бек и другие командующий кавказским корпусом 

П.С. Потемкин
1783 Фетали-хан Дербентский командующий войсками на 

Кавказской линии П.С. Потемкин
1783 ШамхалМуртазали наместник Астраханский и Азовский 

Г.А. Потемкин
1786 Уцмий Али бек Кавказский генерал-губернатор  

П.С. Потемкин
1786 Ума-хан Аварский Президент военной коллегии  

Г.А. Потемкин
1806 Союз сельских обществ Западного Дагестана Телавский капитан-исправник
1806 Дигорские старшины военное руководство
1809 старшины Союзов сельских обществ селений Ахты, 

Мискинджи и др.
Бакинский комендант В.А. Репин
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попала. следовательно, «древние народы Кавказа 
являются прародителями всех европейцев». 
напомним, что европейцы, это белая арийская 
раса. Белая раса не могла, нарушив законы гене-
тики, превратиться в серую, черную, красную, 
желтую расы. следовательно, Кавказ был пра-
родиной белой арийской расы. остальные расы 
– пришлые [51].

Как утверждают отдельные эксперты, исто-
рия Кавказа и русских корней на Кавказе тесно 
связана с Гипербореей*. в седьмом тысячеле-
тии до современного летоисчисления произошел 
исход праславян-ариев из Гипербореи под руко-
водством князя Яра, Ярия, Ария. тогда славяно-
арии прошли с Крайнего севера на Южный Урал, 
а затем в «Край иньский», где на территории 
нынешних Китая и индии построили Арийское 
государство. в четвертом тысячелетии до совре-
менного летоисчисления начался второй исход 
славян-ариев, которые в это время получили 
уже название индо-ариев. второй исход возгла-
вил князь Яруна (Арджуна). «он вывел пред-
ков славян из индии (Пенджаба) в Переднюю 
Азию, на Кавказ» [63, стр. 433]. именно здесь, 
на Кавказе в IV тысячелетии до современного 
летоисчисления была построена столица арий-
ской славянской державы, русколани, град Куар 
(Киев таронский). «об этом событии повествует 
древнеармянский манускрипт..., так называе-
мая «Хроника тарона» [63, стр. 418]. русколань 
занимала территорию от Урала до дуная, Малую 
Азию и Кавказ со столицей на Кавказе [20, 
стр. 134]. 

и гибель русколани также началась на 
Кавказе. 

в IV веке современного летоисчисления гер-
манский полководец Германарех направил на 
Кавказ значительные силы. войсками русов 
командовал правитель русколани Бус Белояр. в 
сражении Германарех был ранен и вскоре умер. 
на его место пришел Амал винитарий, принад-
лежавший к германо-венедскому роду Амалов, 
имевший славянские корни. Готы, возглавляемые 
Амалом винитарием, разбили войска русов. Бус 
Белояр и государственная элита русколани были 
распяты на крестах. 

Жена Буса Белояра на месте гибели супруга, 
в 30 километрах от Пятигорска, поставила ему 
памятник работы греческих мастеров. Этот 
памятник был обнаружен летом 1771 года немец-
ким путешественником и естествоиспытателем 

иоахимом Гюльденштедтом. описание и рисунок 
памятника были опубликованы в книге автора 
на немецком языке. на публикацию обратил 
внимание русский канцлер николай Петрович 
румянцев, известный исследователь древностей 
и основатель румянцевской библиотеки (ныне 
российская Государственная библиотека). в июне 
1823 года он посетил место установки памятника 
в сопровождении конвоя из 50 казаков. детальное 
описание памятника Буса сделал также просве-
титель кабардинского народа Шора ногмов в 
своей книге «история адыхейского народа» [53]. 
Эти публикации привлекли внимание широких 
слоев общественности. «в 1849 году трудами 
члена одесского общества любителей древностей 
Авраама Фирковича памятник с древнего кургана 
у реки Этоки был перенесен в Пятигорск и поме-
щен у бульвара, ведущего на елизаветинскую 
...аллею.... в 1850-х годах статуя князя Буса была 
перевезена в московский исторический музей... 
ныне этот монумент находится в Москве, в 
запасниках исторического музея» [20, стр. 27, 
154]. По непонятной причине этот памятник 
упрятан от взора посетителей музея. 

Позволим себе высказать несколько «нестан-
дартную» точку зрения на многочисленные 
зачистки населения Кавказа арабами, монголо-
татарами, «тимуровцами» и др. 

Коль скоро столица арийской славяно-русской 
сверхдержавы находилась на Кавказе, то и мно-
гочисленные набеги на Кавказ преследовали 
основную цель уничтожения именно арийцев. 
вначале готы разгромили арийские войска и 
казнили последнего правителя русколани Буса 
Белояра и 70 человек арийской элиты. но рух-
нула держава, а люди остались, стали назы-
ваться по-другому. вполне естественно, что даже 
после гибели правителя русколани и крушения 
славяно-русской сверхдержавы, славяно-русы не 
исчезли бесследно. они ассимилировались, дав 
название другим народам. т. Лапинский неод-
нократно говорил о том, что отдельные горские 
этносы принадлежат к индоевропейской, то есть 
славяно-арийской группе. «Жители Кавказа при-
надлежат к трем семьям народов, а именно: к 
индоевропейским – абазы», – писал он. в сле-
дующий раз он отмечал, что «абазы... принадле-
жат к индоевропейской расе и имеют племенное 
и языковое родство с жителями христианского 
княжества Абазии, со сванетами и осетинами...» 
[40, стр. 73]. 
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К вопросу об осетинах. Мы уже приводили 
высказывание и. Бларамберга, что «произноше-
ние слов осетинского языка очень напоминает 
произношение нижненемецких и славянских диа-
лектов» [8, стр. 240]. то есть арийские народы, 
проходя через Кавказ, оставили здесь следы 
своего пребывания. и многочисленные военные 
набеги на территорию Кавказа и демографиче-
ские зачистки населения монголо-татарами, иран-
цами в основном были направлены на уничтоже-
ние арийцев.

естественно, что не все русы ассимилирова-
лись и дали название другим этносам. Под своим 
настоящим этническим именем они еще долго 
встречались на Кавказе. 

сами кавказские ученые указывают, что 
«одним из самых ранних, если не самым ранним, 
дошедшим до нас известием о пребывании русов 
на территории современного дагестана явля-
ется сообщение Беланы о появлении русов в 
643 году н.э. в районе к северу от дербента» 
[25, стр. 379]. из этих, а также других данных 
делаются выводы, что русы встречались с жите-
лями дагестана еще в VII веке. Как указывает 
М. тебенков: «близкое знакомство закавказских 
и прикаспийских народностей с русскими сла-
вянами можно считать возникшим не позднее 
7-го или начала 8-го века» [71, стр. 12]. другой 
кавказский исследователь, Х.М. Хашаев, пишет, 
что: «дагестанские народы, занимавшие терри-
торию от западных берегов Каспийского моря 
до снеговых вершин Большого Кавказа, еще в 
VII в. н.э. встречались с «русами» южнорусских 
степей, проезжавшими в Закавказье по торговым 
делам через сухопутную и водную магистраль – 
дагестан» [73, стр. 26].

в источниках более поздних веков упомина-
ния о появлении русов на Кавказе встречаются 
все чаще. известный арабский писатель ибн-
Хордадбе в своей «Книге путей и государств», 
написанной им около 846 года, отдельную главу 
посвятил русским купцам. она так и называ-
ется: «Путь купцов русов». «ибн-Хордадбех 
описывает маршрут водного пути из восточной 
европы к берегам Каспийского моря. «что же 
касается русских купцов, – пишет он, – а они 
племя из славян, то они привозят меха бобров, 
меха черных лисиц и мечи из самых отдаленных 
(частей) страны славян к румскому (черному) 
морю» [36, стр. 106]. 

Ку п ц ы  р у с о в  с о  с в о и м и  т о в а р а м и 

свободно перемещались по обеим сторонам 
«моря джурджана» (Каспийского моря) и увоз-
или свои товары на верблюдах в Багдад. в после-
дующие годы торговые связи русов с Кавказом 
развивались. в десятом веке расширился пере-
чень товаров, привозимых русскими купцами. 
сюда входили, кроме мехов, выделанные кожи, 
янтарь, моржовая кость, воск, лен, полотно, сере-
бряные изделия, пользовавшиеся значительным 
спросом кольчуги, рыбий клей и др. [34, стр. 324-
325]. об интенсивности русской торговли, а сле-
довательно, об активности русов говорит такой 
факт: дербентский базар в Х веке славился 
на Кавказе как «рынок русского льна» [14]. 
Как отмечает крупный современный историк 
Б.А. рыбаков, «По берегам Каспия русы бывали 
в дербенте, у устья Куры («русский остров»), в 
«нефтяной стране» около Баку, в табаристане и 
даже в самом отдаленном углу Каспия – в городе 
Абезуне. Каспийским путем русы проникали в 
крупнейший город Закавказья Бердаа и далее в 
такие торгово-промышленные центры, как рей 
и тавриз» [36, стр. 107]. естественно, что столь 
широкие торговые связи должны были спо-
собствовать созданию славянской диаспоры в 
Прикаспии. так оно и было. Как отмечает ибн-
Хаукаль, с городе семендер, крупном торгово-
ремесленном центре приморского дагестана, 
наряду с мусульманскими мечетями и еврей-
скими синагогами действовали и христианские 
церкви [13, стр. 49].

в свою очередь, Кавказ активно торговал 
с русью. изделия востока, оружие и ювелир-
ные изделия Зирехгерана, ковры, паласы из 
табасарана…, шелковые изделия из Ширвана 
активно поставлялись в Киевскую русь. 

но не только торговые интересы связывали 
русь и Кавказ. русы часто оказывали военную 
помощь населению дагестана, которое в тот 
момент еще не исповедовало исламскую рели-
гию. в 731 году на территорию современного 
дагестана состоялось большое нашествие арабов, 
которые проводили политику геноцида местного 
населения. в этих условиях русы, потерявшие 
свою государственность, но сохранившие свою 
этническую роль среди местного населения, орга-
низовали сопротивление арабам. Мухаммед рафи 
так описывает нашествие арабов на территорию 
дагестана: «Когда обитатели дагестана узнали 
об этом, то все их неверные собрались вместе, 
сопровождаемые войсками русов, которые всегда 
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поровну делили с ними добро и зло (выделено 
авт.). они с целью отразить мусульман и причи-
нить им бедствие и вред появились около города, 
называемого чур» [70, стр. 172] (дербент – Авт.). 
Здесь обращает на себя внимание одно высказы-
вание о взаимоотношениях кавказцев и русов: 
они «всегда поровну делили с ними добро и 
зло». Это значит, что у жителей приморского 
дагестана не наблюдалось никаких этнических 
разногласий и люди жили дружно. 

в это же время крупные силы русов совместно 
с кавказцами, в частности, с дагестанцами регу-
лярно совершали воинские походы в Закавказье. 
исторические источники перечисляют походы 
русов и горцев в 864-884; 913-914 и 943-944 гг. 
Целый ряд источников дает описание внешних 
данных русов, их поведения в бою и в быто-
вой обстановке. так, ибн – Мискавейх пишет 
о русах: «Это великий народ, отличающийся 
крупным телосложением и большим муже-
ством, они не знают бегства и никто из них не 
убегает, повернувшись к врагу, пока он не убьет 
или будет убит...Я слышал от людей, видевших 
русов, удивительные рассказы об их мужестве» 
[31]. войска русов были интернациональными 
по своему составу: в них были «аланы и лезги». 
но сформировать совместные русо-горские воин-
ские подразделения можно было только при хоро-
ших этнических взаимоотношениях, при обоюд-
ном знании языков. 

несмотря на значительный военный опыт 
и силы, русы не использовали свою победу во 
вред местному населению. так, вступив в город 
Бердаа, они, по словам ибн-Мискавейха, объя-
вили горожанам: «нет между нами и вами разно-
гласия в вере. единственно чего мы желаем, это 
власти. на нас лежит обязанность хорошо отно-
ситься к вам, а на вас хорошо повиноваться нам» 
[79, стр. 65].

русы не только были хорошо вооружены. 
они имели с собой строительные инструменты: 
топоры, пилы, молотки и другие, что давало воз-
можность им активно включаться в различного 
рода созидательную деятельность. 

и хотя русы после взятия Бердаа поступали 
с жителями очень хорошо, местный владетель 
Марзбан-ибн-Мухаммед спровоцировал населе-
ние на военный конфликт с русами. естественно, 
он потерпел поражение. но начавшаяся среди 
русов эпидемия заставила их покинуть Кавказ. 

Анализ исторической источниковой базы 

позволяет сделать вывод, что в рассматриваемый 
период между русскими князьями тмутаракани 
и горскими владетелями существовали тесные 
дружеские связи. Это находило отражение и на 
бытовом уровне. так, при княжеском дворе в 
тмутаракани одним из доверенных слуг, ключ-
ником, служил горец. Правители дагестана, в 
свою очередь, стремились формировать свои дру-
жины русами. в Х веке дружина эмира дербента 
состояла из русов. о том, каким авторитетом 
пользовались русские дружинники у правителя 
дербента можно судить из такого примера. в 989 
году гялинский проповедник Муса тузи напра-
вил требование эмиру дербента: выдать ему 
русских дружинников, «чтобы обратить в ислам 
или убить». Эмир, которому грозило наказание 
за отказ выполнить указание исламского лидера, 
отказался выдать русских, оставил должность 
наместника дербента и ушел вместе со своей 
русской дружиной в табасаран. 

в VII веке многие регионы Кавказа были 
оккупированы Хазарским каганатом. в VIII веке 
на Кавказ началось вторжение арабских завоева-
телей. вполне естественно, что местные этносы 
оказывали активное противодействие захватчи-
кам. очень часто в таких сражениях принимали 
участие славяно-русы, оказывавшие существен-
ное влияние на расстановку политических сил в 
регионе. Уже в IХ веке славяно-русы совместно 
с горцами вели жестокие сражения с войсками 
Хазарского каганата. в 40-е годы Х века дружины 
русов также часто проникали на северный Кавказ 
и в Закавказье. в рассматриваемый период только 
славяно-русы обладали судами, с помощью кото-
рых они плавали по Каспийскому морю и выса-
живались на различные побережья северного 
Кавказа и даже Закавказья. Причем, как отме-
чают восточные источники, в этих походах рус-
ские активно взаимодействовали с аланами, лез-
гинами, ингушами и дагестанцами. А это значит, 
что между ними и русами не было ни полити-
ческих, ни этнических раздоров; они хорошо 
понимали друг друга. в 60-е годы Х века рус-
ские войска под командованием князя святослава 
разгромили Хазарский каганат. Ликвидация кага-
ната позволила соединить земли тмутаракани и 
Киевской руси, что основательно укрепило рус-
ские позиции на Кавказе. «из тмутаракани рас-
пространяется на северном Кавказе и русская 
культура. об этом, в частности, свидетельствует 
найденная у села Преградного (ставропольский 



20

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 9

край) надпись русскими буквами на адыгском 
языке, датируемая 1041 г.» [24, стр. 14].

Как отмечают современные исследователи: 
«миграция русского населения на Кавказ берет 
начало еще с ХI века» [46, стр. 15]. Хотя подоб-
ный тезис вызывает обоснованное сомнение, что 
видно из предшествующего материала, но пока 
отметим политические связи русских с горцами 
в этот период. в Х и ХI веках русские князья 
устанавливали тесные связи с Кавказом за счет 
создания брачных союзов между правящими 
родами. например, сын владимира Мономаха 
Ярополк женился на елене, дочери осетин-
ского князя сварна. Брат Андрея Боголюбского 
всеволод Георгиевич был женат на осетинке 
Марии. сестра Марии в свою очередь в 1182 году 
вышла замуж за Мстислава, сына великого князя 
Киевского святослава. изяслав Мстиславович в 
1154 году женился на дочери грузинского царя 
димитрия [36, стр. 25]. Знаменитая грузин-
ская правительница царица тамара (1184-1212 
гг.) была замужем за русским князем Георгием, 
сыном Андрея Боголюбского [36, стр. 20]. А это 
значит, что русские и кавказские правящие элиты 
находились в очень тесном общении и родстве. 
естественно, что родственные связи представи-
телей правящих слоев приводили и к выработке 
какой то единой русско-кавказской политики.

на основании изложенного можно утверждать, 
что русские являются наиболее древним населе-
нием Кавказа. и не случайно русские так активно 
устремились на Кавказ в XVI веке: их вела туда 
генетическая память народа.

в истории долгое время появление россии на 
Кавказе считали колонизацией. однако в послед-
нее время даже среди историков Кавказа все 
чаще начали звучать высказывания о том, что 
«включение северного Кавказа в состав россии... 
имело прогрессивное значение. в целом оно соз-
дало благоприятные условия для безопасности, 
более ускоренного развития экономики и куль-
туры народов края, для их сближения с русским 
народом» [35, стр. 55].

на начальном этапе проникновения россии 
на Кавказ русские плохо разбирались в этниче-
ских характеристиках многообразных народов, 
населявших Кавказ. Как писал дореволюцион-
ный исследователь: «на территории Кавказа про-
живает громадное количество маленьких народ-
ностей. некоторые из них представляют собой 
остатки азиатских орд, проходивших туда и 

обратно через эти горы во время великого пере-
селения народов, но большую часть составляют 
местные автохтонные племена. Каждое из этих 
племен сохранило свой собственный язык» [8, 
стр. 19]. в служебных документах и литературе 
горские народы вначале называли чаще всего или 
татарами, или черкесами. Между тем, из всех 
территорий российской империи Кавказ был наи-
более сложным по национальному составу. так, 
р.А. Фадеев, долгое время исследовавший Кавказ, 
писал, что: «Кавказский хребет заселен семью 
совершенно различными народами. дагестан, 
покорный и непокорный, занимают три племени, 
которых русские окрестили общим названием 
лезгин, но которые рознятся коренным образом и 
языком, и наружным видом... на северном склоне 
горного хребта... живет чеченское племя, кото-
рое называет себя нохче. средина Кавказского 
хребта, самая узкая и высокая, заселена осети-
нами..., племенем сравнительно новейшим... вся 
западная группа Кавказа занята многочисленным 
народом адыгов, обыкновенно называемых чер-
кесами» [72, стр. 43]. 

но русским, волей-неволей, надо было изу-
чать историю народов хотя бы для того, чтобы 
принимать решение о приеме их в подданство 
россии. вот почему сведения об истории гор-
ских народов встречаются в летописях и дипло-
матических документах уже XVI века. А в XVII 
веке был издан известный памятник геогра-
фии и отчасти этнографии Кавказа – «Книга 
Большого чертежа», на страницах которой рас-
сказывалось о некоторых горских народах. в 
дальнейшем русские военно-политические дея-
тели: наместники, командующие войсками и 
др. уделяли самое пристальное внимание изуче-
нию истории народов Кавказа. например, в 1728 
году на Кавказ был направлен русский чинов-
ник немец иоганн-Густав Гербер с заданием 
составить описание местности и населения. во 
второй половине ХVIII века известный русский 
военно-политический деятель Павел сергеевич 
Потемкин составил «Краткое описание о кабар-
динских народах», которое получило распростра-
нение еще в рукописном виде. особая ценность 
работы заключалась не только в диапазоне рас-
сматриваемых вопросов. П.с. Потемкин описы-
вал то, свидетелем чего был лично. 

По поручению Академии наук в 1770 – 1773 
гг. путешествие по Кавказу совершил немец 
на русской службе, врач и естествоиспытатель 
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иоганн-Антон Гюльдентшедт. он проехал по 
территории Кабарды, осетии, Грузии, побы-
вал в Кизляре, и, в результате оставил богатые 
записи об истории и быте черкес, абазов, ногай-
ских татарах, кистинах, ингушах, осетинах и др. 

два тома «Путешествия в Астраханские и 
Кавказские степи» были подготовлены Яном 
Потоцким, известным польским ученым, почет-
ным членом Академии наук, который в 1798 
году также совершил путешествие по северному 
Кавказу. то есть Кавказ и горские народы, с появ-
лением на Кавказе русских, стали объектом при-
стального внимания ученых. 

в 1800-1801 гг. в Петербурге были изданы 
работы Петра-симона Палласа, ученого-энцикло-
педиста, который по поручению российской 
Академии наук в 1793-1794 также совершил путе-
шествие по Кавказу. его книга «Заметки о путе-
шествии в южные наместничества российского 
государства в 1793 и 1794 годах» содержит инте-
ресные сведения об осетинах, ингушах, чеченцах, 
сванах, кабардинцах и др. 

но не только гражданские ученые занимались 
исследованием истории и этнографии Кавказа. 
самое пристальное внимание этому уделяли офи-
церы русской армии, прежде всего – военные 
разведчики. для того, чтобы успешно воевать 
с горцами, надо было знать, кто они. «Царское 
командование не раз... практиковало посылку 
разведчиков и агентов в непокоренные районы 
Кавказа. в Абхазию, в частности, специально 
командировались офицеры Ф.Я. скирневский 
(1807 г.) и е.и. Энсгольм (1817), а также р. де 
скасси (1818-1820), Поль Гибаль (1820), тебу 
де Мариньи (20-е годы), Гамба (1820-1824)» [64, 
стр. 15]. в вооруженных силах российской импе-
рии служило много иностранцев. К примеру, кре-
пость «Прочный окоп» сами солдаты называли 
«немецким окопом», из-за обилия немцев среди 
офицеров. 

русские офицеры часто ходили по тылам 
мятежных и немирных горцев. например, в 1829 
и 1830 гг. капитан-артиллерист Г.в. новицкий 
конспиративно исследовал все Закубанье, 
Большую и Малую Кабарду, а также местности 
на восточном берегу черного моря. Причем, он 
не знал горских языков, а в целях маскировки 
обрил голову, отпустил бороду, надел черкесскую 
одежду и притворился глухонемым. По резуль-
татам разведывательного поиска он выпустил 
ряд крупных работ, в том числе: «о черкесских 

племенах», «описание Кубанской кордонной 
линии от стока реки Кубани в черное море до 
города екатеринограда, в 1831 г.» и другие. 
Хорошие результаты, полученные Г.в. новицким 
привели к тому, что в тыл стали направлять 
и других военных разведчиков. в 1830 году в 
Абхазию был направлен поручик Генерального 
штаба барон и.К. Аш. среди других перед ним 
была поставлена задача собирать сведения «о 
племенах, населяющих пространство сие...», 
то есть территорию предстоящих военных дей-
ствий. и.К. Аш выпустил ряд трудов, в том 
числе, «сведения, составленные по расспросам 
о народах, населяющих пространство от разва-
лин монастыря Гагры до р. сочали и береговой 
дороги на сем расстоянии» и др. великолепные 
материалы об образе жизни многих кавказ-
ских этносов собрал военный разведчик барон 
Ф.Ф. торнау [64].

Много внимания исследованию этнических 
особенностей Кавказа посвятил русский ученый 
А. Берже. он сделал обзор горских племен на 
Кавказе. «разнообразие племен, населяющих 
Кавказ, – писал он, – ставило в неизбежное 
затруднение самых усердных изыскателей даже 
и в том случае, когда они касались вскользь этого 
предмета» [6, стр. 3]. 

основные причины таких сложностей заклю-
чались в том, что, основная часть народов 
Кавказа не имела своей письменности и потому 
вся информация об их истории передавалась пре-
имущественно устным путем. Как писал меж-
дународный террорист, «полковник и командир 
польского отряда в стране независимых кавказ-
цев, теофил Лапинский, «как адыги не имеют 
письменности, так не имеют они и памятников. 
Кроме каменных и деревянных крестов, я не 
видел в горах ничего, что могло бы дать пред-
ставление о прошлом этого народа» [40, стр. 98].

и сами народы и племена Кавказа не всегда 
могли идентифицировать себя по националь-
ному принципу. да и вообще, применительно к 
народам Кавказа вряд ли возможно вообще гово-
рить о национальностях. основная часть гор-
ских народов называлась по имени владельцев 
(ногайцы), населенных пунктов (чеченцы), участ-
ков местности и т.п. Как пишет и. Бларамберг: 
«ногайцы, пришедшие в эти места... сохранили 
старые названия своих племен, тогда как бал-
карцы, карачаевцы и чегемы изменяли свои пер-
воначальные названия» [8, стр. 325]. А их именно 
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национальную принадлежность вряд ли вообще 
когда-либо удастся выяснить. «в течение многих 
веков своего существования различные племена 
много раз меняли свои названия и места посе-
ления» [74, стр. 7], – отмечал дореволюцион-
ный исследователь. естественно, появившимся 
на Кавказе русским пришлось довольно трудно 
в изучении горских народов. тот же Берже делил 
Кавказские народы, «за исключением татарского 
племени», на семь основных групп, говорящих 
на сходных языка. 1) Картвельская; 2) Абхазская; 
3) черкесская; 4) осетинская; 5) Убыхская; 6) 
Лезгинская и 7) чеченская. естественно, деле-
ние было довольно прогрессивным для средины 
ХIХ века. 

Прежде чем рассматривать этническую харак-
теристику Кавказа, надо посмотреть на механизм 
заселения Кавказа различными народами.

в исторической литературе не прекращается 
спор о том, были ли на Кавказе свои «коренные» 
народы, либо все проживавшие там народы были 
пришлыми – мигрантами. современные авторы 
утверждают, что на Кавказе были свои коренные 
народы. дореволюционные специалисты считали, 
что «Кавказ был центром расселения людей... 
однако, вернее думать, что Кавказ служил убе-
жищем для разных народов, отступавших в него 
с севера и юга. с какого времени стал заселяться 
Кавказ, неизвестно» [37, стр. 68]. А расселяясь на 
Кавказе, этносы стремились объединяться и дер-
жаться по этническому принципу. в свою очередь 
это вело к этнической замкнутости, отсутствию 
контактов с соседями. «население гор, – писал 
Р.А. Фадеев, – особенно восточной половины 
Кавказа, оставалось целые тысячелетия недо-
ступным постороннему влиянию. Замкнутые в 
своих неприступных ущельях, кавказские горцы 
сходили на равнину только для грабежа и убий-
ства; дома дни их проходили в самой тупоумной 
праздности» [72, стр. 44].

и так, нам надо попытаться выяснить такие 
вопросы: какова национальная принадлежность 
этносов, населявших Кавказ на момент появле-
ния русской власти; как национальная принад-
лежность отражена в названии народа и каковы 
основные этнические особенности образа жизни 
народов. 

на момент появления россии на Кавказе насе-
ление можно разделить по ряду регионально-
этнических групп. Мы не будем разрабатывать 
собственной классификации племен и народов, 

а возьмем за основу ту, которая отражена в лите-
ратуре.

Почти через весь Кавказ проходил Главный 
Кавказский хребет. «еще и по сие время главный 
Кавказский хребет, – писал Берже, – эта исполин-
ская, недоступная твердыня на рубеже европы и 
Азии, вмещает в себя самые разнородные пле-
мена и общества, о которых мы имеем очень 
поверхностные и весьма сбивчивые понятия» 
[6, стр. 3-4]. По обеим его сторонам проживали 
в основном осетины. они делились на несколько 
обществ: тагаурское, Алагирское, дигорское, 
Куртатинское. дореволюционные авторы под-
черкивали особые качества осетинского языка, 
анализ которого позволял проследить их этни-
ческие корни. «Произношение слов осетинского 
языка очень напоминает произношение нижне-
немецких и славянских диалектов» [8, стр. 249]. 
в первой половине ХIХ века значительное коли-
чество осетин при поддержке русского военного 
командования переселилось с гор на равнины, 
после чего соотношение обществ несколько изме-
нилось. Как отмечали дореволюционные иссле-
дователи: «осетины так же как и большинство их 
соседей, склонны к грабежу. Молодые люди дока-
зывают свою ловкость мелкой кражей, грабеж 
укрепляет их репутацию, а когда они совер-
шают убийства – становятся знаменитыми геро-
ями. осетин хвалится мошенничеством, он гор-
дится, совершив убийство или кровную месть» 
[8, стр. 257].

в северо-восточной части Кавказа проживала 
большая группа ногайцев, которая делилась на 
две этнические подгруппы: терская и аксайско 
– сулакская. название «ногайцы» не было обо-
значением национальности. Как отмечает доре-
волюционный исследователь: «ногайцы полу-
чили название свое от нагая или ногая, слав-
ного татарского полководца, который в 1262 
году... отделившись от Большой орды, некоторое 
время властвовал в даште-Капчаг или в Золотой 
орде. но по смерти нагая, нагайцы составили 
особенное отделение» [10, стр. 206]. ногайцы 
одними из первых окраинных этносов вступили 
в подданство россии. Уже в 1552 году, спасаясь 
от разбойных нападений Астраханского «царя 
Ямгурчея», они обратились к русскому царю 
ивану Грозному с просьбой о принятии в под-
данство. в свою очередь большое племя ногай-
цев разделялось на более мелкие объединения. 
К примеру, бештовские ногайцы подразделялись 
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на шесть родов: каспулатовцев, кипчаков, еди-
санцев, джембуйлукцев, мангутов и наврузовцев. 
«Кара-ногайцы» или «черные ногайцы» разделя-
лись на пять родов (колен).

на Кубанской равнине, а также по рекам Лабе, 
Белой и Зеленчуков, куда ранее всего пришли 
русские войска и переселенцы, проживали бже-
духи, адамиевцы, егерукаевцы, махошевцы, бес-
ленеевцы, темиргоевцы, ногайцы, богайцы, бара-
каевцы, тамовцы, башильбаевцы. 

о количественных и качественных характе-
ристиках некоторых из перечисленных этносов 
хорошо рассказал дореволюционный исследова-
тель с. Броневский. «Бжедухи занимаются зем-
леделием и отчасти скотоводством на правом 
берегу Кубани. их числят не более 670 семей; 
между закубанцами, которые славятся разбо-
ями, они не последние» [10, стр. 66]. Количество 
темиргоевцев было больше – до 5 тысяч семей. 
Как правило, их поселки укреплялись стороже-
выми башнями. «темиргойцы живут богаче и 
опрятнее своих соседей..., упражняются в хле-
бопашестве и скотоводстве... неприятели их 
абхазские колена, прилегающие к ним тубинцы 
и убыхи, с коими беспрерывно происходят у них 
баранты, захваты и кровомщения» [10, стр. 68], – 
отмечал дореволюционный исследователь.

высокогорные районы Приэльбрусья зани-
мали балкарцы и карачаевцы. Это были в основ-
ном труднодоступные ущелья Баксана, чегема, 
черека, Урвани. существует несколько версий 
появления слова «карачаевцы». одна из них – 
«карачаевцы», переводится, как «черный ручей» 
и, видимо, связано с одной из территорий рассе-
ления. в свою очередь черкесы называли кара-
чаевцев «каршагакуш-ха»; мингрелы и имере-
тинцы – «карачиоли»; татары – «кара-черкес», то 
есть «черный черкес». По оценке других иссле-
дователей, название «карачаевцы» было связано с 
именем их вождя Карачая, который привел их на 
берега Кубани [8, стр. 308]. современные иссле-
дователи истории карачаево-балкарского наро-
дов объясняют это следующим образом: «слово 
«кара» ...означает «большой», «великий», «могу-
чий». слово «чай»/»сай» – означает на обще-
тюрском – «река», «русло». таким образом, 
термин «Карачай» означает «Большая, великая, 
Могучая река», то есть имя народа могло про-
изойти от названия реки, как это часто бывает 
во всем тюркском мире, и означать «речные 
люди» [49, стр. 32]. Как отмечал и. Бларамберг: 

«доподлинно известно, в какой период три татар-
ские племени пришли на занимаемые ими сейчас 
территории. вероятно, это относится к периоду 
до 1552 года, то есть до того, как ногайские орды 
покорились россии» [8, стр. 325]. 

не менее сложные истоки прослеживаются 
горскими исследователями и в названии «бал-
карцы». так, и.М. Мизиев считает, что «бал-
карцы» произошли от хазарского племени под 
названием «Баси» или «Бас». «от имени этого 
племени происходит имя другого легендарного 
героя балкарцев – Басият, что в свою очередь, 
дало название социальной, княжеской верхушке 
балкарии – басият. вероятно, по имени тех же 
басов происходит и грузинское название балкар-
цев – басиани. имя сами болгар является до сих 
пор одним из самоназваний современных балкар-
цев» [49, стр. 57].

на черноморском побережье и на северо-
Западе Кавказа проживали адыгские народы: 
шапсуги, убыхи, натухайцы, абадзехи. 

«Племя шапсугов, – писал И. Бларамберг, 
– самое могущественное среди всех черкес-
ских племен; оно постоянно укрепляется за счет 
притока новых беженцев, которые здесь полу-
чают права гражданства и ассимилируются... 
Шапсуги... известные своей ненавистью к рус-
ским и упорным нежеланием подчиниться или 
жить в мире с россией» [8, стр. 191]. Как видно 
из самого механизма формирования племени – 
«за счет притока новых беженцев» – племя было 
этнически неоднородным, многонациональным. 
Шапсуги пользовались большим авторитетом 
у окружающих народов, которые считали, что 
как только шапсуги добровольно либо принуди-
тельно подчинятся русским, то же самое сделают 
и многие другие племена. в свою очередь убыхи 
были известны как опытные пираты, нападавшие 
на суда даже далеко от берега. Племя абадзехи 
(абедзехи) получило свое название «по имени 
черкесской красавицы, некогда жившей среди 
них, поскольку по-черкесски «абазех-дах» озна-
чает «красавица» [8, стр. 125].

Здесь же, на черноморском побережье и на 
северо-Западе Кавказа проживали: гурийцы, 
мингрелы, грузины, а также более мелкие этни-
ческие группы, которые со временем раствори-
лись среди названных народов.

К числу одной из таких малых народностей 
можно отнести пшавов. Как писал русский иссле-
дователь Кавказа М. Ковалевский: «в тионетском 
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уезде тифлисской губернии живет небольшое и 
мало исследованное племя пшавы. они окру-
жены с разных сторон не менее их патриархаль-
ными народностями: хевсур, кистин и тушин» 
[39, стр. 62].

Как видно из приведенных названий местных 
этносов, сейчас практически никто не может объ-
яснить, почему так или иначе называются мест-
ные этносы и что означают их наименования. 

и здесь необходимо остановиться на влия-
нии географических территориальных особен-
ностей местности на физическую, информаци-
онную, правовую и политическую изолирован-
ность горских племен. Многие горские племена 
жили в труднодоступных горных местах, совер-
шенно изолированно от соседей, редко вступая с 
ними в контакт. тем самым сохранялись этниче-
ские особенности тех народов, к которым ранее 
относились эти горцы на этапе начала изоляции 
в горах Кавказа.. 

так, одним из наиболее изолированных 
племен на северо-Западной части Кавказа 
являлись сванеты. «во всей европе нет пле-
мени, поселения которого были бы располо-
жены так высоко над морем, как сванетские, 
– писал М. Ковалевский... – сообщение с севером 
доступно лишь для немногих; с югом – в тече-
ние не более двух месяцев в году» [39, стр. 3]. 

После присоединения Кавказа к россии рус-
ские ученые сделали много для изучения быта, 
обычаев горских народов. Благодаря этому 
информация о многих из них, исчезнувших ныне, 
дошла до сегодняшнего дня.

Многообразным в этническом отношении 
был дагестан**. «на его территории прожи-
вают не менее 30 этническо-языковых групп» 
[12, стр. 37], – пишет современный израильский 
ученый. но в рассматриваемый период этниче-
ские характеристики дагестана были еще более 
разнообразными. в Прикаспийской низменности, 
которая тянулась от терека и вдоль Каспия до 
реки орасай-Булак, проживали кумыки. Эта тер-
ритория так и называлась «Кумыкская равнина». 
дореволюционный исследователь так характе-
ризовал этнические корни кумыков: «Кумыки 
или Кумыхисуть старожилые татары, поселив-
шиеся в Кавказе в отдаленные времени и под 
названием Кумыков и Кази-Кумыков составляли 
сильное колено, существовавшее до тимура..., 
коему они покорились ... в 1405 г.» [10, стр. 190-
191]. взаимоотношения кумыков с россией 

строились несколько сложновато. в начале сем-
надцатого века кумыки уже находились в под-
данстве россии. однако, «в 1772 году, во время 
похода императора Петра великого в Персию, 
опять дерзнули вооруженною рукою действовать 
против российских войск; за что были наказаны 
разорением до основания деревни Андреевской... 
После сего неудачного покушения кумыки живут 
смирно и в надлежащей подчиненности» [10, 
стр. 192]. Как характеризовал кумыков один из 
дореволюционных исследователей: «кумыки в 
целом более цивилизованны, нежели их соседи, 
и лишь тайком принимают участие в их грабе-
жах» [8, стр. 374].

в предгорьях и нагорной части среднего 
дагестана располагались даргинцы и кайтаги, 
кара-кайтаги, кубачинцы. Центр нагорного 
дагестана занимали лаки. в нагорной части 
северного и Западного дагестана вдоль тече-
ния рек Аварского Койсу, Кара-Койсу, в низовьях 
реки Андийского Койсу, в верховьях реки сулак 
жили аварцы, а также: андийцы, чамалал, хвар-
шинцы, цези (дидойцы), капучины, гунзал, бую-
ходы, ботлихцы. на нагорной части, от южной 
части Кайтага и до чирахской реки, находились 
табасаранцы. «Юго-восточную часть дагестана 
населяли лезгины и родственные им агулы, 
цахуры, рутулы» [35, стр. 56].

в приморской части Южного дагестана около 
дербента обитали азербайджанцы, таты, горские 
евреи, терекемейцы. 

такое обилие племен и языков, с одной сто-
роны, затрудняло работу с местным населением. 

наряду с перечисленными народностями, на 
северном Кавказе в рассматриваемый период 
жили армяне и грузины. Армянское население в 
значительной мере пополнялось за счет армян-
ской миграции из турции, ирана, индии и других 
государств. с появлением русских армяне начали 
передвигаться вслед за русскими. Армянские 
диаспоры проживали почти во всех городах рус-
ской части северного Кавказа. Миграционные 
потоки армян в начале ХIХ века устремились в 
бассейн реки терек. также мигрировало грузин-
ское население. Кроме преимущественно Грузии, 
много грузин проживали в Кизляре, Моздоке, в 
сарафанчикове, новогладковском, сосоплинской 
и других населенных пунктах. в этих же местах 
проживало много греков. даже среди чечен-
ских тейпов был один чисто греческий. немалое 
число греков проживало на северо-западном 
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черноморском побережье Кавказа. 
одним из наиболее агрессивных горских этно-

сов дореволюционной россии были чеченцы. в 
этой связи представляет интерес вопрос: кто они 
– чеченцы, какова история народа, чем объяснить 
высокий уровень его агрессивности? 

Большое количество вайнахского населе-
ния занимало территории от западной части рек 
Камбилеевки и Армхи до Аксая. в число вайнах-
ской общности входили чеченцы, ингуши, кара-
булаки. Большое количество чеченцев и ингу-
шей проживали в высокогорных аулах. А. Берже 
разделял чеченцев на три группы: чеченцы 
терекские, проживавшие по правому берегу 
реки терек, чеченцы сунженские и чеченцы 
Брагунские. Как отмечал А. Берже, «чеченцы 
более всех других горских племен далеки от 
гражданственности и близки к варварству: в 
жизни их преобладают зверские нравы полуди-
кого народа, склонность к хищничеству и убий-
ствам развита в них в сильной степени, а это 
исключает всякую возможность между ними 
промышленности и других мирных занятий» [6, 
стр. 41]. 

естественно, такая характеристика целого 
народа вызывает определенное сомнение. Прожи-
вание в высокогорных условиях, необходи-
мость выживания в условиях отсутствия сель-
ского хозяйства не могли наложить отпечаток на 
образ жизни чеченцев. «население гор, – писал 
Р.А. Фадеев, – несмотря на коренные различия 
между племенами по наружному типу и языку, 
всегда было проникнуто совершенно одинако-
вым характером в отношении к соседям, кто бы 
они ни были: характером людей, до того срод-
нившихся с хищничеством, что оно перешло к 
ним в кровь, образовало из них хищную породу, 
почти в зоологическом смысле слова. Кавказские 
горцы в течение тысячелетий не заимствовали от 
окружающих ничего, кроме усовершенствований 
в оружии...» [72, стр. 42].

«чеченцы» – это русское название целой 
группы этносов, проживавших в определенном 
регионе Кавказа. «впервые древние чеченские 
роды упоминаются в русских документах в 1587 
году, когда посланцы, отправленные в Грузию, 
встретились в горах с тейпами (кланами) Мичкиз, 
индили и Шубут. Первая фиксация слова «чече-
нец» в качестве этнонима относится к 1708 году; 
оно отмечено и на карте россии 1719 г.» [75, 
стр. 23]. то есть названию «чеченцы» чеченцы 

обязаны русским. «чечня заселена преимуще-
ственно чеченцами (чеханцами), – писал М. 
Гаммер, – название которых происходит от аула 
Большой чечан, где русские впервые с ними 
столкнулись» [12, стр. 37]. Получается, что слово 
«чеченец» выражает не национальную принад-
лежность, а территориальную характеристику 
населения. не исключено, что если бы рус-
ские встретились с «чеченцами» около другого 
аула, то народ назывался бы по имени того аула. 
изначально «чеченцы» имели совершенно иные 
названия. так, тюрские народы Кавказа называли 
их «сасан». Кабардинцы звали «шашан», осетины 
«цацан», а лезгины «чачан» [77, стр. 66-68]. сами 
чеченские исследователи так и не смогли дать 
объяснение смыслового значения этого слова. 
одни считали, что слово «сасан» – иранское, 
где «сасаны были кастой воинов-коневодов, 
которая дала свое название знаменитой дина-
стии»***. другие отстаивают точку зрения, что 
слово «сысын» – монгольского происхождения. 
Этим словом обозначают «чем-то выдающихся 
людей» [77, стр. 66]. Как видно из современ-
ного «объяснения», в том и ином случае дела-
ется попытка подчеркнуть «величие» этноса вне 
зависимости от того, откуда пошло название. на 
наш взгляд, называть чеченцем единой нацией 
невозможно, эта общность объединяет пред-
ставителей слишком многих национальностей. 
видимо, надо согласиться с бытующей в лите-
ратуре точкой зрения о том, что чеченцы – это 
условное наименование людей различных наци-
ональностей, проживающих на единой террито-
рии, выработавших единый язык внутриэтниче-
ского общения, имеющих сходный образ жизни 
достаточно ознакомиться с этническими харак-
теристиками чеченских тейпов. 

тейп Белгатой. национальная принадлеж-
ность неизвестна. Этимология названия состав-
лена из двух слов: «бел» – умереть, «Гатто» 
– воскреснуть. таким образом смысловое значе-
ние слова обозначает «умиравший, но воскрес-
ший народ». в этом обозначении отражена исто-
рия этноса. Как гласят предания, «Белгатоевцы 
почти вымерли в результате некогда случившейся 
эпидемии, но потом снова размножились» [77, 
стр. 95].

тейп варандой. По мнению современных 
исследователей, тейп «пришлого, русского про-
исхождения». Упоминается в исторических доку-
ментах 1 тысячелетия. отсюда можно сделать 
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вывод, что начало «варандою» могли положить 
дружинники Киевской руси: ведя сражения с 
половцами и печенегами, они уходили на Кавказ, 
где и оседали. 

тейп Гендаргеной. Этническая принадлеж-
ность не выяснена.

тейп дешни. Этническая принадлежность не 
выяснена. 

тейп Зумсой (дзумсой). Горный чеченский 
тейп. название толкуется двояко: либо «зу»- еж, 
либо «зум» – горная арба. Этническая принад-
лежность не выяснена. 

тейп Гуной. начальная этническая принад-
лежность не выяснена. в силу территориального 
соседства с русскими терскими казаками на про-
тяжении длительного времени разбавлялся рус-
скими за счет установления родственных связей.

тейп Калхой (калой). Этническая принадлеж-
ность не выяснена. 

тейп терлой. Этническая принадлежность не 
выяснена. название связано с именем основателя 
тейпа, человека по имени терлой.

тейп туркхой (турки из Гашан- чу). считается 
«турецким» тейпом. 

тейп Харачой. Этническая принадлежность 
не выяснена. особенностью тейпа считается то, 
что «харачоевцы раньше других стали жениться 
на русских». именно из-за родственных связей с 
русскими тейп считается наделенным «особым 
умом».

тейп чартой. «еврейского происхождения» 
[77, стр. 95-99]. 

таким образом, значительную часть чеченских 
тейпов составляют люди, потерявшие свою наци-
ональную идентификацию. Потерю националь-
ных корней можно объяснить самим механизмом 
формирования «чеченских» тейпов. основную 
часть их членов составляли те люди, которым на 
равнинных либо предгорных территориях объ-
являлось канлы, смертная казнь за совершен-
ные преступления. Укрываясь от наказания за 
совершенные преступления, преступники ухо-
дили в горы, объединяясь при этом не по нацио-
нальному, а по социально-криминальному прин-
ципу вокруг конкретных лиц: таким образом и 
возникали тейпы. интересные сведения о меха-
низме формирования «вольных обществ» оста-
вил дореволюционный исследователь Кавказа 
А.и. Леонтович. «нередко бывает так, – пишет 
он, – что убийца, не имея возможности укрыться 
в аулах одного с ним племени, уходит в аулы 

другого племени и там отыскивает себе убе-
жище» [41, стр. 140].

А как же звучало обобщенное название тейпов 
и этносов, охватывавшихся единым понятием 
«чеченцы», до появления русских?

«сами чеченцы себя называют нохчий (во 
множественном числе), нохчо (в единствен-
ном числе)» [77, стр. 67]. современные чечен-
ские исследователи не пришли к единому тол-
кованию, что означает это слово? одни считают, 
что слово «нохчий» имеет смысл «плужники», 
«пахари». другие утверждают, что корнем слова 
нохчий является «нох» – сыр, как признак гор-
ского гостеприимства. исследователь ХIХ века А. 
Берже считал, что сами чеченцы называли себя 
словом «нахче», то есть народ, и это относится 
до всего народа, говорящего на чеченском языке 
и его наречиях. таким образом, и самоопределе-
ние «нохче-нохчий» также не несет националь-
ной нагрузки, а лишь отражает профессиональ-
ную (плужники, пахари) либо этическую (госте-
приимство) принадлежность человека. есть и 
еще одна, дореволюционная версия происхожде-
ния слово «ночхий», которая почему то нигде не 
упоминается. 

великий знаток Кавказа генерал в.А. Потто 
отыскал старинную чеченскую песню, в кото-
рой имелись такие слова: «не хотите ли, добрые 
молодцы, храбрые потомки турпала нахчхуо, я 
спою вам народную песню.

Как от удара шашки о кремень сыплются 
искры, так и мы явились от турпала нахчхуо» 
[59, стр. 101]. таким образом, появляется 
еще одна версия о возможности названия 
этноса – по имени лидера. Причем, на эту 
версию указывает и другой исследователь – 
А.и. Леонтович. «чеченцы... имеют свои пре-
дания. родоначальниками их считают нашхо и 
джахго. от нашхо произошли три до сих пор 
существующие фамилии...» [41, стр. 189]. на 
наш взгляд, эта версия – названия племени по 
имени лидера заслуживает большего внимания: 
как мы уже видели, очень многие этносы берут 
свое название от имени лидера.

в последнее время среди чеченских ученых 
появились исследователи, которые считают, что 
«нохчи» являются самым древним народом на 
земле. «чеченцы, – пишут отдельные авторы, 
– не собственно кавказцы, но этнически и линг-
вистически резко отделяются от прочих горских 
народов Кавказа. они – перемещенный на Кавказ 
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отпрыск великого гиперборейско-палеоазиатского 
племени, которое простиралось от турана через 
северную Месопотамию в Ханаан» [54, стр. 27]. 
чеченскими исследователями делаются «поис-
тине сенсационные находки, доказывающие, что 
наши прапредки хурриты не только не стояли в 
стороне от зарождения великой религии моно-
теизма (единобожия), а являются тем самым... 
звеном, стоящим между шумерами и вавилоня-
нами в процессе рождения подлинного небесного 
писания – ветхого Завета» [54, стр. 3].

Мы не беремся оспаривать древность «чечен-
цев». возникает один лишь вопрос. Как мы уже 
выяснили, название «чеченцы» – условное, по 
имени села чечен. в состав чеченского общества 
входят тейпы, объединяющие людей различных 
национальностей: русских, турок, осетин, греков, 
грузин, лиц неустановленной национальной при-
надлежности. Когда говорят о древности «чечен-
цев», какую из перечисленных национально-
стей имеют ввиду? Кого можно отнести к хурри-
там – гиперборейско-палеоазиатскому племени? 
русских, турок, осетин, греков, грузин, иных 
«лиц кавказской национальности»?

одной из особенностей чеченцев было разли-
чие по языку и обычаям. 

в районе Аргуна население, проживавшее в 
200 аулах, разговаривало на чеченском языке. 
однако, этот «общий» язык не был «националь-
ным» языком тех народов, которые входили в 
чеченскую группу населения. общество чабер-
лоевцев хотя и владело чеченским языком, но 
он был для его членов не родным, а усвоен-
ным. считалось, что чаберлоевцы русского, сла-
вянского происхождения и их этнические корни 
уходили во времена древней руси. «начиная 
со времен удельной системы в древней россии, 
Кавказ всегда служил приманкою не только для 
русской вольницы и авантюристов, живших на 
окраинах государства, но и целые дружины, 
отправляясь в этот край, не возвращались более 
назад» [28, стр. 4]. сами чеченцы хорошо разби-
рались в этнических особенностях своих тейпов. 
«так, фамилия Зумсой считает себя происхожде-
ния грузинского, Келой – тушинского, Ахшипай 
– фиренгеского, т.е. европейского; родоначаль-
ники фамилии варандинской – выходцы из 
Хевсуретии. Многие фамилии считают себя 
происхождения греческого и т.д.». [28, стр. 4]. 
что же объединяло представителей разных 
племен и народов в единые тейпы? в качестве 

объединяющих факторов выступали: этническая 
однородность группы людей, общность веры, 
языка, «одинаковая историческая судьба и совер-
шенно одинаковые интересы и убеждения». в 
условиях языкового многообразие русский язык 
объективно начинал играть роль интернациональ-
ного языка для всех кавказских этносов.

чеченцы терекские одними из первых пере-
селились на плоскости между реками сунжею 
и тереком. Практически они постоянно нахо-
дились среди русского окружения и потому, как 
утверждал А. Берже, совершенно покорились 
русским и «отвыкли от хищничества и грабежа», 
успешно занимались хлебопашеством и скотовод-
ством, справляли лес в Моздок и Кизляр. то есть 
изменение географических особенностей терри-
тории проживания и связанное с этим измене-
ние трудовой деятельности привели к измене-
нию образа жизни большого количества людей. 
следовательно, нельзя говорить об этнической 
склонности чеченцев к разбоям. 

чеченцы сунженские тоже вели мирный образ 
жизни, но хлебопашеством занимались мало, в 
основном засевали кукурузу.

Как отмечают исследователи, обе эти группы 
чеченцев, бывшие «мирными», во время мятежа 
следовали примеру горских чеченцев и прини-
мали активное участие в мятежническом движе-
нии. на наш взгляд, причиной участия в мятеже 
равнинных, то есть мирных чеченцев надо искать 
не в их повышенной криминальной активности, 
а в насилии над ними со стороны горских чечен-
цев. Последние требовали от мирных принять 
участие в мятеже, если не путем личного уча-
стия в совершаемых криминальных деяниях, то 
хотя бы путем оказания материальной и финан-
совой поддержки. 

надо быть объективным, такие проблемы 
стояли не только между чеченцами. Это, скорее 
всего, была проблема не внутриэтническая, а 
этно-географическая. она возникала между пред-
ставителями одного народа живущими «внизу», 
у подножия гор, на плоскости, либо вверху в 
горах. например, она была характерна и для 
абазов. Жители равнинной части не хотели вое-
вать с русскими по ряду причин. русские несли 
цивилизацию и «равнинные горцы» это сразу же 
ощутили на себе. Кроме того, карательные экс-
педиции русских в ответ на нападения горцев 
в первую очередь обрушивались на равнин-
ных жителей. и потому равнинные кавказцы 
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стремились добровольно отказаться от крими-
нальной деятельности и жить в мире с русскими. 
но этому противодействовали горские едино-
кровцы, например, жители равнинной части 
натухая на большом народном совете пожало-
вались присутствующим, что они больше не 
могут сопротивляться русским и потому вынуж-
дены прекратить сопротивление. на что горные 
соплеменники заявили следующее: «делайте что 
хотите, но если хотя бы десять человек из вашей 
местности пойдут к русским против нас, если вы 
свое оружие сложите или если в благоприятный 
момент вы не будете тотчас готовы действовать с 
нами заодно, то мы вас убьем, ваших жен и детей 
сделаем рабами, имущество ваше разграбим и 
ваши дворы сожжем...» [40, стр. 179]. 

Как видно из изложенного, уровень крими-
нальной активности горских народов был во 
многом связан с территорией проживания. там, 
где была возможность заниматься сельским 
хозяйством – люди не испытывали потребности 
в разбойных нападениях на соседей. однако, чем 
выше в горы находились племена, тем больше 
им приходилось культивировать набеговое про-
изводство. 

ранее уже отмечалось, что появление русских 
на Кавказе позволило изменить территории рас-
селения некоторых этносов. Условно говоря, рус-
ские позволили улучшить «жилищные условия» 
для некоторых горских народов, изменив тер-
риторию их проживания. если раньше многие 
этносы вынуждены были прятаться высоко в 
горах от набегов более сильных соседей, то с 
появлением русских возросла их безопасность. 
русские пресекали разбойные нападения силь-
ных на слабых. А это дало возможность многим 
этносам спуститься с гор на равнину и заняться 
сельским хозяйством. изменению криминального 
образа жизни немало способствовало строитель-
ство русских крепостей и расселение вокруг них 
горцев. Проживание вблизи русских крепостей и 
гарнизонов значительно повышало уровень без-
опасности этносов. вот почему многие пересе-
лялись с гор на равнину. так, после появления 
русских в 1810 году значительная часть ингушей 
переселилась из высокогорных аулов на равнину, 
в основном в район рек терек и сунжа, то есть к 
районах проживания русских. 

в начале ХIХ века в районе Каспийского моря 
с правой стороны реки Кума обретались тур-
кмены. Группа была относительно невелика и 

проживала в 836 кибитках. Здесь же кочевали 9 
улусов калмыков [35, стр. 56].

и. Бларамберг так характеризовал националь-
ные характеристики населения Кавказа: «боль-
шая часть нынешних обитателей Кавказа – это 
лишь остатки народов, погибших или же рассеяв-
шихся, которым некогда удалось спастись в этих 
горах...» [8, стр. 28].

естественно, что особенностью Кавказа были 
этническое и языковое разнообразие. так, и. 
Бларамберг употреблявшиеся на Кавказе языки 
условно делил на семь основных групп: «1) язык 
абхазский; 2) язык черкесский; 3) язык кистин, 
или мычкизов; 4) осетинский язык; 5) лезгинский 
язык; 6) татарский язык; 7) грузинский язык» [8, 
стр. 31]. такое деление можно рассматривать дей-
ствительно только как условное, и вот по каким 
причинам. Автор не упомянул армянского языка, 
хотя это язык древнего кавказского народа. но 
он же правильно подчеркнул, что «каждый из 
языков еще подразделяется на несколько диалек-
тов. смешение такого количества языков и наре-
чий в одном регионе создает трудноразрешимую 
проблему в отношении выяснения начальной 
истории народов Кавказа» [8, стр. 31-32]. 

Как отмечал в своих записках русский воен-
ный разведчик барон Ф.Ф. торнау: «Между гор-
цами существует такое множество различных 
наречий, что мне всегда было возможно выдавать 
себя за человека, принадлежащего к племени, 
которого языка не понимали жители того места, 
где я находился» [64, стр. 52]. русские в период 
проникновения на Кавказ пытались создавать 
словари языков горских народов, но это плохо 
удавалось. и причина заключалась не в отсут-
ствии грамотных филологов. Просто, многие 
звуки горских языков не находили адекватного 
отражения в имеющихся русском и латинском 
алфавитах. Как писал и. Бларамберг: «сначала 
следовало бы придумать дополнительные знаки 
для передачи гортанных, чирикающих и каркаю-
щих звуков, встречающихся в наречиях горцев. 
никакие знаки наших алфавитов не могут внятно 
их передать» [8, стр. 32].

в 1833 году русским военным командова-
нием была составлена «ведомость о численно-
сти народонаселения Кавказа». Здесь характе-
ристика местных народов выглядит несколько 
по-иному (таблица 2). 

Как видно даже из фрагмента дореволю-
ционной ведомости, в то время этническая 
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Таблица 2.
Характеристика численности народонаселения Кавказа

наименование племен и обществ количество населе-
ния в них

Черкесы или Адыге: 
1.  Шапсуги
2.  Натохадж
3.  Шегаки
Бжедухи:
4.  Камашидзе
5.  Черченецы
6.  Гатыкойцы
Кемюргой:
7.  Адемий
8.  Жане
9.  Егерукаевцы
10.  Абедзех
11.  Бесланеевцы
12.  Мохош
13.  Убых
14.  Саша
15.  Ардона

200 000
 60 000

 2 000
 8 000

 15 000

160 000
 25 000
 5 000
 7 000
 5 000
 7 000

Итого 501 000
Абадза
1.  Бракийцы
2.  Шейгрейцы
3.  Беглые кабардинцы
4.  Лацхадж
5.  Бег
6.  Казылбек – куадж
7.  Башлыбаевцы
8.  Босхох
9.  Дудурхойцы
10.  Карачаевцы
11.  Бибердухадж
12.  Аланеты или Медовей

 7 000
 5 000
 15 000
 4 000
 5 000
 6 000
 8 000
 10 000
 7 000
 24 000
 10 000
 8 000

Итого: 109 000
Ногайцы
1.  Наврузы
2.  Мансуры  16 000
итого:  16 000
Чеченцы:
1.  собственно чеченцы
2.  Качкалыковцы
3.  Ауховцы
4.  Ичкеринцы
5.  Чабуртлы или чарбили
6.  Кистинцы
7.  Шубузы
8.  Пшехойцы
9.  Акинцы
10.  Цоринцы
11.  Галгаи
12.  Галашевцы (ингуши)
13.  Назрановцы
14.  Карабулаки

 86 000

 14 000
 15 000
 7 000
 27 000
 5 000
 4 000
 6 000
 1 200
 4 800
 2 000
 11 000
 15 000

Итого: 218 000 
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характеристика горских «племен и обществ» 
была совершенно иной и более разнообразной, 
нежели в современных условиях.

естественно, что межэтнические взаимо-
отношения между перечисленными племе-
нами и обществами были очень сложными, 
а часто просто криминальными. Как писал 
и. Бларамберг: «трудно найти на земле, кото-
рую мы населяем, народы, которые защищали бы 
свою свободу и независимость с большим упор-
ством и которые в то же самое время беспоко-
или бы еще больше своих соседей, чем жители 
Кавказа. все эти народы имеют большую склон-
ность к войне, которой они сначала стали зани-
маться в силу необходимости, чтобы добыть себе 
средства к существованию; позднее они полю-
били войну, прельстясь добычей, и наконец, 
только и стали ею заниматься» [8, стр. 40-41]. 
высокий уровень криминальной активно-
сти горского населения отмечали практически 
все исследователи. «в восьмидесятых годах 
(ХVIII в. – Авт.) разбой в беззащитном подгор-
ном крае был главным ремеслом горцев, – писал 
Р.А. Фадеев. – Какие договоры были возможны 
с подобными людьми, разделенными вдобавок 
на сотни независимых обществ»? [72, стр. 45].

иоганн Бларамберг связывал криминальный 
образ жизни многих горских народов с особен-
ностями территории проживания и производства 
продуктов питания. так, в высокогорных районах 
нельзя было ни пахать, ни сеять. единственное 
более или менее регулярное занятие – скотовод-
ство. но оно не требовало ни больших времен-
ных, ни физических затрат. «скотина не тре-
бует особых забот, и таким образом, они (горцы 
– Авт.) могли предаваться праздности в свое 
удовольствие... нужда породила склонность к 
разбою и вследствие – взаимную подозритель-
ность, за которой следуют коварство, веролом-
ство, лицемерие, злоба и мстительность» [8, 
стр. 29]. в результате на Кавказе до прихода рус-
ских горские народы находились в состоянии 
постоянно действующего криминального кон-
фликта друг с другом: «черкесы дерутся с аба-
зинцами, кабардинцы – с осетинами и чеченцами, 
осетины – с кистинами; чеченцы воюют со всеми 
соседями, а лезгины – с грузинами и дагестан-
скими татарами» [8, стр. 41].

например, на территории Грузии в районе 
рек Поце и большая Лиахва проживали осетины, 
руководство которыми осуществляли грузинские 

князья. незадолго до смерти царя Георгия 
ираклиевича осетины «пришли в неповинове-
ние и буйство,... одного из князей оных убили..., 
в последствии времени производили набеги на 
грузинские селения и похищали имущество оби-
тателей и вовлекая их и самих в неволю, прода-
вали иноязычным народам, горы кавказские насе-
ляющим» [24, стр. 428]. 

Кабардинцы нередко совершали нападения на 
дигойцев, убивая либо похищая в плен людей, 
грабя скот. «Между кабардинцами и дигорцами, 
яко народами смежными и между собою издавна 
неприязненными, происходили по притязаниям 
кабардинцев на их вольность взаимные наси-
лия грабежи, захваты в плен, мщения за кровь 
и всякие другие коварные ссоры», – говорилось 
в отношении Главнокомандующего войсками 
на Кавказе генерал-майора дельпоцо 7 октября 
1815 г. одновременно «между дигорским наро-
дом с тагаурцами, куртинцами и цумутцами про-
исходили такие же распри и месть, как и с чер-
кесами» [24, стр. 440-441]. русскому военному 
командованию часто поступала информация о 
том, что жители некоторых осетинских селе-
ний занимаются воровством и грабежами сосе-
дей, захватом их в плен и продажей в рабство, 
уничтожением жилищ. «все остальное населе-
ние гор, – писал р.А. Фадеев, – особенно восточ-
ной половины Кавказа, оставалось целые тыся-
челетия недоступным постороннему влиянию. 
Замкнутые в своих неприступных ущельях, кав-
казские горцы сходили на равнину только для 
грабежа и убийства» [72, стр. 44]. 

в жизни Кавказа этого периода была одна 
особенность: отсутствие установленных границ 
между аулами, владениями (шамхальством, хан-
ствами, вольными аулами и пр.). Племена, появ-
ляясь на Кавказе, занимали свободные терри-
тории в предгорьях либо в горах. Право вла-
дения которыми обеспечивалось только силой. 
Более сильные племена могли изгнать слабые. 
Аулы могли стать объектом уничтожения сосе-
дей; персов, турок, либо русских войск. часть 
племен в предгорьях вела кочевой либо полуко-
чевой образ жизни. русские, заключая договора 
с владетелями племен, не определяли и не закре-
пляли границы их проживания. 

Проникновении россии на территорию 
Кавказа в рассматриваемый период привело к 
изменению национальных характеристик реги-
она, в первую очередь к появлению среди горцев 
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людей других национальностей: русских, укра-
инцев, немцев, поляков и др. Кавказское населе-
ние имело возможность сравнить национальные 
особенности поведения персов, турок и русских. 
сравнение было столь неожиданным для мест-
ного населения, что горцы добровольно оказы-
вали русским войскам всяческую помощь: про-
кладывали дороги, чинили мосты, выступали 
в роли проводников. Героические походы рус-
ских войск, разгром вооруженных сил Персии 
и турции показали горскому населению совер-
шенно иной менталитет русского солдата и рус-
ского человека. После того, как Паскевич разгро-
мил Персидские войска, все население Грузии 
«почувствовали себя в полной безопасности, и 
в первый раз за долгие ужасные годы несчаст-
ный народ вздохнул свободно... русские стали 
для него идолами. на нас, – писал современник, 
на наши обычаи, на нашу манеру жить чуть не 
молились Богу. Пределом честолюбия лучших 
грузинских семей было выдать дочь за русского 
офицера...» [52, стр. 502]. 

в принципе, для заключения браков между 
русскими и горцами не было никаких правовых 
ограничений. чтобы ни говорили о российской 
империи, но в ней не было правовых основа-
ний для установления неравенства между рус-
скими и иноверцами. и потому в жизни русских 
и горцев на Кавказе наблюдается два направле-
ния: стремление горцев выдавать своих дочерей 
за русских военнослужащих, и стремление рус-
ской администрации пропагандировать смешан-
ные браки. Это приводило к востребованности 
русского языка среди горского населения, к рас-
пространению русских обычаев.

для того, чтобы еще раз оценить сущность 
политики россии на Кавказе – «колонизатор-
ская» или «цивилизаторская», надо обратить 
внимание на взаимоотношения русских с мест-
ным населением. Англичане в индии, не говоря 
уже об англичанах и других европейцах в коло-
низированных странах, не вступали в офици-
альные браки с представителями местного насе-
ления. на Кавказе же стало обычным явлением 
женитьба русских военнослужащих и чиновни-
ков на местных женщинах. сторонником и попу-
ляризатором смешанных браков был командую-
щий войсками воронцов. он «поощрял смешан-
ные браки. русских, женившихся на туземках, 
он очень высоко ценил и выдвигал, как пионе-
ров культуры, требовал от подчиненных, чтобы 

они не ждали, пока туземцы заговорят по-русски, 
а сами учились местным языкам» [52, стр. 503]. 
А это говорит о том, что русские не демонстри-
ровали своего этнического и цивилизационного 
превосходства перед местными «дикими» наро-
дами; что россия изначально проводила политику 
установления равноправия с горцами. 

о том, как нередко заключались смешанные 
браки, очень хорошо показал большой знаток 
истории и обычаев Кавказа, в. немирович-
данченко. 

семнадцатилетний пацан из российской глу-
бинки степан Брызгалов был отправлен своим 
отцом в армию, едва ему исполнилось семнад-
цать лет. и сразу попал на Кавказ. семь лет он 
тянул лямку рядового солдата и только в 24 года, 
имея за храбрость в сражения два Георгиевских 
креста, он стал прапорщиком. офицерские эпо-
леты ко многому обязывали: Брызгало выучился 
танцевать менуэт и польку, мог легко пройтись в 
полонезе, выучил несколько фраз по-французски 
и, в принципе, производил впечатление доблест-
ного и воспитанного офицера.

на балу в тифлисе, которые устраивались для 
местного населения и сотрудников русской воен-
ной администрации, молодой офицер обратил на 
себя внимание местной грузинской девицы из 
княжеского рода. Княжна так внимательно любо-
валась русским офицером, что ее братья схвати-
лись даже за кинжалы, заподозрив «неприлич-
ную» связь между сестрой и молодым «окку-
пантом», который, впрочем, не обращал внима-
ния на носатую грузинку. на другой день домой 
к Брызгалову явилась сводня в лице старой 
армянки и сообщила, что в него влюбилась гру-
зинская девица из древнего княжеского рода; 
что в приданое у грузинки есть две тысячи бара-
нов в Закаталах, виноградники в душете и дом 
в тифлисе, и если русский хочет всем этим вла-
деть, то должен быстренько посвататься к девице. 

русский в силу предшествующего воспитания 
и длительного служения отечеству на отрогах 
Кавказских гор совершенно не знал женщин. все 
его познания женщин сводились к любованию 
дамами на картинках у ротного писаря. но он 
рискнул отправиться к княжне, чтобы поближе 
рассмотреть ее, познакомиться, пообщаться, а 
там уже видно будет, что делать дальше. то есть 
поступил так, как поступают люди в россии: 
познакомиться по-соседски. 

однако, кавказскими обычаями не предусмо- 
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трены визиты молодых людей в дома, где есть 
девы на выданье. и братья грузинки, которую так 
и не показали соискателю девичьей руки и отары 
баранов, откровенно поинтересовались, зачем 
пришел русский. или он, как честный офицер, 
сделает предложение их сестре, либо он поки-
нет дом, как последний подлец.

русский не мог быть подлецом. он успокоил 
грузин, что к сестре их питает «самую пламен-
ную аттенцию». что такое «аттенция» грузины 
не знали, но решили, что этим словом у русских 
называется предложение брака. тут же появился 
поп с иконой, который как будто ждал в соседней 
комнате; следом за иконой старший брат невесты 
поднес офицеру оправленный в серебро турий 
рог с кахетинским вином и поздравил русского с 
женитьбой на грузинке. У которой, как выясни-
лось, не было ни дома, ни отары, ни виноградни-
ков. А единственным бараном в грузинской семье 
оказался русский.

Значительные особенности в социальном 
положении наблюдались по половому признаку. 
на Кавказе очень сложным было положение 
женщин. Как писал международный террорист 
т. Лапинский, «Замужние женщины – несчаст-
нейшие существа в Адыгее. Кроме того, что они 
должны помогать мужчинам в полевых работах, 
они делают сукно, полотно, одежду и обувь. они 
должны натаскать в дом воды и дров, ухаживать 
за скотом, даже и за лошадьми, приготовить обед 
и вести все хозяйство. Зимой они очень страдают 
от холода из-за недостатка одежды; но самое 
тяжелое – это молоть муку...» [40, стр. 120]. У 
большинства кавказских народов наблюдалось 
дискриминационное отношение к женщине, что 
было закреплено нормами шариата либо адатами. 
например, у сванетов женщинам запрещалось 
входить даже в церковь. такое же правило суще-
ствовало и в Пшавии, у горных грузин, «оди-
чавших, правда, в своих горах» [39, стр. 49]. в 
обеих местностях церковь считалась осквернен-
ной, если в нее войдет женщина.

об отношении к женщине у некоторых наро-
дов дагестана можно судить по тому требованию 
к «качеству» невесты, которое предъявлялось к 
девушкам при выходе замуж. Как указывает М. 
Ковалевский, «заключение брака с девственни-
цами... специально рекомендуется шариатом. 
в полном соответствии с ним действующий в 
дагестане обычай предоставляет мужу прогнать 
из дому жену, которая оказалась бы лишенной 

девственности до брака» [39, стр. 174]. После 
первой брачной ночи жених должен был «доло-
жить» обществу о качественных характеристиках 
молодой жены. в даргинском округе, в шамхаль-
стве тарковском, ханстве Мехтулинском жених 
утром стрелял в воздух, если жена оказалась не 
девственницей. в Закатальском округе, наобо-
рот, утренний выстрел молодого мужа означал, 
что жена – девственница. наличие девственно-
сти имело не только моральные, но и правовые 
последствия. «раз будет доказано, что новобрач-
ная потеряла целомудрие до перехода в жилище 
мужа, последний приобретает право прогнать ее 
без всякого вознаграждения и с удержанием при-
несенного ею приданого» [39, стр. 175]. но, как 
указывает далее М.Ковалевский, в горных аулах 
дагестана физическим признакам девственности 
придавалось значительно меньшее значение. При 
этом горцы основывались на том, что девствен-
ность может быть потеряна в результате тяжелой 
физической работы, лазании по скалам либо при 
перепрыгивании через пропасти.

о степени бесправия женщин у многих кав-
казских народов можно судить по тому, что на 
Кавказе была развита торговля женщинами. 
торговля осуществлялась в двух видах: про-
дажа мужу и продажа «в дальнее зарубежье». 
особенно много горянок продавалось в турцию. 
«торговля женщинами была для черкесов почти 
необходима, а для турецких купцов состав-
ляла источник самого скорого обогащения... в 
три четыре рейса турок при некотором счастии 
делался богатым человеком и мог покойно дожи-
вать свой век, зато надо было видеть их жадность 
на этот живой, красивый товар» [64, стр. 231-
232].

сами горянки, нередко, стремились уехать в 
турцию, чтобы улучшить свое жизненное поло-
жение. Как писал «польский полковник тэфик-
бей», «мысль попасть в стамбул – золотой город, 
где пребывает падишах, властитель мира, пре-
следует молодых девушек с детских лет. часто 
случается между свободными, что брат и сестра 
входят в соглашение и последняя продается. Это 
дает возможность брату увеличить свое хозяй-
ство, богато украсить свое оружием, обеспечить 
себя запасом пороха или купить себе жену» [40, 
стр. 108].

Бесправное положение женщин было закре-
плено и нормами шариата. По шариату муж 
имел права убить жену, если уличил ее в измене; 
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мог избивать и сажать ее под замок, если она не 
повинуется ему. Полным хозяином юной горянки 
являлся ее муж или опекун: любой из них мог 
выдать девушку замуж по своему усмотрению. 

естественно, что русская администрация 
пыталась изменить социальное положение горя-
нок. на баллах в тифлисе, которые проводил 
наместник князь воронцов, впервые появились 
женщины-горянки, что было крайне неожидан-
ным для местного населения. в изменении поло-
жения женщин, в приобщении их к обществен-
ной жизни принимали участие жена воронцова 
и жены русских офицеров. «Повсюду организу-
ются до тех пор неизвестные, благотворитель-
ные общества, куда впервые получает доступ 
теремная затворница – местная женщина. ее не 
только вывели из гарема, для нее открыли учи-
лище святой нины, и несколько спустя в местном 
обществе уже появляются образованные по тому 
времени девушки, учреждается множество школ, 
гимназий, институтов...» [52, стр. 505].

Появление русских позволило многим гор-
ским этносам возродить национальные тради-
ции, национальную культуру, уничтожавшиеся 
персами. наиболее ярко это проявилось в право-
славной Грузии. «Картавелы вспомнили старые 
песни. Предки говорили: «Когда смеется грузин – 
чертям в аду делается тошно, а когда запоет гру-
зинка – ангелы в раю радуются». и смех, и песни 
вернулись в сердца народа, и теперь в прохлад-
ные вечера на плоских кровлях города тысячи 
женщин и девушек плясали под пение и хлопа-
нье в ладоши своих подруг, а с улиц доносились 
громкие и бесшабашные, хотя для европейского 
уха нестройные, звуки... веселой зурны!» [52, 
стр. 506-507].

естественно, что проживание большого коли-
чества народов на Кавказе объективно сопро-
вождалось какими то верованиями: языче-
ством, фетишизмом, исламом, христианством и 
др. Причем, религиозные верования имели не 
только чисто этническое либо конфессиональ-
ное значение: оно нередко имело значение поли-
тическое как для народов Кавказа, так и для тех 
государств, которые предъявляли свои права 
на Кавказ. так, на самом Кавказе уровень под-
чиненности народа своему владетелю нередко 
зависел от того, кто какую религию испове-
дует. так, где и владетель, и народ исповедовали 
одну религию, уровень подчиненности народы 
был значительно выше. в этой связи, к примеру, 

напряженная обстановка была в Абхазии, вла-
детель которой исповедовал совершенно иную 
веру, нежели его «народ». «различия в рели-
гии, – писал и. Бларамберг, – ... являются при-
чиной того, что большая часть жителей Абхазии 
не подчиняется своему владыке...». [8, стр. 100]. 
внешнеполитическую роль вероисповедальные 
характеристики народов играли во взаимоотно-
шениях между россией и турцией. в условиях 
отсутствия государственности на Кавказе «при-
тязания на различные земли зачастую выска-
зывались на основании общности религии. 
Представители россии всегда выражали готов-
ность предъявить права на западную Грузию, 
так как это была христианская страна. К подоб-
ной аргументации прибегали и турки, которые 
утверждали, что черкесы и кумыки были поддан-
ными османской империи на том основании, что 
они были мусульманами» [75, стр. 27]. 

в вероисповедальном плане Кавказ обладал 
особенностью, характерной только для этого 
региона. она состояла в том, что здесь можно 
было встретить представителей едва ли не всех 
мировых религий, сект, язычников и др. 

иоганн Бларамберг, исследовавший Кавказ, 
подчеркнул, что «на Кавказе исповедуют три 
основные религии: 1) христианскую (две секты: 
греческая и армянская); 2) ислам (две секты: 
омара, или суннитов, и Али, или шиитов); 3) 
идолопоклонство, или язычество» [8, стр. 39]. 

наверное, есть необходимость рассматривать 
вероисповедальные характеристики Кавказа в 
хронологической последовательности: древние 
верования, идолопоклонство и язычество, хри-
стианство, ислам. 

Первоначальной формой верования была 
магия. Можно ли относить магию к древ-
ним верованиям. на наш взгляд – можно и вот 
почему. Любая форма веры – это обращение с 
молитвой к каким то внешним, «потусторонним» 
силам. Магия же – это непосредственное обраще-
ние к силам природы с целью использования их 
для собственной защиты либо нанесения вреда 
недругу. Горцы активно использовали магию для 
лечения от болезней; вызывания дождя; порчи 
скота и пр. [49, стр. 108-111].

У многих кавказских народов, в частности у 
карачаевцев и балкарцев, был развит тотемизм, 
то есть почитание животных. Люди верили, что 
существует родственная связь между определен-
ными группами людей и животными, птицами и 
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даже растениями. Эти животные, птицы и расте-
ния были священными для определенных племен 
и родов и почитались членами рода. например, 
у балкарцев и карачаевцев священной считалась 
змея. Змею, поселившуюся во дворе дома, нельзя 
было убивать или даже изгонять – она счита-
лась охранительницей дома. считалось, что в 
пасти змеи есть «змеиная бусина». обладание 
ею и правильное применение не только излечи-
вало человека от тяжких болезней, но и давало 
возможность понимать язык зверей, разгова-
ривать с ними. но самым почитаемым живот-
ным у карачаевцев и балкарцев считался волк. 
Шкуры и кости волка использовались при лече-
нии, использовались в ритуалах защиты от злых 
духов. существовали запреты на убийство ласок 
и ежей. Почитаемым животным у балкарцев и 
карачаевцев была свинья. «Поэтому над прито-
локой держали 4 или 8 свиных ножек... Перед 
первой пахотой бросали в огонь кусочек свиной 
кожи» [49, стр. 119]. 

естественным этапом развития этносов явля-
ется такая первоначальная форма поклоне-
ния неизвестному, как фетишизм. Фетишизм 
присущ ранней стадии развития этносов, когда 
народы не владеют какой либо информацией об 
особенностях мироустройства и находятся на 
низкой ступени развития. и сохранение фети-
шизма на Кавказе еще раз подтверждает выска-
зывания дореволюционных исследователей, что 
многие народы Кавказа сохранили свои перво-
бытные (наверное точнее – первоначальные) 
верования. чаще всего в роли фетиша высту-
пал какой то неодушевленный предмет: камень, 
гора, дерево. К примеру, фетишизм был доста-
точно заметно развит у чеченцев. У отдельных 
чеченских тейпов, равно как и у других племен, 
священными считались горы; «им приносились 
жертвы, особенно во время похорон. У ингушей 
были небольшие серебряные идолы абстракт-
ной формы, называемые «цув»..., к которым они 
обращались с молитвами о дожде, плодородии и 
других милостей» [26, стр. 41]. У черкесов было 
божество «сеозерес», которое олицетворялось в 
молодом грушевом деревце. черкесы срубали в 
лесу грушу, обрубали ветви и в таком виде зано-
сили «божество» в дом. «его с большими цере-
мониями вносят внутрь дома под шум различ-
ных инструментов и радостные крики обитателей 
дома, которые приветствуют его по случаю счаст-
ливого прибытия. оно украшено маленькими 

свечами, а сверху насажена головка сыра; сидя 
вокруг него, люди пьют бузу, едят, поют...» [8, 
стр. 151].

вот как, по словам в. немировича-данченко, 
оценивает лезгин вероисповедальные особен-
ности чеченцев. суть ситуации такова. Лезгин 
Гасан вместе с русским пленным солдатом 
степаном Груздевым подъезжают к чеченскому 
аулу. в отличие от лезгинских саклей, постро-
енных из камня, у чеченцев были рубленные 
деревянные дома. «дома эти были даже обма-
заны глиною и выбелены, к окнам оказывались 
ставни...

- Умный народ, говорю! – воскликнул Груздев: 
– не по-вашему, не по-лезгински живет!...

- Каждому свое! – Коротко ответил Гасан, 
которому жутко было здесь. – Каждому свое. Мы 
Аллаха знаем, а они, чеченцы, деревянным стол-
бам молятся. и Богу, и идолу служат!

Гассан намекал на то, что нохче на верши-
нах гор ставили деревянные столбы и по ночам 
приходили к ним и, плотно прижимаясь голо-
вою к вырубленным в бревнах местам, моли-
лись разным второстепенным богам, которые в 
их сознании уживались вместе с Аллахом» [52, 
стр. 268].

на Кавказе достаточно сильные позиции у 
многих этносов занимало язычество. Многие 
племена имели своих «функциональных» богов. 
Это значит, что каждый из них был богом опре-
деленного круга лиц либо «курировал» опре-
деленные функции. например, у черкесов был 
бог «тлиебсе» – покровитель кузнецов. в день 
его праздника черкесы совершали возлияния 
на лемех и топор. Богом огня считался «Плер»; 
богом лесов – «Мезитха»; богом наездников – 
«Зекутха». в пантеоне черкесских языческих 
богов был даже бог молнии – «Шибле». дело в 
том, что молния находилась в большом почита-
нии у черкесов. они верили, что молния – это 
небесный ангел; и если молния кого то благо-
получно убила, то это не смерть, а божья благо-
дать». в этом случае убиенного укладывали на 
специальный помост и народ на поминках весе-
лился неделю [8, стр. 151]. 

Язычество было развито у чеченцев. чеченцы 
поклонялись «целому пантеону различных 
богов... наиболее популярным божеством в вай-
нахском пантеоне был одноглазый елта – покро-
витель диких зверей, бог охоты. также почита-
лись Этер – бог мертвых и восстания из мертвых, 
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правитель времени, и села – бог огня. Последний 
занимал особое место как покровитель домаш-
него очага... высшим божеством в пантеоне вай-
нахов был дела, отец всех остальных богов, имя 
которого использовалось для обозначения Аллаха 
после принятия ислама» [26, стр. 41].

таким образом, россия получила на Кавказе 
значительное количество этносов, находившихся 
на разных уровнях цивилизационного развития. 
Каждый, со своим языком, традициями, верои-
споведаниям. Подобного рода изолированности 
кавказских этносов в немалой степени способ-
ствовало законодательное закрепление за ними 
территорий проживания. 

военные теоретики и наместники россии на 
Кавказе рассматривали его, как мощную кре-
пость, укрепленную самой природой. тем не 
менее, россия завоевала Кавказ, с его многочис-
ленными этносами, находившимися на разных 
ступенях развития. россия вложила громад-
ные деньги в развитие Кавказа. но, Кавказ не 
достался русским…. 

Зарубежные политики и европейские офи-
церы, воевавшие на Кавказе против россии, 
высоко оценивали цивилизаторскую полицию 
россии среди многочисленных этносов Кавказа. 
так, теофил Лапинский, подстрекавший горские 
этносы Западного Кавказа к войне с русскими, 
сделал весьма интересный прогноз о будущем 
горских народов. При этом, он исходил из «коло-
ниальной политики россии на Кавказе».

«очень часто, особенно во Франции, сравни-
вают покорение Кавказа с завоеванием Алжира, 
– писал он. – Это слишком смешная парал-
лель для того, чтобы против нее можно было 
серьезно возражать. Кавказ для россии то же, 
что Пиренеи для Франции, тироль и Швейцария 
для Германии, и даже больше, потому что заня-
тие Кавказа делает россию единственным вла-
стелином Каспийского моря и является главным 
ключом к покорению Малой Азии». 

По мнению т. Лапинского, «все, что Англия 
завоевала в Азии – это колонии и только коло-
нии. Между территорией Англии и территори-
ями колонизированных народов не было общих 
границ. несколько несчастливых морских сраже-
ний, и обладание этими колониями поставлено 
под сомнение. Алжир, хотя он и лежит перед 
воротами Франции, – в случае войны с Англией 
может быть удержан только с величайшими жерт-
вами... напротив, оккупированные русскими 

страны в восточной Азии с момента их захвата 
как бы приросли к россии. никакая заслужива-
ющая внимания держава не может затруднить ей 
обладание ими: оккупированная страна не явля-
ется уже больше колонией – она называется и 
вскоре делается русской» [40, стр. 432]. 

Международный террорист подробно останав-
ливается на вопросе о том, каким образом рус-
ские проводят процесс ассимиляции иных наро-
дов? Почему присоединенные территории стано-
вятся неожиданно «русскими», невзирая на то, 
что проживают на них аварцы, лезгины, киргизы, 
казахи, чеченцы, адыги? 

«наиболее значение здесь имеет единство 
расы между туранскими племенами восточной 
Азии и их новыми господами – московитами, – 
считал Т. Лапинский. – индокитаец никогда не 
станет англичанином, араб – французом, даже 
если он перенимает язык и религию победителя, 
что, впрочем, и не часто случается. ...напротив 
того, тунгус, киргиз, калмык, монгол, татарин, 
маньчжур, японец и китаец в несколько десятков 
лет станет московитом и примет русский язык и 
восточную религию... обычно русификация легко 
проходит при помощи коррупции и благодаря 
самому положению вещей на месте. во Франции 
житель колонии на родине рассматривается почти 
как иностранец, даже если он сам там родился. 
в россии, не имеющей колоний, житель оккупи-
рованной страны немедленно считается русским 
и становится по своему положению и религии 
полноправным русским. Хан киргизов, башкир 
или калмыков, уздень черкесов, мандарин мань-
чжуров получает соответственно своему рангу и 
пользе, которую из его положения может извлечь 
правительство, титул князя, графа или дворянина. 
Большинство нынешних русских аристократов 
подобного происхождения. Хан, ага, уздень, ман-
дарин и т.д., ставший благодаря указу русским 
боярином, усердно работает над тем, чтобы сде-
лать и простой народ русским» [40, стр. 432-433].

Заканчивая свое пребывание на Кавказе, 
Лапинский делает вывод, что «через десять лет 
или раньше россия будет действительным вла-
дыкой Кавказа, хозяином единственной границы 
между европой и Азией, господином, созданного 
самой природой неприступного лагеря размером 
в 8 000 квадратных миль. важность завоеваний 
этой горной долины сама россия понимает лучше 
всех, и поэтому для того, чтобы овладеть этой 
позицией, она в течение столетия пожертвовала 
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миллионы солдат и миллиарды рублей; по всей 
вероятности, эти долгие усилия скоро увенча-
ются полным успехом» [40, стр. 429]. напомним 
еще раз, что это слова не сторонника или поклон-
ника россии. Это слова врага россии, человека, 
воевавшего против россии на Кавказе. и потому 
он не кривил душой, говоря о россии и ее коло-
низаторской, а вернее – цивилизаторской поли-
тике. 

судьбу Кавказа и горских народов поэти-
чески точно предсказал командир «четной 
сотни», отряда особого назначения, поручик 
М.Ю. Лермонтов. 

он признавал право россии на Кавказ. в этом 
он видел великую цивилизаторскую роль россии.

Какие степи, горы и моря
Оружию славян сопротивлялись?
И где веленью русского царя
Измена и вражда не покорялись?
Смирись, черкес! И запад, и восток,
Быть может, скоро твой разделят рок.
Настанет час – и скажешь сам
надменно:
Пускай я раб, но раб царя вселенной!
Настанет час – и новый грозный Рим
Украсит Север Августом другим! [42, стр. 118].

Большевики называли российскую империю 
«тюрьмой народом». но, по уровню политиче-
ского, экономического, культурного и иного бес-
правия единственным бесправным народом этой 
«тюрьмы» были русские. наиболее ярко это 
показал известный дореволюционный публицист 
М.о. Меньшиков.

Как писал М.о. Меньшиков, «Кавказ… был 
присоединен к россии после пятидесятилетней 
сокрушительной войны. Каждая скала там, что 
называется, облита русской кровью, и недаром 
далось нам это чудное царство снеговых гор и 
райских долин! Казалось бы, завоевав наконец 
опустошенный край, сказочно богатый, следовало 
отдать его в награду победителю, именно народу 
русскому, и никакому иному. дорогой ценой был 
окуплено это право – тяжкими трудами, жесто-
кими увечьями и страданиями, мучительной 
смертью сотен тысяч русских людей» [47]. 

в конечном счете, «завоеванный русскими 
Кавказ отдали другим народностям, а для рус-
ского переселения Кавказ закрыт», – писал 
М.о. Меньшиков незадолго до начала Первой 

мировой войны. 
начало колонизации Кавказа положили 

немцы. Уже в 1819 году на Кавказ переселились 
500 семейств вюртембергских немцев. Которые 
появились в тифлисе без денег, без имущества, 
и которых пришлось обустраивать на новом 
месте за счет русской казны. на территориях 
тифлисской и елисаветпольской губерний «коло-
нистам были отведены лучшие казенные земли 
и даны всевозможные льготы». После оконча-
ния очередной, русско-персидской войны (1826-
1828), началось массовое заселение освобожден-
ных территорий. в течение двух лет в Закавказье 
было направлено «свыше 40 000 душ персидских 
и свыше 84 000 турецких армян». Переселенцам 
«были отданы лучшие земли в елисаветпольской 
и Эриванской губерниях», и «в трех уездах 
тифлисской губернии». для обеспечения землей 
армян «было отведено 200 000 десятин казенных 
земель и куплено более чем на 2 000 000 рублей 
земли у мусульман». 

 После подавления мятежнического движе-
ния Шамиля значительное количество местного 
населения Западного Кавказа бежали в турцию. 
освободившиеся земля были отданы под засе-
ление армян. «на казенный счет привозили из 
Малой Азии тех же армян и греков…. для заселе-
ния завоеванного благодатного края выписывали 
также эстов, латышей, чехов, и всем им отводи-
лись лучшие земли»

Победа россии в войне с турцией 1877-1878 
годов не только «увеличила Закавказье двумя 
новыми областями», но и «вызвала новый приток 
переселенцев. в одну лишь Карскую область 
выселилось тогда около 50 000 армян и до 40 000 
греков, кроме того, генерал тергукасов (армянин) 
вывез… в сурмалинский уезд 35 000 зарубежных 
армянских семей». 

в это же время началась нерегулируемая 
миграция армян из турции на Кавказ. «Армяне 
потянулись из турции…непрерывной струёй. во 
время восстания турецких армян (1893-1894)… 
установилось сплошное бегство этого племени 
в наши края». Попытка Кавказского главнона-
чальствующего графа Шереметева организовать 
депортацию турецких армян натолкнулись на 
сопротивление турции. «турки, знакомые с армя-
нами в течение веков, не принимали их обратно, 
и русское правительство добродушно махнуло 
на них рукой». К 1897 году на Кавказ «переме-
стилось» «около 100 000 самовольно вторгшихся 
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армян». «естественно, – пишет М.О. Меньшиков, 
– что и у турецких, и у персидских армян разго-
релись глаза на казенные русские земли. За армя-
нами потянулись сейсоры и мусульмане. Этим 
путем… было влито в Закавказье до миллиона 
армянских переселенцев, и приток их все растет. 
После Шереметева за 13 лет в Закавказье приба-
вилось еще свыше 300 000 армян» [47]. 

наряду с армянами, на Кавказ к 1897 году 
«вселились… более 17 тысяч поляков, 82 тысячи 
греков, 31 тысяча евреев и по нескольку тысяч 
других всевозможных национальностей. таким 
образом, и к без того разноплеменному кавказ-
скому населению было влито до 25 процентов 
инородчины, враждебной россии». что созда-
вало угрозу национальной безопасности россии. 
член Правящего дома романовых – Голштейн-
Готторпов, «великий князь Михаил николаевич 
(наместник Кавказа и превосходный знаток его, 
родной брат Государя), настаивал на необходимо-
сти переселения в Карскую область 100 000 рус-
ских поселенцев из внутренних губерний. но тог-
дашний министр внутренних дел Лорис-Меликов 
(армянин) настоял на отказе в этом ходатайстве… 

Переселение русских не было допущено, а 
тем временем 100 000 армян и греков хлынули 
в Карскую область и захватили все, что могли» 
[47]. 

россия, принимая в свой состав горские пле-
мена, не фиксировала и не закрепляла законода-
тельно за ними территорию, не устанавливала 
границы проживания. находясь в подданстве 
россии, многие племена значительно улучшали 
свое территориальное положение и захватывали 
земли, окультуренные другими народами. так, в 
1783 году чеченские тейпы, «жившие до того в 
вассальной зависимости от кумыкских князей, 
сбросив с себя это иго, просили позволения 
поселиться на плоскости между реками сунжой 
и тереком, обещая составить передовые посты 

для терской линии». русское военное командо-
вание легкомысленно разрешило переселиться 
чеченцам на правый берег терека, издавна при-
надлежащий русским терским казакам. «таким 
образом явилось это особое сословие мирных 
чеченцев, самых злых и опасных соседей при-
ленейного жителя. Мирные аулы служили при-
тоном для разбойников всех кавказских племен; 
в них укрывались партии перед тем, чтобы сде-
лать набег на линию; здесь находились радушный 
прием все преступники…» [60, стр. 223].

Присоединяя последовательно территории 
Кавказа, россия вводила на них государствен-
ное управление и определяла административ-
ные границы. так, управление Грузией было 
вверено командиру отдельного Кавказского кор-
пуса. К примеру, восточная Грузия была разде-
лена на 5 уездов без четкого определения терри-
торий и границ. После присоединения северного 
Азербайджана его территория была разделена на 
несколько провинций. Которые, в свою очередь, 
делились на магалы, управлявшимися магаль-
ными наибами из числа местных феодалов. 
Аналогичным образом формировались органы 
управления Арменией, созданной на террито-
риях Эриванского и нахичеванского ханств, где 
была создана Армянская область. Границы между 
этническими территориями носили администра-
тивный характер и нередко не имели четкого 
определения и законодательного закрепления [32, 
стр. 197-199]. 

Крушение российской империи вызвало волну 
криминальных территориальных конфликтов. 
Которые сопровождались силовым пересмотром 
административных границ; изгнанием прожи-
вавшего на спорных территориях населения, его 
физическим уничтожением и депортацией. 

в годы советской власти правительство 
весьма условно формировало территории и 
границы между республиками. соединяя в 

Таблица 3.
Производство и потребление валового внутреннего продукта на душу населения (в тысячах 
долларов США) (в числителе – производство, в знаменателе – потребление) [58, стр. 284]

наименование республики 1987 1989 1990
Российская Федерация 15,8 / 13,3 17,5 / 12,8 17,5 / 11,8
Грузия 12,8 / 30,3 11,9 / 35,5 10,6 / 41,9
Армения 12,4 / 30,1 10,9 / 30,0 9,5 / 29,5
Азербайджан 10,8 /12,0 9,9 /14,0 8,3 /16,7
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республиках этносы, ранее постоянно конфликто-
вавшие между собой. так, в границах Карачаево-
черкесской республики были соединены карача-
евцы и черкесы. Хотя карачаевцам по крови и 
духу ближе балкарцы. в то же время в границах 
Кабардино-Балкарской республики были соеди-
нены далеко не дружественные этносы кабардин-
цев и балкарцев. 

в советское время россия, рсФср, продол-
жала содержать присоединенные народы окраин, 
в том числе и Кавказа. вот как, к примеру, россия 
содержала республики Закавказья в последние 
годы советской власти (таблица 3).

Как видно из приведенных цифр, население 
Азербайджана, Армении и Грузии, потребляло 
продукции в 2 – 4 раза больше, чем произво-
дило. Парадокс же распада ссср состоял в том, 
что почти по всему Закавказью был начат гено-
цид русского населения. 

К примеру, Армения потребляла в три раза 
больше продукции, чем производила. на этапе 
демократических реформ ведущие политики 
Армении стали проводить ярко выраженную 
антироссийскую, и протурецкую политику [65]. 

на этапе завершающей стадии реализации 
Гарвардского проекта, программы сША по раз-
рушению ссср, начался слом государственных 
и межреспубликанских границ ссср, передел 
территорий между бывшими союзными респу-
бликами и рсФср. Прежде всего, в сентябре 
1991 г. начался «Парад суверенитетов». возникли 
национально-территориальные приграничные 
конфликты: карабахский конфликт; грузино-
абхазский конфликт; грузино-осетинский кон-
фликты и др. [1; 3; 55; 80]

Мировая глобализация [30; 62; 66] и целена-
правленная политика сША на развал ссср изну-
три [7; 18; 19] привела к его ликвидации и меж-
национальным конфликтам [29].

на основании изложенного можно сделать 
ряд выводов. 

Кавказская национальная политика россии 
заслуживает самого внимательного изучения. 
империя создавала условия для эволюцион-
ного развития горских этносов, включая их в 
политико-экономические, социальные, культурно-
образовательные и иные государственные про-
цессы. 

советское правительство, создавая союзные 
республики в Закавказье и на северном Кавказе, 
не учитывало территорий прежнего проживания 

этносов; межэтнических симпатий. в резуль-
тате искусственной ломки искусственно создан-
ного в государстве территориального устройства 
возникли мощные территориальные конфликты 
между республиками Закавказья и северного 
Кавказа. 

ст авшие  суверенными Азербайджан, 
Армения, Грузия, своей политикой несут угрозу 
северному Кавказу и россии. руководство этих 
республик забыло, что образовательный, про-
мышленный, научный потенциалы, дороги, 
города республик создали россия и русские. К 
примеру, последний царь Грузии Георгий, пони-
мая неспособность грузин и своего царского 
клана организовать управление страной, 18 дека-
бря 1800 года передал Грузию, в вечное владение 
россии. тем самым он спас грузинский народ он 
полного уничтожения турками и соседними пле-
менами. сейчас, стараниями руководства Грузии 
и нАто, православная Грузия превращена в 
международный центр развития терроризма на 
основе радикального ислама; в государство агрес-
сор, угрожающее стабильности всего Кавказа. 
в период с 11 по 25 мая 2016 года на террито-
рии Грузии были проведены первые совместные 
учения войск Грузии, сША и Англии. «По све-
дениям Минобороны Грузии, в маневрах при-
няли участие 650 военнослужащих сША, 150 
военных из великобритании и 500 грузинских» 
[43, стр. 83]. 

Как отмечают информированные источ-
ники, «по итогам американо-грузинских воен-
ных учений «достойный партнер – 2016», кото-
рые происходили на военной базе вазиани под 
тбилиси, Грузия приступила к созданию гру-
зинских рот нАто [16]. в формировании рот 
нАто на территории Грузии есть одна отличи-
тельная особенность: в них могут принимать и 
молодежь из республик северного Кавказа. А это 
вербовка граждан россии спецслужбами сША и 
великобритании, подготовка террористов. 

По мнению экспертов, Грузия за счет сбли-
жения с Мировым океаном, нАто, стремится к 
формированию «нового, устраивающего только, 
ее баланса сил в Закавказье, на основе расши-
рения нАто и двухсторонних военных связей 
Грузии с сША, западноевропейскими странами, 
израилем и некоторыми государствами снГ – 
участниками созданной несколько лет назад реги-
ональной военно-политической системы ГУУАМ 
(Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, 
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Молдавия)» [48]. 
Грузия активно вмешивается и в политико-

криминальные процессы на северном Кавказе. 
в Грузии активно действует «черкесский 
Культурный Центр», созданный американ-
ским Фондом джеймстауна, «The Jamestown 
foundation». Перед фондом поставлена задача: 
«…возвращение Грузии в геополитическое про-
странство северного Кавказа». При этом Грузия 
«берет на себя важнейшую геополитическую 
функцию: сохранить демократическому Западу 
и сША проходящие через Кавказ все виды 
связей со средней Азией, Казахстаном, странами 
Центральной Азии» [76]. 

руководство Грузии стремится превратить 
Грузию в организационно-политический центр 
контроля над всем Кавказом. По словам про-
фессора тбилисского госуниверситета Мераба 
чухуа: «Грузинское государство должно высту-
пить с новой инициативой, начать непосред-
ственный диалог с народами северного Кавказа 
о новой парадигме общего будущего и совмест-
ного проживания в едином пространстве. Грузия 
должна выступить с программой единого мир-
ного Кавказа: Грузия плюс народы северного 
Кавказа». то есть представитель интеллектуаль-
ной элиты Грузии предлагает народам северного 
Кавказа признать верховенство Грузии, под ее 
патронажем «задействовать уже готовый проект 
будущего Кавказа – «единый и мирный Кавказ». 
в состав «территории «единого и мирного 
Кавказа» должны перейти «все северокавказские 
республики, Грузия, русско-казацкие и кавказские 
общины Краснодара, Астрахани, ставрополя, 
ростова» [76]. А затем, Азербайджан, Армения, 
северо-восточная часть республики турция, 
северо-западная часть исламской республики 
иран. По сути дела, это политика восстановления 
«Грузинской империи» периода царицы тамары. 
А это значит, что для достижения своих полити-
ческих, экономических, иных интересов, Грузия 
превращается в Кавказский центр провоцирова-
ния нестабильности; развития терроризма и воен-
ной агрессии.

и это при том, что после царицы тамары 
Грузия потеряла свои позиции на Кавказе. в 
XVII веке Грузия вообще находилась на стадии 
исчезновения с карты Кавказа. и только пере-
дача царем Георгием остатков грузинского насе-
ления в состав россии спасло Грузию от исчез-
новения [57].

современные исследователи говорят о том, 
что последние 500 лет Грузия вела паразити-
ческий образ жизни [15]. в середине XVI века 
территория нынешней Грузии была поделена 
между турцией и ираном. Грузинские княжества 
имеретия, Мегрелия, Абхазия отошли турции, а 
Картли и Кахетия – ирану. в составе иранского 
государства картвельские княжества являлись 
частью персидского государства, как и коренные 
ираноязычные регионы Хорасан, Балх или Фарс. 
омусульманенные грузинские князья и дворяне 
находились на службе у шаха, получали жало-
вание, им дарились дорогие подарки и имения, 
как в Персии, так и в Грузии [33]. Аналогичная 
ситуация была и в грузинских княжествах, ото-
шедших к турции. Как писал знаменитый турец-
кий путешественник Эвлия челеби имеретинское 
царство «до сегодняшнего времени» свободно от 
хараджа и урфа (так называемых обычных нало-
гов), «только ежегодно они посылают в стамбул 
(в качестве подарков) невольников, соколов, 
ястребов, мулов, а также грузинских женщин 
редкой красоты» [21, стр. 70; 57]. 

в современных условиях самостоятельно 
Грузия не способна на решение глобальных 
задач. За спиной Грузии стоит нАто. Как пред-
упреждают эксперты, «вступление тбилиси в 
атлантический блок разделит Кавказ» [78]. вот 
почему «генеральный секретарь нАто йенс 
столтенберг назвал отношения нАто с Грузией 
уникальными, «вы одни из самых важных 
действующих партнеров альянса и доверен-
ный друг», заявил он на совместной пресс-
конференции с президентом Грузии Георгием 
Маргвелашвили», – летом 2018 г. судя по-всему, 
йенс столтенберг не знает историю Грузии. она 
всегда предает своих покровителей [33]. 

Угрозу северному Кавказу несут Азербайджан 
и Армения. 

У нынешнего Кавказа нет иных путей реше-
ния территориально-пограничных вопросов, 
кроме интеллектуально-дипломатического. При 
активном участии россии. 

 напомним, что Армению на Кавказе создала 
россия. о том, что армянская политика россии 
была стратегической ошибкой руководства импе-
рии, заявил патриарх Кирилл. «создание като-
лической Армении на Кавказе была величайшей 
ошибкой российской государства» [67]- заявил 
он. «Мы с момента образования армянского госу-
дарства защищаем этот народ, который даже не 
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исповедует православие. Мы всегда считали 
Армению частью русского государства и хранили 
малочисленных армян-католиков как зеницу ока. 
в такой сложной географии без россии она бы 
не просуществовала никогда. теперь обратите 
внимание, как все меняется резко и добро так 
жестоко и нагло забывается… Когда они стра-
дали в османской империи католический мир 
даже не вспомнил о них. теперь армяне играют 
под дудку тех стран, которые когда то их бросили 
на произвол судьбы» [67]. 

По данным информационных агентств, когда 
в Армению с деловым визитом прибыли аме-
риканские и английские военные эксперты, то 
министр обороны сейран оганян предоста-
вил им возможность изучить российское воору-
жение. «Американские и британские эксперты 
прямо на месте ознакомились с ЗрК с-300 и 
ракетными установками класса «Земля-Земля». 
Произошедшее… вызвало ярость официаль-
ной Москвы» [50]. Бывший высокопоставлен-
ный сотрудник службы национальной безопас-
ности Армении вардан егиазарян, выйдя на 
пенсию, уехал на ПМЖ в сША. Где сдал аген-
туру Армении, «начиная от простых агентов и 
вплоть до шпионов в иностранных государствах» 
[50]. в том числе, была «разоблачена целая сеть 
российских агентов». 

одна из угроз россии  – стремление Армении 
принимать армян из сирии. Уже 1918 году в 
сирии проживали около 142 тысячи армян. с 
началом войны в сирии армяне стали возвра-
щаться в Армению. руководство Армении зая-
вило о своей готовности принять всех сирийских 
армян, обеспечить их жильем. среди армянских 

мигрантов из сирии могут оказаться и боевики. 
Между россией и Арменией действует безвизо-
вый режим. Получив армянские паспорта, «новые 
граждане Армении» могут спокойно въезжать в 
россию [17]. 

в настоящее время на территории субъектов 
федерации северного Кавказа резко увеличива-
ется количество армян. Между тем, многочислен-
ные эксперты заявляют о том, что Армения про-
водит ярко выраженную антироссийскую поли-
тику, и ориентируется на сША [65; 81].

Между тем, армяно-григорианская церковь 
не имеет никакого отношения к христианству. 
ее ритуалы ведения службы противоречат кано-
нам христианства. в 1903 г. армянская партия 
дашнакцутюн создала на территории Кавказа 
мощнейшую террористическую сеть, где были: 
разведка, контрразведка, террористы-федаи, 
армия зинворов количестве 100 тысяч человек [2; 
4; 56]. Армянские боевики организовали элитный 
адресный террор против высших должностных 
лиц российской империи, изгоняли азербайджан-
цев с нефтеносных земель и т.д. никто не даст 
гарантию, что на территории Кавказа вновь не 
начнется «армянский террор». 

таким образом, приграничные террито-
рии, государства несут неприкрытую угрозу 
северному Кавказу. Азербайджан, Армения и 
Грузия проводят ярко выраженную антироссий-
скую политику. Грузия превращается в структуру 
Мирового океана на Кавказе. там концентри-
руются силы нАто и международного террора.

все это остро ставит вопрос о необходимо-
сти защиты Государственной границы россии на 
Кавказе. 

Примечания

* в современной литературе уже доказана точка зрения о том, что резкое изменение климата на планете земля 
и наступление ледникового периода произошло в результате войны между Гипербореей и Адлантидой. 
территория Гипербореи стала покрываться ледниками. начался исход гиперборейцев – славян из Гипербореия 
в другие места.

**  Как отмечают исследователи, название «дагестан» – происходит из персидского языка. «даг» означает «гора», 
«истан» – земля. таким образом «дагестан» означает «гористая земля».

*** сасаниды – правящая династия Персидской (сасанидской) империи, столица которой находилась в г. 
Медине. династия сасанидов управляла Персией с 226 года [23, стр. 72-366]
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Специальность 5.1.1 – теоретико-исторические 
правовые науки.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРАВОВОГО РЕжИМА 
КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Аннотация. В настоящее время состояние глобальной безопасности постоянно 
находится под воздействием деструктивных кризисов создаваемых террористическими 
организациями. Военно-политическая обстановка в стране также не является стабильной, 
в связи с чем от государства требуется постоянное использование правовых средств, 
непосредственно направленных на помощь в процессе противодействия терроризму, который 
представляет реальную угрозу интересам национальной безопасности.

Изучение проблемы терроризма в современной науке имеет разнообразные подходы, 
которые выражают различные точки зрения.

Эмпирический материал, имеющийся по изучению данной проблемы огромен. Что 
касается состояния теоретического анализа, то эта проблема изучена не до конца. Данная 
ситуация и явилась выбором темы настоящей публикации.

Представлены теоретические закономерности, имеющие непосредственное отношение 
к правовому режиму контртеррористической операции; проведен правовой анализ 
контртеррористической операции как одного из основных правовых средств, применяемых в 
процессе противодействия террористической угрозе.

Ключевые слова: режим контртеррористической операции; экстраординарное правовое 
регулирование; террористический акт; тип; методы; способы; войска национальной гвардии 
РФ.

ZAKHARTSEV S.I.
LuTSENKo V.V.

THEoRETICAL AND LEGAL ASPECT LEGAL REGIME  
oF THE CouNTER-TERRoRIST oPERATIoN

The summary. At present, the state of global security is constantly under the influence of 
destructive crises created by terrorist organizations. The military-political situation in the country is 
also not stable, in connection with which the state is required to constantly use legal means directly 
aimed at helping in the process of countering terrorism, which poses a real threat to national security 
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interests. 
The study of the problem of terrorism, in modern science, has a variety of approaches that 

express different points of view. 
The empirical material available for the study of this problem is enormous. As for the study 

in a theoretical aspect, this problem has not been fully studied. This was the choice of the topic of a 
scientific article in the course of a comprehensive analysis, with overcoming the disciplinary disunity 
of scientific research. 

The paper presents theoretical patterns that are directly related to the legal regime of the 
counter-terrorist operation; a legal analysis of the counter-terrorist operation as one of the main legal 
means used in the process of countering the terrorist threat is carried out.

Key words: regime of counter-terrorist operation, extraordinary legal regulation, terrorist act, 
type, methods, means.

в настоящее время связующим звеном тер-
рористических организаций является разноо-
бразие мотивов осуществления преступной дея-
тельности [7; 8; 9; 12; 21; 31; 32], идеология зла, 
финансирование деятельности как за счет денеж-
ных средств, привлекаемых благодаря незакон-
ным деяниям [5; 11], так и в виде «спонсорской» 
помощи [15, стр. 407-416; 20]. до середины XX 
века террористическая угроза не была выделена 
в отдельный вид преступлений, хотя и требо-
вала отдельного правового регулирования. в этот 
период государству было предоставлено право 
применять чрезвычайные меры правового регу-
лирования, которые были необходимы для разре-
шения ситуаций, имеющих отношение к терро-
ристическим угрозам, но при этом они исполь-
зовались с некоторыми ограничениями в виде 
запретов и дозволений, которые нашли отраже-
ние в нормах права действующего законодатель-
ства. в связи с этим весьма вероятно, что чем 
жестче будет ответственность за нарушение норм 
права, тем более возрастет степень ответствен-
ности за их несоблюдение [4, стр. 12-20], в том 
числе в условиях проведения контртеррористи-
ческой операции.

отсюда следует, что вместе с определением 
предметных дозволений и общих запретов на 
конкретное поведение в экстраординарном зако-
нодательстве применяются четкие дозволения, 
легитимирующие использование власти и при-
нуждений. в традиционном разрешительном 
праворегулировании определенные дозволения 
относят к лимитирующим правам в деятельно-
сти государства. современное отечественное 
законодательство воздержалось от представления 

общего дозволения на чрезвычайные меры в 
условиях террористической опасности и указало 
в действующих нормах права конкретно опре-
деленные полномочия органов государственной 
власти [17, стр. 371-374].

изучение правового регулирования в обла-
сти противодействия терроризму в современной 
науке свидетельствует о разнообразных подходах, 
которые демонстрируют различные точки зрения. 
в процессуальном плане экстраординарное пра-
вовое регулирование имеет следующие стадии: 

- принятие правовых норм чрезвычайного 
характера, рассчитанных на экстраорди-
нарные правоотношения, возникающие на 
фоне террористической угрозы;

- выполнение обязанностей и реализация 
прав всех лиц, участвующих в данных пра-
воотношениях. 

современные исследователи, рассматри-
вая чрезвычайное законодательство в области 
борьбы с терроризмом, показывают отличитель-
ные особенности данного режима от ординар-
ного правового регулирования, его стадии и при-
сущие ему элементы [10; 13; 16; 23; 25; 26; 30]. 
Актуальность работы заключается в том, что 
чрезвычайное правовое регулирование по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, связанных с террористической деятель-
ностью, в современных условиях приобретает 
особое значение в качестве средства охраны 
общества и государства, поддержания уровня 
национальной безопасности на должном уровне 
[17, стр. 56-60].

с.в. Лебедь в своих работах имеет мнение 
что: «…если международное право прямо 
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определило запреты на ограничение конкретных 
прав и свобод в экстраординарных условиях, в 
том числе и в условиях режима контртеррори-
стической операции, вне зависимости от тяже-
сти ситуации и соображений целесообразности, 
и отдают на откуп национального законодателя 
ограничение других прав, то законодательство 
российской Федерации закрепило только недо-
пустимые ограничения и не затрагивает недопу-
стимые права. в связи с этим, в рамках между-
народного права, касательно прав и свобод чело-
века в условиях режима контртеррористической 
операции, применяется принцип «разрешено все, 
что не запрещено». и как указано в Федеральном 
законе рФ «о противодействии терроризму» при-
менительно к сходным вопросам, подразумева-
ется принцип «запрещено все, что не разрешено» 
[15, стр. 10-18].

Под методом правового регулирования сле-
дует понимать определенные правовые «техноло-
гии», определяющие порядок применения право-
вых средств в процессе правового регулирования. 
в юриспруденции выделяют диспозитивный и 
императивный методы правового регулирования.

в ходе проведения контртеррористической 
операции и обеспечения правового режима, при-
меняется метод правового регулирования, имею-
щий императивные начала. Анализируя позицию 
с.с. Алексеева, который при определении харак-
теристики метода правового регулирования счи-
тает, что это необходимо делать, применяя анализ 
элементов, имеющих четыре главные стороны:

а) определенное положение субъектов обще-
ственных отношений, которые имеют 
прямое или косвенное отношение к право-
вому режиму контртеррористической опе-
рации;

б) внешние условия их движений;
в) содержание данных правоотношений;
г) меры их юридического обеспечения [6, 

стр. 135-137].
императивность метода экстраординарного 

правового регулирования режима контртеррори-
стической операции воплощается в следующих 
моментах:

во-первых, исходя из правового положения, 
которое определяется для субъектов правоотно-
шений, в ходе введения режима контртеррори-
стической операции видно, что они находятся 
в неравноправном соотношении друг с другом. 
Примером могут служить полномочия войск 

национальной гвардии по обеспечению правового 
режима контртеррористической операции [19, 
стр. 24-29], где согласно Федеральному закону 
«о войсках национальной гвардии российской 
Федерации» сказано что: «военнослужащие 
(сотрудники) войск национальной гвардии вправе 
временно запрещать или ограничивать движение 
транспортных средств и пешеходов на улицах 
и дорогах, плавучих средств (судов) и плов-
цов на акватории, осуществлять их досмотр в 
целях защиты жизни, здоровья и имущества 
граждан» [3]. вследствие этого можно сказать, 
что специально уполномоченные органы в лице 
Федеральной службы войск национальной гвар-
дии российской Федерации являются властной 
стороной, которая согласно законодательству под-
чиняет и принуждает к действиям другие субъ-
екты правоотношений, в частности – отдельных 
граждан и организаций. в итоге возникают отно-
шения власти и подчинения, но не юридического 
равенства [28; 29; 34].

во-вторых, правовым основанием возникно-
вения, развития и прекращения экстраординар-
ных правоотношений противодействия терро-
ризму является вступление в жизнь определен-
ного рода обстоятельств:

- чрезвычайные обстоятельства, наступив-
шие в результате террористических дей-
ствий, которые не зависят от воли и созна-
ния субъектов правоотношений, прямо или 
косвенно принимающих участие в противо-
действии терроризму. Хотя следует сказать, 
что акт терроризма можно отнести к дей-
ствиям, которые могут привести к непред-
виденным последствиям, и, как следствие, 
частично будут стремиться в некоторой 
степени к определенным событиям;

- властные административно-распоря-
дительные акты руководителя контртерро-
ристической операции, направленные на 
ликвидацию и (или) минимизацию послед-
ствий террористического акта. Примером, 
может служить обязанность руководителя 
контртеррористической операции, которая 
определена статьей 13 Федерального закона 
«о противодействии терроризму», где ска-
зано, что он: «…определяет территорию 
(объекты), в пределах которой (на кото-
рых) вводится правовой режим контртер-
рористической операции, и устанавливает 
комплекс мер и временных ограничений, 
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предусмотренных настоящим Федеральным 
законом» [2].

таким образом, возникновение и развитие 
отношений, возникающих при совершении или 
угрозе совершения актов терроризма, изначально 
носит неупорядоченный характер, но потом пре-
терпевает влияние в результате организующей 
деятельности государства в лице руководителя 
контртеррористической операции по налажива-
нию возникших хаотичных общественных отно-
шений.

в-третьих, с точки зрения структуры, право-
отношения в условиях противодействия терро-
ризму характеризуются тем, что:

- происходит реализация установленных 
в законе запретов и обязываний для под-
властных лиц;

- координирующий и руководящий орган 
контртеррористической операцией делеги-
руется правами на нормативное урегулиро-
вание отношений и подчинение себе под-
властных лиц.

в большей мере чрезвычайные правоотноше-
ния, возникающие в ходе проведения контртер-
рористической операции – это правоотношения в 
виде пассивного поведения со стороны подвласт-
ных лиц, так как требуют от граждан и организа-
ций воздержания от определенных активных дей-
ствий. для примера, к таким действиям можно 
отнести приостановление деятельности опасных 
производств и организаций, в которых исполь-
зуются взрывчатые, радиоактивные, химически 
и биологически опасные вещества. 

Государство в лице компетентных органов, 
уполномоченных для проведения контртеррори-
стической операции, должно вести активные дей-
ствия по реализации своих полномочий, которые 
должны помочь мобилизовать ресурсы для пре-
одоления террористической угрозы и ликвида-
ции последствий террористического акта. таким 
образом, государство проявляет активность и 
требует от граждан таких действий, которые не 
создадут препятствий в деятельности силовых 
структур в ходе проведения специальной опе-
рации.

основными элементами в механизме право-
вого регулирования являются следующие эле-
менты:

- норма права;
- правоотношения между субъектами права;
- действия субъектов в форме соблюдения, 

исполнения, использования и применения 
права.

для анализа специфических правовых средств, 
используемых для противодействия терроризму, 
может быть использовано понятие «механизм». в 
данном контексте термин «механизм» не должен 
рассматриваться только как механическая катего-
рия, которая дает представление лишь о статиче-
ских элементах [19]. Авторы, отмечая, что в юри-
дическом процессе упорядочивание экстраорди-
нарных обстоятельств, выражающихся в проти-
воправной деятельности террористических эле-
ментов, напрямую зависит от качества механизма 
правового регулирования режима контртеррори-
стической операции, который содержит в себе 
устойчивые и закономерные элементы.

использование экстраординарных и специфи-
ческих правовых средств в механизме правового 
регулирования режима контртеррористической 
операции является отличительной особенностью 
от ординарного механизма правового регулирова-
ния. К особым правовым средствам, по мнению 
авторов, можно отнести:

- правоограничивающие нормы права;
- запрещающие нормы права.
За правоограничением следует необходимость 

субъектов права, в контексте заранее ограни-
ченных субъективных прав, выбирать вариант 
своего поведения, который не представляет опас-
ности для общества в условиях террористиче-
ской угрозы. так, например, ограничение движе-
ния транспортных средств и пешеходов в районе 
проведения контртеррористической операции, не 
лишает граждан на свободное перемещение, но в 
тоже время не позволяет перемещаться в районе 
специальной операции, так как это может пред-
ставлять угрозу для их жизни и здоровья.

в тоже время, обстоятельства, обусловлен-
ные запретом на какие-либо действия в районе 
контртеррористической операции, необходимы 
для обеспечения оперативной деятельности при-
влекаемых к проведению контртеррористиче-
ской операции органов государственной власти 
и учреждений.

возможность государства действовать в орди-
нарных условиях по своему усмотрению весьма 
ограничена, а в определенных случаях полно-
стью запрещена. что касается чрезвычайных 
ситуаций, имеющих социальную природу, то 
здесь государство предусмотрело особое право-
вое регулирование, которое не должно приводить 
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к злоупотреблению властными полномочиями. в 
таких ситуациях правовое регулирование в виде 
дозволения и отличает деятельность компетент-
ных органов в период введения режима контртер-
рористической операции [14, стр. 31-32].

Экстраординарным правоотношениям при-
сущи следующие черты:

1. в специальные правоотношения вступают 
уполномоченные государственные органы, 
в том числе правоохранительные органы, 
и иные органы государственной власти, 
граждане и организации, привлекаемые по 
решению руководителя контртеррористи-
ческой операции.

2. Подчинение одной стороны другой, выра-
жающееся в отношении власти и повино-
вения, соблюдения субординации.

3. наполнение обязанностями и дискрецион-
ными полномочиями органов государствен-
ной власти.

4. возникновение пассивных и активных обя-
занностей у подвластных органов, граждан 
и организаций.

5. особые правоотношения возникают на 
основе определенного юридического факта 
– пресечение и (или) раскрытия террори-
стического акта.

рассматривая режим контртеррористиче-
ской операции с позиции процедуры, процесса, 
порядка правового воздействия на критические 
отношения, можно выделить следующие стадии 
правового регулирования:

- правотворчество;
- возникновение правоотношений на основе 

юридических фактов;
- волевые нормы поведения участников пра-

воотношений, выражающиеся в реализации 
своих прав и обязанностей.

такой порядок построения правового регули-
рования характерен и для стадии правоотноше-
ний в нормальных условиях обстановки. но, при 
этом, авторы хотели отметить, что для стадий 
правового регулирования в условиях экстраор-
динарных событий имеется ряд особенностей.

во-первых, создание правовой основы регули-
рования противодействия терроризму основано 
не на существовании реально нуждающегося в 
законодательном регулировании предмета воз-
действия. Предмет воздействия в том виде, как 
он существует, предполагается на основе суще-
ствующего опыта пресечения и (или) раскрытия 

преступлений, предусмотренного статьями 
Уголовного Кодекса рФ в сфере противодействия 
терроризму. отсюда следует, что при всех воз-
можных ситуациях развития обстановки, которые 
могут возникнуть в ходе проведения контртерро-
ристической операции, все предусмотреть зара-
нее невозможно.

так, примером может служить то, что ранее 
в области борьбы с терроризмом не предусма-
тривалось участие вооруженных сил в борьбе 
с ним. однако акты терроризма и экстремизма 
на территории Кавказских республик вызвали 
необходимость применения данного силового 
органа для восстановления конституционного 
порядка в этих субъектах. Фактически, глава 
государства применял вооруженные силы без 
разрешения на то законодательства российской 
Федерации. дальнейшее развитие регулирова-
ния данного вопроса получило в Федеральном 
законе № 130-ФЗ «о борьбе с терроризмом» 
от 03.07.1998 г. и, пришедшего ему на смену, 
Федерального закона № 35-ФЗ «о противодей-
ствии терроризму» от 06.03.2006 г., где конкретно 
определены субъекты, привлекаемые для проти-
водействия терроризму [4].

во-вторых, в ходе поиска эффективных и 
оптимальных каналов решения экстренных ситу-
аций появляется необходимость наличия посто-
янных норм поведения, которые составляют 
содержание законодательной базы стабильного 
периода существования общества. все это обу-
словлено тем, что чрезвычайное правовое регу-
лирование через каналы юридического воздей-
ствия, которые могут быть индивидуальными 
или коллективными, восполняет пробелы в виде 
исключительных ситуаций, которым необходима 
правовая охрана.

 рассматривая процесс правового регулиро-
вания режима контртеррористической опера-
ции, его стадии можно представить в следую-
щем порядке:

в первую очередь разрабатываются юриди-
ческие нормы в виде законодательных актов, 
содержание которых включает основания введе-
ния режима контртеррористической операции, 
его проведения и отмены, правовые и органи-
зационные положения, в том числе основы при-
менения вооруженных сил рФ привлекаемых к 
борьбе с терроризмом.

на второй стадии дается правовая оценка при 
возникновении обстоятельств в экстраординарной 
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ситуации, квалифицирующая их как террористи-
ческую угрозу. необходимой стороной данных 
правоотношений является наличие специальных 
субъектов, в лице должностных лиц, деятель-
ность которых направлена на пресечение и (или) 
ликвидацию террористических угроз.

на третьей стадии правового регулирования 
противодействия терроризму осуществляется 
реализация экстраординарного законодательства 
в актах определяющих возможные пределы дей-
ствий всех субъектов права.

также стоит отметить, что на данной стадии, 
которая является основной, в ситуации чрезвы-
чайного характера акцент с нормативного регу-
лирования переносится на индивидуальное пра-
вовое регулирование, основанное на решении 
руководителя федерального органа исполнитель-
ной власти в области обеспечения безопасности, 
либо иного субъекта, действующего по указа-
нию должностного лица имеющего право отда-
вать такого рода распоряжения.

Подводя итог, можно прийти к заключению, 
что механизм экстраординарного регулирования 
противодействия терроризму, имеет следующую 
конструкцию:

- специальные экстраординарные правоотно-
шения:

- акты реализации прав и обязанностей;
- неординарные юридические факты чрезвы-

чайного характера, имеющие террористи-
ческую природу.

что касается способов экстраординарного пра-
вового регулирования режима контртеррористи-
ческой операции, то выделяют методы обязыва-
ния и запрета. Запреты позволяют обеспечить 
пассивное поведение субъектов права в целях 
недопущения возникновения препятствий, кото-
рые могут помешать оперативным действиям 
подразделениям, принимающим участие в кон-
тртеррористической операции. так, ФЗ «о проти-
водействии терроризму» позволяет вводить огра-
ничение движения транспортных средств и пеше-
ходов на улицах, дорогах, отдельных участках 
местности и объектах, так как это может поме-
шать проведению специальной операции, а также 
создать угрозу безопасности жизни и здоровью 
самих граждан.

что касается метода обязывания, то он 
применяется в тех случаях, когда необхо-
димы действия со стороны граждан и орга-
низаций в оказании активной помощи при 

противодействии терроризму. так, в Федеральном 
Конституционном законе «о чрезвычайном 
положении» сказано, что имеется право моби-
лизовать ресурсы организаций независимо от 
организационно-правовых форм собственно-
сти, переориентировать указанные организации 
на производство необходимой в условиях чрез-
вычайного положения продукции и иные, необ-
ходимые в условиях чрезвычайного положения, 
в том числе террористической угрозы, измене-
ния производственно-хозяйственной деятельно-
сти [1].

в юриспруденции обсуждается вопрос о нали-
чии особого способа правового регулирования 
как правового ограничения, который широко 
применяется в специальных административно-
правовых режимах.

Правовые ограничения состоят не только в 
возложении обязанностей и запретов, но и в 
сужении правового статуса личности, изъятии 
или ограничении отдельных возможностей по их 
осуществлению [22].

При экстраординарном правовом режиме кон-
тртеррористической операции, действительно, 
вводятся определенные ограничения конкрет-
ных конституционных прав и свобод граждан и 
организаций. К примеру, согласно Федеральному 
закону «о противодействии терроризму», допу-
скается ведение контроля телефонных перегово-
ров и иной информации, передаваемой по кана-
лам телекоммуникационных систем в целях пред-
упреждения совершения террористических актов 
[2].

в условиях экстраординарного правового 
регулирования режима контртеррористической 
операции ограничения каких-либо прав и свобод 
граждан и организаций применяются для сво-
евременного и беспрепятственного выполне-
ния компетентными органами государственной 
власти своих полномочий по ликвидации и (или) 
минимизации последствий террористических 
актов. так, продажа оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, специальных средств, в установ-
ленном законом порядке, не является правонару-
шением, но в условиях террористической угрозы 
становится возможным препятствием для осу-
ществления специальных действий при проти-
водействии терроризму.

также следует отметить, что правоограни-
чения при введении режима контртеррористи-
ческой операции направлены в том числе на 
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предупреждение вероятного социально опас-
ного поведения субъектов общественных отно-
шений в процессе использования своих субъ-
ективных прав. в данном контексте о правона-
рушении говорить рано, так оно еще не совер-
шено. так, недопущение граждан в целях защиты 
их жизни, здоровья и имущества на отдельные 
участки местности и объекты, имеет целью не на 
сдерживание правонарушений, а на предотвра-
щение предполагаемых последствий – создание 

угрозы для жизни людей находящихся в районе 
проведения контртеррористической операции [3].

делая выводы, можно отметить то, что в рос-
сийском законодательстве существует необходи-
мость о внесении уточнений в области правового 
регулирования режима контртеррористической 
операции в части перехода на дозволительный 
тип правового регулирования, в котором будут 
конкретно определены полномочия, не входящие 
в компетенцию органов государственной власти.
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БОРЬБА НКВД С УКРАИНСКИМ НАЦИОНАЛИЗМОМ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Аннотация. Описывается и анализируется история борьбы НКВД с вооруженными 
отрядами националистов в годы Великой Отечественной война на территории Западной 
Украины. Целью данного исследования является выявление особенностей и характера этапов 
этой борьбы в период с марта 1944 г. и до окончания Великой Отечественной войны. Верхние 
хронологические рамки были обусловлены этапами освобождения Правобережной Украины от 
немецких захватчиков. В работе проведен историографический анализ состояния проблемы в 
настоящее время. Материал подготовлен на основе анализа донесений наркома внутренних дел 
СССР Л.П. Берия членам ГКО во главе с И.В. Сталиным о ходе чекистко-войсковых операций, 
направленных на ликвидацию националистических бандформирований. 

Ключевые слова. НКВД; УПА; ОУН; внутренние войска; террор; борьба; националисты; 
Западная Украина; СССР; Отечественная война; наркомат.

oSIPoV A.A.
BREDIKHIN A.L.

THE STRuGGLE oF THE NKVD AGAINST uKRAINIAN NATIoNALISM 
DuRING THE GREAT PATRIoTIC WAR

The summary. The article is devoted to the description and analysis of the history of the struggle 
of the NKVD against the armed detachments of nationalists during the Great Patriotic War on the 
territory of Western Ukraine. The purpose of this study was to identify the features and nature of the 
stages of this struggle in the period from March 1944 until the end of the Great Patriotic War. The 
upper chronological framework was due to the stages of the liberation of the Right-Bank Ukraine 
from the German invaders. The paper provides a historiographic analysis of the state of the problem 
at the present time. The article was written on the basis of the analysis of the reports of the People's 
Commissar of Internal Affairs of the USSR L.P. Beria to the GKO members headed by I.V. Stalin on 
the course of Chekist-troop operations aimed at the elimination of nationalist bandit formations.

Key words: NKVD; UPA; OUN; internal troops; terror; struggle; nationalists; Western Ukraine; 
USSR; World War II; People's Commissariat.
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основная нагрузка в борьбе с национали-
стическими бандформированиями ложилась на 
украинское отделение нКвд. Потому в помощь 
местным товарищам из Москвы были команди-
рованы заместители наркома внутренних дел 
с.н. Круглов и и.А. серов, а также по 250 опыт-
ных оперативных работников в каждое отделе-
ние. на их основе было создано семь оператив-
ных войсковых групп [15, стр. 157]. Кроме того, 
как следует из доклада Л.П. Берия [7, стр. 24-30; 
12, стр. 96-97; 14, стр. 434-443] и.в. сталину 
от 6 марта, в ровенскую и волынскую область 
направили «2 дивизии, 4 бригады, 1 кавале-
рийский полк и 1 танковый батальон войск 
нКвд, общей численностью 28000 человек» [15, 
стр. 157].

они незамедлительно приступили к выяв-
лению и ликвидации бандформирований. 
руководство планировало бороться с оунов-
цами разными методами. основной упор делало 
на чекистско-войсковые операции: прочесыва-
ние лесов, зачистку населенных пунктов, про-
ведение агентурно-оперативных мероприятий. 
однако, учитывая, что отряды УПА пополнялись 
за счет людей призывного возраста, то руковод-
ство нКвд обратило особое внимание на работу 
с той категорией граждан. военкоматы были уси-
лены сотрудниками внутренних войск с целью 
подавления попыток оуновцев противодейство-
вать призыву и оказывать влияние на призыв-
ников. второй немаловажной задачей было выя-
вить и взять под полный контроль членов семьи 
участников бандформирований и националисти-
ческого подполья. Жителей населенных пунктов, 
где большинство мужского населения находи-
лось в бандформированиях, а их родственники 
оказывали им активную поддержку, предпола-
галось выслать в восточные регионы страны. 
Кроме репрессивных методов планировалось 
силами личного состава войск нКвд прово-
дить политико-разъяснительную работу среди 
населения, оказывать содействия в укреплении 
сельсоветов [15, стр. 159]. таким образом пред-
полагалось предпринять комплексные меры по 
борьбе с отрядами вооруженных националистов: 
чекистско-войсковые, агентурно-розыскные, 
политико-разъяснительные, миграционные, про-
филактические. 

реализация данных планов началась в 
марте 1944 г. 28 марта Л.П. Берия доложил 
членам Государственного Комитета обороны об 

успешном проведении в ровенской, волынской 
и тарнопольской областей Усср в период с 7 
по 27 марта 65 чекистско-войсковых операций, 
в ходе которых было уничтожено 1129 бандитов, 
ранено 61, задержано 2101 человека. в этот же 
период было выявлено и арестовано 734 актив-
ных членов подпольных организаций оУн [15, 
стр. 159].

на основе агентурно-разведывательных 
данных руководство нКвд установило, что 
больше всего бандформировании было сосре-
доточено на юге тернопольской области. 
Кременецкие леса являлись для них базой. 
туда отходили потрепанные в боях с войсками 
нКвд отряды националистов из центральных 
районов ровенской области и северной части 
тернопольской [15, стр. 161]. Поэтому для 
успеха операции по ликвидации бандформиро-
ваний на всей территории Западной Украины 
необходимо было уничтожить эти базы. с этой 
целью в период с 21 по 27 апреля 1944 г. на 
юге тернопольской области развернулась боль-
шая войсковая операция с применением танков 
и артиллерии. интенсивность боевых действий 
была достаточно велика, так как в указанный 
период произошло 26 боевых столкновений. со 
стороны боевиков применялись минометы, пуле-
меты и ручное вооружение и даже самолет У-2, 
который был захвачен в ходе этих войсковых опе-
раций. в результате боестолкновений было уни-
чтожено 2018 бандитов и захвачено в плен 1570 
человек [15, стр. 162]. 

Летом 1944 г. в результате Львовско-сандо-
мирской операции (с 13 июля по 29 августа 
1944 года) советские войска завершили осво-
бождение от немецкой оккупации всей терри-
тории Украинской сср в границах 1941 года. 
отходящие части немцев оставили оружие отря-
дам УПА. в эти части также вливались члены 
отряда «Галичина», действовавшая ранее в 
составе сс [19, стр. 178].

По мере освобождения Украины от немец-
ких захватчиков перед войсками нКвд задачи 
усложнялись, так как расширялась террито-
рия, на которой было необходимо бороться с 
националистами. в августе 1944 г. руковод-
ство нКвд приступило к планированию опера-
ций по ликвидации вооружённых формирова-
ний в Львовской области, в которой бандфор-
мирования больше всего концентрировались 
в Лопатинском, Подкаменском, Золочевском 
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районах [15, стр. 172].
действовать предполагалось тем же обра-

зом, что и весной, и летом в ровенском и 
тернопольских районах. Львовские войска нКвд 
были усилены и доукомплектованы тяжёлым воо-
ружением. из Центра в львовское нКвд были 
направлены 230 оперативных работников, кото-
рые должны были организовать оперативно-
чекистские операции по борьбе с подпольем. 
войсковые гарнизоны совместно с внутрен-
ними войсками нКвд должны были проводить 
чекистско-войсковые операции по прочесыва-
нию лесов. Усиленные вооруженные милицей-
ские отряды численность 50-70 человек должны 
были обеспечить порядок на улицах населенных 
пунктов Львовской области. в их задачу входило 
проверка документов и выявление подозритель-
ных личностей, которые могли бы быть связаны 
с подпольем. Пограничную линию с Польшей 
должны были прочесывать отряды погранични-
ков. К реализации намеченного плана присту-
пили 10 августа. операция длилась два дня в 
трех районах. За это время убито 82 и захвачено 
живыми 56 бандитов, арестовано 109 человек. 
Затем войска нКвд продолжили операции про 
прочесывание лесов, в ходе которой отряды бое-
виков блокировались и уничтожались при сопро-
тивлении [15, стр. 173]. 

По мере дальнейшего продвижения совет-
ских войск к границе борьба нКвд против банд-
формирований принимала все больший размах, 
о масштабе которого можно судить по следую-
щим цифрам. Как следует из доклада Л.П. Берия 
членам ГКо от 30 сентября 1944 г., в период с 
5 по 20 сентября 1944 г. было проведено 596 
чекистско-войсковых операций, в ходе которых 
было «убито 6092 и захвачено живыми 3467 бан-
дитов»; <> «задержано 178 дезертиров и 3018 
уклоняющихся от призыва в Красную Армию» 
[15, стр. 182].

У разгромленных националистических воору-
женных отрядов изымали бронемашины, пушки, 
минометы, гранатометы, огнеметы, станковые и 
ручные пулеметы, автоматы и винтовки в очень 
значительных количествах[15, стр. 182]. в ходе 
чекистка–войсковых операций были задер-
жаны руководители и активные участники под-
польных организаций оУн. в сентябре 1944 г. 
органы нКвд выявили и арестовали командира 
сотни УПА – Б.т. Киюк; заместителя командира 
куреня «Гамалий» по войсковой части – Адама 

Шабаровского; полковника УПА – е.М. васюка, 
бывшего секретаря окружного комитета УЦК – 
Кузняка [15, стр. 182]. 

реакция на наступления войск нКвд у членов 
УПА и оУн было различным. одни, видя насту-
пления и очевидное преимущество внутренних 
войск, приходили с повинной. Как следует из уже 
упомянутого доклада от 30 сентября, в сентябре 
сдалось 1694 человека. Многие из них оказались 
в националистических отрядах, так как уклоня-
лись от службы в Красной Армии [15, стр. 182]. 

другая часть УПА и оУн, наоборот, активи-
зировала свою деятельность. они стали почти 
ежедневно устраивать разбойные налеты на 
села с целью грабежа. например, 3 сентября 
было совершено нападение на села великий и 
Малый Желихов, ново-Милятинского района, 
6 сентября на мельницу Гай,10 сентября на село 
Гжейда, Львовского района, 11 сентября, на село 
стрептов, ново-Милятинского района и так 
далее. в ходе нападения бандиты грабили сель-
чан, убивали неукраинские семья. об этом гово-
рит тот факт, что при налете на села великий 
и Малый Желихов, ново-Милятинского района 
было убито 7 польских семей. 

оуновцы продолжали принуждать жителей 
западноукраинских сел вступать в УПА. нередки 
были случаи, когда во время налетов бандиты 
уводили насильно мужчин призывного возраста. 
например, 11 сентября пятьдесят оуновцев осу-
ществляли налет, и увели 14 мужчин призывного 
возраста, а в лесу ими же были перехвачены 18 
человек, которые следовали в военкомат. 

члены подпольных организаций оУн усилили 
агитационную работу, разбрасывая листовки, 
содержащие призыва борьбы с Красной Армией 
и советской властью. все чаще они нападали на 
обозы Красной Армии и на ее штабы. они напа-
дали из засад на оперативные группы нКвд, 
на командный состав Красной Армии разного 
уровня, совершали нападения на работников рай-
исполкома, директоров Мтс, председателей кол-
хозов, который убивали с особой жестокостью. 
налеты бандеровцев были зафиксированы во 
всех областях Западной Украины [15, стр. 182]. 

Активизация действий бандформирований 
происходила в условиях, когда советские войска 
в октябре 1944 г. вышли к государственной гра-
нице. Поэтому после окончательного освобож-
дения Украины от гитлеровских войск борьба 
с националистскими бандформированиями 
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вышла на новый уровень. необходимо было 
полностью зачистить Западную Украину от всех 
отрядов вооруженных нацистов. для реализа-
ции данной задачи в октябре 1944 г. была соз-
дана система органов нКвд – нКГБ, в кото-
рую, по данным исследователя А. в. руденко, 
вошли: «управление по борьбе с бандитизмом 
нКвд Украинской сср; областные управления 
нКвд (волынское, дрогобычское, Львовское, 
ровенское, станиславское, тернопольское); 
городские отделы нКвд; районные отделы 
нКвд (61 отдел); местечковые (поселковые) 
отделения и участки нКвд» [20, стр. 87]. 

Произошли изменения в руководящем составе. 
По сведениям исследователя А. в. руденко, 
«общее руководство работой УнКвд – УнКГБ 
Львовской, станиславской, дрогобычской и 
черновицкой областей Усср по борьбе с оунов-
ским подпольем и вооруженными бандами пору-
чалась наркому внутренних дел Украинской сср 
комиссару государственной безопасности 3-го 
ранга b.c. рясному. работу УнКвд – УнКГБ 
ровенской, волынской и тернопольской областей 
возглавил заместитель наркома внутренних дел – 
начальник Управления по борьбе с бандитизмом 
нКвд Усср генерал-лейтенант т.А. строкач» 
[20, стр. 87]. 

интенсивность войсковых операций против 
УПА возросла. 26 октября Л.П. Берия рапортовал 
и.в. сталину о том, что за две недели, с 1 по 15 
октября 1944 г. «было проведено 688 чекистско-
войсковых операций, в ходе которых убито 2946 
и захвачено живыми 2723 бандита» [15, стр. 197]. 
15 ноября нарком внутренних дел ссср докла-
дывал, что «с 15 по 31 октября 1944 г. проведено 
623 чекистско-войсковых операции, в результате 
которых убито 3112 и захвачено живыми 2646 
бандитов» [15, стр. 204]. 

таким образом, мы видим, что осенью произо-
шло кратное усиление интенсивности проведения 
войсковых операций против вооруженных фор-
мирований националистов, что привело к тому, 
что количество уничтожаемых боевиков и взятых 
в плен тоже увеличилось. Это дало свои резуль-
таты. Многие члены бандформирований оказа-
лись деморализованы и предпочли сами сложить 
оружие. в период с 1 по 15 октября «явилось 
с повинной 465 бандитов и 104 уклоняющихся 
от службы в Красной Армии» [15, стр. 193]; в 
период с 15 по 30 октября было «задержано 165 
дезертиров и 1 467 уклоняющихся от службы в 

Красной армии»; «явилось с повинной 82 бан-
дита и 96 уклоняющихся от службы в Красной 
армии» [15, стр. 204]. Приведённые цифры гово-
рят о том, что росло количество боевиков, кото-
рые приняли решение о прекращении сопротив-
ления в силу его очевидного проигрыша. Это 
говорит о том, что в борьбе с националистами 
произошел перелом. 

в начале 1945 г. войска нКвд перешли к опе-
рациям по уничтожению руководящего состава 
подразделений УПА. 26 января 1945 г. был захва-
чен в плен командующий западной группой 
УПА Ю. стельманчук (он же рудый);; 9 февраля 
1945 г. был ликвидирован главнокомандующий 
УПА д. Клячковский (он же Клим савур, он же 
охрим) [5] 12 февраля 1945 г. подразделениями 
203-го отдельного стрелкового батальона войск 
нКвд был разгромлен штаб командира бригады 
УПА – «Запад» Ярко [3, стр. 654-655]. 

в этот период изменился характер методов 
нКвд, которые применялись в борьбе с нацио-
налистами. в конце войны войска нКвд акцент 
делали на использования групп специального 
назначения, которые действовали под видом 
националистических формирований оУн и УПА. 
они размещались в районных центрах и других 
населенных пунктах, где были зафиксированы 
действия отрядов оУн–УПА, входили в доверие, 
выявляли базы, связи, а затем, используя полу-
ченную информацию, зачищали остатки реаль-
ных оуновцев [20, стр. 88]. 

таким образом, подводя итоги исследования, 
можно сделать вывод, что нКвд имело дело 
с масштабной националистической организа-
цией, которая формировалась много лет, имела 
свои периоды в развития и на момент начала 
освобождения Западной Украины от немец-
ких захватчиков превратилась в повстанческую 
армию, численность которой колебалась от ста 
до ста пятидесяти тысяч человек. она действо-
вала в ровенской, волынской, тернопольской, 
Львовской, винницкой и других областях 
Правобережной Украины. националистические 
вооружённые формирования имели четкую 
структуру, схожую с армейской, свои подполь-
ные базы, службу собственной безопасности. 
взрывной рост их численности к моменту при-
хода Красной Армии объясняется тем, что ее 
ряды активно пополняли уклонисты призывного 
возраста, спасавшиеся таким образом от при-
зыва в Красную Армию, дезертиры, а также те, 
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кого оуновцы принудили вступить в ряды УПА. 
националистические вооруженные отряды тер-
роризировали местное население, занимались 
грабежом, этническими чистками, убийствами 
представителей советской власти, нападением 
на обозы Красной Армии и его командного 
состава, агитацией идей оУн. советское прави-
тельство и руководство нКвд ссср поручило 
Украинскому нКвд организовать борьбу с воо-
руженными отрядами националистов. для этого 
отделения Украинского нКвд были усилены 
как оперативными работниками, так и войско-
выми подразделениями. Было принято решение 
бороться с УПА путем чекистско-войсковых опе-
раций, которые включали бы в себя блокирова-
ние мест концентрации вооруженных отрядов и 
прочесывание лесов; агентурно-розыскных меро-
приятий по выявлению членов оуновского под-
полья и их семей, проведение разъяснительной 
работы в широких слоях населения западноукра-
инского региона, поддержку органов советского 
правительства. 

Широкомасштабная борьба с УПА началась 
в начале марта 1944 г. с освобождением части 
тернопольской, ровенской, волынской областей. 
По мере продолжения освобождения все новых 
территорий Западной Украины, борьба нКвд 
против вооружённых отрядов националистов 
расширялась и проводилась более интенсивно. 

своего апогея она достигла осенью 1944 г., когда 
проводились самые масштабные и многочислен-
ные чекистско-войсковые операции. результатом 
их было физическое уничтожение боевиков, их 
пленение, внесение в их ряды сомнений, след-
ствием чего становился отказ от сопротивления 
многочисленных групп членов УПА. 

в начале 1945 г. нКвд перешло к специаль-
ным операциям по уничтожению руководящего 
состава УПА и оУн. несмотря на масштабность 
специальных и войсковых операций против воо-
руженных формирований националистов полно-
стью их уничтожить не удалось. Борьба с анти-
советскими националистическими группами на 
территории Западной Украины продолжалась и 
в послевоенные годы.

Приведенная выше деятельность по борьбе с 
украинскими националистами в годы великой 
отечественной войны дополняла ту многогран-
ную работу органов внутренних дел на всей тер-
ритории советского союза, в тылу и на фронте 
[1; 2; 4; 6; 9; 10; 11; 13; 16; 17; 22; 23; 26; 27; 28], 
по обеспечению великой Победы нашего много-
национального народа над немецко-фашистскими 
захватчиками. Мы должны всегда помнить эту 
героическую страницу в истории отечественных 
правоохранительных органов и использовать ее 
в деле патриотического воспитания российской 
молодежи [8; 18; 21; 24; 25].
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Аннотация. Рассматривается история становления Министерство юстиции Российской 
империи, начало которому положил Манифест Александра I «Об учреждении министерств». 
Показывается, что в рамках вышеописанной реформы юстиции можно наблюдать некоторые 
из современных принципов правового государства, такие как принцип личной ответственности, 
разделение властей, выборность и наличия стабильной системы законодательства.
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Любой орган государственной власти 
имеет свою уникальную историю становле-
ния и Министерство юстиции не исключение. 
начало его существованию положил Манифест 
Александра I «об учреждении министерств» от 8 
(20) сентября 1802 г. нормативной основой дея-
тельности Министерства юстиции кроме того 
стал также Манифест от 25 июня 1811 г. «об 
общем учреждении министерств» [23]. 

в нашей статье мы хотим проанализировать, 
как именно данный манифест соотносится с 
понятием «правовое государство».

следует сказать, что в те времена идея пра-
вового государства была достаточно попу-
лярна особенно – в работах немецких ученых. 
Характерный для Германии первой трети и сере-
дины XIX в. юридический позитивизм с его 
«юридизацией» государства на основе правовых 
норм нашел отчетливое выражение в трудах фон 
Моля, велькера и других [20]. в россии данные 
тенденции также остаются не чужды. Александр 
I начал свое правление как приверженец либе-
ральных идей, исполненный воли к реформам: 
он хотел создать парламент, дать стране консти-
туцию и даже отменить крепостное право. 

в 1802-1811 гг. была проведена вышеупомя-
нутая министерская реформа. вместо коллегий 
было введено 11 министерств. в отличие от кол-
легий в министерстве дела решались единолично 
министром, ответственным только перед импе-
ратором. для совместного обсуждения мини-
страми общих вопросов был учрежден Комитет 
министров. сенат был наделен правом контроля 
за созданными министерствами и стал высшим 
судебным органом страны.

таким образом, произошел переход от кол-
легиальной к единоличной форме управле-
ния, получил развитие принцип персональной 

ответственности должностных лиц, включая 
министров [26]. если же мы обратимся к опре-
делению правового государства [5; 6; 7; 9; 11; 15; 
16; 17; 18; 19], то обнаружим непосредственное 
указание на принцип ответственности: «правовое 
государство – это особая организация государ-
ственной власти, при которой государство, обще-
ство и индивиды взаимно ответственны друг 
перед другом и находятся в равном положении 
перед законом, правом и судом» [2]. исходя из 
этого, можно констатировать, что личная ответ-
ственность министров является одним из призна-
ков правового государства, появившаяся еще в 
XIX веке и не утратившая свою силу по сей день. 

Манифест Александра I «об учреждении 
министерств» возлагал на министерство юсти-
ции обязанности по подготовке законодатель-
ных актов и управления деятельностью судов и 
прокуратуры, то есть работу судебных органов: 
порядок формирования состава судебного кор-
пуса, их уровень образования и, естественно, 
судебную процедуру [22]. Первым Министром 
юстиции россии был назначен Г.р. державин 
[1; 3; 4; 8; 14; 21; 29]. вводилась выборность 
в судебные и исполнительные органы четырёх 
ступеней – на уровне волости, уезда, губернии, 
империи. Принцип «выборности» также при-
знается элементом правового государства. так 
А.А. Кондрашов, в частности, отмечает, что пра-
вовое государство – это организация публичной 
власти, формируемая обществом на основе прин-
ципов свободных выборов, разделения власти, 
независимости судебной власти в целях реали-
зации и защиты прав и свобод каждого граж-
данина, подконтрольная институтам граждан-
ского общества [12]. несомненно, что под «сво-
бодными выборами» в данном случае пони-
мается гораздо более широкое понятие, чем в 
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упомянутом нами принципе «выборности» судеб-
ных чиновников XIX века. однако, сам факт 
наличия выбора свидетельствует о положитель-
ном сдвиге в сторону создания «правового госу-
дарства» в том его понимании, что главенство-
вал в те времена.

также манифест определял задачи право-
вого регулирования, которые состояли в указа-
нии на принадлежность Министерства юсти-
ции к аппарату государства, обособлении его от 
иных субъектов власти и закреплении порядка 
его формирования. таким образом, мы наблю-
даем попытку разграничить ветви власти, что, 
несомненно, также признаётся одним из важных 
принципов правового государства. так, с точки 
зрения известного немецкого юриста е. Шмидта-
Асмана, «правовым в формальном смысле явля-
ется такое государство, которое признает в каче-
стве непременных своих особенностей и инсти-
тутов разделение властей…» [24, стр. 57].

чтобы воплотить данный принцип в жизнь, 
были осуществлены ряд преобразований:

во-первых, официальное наименование 
органа (Министерство юстиции), в котором выра-
жалась принадлежность учреждения к управлен-
ческому аппарату, его организационная обосо-
бленность, единичность, неповторимость. Этим 
же целям соответствовали такие атрибуты мини-
стерства как государственные (герб российской 
империи), ведомственные (награды и знаки отли-
чия) и собственные символы (эмблема министер-
ства, гербовая печать, униформа служащих). 

во-вторых, формирование органа как субъекта 
управления подразумевало определенный поря-
док его учреждения и комплектования личным 
составом.

в-третьих, его формирование включало 
придание ему определенной структуры, рас-
пределение управленческих функций. Кроме 
этого, существовал ряд учреждений, подчинен-
ных Министерству юстиции по ряду вопро-
сов, и подведомственных, главным образом, 
Правительствующему сенату: Юстиц-коллегия 
Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел, 
вотчинный департамент, Межевая канцелярия и 
ее контора. Кроме постоянно действующих орга-
нов в Министерстве неоднократно образовыва-
лись различные комиссии и комитеты для выпол-
нения специальных задач. например, указом от 
21 октября 1803 г. к Министерству юстиции была 
присоединена Комиссия составления законов, 

уточняет о.н. Яковлева [27].
Министр юстиции одновременно был генерал-

прокурором сената. в его подчинении находи-
лись все органы прокуратуры. с 1882 г. на мини-
стерство было также возложено рассмотрение 
всех предложений по вопросам государствен-
ного управления и законодательства, разработан-
ных другими ведомствами, а с 1895 г. – управле-
ние местами заключения [25]. исходя из выше-
сказанного, можно сделать вывод о еще одном 
признаке правового государства, а именно, прин-
ципе «наличия стабильной системы законода-
тельства» [12]. 

Манифест обозначил лишь начальный этап 
министерской реформы. Более четко компе-
тенция министров определилась в Манифесте 
«общее учреждение министерств» от 25 июня 
1811 г. согласно этому документу, министры 
обладали правом законодательной инициативы, 
издания предписаний, личного доклада импе-
ратору, а также властью над подчиненными им 
чиновниками. Министры получали исключитель-
ные полномочия при чрезвычайных обстоятель-
ствах, когда они могли принимать те меры, для 
которых в другое время необходимо было разре-
шение императора. Главной привилегией и атри-
бутом министерской власти были регулярные 
личные доклады императору. в зависимости от 
значения министерства и роли, которую играл тот 
или иной министр, эти доклады были ежеднев-
ными или более редкими, но не реже, чем раз в 
неделю. во время доклада министр представлял 
императору проекты высочайших указов и пове-
лений. Практика личных докладов сохранялась 
вплоть до 1917 г.

Манифест «об учреждении министерств» 
определял не только пределы власти министров, 
но и их отношения с императором, сенатом и 
Государственным советом [28]. Юридически 
оформилась система единоличного управления, 
начавшая складываться уже ко второй половине 
XVIII в., выражавшая тенденцию государствен-
ного управления к усилению централизации 
и концентрации в руках абсолютного монарха 
[25]. так называемые особенные установления 
– архивное, статистическое, распорядительное, 
счетное – выполняли вспомогательные функции, 
так или иначе связанные с организацией деятель-
ности местных судебных учреждений, входивших 
в ведомство Министерства юстиции [10].

резюмируя вышеизложенное, можно сделать 
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следующие выводы. Манифест Александра I 
«об учреждении министерств» от 8 сентября 
1802 г. был одной из вех истории построения 
российского правового государства. некоторые 
из современных принципов правового государ-
ства мы можем наблюдать в рамках вышеописан-
ной реформы юстиции. Принцип личной ответ-
ственности, разделение властей, выборность и 
наличия стабильной системы законодательства 
являются несомненными элементами любого 
правового государства. Конечно, мы не можем их 
рассматривать с современных позиций об осно-
вах «правового государства». однако же, для того 
времени это были достаточно прогрессивные 
идеи. в целом можно сказать, что министерство 
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РОССИИ

Аннотация. Рассмотрены документы и проекты документов стратегического 
планирования Российской Федерации, целиком или отчасти определяющих государственную 
культурную политику. Исходя из обозначенных в стратегических документах гуманитарных 
угроз и постулирования необходимости защиты традиционных ценностей, выяснена 
идеологическая ориентация культурной политики России – «ситуативный консерватизма». 
Определены социокультурные основания консервативной культурной политики России: 
патернализм, этатизм и стремление к «стабильности» большинства российского общества.

Ключевые слова: государство; право; государственная политика; культурная политика; 
консерватизм; ситуативный консерватизм; патернализм; этатизм; социокультурный подход.

yuLDASHBAEVA A.Sh.

CoNSERVATIVE oRIENTATIoN AND SoCIo-CuLTuRAL FouNDATIoNS  
oF THE STATE CuLTuRAL PoLICy oF RuSSIA

The summary. In the article is foreseen the documents and projects of documents of strategic 
planning of Russian Federation, wholly or partly defined the state cultural policy. Based on outlining 
in the strategic documents the humanitarian fears and postulating the necessary of protecting the 
traditional values, found out the ideological orientation of Russia’s cultural policy – “situational 
conservatism”. The author defined the sociocultural basis of the Russia’s conservative cultural policy: 
paternalism, statism and desire for “stability” by majority of Russian society.

Key words: state; right; public policy; cultural policy; conservatism; situational conservatism; 
paternalism; statism; sociocultural approach.

Введение. российское государство выполняет 
большую роль в культурной жизни страны не 
только путём поддержания разветвлённой сети 

бюджетных учреждений культуры, но и про-
водя планомерную культурную политику. Цели 
и направления государственной культурной 
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политики определены в различных стратеги-
ческих документах и проектах документов 
российской Федерации, которые рассматрива-
ются в данной публикации. важными вопросами 
реализации государственной культурной поли-
тики являются её идеологическая ориентация 
и социокультурные основания, то есть запросы 
общества на тот или иной политический курс 
государства.

Обзор историографии. стратегические 
документы российской Федерации становились 
темами научных исследований, хотя таких публи-
каций довольно немного в связи с тем, что подоб-
ные документы стали регулярно разрабатываться 
в последние годы и подлежат пересмотрам раз 
в несколько лет. Поэтому между выходом доку-
мента и исследовательской работой присутствует 
минимальная временная дистанция, что услож-
няет проведение фундаментальных исследова-
ний в сфере социально-гуманитарных наук. так, 
на сегодняшний день действует «стратегия наци-
ональной безопасности российской Федерации», 
утверждённая только в 2021 году [2], а потому 
ещё не успели увидеть свет научные публика-
ции о ней. отметим статьи дениса ирошникова, 
сергея Гайдукова и никиты Пономарёва, посвя-
щённые прошлой редакции стратегического 
документа – «стратегии национальной безопас-
ности российской Федерации до 2020 года» [21; 
32].

для определения идеологической ориентации 
российского государства мы обратимся к важной 
статье американского политолога самюэля 
Хантингтона о «ситуативном консерватизме» – 
теоретической «рамке» для понимания совре-
менных консервативных, «правых» политиче-
ских движений во многих странах мира [42]. 
современному консерватизму и консерватизму 
в российской идеологии начала ХХI в. посвя-
щены ряд политологических работ. так, консер-
ватизм нашего времени стал темой статьи поли-
толога Камалетдина Гаджиева [8]. Утверждение 
консерватизма среди российского руковод-
ства в начале 2000-х гг. рассмотрено дмитрием 
Мюллером [30]. Поиски идеологических ориен-
таций российского государства в 2000–2010-е 
гг. и приход российской власти к консерватизму 
проанализированы французским политологом 
Марлен Ларюэль [26].

Поиск социокультурных оснований государ - 
ственной культурной политики исходит  

из социокультурного подхода в социально-
гуманитарных науках, согласно которому обще-
ственные и культурные трансформации взаимос-
вязаны. в русле социокультурного подхода нахо-
дится научный проект социолога Юрия Левады, 
продолженный его последователями, по изуче-
нию «советского человека», а в настоящее время 
– «постсоветского человека», как «социологиче-
ского портрета» типичного российского гражда-
нина, ценности которого были во многом сфор-
мированы советскими практиками контроля над 
обществом со стороны партии и государства, 
– и эти ценности продолжают сохраняться даже 
в постсоветский период [9, стр. 4-7, 11-12; 40, 
стр. 6-7]. так, для «советского» и ныне «постсо-
ветского человека» характерна патерналистская 
установка по отношению к государству, распро-
странена убеждённость в том, что россия имеет 
собственный исторический путь, и ещё шире 
распространено «желание жить в великой дер-
жаве» [9, стр. 15-25; 13; 40, стр. 13-16, 21-22]. 
По нашему мнению, эти ориентации проявля-
ются в том, что общественной нормой счита-
ется доминирование государства в культурной 
жизни россии и консерватизм государственной 
власти, отстаивающей цивилизационную само-
бытность россии.

для определения социокультурной «картины» 
российского общества ценна научно-популярная 
книга экономиста владислава иноземцева 
«несовременная страна» о россии и её месте в 
мире [20]. слово «несовременный» в названии 
работы используется автором не как оценочное 
суждение, а как концепт, обозначающий дан-
ность того, что в россии государство и обще-
ство руководствуются нормами и правилами, 
следуют модели развития, отличными от тех, 
которые приняты на условном «Западе» начала 
ХХI в. [20, стр. 20-23]. в частности, для насто-
ящей работы важен тезис учёного, что россий-
ское общество стремится к «стабильности» и 
избеганию рисков, неизбежных при социально-
экономических трансформациях, подобных ста-
новлению рыночной экономики в россии в 
1990-е гг. [20, стр. 173-175]. Конечно, стремле-
ние к «стабильности» создаёт запрос на консер-
вативную политику, то есть ценящую устои и 
скептически настроенную по отношению к нова-
циям. вместе с тем данная тенденция не исклю-
чает необходимости исследования существую-
щих рисков для отечественного суверенитета [14; 
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15; 16; 33; 39].
для характеристики социокультурных пред-

посылок государственной культурной поли-
тики мы также обратимся к теории постматери-
ализма и результатам, всемирного исследователь-
ского проекта «обзор мировых ценностей» (word 
Values Survey), охватившего и россию [43; 44; 
45]. теория постматериализма позволяет понять 
связь между социально-экономическими и соци-
окультурными факторами в их динамике.

результаты исследования. документами стра-
тегического планирования российского государ-
ства, задающими курс государственной культур-
ной политики, являются: 

а) «стратегия национальной безопасности 
российской Федерации»; 

б) «основы государственной культурной 
политики» [4]; 

в) «стратегия государственной культурной 
политики на период до 2030 года» [1]. 

важным документом являются «основы госу-
дарственной культурной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» [3], на сегод-
няшний день находящиеся в стадии проекта.

«стратегия национальной безопасности рФ» 
состоит из 106 положений. вопросы культур-
ной и информационной политики освещаются 
в десяти из них – с 84 по 93-й пункты, между 
положениями на экологическую и внешнеполи-
тическую тематику. Подобная структура логична 
и свидетельствует о значимости сферы куль-
туры для российского государства. теме куль-
туры предшествует рассмотрение экологиче-
ской проблематики, поскольку защита окружаю-
щей среды и рациональное природопользование 
– базовые для обеспечения физического выжи-
вания человечества и улучшения качества жизни 
людей. А за вопросами культуры следует фор-
мулирование целей и задач внешней политики, 
ведь культурная и информационная сфера опре-
деляют, чем является современная россия, в том 
числе и как субъект международной политики, и 
какие цели ставят перед собой российское госу-
дарство и общество.

в положениях «стратегии национальной без-
опасности рФ», относящихся к сфере культурной 
и информационной политики, в начале констати-
руется, что социально-экономические и техноло-
гические изменения в современном мире приво-
дят к возникновению перед человечеством угроз 

«утраты традиционных духовно-нравственных 
ориентиров и устойчивых моральных принци-
пов» (п. 84); затем выдвигаются задачи по про-
тиводействию этим угрозам путём сохране-
ния и развития имеющегося культурного досто-
яния: единства народов россии, преданности 
общегражданской идентичности и российскому 
культурному наследию, защите морально-
нравственных и культурно-исторических ценно-
стей, отстаивания исторической правды и исто-
рической памяти (п. 90–93).

«основы государственной культурной поли-
тики,» конкретизирующие общую линию 
«страте гии национальной безопасности рФ», 
являются подробным концептуальным текстом, 
в котором обозначены не только приоритеты 
культурной политики, но и утверждается зна-
чимость культурной политики для государства 
в целом. Показательна фраза из вступительной 
части документа, стилистически нетипичная для 
нормативно-правовых актов: «Культура россии – 
такое же её достояние, как и природные богат-
ства» [4, стр. 4]. Предлагаем понимать это выска-
зывание в духе того, что государственные власти 
и государственные служащие должны подходить 
к культурной политике с той же серьёзностью, 
что и к экономическим вопросам.

Культурная политика понимается в «осно-
вах...» предельно широко, как охватывающая всю 
культурную деятельность, образование и про-
свещение, а также формирование информацион-
ного пространства [4, стр. 6]. Целями культурной 
политики названы: 

1)  укрепление гражданской идентичности; 
2)  создание условий для воспитания граждан; 
3)  сохранение исторического и культурного 

наследия и его использование с целью вос-
питания и образования; 

4)  передача от поколения к поколению тради-
ционных для российской цивилизации цен-
ностей и норм, традиций и обычаев, образ-
цов поведения; 

5)  создание условий для реализации каждым 
человеком его творческого потенциала; 

6)  обеспечение доступа граждан к знаниям, 
информации, культурным ценностям и 
благам [4, стр. 10].

«стратегия государственной культурной 
политики на период до 2030 года» призвана 
наметить конкретные меры реализации «основ 
государственной культурной политики». если 
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«основы…» содержат теоретические положения, 
то в «стратегии…» цели культурной политики 
изложены в сжатом виде, как и в «стратегии 
национальной безопасности рФ». Зато под-
робно перечислены конкретные задачи, относя-
щиеся к различным областям культуры и прио-
ритетным направлениям культурной политики. в 
частности, акцентируется внимание на развитии 
системы учреждений культуры и презентации их 
в сети интернет [1, стр. 5–6].

Проект «основ государственной культурной 
политики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных цен-
ностей» является продолжением «основ государ-
ственной культурной политики». в проекте сфор-
мулированы гуманитарные риски, как произво-
дные от внешнеполитических угроз, и названы 
традиционные ценности, к числу которых отно-
сятся: «жизнь, достоинство, права и свободы 
человека, патриотизм, гражданственность, служе-
ние отечеству ?и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справед-
ливость, коллективизм, взаимопомощь ?и взаи-
моуважение, историческая память и преемствен-
ность поколений, единство народов россии» [3].

в рассмотренных документах, взаимосвязан-
ных между собой по назначению и содержанию, 
большое внимание уделяется угрозам гумани-
тарной сферы, из осмысления которых происте-
кают задачи культурной политики. такой подход 
указывает на консервативную ориентацию куль-
турной политики, поскольку защита историче-
ских устоев от современных губительных влия-
ний – явный признак консерватизма. тем более, 
современных консерваторов отличает интерес к 
культуре в целом, в частности – к обществен-
ному значению религии и церкви, что близко и 
современному российскому консерватизму [8, 
стр. 66–67].

для характеристики современного консер-
ватизма, исходящего не столько из каких-либо 
определённых идей, сколько из защиты привыч-
ных норм и правил, стр. Хантингтон ввёл поня-
тие «ситуативный консерватизм», который явля-
ется одной из «позиционных идеологий» – иде-
ологических установок, существующих в кон-
кретной исторической ситуации отношений 

между социальными группами и/или политиче-
скими силами [42, стр. 245]. отметим, что такой 
подход к идеологии отличается от привычного 
для российской интеллектуальной традиции 
марксистского понимания «идеологии» как миро-
воззрения определённого общественного класса 
(см., напр.: [18, стр. 230-231; 27, стр. 24-25; 31, 
стр. 34-35]). в октябре 2021 г. на заседании дис-
куссионного клуба «валдай» Президент россии 
в. в. Путин выступил в поддержку «умеренного 
консерватизма», чем подтвердил оценки иссле-
дователей [11].

социокультурной предпосылкой консерватив-
ной культурной политики являются консерватив-
ные настроения, доминирующие в российском 
обществе. К таким установкам относятся патер-
нализм (отношение к государству как к покро-
вителю граждан), этатизм («государственниче-
ство») и стремление к «стабильности». Это под-
тверждают и результаты проведённых в россии 
социологических исследований в рамках гло-
бального проекта «обзор мировых ценностей» 
[45], свидетельствующие о преимущественной 
ориентации россиян на материалистические цен-
ности «выживания», а не постматериалистиче-
ские ценности «самовыражения», предполагаю-
щие минимизацию роли государства [43, p. 68; 
44, p. 25].

таким образом, российская Федерация высту-
пает в сфере культуры носителем идеологии 
«ситуативного консерватизма», что определяет 
специфику государственной культурной поли-
тики как противодействия угрозам размывания 
традиционных ценностей и культурного един-
ства народов россии. социокультурными осно-
ваниями такой культурной политики являются 
консервативные настроения, преобладающие в 
российском обществе, стремящемся к стабиль-
ной жизни в сильном государстве.

Будет правильным здесь обратить внимание 
на то обстоятельство, что в крайние годы иници-
ативные отечественные исследователи обосновы-
вают доктрину о развитии у нас суверенной рос-
сийской государственно-правовой идеологии [7; 
12; 17; 29; 36; 38], базирующейся на суверенной 
русской философии права [5; 6; 10; 19; 22; 23; 24; 
25; 28; 34; 35; 37; 41]. данная позиция вряд ли 
может остаться незамеченной при становлении 
государственной культурной политики в россии.
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THE STRuCTuRE oF THE STATE AND LAW oF RuSSIA IN TERMS  
oF THE INFLuENCE oF THE MANIFESTo oF ALExANDER I oN THEM

The summary. The issues of reforms of public administration systems carried out during the 
reign of Alexander I are analyzed. It is noted that the Manifesto “On the establishment of ministries” 
signed by him led to huge changes and positive results affecting all spheres of public and legal life 
of the Russian Empire.
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россия, как и любая другая страна, способна 
к развитию и совершенствованию как систем 
государственного управления, так и устройства 
страны в целом.

Как правило, обращаясь к историческим пери-
одам развития государства и права, сложившихся 
на территории россии, особое внимание уделя-
ется модернизации уже имеющихся властных 
структур, а так же принципам, на основе которых 
осуществляется все государственное управление.

для того чтобы наиболее точно проследить 
хронологию и эффективность всех методов раз-
вития государства и права россии, необходимо 
проанализировать получившиеся в процессе пре-
образования страны реформы. 

в связи с этим, стоит отметить большое зна-
чение по отношению к россии, всех реформ, воз-
никших в ходе правления Александра I. 

в первую очередь, это связано с тем, что 
именно Александр I провел ряд наиболее важных 
либеральных мероприятий, которые привнесли 
огромные изменения и положительные резуль-
таты, затрагивающие вопросы всех сфер обще-
ственной и правовой жизни на территории госу-
дарства. 

стоит отметить, что Александр I придавал 
огромное значение управлению государством, и 
не допускал того, чтобы негативные последствия, 
возникшие в ходе правления Павла I, имели вли-
яние над ним. 

именно ликвидация данных последствий и 
была первой целью Александра I, а соответ-
ственно, являлась наиболее важной предпо-
сылкой к созданию либеральных реформ. в 

предисловии к историческим очеркам в 2 томах. 
Посвященных 200-летию Министерства внутрен-
них дел россии, читаем: «8 сентября 1802 года в 
ходе всероссийской реформы государственного 
управления российской империи были учреж-
дены министерства, существенно изменившие 
всю ее политическую систему...

Под влиянием либеральной доктрины 
Александра I и представители наиболее пере-
довой и образованной части российского обще-
ства задумали реформирование государственного 
аппарата не только в целях структурной модерни-
зации системы управления, но и создания инстру-
мента для проведения существенной корректи-
ровки всей внутренней политики империи.

суть нововведений была достаточно скромной 
– движение к правовому не по форме, а по своим 
целям государству. важнейшим элементом такой 
политики являлось создание условий для обеспе-
чения защиты индивидуальных свобод человека 
от угнетения его со стороны других членов обще-
ства» [16, стр. 305].

для того чтобы процесс создания данных 
реформ и мероприятий по отношению к управ-
лению государством прошел наиболее точно 
и безошибочно, Александром I была создана 
совещательная комиссия, которая имела назва-
ние негласный комитет, и представляла собой 
группу лиц, которая находилась рядом с импе-
ратором и имела своей целью создание опреде-
ленного плана, который в дальнейшем способен 
осуществить задуманные Александром I цели 
и задачи [2, стр. 2]. Уже в упоминаемом двух-
томном историческом очерке по этому поводу 
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содержится следующая информация: «Александр 
I, вступивший на престол в результате военного 
переворота, но формально как законный наслед-
ник, был воспитан в духе идей Просвещения об 
“истинной”, “законной” монархии…

еще в середине 90-х годов вокруг Александра 
I сложился небольшой кружок единомышлен-
ников. Это был граф в.П. Кочубей, племянник 
екатерининского сподвижника А.А. Безбородко, 
князь А. чартырийский, богатый польский вель-
можа на русской службе, граф А.с. строганов, 
сын одного из самых богатых и знатных людей 
того времени и. наконец, двоюродный брат 
строганова – н.н. новосильцев. в этом кружке 
“молодых друзей», которые впоследствии стали 
называться “негласным комитетом”, обсужда-
лись пороки существующего строя и строились 
планы на будущее.

Жизненный опыт Александра I и членов 
его кружка был различен. так, строганову и 
Кочубею пришлось наблюдать за событиями в 
революционной Франции. строганов находился 
там в самом начале революции, посещал засе-
дания национального собрания, стал якобинцем 
и был возвращен домой в 1790 г. Кочубей попал 
во Францию уже в 1791-1792 гг., после несколь-
ких лет жизни за границей. К тому же, будучи в 
Англии, он изучал английскую государственную 
систему. в Англии побывал и чарторыйский, у 
которого был опыт и иного рода: он сражался 
против россии во время второго раздела Польши 
(1793-1794 гг.). самым старшим из участни-
ков кружка был новосильцев: в 1801 г. ему уже 
исполнилось 40 лет.

что касается Александра I, то его жизненный 
опыт ограничивался лишь петербургским двором. 
он очень плохо представлял себе жизнь страны 
за пределами столицы» [16, стр. 22-23].

Уже в начале своего правления император 
предпринимает шаги, связанные в реформами 
внутреннего устройства. 30 марта 1801 г. он 
учреждает непременный, т.е. постоянный совет 
при государе, включающий знатных вельмож, 
похожий на верховный тайный совет, для рас-
смотрения законопроектов и анализа значимых 
проблем государственного управления.

члены совета, обладая существенными пол-
номочиями, имели право по существу опро-
тестовывать уже принятые императором 
нормативно-правовые акты. в то время в состав 
совета входили преданные Александру I лица, 

осуществляющие руководство главными госу-
дарственными учреждениями империи. вместе 
с тем, молодой царь опирался при разработке 
широких реформ в первую очередь на своих 
«молодых друзей». он видел основную цель 
своих преобразований в формировании консти-
туции, которая бы гарантировала его подданным 
«права гражданина».

Александр I делает первые шаги по отмене 
крепостного права. Уже в мае 1801 года вносит 
на рассмотрение непременного совета проект 
Указа о запрещении продажи крепостных кре-
стьян без земли. члены непременного совета в 
принципе не отклонили, но в то же время не одо-
брили проект указа. они убедительно и твердо 
доказали императору опасность принятие пред-
ложенного проекта указа: брожение среди кре-
стьян и серьезное недовольство дворян. с выска-
занными опасениями согласились и «молодые 
друзья» императора. в конечном счете было 
решено отменить принятие указа на неопределен-
ный срок, а предлагаемая в проекте указа мера 
должна входить в систему законов о правах вла-
дельцев имений, которые следует формулировать 
постепенно и последовательно. 

Указанная выше ситуация с проектом указа 
была расценена Александром I как неудача, 
и он переносит подготовку реформ в кружок 
«молодых друзей». Кружок стал называться 
«негласным комитетом», но уже в начале своей 
работы он показал расхождение в представле-
ниях о задачах комитета между царем и его дру-
зьями. в частности, вопреки мнению императора 
его друзья полагали необходимым первоначально 
изучить ситуацию внутри государства, его поло-
жение обществе, реформировать администра-
цию, и лишь решив эти задачи, заняться созда-
нием конституции.

в это же время «непременный совет» под-
готовил Проект «всемилостивейшей грамоты, 
российскому народу жалуемой». Здесь под-
тверждались привилегии дворянства, мещан-
ства и купечества, права и гарантии частной соб-
ственности, личной безопасности, свободы слова, 
печати и совести. Это касалось всех жителей 
страны. что же касается положения крепостных, 
то грамота этих вопросов не касалась.

следует  упомянуть и  о  предложении 
П.А. Зубова по крестьянскому вопросу. он 
полагал невозможным продажу крестьян без 
земли и необходимым установление порядка, в 
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соответствии с которым государство обязыва-
лось выкупать крестьян у помещиков, если в этом 
была необходимость. Предлагалось ввести также 
порядок выкупа крестьян у своих помещиков.

что касается третьего проекта, то он был 
связан с реорганизацией сената. Последний 
предполагался как верховный орган руковод-
ства страной. на него предполагалось возложить 
исполнительные, законодательный, контрольные 
и судебные функции.

все эти три проекта готовились к сентябрю 
1801 года, ко дню коронации Александра I. все 
они по существу укладывались в программу пре-
вращения россии в своеобразную конституци-
онную монархию. но их обсуждение свидетель-
ствовало о том, что сторонников предложен-
ных изменений было слишком мало. например, 
даже члены негласного комитета категорически 
выступили против проекта Зубова. А “молодые 
друзья” императора и другие его приближен-
ные, анализируя проекты реорганизации сената, 
твердо выступили против каких-либо ограниче-
ний царя, доказывая их вредность и невозмож-
ность. они оказались большими монархистами, 
чем сам Александр I. 

что же касается административного управле-
ния, то здесь предложения непременного совета 
и негласного комитета в целом совпадали и пред-
полагали переход единоначалия на смену колле-
гиальной системы и замену коллегий министер-
ствами [16, стр. 24-26].

Первые изменения, проведенные импера-
тором, затронули систему государственного 
управления, которая в свою очередь, укрепляла 
государственный аппарат в целом, поэтому, в 
1802 году Александр I создает и подписывает 
Манифест «об учреждении министерств» [1], что 
дает толчок, к развитию устройства центральной 
части государственного управления в россии. 

Целью такого решения Александра I явля-
лось разделение всех дел государства, на равные 
части, то есть, министерства, в которых каждый 
отдельно избранный министр, будет решать 
только те дела, которые будут находиться в его 
ведении.

данное действие поспособствовало так же к 
введению в государство новых органов и струк-
тур, которые имели следующую систему: 

- министерства, подразделяются на департа-
менты; 

- департаменты делятся на отделения; 

- отделения распределяют дела на столы, 
представляя собой низшую часть централь-
ных государственных органов в иерархии. 

Каждый орган из структуры был подотчетен 
исключительно императору, а в случаях, когда 
дело не могло решиться одним органом, созда-
вался Комитет министров, представляя собой 
совещательный орган, который имел свою ком-
петенцию. 

реформа по созданию министерств помогла 
заменить коллегии, которые ранее были восста-
новлены императором Павлом I, и именно она, 
стала второй предпосылкой к развитию государ-
ства и права россии, вследствие чего, император 
Александр I впервые применил принцип разде-
ления властей. 

Здесь следует вспомнить ситуацию, сложив-
шуюся спустя где-то лет пять после создания 
первых министерств в 1802 году. в 1807 г. окон-
чилась неудачная война россии с Францией. она 
обострила необходимость внутренних преобра-
зований системы управления в россии. Усилия 
правительства в этом направлении были связаны 
с именем Михаила Михайловича сперанского. 
Первым министром внутренних дел россии, как 
известно, был в.П. Кочубей [5; 9; 10, стр. 11-17; 
14, стр. 65-67; 17, стр. 6-7; 19, стр. 8-19; 21; 24; 
29]. в 1806 г. он заболел, и вместо себя с докла-
дом к Александру I стал посылать своего бли-
жайшего помощника сперанского. Царь удив-
лялся точности и дельности мыслей и заме-
чаний последнего, и стал доверять ему свои 
личные поручения. «После отставки Кочубея в 
1807 г. Александр взял сперанского к себе в каче-
стве статс-секретаря “с отставлением от прочих 
должностей”. ему было поручено руководство 
Комиссией составления законов и выработка 
общего плана дальнейших государственных пре-
образований. 

Пользуясь значительным влиянием на царя и 
его поддержкой, сперанский в 1809 г. разработал 
обширный проект, который назывался “введение 
к уложению Государственных Законов”. в нем 
предусматривалась, в частности, реорганизация 
системы управления империей на основе при-
сущего правовому государству принципа раз-
деления властей (выделено нами – Авт.). При 
этом предполагалось создать центральный пред-
ставительный орган с законодательными функци-
ями – Государственную думу. она должна была 
ограничивать власть монарха, ибо без одобрения 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 9

74

думы никакой закон не мог вступить в силу. 
По плану сперанского право посылать депу-
татов в думу получали дворяне и прочие вла-
дельцы недвижимости. судебная власть сосре-
дотачивалась в сенате. А исполнительная – в 
министерствах. Предполагалось также создание 
Государственного совета как верхней палаты 
будущего российского парламента. А министер-
ства должны были подвергнуться существенным 
преобразованиям.

реализована была только часть проекта. 
1 января 1810 года императорским манифестом 
было объявлено о создании Государственного 
совета» [16, стр. 38].

М.М. сперанский вошел в историю как вели-
кий представитель российской бюрократии, ока-
завший влияние на государственные реформы в 
россии при нескольких императорах [3; 6; 15; 18; 
20; 25; 26; 27; 30].

Помимо указанного принципа разделения 
властей, особое значение в ходе деятельности 
Александра I имел так же принцип законности, 
который позволял контролировать и не допускать 
произвол на территории россии. 

возвращаясь к вопросу о создании мини-
стерств Александром I, стоит отметить их особое 
значение, которое выражалось в том, что именно 
они позволили избежать всех несовершенств кол-
легий, которые могли в дальнейшем подвергнуть 
россию к негативному исходу в процессе разде-
ления осуществляемых функций и полномочий 
[31, стр. 26]. 

именно поэтому, классификация министерств, 
созданных Александром I, выглядит следующим 
образом: 

- министерство иностранных дел; 
- министерство военных сухопутных сил; 
- министерство морских сил; 
- министерство внутренних дел; 
- министерство финансов; 
- министерство юстиции; 
- министерство коммерции; 
- министерство народного просвещения.
Учитывая относимость данной статьи к кон-

курсу, в рамках которого она печатается, сле-
дует отметить, что первым Министром юсти-
ции российской империи был назначен Гавриил 
романович державин [4; 7; 8; 13, стр. 17-22; 22; 
23; 28; 32].

Помимо созданных Александром I мини-
стерств, способных разграничивать полномочия 

министров по делам и тем самым осуществлять 
ведение министров наиболее лучшим образом, 
без нанесения вреда для государства, стоит отме-
тить особое значение реформы об образовании.

сутью данной реформы являлось создание 
государственной системы образования, которая 
находилась в ведении министерства народного 
просвещения, тем самым затрагивая важный 
принцип бессословности, сущность которого 
выражается в том, что он позволял давать обра-
зование всем желающим, вне зависимости от 
сословия, помогая подготовить студентов к госу-
дарственной службе. 

Проводя анализ повышения эффективности 
государственного управления на основе деятель-
ности правления Александра I, стоит отметить 
такой процесс, как систематизация сената, пред-
ставляющего собой высший орган государствен-
ной власти.

Значение в реализации деятельности сената 
имел негласный комитет, который поспособство-
вал принятию следующих решений: 

- деятельность сената могла ограничиваться 
только императором; 

- указы сената имели характер обязательного 
исполнения всеми лицами;

- именно сенат контролировал деятельность 
ранее созданных Александром I мини-
стерств. 

россия в ходе проведения такого рода реформ 
и мероприятий становилась увереннее и ста-
бильней, а Александр I пришел к новому списку 
задач, что развивало россию и помогало совер-
шенствовать российское право. 

таким образом, были предприняты и введены 
следующие положения: 

- россия – конституционная монархия; 
- законы в россии могут устанавливаться и 

санкционироваться исключительно импера-
тором; 

- Александр I формирует систему прав и 
свобод для народа; 

- депутаты сената назначались только импе-
ратором; 

- крепостное право разрабатывается в про-
цессе реализации Конституции.

Проект Конституции был предложен Алек-
сандром I, но, к сожалению, идея развивалась 
достаточно долго и принятие ее откладывалось, в 
связи с противоборством дворян, которым данная 
идея не нравилась [12]. 
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Проводя аналогию россии в период правления 
Александра I, и россии в наше время, стоит отме-
тить, что положительные тенденции развития 
государства и права тогда, оставили отпечаток 
и поспособствовали их развитию в настоящем.

особое место в данной аналогии уделяется 
министерствам, которые играют важную роль и 
сейчас, все так же помогая разделять ведение и 
полномочия по различного рода делам и вопро-
сам. 

Многие министерства сохранили те же назва-
ния и суть своей деятельности, а сама идея их 
создания, поспособствовала принятию новых, 
улучшенных структурных подразделений. 

немаловажное значение для современного 
образования так же сыграла роль реформа 
Александра I в области образования, которая и 
сейчас оставила некоторые составные элементы. 

не стоит забывать о принципе разделения вла-
стей, которым пользовался Александр I в ходе 
осуществления своей деятельности, ведь именно 
сейчас, россия подразделяет власть на эти же 
ветви, а именно: 

- законодательная; 
- исполнительная; 
- судебная. 

делая вывод на основе вышеизложенного, 
стоит отметить огромное значение деятельно-
сти Александра I в истории развития государ-
ства и права россии, в первую очередь потому, 
что именно император сменил всю систему госу-
дарственного управления, доведя ее до идеала 
и позволяя осуществлять управление государ-
ством наиболее удобным способом, при кото-
ром не существует несовершенств и недорабо-
ток, поскольку те, в свою очередь, могут приве-
сти к произволу в стране.

наиболее серьезной для россии стала 
реформа, направленная на реорганизацию цен-
тральных органов государственной власти, что 
поспособствовало созданию министерств, кото-
рые имеют огромное значение и влияние в наши 
дни. 

таким образом, можно сказать, что правле-
ние Александра I имеет исключительно поло-
жительные тенденции к развитию государства и 
права, еще и потому, что они всегда основыва-
лись на важных для государства и права прин-
ципах, таких как: 

- принцип законности; 
- принцип разделения властей; 
- принцип бессословности.
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ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПРАВ

Аннотация. Выявляются актуальные проблемы новых гражданско-правовых отношений 
– наследования цифровых прав, в том числе, рассматривается целесообразность наследования 
аккаунтов в социальных сетях, криптоактивов, токенов, абонентского номера и сим-карты, 
а также бонусов компаний. Исследование юридической доктрины и ряда законодательных 
положений демонстрируют нам наиболее острые проблемы, требующие последовательных 
действий со стороны законодателя. Также раскрывается проблема включения в наследственную 
массу доменных имен и вопросы их наследования при наличии более одного наследника. 
Отдельное место занимает вопрос возможности наследования таких цифровых прав как 
токен и криптовалюта в связи с анонимностью держателя, спецификой их правовой природы, 
содержания. Для решения вышеуказанных проблем авторы предлагают отчасти перенять 
опыт зарубежных стран, а также ввести ряд новых оригинальных правовых механизмов и 
внедрить новые объекты в гражданский оборот.

Ключевые слова: цифровое право; институт наследования в условиях цифровизации; 
цифровые активы; криптовалюта; доменные имена; токены; абонентский номер аккаунты в 
социальных сетях.

BoTANTSoV I.V.
ABRAMoVICH Iu. B.

PRoBLEMS oF INHERITANCE oF DIGITAL RIGHTS

The summary. This article identifies current issues in new civil law relationships – the legacy 
of digital rights, including the opportunity to inherit accounts on social networks, cryptographic 
assets, tokens, membership numbers and SIM cards, as well as company bonuses. The study of legal 
doctrine and several legislative provisions shows us the most acute problems that require a coherent 
action of the legislator. The problem of including domain names in the hereditary mass and the 
issues of their inheritance in the presence of more than one heir has also been discovered. A separate 
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place is occupied by the question of the possibility of inheriting such digital rights as tokens and 
cryptocurrencies due to the anonymity of the holder, the specifics of their legal nature, content. To 
address the aforementioned issues, the authors propose to adopt partially the experience of foreign 
countries and to introduce new and original legal mechanisms and new objects in civil circulation.

Key words: digital law; heritage institute; under digitalization conditions; digital assets; 
cryptocurrency; domain names; tokens; subscriber number; accounts on social networks.

1. Введение (Introduction)
в настоящее время трудно встретить человека, 

не использующего интернет, ведь подавляющее 
большинство людей значительную часть своего 
времени проводят в социально-виртуальном 
мире. Право, сохраняя статус важнейшего соци-
ального регулятора в наше время, неизбежно 
должно регламентировать и отношения, возни-
кающие в цифровой среде. именно в ней в наше 
время рождаются новые, еще не вполне описан-
ные законодателем, объекты гражданского права. 
Процесс цифровизации не обходит стороной ни 
один гражданско-правовой институт, в том числе 
и наследования.

с каждым днем позиция цифровых прав в 
жизни гражданского общества укрепляется. в 
связи с чем представляется актуальным на зако-
нодательном уровне регламентировать процедуру 
наследования цифровых прав. в первую очередь 
возникает вопрос, что может быть к ним отне-
сено.

Законодатель определяет понятие «цифро-
вого права» в Гражданском кодексе российской 
Федерации в ст. 141.1: «обязательственные и 
иные права, содержание и условия осущест-
вления которых определяются в соответствии 
с правилами информационной системы, отве-
чающей установленным законом признакам. 
осуществление, распоряжение, в том числе пере-
дача, залог, обременение цифрового права дру-
гими способами или ограничение распоряжения 
цифровым правом возможны только в инфор-
мационной системе без обращения к третьему 
лицу». 

в то же время практика диктует более широ-
кое понимание цифрового права, что уже откры-
вает проблему необходимости расширения объ-
ектов гражданского законодательства. так, под 
цифровыми правами принято понимать права на 
получение доступа и возможности использовать 
телекоммуникационные сети и интернет сеть, 

электронные устройства, цифровые носители; 
права, позволяющие создавать, получать, исполь-
зовать, а также распространять информацию в 
цифровой форме, и т. п. Зачастую, к ним отно-
сят: мобильную фиатную валюту, валюту вирту-
ального мира, криптовалюту и валюты корпора-
тивного значения; виртуальную собственность 
в нематериальном виде (аудио и видео контент; 
доменные имена; музыкальные альбомы).

возможно, ли в настоящее время унасле-
довать цифровой актив или цифровое право? 
возможно, ли унаследовать аккаунт в таких соци-
альных сетях как «вКонтакте», сим-карту и або-
нентский номер, бонусы коммерческих компаний 
(«Аэрофлот Бонус», «спасибо», «Ярко»), домен-
ные имена, криптовалюту или токены?

таким образом, цель статьи заключается в 
выявлении возможности наследования цифровых 
прав, а также проблем наследования цифровых 
прав и в выявлении путей их решения.

2. Основное исследование (Main text).

2.1. Наследование аккаунтов в социальных 
сетях.

в современном обществе использование соци-
альных сетей стало неотъемлемой частью жиз-
недеятельности индивидов, сегодня это уже не 
просто удобное средство для построения ком-
муникации, это уникальная платформа для осу-
ществления маркетинговой и коммерческой дея-
тельности. ведущие корпорации российской 
Федерации активно используют такой инстру-
мент для продвижения своих услуг и/или това-
ров. Зачастую, крупные корпорации формируют 
отдел, который в свою очередь специализиру-
ется на продвижении определенной услуги и/
или товара в социальных сетях, с помощью кото-
рых привлекается новая целевая аудитория и, как 
следствие, генерируются дополнительные про-
дажи услуги и/или товара [26].

исходя из вышесказанного, мы с уверенность 
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можем сказать, что коммерческий аккаунт несет 
огромную материальную ценность. так, по 
мнению Марии Михайловны Панариной обяза-
тельным условием наследования учетной записи 
является наличие этой ценности [31]. если же 
ценность отсутствует, то речь пойдет о предо-
ставлении неимущественного права [37].

именно здесь и зарождается первая предпо-
сылка к урегулированию на законодательном 
уровне процедуры наследования цифровых прав. 
отечественная социальная сеть «вКонтакте» 
предлагает наследнику узкий спектр прав поль-
зования, включающий лишь выбор процедуры 
«меморизации аккаунта» или его полное удале-
ние. У наследника нет возможности получить 
доступ к учетной записи усопшего, читать и/или 
вступать в переписку от имени усопшего с тре-
тьим лицом, так называемым виртуальным знако-
мым. в ином случае произойдет нарушение поль-
зовательских соглашений, ведь наследник дан-
ными действиями получает возможность выдать 
себя за другое лицо.

на наш взгляд компания «вКонтакте» придер-
живается правильной политики конфиденциаль-
ности, однако далеко не каждая социальная сеть 
поддерживает запрет на распоряжение учетной 
записи усопшего. в связи с чем, законодателю 
представляется актуальным закрепить единое 
разрешение или запрет на наследование и право 
пользования аккаунтом в социальных сетях. нами 
была предпринята попытка в выявлении подхо-
дов к разрешению данной проблемы.

в российском законодательстве отсутствует 
дефиниция учетной записи в социальной сети, но 
теоретики права предложили следующее опреде-
ление: «Учетная запись в социальной сети – это 
совокупность данных о пользователе, использу-
емых с целью аутентификации для предоставле-
ния доступа к личным данным» [30].

Аккаунт в социальной сети может являться 
результатом интеллектуальной деятельности, 
все зависит от содержания аккаунта, специфики 
публикуемого материала и способа его подачи. 
в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 1259 ГК рФ 
(Гражданского кодекса российской Федерации), 
учетная запись будет являться результатом 
составного творчества. в таком случае может 
быть унаследовано право на результат творче-
ской деятельности, однако на наследнике лежит 
бремя доказывания, что это не просто фото и/
или видео материалы, размешенные в социальной 

сети. также аккаунт является сложным объектом, 
примером может послужить мультипликационное 
произведение или музыкальный продукт (в соот-
ветствии с п. 1 ст. 1240 ГК рФ). в ином случае 
аккаунт может быть признан и базой данных, в 
том случае, когда контент будет систематизиро-
ван, с этой целью используются различные хеш-
теги, которые помогают пользователю произве-
сти расширенный поиск (в соответствии с абз. 2 
п. 2 ст. 1260 ГК рФ) [17].

Аккаунт в социальной сети является частью 
прав по лицензионному договору, заключаемому 
путем регистрации на платформе между его вла-
дельцем в качестве лицензиата и администрацией 
сайта в качестве лицензиара. то есть исключи-
тельные права на аккаунт как часть социальной 
сети по умолчанию принадлежат именно адми-
нистрации сайта и доказать наличие творче-
ских вложений самого пользователя чаще бывает 
крайне сложно [12]. исходя из этого, стоит отме-
тить, что наследование аккаунта в социаль-
ной сети может происходить в ходе соглашения 
сторон (наследодателя и уполномоченного пред-
ставителя социальной сети) [15]. Благодаря чему 
наследник обретает право свободного пользова-
ния учетной записью наследодателя с последую-
щим сохранением данных на серверах. на наш 
взгляд принцип конфиденциальности и тайны 
в данном случае не нарушается, так как в связи 
со смертью на основании соглашения наследник 
становится новой стороной договора.

тематические блоги и бизнес-аккаунты в соци-
альных сетях являются ценным активом, они спо-
собны приносить своим владельцам немалую 
прибыль. то есть аккаунт выступает объектом 
авторских прав, в свою очередь договоры концес-
сии, лицензионные договоры могут ставить усло-
вие о предоставлении доступа к нему как к объ-
екту авторского права. сам аккаунт может иметь 
различные правовые составляющие, например: 
имущество (денежные средства на электронном 
кошельке в социальной сети); результаты интел-
лектуальной деятельности (фото и/или видео 
материалы, мультипликационные произведения 
и др.). тем самым представляется возможным 
унаследовать отдельные права и в перечислен-
ных случаях сам аккаунт.

что касается личных аккаунтов, то мы высту-
паем против их наследования, если на то нет 
волеизъявления со стороны наследодателя, счи-
таем лучшим решением дать наследнику право 
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меморизации аккаунта или полного удаления 
аккаунта усопшего. ведь такой аккаунт будет 
содержать в себе еще одну составляющую – 
нематериальные блага (например, личные сооб-
щения, которые являются личной, а иногда и 
семейной тайной).

Предлагаем внести следующие коррективы, 
предоставить каждому владельцу аккаунта право 
на выбор и распоряжение своей учетной запи-
сью. А именно во вкладке «Управление аккаун-
том» добавить строку для выбора дальнейшей 
судьбы, рассмотрим три варианта. Первый заклю-
чается в полной передаче прав и обязанностей 
по лицензионному договору избранному наслед-
нику; второй в свою очередь предлагает выбор 
хранителя аккаунта, который будет управлять им 
в случае своей смерти, владелец вправе опреде-
лить каким объемом прав наделить наследника; 
третий вариант заключается в полном удале-
нии аккаунта, владелец сам определяет срок воз-
можного удаления аккаунта, которое произойдет 
тогда, когда владелец не будет проявлять актив-
ности в сети в течение трех месяцев или года.

резюмируя вышесказанное, мы можем сде-
лать вывод, что в настоящее время существуют 
множество коллизионных случаев, неразрешен-
ных вопросов, которые требуют последователь-
ности действий со стороны как законодателя, так 
и администраций социальных сетей.

2.2. Наследование бонусов компаний.
не менее интересной возможностью является 

наследование бонусов, рассмотрим данную прак-
тику на примере отечественных компаний.

один из самых крупнейших российских 
финансовых конгломератов – «сбербанк» под-
держивает наследование бонусов, более того про-
грамма лояльности прямо разрешает передачу и 
пользование бонусами «спасибо» третьим лицам 
[44]. Противоположной позиции придерживается 
другой ведущий отечественный финансовый кон-
гломерат Банк «санкт-Петербург», он не преду-
сматривает возможность наследования и пере-
дачу бонусов «Ярко» третьим лицам [43].

Касаемо вышеупомянутых бонусов, они 
являются частью прав по договору банков-
ского вклада, счета и/или кредитному договору. 
традиционно банковский вклад нельзя унаследо-
вать, его закрывают, а наследнику выдают только 
денежные средства со счета усопшего.

таким образом, можно запросить в отделе-
нии банка перевод накопленных усопшим бонусы 

«спасибо» себе на карту, для этого необходимо 
быть участником данной программы. в свою оче-
редь, бонусы «Ярко» сгорают вместе со счетом/
вкладом, передаче и наследованию не подлежат.

дочерняя компания известного холдинга 
«российские железные дороги», в соответствии 
с программой лояльности отрытого акционер-
ного общества «Федеральная пассажирская ком-
пания» – бонусы, а также премиальные билеты, 
которые были приобретены посредством нако-
пленных бонусов, их наследование не представ-
ляется возможным [41].

иным примером может послужить российская 
авиакомпания «Аэрофлот», наследование набран-
ных миль в настоящее время не производится, 
однако компания предлагает воспользоваться 
такой услугой, как перевод набранных миль, раз-
умеется, ею нельзя заменить процедуру их насле-
дования [42]. данные бонусы сгорают вместе с 
закрытием аккаунта усопшего, передача таких 
бонусов недопустима.

стоит отметить, что на сегодняшний день 
законодатель не урегулировал статус подобных 
бонусных программ, каким образом можно их 
квалифицировать доподлинно не известно воз-
можно это своеобразная скидка, имущество или 
поощрение.

вышеупомянутые компании устанавливают 
определенные правила в соответствии, с кото-
рыми участник бонусной программы получает 
право начисления бонусов и их использования. 
тем не менее, бонусы компаний не долговечны, 
по истечению установленной временной рамки 
они нуллифицируются.

на наш взгляд верной классификацией бону-
сов будет являться поощрение, так как за выпол-
нение условий участник получает определенную 
привилегию. При такой квалификации наследова-
ние не возможно в связи с тем, что они не явля-
ются объектами гражданского права. 

однако наследование представляется возмож-
ным в том случае если законодатель, признает 
их имущественным правом, а компания в свою 
очередь исключит временную рамку действия 
бонусов.

2.3. Наследование сим-карты и абонентского 
номера.

Как уже отмечалось ранее, подавляющее боль-
шинство населения использует в своем обиходе 
средства связи. Каждый гражданин закрепляет 
за собой персональный абонентский номер с 
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момента заключения соответствующего дого-
вора оказания услуг связи. в соответствии со ст. 
128 Гражданского кодекса российской Федерации 
абонентский номер не является объектом граж-
данских прав, исходя из этого, наследование не 
представляется возможным [1]. однако наслед-
ник имеет право в качестве нового владельца 
заключить договор оказания услуг связи.

согласно отечественному законодательству, 
а именно п. 3.2 ст. 2 Федерального закона «о 
связи»: сим-карта является физическим носи-
телем информации, посредством которой осу-
ществляется предоставление услуг связи, также 
используется для идентификации абонента [2]. 
Абонентский номер предоставляется во времен-
ное пользование, ведь принадлежат они государ-
ству [7]. Как правило, оператор мобильной связи 
на момент приобретения абонентского номера 
заключает с конкретным гражданином дого-
вор об оказании услуг связи. в соответствии с 
пп. в п. 25 соответствующего Постановления 
Правительства российской Федерации для этого 
абоненту необходимо предоставить свои персо-
нальные данные, в свою очередь оператор связи 
обязан произвести проверку об их достоверно-
сти [6].

отсюда и возникает вопрос, что станет с сим-
картой и абонентским номером после наступле-
ния смерти абонента? операторы связи вместе 
с законодателем не регламентировали последо-
вательность необходимых действий. А значит, 
у наследника есть два варианта: не самый пер-
спективный способ это продолжение пользования 
абонентским номером от лица усопшего, однако 
такой способ недолговечен, ведь оператор рано 
или поздно выяснит, что данные абонента с фак-
тическим пользователем не совпадают и как след-
ствие сим-карта будет заблокирована. и второй 
способ – заключение договора об оказании услуг 
связи, который предусматривает сохранение кон-
кретного абонентского номера. для процедуры 
переоформления наследнику необходимо пред-
ставить оператору мобильной связи нотариально 
заверенное свидетельство о смерти абонента.

из-за отсутствия регламентации у наследни-
ков возникают некие сложности. для их реше-
ние в 2020 году в Государственную думу вно-
сится законопроект о внесении изменения в ст. 45 
ФЗ «о связи». субъекты права законодательной 
инициативы (депутаты Государственной думы) 
предложили дополнить п. 7 ст. 45, который 

предусматривал возможность сохранения и даль-
нейшего распоряжения абонентским номером 
наследником. такая услуга носит возмездный 
характер, а также требует письменного уведом-
ления оператора связи о наступлении смерти або-
нента. тем не менее, в действительности в ноябре 
2021 года законопроект претерпевает отклоне-
ние [8].

в связи с тем, что сим-карта и абонентский 
номер не являются объектами наследственных 
прав, на сегодняшний день наследование воз-
можно посредством переоформления владельца, 
то есть наследования прав и обязанностей по 
договору оказания услуг связи, заключенному 
между наследодателем и оператором. что в осо-
бенности представляется актуальным, если або-
нентский номер имел особый смысл для семьи 
и/или на счету усопшего абонента находились 
денежные средства. следует отметить, что город-
ские абонентские номера традиционно переходят 
к новым собственникам квартир, то есть насле-
дования прав по таким договорам не происхо-
дит, право на их переоформление следует за соб-
ственником недвижимости по аналогии с дру-
гими договорами оказания коммунальных услуг.

2.4. Наследование криптоактивов (криптова-
люты).

в настоящий момент в российской Федерации 
начинает свое постепенное зарождение законода-
тельная база, которая призвана отрегулировать 
использование цифровых финансовых крипто-
активов. в связи с активным развитием обще-
ственных отношений в данной области необхо-
димо отметить, что в законодательстве появля-
ется дефиниция «цифровая валюта». итак, циф-
ровая валюта – это совокупность электронных 
данных находящихся в информационном про-
странстве, которые принимаются в качестве пла-
тежного средства, при этом не является денеж-
ной единицей нашего и/или иностранного госу-
дарства [5]. сегодня криптоактивы выступают 
объектом в гражданском обороте, однако законо-
датель не урегулировал процедуру их наследова-
ния. тем не менее, мы считаем, что ее включение 
возможно (цифровые права относятся к имуще-
ственному праву согласно ст. 141.1 Гражданского 
кодекса российской Федерации) [1].

в соответствии с Гражданским кодексом 
российской Федерации возможны два типа насле-
дования криптоактивов – наследодатель состав-
ляет завещание в установленном законном 
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порядке или в случае отсутствия завещания циф-
ровые права, а вместе с тем и обязанности пере-
ходят в имущество в строгом соответствии с 
законом.

наследование криптовалюты возможно, но 
вместе с этим стоит отметить определенные 
трудности. идентифицировать держателя крип-
товалюты возможно при помощи буквенного и 
цифирного адреса, который начинает фигуриро-
вать при участии в транзакциях. основная про-
блема заключается в анонимности держателя в 
связи, с чем подтверждение собственности полу-
чить невозможно. Безусловно, наследник имеет 
малую долю вероятности успеха в доказывании 
принадлежности наследодателя к такому активу 
[11]. При помощи услуг адвоката представляется 
возможным доказать, что вы действительно явля-
етесь наследником, но такой способ весьма дли-
телен и требует значительных затрат.

Хотим отметить, что на данный момент про-
цедура наследования в российской Федерации 
не легализирована, так как нет законодательного 
закрепления ее статуса.

в виду этого криптобиржи предлагают реше-
ние этой проблемы: держатель цифровых прав в 
случае своей смерти должен определить судьбу 
своих активов. владельцы криптоактивов отме-
чают, что при составлении завещания и указа-
ния в нем данных необходимых для авториза-
ции их состояние ставится под угрозу, так как 
третьи лица, завладев информацией, могут посту-
пить недобросовестно. Криптобиржа и это преду-
смотрела, она предлагает в завещании указывать 
только адрес, состоящий из цифр и букв, а ключ 
прописать в письме, которое будет храниться в 
банковской ячейке. отнюдь такая мера не спо-
собна гарантировать абсолютную сохранность 
криптовалюты. Представители нотариата предла-
гают перенять опыт зарубежных стран и исполь-
зовать цифровые хранилища, где под надежной 
защитой будет располагаться ключ [19].

еще одно предложенное решение заключается 
в отсрочке платежа, но подойдет оно далеко не 
всем, а только для держателей активов на аппа-
ратном кошельке. для этого держателю крипто-
валюты в завещании необходимо указать номер 
банковского счета, на который в будущем осу-
ществится перевод криптоактивов. Перевод 
совершается автоматически по истечении ука-
занного периода времени, как правило, завеща-
телю за неделю до его совершения приходит 

уведомление-напоминание, следовательно, насле-
додатель имеет ежегодное право отсрочки такого 
перевода [27].

некоторые наиболее крупные и известные 
криптобиржи предлагают на основе пользова-
тельских соглашений передать свои права на 
аккаунт наследнику. При этом наследник обязан 
в течение нескольких лет проявить активность в 
аккаунте в ином случае активы будут признаны 
выморочными, в таком случае они переходят в 
имущество государства. иными словами, если 
наследник не поставлен в известность о том, что 
наследодатель имеет аккаунт на криптобирже, то 
по истечении установленного времени имуще-
ство перейдет государству.

иной способ, на наш взгляд один из самых 
легкодоступных – это кошелек с мультиподпи-
сью. в таком случае любой держатель подобной 
подписи обретает право совершать транзакции и 
подписывать виртуальные документы, для этого 
от наследодателя требуется письменное разреше-
ние на совершение тех или иных действий.

в современных реалиях представляется весьма 
актуальным урегулирование вопросов включения 
криптоактивов в наследственную массу на зако-
нодательном уровне, а также закрепить ее статус 
в виде цифрового права или «иного имущества».

2.5. Наследование цифрового права – токена.
не так давно в 2019 году внесли изменения 

в Гражданский кодекс российской Федерации, 
закрепляется понятие цифрового актива, кото-
рый входит в цифровое право. в законопроекте 
подчеркивалась острая необходимость регули-
рования новой сферы общественных отноше-
ний. Приравнивание токена к цифровому праву 
вызвало весьма специфичную и неоднозначную 
реакцию у юридического сообщества [4].

с позиции законодателя токен является одной 
разновидностью цифрового актива, который 
выпускается эмитентом с целью привлечения 
финансирования, помимо этого они учитываются 
в реестре цифровых записей, посредством техно-
логии блокчейн.

Мы рассмотрим позиции некоторых циви-
листов о содержании токена и его природы. 
К примеру, сергей васильевич сарбаш отри-
цает цифровое право, при этом признавая его 
юридической фикцией. Александр иванович 
савельев позиционирует токен как актив, кото-
рый имеет установленную экономическую зна-
чимость [34]. такие цивилисты как Алексей 
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Геннадьевич Гузнов, Лидия Юрьевна Михеева, 
роман Михайлович Янковский полностью под-
держивают первоначальное содержание законо-
проекта. в нем предлагалось обозначение в виде 
объекта права [18]. Анна Михайловна Лаптева 
придерживается модели имущественного ком-
плекса, такое применение позволит выявить 
специфику токенов и стандартизировать право-
вой режим [24].

Марина Александровна рожкова выступает с 
интересной на наш взгляд позицией, она заклю-
чается лишь в возможности электронного оформ-
ления субъективных гражданских прав [32]. 
Элина Леонидовна сидоренко считает, что граж-
данин, приобретая токен у организации, которая 
осуществляет деятельность по выпуску и коорди-
нации цифрового актива должен вступить в обя-
зательственные отношения [36].

существуют обстоятельства позволяющие 
отчуждение права и возможность перехода право-
преемства, что еще раз доказывает нам ценность 
и самостоятельность токена [13]. Представляется 
некая схожесть в самом содержании между токе-
нами и ценными бумагами, что по аналогии 
закона позволяет разрешать коллизии и урегу-
лировать возникающие проблемы. сопоставляя 
токены и бездокументарные ценные бумаги, мы 
можем отследить возможность применения ана-
логичного правового режима, также возможно 
применение обязательственного и иного уже 
известного нам права [33].

резюмируя вышесказанное, унифицирован-
ного понимания значения «токена» в отечествен-
ной юридической литературе нет, его рассматри-
вают как цифровое право; один из видов цифро-
вых активов. включение токена в наследствен-
ную массу представляется возможным, так как 
токен приравнивают к имущественной ценности 
[1]. При всей возможности имеются и сложности 
их наследования, которые связанны с выпуском 
токенов без поддерживания надлежащих условий, 
а также они вносятся в единую базу, где и ведется 
их учет. самое главное, что совершение транзак-
ций производятся без какого-либо вмешательства 
третьих лиц [40]. идентифицировать субъектов 
цифровой сделки практически невозможно, ведь 
персональная информация тщательно скрывается, 
обеспечивая персонам полную анонимность.

Между предложенными процедурами включе-
ния в наследственную массу токенов и крипто-
активов можно провести параллель. Завещатель 

вправе проинформировать своих наследников о 
наличии цифровых прав, посредством личного 
общения или составления письменного заве-
щания. Как уже говорилось ранее, наследода-
тель может указать в завещании все необходи-
мые данные для авторизации. отнюдь такой 
способ ставит под угрозу сохранения счета, ведь 
третье лицо, из корыстных побуждений завладев 
ценной информацией способно произвести тран-
закцию всех цифровых активов себе на счет или 
совершить покупку от имени усопшего. именно 
поэтому нотариат рекомендует сообщить часть 
информации лично наследнику, а код для авто-
ризации поместить в банковскую ячейку или 
передать доверенному лицу, который обязуется в 
целости и сохранности вручить конверт наслед-
нику после смерти завещателя. наиболее надёж-
ным способом может стать использование цифро-
вого хранилища, в котором будет храниться ключ 
для авторизации.

также имеется исключительная трудность во 
вступлении в наследство для правопреемника, 
она выражается в технической недостаточно-
сти, не имея мобильного устройства с выходом 
в интернет сеть невозможно стать новым вла-
дельцем токенов.

в действительности же существует еще один 
нюанс – далеко не каждый токен можно вклю-
чить в наследственную массу. таким примером 
могут послужить токены, которые используются 
только как платежное средство. ведь фактиче-
ски законодатель не закрепил правовое положе-
ние токенов и не урегулировал возможные пути 
их наследования, что в настоящий момент в 
постоянно прогрессирующем обществе является 
весьма актуальным.

2.6. Наследование доменных имен.
доменные имена ориентированы на обеспече-

ние доступа к информации посредством адреса-
ции сайтов в сети интернет (в соответствии со 
ст. 2 указанного закона). они состоят из довольно 
легко запоминающихся цифирных и буквенных 
латинских символов, именно они указывают на 
характер материала расположенного на конкрет-
ном сайте [3].

Хотим отметить, что практика наследования 
доменного имени начала свое развитие отно-
сительно недавно потому на сегодняшний день 
существует множество спорных моментов о воз-
можности проведения процедуры его наследо-
вания.
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для переоформления домена правопреемнику 
необходимо сначала вступить в права на общих 
основаниях, после чего рассматривается основ-
ной запрос. Безусловно, когда процедура имеет 
четкую регламентацию со стороны законодателя, 
то коллизионных случаев становится намного 
меньше.

доменное имя не может быть включено в 
наследственную массу, так как администратором 
домена может стать только одно физическое лицо 
на основании заключенного договора об оказании 
соответствующих услуг (в соответствии с ч. 1 ст. 
1112 и ст. 128 Гражданского кодекса российской 
Федерации). наследнику лишь остается обра-
титься к регистратору и переоформить домен на 
свое имя, которое возможно совершить в уста-
новленный законом срок (на основании ст. 191 
Гражданского кодекса российской Федерации 
в течение шести месяцев с момента наступле-
ния следующего дня после смерти администра-
тора [1]).

в ином случае если договор об оказании 
услуг заключен не с физическим, а с юридиче-
ским лицом, независимо от наступления смерти, 
договор с юридическим лицом остается преж-
ним и регистратор продолжает оказывать услугу. 
для вступления в такое наследство и установле-
ния своих прав и обязательств необходимо пре-
доставить регистратору нотариально заверенное 
свидетельство о смерти бывшего администра-
тора. обязательным условием является наличие в 
договоре возможности передачи домена третьему 
лицу. Администратор доменного имени может 
предусмотреть этот момент и внести в договор 
аннулирование письменного соглашения после 
его смерти, тем самых запрещая передачу домена, 
вместе с тем такое положение можно оспорить 
в судебном порядке. Переоформление договора 
на более одного наследника невозможно и если 
наследников оказывается двое, то одному из них 
придется написать заявление о передаче своих 
прав другому наследнику. в случае возникно-
вения конфликтных ситуаций между наследни-
ками для его разрешения необходимо обратиться 
в судебный орган с иском о признании исключи-
тельного права стать единственным наследником, 
истец, представив весомые аргументы, имеет зна-
чительные шансы в удовлетворении иска (напри-
мер, он осуществлял работу вместе с бывшим 
администратором). После чего в пакет докумен-
тов вкладывается постановление суда. нередок 

случай нотариального отказа от завещанного 
ему права, также наследник может предъявить 
нотариально заверенное свидетельство о смерти 
администратора и по его письменному заявлению 
регистратор обязан аннулировать доменное имя.

3. Выводы (Conclusion).

Благодаря научно-техническому прогрессу в 
жизнь современного общества значительно упро-
стилось, вместе с тем в современных реалиях 
возникают новейшие «ноу-хау» цивилистиче-
ских наук, которые требуют правового регулиро-
вания и четкой регламентации действий на зако-
нодательном уровне. Каждый человек в процессе 
своей жизнедеятельности накапливает определен-
ные ценности и имущество.

из положений Гражданского кодекса россий-
ской Федерации мы уже знаем, что в наслед-
ственную массу входят вещи и иное имущество, 
имущественные права и обязанности, а также 
некоторые цифровые активы (токены, криптова-
люта и доменные имена). отрадно, что законода-
тель не стоит на месте, а принимает новые зако-
нодательные акты, регулирующие новую стадию 
процедуры включения в наследственную массу и 
самого наследования цифровых прав.

Большинство нотариусов как и мы выступают 
против наследования личных аккаунтов в соци-
альных сетях, ведь он будет содержать в себе 
нематериальные блага. Мы предлагаем предо-
ставить каждому владельцу аккаунта право на 
выбор и распоряжение своей учетной записью. 
разумным является лишь наследование темати-
ческих блогов и бизнес-аккаунтов, так как они 
содержат в себе имущественные права, не свя-
занные с личностью наследодателя, например 
денежные средства на электронном кошельке 
в социальной сети; результаты интеллектуаль-
ной деятельности (фото и/или видео материалы, 
мультипликационные произведения и др.). тем 
самым представляется возможным унаследовать 
отдельные права и в перечисленных случаях сам 
аккаунт.

Бонусы являются частью прав по договору 
банковского вклада, счета и/или кредитному 
договору. традиционно банковский вклад нельзя 
унаследовать, его закрывают, однако наслед-
нику выдают денежные средства со счета усоп-
шего. включение бонусов компаний в наслед-
ственную массу представляется возможным, в 
случае если законодатель признает такие бонусы 
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имущественным правом (ведь сейчас их квали-
фицируют как поощрение), а компания в свою 
очередь исключит временную рамку действия 
бонусов.

наследование сим-карты и абонентского 
номера на сегодняшний день происходит путем 
переоформления владельца, для которой будет 
достаточно предъявить оператору мобиль-
ной связи документ удостоверяющий личность 
(паспорт гражданина российской Федерации 
или иного государства) и нотариально заверен-
ное свидетельство о смерти усопшего абонента. 
Безусловно, процедура носит возмездный харак-
тер, но она менее затратная в сравнении с услу-
гами нотариуса.

наследование криптоактивов и токенов высту-
пает наиболее перспективным правоотноше-
нием, существуют такие механизмы как: прямое 
наследование (завещатель заранее определяет 
судьбу своих активов); доказывание наследни-
ком принадлежности наследодателя к данному 
активу; передача ключа посредством хранения в 
банковской ячейке (в будущем видится возмож-
ность создания цифрового хранилища); отсрочка 

платежа; кошелек с мультиподписью.
что касается доменных имен, то их наследова-

ние активно практикуется в нашем государстве, 
мы выделили наиболее интересные моменты 
такой процедуры. в случае наличия более одного 
наследника имеется два пути развития собы-
тий: один наследник добровольно в письмен-
ной форме отказывается от претензий и передает 
свои права другому наследнику или произойдет 
возникновение конфликтной ситуации между 
наследниками и для его разрешения необходимо 
обратиться в судебный орган. нередок случай 
нотариального отказа от завещанного ему права, 
также наследник может предъявить нотариально 
заверенное свидетельство о смерти администра-
тора и по его письменному заявлению регистра-
тор обязан аннулировать доменное имя.

резюмируя вышесказанное, подведем итог 
нашего исследования, вопросы наследования 
цифровых прав занимают одну из самых главен-
ствующих позиций в нашем государстве. видится 
необходимым легализация правового статуса 
цифровых активов, а также включения исчерпы-
вающей регламентации процедуры наследования.
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ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОТИВОПОЛОжНОСТИ ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Аннотация. Рассматривается проблема эффективности института защиты права 
собственности в административном или судебном порядке при столкновения частных и 
публичных интересов в гражданских правоотношениях В качестве примеров анализируются 
вопросы приобретения земельного участка в собственность гражданином без проведения 
торгов, а также баланса интересов публичного собственника жилого помещения и его 
добросовестного приобретателя. Отмечается роль в защите частных интересов Европейского 
суда по правам человека, позиции которого отражены в соответствующих позициях высших 
судебных инстанции нашей страны.

Ключевые слова: право собственности; защита права собственности; баланс интересов; 
проведение торгов; добросовестный приобретатель. 

SEMENoV D.A.

PRoTECTIoN oF PRoPERTy RIGHTS IN THE CoNTExT  
oF THE oPPoSITIoN oF PRIVATE AND PuBLIC INTERESTS

The summary: The problem of the effectiveness of the institution of protection of property rights 
in an administrative or judicial manner in the event of a collision of private and public interests in 
civil legal relations is considered. As examples, the issues of acquiring a land plot into the property by 
a citizen without bidding, as well as the balance of interests of a public owner of a dwelling and his 
bona fide purchaser are analyzed. The role in protecting the private interests of the European Court 
of Human Rights is noted, the positions of which are reflected in the corresponding positions of the 
highest judicial instances of our country.

Key words: property right; protection of property rights; balance of interests; bidding; bona 
fide purchaser.

различность интересов так называемого 
господствующего класса и класса производите-
лей складывалась веками и была обусловлена 
тем, что как для государства, так и для права 
характерен принудительный характер осущест-
вления управленческих функций. Это связано 
с тем, что со временем вызревающая в обще-
стве стратификация преодолела первобытное 

равноправие – социальную и культурную гомо-
генность. 

выражение «господствующий класс» нельзя 
назвать неправильным, поскольку оно отвечает 
положению вещей, при этом более точным явля-
ется выражение «правящий класс» (the ruling 
class), потому что это определение подчеркивает 
функцию, которую выполняет эта обособившаяся 
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классовая общность [15].
в этой связи марксистская концепция, исхо-

дящая из прямого антагонизма интересов двух 
поименованных классов, не была лишена своей 
состоятельности, но, безусловно, она отрицала 
наличие общего интереса в поддержании устой-
чивого порядка социальных связей.

распространение такого подхода на интересы 
частных и публичных субъектов в гражданских 
правоотношениях подтверждается сложившейся 
практикой и фактическим отношением субъек-
тов, в том числе возникающим по поводу соб-
ственности.

тем интереснее представляется проблема 
столкновения этих интересов в собственности, в 
особенности, когда речь идет о ее защите в адми-
нистративном или судебном порядке.

одним из случаев противостояния част-
ных и публичных интересов является институт 
приобретения земельного участка в собствен-
ность гражданином без проведения торгов, бес-
платно в случаях, предусмотренных п. 2.7 ст. 3 
Федерального закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «о введении в действие Земельного 
кодекса российской Федерации» [2].

в судах санкт-Петербурга имеется большое 
количество рассмотренных и рассматриваемых 
споров по искам граждан – членов некоммерче-
ских объединений – к Комитету имущественных 
отношений санкт-Петербурга о признании права 
на приобретение земельного участка в собствен-
ность бесплатно и без проведения торгов на сле-
дующих имеющихся в совокупности основаниях:

-  до дня вступления в силу вышеуказанного 
Федерального закона земельный участок 
был предоставлен для ведения садовод-
ства, огородничества или дачного хозяй-
ства некоммерческому объединению либо 
иной организации, при которой было соз-
дано или организовано указанное объеди-
нение;

-  по решению общего собрания членов ука-
занного объединения (собрания уполномо-
ченных) о распределении земельных участ-
ков между членами указанного объедине-
ния либо на основании другого устанавли-
вающего распределение земельных участ-
ков в указанном объединении документа 
земельный участок распределен данному 
члену указанного объединения;

-  земельный участок не является изъятым 

из оборота, ограниченным в обороте и в 
отношении земельного участка не при-
нято решение о резервировании для госу-
дарственных или муниципальных нужд.

Процедура предоставления такого земельного 
участка в собственность носит административ-
ный характер, однако, при обращении в Комитет 
члены объединений получают отказ в предостав-
лении участков в собственность, со ссылками на 
иное назначение территории, отсутствие у истца 
прав на предъявление требования, прочие осно-
вания, которые никак не касаются приведенных 
выше императивных требований закона, перечень 
которых закрыт. такие отказы граждане полу-
чают даже при наличии ряда решений судов по 
аналогичным спорам, для чего они вынуждены 
предъявлять иски в суды, что затягивает время 
предоставления имущества в собственность. 
Кроме того, вынесение решения о признании 
права на получение земельного участка в соб-
ственность бесплатно и без проведения торгов, 
возложении обязанности не препятствовать реа-
лизации данного права не исключает затягива-
ние рассмотрения данного вопроса, поскольку, 
как было изложено, предоставление имущества 
является административной процедурой, и суд 
не вправе подменять собой административный 
орган, а соответственно предоставлять земель-
ные участки [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

также имеется практика третьего кассаци-
онного суда общей юрисдикции по аналогич-
ным делам [10; 11; 12], показывающая, что про-
блема предоставления участков в собственность 
бесплатно не является проблемой только санкт-
Петербурга, такие категории споров распро-
странены на всей территории северо-Западного 
федерального округа, то есть проблема носит 
системный характер.

По всем приведенным выше (немногим из 
всего перечня) делам иски граждан были удо-
влетворены. 

Проблема эффективности института защиты 
права собственности, который закреплен в гл. 
20 ГК рФ [1], в контексте рассматриваемого 
вопроса состоит в непредусмотренной защите 
прав так называемых «потенциальных собствен-
ников», лиц, претендующих на то, чтобы стать 
собственником. отказ в предоставлении таким 
лицам в порядке приватизации земельных участ-
ков, несмотря на сложившуюся судебную прак-
тику, говорит о нежелании государства в лице его 
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исполнительного органа обеспечивать данную 
процедуру в пользу граждан. в этой связи можно 
говорить о сложившемся интересе публичной 
власти в удержании в собственности государства 
данных участков.

в судебной практике также была выявлена 
острейшая проблема обеспечения баланса инте-
ресов публичного собственника жилого поме-
щения и добросовестного приобретателя этого 
помещения от неуправомоченного лица.

изученная практика позволяет сделать вывод 
о влиянии ранее правовых позиций европейского 
суда по правам человека на российскую пра-
воприменительную практику и законодатель-
ство в сфере обеспечения баланса интере-
сов публичного собственника жилого помеще-
ния и его добросовестного приобретателя. с 
учетом выхода российской Федерации из совета 
европы, что влечет невозможность участия в 
структуре есПч, поднимаемая проблема звучит 
еще более остро и как никогда актуально.

в качестве ключевого прецедента следует 
отметить Постановление есПч от 6 декабря 
2011 г. по делу «Гладышева против россии» 
(gladysheva v. Russia) [13]. в нем есПч при-
знал нарушение ст. 1 «Защита собственно-
сти» Протокола 1 к европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (заклю-
чена в риме 4 ноября 1950 г.), а также ст. 8 
«Право на уважение частной и семейной жизни» 
Конвенции.

Заявитель Гладышева купила квартиру для 
личного проживания с сыном. Продавец квар-
тиры в., в свою очередь, приобрел ее у е., кото-
рая приобрела право собственности на квартиру 
в порядке приватизации. Жилищный департа-
мент г. Москвы с имеющейся у него информа-
цией об обмане со стороны е. обратился в суд 
с иском о признании договора приватизации и 
всех последующих сделок в отношении квар-
тиры недействительными. Гладышева подала 
встречный иск о признании ее добросовестным 
приобретателем. решением районного суда от 9 
июля 2009 г. было установлено, что «приватиза-
ция квартиры была мошеннической». суд при-
знал Гладышеву добросовестным приобретате-
лем в соответствии со ст. 302 ГК рФ. однако 
тот факт, что квартира была приватизирована 
обманным путем, а значит, выбыла из владения 
города – законного владельца помимо его воли, 
лишил заявительницу права собственности на 

квартиру. Квартира была возвращена в собствен-
ность города. Заявительница была выселена без 
выплаты компенсации или предложения другого 
жилья.

По причине накопления большого числа дел 
в судах общей юрисдикции, а также жалоб со 
стороны российских граждан в есПч, кото-
рые были признаны приемлемыми, верховный 
суд рФ изучил практику по делам, связанным с 
истребованием жилых помещений от добросо-
вестных приобретателей по искам государствен-
ных органов и органов местного самоуправле-
ния. По итогам был подготовлен обзор прак-
тики верховного суда рФ от 1 октября 2014 г., 
в основу которого положена практика есПч. 
в документе подчеркивалось, что отечествен-
ным судам в силу международных обязательств 
российской Федерации следует учитывать пра-
вовые позиции есПч.

несмотря на разъяснения, содержащи-
еся в совместном Постановлении Пленумов 
верховного суда рФ и высшего Арбитражного 
суда рФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «о неко-
торых вопросах, возникающих в судебной прак-
тике при разрешении споров, связанных с защи-
той права собственности и других вещных прав» 
и обзоре судебной практики от 1 октября 2014 г., 
в отдельных случаях у судов возникали вопросы 
по применению положений ГК рФ, регулирую-
щих спорные правоотношения. в связи с этим 
через год был утвержден обзор судебной прак-
тики от 25 ноября 2015 г. по делам, связанным с 
истребованием жилых помещений от граждан по 
искам государственных органов и органов мест-
ного самоуправления.

однако даже при наличии указанных выше 
разъяснений и при проверке судебных актов в 
том числе верховным судом рФ есПч неод-
нократно рассматривал жалобы по аналогич-
ным основаниям: постановления есПч от 4 
июля 2013 г. по делу «Балакин против россии» 
(balakin v. Russia), от 29 января 2015 г. по делу 
«столярова против россии» (Stolyarova v. Russia), 
от 13 сентября 2016 г. по делу «Андрей Медведев 
против россии» (Andrey Medvedev vs Russia), от 
13 сентября 2016 г. по делу «Кириллова против 
россии» (Kirillova vs Russia), от 17 ноября 2016 г. 
по делу «Аленцева против россии» (Alentseva 
vs Russia), от 17 ноября 2016 г. «Пчелинцева и 
другие против россии» (pchelintseva and others 
vs Russia).



ГрАЖдАнсКое и сеМейное ПрАво. ПредПриниМАтеЛьсКое  и МеЖдУнАродное чАстное ПрАво.  
ГрАЖдАнсКий и АрБитрАЖный ПроЦесс.

91

только лишь 22.06.2017 Конституционный 
суд рФ вынес «пилотное» постановление № 6-П, 
которым признал положения пункта 1 статьи 302 
ГК российской Федерации не соответствующим 
Конституции российской Федерации, ее статьям 
8 (часть 2), 19 (части 1 и 2), 35 (части 1 и 2) и 
55 (часть 3), в той мере, в какой оно допускает 
истребование как из чужого незаконного владе-
ния жилого помещения, являвшегося вымороч-
ным имуществом, от его добросовестного приоб-
ретателя, который при возмездном приобретении 
этого жилого помещения полагался на данные 
единого государственного реестра недвижимости 
и в установленном законом порядке зарегистри-
ровал право собственности на него, по иску соот-
ветствующего публично-правового образования 
в случае, когда данное публично-правовое обра-
зование не предприняло – в соответствии с тре-
бованиями разумности и осмотрительности при 
контроле над выморочным имуществом – своев-
ременных мер по его установлению и надлежа-
щему оформлению своего права собственности 
на это имущество.

Указанное очень важно в контексте выхода рФ 
из структур се, невозможности подачи жалоб в 
есПч, поскольку приведенные ситуации и при-
нятое впоследствии Постановление № 6-П яви-
лось прямым следствием решений, принятых 
есПч, что повлияло на позицию внутригосу-
дарственных судов и законодателя. возможность 
подачи жалоб в есПч была предусмотрена до 
16.09.2022, поэтому стоит ожидать возникнове-
ние проблемы выработки собственных право-
вых позиций судами рФ по вопросам защиты 
права собственности, учитывая, что ранее такая 
проблема была, права титульного собственника 
нарушались, тогда как суды всячески поощряли 
недобросовестных лиц и защищали интересы 
исключительно публично-правовых образований, 
а не титульного собственника. У автора работы, 
учитывая последние тенденции, есть обосно-
ванные сомнения в том, что в будущем практика 
судов рФ не повернется вспять, к тому толкова-
нию, которое будет защищать, в первую очередь, 
публичные интересы.

тенденция  к  т акому развитию собы-
тий уже имеется. на основании указанного 
Постановления Кс рФ по делу дубовца 
Правительством рФ в Государственную думу 
рФ был внесен проект Федерального закона 
№ 243975-7 «о внесении изменений в статью 302 

Гражданского кодекса российской Федерации (в 
части совершенствования защиты прав добро-
совестного приобретателя)», согласно которому 
предлагалось ст. 302 ГК рФ дополнить пун-
ктом 4 следующего содержания: «российская 
Федерация, субъект российской Федерации, 
муниципальное образование не вправе истребо-
вать жилое помещение, выбывшее из владения 
российской Федерации, субъекта российской 
Федерации, муниципального образования, от 
добросовестного приобретателя – гражданина, в 
том числе в случаях, если такое жилое помеще-
ние было приобретено безвозмездно или выбыло 
из владения российской Федерации, субъекта 
российской Федерации, муниципального обра-
зования помимо их воли».

16.10.2017 г. общественной палатой рФ дано 
заключение по данному документу № 6оП-
2/2225, согласно которому в законопроекте не 
содержится положений, необходимых для пол-
ноценной защиты прав добросовестных приоб-
ретателей квартир, земельных участков и иной 
недвижимости. вместе с тем в проекте предла-
гается отрегулировать вопрос, который в дей-
ствительности законодательного регулирования 
не требует.

общественная палата российской Федерации 
не поддерживает принятие проекта федераль-
ного закона № 243975-7 «о внесении изменений 
в статью 302 Гражданского кодекса российской 
Федерации (в части совершенствования защиты 
прав добросовестного приобретателя)» и считает 
необходимым вместо этого законопроекта при-
нять иной, содержащий:

1) правила о возврате недвижимости ранее 
лишившимся ее по искам публичных обра-
зований добросовестным приобретателям, 
а при невозможности такого возврата – о 
выплате им равноценной денежной ком-
пенсации или о предоставлении им в соб-
ственность равноценной недвижимости;

2) дополнение абзаца первого пункта 6 статьи 
8.1 ГК предложением следующего содер-
жания: «Лицо, полагающееся на данные 
государственного реестра, вправе исхо-
дить из того, что они соответствуют дей-
ствительным обстоятельствам, и в случае 
приобретения имущества, права на которое 
зарегистрированы в реестре, такое лицо 
предполагается добросовестным приобре-
тателем имущества».
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Между тем, в первом чтении данный законо-
проект был принят.

в окончательной редакции указанная выше 
норма звучит следующим образом: суд отка-
зывает в удовлетворении требования субъ-
екта гражданского права, указанного в пункте 
1 статьи 124 настоящего Кодекса, об истребова-
нии жилого помещения у добросовестного при-
обретателя, не являющегося таким субъектом 
гражданского права, во всех случаях, если после 
выбытия жилого помещения из владения истца 
истекло три года со дня внесения в государ-
ственный реестр записи о праве собственности 
первого добросовестного приобретателя жилого 
помещения. При этом бремя доказывания обсто-
ятельств, свидетельствующих о недобросовест-
ности приобретателя, или обстоятельств выбы-
тия жилого помещения из владения истца несет 
субъект гражданского права, указанный в пункте 
1 статьи 124 настоящего Кодекса.

таким образом, законодатель плавно отошел 
от темы баланса публичных и частных интере-
сов, рассмотрев проблему в принципе по отноше-
нию к добросовестному приобретателю, а новая 
норма фактически касается совершенно иного 
– срока предъявления требования, а не соответ-
ствующего материального права относительно 
публичного субъекта. Автор полагает, что в 
настоящий момент надлежащим образом от неза-
конных требований органов публичной власти 
добросовестный приобретатель не защищен.

Позиции есПч, который неоднократно обви-
нялся в необъективности по некоторым полити-
ческим делам, по делам, связанным с защитой 
права собственности, были имплементированы 
законодателем, доказывая имеющиеся, строя-
щиеся на антагонизме, противоречия частного и 
публичного.

данные проблемы со своей стороны неод-
нократно затрагивались и в научных статьях, в 
одной из которых рассмотрены проблемы инте-
грации российской судебной системой правовых 
позиций есПч о пропорциональности вмеша-
тельства государства в частноправовые отноше-
ния при рассмотрении споров о переходе права 
собственности на недвижимое имущество [14], 
в другой же рассмотрены вопросы влияния пра-
вовых позиций есПч на механизм защиты инте-
ресов добросовестного приобретателя жилого 
помещения в рФ [16].

таким образом, имеются проблемы, связан-
ные с защитой права собственности в контек-
сте противоположности частных и публичных 
интересов.

интересы частных субъектов и публичных 
образований по поводу собственности также 
различны, что не связано конкретно с собствен-
ностью, противостояние так называемого пра-
вящего класса и класса производителей имеет 
далекие исторические предпосылки. Безусловно, 
учитывая, что доминантами в современном мире 
стали такие понятия как капитализм и демокра-
тия, та самая антагонистичность интересов стала 
более завуалированной, но никогда не исчезала.

По вопросу защиты права собственности 
можно с уверенностью сказать, что неоцени-
мую роль в защите частных интересов сыграл 
европейский суд по правам человека, позиции 
которого было отражены в соответствующих 
позициях высших судебных инстанции нашей 
страны. 

Между тем, в сегодняшней реальности, в 
отсутствие такого института, суды от низшей до 
высшей инстанции еще столкнутся с проблемой 
выработки собственных правовых позиций по 
вопросам защиты частного собственника. 
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 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ

Аннотация. Анализируется правовое регулирование перевозки опасных грузов на 
воздушном транспорте. Отмечается, что такая перевозка по своим характеристикам является 
усложненным действием, дополняемым особыми процедурами и требованиями к авиационному 
персоналу. Приводятся перечень основных действующих нормативных актов, классификация 
опасных грузов, предъявляемые к ним требования при перевозке, обязанности грузоотправителя, 
особенности договора воздушной перевозки, перечень предоставляемых документов. 

Ключевые слова: правовое регулирование; перевозка; опасный груз; требования при 
перевозке; нормативные акты.

GER o.E.

FEATuRES oF THE LEGAL REGuLATIoN oF THE TRANSPoRTATIoN  
oF DANGERouS GooDS By AIR TRANSPoRT 

The summary. The legal regulation of the transportation of dangerous goods by air transport 
is analyzed. It is noted that such transportation by its characteristics is a complicated action, 
supplemented by special procedures and requirements for aviation personnel. A list of the main current 
regulations, the classification of dangerous goods, the requirements for them during transportation, 
the obligations of the consignor, the features of the air transportation agreement, the list of documents 
provided are given.

Key words: legal regulation; shipping; dangerous goods; transportation requirements; 
regulations.
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в настоящее время воздушный транспорт стал 
незаменимым источником для организации не 
только пассажирских перевозок, но и грузовых, 
ведь благодаря воздушному транспорту, предо-
ставляется возможность доставить груз и пасса-
жиров в максимально сжатые сроки и практиче-
ски в любую точку земли.

объем международных и внутренних пере-
возок воздушным транспортом увеличивается с 
каждым годом, развивается аэропортовая сеть 
россии. вместе с тем проблема безопасности 
перевозок пассажиров и грузов на воздушном 
транспорте продолжает оставаться актуальной 
[26; 27; 28].

Применительно к авиационному транспорту в 
состав груза входит огромный массив предметов 
и веществ, за исключением почты, бортприпасов 
и багажа пассажиров.

определенные предметы, вещи и вещества 
относятся к опасным грузам. Значение термина 
«опасный груз» не определяется конкретно для 
каждого вида перевозки, оно является универ-
сальным. 

Под опасным грузом (далее – оГ) следует 
понимать вещество или предмет, требующий 
особых условий перевозки, нарушение которых 
может повлечь за собой угрозу жизни и здоро-
вью человека, окружающей среды, нарушению 
целостности материальных объектов.

ежегодно объем перевозок опасного груза уве-
личивается, но сейчас показатели существенно 
снизились, такая тенденция связана с распростра-
нением пандемии coVID-19. 

Перевозки опасного груза на международном 
воздушном транспорте сократились на 12% [18].

воздушный транспорт (далее – вт), как и 
любой другой вид транспорта, относится к числу 
источников повышенной опасности. Груз, пере-
возимый вт, подвергается перепадам давления, 
температуры, влажности и повышенной вибра-
ции, следовательно, при организации грузовых 
перевозок следует учитывать, перечисленные 
выше факторы. 

вид груза и его количество, ограничивается 
типом воздушного судна (далее – вс), габари-
тами грузовых и загрузочных элементов вс, 
условиями перевозки авиакомпанией, государств 
отправления, грузовыми и складскими возмож-
ностями.

регулирование перевозок осуществляется с 
помощью применения норм национального и 

международного законодательства.
в зависимости от специфики перевозимого 

груза, опасный груз имеет ряд факторов, кото-
рые обуславливают особенности его перевозки:

- Легко воспламеняется, поддерживая дли-
тельное время процесс горения;

- отравление радиоактивными веществами 
окружающей среды;

- Поражение людей и зданий взрывной 
волной и пожаром;

- Поражение людей радиоактивным излуче-
нием токсинов (в том числе продуктами 
горения) и болезнетворными организмами.

Перевозка опасного груза на воздушном транс-
порте возможна, лишь в случаях полного следо-
вания принципам, изложенных в технических 
инструкциях иКАо. 

нормативное регулирование и обеспечение 
безопасности перевозок грузов осуществляется 
на основании нормативно-правовых актов, регу-
лирующих деятельность гражданской авиации 
(далее – ГА). 

в зависимости от юридической силы они под-
разделяются на:

1. Международные;
2. Государственные;
3. отраслевые;
4. стандарты организаций.
Применение международного законодатель-

ства основывается на чикагской конвенции (далее 
– Конвенция) от 1944 г., а также ее Приложение 
18 (безопасная перевозка опасных грузов по воз-
душному транспорту) [21], Конвенция об уни-
фикации некоторых правил международных воз-
душных перевозок, технические инструкции по 
безопасной перевозке опасных грузов по воздуху 
(Doc. 9284 AN/905 иКАо). [18] 

Помимо перечисленных выше, также приме-
няются следующие нормативные акты:

1. рекомендации по перевозке опасных грузов 
(типовые правила) от 01.01.2003 г. отно-
сится к числу универсальных документов, 
применятся ко всем видам транспорта;

2. Правила Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАтЭ) по безопасной 
перевозке радиоактивных материалов;

3. Правила иАтА от 01.01.2021 г., соответ-
ствуют полностью техническим инструк-
циям иКАо, устанавливая более жесткие 
ограничения, в которых учитываются прак-
тические аспекты, содержание типовых 
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документов и требования их заполнения;
4. инструкция о порядке действий в аварий-

ной обстановке в случае инцидентов, свя-
занных с опасными грузами, на воздушных 
судах (Doc 9481 AN/928).

нормы внутреннего законодательства россий-
ской Федерации, применяемые в процессе пере-
возки опасных грузов на воздушном транспорте, 
следующие:

- воздушный кодекс российской Федерации 
от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Кодекс российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195- ФЗ (ред. от 30.04.2021);

- Уголовный кодекс российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63- ФЗ (ред. от 05.04.2021, 
с изм. от 08.04.2021);

- Приказ Минтранса россии от 28.06.2007 
№ 82 «об утверждении Федеральных ави-
ационных правил «общие правила воздуш-
ных перевозок пассажиров, багажа, грузов 
и требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей»;

- Приказ Минтранса от 05.09.2008 г. № 141 
«об утверждении Федеральных авиацион-
ных правил «Правила перевозки опасных 
грузов воздушными судами гражданской 
авиации»;

- Указание Министерства гражданской ави-
ации ссср от 06.05.1991 № 195/у «об 
утверждении и введении в действие основ-
ных процедур, связанных с перевозкой 
опасных грузов воздушными судами граж-
данской авиации ссср»;

- «о периодическом обучении персонала 
правилам перевозок опасных грузов. 
Письмо департамента воздушного транс-
порта (двт) от 15.02.1996 г. №дФ – 4.18-
48».

К числу отраслевых стандартов относится 
«организационное обеспечение охраны труда в 
авиационных организациях гражданской авиа-
ции. ост 54-3-2622.75-20002 и другие.

К нормативным стандартам авиапредприятий 
относятся:

- руководство по производству полетов. 
содержит информацию по перевозке оГ, 
действия при возникновении аварийной 
обстановки;

- руководство по наземному обслуживанию
Положения чикагской конвенции устанав- 

ливают, что каждое договаривающееся государ-
ство вправе определить объем перевозок и пере-
чень предметов и веществ в соглашении, которые 
допускаются для воздушной перевозки над его 
территорией. так, в силу ст. 35 Конвенции пред-
усмотрено, что военные материалы и снаряже-
ние не допускаются к провозу над территорией 
государства, только лишь в случае его разреше-
ния. Конвенция не содержит в себе конкретный 
перечень таких грузов, только лишь предусматри-
вает, что каждое государства вправе отнести тот 
или иной груз к военным материалам и снаряже-
ниям. иными словами, нормами Конвенции пре-
доставляется право каждому договаривающемуся 
государству устанавливать пропускной режим 
провоза груза над своей территорией, некоторые 
грузы допускать к провозу, а некоторые запре-
щать [20].

Классификация опасных грузов на различные 
классы или категории отталкивается от уровня 
опасности, который они могут предоставлять в 
случае воздушной перевозки. определить коли-
чество наименований оГ, практически невоз-
можно. Каждый год все новые предметы и веще-
ства включаются в данный перечень, поскольку 
он не является исчерпывающим.

опасные грузы включают в себя смеси и рас-
творы, в том числе изделия. нижеприведенная 
классификация приводится на основании техни-
ческих инструкций Doc 9284 AN/905 иКАо 
(далее – технические инструкции), в детализа-
ции некоторые классы подразделяются на опре-
деленные категории [18].

технические инструкции (далее – ти) обра-
щают внимание на то, что существует опреде-
ленный груз, перевозка которого не допускается 
на воздушном судне при любых обстоятельствах. 
таким грузом, являются опасные вещества или 
предметы, которые в процессе перевозки спо-
собны взрываться, вступать в опасные реакции, 
возгораться или выделять в опасном количестве 
тепло или пар токсического характера в обычных 
условиях перевозки. Классификация, предусмо-
тренная техническими инструкциями, включает 
в свой перечень наименования таких веществ, 
по этой причине в технических инструкциях 
обращают внимание на то, что нет возможности 
перечислить все опасные грузы, следовательно, 
если грузы отвечают выше приведенному описа-
нию, они не должны перевозиться воздушными 
судами.
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Положения ти иКАо не распространяются на 
следующие опасные грузы:

Предметы, которые вне зависимости от класса 
опасности должны быть на борту вс, допуска-
ются к перевозке только те предметы, которые 
имеют соответствующее разрешение;

не распространяется на предметы, кото-
рые относятся к числу бытовых, используе-
мых каждый день (духи), портативные зарядные 
устройства, но при этом они должны соответ-
ствовать положениям;

сухой лед, предназначенный для охлаждения 
продуктов питания и напитков на вс;

действия ти не распространяются на заряд-
ные устройства, на литиевые батареи, их исполь-
зование допускается только при соответствии 
всем требованиям. в случае наличия запасных 
литиевых батарей их хранение должно соответ-
ствовать требованиям для предотвращения корот-
кого замыкания.

Классификация опасных грузов:
Класс 1. взрывчатые вещества
Категория 1.1. вещества и изделия, которые 

характеризуются опасностью взрывной массы.
Категория 1.2. вещества и изделия, которые 

характеризуются опасностью разбрасывания, но 
не создают опасности взрыва массой.

Категория 1.3. вещества и изделия, которые 
характеризуются опасностью загорания, а также 
либо незначительной опасностью взрыва либо с 
незначительной опасностью разбрасывания, либо 
с тем и другим, но не характеризуются опасно-
стью взрыва массой.

Категория 1.4. вещества или изделия, которые 
не представляют значительной опасности.

Категория 1.5. вещества очень низкой чув-
ствительности, которые характеризуются опас-
ностью взрыва массой.

Категория 1.6. изделия чрезвычайно низкой 
чувствительности, которые не характеризуются 
опасностью взрыва массой.

Класс 2. Газы 
Категория 2.1. Легковоспламеняющиеся газы.
Категория 2.2. невоспламеняющиеся неток-

сичные газы.
Категория 2.3. токсические газы
Под «газом» следует понимать вещество, кото-

рое предполагает свободное и хаотичное движе-
ние, составляющих его частиц, в промежутках 
между столкновениями, вовремя, которого проис-
ходит резкое изменение характера их движения. 

наиболее подробная детализация газа как веще-
ства предусмотрена техническими инструкци-
ями, в частности Главой 2. 

Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости
Под легковоспламеняющимися жидкостями 

(ЛвЖ) следует понимать жидкости или смесь 
жидкости, содержащая твердые вещества в рас-
творе или суспензии, которые выделяют лег-
ковоспламеняющиеся газы при температурном 
тигле (вспышке) 60° c.

Класс 4. Легковоспламеняющиеся твердые 
вещества, подверженные самопроизвольному воз-
горанию, вещества, выделяющие легковоспламе-
няющиеся газы при взаимодействии с водой.

Категория 4.1. Легковоспламеняющиеся твер-
дые вещества, саморегулирующие и подобные 
им вещества и десенсибилизированные взрывча-
тые вещества.

Категория 4.2. вещества, способные к само-
возгоранию.

Категория 4.3. вещества, выделяющие легко-
воспламеняющиеся 

Класс 5. окисляющие вещества и органиче-
ские перекиси

Категория 5.1. окисляющие вещества.
Категория 5.2. органические перекиси.
Класс 6. токсические и инфекционные веще-

ства
Категория 6.1. токсические вещества
Категория 6.2. инфекционные вещества 
Класс 7. радиоактивные материалы
транспортировка веществ седьмого класса 

опасных грузов, а именно радиоактивных матери-
алов, регулируется Международным агентством 
по атомной энергии (МАГАтЭ), применительно 
ко всем видам транспорта. 

Класс 8. Коррозионные вещества
Класс 9. Прочие опасные вещества и изде-

лия, включая вещества, опасные для окружаю-
щей среды

Перевозки опасных грузов на воздушном 
транспорте могут иметь как регулярный, так и 
нерегулярный характер. 

К перевозке опасных грузов воздушным 
транспортом предъявляются следующие требо-
вания: вес, достоверность содержимого, размеры 
и упаковка. относительно документации, тогда 
необходимо иметь: грузовую авианакладную, гру-
зовой манифест, уведомление командиру вс об 
опасном грузе на борту вс.

Перевозка опасного груза по воздуху, также 
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имеет недостатки, к ним относятся, высокая сто-
имость услуг, невозможность работы с большими 
объемами и габаритными грузами.

итак, для определения термина договора пере-
возки груза, необходимо, воспользоваться нор-
мами гражданского законодательства, а в част-
ности ст. 785 ГК рФ [3]. на основании коммен-
тируемой статьи, устанавливаются обществен-
ные отношения между перевозчиком, отправите-
лем и получателем, первый в свою очередь обязу-
ется доставить вверенный отправителем ему груз, 
а отправитель обязуется уплатить за перевозку 
груза установленную плату. Подтверждением 
заключения договора перевозки является выдача 
авиагрузовой накладной. При выдаче авиагрузо-
вой накладной на грузовую отправку в нее необ-
ходимо включить заявление, указывающее, что 
опасные грузы описаны в сопроводительном 
документе перевозки опасного груза. на прак-
тике в некоторых случаях, требуется указать, что 
опасный груз, необходимо грузить только на воз-
душное судно.

Положения технической инструкции накла-
дывают обязанность на грузоотправителя по хра-
нению копии документа перевозки, в том числе 
дополнительной документации в течении как 
минимум 3 месяцев.

Подписание авиагрузовой накладной допуска-
ется как в письменном формате, так и в электрон-
ном. При подписании грузовой накладной в элек-
тронной форме, необходимо учитывать нормы ФЗ 
от 06.04.2011 г. № 767-ФЗ «об электронной под-
писи» [8]. Поскольку в таких случаях, накладная 
заверяется электронной подписью перевозчика 
или уполномоченного агента и грузоотправителя.

в совокупности к применению норм граж-
данского законодательства, также стоит учиты-
вать нормы ст. 113 вК рФ, гласящей, что воздуш-
ная перевозка опасных грузов (классы приведены 
выше) осуществляется на основании законода-
тельства рФ, федеральных авиационных правил, 
а также с учетом применения международных 
договоров рФ.

Как было сказано ранее, к договору также 
применяются положения Федеральных авиаци-
онных правил, в частности Приказ Минтранса 
россии от 28.06.2007 года № 82 (далее – Приказ 
Минтранса рФ № 82) [11]. в соответствии с п. 
60 Приказа Минтранса рФ № 82 предусматри-
вается обязанность грузоотправителя по указа-
нию достоверной и достаточной информации, 

необходимой для оформления грузовой наклад-
ной.

для воздушной перевозки опасного груза 
предусмотрено, что она должна осуществляться 
с учетом применения норм как международного, 
так и внутреннего законодательства. Грузы, кото-
рые классифицированы, как опасные, не подле-
жащие перевозке воздушным транспортом, опре-
делены в технической инструкции по безопас-
ной перевозке опасных грузов (Doc 9284 AN/905 
иКАо).

стоит учитывать, что одним из обязатель-
ных условий перевозки груза является брониро-
вание, то есть закрепление определенного места 
на борту воздушного судна и провозная емкость 
для перевозки груза.

для осуществления перевозки опасных грузов 
на воздушном транспорте, авиакомпании необхо-
димо получить лицензию Федеральной службы 
вт и разрешение ростехнадзора. наличие 
последнего позволяет хранить опасный груз и 
обращаться с ним. 

Любая перевозка, осуществляемая воздушным 
транспортом вне зависимости от того что пере-
возится – пассажир или груз, предусматривает 
бронирование провозной емкости, которая опре-
делена положениях Приказа Минтранса № 82. 
Перевозчик или уполномоченное лицо произво-
дит бронирование. Помимо этого положения ком-
ментируемого приказа накладывают определен-
ные обязанности на грузоотправителя, который:

- Предоставляет информацию о данных гру-
зоотправителя и грузополучателя;

- наименование груза;
- Предполагаемая дата отправки груза;
- вес-брутто, условия обращения грузом, 

свойствах груза, требующего специальных 
условий или мер предосторожности при его 
перевозке, хранении и обработке.

до момента бронирования провозной емкости 
груза, уполномоченный агент производит про-
верку на предмет отнесения груза или его части 
к категории опасных грузов. с помощью про-
верки грузов определяется возможность и усло-
вия перевозки опасного груза.

Значимость бронирования заключается в том, 
что она представляет предварительную догово-
ренность между грузоотправителем и перевоз-
чиком по всем существенным условиям договора 
перевозки груза [11].

К числу существенных условий договора 
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воздушной перевозки опасного груза следует 
отнести предмет договора, наименование и коли-
чество груза, срок перевозки, упаковка и марки-
ровка груза, пункт отправления и назначения, 
размер провозной платы и наименование грузо-
отправителя и грузополучателя.

специфика перевозки опасного груза заключа-
ется в том, что он требует особых условий пере-
возки и соблюдения требований, обеспечивае-
мых безопасность. Упаковочный комплект и пра-
вильный способ упаковки обеспечивают целост-
ность и сохранного опасного груза и безопас-
ность его транспортировки. инструкция по упа-
ковыванию разрабатывается оон, но в случаях, 
когда груз перевозится в ограниченном количе-
стве, ее применение не требуется. выбор упако-
вочных комплектов для перевозки груза разноо-
бразен. тара (упаковка) для перевозки опасного 
груза изготавливается из различных материалов, 
в зависимости от свойств перевозимого груза. 
Подразделение на классы тар осуществляется на 
основании присужденной степени опасности к 
грузу: высокий, средний и низкий. в первую оче-
редь упаковка опасных грузов должна соответ-
ствовать нормативной документации, требова-
ниям и обеспечивать сохранность при погрузке и 
разгрузке, перевозки и хранении груза. Материал, 
лежащий в основе изготовления упаковки (тары) 
по отношению к грузу должен быть инертным 
или иметь инертное покрытие. 

не менее важным пунктом является нанесе-
ние маркировки на тару (упаковку), используе-
мую при перевозке опасного груза. 

К перевозке лишь допускаются надлежащим 
образом классифицированные, идентифициро-
ванные, упакованные, маркированные и докумен-
тально оформленные опасные грузы в соответ-
ствии с требованиями международного и нацио-
нального законодательства.

на перевозчика или уполномоченного агента 
по договору возлагается обязанность по пре-
доставлению полной и достоверной информа-
ции об условиях применения тарифа, о правила 
перевозки груза, об общих требованиях, связан-
ных с пограничным, таможенным, санитарно-
карантинным контролем, который предусмотрен 
законодательством рФ.

одной из значимых особенностей договора 
перевозки опасных грузов воздушным транспор-
том является то, что все лица, которые связаны 
с организацией такой перевозки, должны пройти 

подготовку для того, чтобы обеспечить возмож-
ность выполнения возложенных на него обязан-
ностей. 

следует отметить, что договор воздушной 
перевозки опасного груза, также имеет свои осо-
бенности, заключаемые в следующем:

- Перевозка допускается только тех грузов, 
которые определены в технических 
инструкциях (Doc/9284 AN/905);

- Персонал должен соответствовать катего-
риям иКАо;

- Запрещается перевозить воздушным транс-
портом те грузы, которые значительно пре-
высили массу, заявленную в документах;

- К перевозке имеют допуск только маркиро-
ванные изделия;

- Запрещено перевозить на одном борту 
несовместимые между собой вещества;

- документы, необходимые в процессе пере-
возки должны быть оформлены в соответ-
ствии с нормами и стандартами, подробно 
имеется информация о содержимом пере-
возимого объекта;

- Каждый груз обязан иметь соответствую-
щий уровень безопасности во время чрез-
вычайной ситуации;

- Упаковка (тара) должна быть сертифициро-
ванной и соответствовать уровню потенци-
альной угрозы.

Авиаперевозка опасного груза, осуществля-
ется назначенным перевозчиком, который должен 
получить лицензию Федеральной службы воз-
душного транспорта по перевозке опасных грузов 
и разрешение ростехнадзора. Аэропорты, при-
нимаемый, комментируемый вид груза, также 
должны получить лицензию ростехнадзора на 
обращение с радиоактивными материалами.

часть опасных грузов не может перевозиться 
в непосредственной близости друг к другу, в 
противном случае, такая перевозка может соз-
дать угрозу здоровью, безопасности имуществу 
или окружающей среде. такие грузы называются 
несовместимыми.

незаконная перевозка опасных грузов, отно-
сящихся к перечню предметов и веществ, загряз-
няющих окружающую среду, является проблемой 
международного характера. Перевозка оГ пред-
ставляет из себя сложный и трудоемкий процесс, 
происходящий только на законных основаниях 
или на договорной основе. на грузоотправителе 
лежит обязанность по обеспечению подготовки 
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груза и подтверждения его перевозки к месту 
назначения и оформление декларации на пере-
возимый груз.

нормативно-правовое регулирование пере-
возок оГ по воздуху, но в пределах воздушного 
пространства российской Федерации, упорядо-
чиваются нормами национального законодатель-
ства. основными правовыми актами в данной 
сфере являются как кодифицированные источ-
ники (вК рФ, ФАП, ФЗ и Приказы Минтранса), 
так и некодифицированные (Постановления и 
др.). для перечисленных актов правовой базой 
является международное законодательство. итак, 
непосредственно к перевозке оГ применяются 
нормы:

- воздушный кодекс российской Федерации 
от 19.03.1997 N60 -ФЗ (ред. 30.04.2021) 
(далее по тексту – вК рФ);

- Федеральные авиационные правила, 
утверждены Приказом Минтранса россии 
от 05.09.2008 г. № 141 (зарегистрировано 
в Минюсте рФ от 29.09.2008 г. № 12356) 
(далее по тексту – ФАП № 141);

- Федеральные авиационные правила, 
утверждены Приказом Минтранса россии 
от 28.06.2007 № 82 (далее по тексту – ФАП 
№ 82). 

требования, предъявляемые к грузовым 
накладным как в отношении внутренних пере-
возок, так и международных определены следу-
ющими документами:

Приказ департамента вт Минтранса рФ от 
05.10.1995 № дв- 104 (ред. от 29.12.1998) [15].

в случае нарушения перевозки опасного груза, 
незаконный ввоз на территорию российской 
Федерации или вывоз из территории рФ приме-
няется два вида ответственности администра-
тивная и уголовная, следовательно, необходимо 
использовать нормы:

- Уголовный кодекс рФ от 13.06.1996 
N№ 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 
08.04.2021) [5].

- Кодекс рФ об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 
30.04.2021, с изм. от 17.05.2021) [6].

для организации процесса перемещения 
опасного груза по воздуху, заинтересованное 
лицо должно представить перечень документа-
ции необходимой для осуществления перевозки. 
в первую очередь опасный груз должен быть 
оформлен. в случае отсутствия документов оГ, 

не только не допускается на борт вс, но и на тер-
риторию грузового терминала.

Грузовая накладная является одним из зна-
чимых документов в данной сфере, поскольку 
она порождает сам факт заключения договора 
перевозки опасного груза. всего при перевозке 
должно быть восемь экземпляров, три из кото-
рых оригиналы, оставшиеся копии оригиналов 
и предназначены для специального использова-
ния перевозчиком.

основная информация, которая должна быть 
включена в грузовую накладную, определена п. 
30 ФАП № 141. итак, на основании указанного 
выше положения, обязательным является включе-
ние в грузовую накладную декларации на опас-
ный груз, которая в точности определяет класси-
фикацию, информацию об упаковке, маркировке 
и наличии знаков опасности и состояние груза, 
то есть степень его готовности к перевозке воз-
душным транспортом.

вне зависимости от того, относится ли пере-
возка к внутренней или международной, содержа-
ние декларации должно соответствовать требова-
ниям технических инструкций иКАо. 

Помимо декларации на опасный груз, наклад-
ная включает в себя также условия ответственно-
сти авиаперевозчика при выполнении внутренних 
и международных перевозок за утрату, недостачу, 
повреждение или задержку перевозки.

вторым по значимости документом является 
«Паспорт безопасности груза», необходимый для 
перевозки оГ на вс любого типа или же Material 
Safety data Sheet (MSDS). данный документ в 
обязательном порядке составляется заводом-
изготовителем, находится у грузоотправителя. 
наличие копий не допускается, оригинальное 
исполнение документа с соответствующей печа-
тью и подписью ответственного лица (руководи-
тель лаборатории или отдел качества предприя-
тия). в документе подробно указывается тип и 
состав вещества (материала), параметры и усло-
вия перевозки для обеспечения безопасности. 

дополнительным документом к Паспорту без-
опасности является аварийная карточка, где пред-
усмотрены более четкие указания по нейтрали-
зации негативных последствий и меры защиты.

Помимо перечисленных выше документов, 
также должны быть представлены следующие 
сертификаты:

- сертификат соответствия на оГ и на его 
упаковку;
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- По необходимости следует предоставить 
фитосанитарный или гигиенический серти-
фикат, при наличии растительных, химиче-
ских или биологических компонентов; 

- сертификат происхождения (прописыва-
ется информация об изготовителе вещества 
и оборудования);

- документ об упаковке, креплении оГ;
- Копия договора купли-продажи иди 

поставки, по которым осуществляется ком-
мерческая перевозка груза.

опасный груз, в зависимости от аэропорта 
места назначения, может обрабатываться и хра-
нится, только если это предусмотрено положени-
ями самого аэропорта. итак, на территории аэро-
порта предусматривается наличие склада вре-
менного хранения, который определяет какие оГ 
могут хранится и какие необходимо соблюдать 
для этого условия. Хранение оГ не допускается 
в неспециализированном помещении, которое не 
имеет соответствующее разрешение. 

Авиакомпании, которые выполняют пере-
возку опасных грузов, имеют определенный 
перечень аэропортов, которые обрабатывают и 
предоставляют временное хранение оГ. итак, 
на основании таблицы, приведенной ПАо 
«Аэрофлот» города Абакан, Анапа, Архангельск, 
Белгород, волгоград, воронеж, Геленджик, 
Грозный, ижевск, Кемерово, Магнитогорск, 
Махачкала, Минеральные воды, набережные 
челны, назрань, нальчик, саранск, саратов, 
Ульяновск не принимают оГ для обработки и 
временного хранения. остальная часть городов 
российской Федерации, в которых расположены 
здания аэропорта, представляют либо обработку 
опасного груза либо его хранение, либо совме-
щено два варианта. Каждый аэропорт вправе сам 
определить какие опасные грузы допускаются на 
обработку, какие на хранение и какие для этого 
необходимо соблюсти условия [25]. 

в процессе организации перевозки опасного 
груза эксплуатант должен обеспечить защиту 
внешней упаковки оГ и защиту грузового места 
от повреждения, вследствие перемещения багажа, 
почты или другого груза. основной обязанностью 
эксплуатанта является обеспечение надежного 
крепления оГ в багажном отсеке вс с целью пре-
дотвращения перемещения оГ во время полета. 

в случае повреждения упаковки (тары) оГ не 
допускается отправителем к доставке в аэропорт. 

Хранение опасных грузов допускается только 

в соответствии с местными требованиями, предъ-
являемыми к хранению, чтобы обеспечить авиа-
ционную безопасность и сохранность упаковки 
опасного груза. 

Грузовые терминалы при аэропортах выпол-
няют следующие функции: перевалка груза, хра-
нение и обработка груза, экспедирование груза.

При осуществлении национальных перевозок 
оГ воздушными судами (то есть в пределах 
одной страны) национальные инструкции разра-
батываются руководящими органами националь-
ной гражданской авиации. Как правила за пра-
вовую базу применяются рекомендации иКАо, 
но они могут и учитывать и национальные осо-
бенности.

Международная воздушная перевозка является 
одним из значимых элементов современных меж-
дународных отношений. 

Правовая основа регулирования воздушных 
перевозок подразделяется на три уровня:

1. Международные соглашения и конвенции;
2. взаимные межправительственные соглаше-

ния о международном воздушном сообще-
нии;

3. Правила внутреннего законодательства, 
ранее был приведен перечень нормативных 
актов, согласно которому осуществляется 
регулирование перевозок опасного груза по 
воздуху.

Международные соглашения и конвенции
1. рекомендации оон по перевозке опасных 

грузов (типовые правила) [19]. 
второе название «оранжевая книга оон» 

издается комитетом оон, занимающимся выяв-
лением проблем, возникающих при перевозке оГ. 
рекомендации оон предназначены для исполь-
зования правительства и международных органи-
заций. ознакомительная часть документа, опре-
деляет, что рекомендации оон не применяются 
к оГ навалом, насыпью или наливом, которые 
должны быть урегулированы специальными нор-
мами. документом урегулирована часть таких 
вопрос как классификация и определение класса 
оГ, перечень основных опасных грузов, общие 
требования к упаковке, процедуры испытания, 
маркировки, требования к персоналу, транспорт-
ная документация.

соблюдение типовых правил должно способ-
ствовать предотвращению негативного влияние 
и снижению рисков возникновения несчастных 
случаев, влекущих причинение вреда человеку 
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или окружающей среде. типовые правила не 
должны препятствовать перевозке оГ, которые не 
запрещены и не опасны для перевозки.

Правила международного агентства по атом-
ной энергии (МАГАтЭ) по безопасной перевозке 
радиоактивных материалов. Правила МАГАтЭ 
охватывают вопросы от проектирования пло-
щадки до безопасной перевозки радиоактивных 
материалов, а также государственные основы 
регулирования и культуры безопасности в орга-
низациях. Главная цель Правил – это обеспече-
ние безопасности как в настоящее время, так и 
в будущем. структура этих норм предполагает 
разделение на три категории: общие требования 
в отношении безопасности, конкретные требова-
ния безопасности, свод руководства по безопас-
ности.[16] .

Приложения 18 к чикагской конвенции. 
Правовой базой для создания Приложения 18 
послужили рекомендации оон (оранжевая 
книга» и Правила МАГАтЭ [21]. Приложением 
18 регулируются вопросы классификация опас-
ного груза, его упаковки, маркировки и перевозки 
на воздушном судне.

Более развернутый перечень опасных грузов, 
условия и перевозки дополняются техническими 
инструкциями по безопасной перевозке опасных 
грузов по воздуху (Doc 9284).

Приложение 18 применяется ко всем меж-
дународным полетам гражданских воздушных 
судов. Государства, которые являются участни-
ками чикагской конвенции и имплементировали 
Приложение 18 в национальное законодатель-
ство, принимают все необходимые меры для того, 
чтобы обеспечить соблюдение всех положений 
технических инструкций.

Под действие Приложения 18 не подпадают 
оГ, классифицируемые как необходимые на борту 
вс согласно правилам летной годности и прави-
лам эксплуатации или иных специальных целей, 
указанных в технических инструкциях.

технические инструкции иКАо «Безопасная 
перевозка опасных грузов по воздуху» (Doc 9284 
An/905). в данном документе предусматрива-
ется основные условия и требования к перевозке 
опасных грузов по воздуху. Каждый год доку-
мент добавляется новыми правками Комитета 
оон. в свете последних событий, связанных с 
вспышкой болезни coVID-19, крайняя поправка 
в ти посвящены именно перевозки вакцин. итак, 
на 57-й сессии Комитета экспертов оон по 

перевозке опасных грузов поднимался вопрос о 
перевозке вакцин coVID-19, ограничения кото-
рые имеются в отношении грузополучателей и 
грузоотправителей могут противоречить обще-
ственным интересам, так как будут влиять на вре-
менные рамки перевозки вакцины от coVID-19. 
вследствие этого 31.12.2020 года совет иКАо 
одобрил упрощение перевозки вакцин coVID-19, 
а во втором случае упростил систему перевозки 
эксплуатантами вс чистящих средств на спирто-
вой основе и дезинфицирующих средств на спир-
товой основе для использования летным экипа-
жем, кабинным экипажем и пассажирами [24].

Помимо перечисленной выше поправки, также 
каждый год пересматриваются и дополняются 
новые виды опасных грузов (условия перевозки 
литиевых батарей, те которые допускаются на 
борту вс, и те, которые запрещены к провозу 
на борту вс), требования к подготовке персо-
нала, непосредственно участвующего в погрузо-
разгрузочных работах на перроне.

Правила иАтА. данные правила, полностью 
соответствуют ти иКАо, имеют более жест-
кие ограничения, в которых учитывается прак-
тические аспекты; содержат типовые документы 
и требования их заполнения. руководство, кото-
рое публикуется ежегодно и действует с 1 января 
каждого календарного года. ти (ISM) публику-
ются в апреле каждого календарного года, что 
создает потенциал противоречивых требований 
DgR-ISM. в случае конфликта DgR-ISM тре-
бование, содержащееся в действующей версии 
DgR, считается действительным. текущая редак-
ция правила перевозки оГ (DgR) IATA, ти 
иКАо по безопасной перевозке оГ по воздуху 
доступны в местах, где проводятся пассажирские 
и /или посадочные операции.

Приемка опасного груза как отдельный про-
цесс имеет свои регламенты и осуществляется 
службой авиационной безопасности (сАБ), где 
контролируются соответствия требованиям нор-
мативных документов на перроне.

Персонал, который непосредственно прини-
мает участие в организации и проведении гру-
зовых и пассажирских авиаперевозок, проходит 
обучение и сертификацию по правилам безопас-
ной перевозки опасных грузов.

Перевозка опасных грузов по своим харак-
теристикам является усложненным действием, 
дополняемым каждый раз особыми процедурами 
и требованиями к авиационному персоналу. 
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наиболее важным фактором при выполнении 
перевозки опасного груза является соблюдение 
летным и техническим составом всех должност-
ных инструкций и предусмотренных Гостов. 

отклонение от должностных инструкций 
не допускается, в случае несоблюдения, пред-
усмотренных законодательством и внутрен-
ней инструкцией предприятия, могут возник-
нуть негативные последствия как материального, 
так и иного характера. Материальный характер 
– потеря или порча груза. иногда, несоблюде-
ние всех мер предосторожности при перевозке 

опасного груза, может обернуться аварийным 
инцидентом или же аварией.

Процесс организации погрузо-разгрузочных 
работ в нынешнее время не регулируется вну-
тренним законодательством. в большинстве слу-
чаев это отсылка в нормативно-правовых актах 
на технические инструкции иКАо. 

для обеспечения безопасности и сохранности, 
охраняемого объекта, представляется логичным 
внесение поправки в Приказ Минтранса № 141, 
касающиеся устройства складских помещений и 
хранилищ для опасных грузов.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОжИЛОГО ВОЗРАСТА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ

Аннотация. Актуальность исследования обозначенной проблематики связана с необхо-
димостью оптимизации социальной работы с такой достаточно специфической категорией 
граждан как военные пенсионеры. Указывается, что среди лиц пенсионного возраста, 
уволенных в запас, довольно значительный процент составляют граждане, являющиеся 
инвалидами, участниками боевых действий, а также представителями разных возрастных 
групп, которые испытывают серьезные трудности в плане адаптации, трудоустройства, 
налаживания межличностных отношений и т.д. Рассмотрены наиболее значимые и 
перспективные направления психокоррекционной, консультативной, восстановительной 
работы ориентированной на повышение адаптивного потенциала военных пенсионеров. 
Сформулированы соответствующие рекомендации, представляющие интерес для социальных 
работников, врачей, волонтеров, членов семей военных пенсионеров. 

Ключевые слова: социально-психологическое сопровождение; лица пенсионного возраста; 
социальная активность; когнитивные нарушения; интеграция, ресоциализация.

BAKIN A.A.

ACTuALIZATIoN oF THE RE-SoCIALIZATIoN oF ELDERLy MILITARy 
PENSIoNERS IN THE NoRTH-WEST REGIoN

The summary. The relevance of the study of the identified issues is related to the need to optimize 
social work with such a rather specific category of citizens as military pensioners. It is indicated that 
among the persons of retirement age who have been discharged into the reserve, a fairly significant 
percentage are citizens who are disabled, participants in hostilities, as well as representatives of 
different age groups who are experiencing serious difficulties in terms of adaptation, employment, etc. 
The most significant and promising areas of psychocorrective, counseling, rehabilitation work focused 
on increasing the adaptive potential of military pensioners are considered. Relevant recommendations 
of interest to social workers, doctors, volunteers, family members of military pensioners have been 
formulated.

Кey words: socio-psychological support; persons of retirement age; social activity; cognitive 
impairment; integration, resocialization.
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на протяжении всей своей истории наша 
страна обладала мощной армией (а благодаря 
усилиям Петра I в XVIII к ней присоединился 
еще и военный флот). в связи с чем, количество 
людей, непосредственно связанных с «охраной 
земель русских», защитой отечества, поддержа-
нием правопорядка, обеспечением жизнедеятель-
ности войск было традиционно очень высоким 
[13, стр. 42-47; 20]. сегодня российские воен-
нослужащие успешно выполняют возложенные 
на них задачи, отстаивают геополитические инте-
ресы российской Федерации, играют роль самого 
значимого противовеса нАто [26, стр. 11; 27, 
стр. 1, стр. 2; 44, стр. 6]. 

оказавшись на пенсии и обладая достаточно 
специфическими профессиональными навыками, 
мировоззренческими установками, особым жиз-
ненным опытом, представлениями о «сущем и 
должном» многие уволенные в запас россияне 
(привыкшие к жесткой дисциплине и к соблю-
дению общевоинских уставов вооруженных 
сил) испытывают растерянность, дискомфорт 
или даже выраженный стресс. Эти негативные 
состояния в буквальном смысле «выбивают» их 
из колеи, не позволяя быстро и надежно инте-
грироваться в социум, адаптироваться к быстро-
меняющимся условиям современного мира. в 
гражданской жизни военные пенсионеры, осо-
бенно ветераны боевых действий, ветераны 
великой отечественной войны (вов), инвалиды 
периодически ощущают острую потребность 
в самоидентификации, а также в социально-
психологическом сопровождении, в налаживании 
межличностных отношений, в правовой защите. 
и тогда на помощь пенсионерам приходят соци-
альные работники.

в отечественном законодательстве четко про-
писаны те обстоятельства, которые способны 
ухудшить социальное положение российских 
граждан. Законодатель посчитал целесообразным 
выделить восемь таких «ориентиров», причем 
все они (в той или иной мере) могут иметь самое 
непосредственное отношение к лицам пожилого 
возраста и рассматриваться в качестве веского 
аргумента при решении вопроса о признании 
конкретного человека нуждающимся в социаль-
ном обслуживании [2; 21, стр. 118-122]. 

в реальной жизни детерминанты «личност-
ного неблагополучия» нередко переплетаются, 
поэтому специалисту бывает трудно устано-
вить, что же конкретно вызвало дезадаптацию: 

общесоциальные, микросоциальные воздействия 
или же всему виной неспособность пожилого 
человека (в силу возрастных особенностей) спра-
виться с достаточно распространенными стресс-
факторами [6, стр. 39-40]. 

Причинно-следственная обусловленность 
дезадаптации лиц пожилого возраста во многом 
связана не только с внешними факторами, но и 
с естественными биологическими изменениями, 
происходящими в организме. в контексте рас-
сматриваемых нами вопросов следует говорить о 
появлении у человека качественно иных физио-
логических механизмов, поддерживающих доста-
точно «закрытый» (автономный, ограниченный и 
т.д.) режим существования. Кроме того, просле-
живается постепенное угасание компенсаторных 
(приспособительно-восстановительных) функ-
ций, когнитивных способностей. однако песси-
мистичный сценарий здесь явно неуместен [7, 
стр. 93-97; 10, стр. 47-49; 22, стр. 88-92]. так, 
Ян стюарт-Гамильтон, опираясь на собствен-
ные данные и результаты многочисленных работ 
коллег-геронтологов, констатировал: подавляю-
щая часть лиц пожилого и старческого возраста 
(при соответствующем образе жизни) в состо-
янии распознавать предвестники своего небла-
гополучия и конструктивно на них реагировать, 
а также соответствовать требованиям социума, 
овладевать новыми знаниями, приносить пользу 
окружающим. в то же время автор уточнял, что 
«типичные» старческие изменения в централь-
ной нервной системе обязательно носят дефици-
тарный характер, сужают и искажают восприятие 
действительности. и, наконец, автор абсолютно 
правильно подмечает: процессы социально-
психологического, медико-биологического ста-
рения происходят одновременно, так как они 
взаимосвязаны (иными словами, имеют один, 
общий источник происхождения) [43, стр. 24-26]. 
таким образом, наши наблюдения согласуются с 
выводами зарубежных коллег о том, что пожи-
лые люди нередко демонстрируют социально-
психологическую уязвимость, так как тех пре-
имуществ, которыми обладают представители 
более молодых возрастных групп, они не имеют. 

согласно наблюдениям геронтологов, в XXI 
веке все чаще представители «серебряного воз-
раста» нуждаются не просто поддержке (мораль-
ной, финансовой и т.д.), а в профессиональ-
ном сопровождении в виде комплексной реа-
билитации (одним из этапов которой является 
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ресоциализация, которая, как правило, активно 
исследуется применительно к осужденным [3; 8; 
11; 12; 24; 32; 36; 37]). сегодня ресоциализаци-
онные мероприятия рассматриваются многими 
специалистами как наиболее значимые события 
в жизни пожилых пенсионеров с дезадаптив-
ными проявлениями, а предоставление им опти-
мальных условий для продолжения общественно 
полезной и возможно даже трудовой деятельно-
сти оценивается как единственно верный путь 
для укрепления личностного потенциала и акти-
визации когнитивных способностей. Кроме того, 
возможную эффективность и результативность 
комплексных ресоциализационных мер, ученые 
увязывают с ранней диагностикой (в широком 
смысле) и максимально быстрым вовлечением в 
реабилитационное пространство [40, стр. 54-56]. 

Анализ публикаций последних лет показы-
вает, что тема поддержки старшего поколения 
становится все более популярной. однако чем 
больше растет интерес к ней, тем больше появ-
ляется важных вопросов, на которые необходимо 
искать ответы: Какие проекты и программы под-
держивать? Какие результаты хотим получить? 
Кто наши потенциальные партнеры? возможно, 
что ответы даст сама жизнь. так, по всей стране 
возникают и успешно функционируют струк-
туры, непосредственно работающие с пожилыми 
людьми, взаимодействующие с органами власти, 
государственными организациями (социально-
медицинской направленности), с институтами 
гражданского общества. Это площадки, аккуму-
лирующие лучшие практики регионов, предо-
ставляющие возможность обмена опытом и реа-
лизации совместных реабилитационных проек-
тов. в своей работе участники используют тех-
нологии различных фондов, местных сообществ, 
ветеранских организаций, которые объединяют 
представителей разных секторов в решении 
насущных социальных вопросов. добровольные 
объединения военных пенсионеров формируют у 
своих членов общее понимание жизненной пер-
спективы (в плане реабилитации и реинтегра-
ции), партнерства, конструктивного использова-
ния личностных ресурсов. ориентированные на 
военных пенсионеров пожилого возраста нКо, 
«тиражируют» инновационные практики и тех-
нологии, ведущие к эффективным результатам. 

тема поддержки пожилых людей и повы-
шения качества их жизни все чаще звучит не 
только в контексте государственной политики, 

но и рассматривается в качестве наиболее при-
оритетной задачи для волонтерских организа-
ций. важнейшими условиями в решении этой 
проблемы является готовность нКо эффек-
тивно и на качественно ином уровне работать 
с пожилыми людьми, их возможность допол-
нить государственные услуги посредством соз-
дания партнерств на местном уровне и развития 
лучших практик, дающих сообществу возмож-
ность развивать услуги, удовлетворяющие мест-
ные нужды. 

в тоже время нельзя не упомянуть о «болевых 
точках» социального сопровождения лиц «сере-
бряного возраста». так, некоторые организации 
ветеранов и инвалидов, которые созданы по ини-
циативе государства, в силу разных причин огра-
ничиваются крайне «скудным» перечнем направ-
лений деятельности и не предлагают тот спектр 
услуг, который востребован в обществе. Как 
показывает практика, существует относительно 
небольшой перечень нКо, специалисты которых 
экспериментируют, применяют авторские техно-
логии в работе с пожилыми людьми. К сожале-
нию, в большинстве своем руководители ряда 
нКо не обладают достаточным опытом, дей-
ствуют по наитию, не стремятся к информаци-
онному обмену с другими подобными органи-
зациями.

обращаясь к опыту санкт-Петербурга, сле-
дует отметить, что еще в начале 2000-х гг., спе-
циалисты, выступающие с конкретными иници-
ативами (по социальной защите пожилых людей) 
начинали с изучения советского и зарубежного 
опыта, с апробации инновационных технологий, 
а затем переходили к внедрению лучших практик 
в работу социальных центров. сегодня без пре-
увеличений можно сказать, что в северной сто-
лице работают серьезные организации с устояв-
шейся репутацией, которые ставят перед собой 
стратегически важные задачи с учетом запросов 
общества и государства. 

в рамках существенного направления «восста-
новительной работы», раскрытия ресоциализаци-
онного потенциала военных пенсионеров пожи-
лого возраста следует рассматривать приобщение 
к жизни религиозной общины. 

Положительный эффект данного механизма 
проявляется в виде разнообразных видов дея-
тельности: 1) участия в мероприятиях, наце-
ленных на просвещение и духовное совершен-
ствование; 2) приобщения к оказанию помощи 
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прихожанам, к выполнению работ с целью обе-
спечения функционирования храма; 3) обеспече-
ния более осмысленного взаимодействия пожи-
лого человека с внешней средой. 

в результате, пожилой человек, вовлекаясь в 
новую среду религиозной общины, как правило, 
дистанцируется от насущных проблем, прежних 
ошибок, начинает ощущать свою востребован-
ность. изменения в пенсионном возрастном хро-
нотопе требуют обновления научного дискурса, 
разработки и уточнения представлений о соци-
альных, социально-психологических условиях, 
механизмах и практиках реализации ресоциали-
зационного потенциала специалистов в отноше-
нии военных пенсионеров пожилого возраста с 
целью оптимизации мер восстановительного воз-
действия. 

наше исследование будет неполным, если мы 
не выделим участников великой отечественной 
войны и приравненных к ним лиц, составляю-
щих особую категорию пожилых людей, кото-
рые являются объектом пристального внима-
ния и особой заботы государства. согласно ч. 
1 ст. 2 Закона рФ «о ветеранах», ветеранами 
великой отечественной войны являются лица, 
принимавшие участие в боевых действиях по 
защите отечества или обеспечении воинских 
частей действующей армии в районах боевых 
действий; лица, проходившие военную службу 
или проработавшие в тылу в период великой 
отечественной войны 1941-1945 годов (далее – 
период великой отечественной войны) не менее 
шести месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях ссср, либо 
награжденные орденами или медалями ссср 
за службу и самоотверженный труд в период 
великой отечественной войны [1]. 

Как правило, говоря о комплексном сопро-
вождении участников вов и приравненных к 
ним лицам, речь идет о социальном обслужи-
вании, которое осуществляется по решению 
органов социальной защиты или соответству-
ющих нКо. социальное обслуживание данной 
категории граждан включает в себя широкий 
спектр социальных услуг медицинского, быто-
вого, психологического, досугового и т.д. харак-
тера. обслуживание включает в себя стацио-
нарные, полустационарные и нестанционарные 
формы. некоторые услуги могут оказываться в 
режиме онлайн [9, стр. 83-87; 29, стр. 204-219; 
33, стр. 122-127]. 

Кроме того, не надо забывать о том, что геро-
ический опыт этих людей очень важен для патри-
отического воспитания российской молодежи 
[14; 30; 31; 34; 35; 39; 41; 42], а если они по 
состоянию здоровья имеют возможность участво-
вать в данной работе, то это не только бесценный 
фактор формирования патриотического сознания, 
но важный способ поддержания эмоциональной 
устойчивости и здоровья пенсионеров.

По данным отечественных авторов, органы 
социальной защиты населения и геронтологиче-
ские службы уже несколько лет широко исполь-
зуют возможности искусственного интеллекта 
для анализа массивов данных о процессах старе-
ния, о наиболее важных аспектах жизнедеятель-
ности лиц пожилого возраста. системы искус-
ственного интеллекта в буквальном смысле неза-
менимы при проведении регулярных крупномас-
штабных исследований, при онлайн-обучении и 
консультировании, при обосновании финанси-
рования «затратных» инновационных проектов, 
при прогнозировании (общесоциальных процес-
сов, медико-биологических изменений, происхо-
дящих в пожилом возрасте или же для уточнения 
возможных результатов реабилитации каждого 
конкретного получателя социальных услуг) [4, 
стр. 74-80; 5, стр. 127-130; 38, стр. 22-30]. 

Многие руководители социальных центров 
поддерживают инициативных сотрудников, 
студентов-практикантов, волонтёров, родствен-
ников получателей социальных услуг и т.д., стре-
мящихся повысить компьютерную грамотность 
пожилых людей, ознакомить их с правилами 
информационной безопасности, «подключить» к 
сетевому общению. Подобные занятия, проходя-
щие в игровой, непринужденной форме особенно 
востребованы у одиноких граждан. со временем, 
после прохождения длительного курса психоте-
рапии, клиенты говорят о своем «возрождении», 
о появлении исключительно доброжелательного, 
позитивного отношения к окружающему миру. 
но и роль гаджетов в процессе реадаптации (с 
последующей ресоциализацией) может оказаться 
весьма и весьма заметной. например, по мере 
восстановления своих сил и пробуждения инте-
реса к жизни пожилые люди все чаще фиксируют 
мобильными устройствами яркие, «добрые», 
смешные и т.д. события. сюжеты размещаются 
в интернете, «провоцируя» буквально шквал ком-
ментариев. человек вовлекается в сетевую суб-
культуру близких по духу людей. расширяется и 
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крепнет его круг общения, в котором заметную 
роль играют другие реабилитанты (т.е. люди, с 
которыми он познакомился в социальном центре 
и к которым испытывает доверие) [16, стр. 11-18;  
17, стр. 182-189; 18, стр. 271-280; 19, стр. 48-51; 
25, стр. 111-113; 28, стр. 13-16].

Активное участие лиц преклонного возраста 
(в том числе и военных пенсионеров) в «сетевом 
движении», в социально-политических («гори-
зонтальных») структурах представляется многим 
ученым важным и перспективным.

социальная сеть рассматривается как инте-
рактивный многопользовательский сайт, смысло-
вой контент которого наполняется его «посетите-
лями интернета» (участниками сетевого обмена). 
Это чрезвычайно гибкая, социальная структура, 
состоящая из отдельных людей, организаций, 
групп, связанных между собой общими инте-
ресами и виртуальными взаимоотношениями. 
Причём эти связи развиваются стремительно, 
лавинообразно (но отнюдь не бесконтрольно). 
Ученые приводят несколько фактов, которые 
демонстрируют рост влияния социальных сетей в 
мире. например, для достижения аудитории в 50 
млн. человек радио понадобилось 38 лет, телеви-
дению – 13 лет, интернету – 4 года, а социальные 
сети смогли «заполучить» сотни миллионов поль-
зователей за несколько месяцев [23, стр. 14-20]. 

По некоторым данным, более 70% пожилых 
пенсионеров состоят в социальных сетях. Будучи 
активными «получателями информации», они 
резко увеличивают количество и качество произ-
водимых интернет-ресурсами знаний, что непо-
средственно влияет на общественное сознание, 
«архитектонику» виртуальной реальности и даже 
на характер принятия некоторых внутриполити-
ческих решений [15, стр. 62-70; 45, стр. 53-59].

основываясь на информации, приведенной в 
данной статье, сформулируем ряд наиболее зна-
чимых рекомендаций, которые обладают прак-
тической значимостью и могут быть использо-
ваны специалистами. во-первых, представля-
ется, что социальные технологии (нацеленные 
на преодоление дезадаптации военных пенсио-
неров пожилого возраста) должны располагать 
широким арсеналом социально-психологических 
средств (в т.ч. методик психотерапевтической, 
информационной, досуговой и т.д. направлен-
ности), позволяющих мотивировать человека к 
инициативному управлению своим состоянием, 
к более разумному использованию внутренних 

ресурсов, к формированию активной жизненной 
позиции. во-вторых, активность пожилого чело-
века (как сложный социальный и психофизио-
логический феномен) следует рассматривать в 
качестве основной предпосылки его благополу-
чия (или неблагополучия). в-третьих, об актив-
ной жизненной позиции в «серебряном возрасте» 
можно говорить лишь в том случае, если пожи-
лой человек обладает интеллектуальными спо-
собностями и критическим мышлением, если 
он не просто осознаёт свои истинные потребно-
сти, но и рационально оценивает их, соотносит с 
интересами окружающих, с объективными обсто-
ятельствами. в-четвертых, к основным направле-
ниям социальной работы с военными пенсионе-
рами пожилого возраста следует отнести: 

1) оказание практической помощи в виде 
консультирования и решения психологических, 
семейно-бытовых, финансовых, медицинских 
проблем; 

2) создание максимально комфортного реаби-
литационного пространства, позволяющего вос-
становить (насколько это возможно) утраченные 
ресурсы, укрепить волевые качества, «опера-
тивно» приступить к выявлению и устранению 
деструктивных факторов; 

3) поддержание высокого жизненного тонуса 
за счёт аутогенных и медитативных практик, 
физических упражнений, организации досуга, а 
также благодаря участию в иных реабилитацион-
ных мероприятиях.

таким образом, подводя итог сказанному, 
сформулируем ряд наиболее существенных выво-
дов: 

1.изменение социального статуса военных 
пенсионеров в старости вызванное, прежде всего, 
прекращением или ограничением трудовой дея-
тельности, изменениями ценностных ориентиров, 
самого образа жизни и характера общения, воз-
никновением затруднений в социально-бытовой, 
психологической адаптации к новым условиям, 
требует постоянного совершенствования реаби-
литационных подходов, поиска более совершен-
ных форм и методов социальной работы с ука-
занными категориями лиц. Полноценная жизне-
деятельность многих пожилых военных пенси-
онеров невозможна без предоставления им раз-
личных видов помощи и услуг, соответствующих 
социальным потребностям широких слоев насе-
ления российской Федерации. 

2. социально ориентированные нКо и 
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государственные структуры, оказывающие услуги 
в рамках комплексной реабилитации военным 
пенсионерам пожилого возраста должны быть 
нацелены на повышение качества жизни клиен-
тов за счет проведения мероприятий восстанови-
тельного характера, связанных с просвещением, 
информационной безопасностью, общей девик-
тимизацией, повышением «финансовой грамот-
ности», сохранением и поддержанием здоровья. 
особое внимание следует уделять поддержке 
когнитивных механизмов, профилактике невро-
тических расстройств, выравниванию эмоцио-
нального фона, формированию потребностей к 
участию в общественно полезной деятельности. 

3. Процесс «запуска» (начала) и прогрес-
сирования социальной дезадаптации военных 
пенсионеров пожилого возраста целесообразно 

рассматривать в качестве динамичной системы 
взаимосвязанных факторов, действующих на 
индивидуальном, личностном и общесоциальном 
уровне. на индивидуальном уровне велика роль 
субъективных обстоятельств. Личностный уро-
вень связан с ценностными установками пожи-
лых граждан, с их потребностями, с направлен-
ностью интересов и т.д. на общесоциальном и 
социально-экономическом уровне первостепен-
ную роль в процессе усиления или напротив, 
нейтрализации деструктивных факторов играют: 
как внешняя, так и внутриполитическая обста-
новка, решения правительства, состояние эконо-
мики, способность органов власти своевременно 
реагировать на всевозможные вызовы, противо-
речия и конфликты, защищать жизнь и здоровье 
своих граждан.
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Аннотация. Раскрывается проблема распространения информации в социальных 
сетях, предлагаются пути потенциального правового регулирования существующих проблем 
и устранения пробелов в законодательстве. Также проводится анализ возможности 
применения искусственного интеллекта для модерирования информации в социальных сетях, 
а также необходимость введения идентификации пользователей. Актуальность исследования 
обусловлена сверхпопулярностью социальных сетей среди российских граждан, которые 
должны быть защищены от неправомерных действий по распространению информации, 
нарушающей закон. 
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KIRICHENKo A.V.

DIRECTIoNS oF LEGAL REGuLATIoN oF INFoRMATIoN DISSEMINATIoN 
IN SoCIAL NETWoRKS

The summary. The article reveals the problem of information dissemination in social networks, 
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социальные сети настолько плотно вошли в 
современную жизнь людей, что общение в интер-
нете порой куда реальнее, чем в жизни. согласно 
исследованиям Ассоциации электронных ком-
муникаций (рАЭК) совместно с национальным 
исследовательским университетом «высшая 
школа экономики» (ниУ вШЭ), социальными 
сетями пользуются 97,6% опрошенных россиян, 
которые пользуются интернетом [25]. и стоит 

сказать, что такого рода «цифровизация» обще-
ственной и социальной жизни человека неиз-
бежна, в каких-то моментах удобна, но при этом 
содержит серьезные риски. Каждый пользова-
тель социальных сетей каждый день встречается 
с угрозой, либо создает ее сам [9; 13; 14; 16; 20; 
21; 23; 27]. Как и все плоскости общественной 
жизни, социальные сети стали объектом кон-
троля со стороны государства, которое ввело 
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законодательные ограничения относительно дея-
тельности людей в рамках цифрового простран-
ства, что является разумным подходом и приме-
няется по всему миру. на необходимость вмеша-
тельства государства в регулировании интернета 
обращает свое внимание А.с. Анисимова, говоря 
о том, что «несовершенство норм не позволяет 
в должной степени обеспечить свободу и кон-
троль» [8, стр. 7]. о практической деятельно-
сти правоохранительных органов по контролю 
информационного пространства в интересах 
борьбы с преступностью пишут Ю.н. Жданов, 
с.К. Кузнецов и в.с. овчинский [10; 11; 12; 15; 
17; 18; 28; 29]. в данной статье мы сосредото-
чимся на проблемах распространения в соци-
альных сетях информации, содержащей проти-
воправные элементы.

для целей статьи стоит ограничить круг 
исследуемого правового поля – не все интер-
нет ресурсы по обмену информацией будут 
являться социальной сетью. в 2021 году с при-
нятыми изменениями в Федеральный Закон «об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» в закон было введено поня-
тие социальной сети [6, ст. 1] – сайта, доступ к 
которому одновременно в течении суток имеют 
более пятисот тысяч пользователей, находя-
щихся на территории рФ. А также был введен 
механизм признания интернет-ресурсов соци-
альными сетями, ответственным за реестр стал 
роскомнадзор.

но помимо необходимого количества еже-
суточных посетителей стоит ввести еще один 
критерий разграничения – доступ неограничен-
ного круга лиц. так например, по заявлению 
Председателя Комитета по информационной 
политике, Александра Хинштейна [26], группы 
(чаты) в сервисе по обмену сообщениями (далее 
– мессенджер) whatsApp не будут признаваться 
социальными сетями, так как доступ в эти чаты 
имеют ограниченное число людей. 

немного отличная ситуация происходит с мес-
сенджером Telegram, данный ресурс был внесен 
в реестр социальных сетей еще в октябре 2021 
года, однако осталось некоторое количество 
вопросов. Функционал указанного сервиса позво-
ляет создавать каналы и групповые чаты. Канал 
– инструмент оповещения людей, позволяющий 
доставлять информацию тем людям, которые 
выразили свое согласие на получение какой-
либо информации от выбранного источника, 

путем подписки на него. Каналы, с сущностной 
точки зрения, являются в чистом виде социаль-
ной сетью, потому что обладают функционалом 
обмена сообщениями (разделом комментарии), 
медиафайлами, содержит механизмы оценки 
публикаций, а также способы поделиться раз-
личными публикациями. в свою очередь каналы 
делятся на публичные и закрытые. доступ к 
публичным каналам может получить неограни-
ченный круг лиц по опубликованному актив-
ному указателю страницы сайта в сети интернет 
(далее также – ссылка), по доменному имени, а 
также через поиск среди всех публичных кана-
лов. К частным каналам доступ осуществля-
ется только по ссылкам-приглашениям, которые 
являются уникальными, но многоразовыми, что 
позволяет ограничить круг лиц, которые могут 
получить доступ к частному каналу. однако 
нередко источник информации создается в фор-
мате закрытого канала, но ссылка-приглашение 
намеренно или ненамеренно попадает в общее 
информационное поле, что приводит к тому, что 
канал фактически становится общедоступным и 
не имеет реальных отличий от каналов публич-
ного типа. Групповые чаты не попадают под кри-
терий доступа неограниченного круга лиц (пол-
ностью аналогичный функционал чатов сервиса 
whatsApp, которые не попадают под обязанность 
саморегуляции), однако должны администриро-
ваться социальной сетью т.к являются ее состав-
ной частью. несмотря на дифференциацию воз-
можных средств опубликования информации, 
каждый ее элемент, за исключением личных 
переписок, должен контролироваться админи-
страцией социальной сети в силу прямого ука-
зания закона на эту обязанность владельца соци-
альной сети. 

Указанный норматив обязывает все интернет-
ресурсы, признанные социальными сетями, моде-
рировать и удалять информацию, которая про-
тиворечит перечню, установленному соответ-
ствующим ФЗ [2, ст. 10.6]. однако данный меха-
низм, хоть и является эффективным и полезным, 
но полностью проблему не решает. социальная 
сеть, под угрозой штрафов в процентном соот-
ношении от выручки будет соблюдать уста-
новленные правила и ответственно выпол-
нять свою обязанность по администрирова-
нию информации, однако список санкций, кото-
рые могут быть потенциально наложены соци-
альной сетью очень скуден и не предполагает 
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реальной ответственности для виновных в рас-
пространении противоправной информации лиц. 
на данный момент функционал администриро-
вания социальных сетей в виде основного сред-
ства, используемого для борьбы с правонару-
шителями, предусматривает блокировку акка-
унта. При быстром реагировании администрации 
интернет-ресурсов данный метод вполне может 
быть эффективным, однако несет в себе 2 суще-
ственные проблемы: во-первых, скорость распро-
странения информации в интернете настолько 
велика, что модераторы не всегда успевает уда-
лить или заблокировать противоправный кон-
тент; во-вторых, данный механизм не предусма-
тривает реальной персональной ответственности 
в соответствии с уголовным, административным 
или гражданским законодательством из-за того, 
что регистрация в социальных сетях может про-
исходить под подложными именами, что делает 
невозможным предъявление обвинений лицам, 
непосредственно ответственным лицам. А сле-
довательно делает возможность рецидива стре-
мящейся к ста процентам. 

на наш взгляд существует способы решения 
обозначенных проблем. для преодоления труд-
ности с администрированием можно исполь-
зовать искусственный интеллект (далее – ии): 
«комплекс технологических решений, позволя-
ющий имитировать когнитивные функции чело-
века (включая самообучение и поиск решений 
без заранее заданного алгоритма)» [5, ст. 2]. 
Более того такой опыт имеется, и довольно 
успешный, – все крупные зарубежные социаль-
ные сети используют ии для различных целей. 
так Instagram* ( запрещенная на территории 
рФ социальная сеть) использует ии для пред-
упреждения пользователей в тех случаях, когда 
он пишет комментарий, нарушающий правила 
сообщества [19]. К аналогичной практике при-
бегала самая популярная в рФ социальная сеть 
вКонтакте: алгоритмы, основанные на машин-
ном обучении улавливали признаки оскорбле-
ний в комментарии, который пишет пользователь 
и уведомлял его о ненадобности распростране-
ния агрессии. вышеописанные механизмы имели 
целью лишь уведомительный характер, однако 
обучить ии удалению противоправной инфор-
мации не составит труда. также искусственный 
интеллект может анализировать данные пользо-
вателя социальной сети для принятия решений о 
его «благонадежности». однако мы сталкиваемся 

с законодательным ограничением – в соответ-
ствии Федеральным законом «о персональных 
данных» [3, ст. 16]: «Запрещается принятие на 
основании исключительно автоматизирован-
ной обработки персональных данных решений, 
порождающих юридические последствия в отно-
шении субъекта персональных данных или иным 
образом затрагивающих его права и законные 
интересы». чтобы преодолеть данное ограниче-
ние необходимо получить письменное согласие 
субъекта персональных данных. 

следующий проблемой является сложность 
персонифицирования ответственности пользо-
вателей социальных сетей в силу регистрации 
их под ненастоящими именами или псевдони-
мами. данная проблема должна решаться путем 
законодательной обязанности социальных сетей 
проводить обязательную верификацию пользо-
вателей. Проблему идентификации пользова-
телей в интернете рассматривали в.н.середа 
и М.Ю. середа в своей работе «Защита прав и 
свобод человека и гражданина в сети интернет» 
[24, стр. 42], однако проблематика идентифика-
ции пользователей социальных сетей лежит в 
другой плоскости. 

в мировой практике биржевой и банковской 
деятельности распространено понятие «Знай 
своего клиента» (от англ. know your customer, 
сокращённо KYc). данный механизм верифи-
кации подразумевает обязанность пользова-
теля предоставить о себе разумно-необходимые 
данные, а также подтвердить их документом 
государственного образца. видится разумным 
распространить такую процедуру на пользовате-
лей социальных сетей с целью пресечения слу-
чаев, в которых распространение неправомер-
ной информации в социальных сетях остается 
безнаказанным. в российском праве уже суще-
ствует механизм идентификации – Федеральный 
закон «о противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» обязывает органи-
зацию осуществляющую операции с денежными 
средствами или иным имуществом проводить 
идентификацию клиента: «в отношении физиче-
ских лиц – фамилию, имя, а также отчество (если 
иное не вытекает из закона или национального 
обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, данные 
документов… в отношении юридических лиц – 
наименование, организационно-правовую форму, 
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идентификационный номер налогоплательщика 
или код иностранной организации, сведения об 
имеющихся лицензиях на право осуществления 
деятельности, подлежащей лицензированию, 
доменное имя, указатель страницы сайта в сети 
«интернет», с использованием которых юриди-
ческим лицом оказываются услуги …» [1, ст. 7]. 
данный механизм относится к финансовым и 
имущественным операциям, однако следует экс-
траполировать данную практику на отношения 
социальная сеть – пользователь, что позволит 
правоохранительной системе получать информа-
цию о лицах, ответственных за совершение пра-
вонарушений по распространению информации 
в социальных сетях.

необходимость идентификации пользовате-
лей стала особенно явной в нынешнее время. 
Принятие Федерального закона «о внесении 
изменений в Уголовный кодекс российской 
Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процес-
суального кодекса российской Федерации» [7], 
который также известен в массах как «Закон 
о фейках», в который раз выявило проблему 
отсутствия механизма персонификации ответ-
ственности. Первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по государственному стро-
ительству и законодательству ирина Панькина 
высказалась следующим образом: «с началом 
специальной военной операции в сети активизи-
ровались сотни тысяч ботов, распространяющих 
ложные сведения, развязалась полномасштабная 
информационная война против нашей страны, 
президента, вооруженных сил, которые отста-
ивают правду и права россиян» [22]. основным 
«полем боя» для информационной войны стали 
социальные сети в силу своей сверх популяр-
ности и для эффективной работы соответству-
ющих нововведенных норм, устанавливающих 
ответственность за публичное распространение 
заведомо ложной информации об использова-
нии вооруженных сил российской Федерации, 
необходимо точное установление причастных 
лиц, что в реалиях социальных сетей возможно 
исключительно посредством идентификации. 
именно в таких условиях появляется четкое 

понимание, что процедура идентификации поль-
зователей нужна в том числе и для того, чтобы 
защищать не только интересы отдельно взятых 
людей, но и всего общества и страны в целом. 

необходимо также обратить особое внимание 
на наиболее уязвимый слой населения – несо-
вершеннолетних. Федеральный закон «о защите 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» [4, ст 14] регламенти-
рует особенности распространения информа-
ции посредством сети интернет, однако не имеет 
положений, относящихся к социальным сетям. 
Законодателю стоит рассмотреть возможность 
введения обязанности для социальных сетей по 
созданию интернет-фильтра для несовершенно-
летних, который бы позволил оградить детей и 
подростков от информации, нежелательной для 
соответствующих возрастных групп, опять же 
путем идентификации. на данный момент воз-
можна регистрация аккаунтов с указанием любых 
данных, что позволяет несовершеннолетним соз-
давать аккаунты, которые не будут иметь ника-
ких ограничений по просмотру разного вида 
информации. 

Подводя итог, стоит сказать, что основная 
проблема, связанная с распространением инфор-
мации в социальных сетях кроется в отсутствии 
механизма персонификации ответственности 
правонарушителя. с помощью предложенного 
инструмента идентификации пользователей соци-
альных сетей может быть реализован механизм 
привлечения ответственных лиц к уголовной, 
административной и гражданско-правовой ответ-
ственности. также стоит законодательно прину-
дить социальные сети ввести интернет-фильтр, 
содержащий механизм идентификации и ограни-
чивающий предоставляемую несовершеннолет-
ним пользователям информацию. с учетом даль-
нейшего роста популярности социальных сетей 
среди российских граждан, а также постепен-
ным поглощением социальными сетями других 
средств массовой информации, видится целесо-
образным реализовать предложенные меры по 
решению проблемы распространения информа-
ции в социальных сетях. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ  
И РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Аннотация. Рассмотрено правовое регулирование вопросов, связанных с рассмотрением 
сообщений о преступлениях, установленное нормами УПК РФ и ведомственными правовыми 
актами. Признавая сообщение о преступлении поводом к возбуждению уголовного дела, 
законодатель определяет порядок их учета и регистрации. Анализируются проблемы, связанные 
с регистрацией и рассмотрением сообщений о преступлениях.

Ключевые слова: сообщение о преступлении; УПК РФ; учетно-регистрационная 
дисциплина; КУСП; процессуальная проверка.
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The summary. The article discusses the legal regulation of issues related to the consideration of 
reports of crimes, established by the norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation 
and departmental legal acts. Recognizing a report of a crime as a reason for initiating a criminal case, 
the legislator determines the procedure for their registration and registration. The article analyzes the 
problems associated with the registration and consideration of reports of crimes.

Key words: crime report; Code of Criminal Procedure of the Russian Federation; accounting 
and registration discipline; CUSP; procedural verification.

сообщение о преступлении, выступая процес-
суальным поводом к возбуждению уголовного 
дела, по своей сути является отправной точкой 
для осуществления всех процессуальных дей-
ствий, связанных с началом доследственной про-
верки, а возможно, и возбуждением уголовного 
дела [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16].

Как известно, статистические данные свиде-
тельствуют о неуклонном росте сообщений о 
преступлениях, поступающих в органы предва-
рительного следствия и дознания. так за первое 
полугодие 2014 года органами внутренних дел 
по россии зарегистрировано и рассмотрено 16,81 
миллиона заявлений (сообщений) о преступле-
ниях, что на 4,5 процента больше, чем за ана-
логичный период 2013 года. Почти по каждому 
семнадцатому сообщению (5,9 процента) принято 
процессуальное решение о возбуждении уголов-
ного дела [18]. следует отметить, что органами 
следственного комитета рФ в первом полугодии 
2014 года рассмотрено 452820 сообщений о пре-
ступлениях. По результатам их рассмотрения воз-
буждено 75028 уголовных дел [19].

все это свидетельствует о тенденции роста 
числа сообщений о преступлениях, в том числе 
обращений граждан, содержащих сведения о 
готовящихся либо совершенных в отношении их 
противоправных деяний, содержащих признаки 
преступлений, поступающих из органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, материалов о преступной деятельности 
отдельных лиц.

Первичной правовой основой рассмотре-
ния сообщения о преступлении как уголовно-
процессуального института являются ст.ст. 33 и 
52 Конституции рФ и ст. ст. 140-145 Уголовно-
процессуального кодекса российской Федерации 
(далее – УПК рФ) [1].

вторичной правовой базой, которой опре-
деляется процессуальный порядок приема, 

регистрации и рассмотрения сообщений о пре-
ступлениях, являются подзаконные акты, разра-
ботанные и введенные в действие заинтересо-
ванными правоохранительными ведомствами. К 
числу таких актов относятся совместный Приказ 
Генеральной прокуратуры рФ № 39, Мвд россии 
№ 1070, Мчс россии № 1021, Минюста россии 
№ 253, ФсБ россии № 780, Минэкономразвития 
россии № 353, ФсКн россии № 399 от 29.12.2005 
«о едином учете преступлений», содержащий 
типовое положение о едином порядке органи-
зации приема, регистрации и проверки сообще-
ний о преступлениях [4], Приказ следственного 
комитета рФ от 11.10.2012 № 72 «об органи-
зации приема, регистрации и проверки сооб-
щений о преступлении в следственных орга-
нах (следственных подразделениях) системы 
следственного комитета российской Федерации» 
[6], Приказ Мвд россии от 01.03.2012 № 140 
«об утверждении Административного регла-
мента Министерства внутренних дел российской 
Федерации предоставления государственной 
услуги по приему, регистрации и разрешению в 
территориальных органах Министерства внутрен-
них дел российской Федерации заявлений, сооб-
щений и иной информации о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о проис-
шествиях» [5], а также ряд других.

Как видно, что в соответствии с норматив-
ным определением, установленном в п. 43 ст. 5 
УПК рФ, сообщением о преступлении призна-
ется заявление о преступлении, явка с повинной 
либо рапорт об обнаружении признаков престу-
пления [15, стр. 247-251]. Порядок проведения 
процессуальной проверки сообщений о престу-
плении, являясь фактически самостоятельной 
первичной стадией уголовного процесса, зако-
нодателем урегулирован в главе 19 «Поводы и 
основания для возбуждения уголовного дела» 
УПК рФ. в ст. 140 УПК рФ в качестве поводов 
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к возбуждению уголовного дела, помимо обо-
значенных трех видов сообщений о преступле-
нии, законодателем названы постановление про-
курора о направлении соответствующих материа-
лов в орган предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследовании, 
выносимое им в порядке, установленном п. 2 ч. 
2 ст. 37 УПК рФ, по результатам так называемой 
общенадзорной проверки.

в целом по субъектному составу заявите-
лей о преступлении законодатель не устанав-
ливает ограничений. так, сообщить о совер-
шенном преступлении может любое лицо неза-
висимо от нарушения его субъективных прав в 
результате совершенного либо предполагаемого 
преступления. вместе с этим в отдельных слу-
чаях законодателем установлено исключительное 
право инициирования уголовного преследования 
о налоговых преступлениях лишь представите-
лями налоговых органов рФ (ч. 1.1 ст. 140 УПК 
рФ). такое ограничение было введено законода-
телем в связи с принятием Федерального закона 
от 06.12.2011 г. № 407-ФЗ в рамках государствен-
ной политики, направленной как на общую либе-
рализацию уголовного законодательства в целом, 
так и на создание более благоприятного инве-
стиционного климата в стране. основной зада-
чей данной нормы является ограждение россий-
ского бизнеса от чрезмерного административ-
ного давления, связанного со злоупотреблени-
ями со стороны конкурентов при регулярном ини-
циировании необоснованных проверок, направ-
ленных на дестабилизацию деятельности пред-
приятий, в том числе путем подачи заявлений о 
совершении налоговых преступлений. вместе с 
этим уже спустя два года Президент российской 
Федерации в.в. Путин внес в Государственную 
думу Федерального собрания российской Феде-
рации проект Федерального закона, направлен-
ного на отмену такого ограничения и дающего 
право любому заинтересованному лицу, помимо 
налогового органа, включая подразделения эко-
номической безопасности органов внутренних 
дел, органы федеральной службы безопасности, 
направлять в органы следственного комитета 
рФ сообщения о преступлениях, предусмотрен-
ных ст.ст. 198-199.2 УК рФ, которые вновь будут 
являться допустимым поводом к возбуждению 
уголовного дела. Хочется заметить, что данный 
законопроект уже успел пройти процедуру пер-
вого чтения [3]. с другой стороны, законодатель, 

отказываясь от нормативного сужения круга субъ-
ектов инициирования уголовного преследования, 
Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 218-ФЗ 
«о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации» [2], допол-
няющим УК рФ ст. 172.1, предусматривающей 
уголовную ответственность за фальсификацию 
финансовых документов учета и отчетности 
финансовой организации, устанавливает, что ини-
циирование уголовного преследования за совер-
шение данного преступления относится к исклю-
чительной компетенции Центрального банка рФ, 
а также конкурсного управляющего (ликвида-
тора) финансовой организации.

наряду с поводом другим обязательным усло-
вием к возбуждению уголовного дела, по мнению 
законодателя, является основание, связанное с 
наличием достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК рФ).

в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК рФ на 
дознавателя, орган дознания, следователя, руко-
водителя следственного органа федеральный 
законодатель возлагает обязанность по приему и 
проверке сообщений о любых совершенных либо 
готовящихся преступлениях. По результатам про-
веденной проверки принимается процессуальное 
решение о возбуждении либо об отказе в возбуж-
дении уголовного дела или о передаче сообщения 
по подследственности либо в суд (по делам част-
ного обвинения).

обеспечение учетно-регистрационной дисци-
плины, связанной с приемом, регистрацией, про-
веркой и рассмотрением сообщений о преступле-
ниях, осуществляется на основании ведомствен-
ных нормативно-правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляю-
щих государственные функции в сфере уголов-
ного судопроизводства, органов следственного 
комитета рФ и Генеральной прокуратуры рФ.

Контроль соблюдения учетно-регистрационной 
дисциплины носит как внутриведомственный 
(руководителями правоохранительных орга-
нов и специально созданными подразделениями 
процессуального контроля (например, органы 
следственного комитета рФ)), так и внешний 
(обеспечивается силами прокурорского надзора, 
осуществляемого Генеральным прокурором рФ и 
подчиненными ему прокурорами) характер.

важное значение имеет регистрация сообще-
ний о преступлениях, одной из задач которой 
является недопустимость укрытия преступлений 
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от учета.
так, в соответствии с п. 16 типового поло-

жения «о едином порядке организации приема, 
регистрации и проверки сообщений о престу-
плениях», утвержденного Приказом Генеральной 
прокуратуры рФ № 39, Мвд россии № 1070, 
Мчс россии № 1021, Минюста россии № 253, 
ФсБ россии № 780, Минэкономразвития россии 
№ 353, ФсКн россии № 399 от 29.12.2005 «о 
едином учете преступлений», должностное лицо, 
правомочное или уполномоченное принимать 
сообщения о преступлениях, обязано принять 
меры к незамедлительной регистрации приня-
того сообщения в книге регистрации сообще-
ний о преступлениях (КУсП). вместе с тем при 
наличии причин, препятствующих незамедли-
тельно сдать на регистрацию сообщение о пре-
ступлении (например, в связи со значительной 
отдаленностью от места регистрации, стихий-
ным бедствием, непогодой и т.п.), регистрация 
такого сообщения в вышеуказанной книге может 
быть осуществлена на основании информации, 
переданной (полученной) по различным кана-
лам связи.

Книга регистрации сообщений считается 
документом строгой отчетности и хранится в 
органе, в котором она велась, не менее трех лет 
с момента регистрации в ней последнего сообще-
ния о преступлении. При этом в соответствии с 
пп. 4 п. 5 данного Положения любое сообщение, 
сведения о котором не внесены в регистрацион-
ные документы и которому не присвоен соот-
ветствующий регистрационный номер, следует 
признать укрытым от регистрации независимо 
от причин, по которым сообщение не было заре-
гистрировано.

в соответствии с требованиями п. 12 типового 
положения «о едином порядке организации 
приема, регистрации и проверки сообщений о 
преступлениях», п. 15 Приказа сК россии от 
11.10.2012 № 72 «об организации приема, реги-
страции и проверки сообщений о преступле-
нии в следственных органах (следственных под-
разделениях) системы следственного комитета 
российской Федерации» должностное лицо, 
принявшее сообщение о преступлении, обязано 
выдать заявителю под роспись на корешке уве-
домления документ о принятии этого сообще-
ния (талон-уведомление) с указанием данных о 
лице, его принявшем, а также даты и времени 
его принятия. При этом обязанность выдачи 

талона-уведомления не зависит от того, было 
ли заявление о преступлении письменным либо 
устным.

таким образом, уголовно-процессуальный 
институт регистрации и рассмотрения сообще-
ний о преступлениях характеризуется такими 
принципами, как:

- обязательность приема сообщения о пре-
ступлении;

- своевременная регистрация в КУсП соот-
ветствующего правоохранительного органа 
с присвоением ему соответствующего реги-
страционного номера;

- соблюдение установленных ст. 144 УПК 
рФ процессуальных сроков принятия соот-
ветствующего процессуального решения, 
определенного ст. 145 УПК рФ;

- своевременное направление копии процес-
суального решения прокурору и заинтере-
сованным лицам в соответствии с требова-
ниями ч. 4 ст. 148 УПК рФ (в течение 48 
часов);

- законность, обоснованность и мотиви-
рованность процессуального решения и 
полный объем проверочных действий.

Проведение процессуальной проверки опреде-
лено следующими этапами:

- принятие сообщения о преступлении либо 
составление протокола принятия уст-
ного заявления или явки с повинной, либо 
составление должностным лицом правоо-
хранительного органа рапорта об обнару-
жении признаков преступления;

- регистрация сообщения о преступлении в 
КУсП;

- проведение проверки путем выполнения 
проверочных действий, определенных ч. 1 
ст. 144 УПК рФ;

- принятие процессуального решения в 
порядке, установленном в ст. 145 УПК рФ;

- осуществление руководителем правоохра-
нительного органа процессуального кон-
троля за законностью и обоснованностью 
принятого решения и принятие в случае 
необходимости мер реагирования, вытека-
ющих из ст. ст. 39, 40.1, ч. 6 ст. 148 УПК 
рФ;

- проверка законности принятого решения 
прокурором и реализация им полномочий, 
предусмотренных ст. 37, ч. 4 ст. 146 и ч. 6 
ст. 148 УПК рФ.
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К сожалению, проанализированные норма-
тивные положения не позволяют в достаточ-
ной мере четко разграничить понятие «сообще-
ние о преступлении» и иное обращение, не тре-
бующее проведения процессуальной проверки. 
так, в соответствии с п. 20 инструкции об орга-
низации приема, регистрации и проверки сооб-
щений о преступлении в следственных орга-
нах (следственных подразделениях) системы 
следственного комитета рФ, утвержденной 
Приказом сК россии от 11.10.2012 г. № 72, заяв-
ления и обращения, которые не содержат сведе-
ния об обстоятельствах, указывающих на при-
знаки преступления, не подлежат регистрации в 
КУсП и не требуют процессуальной проверки в 
порядке, предусмотренном ст. ст. 144, 145 УПК 
рФ. в случае поступления указанного заявления, 
обращения от гражданина талон-уведомление зая-
вителю не выдается. в ответе по существу такого 
обращения указываются конкретные обстоятель-
ства, подтверждающие отсутствие предусмотрен-
ных УПК рФ оснований для проведения соответ-
ствующей процессуальной проверки.

данная позиция находит подтверждение и в 
решениях верховного суда рФ от 22.11.2013 г. 
№ АКПи13-975, от 10.02.2014 г. № АКПи13-
1285, от 22.04.2014 г. № АПЛ14-151 [17], а также 
в определении Конституционного суда рФ от 
20.03.2014 г. № 682-о [7], в которых признана 
правомерность оставления без регистрации заяв-
лений, не содержащих признаки преступления.

вместе с этим недопустим необоснованный 

отказ в приеме заявления о преступлении, его 
невнесение в установленном порядке в книгу 
регистрации сообщений о преступлениях, а 
также необоснованный отказ в выдаче заявителю 
талона-уведомления о принятии и регистрации 
этого заявления.

вопрос, связанный с оценкой наличия в заяв-
лении данных, свидетельствующих о совершении 
преступления, в ряде случаев остается нерешен-
ным в правоприменительной практике, поскольку 
при первоначальном изучении поступившего 
сообщения о преступлении руководитель след-
ственного органа не всегда может объективно 
установить в полном объеме сущность изложен-
ных в поступившем заявлении обстоятельств. 
Примером могут служить сообщения о неправо-
мерных действиях сотрудников органов государ-
ственной власти, в которых содержится косвен-
ное упоминание о фактах коррупции, злоупотре-
блении властью, однако конкретных данных, сви-
детельствующих о совершении преступления, не 
содержится.

Кроме того, в настоящей статье рассмотрены 
ситуации, когда поводом к возбуждению уголов-
ного дела могут являться сообщения, поступаю-
щие лишь от определенных субъектов. в таком 
случае нерешенным остается вопрос, подлежат 
ли регистрации сообщения о преступлениях, 
предусмотренных ст. ст. 198 – 199.2 или ст. 172.1 
УК рФ, поступившие от иных лиц, а не от лиц, 
предусмотренных ст. 140 УПК рФ, и требуют ли 
такие сообщения процессуальной проверки.
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 ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ КАК 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Аннотация. Исследуется история назначения наказания в виде смертной казни за 
совершение преступлений против жизни в России. Обосновывается необходимость возвращения 
смертной казни в качестве наказания за убийства. Показывается, что возвращение смертной 
казни соответствует целям наказания в уголовном праве, а именно: восстановлению социальной 
справедливости и предупреждению совершения нового преступления данным лицом и другими 
лицами. Приводится опыт зарубежных стран, в которых смертная казнь сохранена.

Ключевые слова: уголовное право; убийство; уголовная ответственность; смертная 
казнь.

GuAy A.M.

THE ExPEDIENCy oF RETuRNING THE DEATH PENALTy  
AS A PuNISHMENT FoR MuRDER IN THE RuSSIAN FEDERATIoN

The summary. The history of the imposition of the death penalty for crimes against life in Russia 
is studied. The necessity of returning the death penalty as a punishment for murders is substantiated. 
It is shown that the return of the death penalty corresponds to the goals of punishment in criminal 
law, namely: the restoration of social justice and the prevention of the commission of a new crime 
by this person and other persons. The experience of foreign countries in which the death penalty has 
been retained is given.

Key words: criminal law; murder; criminal liability; the death penalty.

Применение смертной казни является одним 
из самых обсуждаемых вопросов во многих стра-
нах мира. Проблемы правосудия и восстановле-
ния социальной справедливости были и оста-
ются одними из важнейших для общества. По 
нашему мнению, смертная казнь является одним 
из институтов, способных стать решением в этой 
ситуации. так, следует обратиться к действую-
щему законодательству российской Федерации. 
в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК рФ наказание 
применяется в целях восстановления социаль-
ной справедливости, а также в целях исправ-
ления осужденного и предупреждения совер-
шения новых преступлений. Учитывая тему 

предлагаемой статьи, повышенного внимания 
заслуживают первая и третья цели. Право, закон 
и справедливость всегда шествовали совместно и 
рядом в мировой истории [16; 17; 18]. во всяком 
случае, для общества всегда было крайне важно 
справедлив ли закон и какова реакция госу-
дарства на его нарушение – справедлива ли? 
Мыслители также постоянно обращали и обра-
щают внимание сегодня на проблему соотноше-
ния права и справедливости.

данная статья посвящена в первую очередь 
истории создания и развития данного института 
как наказания за убийство в россии, а также ей 
предшествовало изучение зарубежной практики 
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для того, чтобы попытаться понять значимость 
смертной казни как вида наказания. Кроме того, 
следует обратить внимание на то обстоятель-
ство, что на протяжении всей истории россий-
ского государства такая казнь за убийства была 
неотъемлемой части уголовного законодатель-
ства. даже несмотря на то, что от наказания в 
виде смертной казни отказывались несколько 
раз, через некоторое время всегда к нему возвра-
щались. именно названный вид наказания спо-
собствовал предотвращению совершения новых 
преступлений, ведь люди знали о возможно-
сти его применения и боялись совершать убий-
ства и иные особо тяжкие преступления. именно 
страх перед строгим законом всегда был и оста-
ется важнейшим сдерживающим фактором. 
исследователи любят писать, что жизнь – самое 
ценное благо, которое есть у человека, а страх 
смерти – серьёзный барьер для преступления. 
наверное, это утверждение истинно. вероятнее 
всего, есть все основания к выводу о том, что 
приведенная ситуация характеризует нашу отече-
ственную российскую государственно-правовую 
идеологию как особенную [1; 3; 11; 15; 30; 37; 
39], а русскую философию права – как суверен-
ную [19; 25; 26; 35; 36; 38; 43].

Прообразом смертной казни в древних госу-
дарствах являлась кровная месть. она возникла 
как обычай задолго до появления первых госу-
дарств, была распространена повсеместно. 
Кровная месть представляла собой наиболее 
эффективное средство защиты личности. она 
основывалась на принципе справедливости и 
неотвратимости наказания. в обычном праве 
принцип справедливости был основоположным, 
наказание должно было быть соразмерным совер-
шенному преступлению. в дальнейшем с разви-
тием государства оно взяло на себя функции при-
менения смертной казни, а потом и отправления 
правосудия. например, в документах древней 
руси, в тексте договора с византией, датирован-
ного 911 годом, было сказано буквально следу-
ющее: «если русин убьет христианина или хри-
стианин убьет русина, он умрет на месте, где 
совершил убийство. если же убийца скроется и 
у него окажется имущество, то ближайший род-
ственник убитого получит часть этого имуще-
ства. если же скрывшийся убийца не имеет иму-
щества, он остается под судом, а после розы-
ска подлежит смерти» [2]. в 944 году положе-
ния названного договора были уточнены, в том 

числе в части ответственности за совершение 
убийства. теперь наказанием за убийство была 
кровная месть. таким образом, данным догово-
ром было установлено, что только кровные род-
ственники убитого могли исполнить наказание за 
совершение данного преступления. 

дальнейшее развитие законодательства об 
ответственности за совершение убийства связано 
с «русской правдой», согласно которой основ-
ным наказанием за это преступление была кров-
ная месть. только в случае отсутствия лиц, кото-
рые могли бы отомстить за убитого, с виновного 
лица полагалось взыскать денежный штраф. 
Позднее «русская правда» Ярославичей запре-
тила кровную месть в качестве наказания и пред-
усматривала наказание в виде различных денеж-
ных взысканий. самый большой размер штрафа 
– 80 гривен – был установлен за убийство чело-
века из княжеской свиты. За убийство горожан 
и купцов была установлена вира в 40 гривен. 
смерть холопа или смерда оценивалась всего в 
5 гривен. в данном случае можно заметить, что 
наказание зависело от социального статуса уби-
того лица. 

в соответствии с судебником 1497 года убий-
ство называлось «душегубством». За его совер-
шение виновное лицо могло быть казнено или 
с него мог быть взыскан денежный штраф [42]. 
текст судебника 1550 года в базовых параметрах 
повторял предшествующий ему документ. особо 
выделяет данный источник квалифицирован-
ные виды исследуемого преступления, такие как 
убийство своего господина и разбойное убийство. 
особенностью судебника 1550 года в рассматри-
ваемой части является установление ответствен-
ности за совершение убийства преимущественно 
в виде смертной казни. имущественные санкции 
преступления данного вида стали носить второ-
степенный характер. таким образом, можно гово-
рить о том, что законодатель пришел к выводу, 
что нет более эффективного с точки зрения вос-
становления социальной справедливости нака-
зания, а что еще более важно, предотвращения 
совершения новых убийств, чем смертная казнь. 

с 1649 года, когда было принято соборное 
Уложение, стало наказываться так называе-
мое «случайное убийство», то есть причинение 
смерти по неосторожности. Кроме того, уложе-
ние детально рассмотрело отдельные составы 
убийств и наказание за них. Более подробно в 
Уложении были закреплены квалифицирующие 
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признаки убийства. наиболее распространен-
ным видом наказания являлась смертная казнь, 
второстепенно предусматривалось применение 
телесных наказаний, штрафов. обратим вни-
мание, что именно смертная казнь продолжает 
оставаться основным видом наказания за убий-
ства, поскольку опять же нет более эффектив-
ного способа предупредить совершение новых 
преступлений. в Уложении также впервые было 
предусмотрено понятие необходимой обороны. 
Кроме того, соборное уложение 1646 года выде-
ляло такую форму соучастия в совершении убий-
ства как подстрекательство. в данном случае оба 
лица наказывались смертной казнью. действия 
соборного уложения 1649 года распространялись 
и в период правления Петра I, также в некоторых 
случаях на граждан распространялись положения 
Артикула воинского и Морского устава. в соот-
ветствии с воинским Артикулом за совершение 
простого убийства виновное лицо подвергалось 
смертной казни посредством отсечения головы. 
За совершение квалифицированного убийства 
виновное лицо колесовали. Убийствами с отяг-
чающими обстоятельствами были убийства по 
найму, из корыстных побуждений. впервые было 
установлено наказание в виде смертной казни за 
причинение смерти в ходе дуэли.

Первый раз применение наказания в виде 
смертной казни было приостановлено при 
елизавете Петровне. так, 07 мая 1744 года был 
издан указ, согласно которому все дела, по кото-
рым планировалось избрание данного вида нака-
зания, должны были направляться в сенат для 
детального их изучения, а до получения соответ-
ствующих распоряжений приговоры в действие 
приводить запрещалось. После чего, в сенат 
было направлено огромное количество таких дел, 
однако, они остались без рассмотрения. через 10 
лет, а именно 30 сентября 1754 года был издан 
сенатский указ, в соответствии с которым все 
наказания в виде смертной казни необходимо 
было заменить на ссылку, при этом, виновных 
лиц следовало подвергнуть наказанию кнутом и 
клеймить словом «вор». После ухода елизаветы 
Петровны в мир иной, смертная казнь снова стала 
применяться, однако в только в самых исключи-
тельных случаях. стоить отметить, что необходи-
мость смертной казни отмечали многие россий-
ские императоры. например, николай II в письме 
адмиралу Ф.в. дубасову., ходатайствовавшему 
о помиловании преступника, покушавшегося на 

жизнь адмирала и приговоренного к казни отве-
тил: «с озверевшими людьми другого способа 
борьбы нет и быть не может. вы Меня знаете, я 
незлобив: пишу вам совершенно убежденный в 
правоте моего мнения. Это больно и тяжко, но 
верно, что к горю и сраму нашему, лишь казнь 
немногих предотвратит моря крови и уже пре-
дотвратила» [32].

12 марта 1917 года смертная казнь была отме-
нена временным Правительством. стоит обра-
тить внимание, что данное решение было в 
первую очередь политическим, предполагалось, 
что именно благодаря этому отношение народа к 
власти станет лучше. однако, желаемого эффекта 
добиться не удалось. Как пишет с. в. Жильцов, 
«амнистия не только политических заключенных, 
но и уголовных преступников привела к резкому 
увеличению совершения числа опасных уголов-
ных преступлений». в связи с чем, уже 12 июля 
1917 г. применение данного вида наказания было 
восстановлено за преступления, совершенные на 
фронте: убийство, разбой, измену, предательство, 
дезертирство [6, стр. 37]. но уже 28 сентября 
1917 г. временное правительство вновь приоста-
новило применение смертной казни «до особого 
распоряжения» [41]. После октябрьской револю-
ции декретом II всероссийского съезда советов 
от 28 октября 1917 года смертная казнь на фронте 
снова была отменена. стоит обратить внимание, 
что на практике данная мера наказания продол-
жала применяться. таким образом, снова можно 
говорить о том, что такое решение было принято 
из политических соображений. и уже 21 февраля 
1918 года применение смертной казни было офи-
циально восстановлено.

на начальном этапе советской власти ответ-
ственность за совершения преступлений против 
жизни была противоречива. Первый уголовный 
кодекс рсФср был принят в 1922 году. Этот 
документ стал своего рода моделью для анало-
гичных документов правового характера в буду-
щем. нормы о преступлениях против жизни были 
сосредоточены в гл. 5 УК рсФср 1922 года. 
Указанные нормы были разделены на пять групп, 
каждая из которых имела соответствующий под-
заголовок. Убийствам была посвящена первая 
группа. в состав статей данной группы входили 
нормы, устанавливающие ответственность за сле-
дующие виды убийств:

-  квалифицированное убийство;
-  простое убийство;
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-  убийство, совершенное под влиянием силь-
ного душевного волнения.

в УК рсФср 1922 года были предусмотрены 
следующие отягчающие ответственность за убий-
ство обстоятельства:

- убийство, совершенное способом, опасным 
для жизни большого количества людей;

- совершение убийства особо мучительным 
для потерпевшего способом;

- убийство, совершенное с использованием 
беспомощного положения потерпевшего;

- убийство из корыстных побуждений;
- убийство из ревности и других низменных 

побуждений;
- убийство, совершенное для облегчения или 

сокрытия другого тяжкого преступления;
- убийство, совершенное лицом, которое 

было обязано заботиться о потерпевшем. 
особенностью УК рсФср 1922 года была 

мягкость санкций. например, за совершение 
простого убийства виновное лицо могло полу-
чить наказание в виде лишения свободы на срок 
от трех лет со строгой изоляцией. За соверше-
ние квалифицированного убийства минимальный 
срок наказания составлял восемь лет лишения 
свободы. При этом предельный срок лишения 
свободы составлял всего десять лет. смертной 
казни за убийство вообще не было.

второй уголовный закон советского периода – 
Уголовный кодекс рсФср 1926 года, почти пол-
ностью сохранил систему и признаки составов 
против жизни. но при этом имелись некоторые 
особенности, касающиеся внутренней структуры 
документа. так, глава о преступлениях против 
жизни, здоровья, свободы и достоинства лично-
сти теперь не была разделена на группы. также 
была установлена уголовная ответственность за 
доведение до самоубийства. Кроме того, произо-
шло снижение размера санкций за совершение 
всех преступлений против жизни. например, за 
совершение квалифицированного убийства могло 
быть назначено наказание в виде лишения сво-
боды на срок от одного года до десяти лет. 

26 мая 1947 году был издан Указ Президиума 
верховного совета ссср от 26.05.1947 «об 
отмене смертной казни», которым это наказа-
ние было признано не применяющимся в мирное 
время. высшей мерой наказания стало заклю-
чение в трудовом лагере на 25 лет. в данном 
случае отмену смертной казни можно объяснить 
в первую очередь колоссальными человеческими 

потерями, которые ссср понес в период с 1941 
по 1945 года, и использование преступников в 
качестве бесплатной рабочей силы было зна-
чительно полезней для экономики, чем приме-
нение смертной казни в отношении виновного 
лица. Кроме того, данная мера являлась демон-
страцией гуманизма. особенно, учитывая, что во 
многих европейских странах смертная казнь была 
активно применима, например, во Франции в то 
время казнили путем отсечения головы гильо-
тиной. однако в связи с ростом числа совер-
шаемых преступлений, 12 января 1950 года 
Президиум верховного совета ссср издал спе-
циальный Указ «о применении смертной казни 
к изменникам родины, шпионам, подрывникам-
диверсантам». вскоре Президиум верховного 
совета ссср Указом «об усилении уголовной 
ответственности за умышленное убийство» допу-
стил применение смертной казни к лицам, совер-
шившим умышленное убийство при отягчающих 
обстоятельствах, при этом не конкретизировал, 
какие именно виды отягчающих обстоятельств 
дают основания для применения смертной казни 
[40]. данные обстоятельства были перечислены в 
постановлении Пленума верховного суда ссср 
от 21.05.1954 года:

-  убийство в целях завладения имуществом 
потерпевшего;

-  убийство из хулиганских побуждений;
-  убийство на почве мести за служебную дея-

тельность потерпевшего;
-  особая жестокость при совершении убий-

ства;
-  убийство, сопряженное с изнасилованием;
-  повторное убийство;
-  убийство двух или более лиц. 
таким образом, мы видим, что смертная казнь 

за убийства была восстановлена, поскольку стала 
очевидна ее необходимость. 

в Уголовном кодексе рсФср 1960 года 
система составов преступлений против жизни 
изменилась незначительно. статья 102 УК 
рсФср 1960 года устанавливала ответствен-
ность за совершение квалифицированного убий-
ства. новыми обстоятельствами, ужесточаю-
щими ответственность, были названы убийство 
женщины, которая находилась в беспомощном 
состоянии, убийство двух или более лиц, убий-
ство, совершенное особо опасным рецидивистом. 
в качестве умышленного убийство законодатель 
стал рассматривать содействие или подговор на 
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совершение самоубийства в отношении несовер-
шеннолетнего, а равно лица, которое заведомо не 
могло отдавать себе отчет в своих действиях или 
руководить ими. 

в современной россии применение казни 
было сокращено: с 1991 по 1996 г. приведены 
в исполнение 163 приговора. 16 мая 1996 г. 
Президент россии Б.ельцин издал Указ «о поэ-
тапном сокращении применения смертной казни 
в связи с вхождением россии в совет европы». 
Последний смертный приговор в россии был 
приведен в исполнение 2 августа 1996 г. Казнен 
был Головкин – убийца, каннибал и педофил, 
который совершал поражающие своей жестоко-
стью преступления на протяжении 6 лет, то есть с 
1986 по 1992 гг. За это время его жертвами стало 
11 мальчиков на территории Московской обла-
сти. и с августа 1996 г. в россии не был казнен 
ни один человек. таким образом, мы видим, что 
смертная казнь была в российском государстве 
всегда. в 1997 года россия подписала, однако 
не ратифицировала 6-й протокол европейской 
конвенции, который отменяет смертную казнь. 
в 1999 году Конституционный суд россии ввел 
мораторий на применение смертной казни, кото-
рый все еще действует. 

что в итоге? Когда государство отменило 
высшую меру наказания, оно сохранило жизнь 
самым опасным преступникам. но при таком 
подходе оно как бы становится союзником самых 
оголтелых злодеев, поскольку тем самым не обе-
спечивает остальным гражданам страны безопас-
ность, не гарантирует им право на жизнь [21]. 
число опасных преступников с каждым годом 
увеличивается. Хотя по-прежнему, в первую оче-
редь именно на раскрытие убийств как наиболее 
страшных преступлений, нацелено оперативно-
розыскное законодательство [4; 7; 8; 9; 10; 12; 
13; 14]. 

При этом, как справедливо подчеркивается в 
литературе, современная преступность характе-
ризуется не только ростом числа совершаемых в 
стране преступлений, но и жестоким, зверским 
отношением к потерпевшим, особенно по делам 
об убийствах, изнасилованиях, грабежах. Кроме 
того следует обратить внимание, что такие опас-
ные преступники подрывают своими действи-
ями устои общества и государства, заставляют 
граждан жить в страхе за свою жизнь и безопас-
ность. смертная казнь всегда была высшей мерой 
наказания, применялась только за самые опасные 

и страшные злодеяния. если мы снова обра-
тимся к целям уголовного наказания, то вспом-
ним, что одной из его задач является исправле-
ние виновного лица. однако, о каком исправле-
нии таких личностей, как Головкин, о котором 
говорилось выше, может идти речь? неужели 
подобный человек сможет вдруг все переосмыс-
лить, искренне раскаяться в своих преступле-
ниях и принести пользу обществу? По нашему 
мнению, ответ на этот вопрос очевиден. так чьи 
же жизнь сохраняет государство, отказавшись от 
смертной казни?

Кроме того, вспомним такую важную цель 
наказания, как предупреждение совершения 
нового преступления данным лицом и другими 
лицами, ибо очень важно, чтобы преступление 
было предотвращено [34]. всегда существовала 
категория людей, которых наличие в уголовном 
законе смертной казни сдерживало от соверше-
ния убийств. ведь стоит помнить, что многие 
не совершают преступления не из-за своих вну-
тренних принципов и убеждений, а из-за страха 
наказания. Поэтому отнюдь не случайно, что в 
1998 г., когда приговоры к высшей мере нака-
зания еще выносились и исполнялись, прирост 
убийств составил всего 0,9%, а в 1999 г., когда 
данное наказание было заблокировано, возрос 
почти в 5 раз и достиг 4,4% [29]. достаточно 
наивно говорить, что фактор устрашения не явля-
ется сдерживающим. и.и. Карпец правильно под-
черкивал, что исключить из содержания нака-
зания фактор устрашения – «значит идеалисти-
чески смотреть на сущность вещей. если пре-
ступника не будет устрашать наказание, зачем 
тогда оно нужно? чем тогда объяснить, что мы 
не только пользуемся им, но и устанавливаем 
за различные деяния разные по тяжести наказа-
ния? Это и есть своеобразная дозировка устра-
шения» [22].

следует также обратить внимание на удач-
ный опыт применения смертной казни в других 
государствах. например, в республике Беларусь 
смертная казнь применяется. в УК рБ, принятом 
в 1999 г., она предусмотрена в виде расстрела как 
исключительная мера наказания лишь за совер-
шение наиболее тяжких преступлений, сопряжен-
ных с умышленным лишением человека жизни 
при отягчающих обстоятельствах. Кроме того, 
свыше 60 стран по всему миру до сих пор при-
меняют смертную казнь за различные катего-
рии преступлений. К их числу относятся многие 
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бывшие республики советского союза, Куба, 
ряд азиатских стран (Афганистан, Бангладеш, 
вьетнам, индия, индонезия, Китай, Кндр, 
республика Корея, сингапур, Пакистан, Япония 
и др.), целая группа африканских государств 
(судан, Уганда, нигерия и др.), практически все 
арабские государства (египет, Ливия, иордания, 
иран, ирак, сирия и др.). в сША наказание в 
виде смертной казни действует в 39 штатах, а 
также в федеральном законодательстве сША и 
в системе военной юстиции. в некоторых госу-
дарствах смертная казнь используется особенно 
часто, к ним относятся ирак, иран, Китай, 
Кндр, судан, нигерия, саудовская Аравия, 
сША. Хотелось бы отметить, что в сША еже-
годно приговариваются к смертной казни в сред-
нем 243 человека, за последние 35 лет было 
вынесено 7500 смертных приговоров. в плане 
частоты применения, в последние 10 лет в сред-
нем 76% всех зафиксированных в мире казней и 
70% всех смертных приговоров приходились на 
долю Китая [28].

таким образом, применение смертной казни 
обусловлено необходимостью бескомпромиссной 
борьбы с наиболее опасными преступлениями, а 

умышленное лишение другого человека жизни 
является именно таким. спасибо, что не реши-
лись с лицами, совершавшими серийные убий-
ства, заключать соглашения о сотрудничестве 
[44].

смертная казнь не является актом возмез-
дия за совершенное преступление, а пресле-
дует цель предупреждения совершения новых 
убийств. данная мера наказания, безусловно, 
является сдерживающим фактором для других, 
ведь не стоит забывать, что именно страх наказа-
ние сдерживает значительную часть людей (если 
не большинство!) от совершения преступлений. 
При этом любое наказание ставит своей главной 
целью защиту общества и его членов от особо 
опасных преступников: именно смертная казнь 
убийц будет являться гарантией безопасности 
населения. Поэтому мы считаем возможным и 
необходимым отменить мораторий на назначение 
и на применение смертной казни. также следует 
обратить внимание, что в истории нашего госу-
дарства уже не раз отменялось наказание в виде 
смертной казни, однако, каждый раз его возвра-
щали, поскольку в исключительных случаях нет 
более эффективного наказания. 
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в первом десятилетии третьего тысячелетия 
взгляды всех мировых экономистов все еще были 
обращены на запад, хотя уже начиналось предска-
занное еще в начале нулевых годов падение дол-
ларового диктата. в это время экономики стран 
«золотого миллиарда», а вместе с ними и в целом 
кажущийся рост мировой экономики по инерции 
продолжали «идти в гору», с чем были вынуж-
дены считаться все мировые экономики, государ-
ства, включая россию, и бизнес-структуры.

для того чтобы разглядеть новые тенденции 
будущего развития мировой экономики и буду-
щего миропорядка в целом, авторы монографии 
«Финансовый суверенитет, финансовая безопас-
ность российской Федерации: угрозы и риски» 
[34] обратились к последним десятилетиям, озна-
меновавшим начало третьего тысячелетия, когда 
начали зарождаться предпосылки трансформа-
ции мирового экономического пространства, 
сформировавшие позднее модель современной 
экономики, модель нового политического, госу-
дарственного и в целом международного миро-
устройства. настоящему времени предшество-
вали последовательность мировых финансовых и 
экономических кризисов, усиление и ослабление 

крупнейших мировых экономик.
следствием развития этих процессов явилось 

то, что уже в середине второго десятилетия XXI 
века в общественных и международных отноше-
ниях в мире в целом начали происходить ради-
кальные изменения, обусловленные возникно-
вением новых угроз мировому сообществу, что 
было непосредственно связано с: 

-  исчерпаемостью мировой экономики для 
удовлетворения непрерывно растущих 
потребностей сША, расширения «коло-
ниального» диктата долларового монопо-
лизма;

-  деградацией мировых финансовых и иных 
институтов; 

- размыванием принципов мировой торговли 
и коллективной безопасности;

-  подменой международного права так 
называемыми правилами, надуманными 
соединенными Штатами Америки и их 
западными приспешниками. 

Подобные правила носили безосновательный, 
необъективный и изменчивый характер, а их при-
менение, как убедительно обосновали авторы 
рецензируемой монографии, экзистенциально 

Ключевые слова: финансовая безопасность; финансовый суверенитет; денежная 
система; глобализация; государственная идеология.
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"Financial sovereignty, financial security of the Russian Federation: threats and risks". It is noted 
that the authors of the book examined and analyzed in detail the key issues of theory, methodology 
and practice of achieving and protecting the financial sovereignty of Russia, formulated the necessary 
conditions for achieving the independence of the Russian financial system. The conclusion is formulated 
that the monograph under review is very significant for the further development of the activities of 
public administration bodies and institutions, relevant scientific areas and the educational process.
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неприемлемо в экономико-правовом простран-
стве россии.

с попытками сдерживания развития негатив-
ной для «Запада» ситуации в мировой экономике 
как раз и связано современное беспрецедентное 
неправовое экономико-политическое санкцион-
ное давление этого «Запада» на россию с целью 
подчинить себе ее крупнейшие в мире естествен-
ные ресурсы и пользоваться безраздельно ими, 
как это было в 90-е годы прошлого столетия.

иными словами, «золотой миллиард» во главе 
с сША не захотел терпеть возрождения суверен-
ной россии, укрепления ее финансового сувере-
нитета и финансовой безопасности, которые ини-
циировались и затем активизировались после 
нулевых годов текущего столетия с началом необ-
ратимого развития неизбежной трансформации 
сложившегося в конце XX века моноцентричного 
мироуствойства. 

в таких условиях постоянно декларируе-
мый коллективизм стран самопровозглашенного 
«золотого миллиарда» под руководством сША, 
возник на основе страха перед сША и на основе 
стремления не быть исключенными из процесса 
выкачивания из всех других стран Земного шара 
«дешевых» ресурсов, сверхнизкие цены на кото-
рые устанавливал сам «коллективный Запад». 

в рецензируемой работе авторский коллектив, 
включающий известных научному сообществу 
юристов и экономистов, на конкретных фактах и 
результатах их анализа показал, что для решения 
экзистенциальных проблем выживания россии в 
современном мире, проблем ее защиты от ярост-
ных нападок разваливающегося финансового 
мира «золотого миллиарда» объективно требуется 
выработка на новой теоретико-методологической 
основе адекватных мер по формированию и реа-
лизации принципиально иных механизмов обе-
спечения финансового суверенитета и финансо-
вой безопасности российской Федерации в новых 
условиях. 

особо следует остановиться на изложенном в 
монографии тезисе о том, что «в историческом 
плане разрабатываемые теории безопасности и 
суверенитета россии в разных временных усло-
виях всегда отражали идеологически взаимос-
вязанную систему компонентов, находящихся в 
конкретной политико-правовой системе государ-
ственности».

Представленные в монографии результаты 
анализа современного этапа развития научной 

системы взглядов на государственную безопас-
ность и суверенитет исторической россии, кото-
рый берет свое начало сразу после развала ссср 
и, как следствие, распада мировой социалисти-
ческой системы, ознаменовавших начало эпохи 
монополярного мироустройства, свидетельствуют 
о существовании фундаментального противоре-
чия между:

-  с одной стороны, существующими, сложив-
шимися на либерально-демократических 
идеях теоретико-методологических кон-
цептуальных взглядов на решение проблем 
обеспечения безопасности послевоенных 
европейских государств, впоследствии при-
нятых и в российской Федерации, 

-  и, с другой стороны, реальными потребно-
стями решения этих проблем в условиях 
трансформации «моноцентричного мироу-
стройства». 

исходя из цитируемого тезиса об историч-
ности разрабатываемых теорий авторы обра-
щают самое серьезное внимание на тот негатив-
ный факт, что выше обозначенные либеральные 
взгляды на экономический суверенитет и эконо-
мическую безопасность россии были последова-
тельно закреплены и реализованы в Конституции 
российской Федерации, Федеральном законе 
«о Центральном банке российской Федерации 
(Банке россии)», Концепции национальной без-
опасности российской Федерации» и последую-
щих, в том числе и ныне действующих стратегии 
национальной безопасности, стратегии экономи-
ческой безопасности российской Федерации до 
2030 года и в других политических документах 
и нормативных-правовых актах.

в свете этого авторы особо акцентируют вни-
мание на возникновении и существовании фун-
даментального конституционного противоречия в 
отражении взаимосвязи идеологии и целеполага-
ния в том числе и в сфере финансового суверени-
тета и финансовой безопасности россии – проти-
воречия между, с одной стороны, конституцион-
ным положением, изложенным в п. 2 статьи 13 
Конституции российской Федерации: «никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной» и, с другой 
стороны, единством идеологического целеполага-
ния, изложенного во вводной части Конституции 
российской Федерации и последовательно рас-
крываемого в ее основной части. 

разрешение этого противоречия авторы 
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справе дливо видят в реализации научно-обосно-
ванного и сформулированного ими принципа 
«признания объективности и необходимости 
существования единого целеполагания в развитии 
россии и принятия соответствующей этому целе-
полаганию единой государственной идеологии, 
которая устанавливается в качестве обязатель-
ной для всей системы государственного управ-
ления и закрепляется в Конституции российской 
Федерации».

Здесь можно подчеркнуть, что предложенный 
авторами монографии вывод базируется, с нашей 
точки зрения, в том числе и на результатах дис-
куссии, организованной журналом «Мир поли-
тики и социологии» в 2019-2002 гг. по вопро-
сам государственно-правовой идеологии [22], в 
которой принимали участие и некоторые авторы 
рецензируемой монографии [33]. дискуссия была 
вызвана статьей-презентацией классика теории 
государства и права, профессора в.в. Лазарева 
[27] «идеологическое сопровождение современ-
ного правосудия» [16]. вывод указанной дискус-
сии укладывается в название статьи одного из 
авторов дискуссии, профессора н.А. Бобровой: 
«Государство без идеологии – это нонсенс» [1]. 
По существу, большинство участников дискуссии 
выразили именно такой подход к проблеме [2; 3; 
5; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 35; 36].

Значимость теоретического осмысления и 
практического решения обозначенных проблем, 
как в прикладном политико-правовом и эко-
номическом, так и в научно-образовательном 
плане, является непререкаемой, обуславливается 
и определяется историческим ходом всех миро-
вых событий, происходящих вокруг россии и на 
мировой арене в целом. 

вместе с тем следует отметить, что в рецензи-
руемой работы впервые показано, что проблема 
охраны финансового суверенитета страны, как 
базиса целеполагания стратегии обеспечения эко-
номической безопасности российской Федерации 
в современном мире, должна решаться только 
с учетом сущности действующих механизмов 
внешнего финансового управления, разрушаю-
щих суверенитет и экономику россии, формирую-
щих блок специфических, крайне опасных угроз 
безопасности страны в целом. Это одна из суще-
ствующих угроз суверенитету российского госу-
дарства [7; 8; 9; 23; 31].

Значимость последнего обстоятельства 
авторы убедительно подтверждают результатами 

выполненного ими анализа, из которых дела-
ется однозначный вывод о том, что российская 
финансовая система до настоящего времени не 
являлась самостоятельной и представляла собой 
лишь часть единого целого – так называемой 
«Мировой финансовой системы», которая нахо-
дилась и продолжает находиться под полным 
контролем сША. При этом в работе на конкрет-
ных примерах показывается, что сама российская 
финансовая система является далеко не однород-
ной, объединяющей в себе различные социаль-
ные, юридические и экономические образова-
ния, имеющие различные интересы, в том числе 
и далекие от общероссийских интересов и цен-
ностей.

в качестве ключевого теоретико-методоло-
гического принципа учета бесконечного много-
образия факторов обеспечения финансовой без-
опасности и финансового суверенитета россии 
в переходных условиях трансформации мироу-
стройства в работе формулируется положение о 
том, что построение системы обеспечения финан-
совой безопасности и финансового суверенитета 
россии должно базироваться на иерархически 
взаимосвязанном учете внешних и внутренних 
негативных обстоятельств, формирующих как 
отдельные, так и системные внутренние и внеш-
ние вызовы, угрозы и опасности. 

в целом формирование новых теоретико-
методологических взглядов на понимание роли 
и места финансового суверенитета в жизнеде-
ятельности и безопасности россии в условиях 
трансформации глобальных мировых отноше-
ний, ранее основанных на единоличной денеж-
ной, финансовой, политической и военной дикта-
туре сША, знаменует собой начало становления 
нового научного направления. раскрытие этого 
направления позволяет по-новому взглянуть на 
исторический ход событий в российской действи-
тельности и в целом создать необходимые усло-
вия для устойчивого и благополучного существо-
вания россии в перспективе. 

в своей работе авторы не обошли вниманием 
и феномен глобализации экономических отно-
шений в условиях современного мироустрой-
ства, который до основания потрясает суверен-
ные, относительно закрытые и частично замкну-
тые государственные образования [24]. При этом 
авторы убедительно показывают, что нельзя одно-
значно и навсегда оценивать нерушимость связи 
феноменов глобализации и моноцентричности 
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управления в глобальном мироустройстве. в 
своей основе мировая глобализация такого сверх-
сложного, масштабного, принципиально не пол-
ностью наблюдаемого и управляемого объекта, 
как мировая цивилизация, отрицает устойчивое 
существование моноцентричного управления, 
при этом сама моноцентричность управления 
указанным объектом представляется как вырож-
денное, кратковременное явление, противоре-
чащее, природе, философии и логики развития 
всего мирового сообщества. 

в свете этого, наряду с анализом механиз-
мов внешнего финансового управления и раз-
рушения финансового суверенитета российской 
Федерации, авторы книги подробно рассматри-
вают и анализируют ключевые вопросы теории, 
методологии и практики его достижения и 
защиты, формулируют необходимые условия 
достижения независимости российской денеж-
ной системы, как материальной основы финан-
сового суверенитета, на основе перехода россии 
к расчетам в рублях в международной торговле 
своими ресурсами и, как следствие, превращения 
рубля в валютную ценность и в одну из мировых 
резервных валют.

Помимо обозначенных жизненно важных 
вопросов в материалах книги рассматривается 
также ряд других проблем в русле обеспечения 
финансовой безопасности и достижения финан-
сового суверенитета россии, к числу которых 

относятся вопросы криминализации финансо-
вых отношений, коррупции, внешних инвести-
ций, финансовых заимствований и долларизации 
российской экономики, которые впервые взаимо-
увязано излагаются в контексте единого масштаб-
ного источника опасностей финансовому сувере-
нитету и финансовой безопасности страны. 

ее авторы убедительно доказали, что россия 
должна обязательно иметь не только собствен-
ную отечественную суверенную государственно-
правовую идеологию [4; 6; 10; 20; 28; 30], свою 
суверенную правовую систему, русскую суве-
ренную философию права [11; 12; 13; 25; 26; 29; 
32], но и суверенную российскую финансовую 
систему.

в заключение следует сказать, что моногра-
фическая работа авторского коллектива в лице 
А.Г. Хабибулина, е.в. Анищенко, А.в. Анищенко 
«Финансовый суверенитет, финансовая безопас-
ность российской Федерации: угрозы и риски» 
является комплексным, крайне актуальным, име-
ющим как теоретико-методологическую, так и 
практическую направленность научным трудом, 
который вносит существенный вклад в развитие 
современной науки в области экономики, поли-
тики, государства и права и является весьма зна-
чимым для дальнейшего развития деятельности 
органов и институтов государственного управ-
ления, соответствующих научных направлений 
и учебного процесса.
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Аннотация. Раскрываются основные вехи жизни и деятельности Александра Яковлевича 
Пассовера – одного из самых востребованных адвокатов своего времени. Отмечается 
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LIVING HERITAGE: “FREE uNIVERSITy” oF A.ya. PASSoVER

The summary. The main milestones of the life and work of Alexander Yakovlevich Passover – 
one of the most demanded lawyers of his time – and his unique contribution to the history of Russian 
jurisprudence are revealed. It notes his unique contribution to the formation of the advocacy institute, 
as well as the influence of his teaching activities on the development of Russian youth. 

Published in order to participate in the All-Russian competition of scientific works “Russia 
is my history. History of the state and law of Russia. Persons of the Ministry of Justice of Russia” 
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Фото: Александр Яковлевич Пассовер 
(художник Евгений Шишков)

in connection with the 220th anniversary of the establishment of the Ministry of Justice in Russia, 
organized by the A.F. Koni, the Foundation for the Promotion of Science and Education in the Field of 
Law Enforcement «Universitet», the North-Western Institute of Management of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration under the President of Russia, the North-Western 
Branch of the Russian State University of Justice, the St. Petersburg Branch of the All-Russian Public 
Organization «Russian Association judges” with the support of the Main Directorate of the Ministry 
of Justice of the Russian Federation for St. Petersburg and the Leningrad Region.
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судебные реформы 1864 г. закрепили за собой 
в истории славу одного из важнейших шагов 
российской империи на пути развития во второй 
половине XIX века. именно тогда на смену про-
изволу и беспорядкам пришел Закон с верными 

последователями и наступил истинный рассвет 
российской судебной системы [2; 4; 6; 7; 8; 10; 
12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 27; 28; 29; 
30; 31; 32]. 

на момент проведения судебных реформ 
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университеты испытывали дефицит юристов-
практиков. о чем не без сожаления писал адво-
кат и публицист Л.д. Ляховецкий: «талантливые 
ученые чичерин, дмитриев и другие вышли из 
состава университетской коллегии. они повто-
рили ошибку, которую до них и после них допу-
скали многие даровитые деятели, очищавшие 
добровольно поле для противников, слабых 
талантом и знаниями, в прямой ущерб интересам 
учащейся молодежи и университетской науке» 
[25, стр. 203]. 

в своей работе мы хотели бы раскрыть роль 
одного из самых скромных представителей юри-
дического мира и по совместительству обла-
дателя собственного «вольного университета» 
– Александра Яковлевича Пассовера.

А.Я. Пассовер (13.08.1840 г. – 21.04.1910 г.) 
будучи уроженцем Киевской губернии, провел 
все детство в городе Умани. рос Александр 
Яковлевич в семье военного врача, что никак 
не отразилось на его выборе будущей про-
фессии. По окончании 2-й одесской гимна-
зии А.Я. Пассовер поступает на юридический 
факультет Московского университета. 

во время обучения молодой человек прони-
кается симпатией к преподавательскому делу, 
в его душе зарождается мечта стать руководи-
телем и вдохновителем чуткой молодежи [23, 
стр. 1060]. После выпуска одаренного студента 
оставляют при университете для подготовки к 
будущему профессорскому званию. в 1863 г. 
А.Я. Пассовера командируют заграницу, где он 
учится у лучших европейских профессоров, 
расширяет кругозор, осваивает новые знания. 
однако по возвращении вместо университетской 
аудитории он видит, что «волна общественного 
подъема уже спала; начались будни, страшные в 
своей безнадежности российские будни…» [23, 
стр. 1060]. Перед Пассовером закрыли путь пре-
подавания, ему не оставалось ничего другого, как 
искать себя в другом направлении. 

Последующие годы стали одним из самых 
сложных этапов в жизни А.Я. Пассовера. 
в 1866 г. он был зачислен кандидатом на судеб-
ные должности при Московской судебной палате. 
в этом же году А.Я. Пассовер служит следовате-
лем 8-го участка г. Москвы, затем – секретарем 
А.Я. ровинского, – одного из главных разработ-
чиков судебных реформ 1864 г. – занимавшего 
на тот момент должность прокурора Московской 
палаты [1]. 

После недолгой службы секретарем прокурора 
Александра Яковлевича назначают на должность 
товарища прокурора владимирского окружного 
суда. Проработав в период с 12 августа 1867 г. по 
лето 1869 г. Пассовер понимает, что дальнейшее 
продвижение по службе для него невозможно и 
вынужденно подает в отставку. 

в 1869 г. А.Я. Пассовер возвращается домой 
к своим родителям в одессу, где он и решает 
попробовать себя в качестве адвоката. в 1871 г. 
его принимают в число присяжных поверенных 
одесского судебного округа. с этого момента 
официально начинается его адвокатская деятель-
ность.  

в начале карьеры Пассовер зарекомендовал 
себя выдающимся адвокатом и одаренным ора-
тором. и.в. Гессен вспоминал, как в ранней 
юности ему не раз доводилось слышать восто-
рженные рассказы о неотразимых выступлениях 
адвоката: поручить дело Пассоверу было равно-
значно выигрышу [13, стр. 148]. обладая фено-
менальной памятью, А.Я. Пассовер удивлял слу-
шателей способностью дословно воспроизво-
дить российское и иностранное законодатель-
ства, приводить выдержки из материалов рас-
сматриваемого дела. У него была неповторимая 
манера речи: он всегда начинал говорить тихо, 
почти шепотом, время от времени заикаясь, сна-
чала его и вовсе не было слышно, но постепенно 
голос адвоката креп, набирая необычайную силу. 
Как судебный оратор он мастерски сосредоточи-
вал внимание слушателей, меняя тон, умел ясно и 
выразительно высказывать всегда оригинальные 
мысли и поддерживать к ним интерес аудито-
рии, владел замечательным умением разбираться 
в самых сложных делах и представлять ясным и 
простым самое запутанное дело и самое трудное 
юридическое положение [11, стр. 177]. 

в 1873 г. Александр Яковлевич переезжает 
в санкт-Петербург, где в 1874 г. его оформляют 
присяжным поверенным при Петербургской 
судебной палате. Можно предположить, что 
именно тогда А.Я. Пассовер возвращается на 
путь преподавания: он становится руководите-
лем группы помощников присяжных поверенных. 

в 1864 г. судебными уставами был учрежден 
институт помощников присяжных поверенных. 
Помощником мог стать выпускник универси-
тета, желавший посвятить себя правовой защите. 
однако статус данного института не был четко 
регламентирован [3]. не был предусмотрен и 
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отдельный орган, который бы контролировал их 
деятельность, вся ответственность возлагалась 
на советы присяжных поверенных соответству-
ющих губерний. среди обязательных требований, 
предъявляемых к будущим адвокатам, таких как 
наличие высшего образования и опыта работы в 
юридической сфере, была стажировка сроком на 
пять лет. 

санкт-Петербургским советом присяжных 
поверенных было принято решение организо-
вать подготовительную школу, обязательную для 
посещения как минимум в течение первых двух 
лет стажировки. Подготовительная школа или 
научные конференции стали переходным этапом 
между университетом и профессией. на конфе-
ренциях группы помощников присяжных пове-
ренных выступали с докладами или рефератами, 
тем самым, исследуя актуальные вопросы права. 
одну из таких групп и возглавил Александр 
Яковлевич Пассовер. 

несмотря на то, что данные собрания в начале 
не вызывали особого энтузиазма даже среди их 
руководителей, А.Я. Пассовер, уделяя большое 
внимание подготовке будущих адвокатов, неу-
клонно собирал свою группу каждое воскресенье 
в 11 часов утра в зале заседаний, чтобы провести 
следующую конференцию. такое щепетильное 
отношение к обязанностям вызывало искреннее 
недоумение со стороны учеников. При наличии 
2-3 человек Пассовер начинал заседание, а опо-
здавших встречал ироничным: «невелико утеше-
ние опоздать к поезду – всего на одну минуту» 
[9, стр. 26].

Проанализировав отрывки заключений 
Александра Яковлевича из немногих сохранив-
шихся протоколов, мы можем проследить те 
идеи, которые он старался привить своим учени-
кам. А.Я. Пассовер развивал в будущих адвока-
тах такие важные качества как пунктуальность, 
трудолюбие и стремление к самосовершенство-
ванию. 

не было ни одной детали, на которой 
А.Я. Пассовер не заострил бы своего внимания. 
Протоколирование прошлого заседания, по его 
мнению, оттачивало навык схватывать и излагать 
чужую мысль; умение выступать устно, не читая 
с бумажки, позволяло свободно чувствовать себя 
во время прений. 

Как показали воспоминания одного из уче-
ников Александра Яковлевича – в будущем 
известного российского юриста и политического 

деятеля – М.М. винавера, часто докладчики зачи-
тывали заранее подготовленный текст. в такие 
моменты А.Я. Пассовер не пропускал без кри-
тики ни одного оборота, неуместного в устном 
изложении. стоило докладчику сказать «из 
вышеизложенного следует», он непременно под-
нимал глаза вверх и спрашивал: «где это выше», 
а при упоминании о «нижеследующем», загля-
дывал под стол и спрашивал, где это «ниже» [9, 
стр. 30]. 

особое значение А.с. Пассовер отводил судо-
говорению. он призывал не сомневаться в силе 
своих слов, быть уверенным в значимости про-
износимых речей, даже если казалось, что они 
не несут ничего нового. сущность судоговоре-
ния Пассовер определял не всецелым положе-
нием на публику, обязанную слушать, а составле-
нием речей, способных вызывать и поддерживать 
неослабевающий интерес к отстаиваемым поло-
жениям у завоеванной аудитории. интересны 
по этому поводу воспоминания в.А. новикова 
о Пассовере как руководителе второй группы 
юридических конференций помощника присяж-
ных поверенных [26]. Эта группа носила имя 
известного и авторитетного юриста того времени 
н.А. Буцковского [5; 22].

К большому сожалению, Александр Яковлевич 
не оставил после себя ни одной судебной речи 
или научного труда. само доказательство его 
существования осталось лишь на страницах 
воспоминаний учеников и близких коллег адво-
ката. такое положение обусловлено порази-
тельной природной скромностью этого чело-
века и его искренним желанием избежать уве-
ковечивания в истории. Эта особенность нашла 
свое отражение и в таком факте, что адвокат не 
оставил для потомков даже собственной фото-
графии. единственное фото с изображением 
А.Я. Пассовера, чудом сохранилось до наших 
дней благодаря знаменитому российскому юристу 
А.Ф. Кони.

изучение биографии Александра Яковлевича 
не позволяет нам назвать его замкнутым чело-
веком. наоборот, он был достаточно общитель-
ным, в его доме всегда устраивались чаепи-
тия, на которых бурно обсуждались литература, 
музыка, наука, искусство. но нельзя отрицать и 
того факта, что ему все же была присуща неко-
торая отчужденность. он удачно удерживал дис-
танцию между собой и окружающими. Зал суда и 
комната заседаний конференции – единственные 
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свидетели открытости пассоверской мысли. 
нет сомнения, что А.Я. Пассовер своим неу-

станным трудом оставил глубокий след в истории 
адвокатуры. до конца своих дней руководитель 
продолжал видеть в конференциях действитель-
ное средство для воспитания молодых адвокатов. 

в заключение, стоит сказать, что Александр 
Яковлевич Пассовер, обладая невероятной 
природной скромностью, являлся одним из 

выдающихся адвокатов своего времени. За свою 
жизнь он успел внести значительный вклад, как в 
становление института адвокатуры, так и в разви-
тие русской молодежи. он был прекрасным учи-
телем, оставившим миру, пожалуй, нечто более 
ценное, чем портреты и книги, он сумел донести 
до своих учеников идеалы, в которых видел буду-
щее юриспруденции, тем самым, оставив после 
себя свое неповторимое живое наследие.
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Аннотация. Рассмотрены текущие проблемы и перспективы углубленной интеграции 
Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного государства. Исследована 
правовая природа и проанализирована нормативно-правовая база Союзного государства; 
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образованию Союзного государства, как субъекта международного права, предложены пути 
к их разрешению с учетом меняющейся геополитической ситуации в мире. 
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SCENARIo oF FuRTHER INTEGRATIoN oF THE uNIoN STATE

The summary The article examines the current problems and prospects of the in-depth 
integration of the Russian Federation and the Republic of Belarus within the framework of the Union 
State; the legal nature is investigated and the legal framework of the Union State is analyzed; the 
main obstacles to in-depth integration and full-fledged formation of the Union State as a subject of 
international law are identified, ways to resolve them are proposed taking into account the changing 
geopolitical situation in the world.

Key words: Russian Federation; Republic of Belarus; Union State; integration; foreign policy; 
legal space; Treaty on the Establishment of the Union State; state structure.

распад союза советских социалистических 
республик послужил драйвером парадигмы, 
направленной на поиск новыми независимыми 
государствами своего места в системе между-
народных отношений, а также на формирова-
ние собственных геостратегических моделей 
государственного развития. Бывшие советские 
республики активно начали осуществлять поиск 
политических, экономических и социально-
гуманитарных партнеров. не стали исключе-
нием из этого ряда российская Федерация и 
республика Беларусь. оба государства после рас-
пада ссср пытались сохранить близкие взаимо-
отношения. с целью официального укрепления 
сотрудничества и дальнейшего совместного раз-
вития лидеры двух уже независимых государств 
8 декабря 1999 года подписали договор о созда-
нии союзного государства.

вопрос правовой природы союзного госу-
дарства по сей день в юридической науке, да и 
в политическом аспекте является дискуссион-
ным. с одной стороны имеется общепринятая 
точка зрения о том, что существует всего три 
формы государственного устройства: унитар-
ное государство, федерация и конфедерация [13; 
27]. некоторые ученые придерживаются иного 
мнения, например, профессор с.А. Авакьян счи-
тает конфедерацию межгосударственным объеди-
нением [9]. Между тем мировая практика конца 
XX-го века свидетельствует о появлении нового 
вида объединения государств – союзного госу-
дарства. 

в настоящее время мы имеем двойственную 
природу интеграционного процесса государств 
российской Федерации и республики Беларусь, 
выражающуюся в межгосударственном объеди-
нении особого рода и обладает международной 

правосубъектностью в пределах, установленных 
учредительными документами [23]. несмотря 
на такое ограничение в правосубъектности, 
государства-участники сохраняют свой сувере-
нитет и имеют возможность свободного выхода 
из союза [8].

Акцентируем внимание на том, что на сегод-
няшний день нет единого юридического подхода 
отнесения союзного государства к конкретному 
виду межгосударственных объединений, что соз-
дает определенные трудности в понимании его 
эффективности в современном мире. на наш 
взгляд это связано в первую очередь с нереализо-
ванностью положений учредительного договора 
и неясностью тех целей, которые были заложены 
в него при подписании. 

отметим, что правовой статус исследуемого 
государственного образования в учредительном 
договоре не был заявлен как федерация или кон-
федерация, а именно – «союзное государство». 
Помимо этого, статья 6 вышеуказанного договора 
раскрывает, что оба государства сохраняют свой 
суверенитет «с учетом добровольно переданных 
союзному государству полномочий» [23]. 

в статье 60 установлен довольно важный 
аспект: в случае коллизии нормы закона 
союзного государства и нормы внутреннего 
закона государства-участника большую силу 
имеет норма закона союзного государства [8, ст. 
60]. тем самым, несмотря на то, что объедине-
ние предусматривало равные условия для обоих 
государств, россия и Беларусь на разных этапах 
претендовали на лидерство.

для современной россии проблема реализа-
ции государственного суверенитета в последние 
годы тесно связывается с гарантированием наци-
ональных интересов российского государства 
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на государственной границе. особенно ярко это 
наблюдается после внесения в Конституцию 
российской Федерации поправок 2020 года [10; 
14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 32]. Указанное 
обстоятельство обеспечивают, в том числе, 
и нормы международных правовых актов. 
Правовое регулирование государственной гра-
ницы, суверенитета и национальной безопасно-
сти исходят из принципа приоритета междуна-
родного права над национальным. российская 
Федерация в этом плане еще раз подтвердила 
преемственность заключенных ранее россией 
и советским союзом международных догово-
ров. так, в части 1 статьи 67.1 Конституции 
российской Федерации предусматривается, что 
российская Федерация является правопреемни-
ком союза сср на своей территории, а также 
правопреемником (правопродолжателем) союза 
сср в отношении участия в международных 
договорах.

на наш взгляд законодательство союзного 
государства находится примерно на той право-
вой позиции, которую занимает международное 
право, хотя международной правосубъектностью 
данное образование не владеет, что в свою оче-
редь создает правовую коллизию. Помимо этого, 
существует огромное количество нерешенных 
вопросов.

Представляется необходимым сказать о 
наличии в законодательстве союзного госу-
дарства целого спектра нерешенных проблем, 
из-за которых оно не может должным образом 
функционировать. в соответствии с разделом 
5 договора о создании союзного государства, 
оно обладает общими органами – высшим госу-
дарственным советом, Парламентом, советом 
министров, судом и счетной палатой. высший 
госсовет, а также совет министров являются 
реально действующими органами. однако пар-
ламент союзного государства на начало 2022 г. 
до сих пор не сформирован, в связи с этим в 
рамках союзного договора функции Парламента 
союзного государства выполняет Парламентское 
собрание союза Беларуси и россии» [8, ст. 70]. 
суд союзного государства также в настоящее 
время не сформирован [31], как и счетная палата. 
ее функции выполняются совместно счетной 
палатой российской Федерации и Комитетом 
государственного контроля республики Беларусь.

ввиду фактического отсутствия системы 
вышеуказанных органов, между россией и 

Беларусью возникали некоторые разногласия, 
тормозящие интеграционные процессы. одним 
из значимых примеров является ситуация по 
поводу поставок энергоносителей и их тран-
зита через территорию Беларуси [24]. За послед-
ние десять лет между государствами возникали 
споры по поводу качества товаров, их марки-
ровки или сертификации, которые приводили к 
временным ограничениям доступа продукции 
одной из стран на рынке другой. что иногда 
влекло даже эпизодическое возобновление тамо-
женного контроля на границе между государ-
ствами.

Помимо этого, нереализованной в полном 
объеме по сей день является и одна из ключе-
вых целей союзного государства – «проведение 
согласованной внешней политики и политики в 
области обороны». данные вопросы сегодня, как 
никогда, являются весьма актуальными и вос-
требованными. Как следствие, находятся в плот-
ном поле зрения внешполитических и оборон-
ных ведомств двух стран. начиная с 1999 года 
создана и функционирует региональная группи-
ровка войск (рГв), в дополнение к этому в 2009 
году в Москве на заседании высшего Госсовета 
союзного государства подписано «соглашение 
между республикой Беларусь и российской 
Федерацией о совместной охране внешней гра-
ницы союзного государства в воздушном про-
странстве и создание единой региональной 
системы противовоздушной обороны республики 
Беларусь и российской Федерации». с апреля 
2016 года функционирует российско-белорусская 
восточно-европейская объединенная региональ-
ная система Пво, что позволило значительно 
усилить воздушные рубежи обеих стран.

на регулярной основе проводятся войско-
вые учения, идет серьезный процесс военного-
технического сотрудничества, большая часть 
российских поставок вооружения в Беларусь 
осуществляется на безвозмездной основе. По 
линии Мид двух государств проводятся совмест-
ные коллегии и принимаются документы о про-
ведении комплекса мероприятий по коорди-
нации внешнеполитической деятельности. А 
нынешняя сложная геополитическая ситуация 
в мире, как никогда, способствует этому про-
цессу. известные события в августе 2020 года, 
когда коллективный запад предпринял широко-
масштабную попытку насильственной смены 
власти в Беларуси, наглядно показали близость 
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истинных интересов наших стран, особенно 
на фоне полной поддержки россией братской 
Беларуси в условиях объявленной гибридной 
войны со стороны Запада.

тяжелые испытания, пройденные белорусами 
два года назад, сегодня выпали на долю россии, 
которая, как и Беларусь, находится под жест-
ким давлением коллективного Запада и беспре-
цедентными экономическими санкциями, начав 
специальную военную операцию на Украине. 
важно также отметить, что до вышеуказанных 
событий Беларусь стремилась выстроить поли-
тический диалог и тесное экономическое сотруд-
ничество с евросоюзом, что конечно получало 
определенную критику со стороны некоторых 
политиков и экспертов, как следствие, уличая 
белорусов в проведении своего «чрезмерной мно-
говекторности» и «активного посредничества» в 
политическом диалоге россии и Запада. 

в частности, в этой связи декан экономиче-
ского факультета Белорусского государствен-
ного университета профессор М.М. Ковалев в 
2017 году писал: «у Белоруссии главный вектор 
политики – быть другом и для тех, и для других, 
и становиться все большим посредником между 
россией и в первую очередь странами евросоюза, 
в рамках провозглашенной нашим Президентом 
интеграции интеграций» [12]. Безусловно, глав-
ным лейтмотивом, здесь усматривалось, прежде 
всего, экономическое сотрудничество. и здесь 
важно отметить, что Беларусь под санкциями 
находится уже более 20 лет, поэтому вынуж-
дена находить пути и способы экономического 
выживания. что касается самого тесного поли-
тического и оборонного взаимодействия, то оно, 
как и сегодня, всегда было и останется у бело-
русского руководства – приоритетным в отноше-
нии россии.

все вышеуказанные осложнения в интегра-
ционных процессах, как уже говорилось ранее, 
исходят из тех обстоятельств, что у союзного 
государства фактически отсутствует единая 
система органов власти и законодательная база, 
которые выделяли бы данное образование, как 
самостоятельный субъект международного права, 
а также позволяли бы справиться с возникаю-
щими экономическими, социальными, полити-
ческими и иными сложностями. 

развитие международных партнерских отно-
шений россии и Беларуси носит абсолютно при-
оритетный характер, при этом более плодотворно 

указанное партнерство стало набирать обороты 
после начала проведения российской Федерацией 
специальной военной операции на Украине. в 
отношении обеих стран введены беспрецедент-
ные пакеты санкций со стороны евросоюза, 
сША и стран от них зависящих (на момент напи-
сания статьи введен в действие 8-й пакет санк-
ций).

считаем, что пришло время ускоренного 
согласования позиций политических элит 
государств-партнеров относительно вопро-
сов полной реализации договора о создании 
союзного государства, адаптированного под 
геополитические реалии. соответствующим 
должностным лицам российской Федерации и 
республики Беларусь стоит более продуктивно 
решать выявленные выше пробелы правового, 
социального, экономического и политического 
регулирования. следует усовершенствовать зако-
нодательную базу союзного государства, сфор-
мировать Парламент, суд, счетную палату, как 
отдельные органы союзного государства, в кото-
рые будут входить уполномоченные члены от 
государств-участников. 

российско-белорусская интеграция должна 
основываться на политически выверенных, воле-
вых, целенаправленных усилиях правительств 
обеих стран по совместному обеспечению эко-
номической, военно-оборонительной, политиче-
ской, социальной и духовной безопасности. 

в течение двух последних лет произошли 
ряд кардинальных изменений в интеграцион-
ном процессе. в 2022 году согласованы и при-
няты на самом высоком уровне 28 союзных про-
грамм, реализация которых существенно углубит 
интеграционные процессы в различных областях 
межгосударственного сотрудничества. в разви-
тие этого Постановлением Правительства рФ от 
12 июля 2022 г. № 1238 «о реализации пилот-
ного проекта по участию банков республики 
Беларусь в закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд в российской Федерации» запущен 
пилотный проект по участию банков республики 
Беларусь в российских государственных закупках 
[7]. Белорусские банки наравне с российскими 
смогут выдавать независимые гарантии участ-
никам отечественной системы государственных 
закупок. Предполагается, что на первом этапе 
белорусские банки оформят нужные для работы 
в россии документы, включая сниЛс, инн, 
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квалифицированные сертификаты ключа про-
верки электронных подписей, а также зареги-
стрируются на портале государственных услуг 
и в единой информационной системе государ-
ственных закупок. второй этап предполагает 
непосредственное участие банков из Беларуси в 
государственных закупках. он включает в себя 
выдачу белорусскими банками независимых 
гарантий и их занесение в реестр таких гаран-
тий. Эксперимент стартовал 1 мая 2022 г. и прод-
лится до 31 декабря 2023 г.

в соответствии с Федеральным законом от 
14 июля 2022 г. № 244-ФЗ «о ратификации 
Протокола о внесении изменений в соглашение 
между Правительством российской Федерации и 
Правительством республики Беларусь о мерах по 
урегулированию торгово-экономического сотруд-
ничества в области экспорта нефти и нефте-
продуктов от 12 января 2007 года» некоторые 
нефтепродукты можно вывозить в республику 
Беларусь без временного периодического декла-
рирования [3]. Указанным законом ратифи-
цирован Протокол о внесении изменений в 
соглашение между Правительством россии и 
Правительством республики Беларусь о мерах по 
урегулированию торгово-экономического сотруд-
ничества в области экспорта нефти и нефтепро-
дуктов. Протокол предусматривает декларирова-
ние определённых нефтепродуктов, вывозимых 
из россии в Беларусь, без применения времен-
ного периодического декларирования, установ-
ленного законодательством россии, за исключе-
нием случаев вывоза указанных товаров, переме-
щаемых трубопроводным транспортом.

Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. 
№ 369-ФЗ «о ратификации Протокола между 
Правительством российской Федерации и 
Правительством республики Беларусь о прод-
лении срока действия соглашения между 
Правительством российской Федерации и 
Правительством ре спублики Беларусь о 
порядке использования и содержания радио-
станции вилейка, расположенной на терри-
тории республики Беларусь» [6] ратифициро-
ван протокол, которым на 25 лет продлено дей-
ствие российско-белорусского соглашения о 
порядке использования и содержания радио-
станции вилейка, расположенной на террито-
рии республики. радиостанция предназначена 
для управления морскими стратегическими ядер-
ными силами и силами общего назначения вМФ 

в зоне своей ответственности, передачи сигналов 
централизованного боевого управления, боевой 
и оперативной информации на подводные лодки 
и надводные корабли вМФ, сигналов и эталон-
ных частот Госсистемы единого времени в инте-
ресах всех видов вооруженных сил рФ, радио-
подавления сверхдлинноволновых средств ради-
освязи противника. 

необходимость продления срока действия 
соглашения обусловлена тем, что его прекра-
щение приведет к сокращению зоны устойчи-
вой радиосвязи с подводными лодками, находя-
щимися в подводном положении, при выполне-
нии ими задач боевой службы в Атлантическом 
океане.

Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. 
№ 368-ФЗ «о ратификации Протокола между 
Правительством российской Федерации и 
Правительством республики Беларусь о прод-
лении срока действия соглашения между 
Правительством российской Федерации и 
Правительством республики Беларусь о порядке 
завершения строительства, использования и 
содержания Узла Барановичи системы предупре-
ждения о ракетном нападении, расположенного 
на территории республики Беларусь» [5] рати-
фицирован Протокол о продлении срока дей-
ствия соглашения между россией и Белоруссией 
о порядке завершения строительства, использо-
вания и содержания Узла Барановичи системы 
предупреждения о ракетном нападении, распо-
ложенного в Беларуси.

Узел Барановичи представляет собой отдель-
ный радиотехнический узел российской системы 
предупреждения о ракетном нападении. он 
передан россии в безвозмездное пользование. 
Прекращение действия соглашения привело бы 
к выводу Узла Барановичи из состава россий-
ской системы предупреждения о ракетном напа-
дении и снижению возможности обнаружения 
пусков баллистических ракет на западном стра-
тегическом воздушно-космическом направлении. 
Поэтому соглашение продлено на 25 лет на без-
возмездной основе.

Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. 
№ 367-ФЗ «о ратификации договора между 
российской Федерацией и республикой Беларусь 
о гармонизации таможенного законодательства 
российской Федерации и республики Беларусь 
и сотрудничестве в таможенной сфере» договор 
между россией и Белоруссией о гармонизации 
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таможенного законодательства и сотрудничестве 
ратифицирован [4].

отметим, что договор разработан в целях 
реализации союзной программы по гармониза-
ции налогового и таможенного законодательства 
республики Беларусь и российской Федерации и 
сотрудничеству в таможенной сфере, утвержден-
ной декретом высшего Государственного совета 
союзного государства № 6. 

договор предусматривает сотрудничество рос-
сийских и белорусских таможенных служб по 
следующим направлениям:

- информационное взаимодействие и обмен 
сведениями;

- создание в структуре таможенного коми-
тета союзного государства Межгосу-
дарственного центра для координации 
работы по управлению рисками, для реа-
лизации аналитических функций и монито-
ринга совершения таможенных операций;

- совместный таможенный контроль;
- категорирование лиц, совершающих тамо-

женные операции;
- взаимодействие мобильных групп таможен-

ных органов;
- регулирование института уполномоченного 

экономического оператора.
Учитывая, что договор содержит правила 

иные, чем предусмотренные законодательством 
российской Федерации, в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 1 статьи 15 Федерального закона 
от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «о международных 
договорах российской Федерации» [1] он подле-
жит ратификации. 

в частности, в соответствии со статьей 7 
договора предусмотрено, что объекты совмест-
ного таможенного контроля, осуществляемого 
таможенными органами российской Федерации 
и республики Беларусь на территориях своих 
государств, определяются Межгосударственным 
центром. При этом порядок и случаи совмест-
ного таможенного контроля устанавливаются 
постановлением коллегии таможенного коми-
тета союзного государства. в то же время зако-
нодательством российской Федерации не преду-
смотрено проведение совместного таможенного 
контроля с таможенными органами иностран-
ных государств. 

также договором (статья 8) предусматри-
вается утверждение постановлением коллегии 
таможенного комитета союзного государства 

единых подходов к осуществлению категори-
рования лиц, совершающих таможенные опера-
ции. При этом согласно статье 316 Федерального 
закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «о тамо-
женном регулировании в российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации» поря-
док проведения категорирования лиц, соверша-
ющих таможенные операции, устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области таможенного дела [2]. 

Кроме того, договором (статья 9) устанавли-
вается, что создаваемые мобильные группы про-
водят скоординированные мероприятия не только 
по инициативе таможенных служб российской 
Федерации и республики Беларусь, но и по ини-
циативе Межгосударственного центра. 

Указанный Федеральный закон не противо-
речит положениям договора о евразийском эко-
номическом союзе от 29 мая 2014 г., а также 
положениям иных международных договоров 
российской Федерации. 

в Федеральном законе отсутствуют обязатель-
ные требования, которые связаны с осуществле-
нием предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности и оценка соблюдения кото-
рых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственно-
сти, предоставления лицензий и иных разреше-
ний, аккредитации, оценки соответствия продук-
ции, иных форм оценки и экспертизы. При этом 
реализация Федерального закона не окажет вли-
яния на достижение целей государственных про-
грамм российской Федерации. 

для более успешной деятельности союзного 
государства напрашивается принятие высшего 
союзного закона – Конституции или иного 
Конституционного акта, в котором необходимо 
прописать все основные вопросы интеграцион-
ного процесса и иные существенные позиции.

Предлагаем подумать о совместной стратегии 
безопасности союзного государства, на основе 
которой страны-партнеры будут пользоваться 
взаимной помощью и поддержкой. в этом плане 
весьма эффективным инструментом и программ-
ным документом, по нашему мнению, может раз-
работки и принятия геополитической доктрины 
союзного государства, что значительно увеличит 
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позиционарность нашего союза на международ-
ной арене.

ранее никогда не упоминалось о создании 
совместных специальных служб, которые станут 
выстраивать свою деятельность в русле обеспе-
чения безопасности союзного государства. стоит 
отметить, что военно-оборонительной безопас-
ности нужно уделить первоочередное внимание. 
так как союз с Беларусью обеспечивает россии 
прямой доступ к Калининградскому анклаву, эко-
номит значительные средства, необходимые для 
создания системы военно-стратегического сдер-
живания на западной границе россии. К тому 
же, объекты Пво на территории Беларуси обе-
спечивают безопасность всего пространства 
российской Федерации и республики Беларусь, 
что в настоящее время является крайне необхо-
димым в виду нарастания напряжения в отноше-
нии обеих стран и разжигания со стороны неко-
торых недружественных стран открытой вражды, 
ненависти к российско-белорусскому укладу 
жизни, популяризации нацизма и продвижения 
пагубных идей западной идеологии в отноше-
нии, как и республики Беларусь и российской 
Федерации, так и союзного государства в целом. 
У наших государств и народов единые ценности 
и политико-правовые традиции [11; 16; 25; 26; 
28; 29; 30].

Формально общее оборонное пространство 
уже создано и закреплено соответствующими 
документами, в том числе договором о союзе 
российской Федерации и республики Беларусь. 
но с практической стороны, единое оборонное 
пространство возможно лишь при едином госу-
дарственном устройстве. на сегодняшний день, 
оборонное пространство союзного государства, 
на наш взгляд, не является эффективно совер-
шенным, поскольку каждое из государств имеет 
свои признаки, атрибуты государственности, а 
союзное государство так и не обрело отдельную 
государственную атрибутику. следовательно, 
атрибутивность союзного государства придаст 
ему, в том числе, возможность быть увиденным 
и признанным. 

ч то  ка с а е т с я  с ф е р ы  э ко н ом и ч е с к и х 

отношений, нужно выстроить общую систему 
регио нально-рыночной экономики с элементами 
эффективного административного регулирования 
союзного государства. Помимо этого, следует 
разработать единые упрощенные таможенный и 
налоговый кодексы для союзного государства. 
российская Федерация и республика Беларусь 
обладают целым рядом факторов, благоприят-
ствующих динамичному развитию экономики, 
как на национальном уровне, так и на уровне 
союзного государства, следует лишь ликвидиро-
вать существующие административные барьеры. 

наиболее важным, с точки зрения интегра-
ционного процесса, и восстановления экономик 
обеих стран от натиска санкций представляется 
переход к единой денежной единице и форми-
рование единого эмиссионного союзного банка. 

следует также, реализовать вторую главу 
договора о создании союзного государства, 
посвященную единому союзному гражданству. 
Этот процесс должен произойти автоматиче-
ски, так как первичная правовая база уже име-
ется. необходимо отметить, что институт граж-
данства союзного белорусско-российского госу-
дарства исчерпал, содержащиеся в европейских 
нормах, параллели в предоставлении прав граж-
данам и является самостоятельным, не имеющем 
аналогий в международном праве институтом, 
предполагающем дальнейшее совершенствование 
его положений путем принятия единого закона. 

таким образом, при наибольшей разработан-
ности всех перечисленных положений, а также 
при выполнении на практике обязательств, 
взятых на себя сторонами, союзное государство 
реализует себя как уникальный интегративный 
союз в мировой практике. строить определен-
ные прогнозы о том, какое политическое устрой-
ство в дальнейшем может приобрести союзное 
государство, является весьма сложной задачей 
в виду отсутствия глобальной стабильности на 
международной политической арене, что сегодня 
де-факто привело к разрушению действующих 
основ системы международной безопасности и 
в значительной степени нивелировало принципы 
мирного сосуществования на планете.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ  
И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. Анализируются философские и морально правовые аспекты прав человека 
в современном мире. Рассматриваются взаимосвязь права и морали, юридическое и моральное 
толкование прав человека, различные методологические подходы к онтологическому познанию 
морали, такие как герменевтика,  феноменология объективной морали, современные теории 
естественного права. Делается заключение о том, что права человека представляют собой 
мощное движение к достижению всеобщего согласия о моральных основах закона, права и 
политических систем.

Ключевые слова: права человека; философские аспекты; право; мораль; герменевтика; 
феноменология; скептицизм; утилитаризм; консенсусный подход; И. Кант; Алекси; Р. Дворкин; 
Г. Харт; Ю. Хабермас; Дж. Роулз; Г. Радбрух.

STARoVoIToVA o.E.
CHuDIN-KuRGAN F.o.

HuMAN RIGHTS: PHILoSoPHICAL FouNDATIoNSAND LEGAL ASPECTS

The summary: The philosophical and moral and legal aspects of human rights in the modern 
world are analyzed. The relationship between law and morality, the legal and moral interpretation of 
human rights, various methodological approaches to the ontological knowledge of morality, such as 
hermeneutics, the phenomenology of objective morality, modern theories of natural law are considered. 
It is concluded that human rights represent a powerful movement towards achieving universal 
agreement on the moral foundations of law, law and political systems.

Key words: human rights; philosophical aspects; right; morality; hermeneutics; phenomenology; 
skepticism; utilitarianism; consensus approach; I. Kant; Alexi; R. Dvorkin; G. Hart; Y. Habermas; 
J. Rawls; G. Radbruch.

Права человека, современное государство  
и международный порядок

что такое справедливость? ее со времен 
античности связывают с правом [40; 54; 75; 86; 

87; 89; 91; 107; 134; 216; 224; 225]. Правосудие 
лучше всего можно определить как уважение 
и защиту прав человека. По крайней мере, это, 
по-видимому, наиболее общепринятый во всем 
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мире ответ нашего времени на извечный вопрос. 
Права человека – это основные права, такие как 
право на жизнь и свободу. становлению совре-
менного демократического государства, осно-
ванного на верховенстве закона [34; 37; 195] 
во многом способствовали провозглашенные в 
XVIII веке декларации прав человека и гражда-
нина [33; 60; 116; 203]. сегодня права человека 
признаются и защищаются во многих конститу-
циях демократических государств, где они явля-
ются частью комплекса защищенных и гаранти-
рованных гражданских прав. Это с полным осно-
ванием относится и к современной россии [21; 
41; 44; 128; 129; 130; 137; 138; 152; 162; 166; 167; 
173; 193; 223].

в XX веке права человека стали частью 
международного публичного права. на основе 
всеобщей декларации прав человека организации 
объединенных наций 1948 года [159] возникла 
договорная система оон по правам человека, 
которая охватывает девять основных договоров, а 
именно о ликвидации расовой дискриминации, о 
гражданских и политических правах, об экономи-
ческих, социальных и культурных правах, о лик-
видации дискриминации в отношении женщин, 
против пыток, о правах ребенка, о защите прав 
трудящихся-мигрантов, о правах инвалидов и 
для защита всех лиц от насильственных исчез-
новений. 

на основе декларации оон были заклю-
чены конвенции регионального характера, такие 
как Американская Конвенция о правах человека 
1969 года и Африканская хартия прав человека и 
народов 1982 года. Уже в 1950 году была обна-
родована европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод, которую учредил 
европейский суд по правам человека. она всту-
пила в силу в 1953 году. оон также учредила ряд 
комитетов, задачей которых является контроль за 
выполнением договорных обязательств [20; 38].

Растущий список прав человека

Поскольку движение за права человека вышло 
на историческую арену в конце XVIII века, коли-
чество, содержание и сфера охвата прав человека 
значительно расширились. вначале движение в 
основном ограничивалось правами на жизнь и 
свободу с их политическими последствиями, т.е. 
свободными выборами, свободой слова и сво-
бодой вероисповедания, защитой от незакон-
ных вмешательства со стороны правительства, 

например, свободой от налогообложения, если 
это не одобрено свободно избранным парламен-
том. Политические права гражданина распростра-
нялись только на мужчин. в XX веке в западном 
мире женщины получили избирательное право, а 
также было достигнуто юридическое равенство 
женщин с мужчинами, были установлены соци-
альные права для рабочего класса и социально 
незащищенных классов [100; 102; 154, стр. 181], 
а также права на свободу от расовой дискрими-
нации и на защиту детей. 

К конце XIX – начале XX веков в российской 
империи проводилась большая и успешная 
работа по допуску женщин к высшему юриди-
ческому образованию и участию в юридических 
профессиях, в том числе в адвокатской деятель-
ности [48; 53; 69; 82; 114; 115; 151; 189].

Правовые аспекты прав человека. 
Нормативная структура; равенство  

и универсальность

Права человека – это субъективные права 
человека; они разделяют нормативную при-
роду всех прав. Права неизменно подразуме-
вают приказ, адресованный другим лицам, кото-
рые обязаны уважать такие права. Это является 
предпосылкой действительности всех и любого 
права, не только так называемых прав требова-
ния, как предложено Уэллманом [195, стр. 41], 
но также так называемых прав на свободу (при-
вилегии), прав на власть или прав на иммуни-
тет; эти категории заимствованы Уэллманом 
[195, стр.19 и далее]. основная направленность 
прав человека заключается в установлении обя-
зательств государства. Права человека, такие как 
право на жизнь и свободу, определяются широко, 
и Уэллман описывает их как «пакет прав» с мно-
жеством соответствующих обязательств [195, 
стр. 42]. Эти права нужно не только уважать, но 
и активно защищать их. Права человека являются 
элементами основных политических и правовых 
принципов демократического правового государ-
ства. Утверждается, что они заключены в каждом 
человеческом существе и таким образом, кате-
горически связаны с идеей равенства людей и 
с идеей универсальной, глобальной сферы дей-
ствия.

согласно конвенциям, права человека пред-
ставляют собой обязательства государств по меж-
дународному праву, в том числе по отношению 
к частным лицам, являющимися гражданами 
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других государств, например, иностранным 
беженцам или инвесторам. наконец, права чело-
века могут оказывать горизонтальное воздействие 
на отношения между частными лицами, как в 
деле огони против Шелл. нигерийское этниче-
ское меньшинство страдает от разрушения своей 
естественной среды обитания в результате экс-
плуатации нефти и от подавления со стороны 
собственного правительства. Против Shell  был 
подан иск [2; 214; 233]. в рамках судебного иска, 
поданного в суды сША в соответствии со стату-
том об иностранном правонарушении 1789 года, 
в 2009 году в пользу жертв огони было достиг-
нуто урегулирование на сумму 15,5 млн. долла-
ров сША. в 2012 году это дело все еще нахо-
дилось на рассмотрении верховного суда сША.

Политические, моральные 
 и правовые нормы

с момента зарождения движения за права 
человека, последние были предметом политиче-
ских претензий. в то же время они предназна-
чались как моральные предписания. Моральные 
аспекты прав человека представляются необходи-
мыми для их понимания (Уэллман) [195]. 

Многие права человека были закреплены в 
правовых нормах. Права человека, в большинстве 
своем, являются законом. однако некоторые офи-
циально провозглашенные права человека опре-
делены слишком широко, чтобы быть законом. 
статья 28 всеобщей декларации провозглашает, 
что “Каждый человек имеет право на социальный 
и международный порядок, при котором права и 
свободы, изложенные в настоящей декларации, 
могут быть полностью осуществлены». Это 
общий принцип политической этики. он нужда-
ется в дальнейшем уточнении, чтобы стать зако-
ном. ряд социальных прав в конституциях и кон-
венциях не предоставляют субъективных прав, 
в то время как другие предоставляют [101; 243, 
стр. 25-284]. Как моральные, так и юридиче-
ские нормы предписывают или запрещают опре-
деленное поведение. однако есть и различия. 
Правовые нормы гарантируются государством, 
и соблюдение закона обеспечивается юридиче-
скими санкциями. Моральные правила, напротив, 
не навязываются государством. согласно клас-
сической философии морали, моральные пра-
вила предназначены для того, чтобы направлять 
принятие решений между добром и злом, пра-
вильным и неправильным [202; 235, стр. 168]. 

Моральные суждения каждого человека зависят 
от его совести; они могут сильно различаться и 
отличаться друг от друга. тем не менее, каждое 
человеческое общество вырабатывает общепри-
знанные моральные принципы и правила, кото-
рые Г. Харт назвал «позитивной моралью» [208, 
стр. 19, 20]. 

интеграцию различных социальных правил 
с правом и их совместное влияние на сознание 
и поведение граждан профессор Ф.Х. Галиев 
определил как синкретизм современной право-
вой культуры [42; 43; 45; 46; 47; 50]. его подход 
нашел поддержку в современных научных иссле-
дованиях [1; 110; 185].

что же касается права и морали, то их 
«сотрудничество» издавна находится в поле 
зрения исследователей, на что обращают внима-
ние и современные ученые, порой связывая право 
и мораль с идеей свободы [77]. взаимодействию 
права и морали посвящены многие научные 
работы отечественных и зарубежных авторов [52; 
55; 63; 99; 127; 136; 148; 155; 205; 221].

Взаимосвязь права и морали

Юристы знают, что безопасное и предсказу-
емое функционирование правовой системы тре-
бует, чтобы моральные правила, которые четко 
не охватываются формулировкой и целью закона, 
не могли быть основой юридического решения. 
Законодатель также не может превратить все 
согласованные моральные правила в закон. Закон 
в основном касается действий и воздержаний 
[150; 201], а иногда и сопутствующих им намере-
ний или небрежности (уголовное право, мошен-
ничество и т.д.). Моральные принципы или пра-
вила охватывают личную ментальную и эмоцио-
нальную жизнь и моральное сознание индивида. 
Превращение их в субъект права вне определен-
ных действий или запретов задушило бы личную 
свободу в тоталитарной системе. например, 
есть веские основания полагать, что муж и жена 
имеют моральный долг защищать целостность 
своего брака и способствовать их взаимной 
любви. но законодатель не должен наказывать за 
отсутствие любви или супружескую неверность*. 
различия между законом и моралью заставили 
Канта [94; 211, стр. 334, 339] и многих других 
полагать, что обе категории и наборы правил 
должны быть строго разделены. такое разделе-
ние также является высшей добродетелью юри-
дического позитивизма. с другой стороны, такое 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 9

158

строгое разделение было бы ошибкой при отправ-
лении правосудия. Права человека являются убе-
дительным доказательством того факта, что пра-
вовые нормы также имеют моральное измере-
ние. Это не является чем-то исключительным. 
Каждый закон стремится обеспечить какой-то 
аспект справедливости, например, безопасность 
дорожного движения, доверие в свободно согла-
сованных контрактах, защиту от преступно-
сти. Это широко признанное понимание нашло 
выражение в трехмерной теории права извест-
ного бразильского философа Мигеля реале. его 
теория объединяет социологию права, юриди-
ческий позитивизм и естественное право [141; 
196, глава XXXVI]. Моральная цель правовой 
нормы имеет решающее значение для её толко-
вания и применения. Это не означает, что дей-
ствительность закона может быть оспорена из-за 
его моральных недостатков. Классическая фило-
софия морали учит, что соблюдение закона как 
такового является моральным долгом и добро-
детелью («justitia legalis») [15; 202, часть II-II, 
вопросы 57-59]. только в крайних случаях закон, 
нарушающий высшие моральные принципы пра-
восудия, может быть недействительным [101, 
стр. 41; 158, стр. 171; 198; 211, стр.  428].

Юридическое и моральное толкование  
прав человека

основные права человека определены широко, 
и судьи сталкиваются с трудностями при их при-
менении – проблема, с которой мы сталкиваемся 
во всех конституционных гражданских правах [5; 
58]. Примером может служить право на жизнь. 
дело Претти (2002 г.) поставило вопрос перед 
европейским судом по правам человека о том, 
включает ли право на жизнь право на соверше-
ние самоубийства, включая право (парализован-
ного пациента) на помощь других лиц с этой 
целью [153]. Может ли британский законодатель 
наказать за такую помощь? суд подтвердил этот 
закон и отказал человеку в праве на помощь в 
совершении самоубийства. Логическое основание 
заключается в том, что право на благо (жизнь) 
не включает в себя противоположность этому 
благу (смерть). оно, однако, справедливо сопро-
вождалось ценностно-ориентированными рассу-
ждениями, принимающими во внимание куль-
турную моральную традицию и широко распро-
страненное мнение, которое под влиянием хри-
стианской религии рассматривает жизнь как дар 

и ценность, которыми человек не может свободно 
распоряжаться. Кроме того, суд принял во внима-
ние социальную защиту от преступного злоупо-
требления разрешенной помощью самоубийству.

в этом плане будет правильным вспомнить 
широкую дискуссию, ведущуюся во всем мире 
по поводу эвтаназии [17; 18; 19; 61; 97; 118; 143; 
172; 174; 188].

Конфликт прав человека

Широко распространено мнение, что права 
человека, защищающие высокоценные первич-
ные блага, такие как право на жизнь, являются 
абсолютными правами и никогда не должны 
быть объектом направленных действий против 
этого защищенного блага [198, глава VIII]. Это 
не исключает необходимости сопоставлять 
одно охраняемое благо с другим в конфликте. 
Проблему иллюстрирует несколько нетипич-
ный для Германии случай, связанный со строгим 
запретом пыток. Мужчина похитил школьника, 
чтобы шантажировать его богатых родителей. он 
был арестован и признался в похищении, указав, 
что ребенок все еще жив, но отказавшись сооб-
щить место, где он находится. через два дня глав-
ный полицейский следователь пригрозил исполь-
зованием пытки в отношении подозреваемого с 
целью получить информацию о том, где нахо-
дился ребенок, чтобы спасти его жизнь. Мужчина 
сдался под давлением и привел полицию к месту, 
где было найдено мертвое тело ребенка, убитого 
похитителем. окружной суд Франкфурта при-
знал полицейского следователя виновным в нару-
шении запрета на пытки через угрозы, хотя и по 
уважительным причинам; суд не назначил нака-
зания. По этому поводу высказано такое мнение: 
запрет на пытки не был нарушен. Право жертвы 
не подвергаться пыткам и убийство перевесило 
право похитителя не подвергаться пыткам [211, 
стр. 420].

Философские основы прав человека

существует необходимость рационального 
обоснования моральных правил.

Когда мы спрашиваем, существуют ли права 
человека как моральные правила, независимо 
от их юридического качества или политиче-
ского престижа, мы нуждаемся в морально-
философской основе. ответ должен объяснить, 
имеют ли права человека моральную обязатель-
ную силу и почему. такой подход представляет 
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интерес и для юристов. ибо это поддерживает 
законную власть соответствующего законного 
права человека и помогает юристам в их толко-
вании такого права [8, стр. 9-10]. Мораль хоро-
шего качества также имеет значение для полити-
ческих прав человека; поскольку политические 
идеи не могут выжить, когда их моральный авто-
ритет оспаривается по уважительным причинам.

Бог и естественный закон. исторический ответ 
хорошо известен. Авторы вирджинского билля о 
правах и американской декларации независимо-
сти права человека были основаны на идее Бога 
и естественном праве. то же самое относится и 
к Французской декларации 1789 года; в ее пре-
амбуле упоминаются естественные права чело-
века, а также присутствие и защита «высшего 
существа». 

основателем учения о естественных правах 
человека в россии принято считать профес-
сора императорского Царскосельского лицея 
А.П. Куницына [120; 121], который за свои идеи 
был отлучен на многие годы от государственной 
службы [164; 171]. 

Христианская религия была решающей 
духовной силой, стоявшей за американской 
революцией [139, стр. 4-5, 52, 302, 622]. джон 
Локк, автор, оказавший наибольшее влияние на 
оба документа, в 1690 году признал права чело-
века на жизнь, свободу, равенство и собствен-
ность, которыми наделен каждый человек по 
«закону природы и разума».  он полагал: «все 
равны и независимы, никто не должен причи-
нять вред другому, его жизни, здоровью, свободе 
или имуществу; ибо все люди являются творе-
нием одного суверенного Мастера...» [126, глава 
II]. Локк был вдохновлен славной революцией 
(1688) и Конвенционным биллем о правах (1689) 
в Англии. 

Благодаря этим двум взаимосвязанным осно-
вам – Богу и естественному праву – права чело-
века стали основой современных западных 
обществ, государств и правовых систем, и эта 
основа гарантировала высокий политический и 
моральный престиж прав человека.

Моральный скептицизм

тем временем эти основы в Боге и естествен-
ном праве утратили свое всеобщее одобрение в 
западных странах, хотя это одобрение частично 
продолжает существовать. Западная философия 
последних двух с половиной столетий боролась 

за то, чтобы освободить философию от религии 
и исключить религиозную мысль из философ-
ского дискурса. то же самое произошло с вели-
кой традицией естественного права как руко-
водства для позитивного права. Классическая 
моральная философия подверглась нападкам ути-
литаристской, эмпирической и сенсуалистиче-
ской философии [226; 227], и давид Юм заявил 
западному интеллектуальному мир, что «разли-
чие между пороком и добродетелью не... воспри-
нимается разумом» [228, Книга III, часть I, раздел 
1, пункт 504]. чуть позже Кант, пытаясь защи-
тить разумность морали от эмпиризма и мораль-
ного скептицизма, заявил, что универсальность 
и обязательная сила моральных законов не могут 
быть найдены в человеческой природе, а только 
в понятиях чистого разума [95, стр. 389, 410]. 
сегодня возможность философского обоснова-
ния прав человека как моральных норм остается 
спорной, хотя ценность и престиж прав чело-
века в основном неоспоримы. Критика исходит 
из разных точек зрения. Когда Макинтайр гово-
рит, что таких прав не существует, он рассу-
ждает с точки зрения классической моральной 
философии, критикуя рационализм времен про-
свещения [131, стр. 107]. рорти, напротив, рас-
суждает со скептической точки зрения сурового 
антирационализма, когда отвергает как беспо-
лезный любой моральный дискурс о праве чело-
века, основанный на рациональности и универ-
сализме; вместо этого он рекомендует воспиты-
вать больше терпимости и сопереживания [165, 
стр. 111-134; 194, стр. 59-66]. Хабермас заяв-
ляет, что у философии нет собственных ответов 
на вопросы морали, которые могли бы конкури-
ровать с личной моральной интуицией: «Прежде 
всего философия – это то, что мы испытываем и 
узнаем, что такое моральное и аморальное пове-
дение» [207, стр. 254]. Это, безусловно, верно 
и применимо ко всем секторам интеллектуаль-
ной и нравственной жизни, но это упускает суть. 
вместо этого вопрос заключается в том, может 
ли философия объяснить мораль и помочь лучше 
понять и, возможно, улучшить наши моральные 
способности. Позиция Хабермаса, однако, соот-
ветствует широко распространенному мнению 
[108; 109; 125; 133; 157; 178].

о моральном скептицизме см. дополнительно 
[211, стр.  158, 337, 349, 359].
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Опровержение скептицизма

ограничительные теории эмпиризма, субъек-
тивизма и позитивизма, которые видят познава-
емый мир только в материальном мире, который 
может быть чувственно воспринят, измерен и 
подсчитан, и, таким образом, исключает («мета-
физические») моральные рассуждения из раци-
онального дискурса по причине непригодности. 
ибо это исключение не может быть оправдано 
применяемыми ими методами и само по себе 
представляет собой необоснованную метафизиче-
скую гипотезу [206; 211, стр.  402; 249, стр. 193]. 
Более того, эта скептическая позиция противоре-
чит тому факту, что права человека пользуются 
значительным моральным престижем, а также 
их основные моральные ценности и принципы 
– всеобщая справедливость, равенство, свобода 
и самоуправление – широко признаются различ-
ными философскими школами [190]. Эти ценно-
сти постоянно обсуждаются в частной и обще-
ственной жизни исходя из предположения, что 
они существуют и могут быть установлены раци-
ональным способом. скептицизм не может поло-
жить конец этой дискуссии, но в лучшем случае 
может исключить философов из участия в ней. 

Уклончивые философские стратегии

со времен давида Юма и отказа от метафизи-
ческого основания морали у английских эмпири-
ков и их многочисленных последователей можно 
выделить уклончивые философские стратегии, 
которые заменяют рациональную основу морали 
другими подходами. наиболее заметными из них, 
которые все еще существуют в наши дни, явля-
ются: 

- утилитаризм;
- согласованная истина.

Утилитаризм

Утилитаризм заменяет классическое мораль-
ное различие добра и зла чем-то другим: полез-
ностью. согласно утилитарному аргументу, чело-
век, «управляемый болью и удовольствием» в 
своих действиях, не делает выбора между добром 
и злом, но каждый индивид следует своему соб-
ственному интересу и полезности для достиже-
ния счастья в качестве его преобладающей цели. 
Утилитарная этика направлена на «величайшее 
счастье для наибольшего числа людей», как выра-
зился Бентам [32]. на самом деле, права чело-
века можно частично объяснить как служащие 

этой цели. исторически сложилось так, что ути-
литарная философия оказала сильное влияние на 
движение за права человека и его успех. в статье 
1 Билля о правах штата вирджиния стремление 
к счастью упоминается как право человека. Этот 
утилитарный аргумент незаменим в политиче-
ской жизни всех времен, например, для завоева-
ния большинства в демократическое голосование. 
но утилитаризм, подменяющий основные поня-
тия морали, различие добра и зла, удовольствием 
и болью, имеет существенные недостатки в своих 
моральных измерениях. Утилитаризм, по крайней 
мере в том виде, в каком его отстаивают некото-
рые из его последователей, пренебрегает интере-
сами отдельных людей и приносит их в жертву, 
если этого требует величайшее счастье наиболь-
шего числа людей [187, стр. 69; 186]. Более того, 
многие явления этики, в частности бескорыстие, 
не рассматриваются.

Против утилитаризма, подменяющего акси-
ологию морали, различения добра и зла [4; 
64; 73; 104], выступал в своем творчестве 
классик русской литературы, философ права 
Ф.М. достоевский [22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 
71; 72; 169; 179; 184]. такую оценку творче-
ству классика дают многие современные иссле-
дователи его таланта [30; 66; 79; 98; 124]. 
Убедительно это показали известные россий-
ские ученые А.и. Бастрыкин, р.Ф. исмагилов, 
в.П. сальников в монографии «идея добра в 
творчестве Ф.М. достоевского и ее влияние на 
развитие философии права» [24]. в частности, 
об этом свидетельствуют отзывы на указанную 
книгу [9; 13; 76; 106; 135].

Консенсусный подход Роулза

роулз придерживается согласованного подхода 
к справедливости в традиции учения об обще-
ственном договоре как основе государств (Гоббс, 
Локк, руссо, Кант [78; 83; 90; 161; 161]. он опре-
деляет предварительные условия для достиже-
ния консенсуса по распределительной справед-
ливости в обществе. человек, занимающий сво-
бодную и непредвзятую «исходную позицию», 
на которого возложена задача установить вместе 
с другими справедливые принципы общества, 
не зная, каким будет его собственное положе-
ние в этом обществе, сделал бы рациональный 
выбор в пользу предложенных ролзом принци-
пов распределительной справедливости и беспри-
страстности в стремлении к в первичные блага 
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самоуважения, свободы, возможностей и богат-
ства. на этой основе справедливые принципы 
справедливого общества могут быть выработаны 
консенсусом. 

оптимистичный вывод от консенсуса (немно-
гих) к справедливости логически слаб [59, 
стр. 171-177; 200, стр. 72, 75]. Это неубедительно 
в качестве оправдания принципов морали и спра-
ведливости, какими бы достоинствами ни обла-
дал роулз в рациональном анализе этих принци-
пов. Желаемое обоснование моральных принци-
пов может быть достигнуто только с помощью 
моральных аргументов, как справедливо замечает 
дворкин [59; 156; 217].

Кроме того, в данном контексте следует пом-
нить о взаимодействии, сотрудничестве, конку-
ренции, соотношении права и справедливости 
[88].

Теория дискурса

Аналогичным образом, теория дискурса пред-
полагает, что мужчины могут прийти к разу-
мному согласию относительно моральных цен-
ностей и правил с помощью процедуры, то есть 
дискурса или обмена аргументами (Хабермас, 
Апель, Алекси). Хабермас в своей теории ком-
муникативного действия [192; 245] утверждает, 
что идеальный дискурс должен быть свобод-
ным и непредвзятым между участниками, наде-
ленными схожими способностями. их слова 
должны иметь неотъемлемую цель быть правди-
выми и честными и не должны путаться с иде-
ологией и другими ошибками. Этот коммуни-
кативный процесс может привести к мораль-
ным ответам путем согласия. теория дискурса 
хранит молчание относительно моральных цен-
ностей и правила как саму суть морального дис-
курса на том основании, что мы якобы живем 
в «постметафизическую эпоху» [117, стр. 117; 
145; 207, стр. 250-254, 443], а моральные ценно-
сти принадлежат к сфере «метафизики», которая, 
как считают Хабермас и многие другие, не под-
ходит для научных рассуждений. в то же время, 
однако, моральные ценности могут, как предпо-
лагает теория дискурса, быть предметом раци-
онального дискурса, и результатом такого дис-
курса должно, что еще более удивительно, быть 
установление оправданного морального правила 
или решения, по крайней мере, в вопросах спра-
ведливости [207, стр. 13].

Молчание теории дискурса относительно 

содержания и значения моральных ценностей и 
правил было справедливо подвергнуто критике 
тейлором за определение практического разума 
как исключительно процедурного. Эти теории 
«совершенно мистифицируют приоритет морали, 
отождествляя ее не с содержанием, а с формой 
рассуждения, вокруг которой они проводят твер-
дую границу. Затем их заставляют защищать эту 
границу еще более яростно, поскольку это их 
единственный способ воздать должное сверх-
благам (т.е. свободе, альтруизму, универсализму) 
(скобки добавлены – Авт.), которые движут ими, 
хотя они и не могут признать их» [191, стр. 88f; 
207, стр. 248]. та пустота теории дискурса в 
отношении моральных ценностей и принципов 
делает ее непригодной для объяснения мораль-
ных аспектов прав человека. 

Говоря о позиции Хабермаса, невозможно 
с ним согласиться по поводу идеологии как 
ошибке теории дискурса. с нашей точки зрения, 
это вопрос методологии. использование же иде-
ологии в теории дискурса – не ошибка, а очень 
важное, необходимое и обязательное ее свой-
ство. в современной россии очень активно обо-
сновывается профессорами в.П. сальниковым. 
с.и. Захарцевым, д.в. Масленниковым, их 
последователями и учениками необходимость 
разработки, обоснования и законодатель-
ного закрепления отечественной суверенной 
государственно-правовой идеологии [35; 67; 
74; 142; 180; 181]. Проведенная сравнительно 
недавно дискуссия по данной проблеме в журнале 
«Мир политики и социологии» [149], вызванная 
выступлением профессора в.в. Лазарева [123], 
свидетельствует о том, что без решения указан-
ной выше проблемы нам не обойтись.

видные сторонники теории дискурса предпри-
нимают определенные попытки устранить выяв-
ленные ее недостатки. 

В поисках истины и объективности  
в морали. Трансцендентность морали

Философская основа моральных прав чело-
века зависит от способности человеческого 
разума, как мы пытались показать ранее, нахо-
дить истинные и объективные ответы против 
эмпирического скептицизма. Может ли челове-
ческий разум воспринять и ответить на основной 
вопрос о добре и зле, справедливости и неспра-
ведливости? Моральные вопросы, несомненно, 
выходят за пределы нашего эмпирического мира, 
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если под этим понимать материальный мир про-
странства, времени и материи, и его чувствен-
ное и рациональное восприятие. но сфера чело-
веческого опыта на этом не заканчивается. 
«трансцендентный»** опыт морали и его раци-
ональный анализ являются предметом моральной 
философии [94]. возможен ли такой рациональ-
ный анализ? вот в чем вопрос. следует рассмо-
треть два утвердительных ответа. один из них 
дан Кантом: человек может найти рациональ-
ные ответы во врожденных (априорных) поня-
тиях чистого практического разума независимо от 
какого-либо опыта. результатом является строго 
формалистический «моральный закон», кото-
рый может быть обобщен. другой ответ мог бы 
заключаться в том, что человеческий разум может 
найти существенные моральные ответы общим и 
объективным способом.

Кантовские ответы

среди многих философов-юристов, на кото-
рых повлияли рационализм и универсализм 
Канта, р. дворкин – один из тех, кто ближе всего 
подошел к работоспособной теории прав чело-
века при обсуждении существенных мораль-
ных вопросов. однако его работа сосредото-
чена на судебном пересмотре законодательства 
верховным судом сША. решительный критик 
юридического позитивизма (Харт) и его строгого 
разделения права и морали, дворкин представил 
теорию общих правовых принципов и их приме-
нения в суде, сопоставимую с юриспруденцией в 
странах с гражданским правом. в этих рамках он 
выдвинул правовую теорию гражданских (чело-
веческих) прав личности, основанную на равен-
стве, неприкосновенности правообладателя и гла-
венствующем авторитете гражданских прав как 
основных прав [59].

в рамках теории дискурса были предприняты 
попытки преодолеть ошеломляющую кантовскую 
пустоту этой теории в отношении существенных 
моральных ценностей и правил. 

такие ценности и правила содержатся в необ-
ходимых предпосылках идеального дискурса. 
Апель стремится установить эти правила в каче-
стве «окончательной основы» морального дис-
курса [14]. Это рассуждение, однако, Апель рас-
сматривает не как онтологическое, а как вну-
треннее по отношению к теории дискурса. [14]; 
Хабермас с этим не согласен [207, стр. 435]. 
Алекси выдвигает основание существования 

прав человека посредством анализа существен-
ных предпосылок дискурса [6; 7; 8; 57, стр. 338-
359; 229, стр. 158;]: требуемая свобода и равен-
ство участников являются основой уважения к 
другим и, следовательно, прав человека и чело-
веческого достоинства («экспликативный аргу-
мент»). он подкрепляет этот результат «экзистен-
циальным аргументом»: если человек восприни-
мает результаты такого дискурса как руководство 
к правильности своих собственных действий, он 
экзистенциально присоединяется к этим ценно-
стям и правилам [8, стр. 16]. Последний аргумент 
неубедителен; ибо тот факт, что человек следует 
определенному правилу, не означает, что это пра-
вило существует. в результате Алекси анализи-
рует определенные права человека как элементы 
априорной структуры дискурса. Аналогичный 
подход используется нино, который стремится 
«раскрыть основополагающую структуру мораль-
ного рассуждения, дискурса или действия, кото-
рые поддерживают основные моральные права» 
[146, стр. 83]. Является ли это новой «метафизи-
кой» морали? если это так, то непреднамеренно 
и, так сказать, через черный ход. ибо и Апель, 
и Алекси, по-видимому, хотят оставаться в фор-
мальных границах теории дискурса.

В поисках онтологических ответов за 
пределами субъективизма

возможно ли найти онтологическую основу 
моральных прав человека за пределами субъ-
ективистского и формалистического подходов 
Канта? основной тезис Канта о том, что человек 
открывает моральный закон в силу его собствен-
ного морального сознания и признает его авто-
номно, является единым тезисом, то есть утверж-
дается, что он одинаково применим к каждому 
разумному человеческому существу. не лучше ли 
интерпретировать как онтологическое утвержде-
ние о разумной природе человека? 

Кант стремился спасти универсальность 
моральной философии от нападок эмпиризма 
[95, стр. 387-392; 96, стр. 255-264; 211, стр.  330, 
333]. Финнис справедливо замечает, что кантов-
ская метафизика морали «в некотором смысле 
является наиболее изощренным изложением 
современной теории естественного права» [197, 
стр. 97].

для практикующих юристов и судей онтоло-
гический подход к моральным ценностям содер-
жал закон – будь то закон о правах человека или 



163

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

другие правовые нормы – неявно используется в 
их повседневной работе. Эти подразумеваемые 
ценности являются задуманными, интерпрети-
рованными и применяемыми в законе объектив-
ными критериями, независимыми от лиц, уча-
ствующих в данном деле. Это просто дескриптор, 
еще не аргумент, но он противоречит неправиль-
ному описанию предполагаемой «постметафизи-
ческой эры». онтологические аргументы пред-
ставлены философами права из многих стран, 
которые разработали теории высших принци-
пов, ценностей и правил справедливости, кото-
рые предшествуют любому человеческому праву 
и которые не находятся в распоряжении законо-
дателя. Бразильский автор Мигель реале снова 
будет назван здесь [140; 247, стр. 481], вместе с 
рядом немецких [62, стр. 372; 100; 102, стр. 143-
146; 209, стр. 185; 211, стр.  417-422; 218; 230, 
глава IV] и американских авторов. Уэллмар 
определяет основания моральных прав человека 
как «морально значимые факты, которые суще-
ствуют независимо от наших социальных прак-
тик или моральных убеждений» [191, стр. 14;195, 
стр. 41, 85; 198: 199, стр. 7]. дворкин и Финнис 
поддерживают философскую возможность уста-
новления истинности или объективности мораль-
ных суждений; они настаивают на том, что аргу-
менты за и против истинности морального суж-
дения должны быть моральные аргументы [59, 
стр. 171-177; 199, стр. 25]. существуют различ-
ные методологические подходы к онтологиче-
скому познанию морали, наиболее известными 
из которых являются: 

- герменевтика;
- феноменология (объективной) морали;
- современные теории естественного права.

Герменевтика и феноменология добра и зла

Герменевтический метод (дильтей, Гадамер) 
учит пониманию текстов с помощью подлин-
ных методов гуманитарных наук в противопо-
ложность методам естественных наук, которые 
непригодны для этой цели. Герменевтические 
методы подходят для понимания и описания 
моральных явлений. они подходят для субъ-
ективистских или онтологических теорий. 
Феноменология изначально обозначает попытку 
преодолеть когнитивный субъективизм*3 и опре-
делить явления, которые мы переживание в 
«жизненном мире» (lebenswelt)*4 как реально-
сти, которая существует независимо от наших 

чувств или моральных убеждений. таким обра-
зом, немецкие философы Шелер и Гартман 
исследовали творчество Канта с позиций про-
легоменов права человека, филдсоновские дог-
маты и лингвистические определения, проана-
лизировали субстанциальную этику ценностей 
(materiale wertethik), отказавшись от кантов-
ского формализма [222; 238]. Подход Шелера был 
использован в юридической философии Айвом 
Грундзюге [3]. восприятие моральных ценно-
стей содержит эмоциональные элементы («чув-
ство ценностей»), но это поддерживает рацио-
нальное познание и анализ этих ценностей, а не 
доминирует над ними. описательные и аналити-
ческие аспекты моральной феноменологии были 
обогащены современной эмпирической и анали-
тической работой психологов-моралистов, кото-
рая обнаруживает замечательное межкультур-
ное единообразие в онтогенетическом эволюция 
морального сознания молодых людей (Кольберг), 
«универсальная моральная грамматика» каждого 
ребенка, несмотря на сохраняющиеся культур-
ные различия (Хаузер) [112, стр. 345; 113; 210, 
стр. 429; 211, стр.  411, 412]. Критики Кольберга 
уделяют больше внимания эмоциональным аспек-
там и культурной среде моральных решений и 
действий [147, стр. 82; 212, стр. 3].

Явления безнравственности и несправедливо-
сти, как аналоги добра и справедливости, имеют 
свои собственные убедительные доказательства, 
дополняющие доказательства моральных благ, 
ценностей и правил. сущность моральных прав 
человека лучше всего можно понять, когда мы 
посмотрим на зло, от которого эти права были 
призваны избавиться. Правовая история прав 
человека объясняет эти права как нормативные 
меры реагирования на определенную неспра-
ведливость, например, подавление религиозных 
убеждений или налогообложение без предста-
вительства в парламенте. основным предметом 
классической моральной философии была про-
блема того, как человек может преодолеть «зло», 
то есть свою собственную склонность к непра-
вильным поступкам, и какие усилия он должен 
приложить в этом отношении с помощью разума 
(sapientia, prudentia) и самоконтроля (temperantia). 
Эта философская позиция «морали в соответ-
ствии с разумностью»*5 (логос, соотношение) 
была обогащена и преобразована христианскими 
идеями человеческой свободы, греха и благодати» 
[111, стр. 23, 44; 211, 56 10-16; 218; 219, стр. 117, 
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123;]. «Постметафизический» философия посте-
пенно упускает из виду проблему зла [160, часть 
II; 219, стр. 125].

Здесь вряд ли можно обойтись без понима-
ния различия между социальными ценностями и 
псевдоценностями. на помощь как раз и прихо-
дит идеология и ее государственно-правовое про-
явление. сейчас уже не только российским иссле-
дователям и абсолютному большинству наших 
граждан понятна неприемлемость западных цен-
ностей и их опасность для мирового сообще-
ства [10; 11; 12; 36; 65; 68; 80; 81; 144; 168; 170; 
177; 215]. Это видят ученые из сША и Западной 
европы. наверное, будет правильным и их более 
внимательное обращение к проблеме зла.

Права как естественные

Поиск онтологического подхода к правам 
человека как к моральным правам неизбежно 
приводит к великой европейской традиции есте-
ственного права [100; 102, стр. 27 и истори-
ческий обзор стр. 26-147; 211, стр.  401-421 и 
исторический обзор стр.  221-390], которая была 
активно воспринята в имперской россии [122; 
171] и сегодня успешно развивается у нас [16; 
70; 119; 183; 220]. Эта традиция сохранилась 
до наших дней в различных формах. однако со 
времен просвещения это сопровождалось ожесто-
ченной критикой о том, что для многих сегодня 
естественное право означает нечто иррацио-
нальное и не соответствующее научным стан-
дартам. Примечательно, что моральный престиж 
прав человека остался незатронутым этой крити-
кой. сохранение естественного права как пред-
мета философского и практического любопыт-
ства может быть объяснено его извечной основ-
ной идеей о том, что существуют товары, ценно-
сти и правила, предшествующие человеческому 
выбору и подходящие для руководства разработ-
кой и применением закона. 

современные сторонники идеи естествен-
ного права с середины 20-х гг. XX века избе-
гают двусмысленного понятия «природа»*6 и 
предпочитают сосредотачиваться на человече-
ском разуме [198, гл. XIII; 211, стр. 374-382; 230, 
гл. IV, III.2]. Кроме того, они отвергают истори-
ческую концепцию полной системы норм есте-
ственного права [31; 211, стр. 403; 230; 247, 
p. 185]. вместо этого они предполагают суще-
ствование высших объективных рациональных 
ценностей (благ) и принципов справедливости, 

которые, хотя и неизменны в своих основных 
идеях, должны быть адаптированы к различ-
ным ситуациям, которые не допускают такой 
системы [100; 102; 241, стр. 8, 16; 230, гл. IV; 
211, стр. 402-414; 231; 232; 234; 195, p. 41; 244, 
p. 331; 247, p. 482; 250]. известный сторонник 
такой современной теории естественного закона 
и естественных прав джон Финнис использует 
онтологический подход, основанный на чело-
веческом разуме, в переосмыслении классиче-
ской моральной философии Аристотеля и Фомы 
Аквинского [39; 84; 85; 93; 163]. разумное чело-
веческое поведение устремлено к ограниченному 
числу основных благ, таких как жизнь, свобода и 
знание, которые являются самоочевидными и не 
вызывают обоснованных сомнений. стремление 
к этим различным и иногда противоречащим 
друг другу благам может быть упорядочено по 
принципам практического благоразумия (поня-
тий правильного и неправильного, хорошего и 
дурного) [198, гл. III-V]. в результате могут быть 
найдены универсальные правила морали, в том 
числе правила справедливости и основные права 
личности. некоторые из этих основных мораль-
ных правил являются частью христианской тра-
диции, такие как Золотое Правило или послед-
ние шесть из десяти Заповедей. Практические 
моральные правила благоразумия должны быть 
выработаны для неограниченного числа уни-
кальных ситуаций и моральных коллизий. такая 
гибкая теория естественных прав, основанная 
на доказательствах основных благ и правил бла-
горазумия (правил справедливости), которым 
должно следовать в стремлении к таким благам, 
предлагает рациональную философскую основу 
прав человека, которые в классической традиции 
были бы названы естественными правами [198; 
211, стр. 381; 218, p. 267, 271, 279, 281].

Утверждение моральных прав человека  
за пределами субъективизма

Моральные ценности и правила понимаются и 
устанавливаются индивидом посредством инту-
иции и рассуждений. интуиция помогает нам 
накапливать моральный опыт и способствует 
его рациональному осмыслению. Это осмыс-
ление должно быть взвешенным и оперировать 
всеми доступными здравыми аргументами «за» и 
«против». Уэллман описывает это как «широкое 
рефлективное равновесие» [195, p. 169]; анало-
гичный подход использует и Бриескорн [34; 200, 
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p. 7]. Моральное свидетельство благ или ценно-
стей имеет элемент эмоциональной привлека-
тельности, который может быть усилен проти-
воположным элементом негодования по поводу 
несправедливости, которую необходимо испра-
вить (совесть). Эти и другие эмоциональные эле-
менты (противоположные наклонности), однако, 
могут контролироваться разумом. нравственное 
свидетельство и интуиция являются отправной 
точкой для онтологического обоснования морали. 
Задействуются несколько логических операций. 
Как базовые ценности, так и правила благораз-
умия, по словам Финниса, «ни из чего не выво-
дятся», ни из умозрительных принципов, ни из 
фактов [198].

Моральные ценности и правила восприни-
маются как интерсубъективно верные и истин-
ные. различного рода общение, образование и 
познавательная деятельность играют свои роли. 
из диалогов Платона мы знаем преимуще-
ства дискурса как аргументативной процедуры 
для («майевтического») установления мораль-
ной истины, не говоря уже о внутреннем диа-
логе индивида, в котором взвешиваются различ-
ные доводы. требуются обсуждения по суще-
ству. Коммуникация необходима для обществен-
ного признания таких ценностей и правил. Здесь 
теории дискурса становятся важным инструмен-
том. история прав человека представляет дина-
мику процессов социального обучения, касаю-
щихся основных моральных ценностей и прин-
ципов, затрагиваемых в этом процессе. история 
прав человека представляет динамику процес-
сов социального обучения, касающихся основ-
ных моральных ценностей и принципов, о кото-
рых идёт речь. движение за права человека нача-
лось, когда на карту была поставлена политиче-
ская эмансипация от автократических полити-
ческих систем. Эта эпоха придавала особый вес 
«автономии» индивида как гражданина, взгляд, 
который мы сегодня высказали бы менее реши-
тельно, учитывая нашу ответственность за общее 
благо. Кроме того, необходимо было преодолеть 
противоречия в историческом движении. Было 
провозглашено равенство всех людей, но перво-
начально оно не включало женщин, индейцев и 
темнокожих. собственность была защищена, но 
социальная защита наёмных работников была 
принята во внимание гораздо позже. Этот про-
цесс обучения будет продолжаться и способ-
ствовать дальнейшему развитию большинства 

прав человека, возможно, уделяя меньше вни-
мания некоторым другим правам или пропуская 
их. в то же время вызывают просто изумление 
попытки государственной элиты сША и объеди-
ненной европы, направленные на попрание прав 
российских граждан и их реализацию за преде-
лами своего государства в связи со специальной 
военной операцией, включая и такое священное 
право, как право собственности.

Человеческая личность и человеческое 
достоинство. Свобода и человеческое 

достоинство

Широко распространено мнение, что основ-
ные права человека на свободу и равенство 
заключены в достоинстве человека как лично-
сти. Это достоинство можно объяснить свобо-
дой человека. свобода – прочный стержень чело-
веческой личности. она сообщает людям как 
субъектам деятельности самовластие и вменяе-
мость [198, гл. X.4]. человеческое достоинство 
– еще одно выражение, обозначающее неизме-
римую ценность человеческой личности (Кант). 
основоположная ценность человеческого досто-
инства и вытекающих из нее прав на свободу 
и равенство, – по крайней мере, в наши дни – 
весьма самоочевидна, что можно рассматривать 
как еще один шаг в рациональном обосновании 
прав человека [34]; идентичность личности с её 
интересами, «которые есть поистине умопости-
гаемые блага… является онтологической основой 
её человеческих прав» [198].

Религиозные и межкультурные аспекты  
прав человека

на этом мы можем закончить наши поиски 
такого обоснования. Хотя классические тексты 
о правах человека называют Бога конечным 
источником этих прав, мы можем воздержаться 
от такого глубокого их объяснения [198], при-
нимая во внимание широко распространенный 
агностицизм. однако, «осознание того, чего не 
хватает» встречается и у философов-агностиков. 
По словам Хабермаса, такие ключевые понятия, 
как человеческое достоинство, мораль и этика, 
свобода и эмансипация, не могут быть вполне 
поняты людьми западной культуры, если они не 
знают своей собственной христианской религиоз-
ной традиции [236, p. 23; 248, p. 26, 29]. в самом 
деле, идеи личной свободы и равенства людей 
как ведущие идеи движения за права человека 
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уходят своими корнями в христианскую тради-
цию [218, p. 25-79]. на этой основе христианское 
богословие рано разработало концепцию челове-
ческой личности как нравственного существа [ens 
morale] наделенного свободой и, следовательно, 
наделенного достоинством. Позднее, человек рас-
сматривается как наделенный индивидуальными 
(«субъектными») естественными правами. Эти 
права стали ведущей политической идеей эпохи 
просвещения и нашли отражение в декларациях 
прав человека.

Какое значение христианские корни имеют 
сегодня? Хабермас считает, что «современ-
ный разум научится понимать себя только в том 
случае, если он прояснит свою позицию совре-
менному религиозному сознанию, ставшему 
рефлексивным» [236, p. 29]. в западных обще-
ствах, где верующим и агностикам приходится 
совместно обсуждать вопросы общественной 
морали и законопроизводства, должны быть при-
няты правила взаимной терпимости и уважения, 
чтобы смысловой потенциал религии не терялся 
[237, p. 34; 242]. Кроме того, философские идеи 
имеют лишь ограниченное влияние на ментали-
тет обществ. также и в секуляризованных запад-
ных обществах мораль, основанная на религиоз-
ной вере в Бога, может способствовать формиро-
ванию менталитета общества, поддерживающего 
верховенство закона и уважающего человеческое 
достоинство и права других людей.

в ходе всемирной дискуссии о правах чело-
века мы должны учитывать культурные и рели-
гиозные различия. оптимизм в отношении того, 
что эти границы могут быть преодолены, под-
тверждается эмпирическими и аналитическими 
психологическими данными. Примечательно, 
что идея прав человека, несмотря на ее видимые 
христианские корни, кажется привлекательной 
и для людей и народов других культур, которые 
могут найти в своей религиозной традиции эле-
менты, поддерживающие идеи прав человека/ в 
этом смысле, со ссылкой на конфуцианскую тра-
дицию см. [250, p. 267, 282]; более подробное 
обсуждение: [239, p. 23; 246, p. 129]. для всемир-
ного продвижения прав человека это имеет реша-
ющее значение. 

Заключение

идея прав человека является источником мощ-
ного движения к достижению всеобщего согласия 
о моральных основах закона, права и политиче-
ских систем. Моральный престиж прав человека 
помогает их реализации в мире, полном неспра-
ведливости. однако морально-философская 
основа прав человека остается спорной и неко-
торый прогресс в этом вопросе весьма желате-
лен, поскольку права человека как политические 
идеи, правовые принципы и моральные правила 
в долгосрочной перспективе утратят свою акту-
альность, импульс, если такая основа не будет 
найдена. Юридический позитивизм мало может 
помочь в этом отношении. Утилитаризм, влия-
тельный с самого начала движения за права чело-
века, в некотором роде все еще может поддержи-
вать это движение, потому что апелляция к чело-
веческим интересам является мощным политиче-
ским аргументом. однако моральные недостатки 
утилитаризма делают его непригодным в качестве 
морально-философского основания. Здесь требу-
ются усилия философии права. Применительно к 
россии речь идет о русской суверенной филосо-
фии права [92; 103; 105; 175; 176; 182; 204].

Морально-философское основание прав чело-
века можно найти только в человеческом разуме.  
однако аргументированный дискурс опреде-
ляет практический разум строго формально и 
отказывается рассуждать о морали по суще-
ству. Это далеко отстоит от философского обо-
снования прав человека. чтобы восполнить этот 
пробел, Алекси выделяет некоторые права чело-
века как априорные принципы дискурса. Этому 
все еще формалистическому подходу предпочти-
тельнее онтологический подход, основанный на 
более широком и реалистическом понятии чело-
веческого разума, на который не влияют аргу-
менты «постметафизической эры» и эмпириче-
ского саморазрушения морального человеческого 
разума. основные человеческие ценности могут 
быть разумно различимы, и могут быть най-
дены правила   для достижения этих ценностей 
(Финнис), понятные каждому разумному чело-
веку. Это естественный закон в его современном 
понимании. Права человека являются наиболее 
заметной его частью.
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Примечания

* смертная казнь за супружескую неверность женщин (!) все еще существует в некоторых странах как грубое 
нарушение прав человека, сохраняемое вводящими в заблуждение культурными традициями.

** термин может обозначать 4 разные вещи: (1) существование объекта, воспринимаемого вне сознания инди-
видуального познающего субъекта (гносеологическая трансцендентность); (2) (интерсубъективная) интел-
лектуальная сфера за пределами материального эмпирического мира эмпиризма (аристотелевская логика и 
метафизика являются его отражающей частью), (3) (интерсубъективная) моральная сфера за пределами мате-
риального мира (предмет «метафизики» после Канта) и (4) нечто за пределами нашего мира в целом (Бог; 
особая метафизика). Мы используем здесь третье значение, не исключая четвертого. Мы находим термин 
«трансцендентный» в контексте противоречивого, сегодня пользующегося дурной славой, но вряд ли ненуж-
ного термина «метафизика». о дискредитации и незаменимости метафизики см. [95, стр. 410; 96, стр. 367].

*3  Гуссерль в своих ранних работах принимает понимание «феноменологии», направленное против психоло-
гизма его времени и в сторону объективизма [56]; позже он возвращается к кантовским субъективным под-
ходам.

*4 Гуссерль ввел это двусмысленное понятие в феноменологию.
*5 о Платоне и Аристотеле в этом отношении см. [198, глава XIII].
*6  Эта двусмысленность понятия природы (physis) обнаруживается уже в классической греческой философии. 

римское право вобрало в себя стоическое двоякое понимание природы человека как (а) разумной (naturalis 
ratio) и (б) животной (quod natura omnia animalia docuit) [c171, № 271].

Список литературы

1. Абезгильдин р.р., Клименко о.А., Мирзоев А.К. сетевые структуры, организованная преступность, синкре-
тизм современной правовой культуры и государственный суверенитет // Правовое поле современной эконо-
мики. – 2016. – № 2. – с. 182-195.

2. Авангард: http://vanguardngr.com/2012/03/0goni-shell-us-supreme-court.
3. Айвом Грундзюге из Rechtsphilosophie (очерк юридической философии). 5-е изд.
4. Александров А.и. Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уголовной поли-

тики и уголовного процесса). 2-е изд., перераб. и доп. / вступительное слово к первому изданию член-
корреспондента российской академии наук, доктора юридических наук, профессора д.А. Керимова. – сПб.: 
сПбГУ, 2020. – 484 с.

5. Алекси р. теория конституционных прав (2002).
6. Алекси р. Recht, Vernunft, Diskurs: Studien zur Rechtsphilosophic (Закон, разум, дискурс: исследования по 

философии права) (1985).
7. Алекси р. теория дискурса и права человека (1996).
8. Алекси р. существование прав человека // ARSp-b 136. – 2013. – с. 9-17.
9. Алиев Я.Л., воронков К.и., числов А.и. идея добра в интерпретации Ф.М. достоевского и в контексте 

философии права: презентация-рецензия монографии А.и. Бастрыкина, р.Ф. исмагилова, в.П. сальникова 
«идея добра в творчестве Ф.М. достоевского и её влияние на развитие философии права» – сПб.: Фонд 
«Университет». 2021. – 380 с. – (серия: «наука и общество») // Юридическая наука: история и современ-
ность. – 2022. – № 1. – с. 186-193.

10. Ананских и.А., Михеев А.А., Кирюшина н.Ю. современное российское государство и духовно-нравственное 
состояние общества // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – с. 86-91.

11. Ананских и.А., серпухова о.Ю., Шелепова М.А. Формирование новой концепции брака и семьи в запад-
ной христианской церкви (американский профессор джеймс в. Браунсон о новом прочтении священного 
Писания) // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 4. – с. 181-188.

12. Ананских и.А., силантьева в.А., Кулева М.трансформация традиционных семейных ценностей как угроза 
национальной безопасности // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 1. – с. 40-46.

13. Антонов и.А. идеи добра и свободы, нравственности и права: рецензия на книгу А.и. Бастрыкина, 
р.Ф. исмагилова, в.П. сальникова «идея добра в творчестве Ф.М. достоевского и её влияние на разви-
тие философии права». – сПб.: Фонд «Университет», 2021. – 380 с. // Правда и закон. – 2022. – № 1(19). – 
с. 77-84.

14. Апель К.-о. Auseinandersetzungen в Erprobung der transzendenlal-pragmatischen Ansarzes (споры при проверке 
трансцендентально-прагматического подхода) (1998).

15. Аристотель. Этика никомахии // https://www.civisbook.ru/files/file/Aristotel_Nikomakhova.pdf



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 9

168

16. Артамонова Г.К., Горбашев в.в., ретунская т.П., реуф в.М. Право и закон: естественно-правовая теория и 
юридический позитивизм // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 2. – с. 122-128.

17. Бабаджанов и.Х., сальников в.П. современная эвтаназия: законодательное признание или запрет // 
Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 8. – с. 134-151.

18. Бабаджанов и.Х., сальников М.в. Жизнь и смерть в аксиологическом восприятии // Юридическая наука: 
история и современность. – 2016. – № 8. – с. 189-198.

19. Бабаджанов и.Х., сальников М.в. Жизнь и смерть как базовые категории философско-правовой науки // 
Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 4. – с. 17-27.

20. База данных UNTc // http://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang.
21. Бастрыкин А. Защита прав граждан в работе сК рФ // Защита и безопасность. – 2019. – № 2. – с. 26-29.
22. Бастрыкин А.и., сальников в.П. идея человека в учении Ф.М. достоевского о праве и государстве // вестник 

института права Башкирского государственного университета. – 2021. – № 4. – с. 9-19.
23. Бастрыкин А.и., исмагилов р.Ф., сальников в.П. взаимосвязь идеи абсолютного добра и свободы человека 

в философии права Ф.М. достоевского // Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 6. – 
с. 176-181.

24. Бастрыкин А.и., исмагилов р.Ф., сальников в.П. идея добра в творчестве Ф.М. достоевского и ее влия-
ние на развитие философии права (к 200-летию Ф.М. достоевского) / вступительное слово профессора А. 
Александрова; следственный комитет российской Федерации. – сПб.: Фонд «Университет», 2021. – 380 с. 
(серия: «наука и общество»).

25. Бастрыкин А.и., исмагилов р.Ф., сальников в.П. идея права нового времени и философское насле-
дие Ф.М. достоевского: мировоззренческая оппозиция двух моделей // Правовое государство в современ-
ном мире: сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 18 мая 2021 г.) 
/ отв. ред. н.в. Ямалетдинова. – Уфа: риЦ БашГУ, 2021. – с 74-85. – в сб. 395 с.

26. Бастрыкин А.и., исмагилов р.Ф., сальников в.П. творческое наследие Ф.М. досто¬евского в современной 
европейской философии: поиск путей преодоления духовного отчуждения человека // Юридическая наука: 
история и современность. – 2020. – № 6. – с. 170-177.

27. Бастрыкин А.и., исмагилов р.Ф., сальников в.П. Философия права Ф.М. достоевского и система 
нравственно-правовых ценностей народов россии в XXI столетии // Юридическая наука: история и совре-
менность. – 2020. – № 9. – с. 168-181.

28. Бастрыкин А.и., исмагилов р.Ф., сальников в.П. человек и народ как высшие ценности в философии 
права Ф.М. достоевского // Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 3. – с. 165-172.

29. Бастрыкин А.и., сальников в.П., Захарцев с.и. система нравственно-правовых ценностей в насле-
дии Ф.М. достоевского // Юридическая орбита. – 2021. – № 1. – с. 32-37.

30. Бачинин в.А. достоевский: метафизика преступления (Художественная феноменология русского протомо-
дерна). – сПб.: издательство санкт-Петербургского ун-та. 2001. – 412 с.

31. Бекенферд, Франц-Ксавер Кауфман // bockle/bockenforde, Naturrecht in der Kritik (A critical appraisal of Natural 
law) (1973).

32. Бентам дж. введение в принципы морали и законодательства (Introduction to the principles of Morals and 
legislation) (1789). - нью-йорк: издательство Хафнера, 1948.

33. Билль о правах вирджинии от 12 июня 1776 года.
34. Бриескорн. Права человека. историко-философские основы (1997).
35. Брылева е.А., Захарцев с.и., сальников в.П. Благотворительность как свойство российской суверенной 

государственно-правовой идеологии // теория государства и права. – 2021. – № 4(25). – с. 23-32. DoI: 
10.47905/MATgIp.2021.25.4.002

36. Бурова с.н. современная семья: крах или другая жизнь?// социология. – 2015. – № 2. – с. 4-15.
37. Бюргенталь т., тюрер д. Права человека. идеалы, инструменты, институты (2009).
38. введение в договорную систему оон по правам человека // http://www.bayefsky.com/introduction.php.
39. верховодов е.в., сальников в.П., романовская в.Б. «естественное право» и «добродетель» в трудах 

Аристотеля // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 8. – с. 201-208.
40. виноградова е.в., сальников в.П., Захарцев с.и. Правосудие для справедливости. М.и. Клеандров. 

Правосудие и справедливость // Государство и право. – 2022. – № 8. – c. 190-194.
41. виноградова е.в., Захарцев с.и., сальников в.П. Право, свобода, закон. Контрфорс // образование и право.  

– 2021.  – № 9. –  с. 30-35.   DoI: 10.24412/2076-1503-2021-9-30-35.
42. Галиев Ф.Х. о синкретизме правовой культуры // Правовое государство: теория и практика. – 2013. – № 4(34). 

– с 36-73.
43. Галиев Ф.Х. особенности становления синкретизма правовой культуры // инновационные процессы и тех-

нологии в современном мире: Материалы Международной научно-практической конференции (Уфа, 29-30 



169

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

ноября 2013 г.). ч. II. – Уфа: БашГУ, 2013. – с. 155-169.
44. Галиев Ф.Х. Права человека и правовая культура // Международные и национальные механизмы защиты прав 

и свобод человека: Материалы всероссийской научно-практической конференции. Уфа, 19 декабря 2002 г. в 
2 ч. ч. 1. – Уфа: Уфимский юридический ин-т Мвд россии, 2003. – с. 201-204.

45. Галиев Ф.Х. Правовая культура: социально-философские проблемы // Мир политики и социологии. – 2016. 
– № 7. – с. 182-190.

46. Галиев Ф.Х. синкретизм правовой культуры и оптимизация общественных отношений // вестник 
Башкирского ун-та. – 2014. – том 19. – № 1. – с. 336-341.

47. Галиев Ф.Х. синкретизм современной правовой культуры: Монография. – Уфа: БашГУ, 2011. – 354 с.
48. Галиев Ф.Х. синкретизм правовой культуры современной россии: теоретико-методологическое и историко-

прикладное исследование: дис. … докт. юрид.  наук. – М.: российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте российской Федерации, 2014. – 517 с.

49. Галиев Ф.Х. воздействие права на общественные отношения и синкретизм правовой культуры // вестник 
Башкирского ун-та. – 2013. – том 18. - № 4. – с. 1352-1356.

50. Галиев Ф.Х., Крижановская Г.н., сальников М.в. Законодательство и общественная мысль российской 
империи на рубеже XIX–ХХ веков о праве женского судебного представительства // Правовое государство: 
теория и практика. – 2022. – № 2(68). – с. 63-70.

51. Галиев Ф.Х., раянов Ф.М. обществоведение в XXI веке: теоретико-правовой аспект. – Уфа: Башк. энцикл., 
2018. – 292 с.

52. Графский в.Г. Право и мораль в истории: проблемы ценностного подхода // Государство и право. – 1998. – 
№ 8. – с. 114-119.

53. Грязнова д.с. роль е.А. Флейшиц в появлении женщины на юридической арене // Мир политики и социо-
логии. – 2019. – № 8. – с. 85-87.

54. Гусева в.Ю. Понятие справедливости в психологической теории права Л.и. Петражицкого // Мир политики 
и социологии. – 2016. – № 9. – с. 190-197.

55. Гусейнов А.А. Мораль и право: линия разграничения // lex russica. – 2018. – № 8(141). – с. 7-22.
56. Гуссерль Э. lugische Untersuchungen (Логические исследования) (1900/1901).
57. Гюнтер K. Либерал и теоретико-дискурсивный подход к правам человека (интерпретация прав человека 

в либеральных и теоретико-дискурсивных аспектах) // Бруггер / нейман / Кирсте (ред.). Философия 21. 
Яхрундерт (Философия) Право в XXI веке), 2008. – с. 338-359.

58. дворкин р. о правах всерьез / Пер. с англ. М.д. Лахути, Л.Б. Макеевой. - М.: россПЭн, 2004. - 389, [2] с.
59. дворкин р. вопрос принципа (1985),
60. декларация независимости сША от 4 июля 1776 года.
61. дмитриев Ю.А., Шленева е.в. Право человека в российской Федерации на осуществление эвтаназии // 

Государство и право. – 2000. – № 11. – с. 52-59.
62. драйер. теория права (Rechtstheorie) (1987)/
63. егоров Ю.н., Жигалов н.Ю. Право и мораль в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел 

/ М-во внутрен. дел. рос. Федерации, вост.-сиб. ин-т. – иркутск : вост.-сиб. ин-т Мвд россии, 2005. – 83 с.
64. Жданов П.с., романовская в.Б., сальников в.П. добро как должное и зло как реальность (о категории «зла» 

в русской философии права) // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. – с. 186-191.
65. Жданов П.с., сальников с.П., романовская в.Б., Цыганов в.и. от гуманизма к имморализму, от прав есте-

ственных к правам противоестественным: смена ценностных оснований западного права // Мир политики 
и социологии. – 2015. – № 11. – с. 90-98.

66. Захарцев с.и., сальников в.П. вышла замечательная работа о Федоре Михайловиче достоевском. рецензия 
на книгу митрополита илариона (Алфеева) «евангелие достоевского. – М.: издательский дом “Познание”, 
2021. – 232 с.» // Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 8. – с. 177-193.

67. Захарцев с.и., сальников в.П. размышления об основах русской суверенной философско-правовой идеоло-
гии // Юридическая наука: история и современность. – 2020. – № 2. – с. 183-194.

68. Захарцев с.и., сальников в.П. что отличает человека русской культуры от любого другого: философско-
правовой взгляд // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 1. – с. 23-40.

69. Захарцев с.и., Крижановская Г.н., сальников М.в. общественная мысль российской империи второй 
половины XIX – начала ХХ веков о праве женщин получать юридическое образование и заниматься 
юридической практикой // теория государства и права. – 2021. – № 4(25). – с. 122-137. DoI: 10.47905/
MATgIp.2021.25.4.010.

70. Захарцев с.и., Масленников д.в., сальников в.П. К вопросу о перспективах современной интерпретации 
естественного права: философско-правовой и теологический аспекты // Мониторинг правоприменения.  – 
2021. –  № 4 (41).  – с. 2-8. DoI: 10.21681/2226-0692-2021-4-02-08.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 9

170

71. Захарцев с.и., Масленников д.в., сальников в.П. свобода как конкретность идеи абсолютного добра в фило-
софии права достоевского // Мониторинг правоприменения. – 2020. – № 1. – с. 4-7. DoI: 10.21681/2226-
0692-2020-1-04-07

72. Захарцев с.и., Масленников д.в., сальников в.П. теоретико-методологические основания философии 
права Ф.М. достоевского как идеолога «предъевразийства» // Правовое государство: теория и практика. – 
2019. – № 2. – с. 17-24.

73. Захарцев с.и., сальников в.П., Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.р. Философия права, добра, зла и преступно-
сти. рецензия на книгу А.и. Александрова «Философия зла и философия преступности (вопросы философии 
права, уголовной политики и уголовного процесса)» / вступительное слово член-корреспондента россий-
ской академии наук, доктора юридических наук, профессора д.А. Керимова. – сПб.: сПбГУ, 2013. – 598 с. 
// Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 2. – с. 185-196.

74. Зорина н.в., Клименко о.А., Мирзоев А.К., Прокофьев К.Г., сальников М.в. идея свободы в суверенной 
идеологии права: аксиологический и нравственно-правовой аспекты // Мир политики и социологии. – 2018. 
– № 11. – с. 188-193.

75. Зорькин в.д. справедливость – императив цивилизации права // вопросы философии. – 2019. – № 1. – 
с. 5-14.

76. игнатьева с.в., Кузнецов Э.в., советов д.и. Философские взгляды и вклад Ф.М. достоевского в раз-
витие политико-правовой мысли россии: прошлое и настоящее. // рецензия на книгу Бастрыкина А.и., 
исмагилова р.Ф., сальникова в.П. “идея добра в творчестве Ф.М. достоевского и ее влияние на развитие 
философии права” (к 200-летию Ф.М. достоевского) / вступительное слово профессора А. Александрова; 
следственный комитет российской Федерации. – сПБ.: Фонд «Университет», 2021. – 380 с. (серия: «наука 
и общество») // Юридическая наука: история и современность. – 2022. – № 5. – с. 188-195.

77. идея свободы. Право. Мораль (классическая и постклассическая философия права): Монография / Под ред. 
докт. юрид. наук с.и. Захарцева; и.А. Ананских, и.н. Грибов, с.и. Захарцев, н.в. Зорина, и.р. исмагилов, 
о.А. Клименко, о.Ю. Лежнева, с.Ф. Мазурин, Б.в Маков, д.в. Масленников, А.К. Мирзоев, П.А. Петров, 
е.А. Поливко, К.Г. Прокофьев, о.в. Пылева, в.П. сальников, М.в. сальников, Ф.о. чудин-Курган. – М.: 
Юрлитинформ, 2020. – 288 с.

78. идея справедливости в традициях постклассической философии права: научное издание / р.Ф. исмагилов, 
д.в. Масленников, в.П. сальников, с.и. Захарцев, М.в. сальников, Л.К. Петросян, А.в. черняева; под общ. 
ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2012. – 176 с.

79. иларион, митр. (Алфеев) евангелие достоевского. – М.: Познание, 2021. – 232 с.
80. исаева е.А. однополые пары и дети: аспекты британского и американского законодательства // социально-

юридическая тетрадь. – 2012. – № 2. – с. 138-147.
81. исаева е.А., соколов А.в. Легализация однополых браков: реализация политики равенства или разрушение 

института семьи? // Ярославский педагогический вестник. – том I (Гуманитарные науки). – 2013. – № 3. – 
с.109-112.

82. исакович А.с., Коряковцев в.в. Первая женщина-адвокат в россии екатерина Абрамовна Флейшиц // 
Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 2. – с. 171-175.

83. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Западные философы права и концепция справедливости джона ролза // Мир 
политики и социологии. – 2017. – № 5. – с. 179-184.

84. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Конвергенция в философии и богословии в творчестве Фомы Аквинского 
как обеспечение устойчивости концепции естественного права // Юридическая наука: история и современ-
ность. – 2016. – № 10. – с. 176-184.

85. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Платон, Аристотель, Фома Аквинский и идея справедливости в естественно-
правовой традиции // Мир политики и социологии. – 2016. – № 9. – с. 19-26.

86. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Поиск эмпирических оснований справедливости и права в творчестве томаса 
Гоббса, джона Локка, Шарля Монтескье и Жана-Жака руссо // Мир политики и социологии. – 2016. – № 10. 
– с. 38-44.

87. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Право и справедливость в европейских правовых дискуссиях середины ХХ 
– начала XXI веков // Мир политики и социологии. – 2016. – № 8. – с. 181-189.

88. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Право и справедливость: исторические традиции и современные модели 
(историко-правовой анализ теоретических исследований актуальных вопросов отношения идеи права и идеи 
справедливости в ХХ-ХХI вв.): Монография. – сПб.: Фонд «Университет», 2017. – 324 с. (серия: «наука и 
общество»).

89. исмагилов р.Ф., сальников в.П. справедливость и правда как идея в русской философии права // Правовое 
поле современной экономики. – 2016. – № 7. – с. 102-115.

90. исмагилов р.Ф., сальников в.П. справедливость и право в концепции джона ролза // Мир политики и 



171

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

социологии. – 2017. – № 1. – с. 11-17.
91. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Философия и. Канта и Г.в.Ф. Гегеля: рефлексия начал справедливости и 

права // Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 5. – с. 155-164.
92. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Философия Ф.М. достоевского как источник суверенной российской фило-

софии права // Права человека в диалоге государственной власти и гражданского общества: сборник матери-
алов всероссийской научно-практической конференции, посвященной дню прав человека (г. Уфа, 10 дека-
бря 2020 г.). в 2-х частях. ч. 1 / отв. ред. е.о. тулупова. – Уфа: риЦ БашГУ, 2020. – Уфа, 2020. – с. 83-92. 
– в сб. 243 с.

93. Калинина е.в., романовская в.Б., сальников М.в. специфика государственной концепции Фомы Аквинского 
// Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 4. – с. 17-23.

94. Кант и. Критика чистого разума / Пер. с нем. н. Лосского; сверен и отред. Ц. Арзаканяном и М. иткиным. 
- М.: Эксмо, 2014. - 734, [1] с.: портр.

95. Кант и. основы метафизики нравственности // и. Кант. сочинения в шести томах. т. 4. ч. I.  –  М.: Мысль, 
1965. – с. 211-310.  – 544 с. – (Философ. наследие).

96. Кант и. Пролего́мены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки // и. Кант. 
сочинения в шести томах. т. 4. ч. I. - М.: Мысль, 1965. - 544 с. - с. 67-209.

97. Капинус о.с. Эвтаназия в свете права на жизнь. – М.: Камерон, 2006. - 479 с.
98. Каратаев о.Г. роль и значение Ф.М. достоевского в формировании русского национального правосознания 

// Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 1. – с. 177-181.
99. Карпунин в.А., сальников в.П. Право и мораль // Лики морали. введение в этику: Учебно-научное посо-

бие / санкт-Петербургский гос. аграрный ун-т, санкт-Петербургский юридический ин-т Мвд россии; под 
науч. и общ. ред. в. Л. обухова. – сПб.: ривьера, 1996. – с. 104-105. – в кн. 189 с.

100. Кауфман Ф.Х. Die Entstehung sozialer grundrechte (возвышение социальных основных прав) (2003).
101. Кауфман Ф.Х. вариации государства всеобщего благосостояния (2013).
102. Кауфман/Хассемер/нейман, Einfuhrung // введение в юридическую философия и правовая теория сегод-

няшнего дня. 8-е изд. (2011).
103. Керимов А.д., Масленников д.в. научная работа петербургских правоведов в перспективе суверенной 

философии права // Мониторинг правоприменения. – 2019. – № 4. – с. 14-18. DoI: 10.21681/2226-0692-
2019-4-14-18.

104. Керимов А.д., Халипова е.д. Зло и преступность: нравственное и правовое измерение (рецензия на моно-
графию Александрова А.и. «Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уго-
ловной политики и уголовного процесса)» – сПб.: сПбГУ, 2013) // российский журнал правовых иссле-
дований. – 2015. – № 2(3). – с. 234-241.

105. Керимов А.д., сальников в.П., Хабибулин А.Г. Гегелевская философия как теоретическая предпосылка 
суверенной философии права // творческое наследие Гегеля: философия, теология, право, экономика: 
сборник материалов Межрегиональной конференции с международным участием, посвященной 250-летию 
со дня рождения Г.в.Ф. Гегеля (санкт-Петербург, 19–21 ноября) / отв. редактор д.в. Масленников. – сПб: 
рХГА, 2020. – с. 284-290. – в сб. 306 с.

106. Кийко А.Ю., Крижановская Г.н., Хабибулин А.Г. Философия права Ф.М. достоевского. рецензия на 
монографию А.и. Бастрыкина, р.Ф. исмагилова и в.П. сальникова «идея добра в творчестве Ф.М. 
достоевского и ее влияние на развитие философии права (к 200-летию Ф.М. достоевского) / вступ. статья 
А. Александрова. – сПб.: Фонд «Университет», 2021. – 388 с. // Юридическая наука: история и современ-
ность. – 2022. – № 2. – с. 187-194.

107. Клеандров М.и. Правосудие и справедливость. – М.: норма: инФрА-М, 2022. – 364 с.
108. Клименко о.А. Проблема соотношения суверенитета государств, народов и личности в концепции дели-

беративной демократии Ю. Хабермаса // Ученые записки юридического факультета. – 2015. – № 39(49). 
– с. 172-178.

109. Клименко о.А. Юрген Хабермас о понятии наднационального суверенитета как условии «Конституции 
европы» // верховенство права и национальные интересы россии: Материалы всероссийской научно-
практической конференции (г. Уфа, 30 ноября 2018 г.) // отв. ред. Г.М. Азнагулова. в 2-х ч. ч. 1. – Уфа: 
риЦ БашГУ, 2018. – с. 78-82.

110. Клименко о.А., Мирзоев А.К., третьяков и.Л. Политическая концепция абсолютного суверенитета 
Марсилия Падуанского и Жана Бодена в контексте синкретизма современной правовой культуры // 
Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 3. – с. 22-28.

111. Кобуш. Die Entdeckung der person. Melaphysik der freiheit und modernes Menschenbild (открытие лично-
сти. Метафизика свободы и современная идея человека), 2-е изд. (1997).

112. Кольберг Л. Die psychologie der Muralentwickiung (Психология морального развития) (1995).



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 9

172

113. Кольберг Л. Утверждение о моральной адекватности высшей ступени Морального суждения // 
J. ophilosophy vol. 70 no. 18 р. 630-646 (1973).

114. Кони А.Ф. о допущении женщин в адвокатуру // А.Ф. Кони. собрание сочинений в восьми томах. том 4 
/ Под общ. ред. в.Г. Базанова, А.н. смирнова, К.и. чуковского. – М.: Юрид. лит, 1968. – с. 426-442. – в 
кн. 544 с.

115. Крижановская Г.н. деятельность общественных организаций российской империи по защите права женщин 
на получение высшего юридического образования на рубеже XIX–ХХ веков. // Юридическая наука: исто-
рия и современность. – 2021. – № 6. – с. 95-103.

116. Криле М. введение в государственную доктрину (введение в теорию государства). 6-е изд. (2003).
117. Критика Хабермаса: Полумесяц свободы (о свободе и законе), 2008
118. Крылова н. Эвтаназия: уголовно-правовой аспект // вестник МГУ. сер. 11: Право – 2002. – № 2. – с. 17-37.
119. Кузнецов Э.в. естественное право как фактор духовного возрождения россии // известия высших учеб-

ных заведений. Правоведение. – 1993. – № 4. – с. 75-79.
120. Куницын А.П. Право естественное. часть 1. – сПб.: тип. иос. иоаннесова, 1818. – 136 с.
121. Куницын А.П. Право естественное. часть 2. – сПб.: тип. иос. иоаннесова, 1820. – 164 с.
122. Куницын А.с. Формирование и развитие естественно-правового направления в русской науке права // 

Ученые записки юридического факультета. – 2015. – № 36(46). – с. 5-11.
123. Лазарев в.в. идеологическое сопровождение современного правосудия // Мир политики и социологии. – 

2019. – № 4. – с. 17-32.
124. Лаут рейнхард. Философия достоевского в систематическом изложении / Под ред. А.в. Гулыги. Пер. с 

нем. и.с. Андреевой. – М.: республика, 1996. – 447 с.
125. Лежнева о.Ю., Прокофьев К.Г., чудин-Курган Ф.о. Право и мораль перед судом коммуникативного разума 

в концепции Юргена Хабермаса // Правовое государство: теория и практика. – 2019. – № 4. – с. 59-65.
126. Локк дж. два трактата о правлении // Локк дж. сочинения: в 3 т. т. 3. - М. : Мысль, 1988. - с. 135-405.
127. Лукашева е.А. Право, мораль, личность. – М.: наука, 1986. – 263 с. 
128. Лукашева е.А. человек, право, цивилизация: нормативно-ценностное измерение. – М.: норма: инФрА-М, 

2013. – 384 с.
129. Луковская д.и. Гарантии прав личности // история государства и права. – 2007. – № 16. – с. 35-37.
130. Луковская д.и. Права человека и права гражданина. Правовой статус человека и гражданина // история 

государства и права. – 2007. – № 13. – с. 34-36
131. Макинтайр А. После добродетели: исследования теории морали. - М.: Академический Проект; 

екатеринбург: деловая книга, 2000. - 384 с.
132. Макинтайр А. чья справедливость? Какая рациональность? - нотр-дам (сША): Университет нотр-дам 

Пресс, 1988. 
133. Максимов А.А., Морозов А.и., сальников М.в., садовников М.Г., чудин-Курган Ф.о. Юрген Хабермас: 

опыт трансляции гегелевской парадигмы права в дискурсивное пространство современной юриспруден-
ции // Мир политики и социологии. – 2019. – № 9. – с. 179-185. 

134. Мальцев Г.в. социальная справедливость и право. – М.: Мысль, 1977. – 255 с.
135. Масленников д.в., Жданов Ю.н. достоевский и философия права в россии: идея Бога и идея свободы 

в Царстве Абсолютного добра. размышления над одной книгой // русская философия. – 2022. – выпуск 
1(3). – с. 83-93.

136. Матузов н.и. социалистическое право и коммунистическая мораль в их взаимодействии. – саратов: сГУ, 
1969. – 90 с.

137. Медведев с.М., числов А.и. Права, свободы и законные интересы граждан в механизме правового регу-
лирования // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – с. 28-37.

138. Медведев с.М., числов А.и. Права, свободы и законные интересы граждан и органы местного самоуправ-
ления: Монография / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2013. – 232 с. – (серия: 
«Безопасность человека и общества»).

139. Миддлкауф р. славное дело. Американская революция 1763-1789 / Пер. с англ. М. Леоновича, д. Голубцова, 
о. Мичковского. - екатеринбург: Гонзо, 2015. - 798 с.: карты.

140. Морейра Лима. 10 oreg. Rev. Международный закон 77, в 95 (2008).
141. Мигель реале. официальный сайт // https://www.miguelreale.com.br
142. Морозов А.и., Прокофьев К.Г., сергеева А.Ю. институт семьи как нравственно-правовая ценность (к 

вопросу о суверенной правовой идеологии как основании семейного права российской Федерации) // 
Юридическая наука: история и современность. – 2019. – № 12. – с. 107-114.

143. Мукашев М.Ш., набиев в.в. современное состояние законодательства Кыргизской республики по вопро-
сам эвтаназии и ряду других проблем // Государство и право. – 1999. – № 10. – с. 111-114.



173

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

144. назарова н.Л., Петросян Л.К., сэруа в.с. Эволюция семейных ценностей в современном западном мире 
// Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 5. – с. 96-100.

145. начметафизика денкен (после метафизических рассуждений) (1992).
146. нино. Этика прав человека (1991).
147. нуссбаум М. Emotionen и der Ursprung der Moral (Эмоции и источник морали) (2000).
148. ойгензихт в.А. Мораль и право. – душанбе: ирфон, 1987. – 160 с.
149. от редакции. о дискуссии, вызванной статьей-презентацией доктора юридических наук, профессора, 

Заслуженного деятеля науки российской Федерации в.в. Лазарева «идеологическое сопровождение совре-
менного правосудия» // Мир политики и социологии. – 2019. – № 11-12. – с. 11-35.

150. Пипер й. Герехтигкейт (Правосудие), 2-е изд. (1954).
151. Питулько К.в. реализация женщинами права на рассмотрение уголовного дела судом с участием присяж-

ных заседателей // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 11. – с. 154-157.
152. Права человека и правовое социальное государство в россии: Монография / отв. ред. е.А. Лукашева. – 

М.: норма: инФрА-М, 2013. – 400 с.
153. Претти против соединенного Королевства (жалоба № 2346/02): решение палаты от 29 апреля 2002 года // 

http://www.echr.coe.int
154. Проблемы универсальной значимости прав человека (2000) (перепечатано в Schapp, Uber freiheit und Recht 

(о свободе и праве), 2008).
155. Прокофьев К.Г. Проблемы морали в юриспруденции и возможности их актуализации в российской пра-

вовой идеологии // идеология, духовные ценности и проблемы сохранения культурного наследия россии: 
сборник статей / Под науч. ред. е.П. Борзовой. санкт-Петербургский институт искусства и реставрации 
– сПб.: сПбКо, 2019. – с. 109-115. – в сб. 170 с.

156. Прокофьев К.Г., Морозов А.и., чудин-Курган Ф.о. Проблема соотношения правовых норм и моральных 
ценностей в западной философии права: Кельзен – Харт – дворкин // Юридическая наука: история и совре-
менность. – 2019. – № 6. – с. 187-196.

157. Прокофьев К.Г., сальников М.в., Шилина Г.А. Юрген Хабермас о новых формах реализации прав и свобод 
личности в объединенной европе  // Права человека в диалоге государственной власти и гражданского 
общества: сборник материалов всероссийской научно-практической конференции, посвященной дню прав 
человека  (г. Уфа, 10 декабря 2020 г.). в 2-х частях. ч. 1 / отв. ред. е.о. тулупова. – Уфа: риЦ  БашГУ,  
2020.  – Уфа, 2020. – с. 148-160. –  в сб. 243 с.

158. радбрух Г. Философия права / Пер. с нем. - М.: Международные отношения, 2004. - 240 с.
159. резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи оон от 10 декабря 1948 года // https://www.un.org/ru/

documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
160. рикер Поль Э.Ф. philosophie de la voluille (Философия воли). 2 тома (1950/1960) (английский перевод 

1967 г.).
161. ролз дж. теория справедливости. – новосибирск: новосибирский ун-т, 1995. – 532 с.
162. романовская в.Б. Magna carta libertatum в контексте современной проблемы прав личности // вестник 

нижегородского университета им. н.и. Лобачевского.  – серия: Право. – 2009. – № 5. – с. 258-261.
163. романовская Л.р., верховодов е.в. Античные корни естественно-правовой теории // вестник 

нижегородского университета им. н.и. Лобачевского.  – серия: Право. – 2002. – № 1. – с. 84-88.
164. романовская Л.р., сальников в.П. Профессор А.П. Куницын у истоков естественной школы права в россии 

// Правовое государство: теория и практика. – 2014. – № 4(38). – с. 23-26.
165. рорти р. Права человека, рациональность и сентиментальность // Права человека: оксфордские лекции по 

амнистии. изд. Шут/Херли, 1993.
166. сальников в.П. Гарантии конституционных прав и свобод граждан россии как механизм их социально-

правовой защиты // Права человека в россии и правозащитная деятельность государства: сбор. матер. 
всерос. науч-практ. конф., Москва, 12 мая 2003 г. / Под. ред. в.н. Лопатина. – сПб.: Юридический центр 
Пресс, 2003. – с. 62-66. – в кн. 399 с.

167. сальников в.П. Право и свобода в качественной иерархии ценностей личности // вестник Балтийского 
федерального университета им. и. Канта. – 2006. – № 9. – с. 6-15.

168. сальников в.П., Груздева М.Л. Преодоление европы: философско-правовое эссе // Мир политики и соци-
ологии. – 2015. – № 8. – с. 11-22.

169. сальников в.П., Масленников д.в. Философия права Ф.М. достоевского как источник развития теории рос-
сийского государства и права // Проблемы статуса современной россии: историко-правовой аспект: матери-
алы всероссийской научно-практической конференции (г. Уфа, 5–6 апреля 2018 г.) / отв. ред. Ф.Х. Галиев. 
в 2-х ч. ч. 1. – Уфа: риЦ БашГУ, 2018. – с. 72-79. – в сб. 256 с.

170. сальников в.П., романовская в.Б. «orient» или «oxidеnt»: в какую сторону смотрит российский орел? // 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 9

174

Мир политики и социологии. – 2014. – № 11. – с. 11-15.
171. сальников в.П., романовская Л.р. санкт-Петербургская школа естественного права: начало большого пути 

// Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 11. – с. 51-54.
172. сальников в.П., старовойтова о.Э. Эвтаназия: за и против // Юридический мир. – 2005. – № 3. – с 42-48.
173. сальников в.П., Цмай в.в. современная система защиты прав человека // известия высших учебных заве-

дений. Правоведение. – 1999. – № 1. – с. 82-98.
174. сальников в.П., Кузнецов Э.в., старовойтова о.Э. Право на смерть в системе соматических прав чело-

века // современное медицинское право в россии и за рубежом: сб. науч. тр., Центр социал. науч.-информ. 
исслед.; отд. правоведения; иГП. Центр эколого-правовых исслед.; Центр адм.-правовых исслед.; отв.ред.: 
о.Л. дубовик, Ю.с. Пивоваров. – М.: иГП рАн, 2003. – с. 339-360.

175. сальников в.П., Масленников д.в., Захарцев с.и. Философия Гегеля как теоретическая предпосылка суве-
ренной философии права россии. Краткий обзор докладов, статей и выступлений на Межрегиональной 
конференции с международным участием «творческое наследие Гегеля: философия, теология, право, эко-
номика», посвященной 250-летию со дня рождения Г.в.Ф. Гегеля // Юридическая наука: история и совре-
менность. – 2021. – № 1. – с. 182-194.

176. сальников в.П., Масленников д.в., Морозов А.и. человек в системе нравственно-правовых ценностей и 
задача формирования суверенной философии права // Права человека в диалоге государственной власти и 
гражданского общества: сборник материалов всероссийской научно-практической конференции, посвя-
щенной дню прав человека (г. Уфа, 10 декабря 2020 г.). в 2-х частях. ч. 1 / отв. ред. е.о. тулупова. – Уфа: 
риЦ БашГУ, 2020. – с. 176.-187. – в сб. 243 с.

177. сальников в.П., романовская в.Б., Цыганов в.и. Западная цивилизация и угроза голубого интернацио-
нала: политико-правовая агрессия периода постмодерна // Мир политики и социологии. – 2015. – № 9. – 
с. 193-202.

178. сальников в.П., романовская в.Б., щепоткина-Маринина т.в. Правовая концепция Юргена Хабермаса // 
Правовое государство: теория и практика. – 2018. – № 3. – с. 86-92.

179. сальников в.П., исмагилов р.Ф., Масленников д.в., Захарцев с.и. Философия Ф.М. достоевского как 
объект интерпретирующей реконструкции // Мир Захарцев с.и., Масленников д.в., сальников в.П. Бытие 
и рефлексия: онтологические основания права в философии Ф.М. достоевского // Мир политики и соци-
ологии. – 2018. – № 12. – с. 157-171.

180. сальников в.П., Масленников д.в., Захарцев с.и., Морозов А.и. Ценностное основание суверенитета 
(к вопросу о суверенной государственно-правовой идеологии) // Юридическая наука: история и современ-
ность. – 2019. – № 11. – с. 149-162.

181. сальников в.П., Масленников д.в., Захарцев с.и., Прокофьев К.Г., Морозов А.и. Принцип суверенности 
государственно-правовой идеологии и философии права // Мир политики и социологии. – 2019. – № 9. – 
с. 170-178.

182. сальников в.П., Масленников д.в., Захарцев с.и., сальников М.в. развитие идеи абсолютной свободы в 
классической русской философии как источник суверенной философии права // Юридическая наука: исто-
рия и современность. – 2019. – № 12. – с. 185-193.

183. сальников в.П., романовская в.Б., сальников М.в., Горбунов М.д. Абсолютное и относительное в есте-
ственном праве // Мир политики и социологии. – 2015. – № 11. – с. 20-32.

184. сальников в.П., исмагилов р.Ф., Масленников д.в., Захарцев с.и., сальников М.в. Бессмертие души как 
стержневая идея в учении Ф.М. достоевского о праве и нравственности // Юридическая наука: история и 
современность. – 2021. – № 5. – с. 179-192.

185. сальников М.в., сальников с.П. третьяков и.Л. доктринальные подходы к международному сотрудни-
честву в борьбе с преступностью: понимание права и синкретизм современной правовой культуры // Мир 
политики и социологии. – 2016. – № 3. – с. 125-131.

186. сингер П. Практическая этика (practical Ethics). - cambridge: cambridge University press, 1979.
187. смарт дж., Уильямс Б. Утилитаризм за и против (1973).
188. стеценко с.Г. Жизнь и смерть человека как объект правовой науки // Юридическая наука: история и совре-

менность. – 2015. – № 7. – с. 180-188.
189. сынков в.в. А.Ф. Кони об участии женщин в работе российской адвокатуры // Юридическая наука: исто-

рия и современность. – 2018. – № 12. – с. 164-167.
190. тейлор чарльз. источники самости: формирование современной идентичности (The Making of the Modern 

Identity). - Кембридж: harvard University press, 1989. - 624 с.
191. темнов е.и. Аристотель. Политика. Афинская полития: Монография. – М.: русайнс, 2022. – 348 с.
192. теория коммуникационных обработчиков, 2 версия // теория коммуникации, том. I (1984).
193. трансформация прав человека в современном мире: Монография / отв. ред. А.н. савенков. – М.: норМА; 



175

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

инФрА-М, 2018. – 256 с.
194. Уайт Х. Философия в современном мире. том № 3-6.
195. Уэллман К. Моральные аспекты прав человека (wellman. The Moral Dimensions of human Rights) // https://

translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7be767c3-63d54fe3-3f720a72-74722d776562/https/www.overdrive.
com/media/4978118/the-moral-dimensions-of-human-rights

196. Философия директората, 1-е изд. 1953, 19-е изд. (2003).
197. Философия права (колл. очерки, том. IV (2011)).
198. Финнис д. естественное право и естественные права / Пер. с англ. в.П. Гайдамова и А.в. Панихиной. - 

М.: ирисЭн: Мысль, 2012. - 552, [1] с.
199. Финнис д. Права человека и общее благо // https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.0329ac90-

63d55fec-36b4efbe-74722d776562/https/www.overdrive.com/media/4969152/human-rights-and-common-good.
200. Финнис д. теория справедливости ролза (1973).
201. Фома Аквинский. Iustitia est circa actiones (справедливость заключается в действиях) // Ethicam никомахиан 

5.1; № 886.
202. Фома Аквинский. сумма теологии. том 5: вторая часть второй части. вопросы 1-46. - М.: Красанд, 2015. 

- 560 с. 
203. Французская декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789 года // http://larevolution.ru/

declaration.html
204. Фролова е.А. Проблемы теории и философии права: Монография. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрлитинформ, 

2018. – 304 с.
205. Фуллер Лон Л. Мораль права / Пер. с англ. т. даниловой. – М.: челябинск: ирисЭн, социум, 2016. – 

308 с. (серия «Право»).
206. Хабермас Ю. Nachmetaphysisches Denken (Постметафизические рассуждения) (1988).
207. Хабермас Ю. Этика дискурса (2009).
208. Харт Г. Право, свобода и мораль / Пер. с англ. с. Моисеева. – М.: институт Гайдара, 2020. – 136 с.
209. Хассемер в. Фестиваль дружбы (liber Amicorum) Майхофера (1988).
210. Хаузер М. Мораль и разум: Как природа создавала наше универсальное чувство добра и зла; пер. с англ. 

т. М. Марютиной; под ред. Ю. и. Александрова; предисл. Ю.и. Александрова; илл. и. в. Молчановой. - 
М.: дрофа, 2008. - 639, [1] с. : ил.

211. Хорн н. Einfuhrung в die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie (введение в юридическую науку и фило-
софию права) (1-е изд.: 1996; 5-е изд.: 2011).

212. Хоффманн М. сочувствие и нравственное развитие: последствия для заботы и справедливости. - Кембридж: 
издательство Кембриджского университета. DoI:10.1017/cbo9780511805851.

213. Хохфельд У.н. Фундаментальные правовые концепции, применяемые в судебных рассуждениях (1919).
214. Центр конституционных прав: http://ccrjustice.org/learn-more/faqs/factsheet-case-againstShell.
215. чернова о.Ю. «Право» на однополый брак в контексте личных прав человека // Ученые записки юриди-

ческого факультета. – 2015. – № 38(48). – с. 81-85.
216. чечельницкий и.в. Принцип справедливости в праве // история государства и права. – 2014. – № 6. – 

с. 57-63.
217. чудин-Курган Ф.о. Проблема императивной природы правовых норм в контексте дискуссии Герберта 

Харта и рональда дворкина // Правовое государство: теория и практика. – 2019. – № 3. – с. 60-68.
218. Шапп Я. freiheit. Moral und Recht (свобода, Мораль и право) 1994.
219. Шапп. Metaphysisches und nachmetaphysisches (Метафизические и постметафизические рассуждения) 1997 

// Schapp. Uber freiheit und Recht (о свободе и праве), 2008.
220. Шафиров в.М. естественно-позитивное право: введение в теорию: Монография. – Красноярск: КрасГУ, 

2004. – 260 с.
221. Шафиров в.М. Право и мораль в человеческом измерении // российская юстиция. – 2022. – № 4. – с. 3-8.
222. Шелер М. Der formalismus in der Ethik und die materiale wertethik (Формализм в этике и материальная 

этика ценностей). 2 тома (1913, 1916).
223. Эбзеев Б.с. Конституция, демократия, права человека. – М., черкесск, 1992. – 228 с.
224. Экимов А.и. Аксиома соотношения справедливости и права // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. 

– с. 13-23.
225. Экимов А.и. справедливость и социалистическое право. – Л.: ЛГУ, 1980. – 120 с.
226. Юм дэвид. исследование, касающееся принципов морали // д. Юм. сочинения в 2 т. т. 2. - М.: Мысль, 

1965.
227. Юм дэвид. исследование, касающееся человеческого понимания // д. Юм. сочинения в 2 т. т. 2. - М.: 

Мысль, 1965.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 9

176

228. Юм дэвид. трактат о человеческой природе // // д. Юм. сочинения в 2 т. т. 1. - М.: Мысль, 1965.
230. coing, grundzuge der Rechtsphilosopine (очерки философии права), 5-е изд. 1993.
231. common good (coll.Essays Vol. III) 2011.
232. Dworkin. Taking Rights Seriously, 1977.
233. frankfurter Allgemeine, 1 октября 2012 г. 
234. george R. In Defense of Natural law; 1999.
235. grisez. The first principle of practical Reason. 10 Nat. l. f. (1965).
236. habermas. Nachmetaphysisches Denken (post-metaphysical Reasoning) (1988).
237. habermas/Ratzinger. Dialektik der Sakularisierung: Uber Vernunft und Religion (Dialectics of Secularization: on 

Reason and Religion), 2012.
238. hartmann N. grundeige ciner Metaphysik der Erkenntnis (oulline of methaphusics of ecgmition), 1921; id., Ethik 

(Этика), 3 тома, 1926.
239. horn. festschrift (liber amicorum) Schapp, 2010.
240. Kant. grundlegung zur Metaphysik der Sitten (foundations of Metaphysics of Morals), 1785.
241. Kaufmann A. Naturrecht und geschichtlichkeit ((Natural law and historicity) 1957,.
242. Knapp. faith and Knowledge with J. habermas, Stimmen der Zeit 4/2008, p.270-280.
243. Kradolfer. Verpflichtungsgrad sozialer Menschenrechte (степениобязательных последствий социального права 

человека) 50 AVR (2012).
244. Kuhl, Ruckblick auf die Renaissance des Naturrechts nach dem 2. weltkrieg (looking back on the post-ww-II 

Renaissance of Natural law), в: giessener Rechtswiss. Abhandlungen vol. 6 1990.
245. Moralbewustsein ud kommunickatives handeln, 1983=Моральное сознание и Активное общение, 1992.
246. Morita A. A Difference in the concept of the Self as the Subject of human Rights between the west and Japan: 

can confucian Self be strong enough to exercise positive liberty in an Authoritarian Society, ARSp-b 136 (2013)
247. Reale. filosofia do Direito, ed. 1999 3 (2002).
248. Reder/Schmidt (eds), Ein bewusstsein von dem, was fehlt (An awareness of what is missing), 2008.
249. Schapp. Metaphysische und nachmetaphysisches Denken (Метафизические и постметафизические рассужде-

ния) // ARSp. – 1997.
250. Taylor ch. conditions of an unenforced consensus on human Rights // https://prezi.com/ctikouc-y6ed/conditions-

of-an-unforced-consensus-on-human-rights/



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридичесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

177

философия права. правовая КульТура  
и правосоЗнание. социология права  

и юридичесКая психология

ГАБИДУЛЛИН Ильгиз Фанирович, 
главный научный сотрудник института стратеги-
ческих исследований республики Башкортостан, 
доктор педагогических наук, кандидат юридиче-
ских наук (г. Уфа, россия)
E-mail: gabidullinif@isi-rb.ru

Специальность 5.1.1 – теоретико-исторические 
правовые науки

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация. Взаимоотношения людей в обществе всегда представляли большой интерес 
для представителей гуманитарных наук, потому что именно специфика отношений людей 
между собой во многом определяет, и даже предопределяет возможное развитие событий 
в обществе и государстве. Автор статьи исходит из того, что специфика общественных 
отношений обусловливается многими факторами, среди которых, прежде всего, можно 
выделить те условия, в которых протекает жизнь данного общества. Немаловажно значение 
в определении основных мотивов выбора той или иной модели поведения имеют бытующие 
в обществе соционормативные установки, а также образовательный уровень населения, 
правосознание и правовая культура общества и т.д., от которых зависит общественное 
сознание и менталитет людей. 

Ключевые слова: личность; гражданин; общество; гражданское общество; право-
сознание; правовая культура; гражданственность.

GABIDuLLIN I.F.

PERSoNALITy AND SoCIETy IN THE MoDERN WoRLD

The summary. The relationship of people in society has always been of great interest to 
representatives of the humanities, because it is the specificity of people's relations with each other 
that largely determines, and even predetermines the possible development of events in society and 
the state. The author of the article proceeds from the fact that the specificity of social relations is 
determined by many factors, among which, first of all, one can single out the conditions in which the 
life of a given society takes place. Equally important in determining the main motives for choosing 
one or another model of behavior are the socio-normative attitudes prevailing in society, as well as 
the educational level of the population, legal awareness and legal culture of society, etc., on which 
the public consciousness and mentality of people depend.

Key words: personality; citizen; society; civil society; legal awareness; legal culture; citizenship.

общество на то и называется обществом, что 
охватывает тех людей, которых связывает между 

собой и объединяет множество вопросов, требу-
ющих решения совместными, общими усилиями. 
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в силу этого те проблемы, которые стоят перед 
данным обществом, и решаются общими усили-
ями, всем сообществом этих людей. однако все 
дело в том, что, тем не менее, роль каждого чело-
века, входящего в данное общество, понимаю-
щего, признающего и желающего решить про-
блемы, волнующие все общество в целом, неиз-
меримо возрастает. При этом, бесспорно, воз-
растают и требования, которые общество предъ-
являет каждому из своих членов. Каждый чело-
век сталкивается с необходимостью обладания, 
кроме профессиональных знаний, еще и умением 
применять и пользоваться ими в реальной жиз-
ненной ситуации, 

cобытия, которые происходят в мире, в целом, 
и в нашей стране, в частности, делают очевид-
ным то, что в современном мире многие моменты 
в жизни людей начинают зависеть от индиви-
дуальных особенностей человека. Мы живем 
в эпоху модернизации, комплексной реформы 
политической системы, совершенствовании граж-
данского общества [21, стр. 17; 5, стр. ПотоМ]. 
Поэтому роль личности не только в судьбе его 
самого, но и в жизни окружающих его других 
людей и, в отдельных случаях, даже всего 
общества, сильно возрастает. в связи с этим в 
общественно-политической жизни страны неимо-
верно возрастает значение тех процессов, кото-
рые связаны не только с организацией системы 
профессионального образования, но и с воспи-
танием новых поколений россиян в духе патри-
отизма, преданности к своей стране и тради-
циям и обычаям своих предков. отечественные 
политико-правовые традиции играют все боль-
шую роль в обеспечении единства российского 
многонационального народа [29; 31; 32; 33; 34; 
35; 36; 37]. 

Бесспорно, одним из важнейших факторов, 
кардинально влияющих на сознание и поведе-
ние человека, являются те условия, в которых 
происходит вся его жизнедеятельность. При этом 
мы можем выделить материальную и духовно-
нравственную составляющие этих условий, кото-
рые способствуют выбору того или иного лич-
ностного решения, конкретной модели поведения 
человека, его гражданской позиции. вне всякого 
сомнения, на формирование правосознания лич-
ности не меньшее влияние оказывают и те собы-
тия, которые происходят в стране, в частности, и 
в мире, в целом, что обусловлено возможностью 
человека получать всю имеющуюся информацию 

благодаря современным достижениям цивилиза-
ции и электронных технологий. 

По нашему мнению, в деле организации обра-
зовательных процессов необходимо учитывать то, 
что процесс воспитания новых поколений граж-
дан нашей страны должен основываться на сфор-
мировавшемся на сегодняшний день огромном 
комплексе социокультурных установок, вырабо-
танных такими науками, как философия, исто-
рия, политология, юриспруденция и другими. 
При всем этом, осознаем мы это или нет, дости-
жения этих наук уникальным образом интегриру-
ются в мир тех социальных норм, испокон веков 
регулировавших взаимоотношения людей между 
собой, которые функционируют в виде мораль-
ных, религиозных, этических правил поведения. 

все дело в том, что общественное мнение 
всегда старалось сделать так, чтобы люди согла-
совывали свои поступки с требованиями тра-
диций и обычаев, морали и религии, а к пра-
воохранительным органам человек обращался 
только в необходимых случаях, когда для реше-
ния вопроса требовалась принудительная сила 
государства. тем не менее, человек всегда выби-
рает только те социальные нормы, которые под-
ходят к его представлениям о добре и справедли-
вости и помогают «решению его проблем, в том 
числе и правовые нормы, при этом в представ-
лениях людей о праве преломляются самые зна-
чительные явления, факты и события, связанные 
с действующим законодательством, существую-
щими в государстве правовыми ценностями и 
традициями» [9, стр. 12]. 

трансформационные процессы, предполага-
ющие постепенное и необратимое превраще-
ние современного человеческого сообщества в 
постиндустриальное общество, сопровождаются 
существенными изменениями в общественно-
политической и социально-экономической жизни 
страны. в силу этого модулируются новые век-
торы не только в профессиональной деятельно-
сти человека, но и в духовно-нравственных пред-
ставлениях людей, в понимании и восприятии 
общественным сознанием гражданственности и 
патриотизма, и все это ставит новые задачи перед 
отечественной наукой и организации системы 
образования в стране.

те процессы, которые принято называть «гло-
бализацией» [30], в широком понимании этого 
слова можно представить себе как такую специ-
фику общемирового развития, предполагающую 
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человеческую личность в центре политической, 
экономической, социальной и духовной жизни 
общества. такая ситуация требует признать 
его профессиональные способности и возмож-
ности действенным условием для социально-
экономического развития общества, в целом. 
При этом, с одной стороны, это должно способ-
ствовать тому, чтобы экономика стала эффектив-
ной и конкурентоспособной, а, с другой стороны, 
должно содействовать делу обеспечения наци-
ональной безопасности государства, повыше-
нию благополучия каждого гражданина страны. 
Поэтому немаловажным вопросом является соз-
дание реальных условий и возможности полу-
чить соответствующее желанию и способностям 
человека образование, что как раз соответствует 
и решению проблемы подготовки достойного 
молодого поколения специалистов, воспитанию 
гражданственности и повышения правовой куль-
туры общества. необходимо отметить, что такая 
ситуация сложилась в сфере образования во всех 
современных государствах, которые в качестве 
основных задач сегодняшнего дня ставят повы-
шение общего уровня образованности населения, 
при этом, с одной стороны, ужесточают требо-
вания к уровню профессиональной подготовки 
граждан, а с другой стороны, стремятся к повы-
шению уровня как общей культуры населения, 
так и правовой культуры общества [26; 27; 28]. 

в данном случае, оба выделенных нами 
момента связаны с понятием «культура». нам 
импонирует, с данной точки зрения, определение 
понятия «культура», которое принадлежит круп-
нейшему советскому писателю А.М. Горькому. 
в своей статье «Гуманистам» он пишет, что 
«культура есть организованное разумом наси-
лие над зоологическими инстинктами людей» 
[11, стр. 239]. действительно, классик прав, мы 
сами отвечаем за свои поступки, потому что мы 
имеем возможность выбрать тот вариант, кото-
рый способствует осуществить наши замыслы и 
при этом остаться на свободе. Мыслители про-
шлого не зря свободу определяли как осознан-
ную необходимость, связывая ее с идеей всеоб-
щего добра [3; 4; 12]. Поэтому в.с. нерсесянц и 
писал о том, что право можно воспринимать как 
математику свободы [20]. идея свободы находит 
свою непосредственную связь с правом и мора-
лью [16].

Проблема выбора необходимой модели пове-
дения, связанного с возможностью потерять 

свободу, по нашему мнению, в современных 
условиях имеют отношение ко всем сферам жиз-
недеятельности общества. например, глобаль-
ные изменения имеют отношение, прежде всего, 
к вопросам, связанным с проблемами окружаю-
щей нас природы, здравоохранения, которые ста-
новятся злободневными в такой степени, что мас-
штабность происходящих в этой сфере измене-
ний имеет прямое отношение и к каждому чело-
веку, в частности, и всему обществу, в целом. 
не случайно в большинстве стран мира право на 
охрану здоровья признается в качестве консти-
туционной цели [22, стр. 13]. реалии сегодняш-
него дня охватывают и иные вопросы социаль-
ного плана, включая проблемы развития и совер-
шенствования всего того, что имеет отношение 
и к образованию.

еще в начале нынешнего столетия можно 
было заметить, что процессы, связанные с соци-
ализацией личности, прежде всего, имеют отно-
шение, как к пространственному, так и времен-
ному факторам, которые были обусловлены дея-
тельностью человека, и постепенно приобрели 
одновременно геопромышленный и геополити-
ческий характер. 

Эти процессы отличались своей необратимо-
стью, что объясняется отсутствием у человече-
ского сознания механизма или же способности 
непосредственного восприятия процесса порож-
дения катастрофической ситуации, пока сама 
катастрофа не становится неизбежной и не при-
нимает реальный характер. При этом они обла-
дали особой скрытостью, были вроде бы неза-
метны, что обеспечивало отсутствие внимания на 
причинно-следственные связи. Характерной осо-
бенностью, присущей данным процессам, стала 
большая пространственная и социальная дис-
танцированность, которая образовалась между 
агентами и жертвами глобальных изменений. 
необходимо отметить, что информация об этих 
явлениях не отличается особой ясностью и точ-
ностью, что нужно для того, чтобы эксперты по 
глобальным изменениям смогли прийти к согла-
сию о масштабах и о времени наступления реаль-
ной угрозы. также нужно подчеркнуть, что в 
сегодняшних условиях массовое сознание людей 
имеет тенденцию к игнорированию информации 
об угрозе их безопасности вследствие отсутствия 
открытой информации о глобальных изменениях 
в мире и т.д. [10, стр. 12]. 

т е м  н е  м е н е е ,  д л я  ф о р м и р о в а н и я 
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общественного сознания, для определения путей 
и способов формирования человека, способного 
жить в современном обществе, важно сформиро-
вать четкое понимание его сущностных призна-
ков, которые связаны со становлением и совер-
шенствованием гражданского общества и пра-
вового государства. известный социолог, писа-
тель и публицист с.Г. Кара-Мурза пишет, что 
«культура создается из опыта предшествующих 
поколений («переживаний мертвого прошлого»), 
которые сохраняются и отбираются памятью, 
а затем по-новому понимаются в современной 
действительности. в этом процессы мифы явля-
ются механизмами организации и «кристаллиза-
ции» этого опыта в ярких и многозначных сим-
волах и образах... но если вырабатывать мифы 
целенаправленно, а затем их вводить в массовое 
сознание через средства массовой коммуника-
ции, то и сегодня можно «конструировать» чело-
века с заданными свойствами» [17, стр. 239]. в 
то же время человек живет в современном обще-
стве, в котором действует принцип, который 
гласит, что незнание закона не освобождает от 
ответственности за нарушение данного закона. 
однако проблема заключается в том, что чело-
века закон начинает интересовать только тогда, 
когда он ему нужен. Без необходимости люди 
не интересуются ни правом, ни законом. в то 
же время, «знание законов способствует форми-
рованию позитивного правосознания, защите и 
охране сложившегося и функционирующего в 
стране правопорядка. Зная и не нарушая законы, 
люди, в конечном итоге, обеспечивают и реали-
зуют свои права и свободы, пользуются теми воз-
можностями, которые для них создает и обеспе-
чивает государство, что становится важным фак-
тором в условиях перехода к рыночным отноше-
ниям, которые нуждаются в правовом регулиро-
вании» [8, стр. 53]. 

социально-правовой подход к формирова-
нию понятий о сущностных признаках форми-
руемого общества предполагает важную про-
цедуру, включающую два аспекта. с одной сто-
роны, важно определение сущностных признаков 
конкретно-исторических понятий «гражданин», 
«государство», «гражданское общество», обу-
словливающих государственный и социальный 
заказы на гражданское образование. с другой 
стороны, необходимо ее изучение в контексте 
конкретной социокультурной ситуации, детер-
минирующей соответствующую ее особенностям 

и потребностям модель гражданского образова-
ния, постановку соответствующих педагогиче-
ских целей и задач, отбор адекватных содержа-
нию технологических средств [6].

некоторые из этих понятий появились в дале-
ком прошлом и прошли большой эволюционный 
путь. например, понятие «гражданин» трактова-
лось в античной литературе более утилитарно, 
просто как член политического общества, и это 
обусловливало его характеристику, тем не менее, 
Аристотель писал, что «... гражданин только 
тот, кто стоит в известном отношении к госу-
дарственной жизни, кто имеет или может иметь 
полномочия в деле попечения о государствен-
ных делах или единолично, или вместе с дру-
гими» [1, стр. 103]. 

и в других источниках указывается, что 
«гражданин наделялся совокупностью граждан-
ских прав. статусное гражданство, определяю-
щее принадлежность жителя к городу-полису и 
статус в определенной общности, было первой 
исторической формой гражданства» [40, стр. 15], 
«гражданственность тесно связывалась с патрио-
тизмом, но являлась как бы его высшей формой. 
Женщины и несовершеннолетние юноши могли 
проявлять лишь патриотизм.

Гражданство было уделом только полноправ-
ных граждан-политесов [24, стр. 75-79]. 
Аристотель, говоря о предпочтительном виде 
государственного устройства, считал, что это 
такое государство, в котором властвует закон и 
которое обеспечивает жизнь, согласную с требо-
ваниями добродетели. По Платону, стабильность 
государства находится в прямой зависимости от 
законности, которая трактовалась как повино-
вение правильным законам и соразмерность во 
взаимоотношениях. его гуманный подход к про-
блеме проявлялся в определении государства как 
социального объединения и организации взаимо-
действия и взаимопомощи граждан. «... Многие 
люди собираются воедино, чтобы обитать сообща 
и оказывать друг другу помощь. такое совмест-
ное поселение и получает у нас название госу-
дарства» [23, стр. 111]. 

необходимо отметить, что основная цель пра-
вового государства заключается в обеспечении 
справедливого общежития, в котором каждый 
должен делать свое дело, выполнять свои обще-
ственные обязанности, не присваивать себе 
чужих прав и не возлагать на других свои обя-
занности, ощущать на себе заботу других и 
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предоставлять другим возможность доводить 
свое дело до совершенства [6]. 

история доказывает, что при всей деклари-
руемой демократичности буржуазного обще-
ства капитализм порождает разрыв между пра-
вами и обязанностями гражданина, а игнори-
рование естественных прав сопровождается, с 
одной стороны, деформацией представлений о 
гражданственности, а с другой стороны, разру-
шением самой личности. ориентация дальней-
шего развития страны на становление и совер-
шенствование социального демократического 
правового социального государства предпола-
гает наличие у граждан нашей страны присущего 
представителям правового государства и граж-
данского общества специфического правосозна-
ния. «Правосознание как комплекс представле-
ний, эмоций и чувств, непосредственно связан-
ных с действующей в государстве системой права 
и имеющих место в реальной сегодняшней дей-
ствительности, впрямую стыкуется с правовой 
культурой. Правовая культура и есть фактиче-
ски реализованное в повседневной деятельности 
и поведении правосознание» [7, стр. 35]. 

таким образом, в современном мире взаи-
моотношения личности и общества развива-
ются и совершенствуются в зависимости от тех 

условий, которые созданы в государстве и ока-
зывают огромное влияние на сознание и поведе-
ние людей. Бесспорно, особенности материаль-
ного и духовно-нравственного составляющего 
этих условий обусловливают выбор того или 
иного личностного решения, конкретной модели 
поведения человека, его гражданской позиции. 
в этих условиях, коммуникация является уни-
версальным условием человеческого бытия [38, 
стр. 137]. вне всякого сомнения, на формирова-
ние правосознания личности не меньшее влия-
ние оказывают и те события, которые происхо-
дят в стране, в частности, и в мире, в целом, и 
о которых люди могут получить соответствую-
щую информацию. в то же время, в современ-
ных условиях, благодаря современным достиже-
ниям цивилизации и электронным технологиям, 
возможность человека получать всю имеющуюся 
информацию неимоверно возрастает, что неод-
нозначно сказывается и на последствиях воздей-
ствия этой информации на общественное созна-
ние, ибо многое зависит от качества информации, 
ее направленности, своевременности и позитив-
ности. Хорошо известно, что информация несет 
в себе не только позитив, но порой и негативное 
воздействие на человека, общество и государство 
[2; 13; 14; 15; 18; 19; 25; 39].
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Специальность 5.1.1 – теоретико-исторические 
правовые науки

ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН  
И НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ

Аннотация. Анализируется понятие правовой реальности как социального феномена 
и научной категории. Проводится разграничение понятий объективной и субъективной 
реальности, рассматривается понятие правовой формы как категории, определяющей 
специфическую форму социально-исторической реальности. Отмечается, что в теоретическом 
правоведении феномен правовой формы наиболее точно отражен понятием системы права, 
которая в то же время не отражает в полном объеме феномен правовой реальности, не 
исчерпывающейся только формальной составляющей. Рассматривается также категория 
«правовая система», охватывающая множество явлений правовой реальности и часто 
включающая такой ее аспект, как правовая культура.

Ключевые слова: правовая реальность; правовая форма; система права; правовая 
система; правовая культура; социальный феномен; научная категория.

oL P.A.

LEGAL REALITy AS A SoCIAL PHENoMENoN AND A SCIENTIFIC 
CATEGoRy

The summary: The concept of legal reality as a social phenomenon and scientific category is 
analyzed. A distinction is made between the concepts of objective and subjective reality, the concept 
of a legal form is considered as a category that reflects a specific form of socio-historical reality. It is 
noted that in theoretical jurisprudence the phenomenon of legal form is most accurately reflected by 
the concept of a system of law, which at the same time does not fully reflect the phenomenon of legal 
reality, which is not limited to the formal component. The category of "legal system" is also considered, 
which covers many phenomena of legal reality and often includes such an aspect as legal culture.

Key words: legal reality; legal form; system of law; legal system; legal culture; social 
phenomenon; scientific category.

термин «правовая реальность» давно закре-
пился в юридическом научном дискурсе и при-
меняется сторонниками разных концептуальных 
подходов к правопониманию. Поэтому вполне 
обоснованным представляется его внесение в 

категориальный ряд юридической науки [9; 13; 
15; 22; 23; 24; 39; 40]. в этой связи существует 
необходимость определения объекта, явления, 
который обозначается сформировавшимся в науч-
ном общении термином. в свою очередь любой 
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термин должен точно отражать значение объекта. 
При этом если под термином мы будем понимать 
языковое выражение, указывающее на объект, то 
есть его обозначение, то понятие об этом объекте 
представляет собой смысловое значение соответ-
ствующего термина. научная категория «соци-
альная реальность» представляет собой форму-
лировку научного значения соответствующего 
термина к объективному социальному феномену, 
установление его познавательных пределов. 

рассматривая правовую реальность как соци-
альный феномен и научную категорию, следует, 
прежде всего, исходить из понимания реальности 
вообще. в частности важно разграничить поня-
тия объективной и субъективной реальности. 
Здесь мы исходим из понимания того, что терми-
ном «объективная реальность» охватывается весь 
окружающий мир воспринимаемый субъектом 
познавательной деятельности. то есть все явле-
ния, отношения, процессы, законы и закономер-
ности. в научном познании реальность сохраняет 
свою объектовую суть, если на ее восприятие и 
познавательный процесс в целом в минимальной 
степени оказывает влияние субъективный фактор. 
то есть когда воспринимаемый объект отража-
ется в сознании максимально отстранённым от 
влияния интересов (жизненно-важных потребно-
стей, фактических или мнимых), эмоций и иных 
подобных условий, которые в силу объективной 
(не зависимой от человека) природы всегда явля-
ются факторами такого влияния. если исходить 
из такого методологического подхода и придер-
живаться ему, то правовая реальность представ-
ляет собой объект научного познания определен-
ный относительно социальной реальности.

социальная реальность, определенным обра-
зом организуясь, выступает в качестве содержа-
ния соответствующих форм (воспринимается 
сознанием как разные способы существования), 
в частности, она может выступать содержанием 
единой, тотальной целостности с правовой (юри-
дической) формой или, точнее, содержанием пра-
вовой реальности. «Право не является обосо-
бленной сферой социального бытия, отделенной 
некой границей от иных общественных сфер. оно 
охватывает все пространство цивилизованного 
существования людей, которое становится про-
странством правовой реальности. При этом пра-
вовая реальность предстает как мир цивилизо-
ванных отношений между социальными субъек-
тами, руководствующимися нормами права» [5, 

стр. 114-115]. таким образом, правовая реаль-
ность как одно из множества проявлений соци-
альной реальности, феномен, также представля-
ющий собой единство содержательного и фор-
мального начал (социальных отношений и нор-
мативной составляющей). 

в самом широком смысле правовая реаль-
ность интерпретируется в качестве «совокупно-
сти всех без исключения феноменов права, нахо-
дящихся в социальном пространстве цивилиза-
ции» [4, стр. 256]. в научный оборот категория 
«правовая реальность» вошла наряду с близкими 
по смыслу или даже тождественными ей такими 
категориями как «правовая действительность» 
или «правовая жизнь» [18, стр. 39]. она применя-
лась учеными-юристами как правило тогда, когда 
возникала необходимость обозначить некую пра-
вовую первооснову, особую правовую материю, 
субстанцию, выступающую источником, перво-
началом всех иных правовых явлений. вместе 
с тем следует указать на то, что правовая реаль-
ность имеет более широкий смысл как относи-
тельно указанных, так и относительно иных кате-
горий юридической науки, которые выполняют 
функцию конкретизации знания. они ограни-
чивают, уточняют сферу правовой реальности и 
позволяют вести речь о конкретном проявлении 
последней, т.е. о конкретных правовых явлениях.

в частности следует провести четкое разгра-
ничение категорий «правовая реальность» и «пра-
вовая действительность». Эти категории соотно-
сятся как исходные понятия реальности и дей-
ствительности. в отличие от реальности, доста-
точно широко истолковываемой в материали-
стической философии как «все существующее, 
т.е. материальный мир и все его идеальные про-
дукты» [43, стр. 572], действительность пред-
ставляет собой «объективный мир, реализующий 
свои тенденции, законы, потенции, т.е. как бытие 
в его саморазвитии и вместе с тем как объект и 
результат человеческой практики» [43, стр. 141]. 
Поэтому, если правовая реальность представляет 
собой совокупность всех без исключения фено-
менов права, то правовая действительность – это 
правовое бытие в его саморазвитии, в действии, 
т.е. правовая реальность, реализующая свой 
потенциал на основе объективных законов раз-
вития, или точнее правовая реальность как акту-
ально наличное бытие, реализующее определен-
ные исторические возможности. 

в указанном смысле, категория правовой 
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действительности весьма тесно переклика-
ется с понятием правовой жизни общества, что 
дает основание согласиться с точкой зрения 
А.в. Малько, согласно которой «отражать всю 
юридическую действительность – прерогатива и, 
собственно, главное предназначение лишь поня-
тия «правовая жизнь? (само же слово «жизнь» 
во многом обозначает как раз реальную действи-
тельность)» [18, стр. 39].

с материалистических позиций, жизнь – это 
специфическая форма движения материи, каче-
ственно более высокая, чем физическая или 
химическая формы. она реализуется как в инди-
видуальных биологических организмах, так и 
в их совокупностях [42, стр. 113]. в этой связи 
категория «жизнь» применяется относительно 
социальной сферы, в частности ведется речь о 
правовой жизни общества. но при этом скорее 
имеется в виду некая специфическая форма орга-
низации, связанная с особым видом социаль-
ной деятельности, социальной формы движения 
материи. в частности социально-правовая жизнь 
общества определяется как «совокупность много-
образных видов и форм конструктивной совмест-
ной деятельности людей в сфере права, направ-
ленной на обеспечение условий и средств суще-
ствования, реализацию индивидуальных и обще-
ственных потребностей, интересов и ценностей» 
[3, стр. 21].

По замечанию А.в. Малько категория «право-
вая жизнь» наиболее близка к категории «право-
вая форма», «которая в основном используется в 
определенном контексте, прежде всего для того, 
чтобы структурировать социальные связи и пока-
зать роль права как формально-юридического 
института в его соотношении с социально-
экономическими, культурно-нравственным и 
политическим содержанием – многообразными 
и первичными общественными отношениями» 
[18, стр. 39]. отличие между категориями «право-
вая жизнь» и «правовая форма» ученый усматри-
вает лишь в том, что «всей юридической реаль-
ности понятие «правовая форма» не отражает, 
поскольку не может включать в себя ее негатив-
ную, неправомерную часть» [18, стр. 39].

Представляется, что в целом верно указывая 
на соотношение формальной и содержательной 
составляющих феномена правовой реальности, 
А.в. Малько неточно определяет соотношение 
категорий «правовая жизнь» и «правовая форма». 
По нашему мнению точнее было бы указать на 

смысловую близость категорий «правовая жизнь» 
и «правовая форма движения материи», так как 
последняя, по сути, является конкретизацией 
социальной формы движения материи. При этом 
правовая форма, как совершенно справедливо 
констатирует сам ученый, – это скорее опреде-
ленным образом, структурированные социаль-
ные связи, или, если быть еще точнее, то сово-
купность юридических параметров определяю-
щих общезначимые и общеобязательные условия 
различных видов социальной жизнедеятельности 
(экономической, политической, семейной и т.д.). 

таким образом, «правовая форма» – это кате-
гория, отражающая специфическую форму 
социально-исторической реальности. А в тео-
ретическом правоведении феномен право-
вой формы наиболее точно отражен понятием 
системы права, которая рассматривается также 
и как структура правовой реальности, т.к. под 
структурой в философии понимается «строение и 
внутренняя форма организации системы, высту-
пающая как единство устойчивых взаимосвязей 
между ее элементами, а также законов данных 
взаимосвязей» [42, стр. 354-355]. 

Множество правовых норм, формализующих 
социально-историческую реальность, представ-
ляют собой не случайное, не хаотичное нагро-
мождение, а строго согласованную и взаимоза-
висимую систему, в которой нормы выстраива-
ются, группируются в определенном порядке 
на основе общих принципов. Правовая форма 
предстает перед нами как сложное системное 
иерархическое образование, существующее на 
основе процессов интеграции и дифференциа-
ции. Правовая форма выступает в виде норма-
тивного образования, и на таком уровне пони-
мания права, последнее предстает в качестве 
логической системы, соответствующей требова-
ниям формальной логики. «оно как нормативное 
образование призвано выступать в обществен-
ной жизни в виде логически стройной и закон-
ченной, непротиворечивой и последовательной 
системы норм, принципов, институтов и отрас-
лей» [2, стр. 59]. При этом системность – общее 
свойство всех типов права. Каждому историче-
скому типу права присуща своя система, отра-
жающая особенности данного типа и всей обще-
ственной формации. структура права – это юри-
дическое выражение структуры данного обще-
ства [21, стр. 394-395]. таким образом, усматри-
вается тесная связь категорий «правовая форма» 
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и «система права». Последняя отражает, по сути, 
нормативную структуру, «внутреннюю форму» 
правовой реальности. 

Эта «внутренняя форма» правовой реальности 
оказывает воздействие на поведение людей, как 
на уровне отдельных норм, так и в большей сте-
пени как целостное системное образование через 
взаимодействие отраслей, подотраслей, институ-
тов и норм права, посредством которых регули-
руются общественные отношения в соответству-
ющих областях социальной жизнедеятельности. 
При этом необходимо иметь в виду, что «соци-
альное пространство правовой реальности имеет 
не только определенную оформленность, но и 
характерную нормативную “плотность”, обла-
дая различной степенью требовательности пра-
вовых предписаний в пределах разных его участ-
ков. человеку свойственно перемещаться в этом 
пространстве, испытывая на себе меняющуюся 
степень давления существующих императивов на 
его правосознание. чем опаснее возможная деви-
ация для устоев цивилизованного правопорядка, 
тем сильнее это давление, тем категоричнее фор-
мулируются санкции правовых норм, тем тяжелее 
наказание, грозящее потенциальному или реаль-
ному правонарушителю. в гипотезах, диспози-
циях и санкциях правовых предписаний присут-
ствуют необходимые и достаточные компоненты, 
предназначенные для того, чтобы препятствовать 
выходу социальных субъектов за нормативные 
пределы правовой реальности. и если они все 
же оказываются за чертой, то причинами этого 
могут быть либо недостаточная зрелость индиви-
дуального правосознания, либо серьезные дефор-
мации в самих социальных структурах, образу-
ющиеся в них кризисно-катастрофические раз-
ломы и провалы» [6, стр. 9]. Поэтому именно 
благодаря комплексному, системному действию 
элементов системы права достигается главный 
результат правового регулирования – упорядоче-
ние не только отдельных ситуаций, но и целого 
вида (системы) общественных отношений. 

При этом система права в своей целостности 
выполняет ту же регулятивную функцию, что и 
отдельная правовая норма. «Природа правовой 
реальности конвенциальна: она призывает и при-
нуждает социальных субъектов, пребывающих в 
сфере ее действия согласовывать противоречащие 
друг другу интересы, препятствовать перераста-
нию возникающих противоречий в разрушитель-
ные антагонизмы, принуждать стороны к поиску 

компромиссов, договоренностей и других циви-
лизованных форм нейтрализации деструктивного 
потенциала конфликтов. ее нормативная энер-
гетика уравновешивает и приводит в функцио-
нальное соответствие противоположные силовые 
векторы, требует от субъектов нормативно-
адаптивного, законопослушного поведения, при-
способленного к содержанию общего цивилиза-
ционного контекста. Это позволяет отнести ее к 
типу систем, обладающих развитым адаптивным 
механизмом» [6, стр. 9-10]. 

Кроме того, следует отметить, что система 
права, как «внутренняя форма» правой реаль-
ности позволяет сохранять стабильность пра-
вового регулирования в условиях социальной 
нестабильности, при различного рода преобра-
зованиях (реформах) права. Как особое свойство 
правовой реальности системность – явление объ-
ективное, устойчивое, не зависящее от воли и 
желаний законодателя. Целенаправленные пра-
вовые преобразования, планируемые как изме-
нения правовой формы, должны осуществляться 
сообразно схеме, заданной объективным, непод-
властным законодателю, строением права. При 
этом реальная возможность воздействия на соот-
ветствующие области социальной реальности во 
многом зависит от понимания и учета специфики 
«внутренней формы», сложившейся структуры, 
системы права, правовых институтов. «нормы 
права могут меняться от росчерка пера законода-
теля, – писал Р. Давид. – но в них не мало таких 
элементов, которые не могут быть произвольно 
изменены, поскольку они теснейшим образом 
связаны с нашей цивилизацией и нашим обра-
зом мыслей. Законодатель не может воздейство-
вать на эти элементы, точно так же как на наш 
язык или нашу манеру размышлять» [10, стр. 39]. 
К такого рода неизменным явлениям относится 
и система права, выступающая «внутренней 
формой» правовой реальности, своеобразным 
нормативным отражением основных видов обще-
ственных отношений: имущественных, управлен-
ческих, политических и т.д. 

но категория «система права» не отражает в 
полном объеме феномен правовой реальности, 
который не исчерпывается только формальной 
составляющей. Как понятие более широкое пра-
вовая реальность охватывает не только норматив-
ную, но и ненормативную сферу. неотъемлемой 
составной частью правовой реальности является 
«анормативная область разнообразных девиаций 
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и практического правового нигилизма. вместе с 
нормативной сферой они взаимоотрицают и вза-
имодополняют друг друга. смысл существования 
каждой определяется наличием ее противополож-
ности» Противоречие нормативности и анорма-
тивности составляет «внутренний пульс разви-
тия» правовой реальности» [4, стр. 256]. именно 
в этом принципиальное отличие правовой реаль-
ности как единства содержания и формы от ее 
формальной составляющей, рассматриваемой с 
позиций системного подхода. 

в современной юридической науке множе-
ство явлений правовой реальности рассматри-
вается также через призму категории «право-
вая система». стремление ученых к широкому 
пониманию права предопределяет необходимость 
ввода в научный оборот соответствующих кате-
горий. «такой категорией вполне может служить 
правовая система» [20, стр. 13]. следует особо 
санкцентировать внимание на том, что категория 
«правовая система», охватывает множество явле-
ний правовой реальности в их системной взаи-
мосвязи. что же касается самих элементов право-
вой системы, то вопрос об их перечне и механиз-
мах взаимодействия в юридической науке оста-
ется открытым.

так с.с. Алексеев, рассматривая вопрос о 
понятии правовой системы, писал: «в право-
вой действительности выделяют такие взаимо-
действующие элементы, имеющие конститутив-
ное значение, – собственно право, юридическая 
практика, правовая идеология. Понятие, которое 
охватывает в единстве и взаимосвязи эти эле-
менты, обрисовывает общую конструкцию дей-
ствующего права в той или иной стране, – поня-
тие правовой системы» [1, стр. 87]. 

с точки зрения в.Я. Любашица, А.Ю. Мордов-
цева, и.в. тимошенко, правовую систему можно 
определить как «целостный комплекс правовых 
явлений, обусловленный спецификой развития 
конкретного общества, многообразными факто-
рами (объективными и субъективными, законо-
мерными и случайными) социальной и полити-
ческой эволюции, осознанный и постоянно вос-
производимый людьми и их организациями (госу-
дарством, негосударственными политическими 
и неполитическими организациями), используе-
мый ими для достижения определенных целей» 
[17, стр. 158]. 

н.и. Матузов указывает на то, что пра-
вовая система охватывает всю совокупность 

«внутренне согласованных, взаимосвязанных, 
социально однородных юридических средств 
(явлений), с помощью которых официальная 
власть оказывает регулятивно-организующее и 
стабилизирующее воздействие на обществен-
ные отношения, поведение людей (закрепление, 
регулирование, дозволение, обязывание, запреще-
ние, убеждение и принуждение, стимулирование 
и ограничение, превенция, санкция, ответствен-
ность и т.д.) [41, стр. 158-159].

А.Х. саидов отмечает, что категория «право-
вая система» употребляется в правовой науке в 
нескольких значениях. в узком смысле под ней 
понимается «право определенного государства и 
терминологически она обозначается как «нацио-
нальная правовая система». При этом «для пони-
мания правовой системы ключевыми... являются 
категории “правопонимание”, “правотворчество”, 
“правоприменение”. Поэтому исследование пра-
вовой системы должно охватывать, во-первых, 
систему взглядов, идей, представлений, теорий, 
т.е. правопонимание в данный исторический 
период; во-вторых, анализ нормативной основы, 
ее структуры; в-третьих, систему осуществления 
права» [25, стр. 118].

неоднозначно интерпретируется феномен 
правовой системы и в рамках западного пра-
воведения. Концептуальные расхождения каса-
ются, прежде всего, элементного состава право-
вой системы. 

так, например, р. давид высказывает сле-
дующую позицию по рассматриваемой про-
блеме: «Было бы поверхностным и неправиль-
ным видеть в праве только лишь совокупность 
норм. Конечно, в определенную эпоху, в опре-
деленной стране право может принять именно 
такой вид. однако право – это значительно более 
сложное явление, выступающее как система. У 
нее определенный понятийный фонд; она соеди-
няет нормы в определенные группы; использует 
определенные способы создания и толкования 
норм: она связана с определенной концепцией 
социального строя, и от этой концепции зави-
сит, как применяется и вообще функционирует 
право» [10, стр. 19]. 

Л. Фридмэн отмечает, что «в современном 
американском обществе правовая система сопро-
вождает человека во всех его действиях. Конечно, 
как правило большинство из нас не каждый день 
сталкивается с необходимостью иметь дело с 
судом или адвокатом, за исключением крайне 
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редких жизненных обстоятельств. но не про-
ходит и дня – и даже часа без взаимодействия 
с правом в самом широком смысле слова или 
с людьми, чьи действия определяются правом. 
Право вездесуще, хотя зачастую его присутствие 
мы не замечаем» [44, стр. 7].

По мнению ученого правовую систему состав-
ляют следующие элементы:

1) структура правовой системы (суды и их 
компетенция, легислатуры, система госу-
дарственных органов, полиция, компетен-
ция управленческих и правоохранительных 
органов и т.д.);

2) сущность правовой системы (действую-
щие правила, нормы и образцы поведения 
людей внутри системы, законодательство);

3) правовая культура [44, стр. 7].
Анализ множества концептуальных подходов, 

позволяет прийти к общему выводу, что поня-
тием правовой системы, как правило, охватыва-
ется совокупность наиболее важных явлений пра-
вовой реальности (правового бытия и правового 
сознания), находящихся в отношениях и связях 
между собой и образующих ограниченную пре-
делами правовой реальности целостность. 

в целом следует признать, что «трудно себе 
представить какие-то существенные компо-
ненты реальной правовой действительности вне 
рамок правовой системы общества» [20, стр. 26]. 
Понятие правовой системы отражает такие 
аспекты правовой реальности как правовая жизнь 
общества, правовая действительность, система 
права. Кроме того, в понятие правовой системы 
часто включается правовая культура, которая 
также характеризует один из аспектов правовой 
реальности. но при этом надо сделать весьма 
существенную оговорку, соглашаясь с позицией, 
высказанной А.в. Малько: «Элементами право-
вой системы выступают, прежде всего те, кото-
рые необходимы для процесса правового регули-
рования, для целенаправленного воздействия на 
сознание и поведение субъектов. негативные же 
правовые явления – преступность, правонаруше-
ния, деформации и т.п. тоже имеющие отноше-
ние к бытию права и обладающие определенной 
юридической окраской, к элементам правовой 
системы не относятся» [18, стр. 40]. что же каса-
ется правой реальности, то она включает в себя и 
сферу социальных отношений, связанную с нару-
шением правовых норм. Поэтому она рассматри-
вается в качестве «макросферы социокультурных 

отношений между социальными субъектами, 
руководствующихся нормами права или напро-
тив, нарушающих их» [6, стр. 8].

в этом же ракурсе наиболее отчетливо про-
слеживается соотношение категории «право-
вая система» с категорией «правовая культура», 
которая также отражает соответствующий аспект 
правовой реальности и обозначает «лишь совер-
шенное, положительное в правовом бытие» [18, 
стр. 41]. следует указать также и на то, что тер-
мином «правовая система» не охватывается весь 
комплекс, все множество проявлений правовой 
реальности, он используется, прежде всего, для 
«выражения внутренних связей правовых явле-
ний, их организации, структуры и как показатель 
целостности и необходимости связи элементов 
правовой надстройки, позволяющий рассматри-
вать ее как органическую систему» [32, стр. 27]. 

в отечественной юридической науке фено-
мен правовой культуры интерпретируется весьма 
неоднозначно. так, например, А.Б. венгеров счи-
тает, что правовая культура представляет собой 
наиболее высокую и емкую форму правосозна-
ния. При этом если правосознание охватывает 
только духовную жизнь общества и является 
лишь частью общественного сознания, то право-
вая культура включает в себя как духовные харак-
теристики, так и юридические учреждения, их 
организацию, отношения; роль права в обществе, 
судебной, нотариальной, арбитражной и иных 
систем [8, стр. 585]. 

По мнению т.в. синюкова, правовая культура 
– это сфера человеческой практики, представляю-
щей собой совокупность норм, ценностей, юри-
дических институтов, процессов и форм, выпол-
няющих функцию социо-правовой ориентации 
людей в конкретном обществе (цивилизации) 
[41, стр. 473].

с.с. Алексеев считает, что правовая куль-
тура – это состояние правосознания, законности, 
совершенства законодательства и юридической 
практики, выражающее утверждение и развитие 
права как социальной ценности, т.е. своего рода 
«юридическое богатство» общества.

А.Ф. черданцев придерживается точки зрения, 
что «под правовой культурой в широком смысле 
слова понимается все, что создано человече-
ством в правовой сфере: право, правовая наука, 
правосознание, юридическая практика. Правовая 
культура характеризуется состоянием юридиче-
ской науки, правосознания, уровнем разработки 
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текстов законов, состоянием законности и право-
порядка, уровнем профессиональной деятельно-
сти правоохранительных органов, юристов про-
фессионалов.

в узком смысле слова правовая культура – это 
уровень знания права членами общества и ува-
жительное отношение к праву, высокий престиж 
права в обществе… Антиподом правовой куль-
туры является правовой нигилизм как недооценка 
роли права или даже его отрицательная оценка, 
неуважение к праву, пренебрежительное к нему 
отношение, питающее различного рода правона-
рушения [45, стр. 340-341].

в рамках теоретико-правовой модели, пред-
лагаемой в.П. сальниковым, правовая культура 
выступает как особое социальное явление, кото-
рое может быть воспринято как качественное 
правовое состояние и личности, и общества, под-
лежащее структурированию по различным осно-
ваниям. Правовая культура личности и общества 
рассматриваются ученым как одна из категорий 
общечеловеческих ценностей, как важнейший 
результат общедемократических завоеваний про-
грессивного человечества. она становится неот-
ъемлемым компонентом цивилизованности и пра-
вового государства [26, стр. 180; 27; 28; 31].

таким образом, правовая культура – это 
особое качественное состояние, связанное с 
достижениями человечества в правовой сфере, 
характеризующие уровень развития правовой 
реальности. соответственно «выражение «право-
вая культура общества» характеризует ценност-
ный срез правовой реальности, уровень ее раз-
вития» [32, стр. 27]. При этом, следует отметить, 
что правовая культура отражает как уровень раз-
вития правового бытия, так и уровень и право-
вого сознания. она представляет собой «систему 
овеществленных и идеальных элементов, отно-
сящихся к сфере действия права и их отраже-
ние в сознании и поведении людей» [11, стр. 43]. 
Это предопределяется дуалистической природой 
самой правовой реальности, которую по точному 
замечанию Б.А. Кистяковского «следует поста-
вить приблизительно по средине между реаль-
ностью произведений скульптуры и живописи, 
с одной стороны, и произведений литературы и 
музыки – с другой» [12, стр. 336]. идеально пра-
вовая культура выражена в правосознании инди-
вида, социально-обособленной группы или обще-
ства в виде совокупности правовых представ-
лений и ориентаций, материально – в правовой 

деятельности и ее результатах. таким образом, 
правовая культура общества «пронизывает само 
право (объективное и субъективное), правосо-
знание, правовые отношения, законность и пра-
вопорядок, законотворческую и правопримени-
тельную, а также иную правовую деятельность 
и критерии политической оценки юридической 
действительности в функционировании и разви-
тии ее составных частей» [32, стр. 26]. 

Понимаемая таким образом правовая куль-
тура охватывает фактически все сферы позитив-
ной социальной жизнедеятельности, указывает на 
их соответствующее качество. Поэтому данное 
понятие не должно включать правонарушаемость 
и иные негативные явления, имеющие юридиче-
ское значение.

Правовая культура общества – это качествен-
ная характеристика правовой реальности. в свою 
очередь, правовая реальность всегда характеризу-
ется определенным уровнем правовой культуры 
[29; 30; 36]. При этом процесс развития правой 
реальности обусловлен сменой правовых форм, 
а точнее противоречием юридической формы и 
социально-исторического содержания, при кото-
ром осуществляется переход правой реальности 
в новое качество. Эти последовательные каче-
ственные переходы, именуемые правовым раз-
витием, осуществляются посредством специфи-
ческого «механизма». суть функционирования 
этого «механизма» заключается в закреплении 
и передаче положительного, позитивного право-
вого опыта, и, наоборот, в «очищении» от нега-
тивных, деструктивных проявлений социальной 
реальности. в качестве такого механизма высту-
пает правовая традиция [37; 38].

в известной отечественному читателю работе 
под названием «Западная традиция права: эпоха 
формирования» Г.дж. Берман пишет следующее: 
«Была однажды такая цивилизация, и называлась 
она “западная”; она создала “законные” инсти-
туты, ценности и понятия; эти западные закон-
ные правовые институты, ценности и понятия 
веками сознательно передавались из поколения 
в поколение, и так из них получилась “тради-
ция”» [7, стр. 19].

одна из наиболее точных характеристик 
феномена «традиция», в современной юри-
дической литературе дана в.А. Бачининым и 
в.П. сальниковым которые определяют тради-
цию как «исторически устойчивую форму кри-
сталлизации социального – практического и 
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духовного опыта в нормативно-ценностные 
структуры, оказывающие регулятивное воздей-
ствие на социальное поведение индивидов и 
общностей» [4, стр. 316]. Авторами также совер-
шенно точно отмечается, что «традиции явля-
ются непременным атрибутом цивилизацион-
ного и культурного развития социальных систем 
всех типов, начиная от архаических и вплоть до 
наиболее модернизированных. Это в значитель-
ной степени объясняется их полифункциональ-
ностью» [4, стр. 316].

если категория «правовая культура» отражает 
качественное состояние правовой реальности, 
то «правовая традиция» в определенном смысле 
отражает ее развитие. «термин “традиция” мно-
гозначен, – совершенно точно отмечает в этой 
связи исследователь феномена политической 
традиции Р.Ф. Матвеев. – им часто обозначают 
весьма разноплановые явления, проявляющи-
еся в различных областях общественной жизни. 
в принципе сущность традиции состоит в том, 
что данное общественное отношение в широком 
смысле этого слова: политическая и обществен-
ная система, форма общественной жизни, обще-
ственной активности или, наоборот, обществен-
ной пассивности, бездействия – приобретает 
историческую устойчивость, повторяемость для 
некоторых коллективов, для достаточно широ-
кого круга людей одного и того же поколения и 
разных поколений. традицией называют явле-
ние, которое часто повторяется, становится для 
данного коллектива преобладающим типом пове-
дения, в известном смысле – типичным» [19, 
стр. 142]. и если мы рассматриваем правовую 
культуру в ценностном аспекте как некое множе-
ство позитивных достижений, то правовая тра-
диция выступает системой связей прошлого с 
настоящим, определенным образом обеспечива-
ющей передачу правовых ценностей [33; 34; 35]. 
в этой связи следует согласиться с точкой зрения, 
в соответствии с которой «термины “культура” и 
“традиция” в определенном теоретическом кон-
тексте синонимичны или, может быть, точнее – 
почти синонимичны. термин “культура” обозна-
чает сам феномен, а “традиция” – механизм его 
функционирования. Проще говоря, традиция – 
это сеть (система) связей настоящего с прошлым, 
причем при помощи этой сети совершаются опре-
деленный отбор, стереотипизация опыта и пере-
дача стереотипов, которые затем опять воспроиз-
водятся» [46, стр. 106]. 

Завершая анализ правовой реальности в каче-
стве социального феномена и научной катего-
рии, представляется возможным сделать следу-
ющие выводы:

1. Правовая реальность представляет собой 
совокупность всех без исключения право-
вых явлений. Это одно из множества про-
явлений социальной реальности, феномен, 
представляющий собой единство содержа-
тельного и формального начал (социальных 
отношений и норм).

2. «Правовая реальность» и «правовая дей-
ствительность» близкие по содержанию, 
но не тождественные категории. если пра-
вовая реальность представляет собой сово-
купность всех без исключения феноменов 
права, то правовая действительность – это 
правовое бытие в его саморазвитии, в дей-
ствии, т.е. правовая реальность, реализую-
щая свой потенциал на основе объектив-
ных законов развития, или точнее правовая 
реальность как актуально наличное бытие, 
реализующее определенные исторические 
возможности.

3. Усматривается тесная связь категорий 
«правовая форма» и «система права». 
Последняя отражает, по сути, норматив-
ную структуру, «внутреннюю форму» пра-
вовой реальности. 

4. Понятием правовой системы, как пра-
вило, охватывается совокупность наибо-
лее важных явлений правовой реальности 
(правового бытия и правового сознания), 
находящихся в отношениях и связях между 
собой и образующих ограниченную преде-
лами правовой реальности целостность.

5. Правовая культура – это особое качествен-
ное состояние, связанное с достижениями 
человечества в правовой сфере, характери-
зующие уровень развития правовой реаль-
ности. Правовая культура отражает как 
уровень развития правового бытия, так и 
уровень и правового сознания.

6. если категория «правовая культура» отра-
жает качественное состояние правовой 
реальности, то «правовая традиция» в опре-
деленном смысле отражает ее развитие. Это 
специфическая система связей настоящего 
с прошлым, при помощи которой соверша-
ются определенный отбор, стереотипизация 
юридического опыта и передача правовых 
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с капризами Вашего автомобиля, и всегда Вам поможем!

Сделайте заказ и Вы увидите - мы работаем качественно.
Подбираем, продаем, комплектуем и доставляем.

Мы оговариваем с каждым клиентом 4-х часовой
интервал доставки, используем только собственную
курьерскую службу.

Мы абсолютно уверены, что наши цены ниже, чем
на любой СТО, и так будет всегда.

Наш интернет-магазин моторных масел предлагает
вам защитные средства для ваших автомобилей
по самым выгодным ценам.

Все масла, которые есть у нас в каталоге, имеют
соответствующие сертификаты качества. Мы являемся
официальным представителем и несем полную
ответственность за оригинальность и качество каждой
канистры моторного масла MOTUL, которое можно
приобрести по минимальной цене.

Продукция Мотюль соответствует всем экологическим
требованиям. Все базовые основы изготовлены из
натуральных компонентов.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
МОТОРНЫХ МАСЕЛ MOTUL

ОБШИРНЫЙ АССОРТИМЕНТ МАСЛА
ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

ПО ЗАМЕНЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

В АВТОМОБИЛЯХ И МОТОТЕХНИКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Являясь официальным сервисом от MOTUL, мы знаем
все о продукции, о специфике их применимости и
технологиях замены жидкостей для каждого автомобиля.
Специализируемся на предоставлении именно этих услуг.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Мы регулярно повышаем профессиональный уровень
наших сотрудников проводя обучения что в сочетании
с ежедневно накапливаемым опытом, позволяет избегать
ошибок при выполнении работ нашим сервисом и дает
результат наивысшего качества.

ПОЛНАЯ АППАРАТНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА
Оборудование MotulEVO, позволяет заменить масло
в АКПП методом замещения

АС Групп Плюс не просто поставляет масла,
мы помогаем клиентам. Магазинам и автосервисам
помогаем больше заработать, а автопаркам
(такси, транспортировка, спецтехника) — сэкономить,
сберечь двигатели.

СТО на Гагарина:
г. Санкт-Петербург,
Пр-т.Гагарина д.2, к.3;
Тел.: 8 (812) 627-16-70

СТО на Седова:
г. Санкт-Петербург,
ул.Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 627-16-71

г. Санкт-Петербург,
Пр-т. Гагарина д.2, к.3;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
пр-т. Маршала Жукова,
д. 21, этаж 2, ск 333;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
Северный пр-т, д.7, ск 31;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
Пр-т. Гагарина д.2, к.3;
Тел. (812) 627-16-70

г. Санкт-Петербург,
пр-т. Маршала Жукова,
д. 21, этаж 2, ск 333;
Тел.: (812) 309-38-28

г. Санкт-Петербург,
Северный пр-т, д.7, ск 31;
Тел.: 8 (812) 309-38-28

г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 627-16-71


