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Специальность 5.1.1 – теоретико-исторические 
правовые науки

КОНСТИТУЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ПРАВО В СВЕТЕ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Аннотация. Обращается внимание на ограниченность сугубо отраслевого подхода к 
рассмотрению любого теоретического или практического вопроса, уводящего к конституции 
государства. Конституция рассматривается здесь в трояком аспекте: как реальное 
соотношение политических сил, как представление о необходимой организации государственной 
власти, как письменный текст. Автор обращается к конкретным примерам, где общая теория 
должна корректировать выводы представителей конституционного и международного права.

Ключевые слова: конституция; власть; государство; общество; государственно-
правовая идеология; ограничение власти; демократия.

LAZAREV V.V.

CoNSTITuTIoNAL ACTIVITY AND CoNSTITuTIoNAL LAw IN THE LIGHT 
oF THE GENERAL THEoRY oF STATE AND LAw

The summary. Attention is drawn to the limitations of a purely sectoral approach to the 
consideration of any theoretical or practical issue that leads to the constitution of the state. The 
constitution is considered here in a threefold aspect: as a real correlation of political forces, as an 
idea of the necessary organization of state power, as a written text. The author refers to specific 
examples where the general theory should correct the conclusions of representatives of constitutional 
and international law.

Key words: constitution; power; state; society; state-legal ideology; limitation of power; 
democracy.

в мае 2021 г. в Казани проводилась XVI 
международная научно-практическая кон-
ференция «державинские чтения» и одна 
из  секций именовалась так:  «Эволюция 

конституционно-правового обустройства россии: 
концептуальные направления и результаты». 
нетрудно заметить широту и глубину постановки 
вопроса, но в то же время трудно было ожидать 
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поднять неподъемное: в россии идеи конститу-
ционализма жили параллельно их развитию в 
европе и в Америке, выдвигались разные про-
екты конституции (достаточно сослаться на про-
екты декабристов Пестеля и Муравьева), кон-
ституционные преобразования, как правило, 
рушились, не доходя до результата, а полноцен-
ные конституционные акты мы увидели только 
в советское время. все они имели свои концеп-
ции и до настоящего времени получают не только 
разные, но и противоположные оценки. Это бла-
годатный материал в политученческом аспекте 
и в аспекте большой науки конституционного 
права. 

идеи державинских чтений получили разви-
тие на 1 Казанском международном юридиче-
ском форуме «Право на право». Конституционное 
право и конституционная деятельность вполне 
могли претендовать на роль первостепенных 
вопросов. в методологическом отношении очень 
выгодная тема – она позволяет современную кон-
ституционную реформу видеть в свете историче-
ских судеб конституционных проектов и истори-
ческих судеб россии. но общее живет через осо-
бенное и единичное. в федеративном государстве 
исследование конституционализма предполагает 
изучение соответствующих процессов в государ-
ствах членах федерации. в татарстане советского 
времени и на интеллектуальном, и на практиче-
ском уровне, вопросы конституционного разви-
тия, подготовки Конституции и конституцион-
ных законов всегда находились в центре вни-
мания [7; 10]. и всегда они упирались в реше-
ние неких общих вопросов теории государства и 
права, заводивших полемику в тупики. Поэтому 
считаю актуальным обозначить проблему так, 
как впервые она прямо обозначена в настоящей 
статье (в ее основе доклад на казанском форуме) 
и, тем самым, хотя бы привлечь внимание к ее 
осмыслению.

собственное позитивное видение основопо-
лагающих проблем конституционного развития 
полагаю возможным изложить через критическое 
осмысление того, что сегодня нашло или находит 
признание, или, даже, широкое распространение 
в науке, что подтверждается в той или другой 
степени в практике государственного строитель-
ства. Критика обусловлена именно тем, что пред-
принимаемые решения игнорировали достижения 
общей теории государства и права. 

время от времени на роль теоретиков права 

претендуют международники или конституцио-
налисты. если видеть здесь конкретных ученых, 
то в том нет порока – есть много примеров, когда 
отраслевики своими исследованиями возглав-
ляли тот или другой фронт теоретических работ. 
опасность всегда кроется в попытках принци-
пиально поставить ту или другую отраслевую 
науку на высоту общетеоретической. но отрас-
левая наука в силу ее природы не способна дать 
целостное представление о государстве и праве. 
только общетеоретическая наука способна охва-
тить весь комплекс возможных практических 
следствий того или другого теоретического реше-
ния. Конституционалисты, например, не всегда 
задаются вопросом того, что есть государство и 
государственные функции вообще, вследствие 
этого (смешивая с задачами), считают функциями 
государства то, что ими не является, отожест-
вляют с функциями органов государства, с госу-
дарственным характером соответствующих акций 
и т.д. Международники долгое время соизмеряли 
ценность принимаемых национальными государ-
ствами решений фактом соответствия междуна-
родному праву, не задаваясь вопросом соответ-
ствия последнего праву вообще. до настоящего 
времени господствует легистская и позитивист-
ская позиция, согласно которой справедливость 
(истина) заключается в нормативной записи – в 
конституции, в законе, в договоре. разумеется, 
нельзя отрицать ценность такого подхода, цен-
ность принципа законности. однако ценность 
эта относительная и обращение к общей теории, 
в частности, к теории государственного сувере-
нитета, дает возможность скорректировать нормы 
международного права, а понимание договорной 
теории государства и теории народного сувере-
нитета открывает перспективы мирного реше-
ния как национальных, так и международных 
конфликтов. 

обратимся к конкретным примерам, где общая 
теория должна корректировать отраслевые под-
ходы.

1. Конституция подается представителями 
науки конституционного права как определен-
ный текст. Как текст определенного формата. 
иногда как совокупность таких текстов (напри-
мер, Конституция великобритании). со вре-
мени Лассаля, теория государства и права смо-
трит иначе. 

Конституция государства не сводится к 
документу, к текстуальному оформлению 
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государственного устройства. По своей сущно-
сти конституция фиксирует сложившееся соотно-
шение социальных сил, претендующих на поли-
тическое господство. Это соотношение, как пра-
вило, находит фиксацию в письменном тексте, 
но может определять конституционное развитие 
и напрямую. Это соотношение осознается и про-
являет себя в идеологии. Поскольку, в силу объ-
ективных и субъективных условий, данное соот-
ношение закономерно меняется, принимаются 
новые конституции, вносятся поправки в тексты 
старых. Каждой писаной конституции отведен 
свой срок.

с позиций общей теории государства и права 
оправдано понимание конституции в трояком 
аспекте: как реального соотношения политиче-
ских сил, как представления о необходимой орга-
низации государственной власти, как письмен-
ного текста. 

Это дает целостное представление о «кон-
центрированном выражении качества правовой 
среды» [11]. Конституционное развитие пред-
полагает высокопрофессиональные действия 
уполномоченных субъектов (органов, лиц, орга-
низаций), обеспечивающих высшую юридиче-
скую силу устанавливаемого правового порядка. 
Конституционное обустройство начинается с 
идеологии соответствующих решений и развер-
тывается затем в правотворчестве и правопри-
менении. непрерывное конституционное обу-
стройство дает понятие живой конституции. на 
вопрос, чем вызываются изменения в действу-
ющую конституцию и чем обусловлен консти-
туционный контроль над конституционным тек-
стом, дают исследования конституционных судей. 
Можно, в частности, указать на содержательную 
статью н.с. Бондаря [6]. 

 Фактическая конституция базируется и реа-
лизуется на реальном материальном соотноше-
нии противоборствующих политических сил, а 
рукотворный текст конституции – на силе про-
низывающей его идеологии. идеология консти-
туции – ценностная составляющая текста в целом 
и каждой нормы в отдельности. часть 2 статьи 
13 Конституции рФ содержит запрет государ-
ству иметь свою идеологию, запрет какую-либо 
идеологию делать обязательной. Представляется, 
что мы обязаны появлению данной абсурдной 
нормы политикам, игнорирующим теоретиче-
ский научный подход. руководствуясь интере-
сами сокрушения господствующей идеологии 

КПсс, они одержали верх и вместе с водой 
выбросили и ребенка. но последующая конститу-
ционная реальность (нормы и конституционные 
действия) опрокидывают не выверенный теоре-
тически запрет. 

 следует обратить внимание на то, что в 
журнале «Мир политики и социологии» (глав-
ный редактор в.П. сальников) получили широ-
кое освещение материалы дискуссии, в которой 
сама редакция и авторы, опубликовавшие соот-
ветствующие статьи, подвергли анализу следу-
ющие вопросы:

-  возможна ли в принципе обязательная иде-
ология в государстве, в котором господ-
ствует легитимная власть: если воз-
можна – можно ли эту идеологию назвать 
государственно-правовой?

-  является ли идеология правящей партии, 
имеющей большинство в парламенте, госу-
дарственной и выступает ли она в качестве 
обязательной, если воплощена в законе?

-  как идеология связана с правосознанием и 
правовой культурой субъектов права (физи-
ческих лиц), в том числе представляющих 
политическую элиту общества (руковод-
ство государства, правящей партии, оппо-
зиционных партий, институтов граждан-
ского общества и т.д.)?

-  какие возможны формы государственно-
правовой идеологии?

-  является ли разрушительным для государ-
ственности отрицание правовой идеологии 
государства?

- всегда ли есть (или должна быть) у госу-
дарства правовая политика и каково влия-
ние на государственность отрицания пра-
вовой политики государства?

-  какие взгляды существуют в отечествен-
ной и зарубежной науке по поводу государ-
ственно-правовой идеологии?

-  возможна ли деидеологизация науки?
- где проявляет себя государственно-

правовая идеология, какие объекты в нее 
входят, является ли правосудие ее объек-
том?

-  многообразие характеристик идеологии;
-  имеет ли идеология позитивные цели и 

нужно ли ее вернуть в образование?
-  есть ли идеология у государственных 

учреждений и возможно ли ее наличие в 
субъектах, формирующих законодательную 
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политику?
-  как и где концентрируется государ- 

ственно-правовая идеология?
-  к  чему  приводит  деидеологизация 

«по-полицейски»?
-  правовая идеология в классике, модерне и 

постмодерне;
-  как относиться к идеологии конвергенции 

и каково ее проявление в национальном и 
наднациональном правосудии?

-  необходимо ли и важно ли отечествен-
ным правоведам критически анализиро-
вать западную литературу или надо их идеи 
принимать безоговорочно?

-  как относиться к отечественным классикам 
российской империи и современности? и 
др. [15] 

наши выводы, как представляется, подтверж-
дает Указ Президента российской Федерации от 
9 ноября 2022 г. № 809 «об утверждении основ 
государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» [1]. Первое, что можно 
констатировать, оценивая Указ Президента, это 
факт признания им государственной идеологии 
вообще. Это своеобразная интерпретация ст. 
13 Конституции рФ, которую уже давно мог бы 
истолковать Конституционный суд, поскольку 
она постоянно вызывала неоднозначное понима-
ние и применение. второе, на что следует обра-
тить внимание, это то, что идеология здесь пода-
ется под покровом политики (впоследствии она 
выльется в правовые акты) и касается только 
защиты традиционных ценностей. таким обра-
зом, предмет правового регулирования в данном 
конкретном случае очерчен рамками правоохра-
нительной деятельности. о созидании названных 
ценностей можно вести речь лишь постольку, 
поскольку вытесняются антиценности, поскольку 
соответствующие явления соизмеряются на пред-
мет соответствия национальным традициям, 
поскольку преследуется деструктивная идео-
логия. оценивая природу ценностей, которые 
вошли в перечень защищаемых, мы понимаем, 
что они создаются в ходе исторического разви-
тия общества, что их невозможно внедрить в 
сознание людей единовременными правовыми 
актами. отсюда и третье, что в последующем 
придется постоянно иметь в виду, идеология иде-
ологии рознь: если есть деструктивная идеоло-
гия (сокрушение ее основной мотив Указа), то, 

очевидно, предполагается социально конструк-
тивная идеология. 

сегодня часто вспоминают императора 
Александра III, указавшего главных союзников 
власти. вспоминают не случайно, поскольку со 
времени военной операции они приобретают 
особую силу. в тексте конституции она не нахо-
дит своего отражения. Между тем теоретики 
государства всегда видели в механизме государ-
ства так называемые «материальные придатки». 
Без них не может функционировать ни одна 
ветвь власти и государство в целом. Я не ставлю 
сейчас цели предложить формулировки, кото-
рыми высказываемые мысли могут найти отраже-
ние в тексте конституции. Я фиксирую частный 
факт конституционной роли материальных при-
датков, чтобы сделать общий вывод, известный 
уже не одну сотню лет. Политическое господство 
обеспечивают материальные силы*. три из них 
называются в качестве определяющих: государ-
ственные финансы, государственная армия, госу-
дарственная полиция. отсюда вывод: конститу-
ция в итоге, конституция в конечном счете – это 
та реальная сила, которая обеспечивает суве-
ренное функционирование государства в целом, 
самостоятельную работу всех частей государ-
ственного механизма и конкретных органов.

2. Является ли конституция основным зако-
ном (!!) государства или это основной закон госу-
дарства и общества? от решения этого вопроса 
зависит характер многих норм писаной консти-
туции и многих действий субъектов конституци-
онных правоотношений, реальное функциониро-
вание общественных и государственных инсти-
тутов. разные конституции решали этот вопрос 
по-разному. Конституция ссср 1936 г. откры-
валась главой «общественное устройство» и 
это, заметим, идеологически определяло харак-
тер общества, того пути, которому оно следует. 
сегодня часто слышим недоумения в этой части 
по отношению к современному обществу. 

Конституция – акт государства или и государ-
ства, и общества? дискуссии приутихли, но тео-
ретически вопрос не решен. раздела об обще-
ственном устройстве в тексте Конституции рФ 
нет, но разве оно – общественное устройство – 
игнорируется? нет, тем более, если конституцию 
не сводить к тексту. теперь и в тексте появилась 
ст.75 прим., которая восполняет имевший место 
пробел. Конечно, озабоченность специалистов и 
рядовых граждан (недоумение) по поводу того, 
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какое общество мы строим, не снята. да, кон-
ституция не программный документ, а документ 
юридический. но в юридическом документе обя-
заны зафиксировать достигнутое и уже одно это 
позволяет понимать природу общества и госу-
дарства и, соответственно закономерностям раз-
вития, представлять то, что следует ожидать от 
функционирования институтов, закрепленных в 
качестве конституционных.

не претендуя на бесспорность своей позиции, 
полагал бы необходимым применительно к совре-
менным конституциям подходить как к докумен-
там и реалиям, организующим единство обще-
ства и государства при фиксации взаимоотноше-
ний общественных и государственных институ-
тов на основе права и закона.

взаимоотношение общества и государства 
всегда было центральным вопросом конституци-
онализма. и само появление конституции связы-
валось с необходимостью ограничить государство 
в пользу общества. все конституционные нормы 
устанавливали преграды произвольному дей-
ствию государственных органов. однако приме-
нительно к современности полагаю в этом отно-
шении односторонней укоренившуюся позицию, 
согласно которой именно в ограничении госу-
дарственной власти состоит цель любой консти-
туции. отвлекаясь от национального конститу-
ционализма различных стран, рискну с учетом 
исторического опыта конституционного разви-
тия, констатировать необходимость пересмо-
тра данной концепции. для конституций XVIII 
в. ограничение абсолютистского государства не 
вызывало сомнений. но в условиях XXI века 
конституционные нормы должны не в меньшей 
степени, чем государство, ограничивать обще-
ство и его институты**. одновременно, с другой 
стороны, конституция всегда призвана содержа-
тельно открывать возможности для государствен-
ных и общественных институтов осуществлять 
позитивную деятельность в интересах людей.

сегодня с полным основанием можно кон-
статировать, что отношения между людьми так 
или иначе, но всегда в сфере правового регули-
рования. При этом время от времени появляется 
потребность конституционализации какой-то их 
части. например, в процессе работы над Законом 
рФ о поправке к Конституции рФ от 14.03.2020 
№ 1-ФКЗ «о совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти» на конституционный 

уровень подняты нормы о социальных гарантиях 
граждан. во всех подобных случаях правильное 
решение вопросов требует понимания общете-
оретической проблемы сферы и пределов пра-
вового регулирования. в приведенном примере 
потребовался учет текущей политической и пра-
вовой ситуации. но есть вопросы конституцио-
нализации общественных отношений стратеги-
ческого плана (на относительно длительную пер-
спективу). 

3. однако как бы мы не решали вопрос сферы 
государственной деятельности (ограничивая соб-
ственно государством или распространяя и на 
общество) ключевым был и остается общете-
оретический вопрос о понимании государства. 
отраслевикам он не под силу. он имеет свою 
политученческую историю.

относительно легко было отвечать на вопрос, 
когда государство мыслилось в духе Аристотеля 
и соединяло в себе три элемента: территорию, 
проживающее на ней население и власть, кото-
рая распространяется по территориальному прин-
ципу. 

сегодня понятие территории и территориаль-
ные реалии уступают место пространственным, 
а пространство мыслится, скорее, как информа-
ционное и, часто как виртуальное. сегодня чело-
век может жить где-то на Бали и голосовать на 
очередных выборах в тех государствах, в кото-
рых его почему-то признают гражданином. он 
осуществляет конституционную деятельность, на 
него распространяются соответствующие консти-
туционные нормы. 

Понятие населения, как убеждаемся, тоже 
приобретает иное содержание. Потоки миграции 
имеют результатом анклавы жителей, не являю-
щихся гражданами. Классическая теория госу-
дарства и права не только отвергает признание 
за ними конституционных прав, но не признает 
даже постановку вопросов о правах. Постановка 
и выдвижение на первый план вопроса о правах 
человека трансформирует институт правосубъ-
ектности. Более того, сегодня появились экзоти-
ческие убеждения, когда правосубъектность при-
знается не только за людьми. со своей кухонной 
посудой, с кочергой, браки заключаются.

Понятие власти тоже трансформируется. есть 
капитальные исследования, в которых показана 
власть, гораздо более серьезная, чем власть госу-
дарства. власть мирового масштаба. в свое время 
ее обозначили марксисты, сегодня признают не 
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только они. А между тем, только в советской 
Конституции была указана роль одной из него-
сударственных властей, причем указана в каче-
стве руководящей и направляющей. сегодня о 
таких властях текстуально умалчивается. едва 
ли не всеми признается так называемое «глубин-
ное государство», но оно не находит закрепления 
в конституционных текстах. А под его напором 
трещат писаные нормы законодательства.

4. необходимость власти, властного начала в 
организации общественной жизни общепризнана. 
Анархистские идеи, если и получают какое-то 
признание, то только как реакция на непомерное 
возвышение государственной власти (на государ-
ственный произвол). в принципе ограничение ее 
оправдано, как и разумное ограничение любой 
другой власти*3. долгое время по отношению 
к власти коренным вопросом остается вопрос 
делить ее или не делить. Между тем с пози-
ций общей теории государства он ставится не 
вполне корректно. власть можно делить между 
силами, которые боролись за нее и овладели ей. 
например, делили власть между дворянством и 
буржуазией. в революционной неконституцион-
ной деятельности власть захватывается победите-
лем и только крохи ее могут бросить побежден-
ным. При равновесии сил можно ожидать опреде-
ленного компромисса, в результате которого про-
тивоборствующие силы «поделят» власть.

 теоретические изъяны концепции разделения 
властей в россии попытались компенсировать 
за счет практической ориентации на договоры 

о разграничении предметов ведения и полномо-
чий между федеральными органами и органами 
субъектов Федерации. Похоже и здесь мало что 
получилось по причине недостаточной теорети-
ческой проработанности. все указанные дого-
воры должны были соответствовать Конституции 
российской Федерации, которая исключила 
любое ограничение либо разделение суверени-
тета российской Федерации. 

теоретики объединяют государственные 
органы в три власти: законодательную, испол-
нительную и судебную. Государство не спо-
собно нормально функционировать, если между 
властями нет единства. воз, как известно, оста-
ется на месте, коль лебедь рвется в облака, рак 
пятится назад, а щука тянет в воду. единство 
целей, согласие и единство усилий просится, 
хотя при этом разделено, кому хлопать крыльями, 
кому цепляться клешнями, кому работать плавни-
ками. особый разговор должен вестись о един-
стве властей в федеративном государстве, но и 
там в принципе существует единство всех вла-
стей, которое обеспечивается разделением ком-
петенции и возможностью обжалования любых 
решений в порядке, установленном законом. 

5. традиционно с конституцией связывают 
демократические формы правления, демокра-
тический политический режим и демократи-
ческое государственное устройство – федера-
цию. и трудно сегодня назвать борющуюся за 
власть силу, которая бы публично отвергала 
демократию. в то же время есть противники 

Лебедь, Щука и Рак. Басня И.А.Крылова, 1814.
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парламентаризма, есть сторонники унитарного 
государства, сторонники жесткого режима осу-
ществления власти. наблюдается своего рода 
лицемерие по отношению к демократии. 

Между тем мыслители разного времени кон-
статировали негативные следствия демократиче-
ской формы правления и демократического поли-
тического режима (достаточно указать сократа и 
Алексиса де токвиля). реальные итоги политиче-
ской борьбы также оказывались часто не в пользу 
демократии. сегодня решение вопросов по боль-
шинству голосов подвержено сомнению и сокру-
шению, а права меньшинства приобретают реша-
ющее значение. демократия рушится в сША 
– самой классически демократической стране. 

Представляется, что только общетеоретиче-
ский, политученческий анализ ситуации в кон-
кретной стране конкретного периода ее разви-
тия позволяет идеологически и текстуально фик-
сировать необходимость возведения демократии 
на конституционный уровень.

При этом, независимо от того, подходим ли 
мы к оценке конституции и конституционной 
деятельности с легистских позиций или при-
держиваемся социологических взглядов, инсти-
тут (явление) демократии в реальной политиче-
ской борьбе оказывается в центре этих оценок. 
так либералы, вопреки всякой логике, расцени-
вали предлагаемые поправки в тексте российской 
Конституции как посягательство на демократию, 
как конституционный переворот. в действитель-
ности никакого переворота, никакой измены 
существующему государственному строю нет. 
напротив, есть только усиление его. По общему 
признанию (не исключая и либералов) россия 
по Конституции 1993 г. является президентской 
республикой. Переворот был бы, если бы вдруг 
предлагался переход к республике парламентар-
ной. но ни в заявлениях правящей элиты, ни 
в поправках, движения в этом направлении не 
было. скорее, наоборот, Президент не один раз 
подверг сомнению парламентскую форму прав-
ления для россии. 

особый вопрос – как относиться к силь-
ной власти действующего Президента рФ. свое 
позитивное отношение я уже имел возможность 
высказать в статье «оценивать рационально и 
конкретно-исторически» [12].

в науке общая теория государства и права 
содержится посыл оценивать демократию во всем 
богатстве ее содержания, принимая во внимание 

в том числе и те негативные обстоятельства, 
которые она влечет: дороговизну ее институтов, 
не оперативность принятия решений, рост пра-
вонарушений и пр. Многие факты свидетель-
ствуют о перекосах в нашей жизни, когда права 
гражданина превозносятся в ущерб лежащим на 
каждом гражданине обязанностям. разумеется, 
и на государстве лежат обязанности, а на силь-
ном должны лежать еще более значительные. 
Позитивная конституционная ответственность 
сильного президента возрастает в большой сте-
пени (не случайно в рабочей группе, готовившей 
поправки, предлагалось закрепить эту позицию 
буквально). в сША и в европе могли критико-
вать состояние прав и свобод граждан в Кнр, но 
не является ли убедительным ответом критикам 
выход Китая на первые позиции в экономике или, 
что сегодня оказалось вдруг актуально, – в реше-
нии проблемы с вирусом?

6. Без обращения к общей теории государства 
и права нельзя решать вопросы федеративного 
устройства. наиболее актуальными здесь оказы-
ваются вопросы признаков государства и, в част-
ности, проблема суверенности членов федера-
ции. суверенитет сопрягается с легитимностью 
государства. если государство (государствен-
ная власть) не легитимно, мы вправе подвергать 
сомнению его претензии на суверенитет. и нао-
борот: если государство не суверенно, зависимо 
от другой власти, мы обязаны усомниться в его 
легитимности.

Полнокровно признаком легитимности и 
суверенности обладает государство, чья власть 
в аспекте независимости имеет свою простран-
ственную сферу, в которой оказываются лица, 
имущество и иные объекты прав. По отношению 
к федерации сомнение не возникает. Мы должны 
признать, что оно имеет все три элемента госу-
дарства (в классическом или современном виде). 
оно обладает непременным признаком самосто-
ятельности по отношению к членам федерации, 
имеет полномочия устанавливать систему власти, 
единую для данного государства. К такому 
выводу склоняют конституционные реалии. но 
являются ли государствами члены федерации? 
Положительный ответ в тех или других формули-
ровках находим в официальных актах, сопрово-
ждавших возникновение и развитие татарстана, 
в научных трудах казанских ученых [2; 5; 8; 14; 
17; 18; 19].

однозначного ответа нет. ответы могут 
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разниться в зависимости от того, какую консти-
туцию избираем в качестве основания: письмен-
ную, реальную или идеальную. но в интере-
сах устойчивого развития, в интересах исключе-
ния напряженности и достижения долговремен-
ного национального согласия всякое официаль-
ное решение требует привлечение общетеорети-
ческого знания и следования научному знанию.

Приведу хороший пример. в перестроечные 
годы обострилось противостояние сторонни-
ков радикальной самостоятельности республики 
татарстан и тех, кто отстаивал ее положение в 
составе россии на правах автономии. две проти-
воборствующие концепции заняли некое равно-
действующее, и на некоторое время взаимоустой-
чивое, положение благодаря принятию статьи 
61 Конституции рт: «республика татарстан 
– суверенное государство, субъект междуна-
родного права, ассоциированное с российской 
Федерацией – россией на основе договора о вза-
имном делегировании полномочий и предметов 
ведения».

Формулировку об ассоциированном членстве в 
федерации предложил специалист в области меж-
дународного права в. Лихачев «на основе опыта 
межгосударственных отношений». но при этом 
замалчивалось, что это опыт вовлечения в объе-
динения государств, освободившихся от колони-
альной зависимости, что ассоциированное член-
ство вводит ограничения для его обладателя, 
прилагательное «ассоциированный» оказыва-
ется синонимичным таким понятиям как «непол-
ноправный», «в порядке апробации», «невысо-
кой ступени». Ассоциированное членство играет 
вспомогательную или непрофильную роль, из-за 
чего имеет лимитированные права.

Конституция рт, конечно, исходила из дру-
гого. на первом месте стояло главное – татарстан 
суверенный субъект международного права, 
а с россией он объединяется лишь постольку, 
поскольку, соглашается сотрудничать с ней на 
основе договора.

надо признать позитивное значение того кон-
ституционного регулирования. оно предотвра-
тило трагическое противостояние. но на зыбкой 
почве временного (не глубинного) политиче-
ского компромисса, приведшего к тотальной 
декларативности и фасадности в конституцион-
ном закреплении форм государственного стро-
ительства, нельзя цементировать общее здание 
российской государственности. Заложенную 

в приведенном конституционном тексте мину 
пришлось разминировать в Конституционном 
суде рФ [3]. в итоге сошлись на том, что 
Конституция российской Федерации не допу-
скает какого-либо иного носителя суверенитета 
и источника власти, помимо многонациональ-
ного народа россии, и, следовательно, не пред-
полагает какого-либо иного государственного 
суверенитета, помимо суверенитета российской 
Федерации. суверенитет российской Федерации, 
в силу Конституции российской Федерации, 
исключает существование двух уровней суверен-
ных властей, находящихся в единой системе госу-
дарственной власти, которые обладали бы вер-
ховенством и независимостью, т.е. не допускает 
суверенитета ни республик, ни иных субъектов 
российской Федерации*4.

иногда кажется, что текстуальная запись о 
нерушимости суверенитета используется полити-
ками как красная тряпка на испанской корриде. 
и всякий погибает, кто эмоционально, реагирует 
на тот или другой знак, вместо делового реше-
ния вопросов на рациональной основе приме-
нительно к условиям места и времени. история 
знает имена, которые успешно решали государ-
ственные дела и в центре, и на местах, избегая 
убийственного противостояния.

радикальное единство всех национально-
государственных интересов, как представля-
ется, обеспечило бы соответствующее толкова-
ние (пересмотр) ст. 68 Конституции рФ, в кото-
рой говорится о русском языке, как о языке 
государствообразующего народа. Государство 
«российская Федерация» образуют разные 
народы. даже в историческом плане россию 
образовывали (часто через войны) многие 
народы. не говоря уже об ссср, который тексту-
ально образовывали, как известно, народы, вхо-
дящие в 4 республики. Государственным языком 
избирается русский язык, как язык межнацио-
нального общения и государственного единства. 

7. ни одна из отраслевых наук не может отраз-
ить в конституционной деятельности личност-
ное начало. Между тем, если конституции пони-
мается как реальное соотношение политических 
сил, как реальные отношения этих сил, то, рано 
или поздно, на первый план в анализе конститу-
ции выступает деятельность определенных лиц. 
Конечно, на их деятельности сказывается (часто 
определяющим образом) действие экономиче-
ских, политических, культурологических и иных 
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факторов, которые так или иначе обусловливают 
или в той или иной степени влияют на конститу-
ционное развитие. но пока никто не написал об 
экзистенциальном факторе, хотя конституцион-
ные акты почти всегда связывались с жизнью той 
или другой личности. Экзистенция (от лат. existo 
– существую) – понятие философии, выражаю-
щее один из аспектов бытия – наличное бытие, 
существование [13]. Более развернуто: «…суще-
ствование, лат. exsistentia, от глагола ex-sisto, 
ex-sistere – выступать, выходить, обнаруживать 
себя, существовать, возникать, показываться, ста-
новиться, делаться» [9]. или более близко к теме: 
«Понятие, обозначающее способ существования 
личности, посредством которого человек обре-
тает неповторимую уникальность и индивиду-
альность, проявляющуюся в специфических эмо-
циональных состояниях и переживаниях» [20].

есть много других определений, но здесь 
важно подчеркнуть рассмотрение экзистенции 
как уникальной и неповторимой индивидуаль-
ности, что актуализирует такой общий вопрос, 
как роль личности в истории, а вместе с тем и 
все частные вопросы о роли личности, каковым 
является и поставленный нами – роль лично-
сти в конституционном обустройстве россии. с 
осознанием некоторой условности, своего рода 
образности, содержание явления экзистенции 
можно перенести на бытие всего, что одухотво-
рено человеческим участием, связано с непосред-
ственной деятельностью человека.

Классическая наука не входила в анализ экзи-
стенции (отечественная юридическая не знает 
этого явления до сих пор). но весьма обстоя-
тельно исследовалась роль личности в истории и 
в этом контексте экзистенциальное начало отра-
жалось в постановке, например, таких вопросов, 
как формирование личности, условия ее жизне-
деятельности, взгляды и т.д. исследование их 
возлагается преимущественно на историческую 

науку. однако, если объектом становится консти-
туционная деятельность действующих руководи-
телей государства, если ставится задача выбора 
конституционного проекта из числа предло-
женных, нельзя все отдавать на откуп истории. 
выводы общей теории и теории конституцион-
ного права должны учитывать проявление экзи-
стенциального начала.

итак, подводя итоги, скажем: общая теория 
государства и права:

1)  подчеркивает единство государства и права; 
2)  обязывает рассматривать государство 

прежде всего в рамках национальной пра-
вовой системы; 

3)  не ограничивает научный анализ этой 
системы легистскими ценностями и выво-
дит на широкий социологический подход, 
отражающий жизненные потребности 
современности.

общая теория государства и права способна 
видеть право за пределами парламентских актов. 
она не сводит конституцию к текстам, хотя фор-
мализованное легистское понятие конституции 
(как основного закона) может иметь при извест-
ных условиях первостепенное значение. в соот-
ветствии с социологическим подходом к праву 
(он по определению не может быть исключен 
из общей теории), конституция – сами факти-
ческие отношения, отражающие реальное соот-
ношение политических сил. А, в соответствии с 
психологической (феноменалистской) теорией 
права (составляющей общей теории) конститу-
ция является совокупностью (синтезом) требо-
ваний, формируемых переживаниями реального 
мира в сознании и подсознании отдельных инди-
видов и их общностей. Это те требования, кото-
рые, в качестве идеологических и правовых, пре-
тендуют воплотиться в реальное поведение, в 
писанные законодательные нормы и юридиче-
скую практику.

Примечания

* известный в мире публицистики владимир Пастухов не без иронии и не без горечи заметил, что в россии 
приверженцы идей либерализма и конституционализма творили Конституцию, прислушиваясь к грохоту тан-
ковых орудий. «все, что происходило на поле конституционализма в россии потом, нельзя назвать иначе, 
как конституционной алхимией. …Конституция не возникает из вакуума, даже если этот вакуум проголосо-
вал за нее на референдуме» [16]. с публицистом можно и нужно вести научную полемику. внесение изме-
нений в текст Законом о поправке дает для этого основу, но неизменность статей соответствующих глав не 
позволяет полностью исключить алхимию их применения.
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** отдельными правовыми актами такие цели реализуются. например, 31 января 1992 года Президент 
татарстана М. Шаймиев издал указ «об упорядочении деятельности общественных объединений» [4].

*3 нам важно подчеркнуть с научной точки зрения нечто «звериное» в обществе, которому противостоит «циви-
лизованное» в лице государства («…и чтоб не стать под стать волкам, герр Пуффендорф и Федер нам под-
носят как лекарство – сплотитесь в государство» Шиллер). разумеется, мы знаем как по жизни все меня-
лось с точностью до наоборот. революции поглотили не одно государство. Государство – дитя общества. 
но глядя на картины Гойи и рубенса, мы содрогаемся от того, как властитель по-звериному, борясь потери 
власти, пожирает своих детей. Поэтому остается надеяться на естественные усилия по-умному, рационально 
и прагматически, ограничивать всякую власть (общественную или (и) государственную) в интересах право-
вого порядка.

*4 Проблема суверенитета политизирована и это находит отражение в текстах специальных норм. но действу-
ющая писаная Конституция рФ содержит нормы, которые позволяют членам федерации вполне самосто-
ятельно решать самые разные вопросы. ст. 73, например, дает полное основание самостоятельно опреде-
ляться с учреждением своего конституционного суда. дискуссии могли вестись только по причинам эконо-
мической целесообразности, но главенствовать в них должны были интересы и права граждан.
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ФЕВРАЛЯ–МАРТА 1917 г.: ПОСЛЕДСТВИЯ И УРОКИ

Аннотация. Проанализированы тексты Высочайшего Манифеста от 20 июля (1 августа) 
1914 г. о вступлении России в войну, Воззваний Верховного главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича к полякам и русскому народу, письма и воспоминания императрицы 
Александры Федоровны, Великих Княжон Романовых и их ближайшего окружения как источники 
по истории Первой Мировой войны и революции 1917 г. Предпринята попытка провести 
сравнительный анализ геополитической ситуации в современном мире и в начале ХХ века и 
извлечь исторические уроки.

Ключевые слова: Первая Мировая война; революция 1917 г.; государственный 
переворот; отречение Николая II; информационная война; медицинское обслуживание; благо-
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ссылка в Тобольск; Дом особого назначения.
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THE FIRST woRLD wAR AND THE CouP D'ETAT oF FEBRuARY–MARCH 
1917: CoNSEquENCES AND LESSoNS

The summary. The article analyzes the texts of the Supreme Manifesto of July 20 (August 
1), 1914 on Russia's entry into the war, Appeals of the Supreme Commander Grand Duke Nikolai 
Nikolaevich to the Poles and the Russian people, letters and memoirs of Empress Alexandra 
Feodorovna, the Grand Duchesses of the Romanovs and their inner circle as sources on the history of 
the First World War and the Revolution of 1917. An attempt has been made to conduct a comparative 
analysis of the geopolitical situation in the modern world and at the beginning of the twentieth century 
and to draw historical lessons.
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в 1914 г. российская империя вступила в 
Первую Мировую войну. 

в высочайшем Манифесте от 20 июля (1 авгу-
ста) 1914 г. говорилось о том, что россия, будучи 
единой «по вере и крови» со славянскими наро-
дами, никогда не была равнодушна к их судьбе, 
в силу чего и в данной ситуации выступит в 
защиту сербии [24]. Прошло более ста лет, но и 
сейчас, и тогда глава нашего государства, высту-
пая с заявлениями, вынужден констатировать, что 
игнорирование миролюбивых инициатив россии 
западными партнерами вынуждает нас предпри-
нимать более решительные шаги. объясняя свое 
решение вступить в войну в 1914 г., император 
николай II включил в высочайший Манифест 
актуальные и в наши дни слова: «ныне предстоит 
уже не только заступаться за несправедливо оби-
женную, родственную нам страну, но оградить 
честь, достоинство, целость россии и положе-
ние её среди великих держав» [24]. очевидно, 
что история циклична, ее тщательное изучение 
и извлечение уроков может предотвратить ката-
строфы мирового масштаба. 

Первая Мировая война 1914–1918 гг. стала 
тяжелым испытанием для всех стран, вступив-
ших в нее, а для государственности россии и 
Германии она была фатальна. и это первый урок, 
который мировое сообщество должно усвоить. в 
начале ХХ века европейским державам следовало 
серьезно отнестись к мирным инициативам, исхо-
дившим от российской империи на Гаагских кон-
ференциях, ведя переговоры, не забывать и о род-
ственных связях, объединявших правящие дома 
европы, «сделать ставку» на мирное разрешение 
геополитических проблем.

не менее важные выводы должна сделать для 
себя и россия. Победа в войне достигается не 
только силой оружия. вера в ее справедливость, 
понимание необходимости шагов, предпринима-
емых главой государства для обеспечения суве-
ренитета страны, сплочение народа, поддержание 
боевого духа как на фронте, так и в тылу – вот 
необходимые слагаемые успеха [9; 25; 26; 30]. 

стоит сказать, что в начале Первой Мировой 
войны и император, и верховный главнокоманду-
ющий пытались обосновать необходимость всту-
пления российской империи в войну и сплотить 
народ. в воззваниях верховного главнокоманду-
ющего великого Князя николая николаевича к 
полякам и русскому народу, опубликованных 2 
августа 1914 г. обозначались далекоидущие цели 

данной войны: воссоединить польские земли под 
властью российской империи, земли, некогда 
принадлежавшие Киевской и Московской руси 
и утраченные в конце XVIII в. по итогам разде-
лов речи Посполитой.

высочайший манифест от 20 июля 1914 г. 
заканчивался призывом к нации о сплочении: 
«в грозный час испытания да будут забыты вну-
тренние распри. да укрепится еще теснее еди-
нение Царя с его народом и да отразит россия, 
поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск 
врага» [24] не случайно в сообщении о начале 
войны, напечатанном в журнале «искры», она 
была названа «второй отечественной». Это был 
отсыл к отечественной войне 1812 г., победа в 
которой была достигнута не только благодаря 
грамотному руководству командиров, мужеству и 
героизму воинов, но и широкомасштабному пар-
тизанскому движению, и деятельности в тылу.

начало Первой Мировой войны вызвало 
патриотический подъем в стране. По воспо-
минаниям посла Франции в россии Мориса 
Палеолога, после выхода Государя на балкон 
Зимнего дворца для объявления войны, люди, 
заполнившие дворцовую площадь, в едином 
порыве опустились на колени и исполнили гимн 
«Боже, Царя храни». в своем дневнике 2 августа 
1914 г. Морис Палеолог записал: «в эту минуту 
царь для них действительно самодержец, послан-
ный Богом, военный, политический и религиоз-
ный вождь своего народа, неограниченный вла-
дыка их душ и тел» [21]. 

Предполагалось, что каждый на своем месте 
внесет посильную лепту в борьбу с врагом. 
император, императрица и их дети подавали 
пример служения своему народу. во всех импе-
раторских дворцах императрица открыла госпи-
тали, к которым были сделаны пристройки, где 
при необходимости могли разместиться жены 
или матери солдат, находившихся на излече-
нии. Кроме того, в ряде дворцов размещались 
склады, снабжавшие армию бельем и перевязоч-
ными средствами. 

По воспоминаниям фрейлины императрицы 
А. А. вырубовой, сразу после объявления войны 
императорская семья переехала в Царское село. 
императрица была не совсем здорова, но «забыв 
свои недомогания, создала пункт эвакуации, 
включавший в себя примерно восемьдесят пять 
лазаретов в окрестностях столицы. они обслу-
живали порядка двадцати санитарных поездов, 



24

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 1

названных именами императрицы и царских 
детей» [6]. чтобы грамотно организовывать 
медицинское обслуживание и работать сестрами 
милосердия Государыня и великие Княжны 
ольга и татьяна прошли курс обучения, про-
водившийся хирургом, княжной в.и. Гедройц, 
на общих основаниях успешно сдали экзамен 
и стали работать в лазарете, созданном при 
дворцовом госпитале. 

По воспоминаниям начальника канце-
лярии Министерства императорского двора 
А.А. Мосолова «все, что они не делали, было 
проникнуто основательностью в исполнении. 
они не только несли в полном смысле слова 
обязанности сестер милосердия, но и с большим 
умением ассистировали при сложных операциях 

[20]. 
в то время как 19-летняя ольга и 17-летняя 

татьяна перевязывали раненых, принимали 
на операциях ампутированные конечности, 
15-летняя Мария и 13-летняя Анастасия гото-
вили для раненых перевязочные материалы, 
навещали их, беседовали, давали концерты, 
писали по их просьбе письма родным. великая 
Княжна Анастасия записала в своем альбоме: 
«сегодня я сидела рядом с нашим солдатом и 
учила его читать. ему это очень нравится. он 
стал учиться читать и писать здесь, в госпитале. 
двое несчастных умерли, а еще вчера мы сидели 
с ними» [1]. Эти встречи воодушевляли бойцов. 
После выздоровления многие солдаты писали 
письма княжнам. вот цитаты из писем великой 

Обложка журнала «Искры» с воззванием 
Верховного Главнокомандующего  
(№ 31 от 10 августа 1914 г.) [22].

Выход Его Императорского Величества 
Государя Императора на балкон Зимнего 

дворца к народу после молебствия 20-го июля 
1914 г. Фотооткрытка. 1914 г. [22].

День объявления войны Государем 
Императором 20 июля 1914 г. в Зимнем 

дворце. Фотооткрытка, изданная фотопечатней 
А.И. Центер в Петербурге и надписанная 22 

июля (3 августа) 1914 г . [22].
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Княжны Анастасии отцу: «…Потом мы поехали 
в дворцовый госпиталь большой; Мама и сестры 
перевязывали, а я и Мария ходили ко всем ране-
ным, с каждым говорили, один мне показал очень 
большой осколок от шрапнели, вынули ему из 
ноги, и тяжелый кусок. все говорили, что хотят 
вернуться отплатить врагу! Я получила письмо 
от солдата» [7]. 

Уже в первые дни войны Александра 
Федоровна приняла решение о сокращении 
семейного бюджета. например, новые платья 
для себя и дочерей перестала заказывать. 
освободившиеся в результате экономии деньги 
были направлены на нужды благотворительно-
сти. сама же императрица и великие Княжны 
носили платья сестер милосердия, которые 
чинили сами себе при необходимости.

Помимо работы в лазаретах и госпиталях 
царская семья развернула широкую благотвори-
тельную деятельность. великие Княжны ольга 
и татьяна организовали и возглавили комитеты, 
состоявшие из государственных и общественных 
деятелей, в которых, по словам А. А. Мосолова, 

«очень разумно и толково работали и председа-
тельствовали» [20]. императрица старалась пре-
доставить великим Княжнам в этом вопросе мак-
симальную свободу. в письме николаю II 20 сен-
тября 1914 г. она писала: «Полезно предоставлять 
девочкам возможность работать самостоятельно, 
их притом ближе узнают, а они научатся прино-
сить пользу» [23, стр. 6]. 

Комитет великой Княжны ольги николаевны 
осуществлял помощь семьям фронтовиков и 
увечных воинов, а комитет великой Княжны 
татьяны николаевны был создан для помощи 
беженцам. в его задачи входило оказывать вся-
ческую помощь, людям, попавшим из-за воен-
ных действий в тяжелое положение, где бы они 
не находились. членами комитета осущест-
влялась помощь беженцам в возвращении на 
родину, поиске работы для трудоспособных. 
нетрудоспособных комитет помещал в приюты. 
Кроме того, на средства принятых пожертвований 
беженцам оказывалась материальная помощь. 

от имени её императорского высочества 
великой Княжны татьяны 9 ноября 1915 г. было 

Высочайший Манифест от 20 июля 1914 г. о вступлении России в войну.
Обложка журнала «Искры» с сообщением о начале войны (№ 29 от 27 июля 1914 г.) [22].
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опубликовано обращение, в котором она гово-
рила: «война разорила и рассеяла миллионы 
наших мирных жителей: несчастные беженцы 
– бездомные и голодные – ищут пропитание. 
Правительство, общественные и национальные 
установления, частные благотворители и Мой 
Комитет помогают беженцам, но нужда их так 
громадна, что покрыть её под силу лишь всему 
народу. Прошу вас, добрые люди, согрейте 
беженца духовно и телесно и утешьте его созна-
нием, что понято вами безысходное горе его... 
татьяна» (Матф. XXV, 35) [13].

несмотря на всю благотворительную деятель-
ность императрицы и ее дочерей, в общественном 

сознании пропаганда рисовала образ немки-
предательницы и неверной жены, вовлекший в 
непозволительные отношения с Г. распутиным 
и великих Княжон. все это для дискредитации 
власти широко публиковалось в газетах, при этом 
оппозиционная пресса использовала право на 
свободу печати, дарованное Указом от 12 дека-
бря 1904 г. «о предначертаниях к усовершенство-
ванию государственного порядка» и основными 

Великие княжны Мария и Анастасия  
с ранеными [32]

Великие княжны Ольга и Татьяна с ранеными 
[32]

13-летняя Анастасия за работой

Императрица Александра Федоровна, 
Великие Княжны Ольга и Татьяна, фрейлина 

Императрицы Анна Танеева (Вырубова)
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государственными законами от 23 апреля 1906 г. 
[16, стр. 107-108] и не ограниченное в период 
военных действий. 

неэффективность цензуры позволила рево-
люционному движению с помощью пропаганды 
открыть «внутренний фронт» – информацион-
ный с целью использовать чрезвычайную ситу-
ацию для разрушения российской государствен-
ности. отчасти эта цель соответствовала соци-
алистическим идеалам, вела к построению, по 
их мнению, справедливого бесклассового обще-
ства. с другой стороны, вся эта деятельность 
была выгодна врагам российской империи, уже 
использовавшим военный потенциал россии 
для спасения европы и теперь не желавшим ее 
видеть в числе стран победительниц. По мнению 
н.д. Литвинова, государственный переворот 
февраля-марта 1917 г. в россии была завершаю-
щим этапом деятельности западных стран по раз-
рушению государственности российской импе-
рии [18]. 

Здесь можно подчеркнуть, что и сегодня 
пятая колонна существует в нашем отечестве, 

и все делает для того, чтобы опорочить поли-
тику современной россии по защите русского 
мира, в том числе и в контексте проводимой 
специальной военной операции по защите 
донбасса. им чужды судьба россии и наши наци-
ональные ценности [12; 19; 27; 28; 29]. они в 
центре гибридной войны против нашей родины 
[2; 3; 4].

в период Первой мировой войны враги госу-
дарства на фронт все чаще направляли агита-
торов от революционных партий, объясняв-
ших солдатам «антинародный» характер войны 
и призывавших российских солдат к дезертир-
ству и «братанию» с немецкими солдатами. 
несмотря на внесенные 14 ноября 1914 г. изме-
нения в воинский устав о наказаниях 1869 г., 
согласно которым подстрекательство к непови-
новению, сопротивлению начальству или вос-
станию, а также уклонение от несения воин-
ской службы с помощью симуляции, болезни 
или другого обмана, а также дезертирство кара-
лось лишением всех прав состояния, срочной или 
бессрочной ссылкой или смертной казнью, рево-
люционная пропаганда достигала своих целей. 
информационная война была проиграна прави-
тельством николая II. разрыв между царем и его 
подданными, достигнутый в том числе и при 
помощи агитации и пропаганды, становился все 
более непреодолимым. и это еще один нагляд-
ный урок истории.

среди политической элиты российской импе-
рии, членов Государственной думы и импе-
раторской семьи росло недовольство импе-
ратором. обстановка в стране накалилась. в 
феврале 1917 г. вдовствующая императрица 
Мария Федоровна и великий Князь Александр 
Михайлович отмечали безысходность ситуа-
ции, указывая на недопустимость сложившегося 
положения в разгар войны. однако император 
и императрица недооценивали существовавшее 
положение дел [10, стр. 38; 14]. 

все это привело к тому, что 2 марта 1917 г. 
император, не найдя поддержки в лице коман-
дующих фронтами, веря, что это поможет спло-
тить народ во имя победы, отрекся от престола, 
был арестован и препровожден в Царское село, 
к семье, где его ждали супруга и больные корью 
дети [17]. 3 марта 1917 г. великая княжна Мария, 
будучи под домашним арестом, написала отцу 
сдержанное и теплое письмо. «дорогой и люби-
мый Папа! Я – всегда с тобой в моих мыслях 

Великая княжна Татьяна
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и молитвах. сестры все еще лежат в темной 
комнате. сегодня мы очищали пули от олова и 
были очень довольны. Я провожу почти все дни 
с Мама, потому что теперь только я одна здо-
рова и могу ходить. Я также сплю с ней в одной 
комнате, чтобы быть близко на случай, если ей 
что-то понадобится. дорогой, любимый Папа, 
все мы сердечно тебя обнимаем и целуем. Храни 
тебя Бог. твои дети» [8]. 

Александровский дворец в Царском селе был 
оцеплен солдатами, верными присяге, желав-
шими защитить царскую семью. чтобы не допу-
стить кровопролития и ободрить солдат, импе-
ратрица, в одежде сестры милосердия в сопро-
вождении великой Княжны Марии обошла оце-
пление. вот что вспоминала баронесса с. К. 
Буксгевден: «Фигуры императрицы и ее дочери 
как тени переходили от одной линии к другой, 
позади призрачной громадой возвышался дворец, 
а беспорядочная стрельба была все ближе» [5, 
стр. 540]. 

А вот записки А. А. вырубовой: «они перехо-
дили от одного солдата к другому: величествен-
ная статная женщина и храбрая юная девушка, 
глядя прямо в глаза смертельной опасности, 
находя для каждого слова ободрения, простого 
доверия и надежды. Может быть, полки ушли 
бы в эту ночь, если бы не Государыня и ее хра-
брая дочь, которые до двенадцати часов обхо-
дили солдат» [6]. 

находясь под арестом в Александровском 
дворце и в ссылке на Урале, великие Княжны 
общались с солдатами охраны. в своих воспо-
минаниях генерал М. К. дитерихс отмечал, что 
в ходе прогулок в парке Царского села после 
ареста великая Княжна Мария, общаясь с сол-
датами, прекрасно помнила, как зовут их жен 
и сколько у них детей. во время ареста ей уда-
лось расположить к себе даже комиссаров, а в 
екатеринбурге охранники-рабочие обучали ее 
готовить лепешки из муки без дрожжей [10]. 
один из солдат охраны в день рождения великой 
Княжны Марии пытался принести ей именинный 
торт, но патруль ему не позволил.

в августе 1917 г. императорскую семью пере-
везли в тобольск. для проживания им выде-
лили старый губернаторский дом. сестер посе-
лили в угловой спальне на втором этаже. спали 
девушки на армейских койках, привезенных 
из Александровского дворца. семья старалась 
жить обычной жизнью: дети учились, гуляли, 

посещали церковные службы, устраивали домаш-
ние спектакли. Зимой катались на собственно-
ручно построенной горке. Анастасия и татьяна 
запасали дрова с отцом и очищали дорожки 
от снега. «Мы стараемся больше быть на воз-
духе, – писала Анастасия тете, великой Княгине 
Ксении Александровне. с горы больше не ката-
емся, так как ее испортили, прокопав поперек 
канаву, чтобы мы не ездили, ну и пусть; кажется, 
на этом пока успокоились. Ужасно глупо и слабо, 
правда? ну а мы нашли теперь себе новое заня-
тие: пилим, рубим и колем дрова, это полезно и 
очень весело, чистим дорожки и подъезд. Этим 
мы многим помогаем, а нам весело» [7].

Мария, не понимая степени опасности, навис-
шей над ними, думала, что готова долго и счаст-
ливо жить в тобольске, если у нее будет воз-
можность гулять свободно по городу. вот что 
она писала из тобольска Зинаиде толстой: «Мы 
живем тихо, гуляем два раза в день. Погода стоит 
хорошая. сейчас все сидим у себя в комнате. 
сестры тоже пишут, собаки бегают и просятся на 
колени. часто вспоминаю Царское село и весе-
лые концерты в лазарете, прогулки в Павловск и 
ваш маленький экипаж, утренние проезды мимо 
вашего дома. Как все это, кажется, давно было. 
Правда?» [8]. 

из тобольска николая II, императрицу 
и великую Княжну Марию перевезли в 
екатеринбург. остальные члены семьи были 
оставлены в тобольске. великая Княжна ольга 
должна была ухаживать за больным Алексеем, а 
великая Княжна татьяна занималась домашним 
хозяйством. 

тобольский комендант полковник е.с. Кобы-
лин ский вспоминал об этом времени: «Когда 
Государь с Государыней уехали, никто как-то 
не заметил старшинства ольги николаевны. 
что нужно, всегда шли к татьяне: «Как татьяна 
николаевна скажет». Это была девушка прямой, 
честной и чистой натуры, в ней отмечалась 
склонность к установлению порядка и сильно 
развитое чувство долга» [31].

из екатеринбурга Мария писала сестрам: 
«скучаем по тихой и спокойной жизни в 
тобольске. Здесь почти ежедневно неприятные 
сюрпризы. только что были члены областного 
Комитета и спросили каждого из нас сколько 
кто имеет с собой денег. Мы должны были рас-
писаться. так как вы знаете, что у Папы и Мамы 
с собой нет ни копейки, то они подписали 
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«ничего», а я 16 рублей 75 копеек, которые 
Анастасия мне дала с собой в дорогу. У осталь-
ных все деньги взяли в комитет на хранение, 
оставили каждому понемногу, выдали им распи-
ски. Предупреждают, что мы не гарантированы 
от новых обысков. Кто бы мог думать, что после 
14 месяцев заключения так с нами обращаются. 
надеемся, у вас лучше, как было и при нас» [8].

20 мая 1918 г. ольгу, татьяну, Алексея и 
сопровождавших их лиц на пароходе «русь» 
перевезли в екатеринбург. детей закрыли в 
каютах, запретив вход к Алексею даже доктору.

в екатеринбурге в «доме особого назначе-
ния», был установлен жесткий режим. в туалет 
ходили под охраной, возможность мыться была 
ограничена. стены уборной были исписаны 
циничными рисунками и надписями. один час 
в день была позволена прогулка. тем не менее 
семья старалась вести обычную жизнь: читали, 
играли в любимые игры, пели хором, занимались 
рукоделием, пекли хлеб, чинили одежду.

сестрам отвели отдельную комнату. Алексей 
жил с отцом и матерью. вечерами Мария играла 
с отцом в «безик» и «трик-трак», по очереди 
читала с ним вслух «войну и мир», по очереди 
Александра Федоровна и сестры дежурили у 
постели больного Алексея.

в июне 1918 г. Мария и Анастасия отметили 
свои дни рождения. Марии николаевне исполни-
лось девятнадцать лет, а Анастасии николаевне 
– семнадцать. 15 июля в дом привезли местного 
священника. вся семья и слуги исповедались и 
причастились. в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. 
их разбудили около полуночи и повели в подвал 
дома, где расстреляли.

в последние годы много написано о том, 
можно ли было спасти царскую семью, вывезя 
ее за границу. дело в том, что ни император, ни 
императрица, уезжать из страны не хотели. Когда 
полковник А. А. Мордвинов предложил николаю 

Император Николай II и Великая Княжна Татьяна в Тобольске. Апрель 1918 г.
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II уехать из россии, он ответил: «Я не хотел бы 
уезжать из россии, я слишком ее люблю» [32, 
стр. 95]. Когда государю стало известно, что по 
условиям Брест-Литовского договора немцы тре-
буют, чтобы царская семья была передана им 
целой и невредимой, то николай II, по словам 
П. Жильяра, счел это оскорблением, а не помо-
щью, а Александра Федоровна сказала, что пред-
почтет умереть в россии, чем быть спасенной 
немцами [11].

А вот что императрица писала из ссылки Анне 
вырубовой: «Боже, как я свою родину люблю! 
ежедневно славлю творца, что нас оставили 
здесь! Как я счастлива, что мы не заграницей, а 
с родиной все переживаем. Как хочется с люби-
мым больным человеком все разделить, вместе 
пережить и с любовью и волнением за ним сле-
дить. чувствовала себя слишком долго ее мате-
рью, чтобы потерять это чувство – мы одно 
составляем, и делим горе и счастье. Больно нам 
она сделала, обидела, оклеветала и т.д., но мы 
ее любим все-таки глубоко» [32, стр. 96]. Будучи 
не русской по крови, императрица считала себя 
русской, была истинным патриотом, осталась со 

Екатеринбург. Дом Ипатьева. Открытка.  
МЗ «Петергоф»
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Баннер у входе в Храм на крови в Екатеринбурге  
(фото из Музея Святой царской семьи в Екатеринбурге)

Остатки найденных в камине вещей, принадлежавших Великим Княжнам «Дома особого 
назначения» в Екатеринбурге: остаток зубной щетки, домино, шпилька, кусочек чашки, булавка, 
серебряная брошка от туфельки с алмазиками, сапожный гвоздь, серебряная иконка, кусочек 

сожженной ткани.
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Храм на крови, построенный недалеко от места 
расстрела царской семьи в Екатеринбурге 

Фрагмент одеяла, связанного Великими княжнами, принадлежавшего наследнику Цесаревичу 
Алексею Николаевичу (фото из Музея Святой царской семьи в Екатеринбурге)

Перчатка, принадлежавшая Великой Княжне 
Татьяне (фото из Музея Святой царской семьи 

в Екатеринбурге)

Продовольственная карточка № 54 на имя «Экс-императора» Николая Александровича Романова, 
выданная Тобольским продовольственным комитетом. Копия. Государственный архив РФ.
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Телеграмма членов Совета солдатских и рабочих депутатов Исполнительному комитету  
с требованием арестовать царскую семью от 7 мая 1917 г.  

(фото из Музея Святой царской семьи в Екатеринбурге)
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своей родиной до конца. 
Царская семья показала истинный пример 

служения своей стране, не покинув ее в самый 
тяжелый момент, желая вместе преодолеть труд-
ности, выпавшие на долю россии. так же посту-
пили многие дворяне и интеллигенция, для кото-
рых высылка из страны в 20-е гг. ХХ века была 
одним из самых тяжких наказаний. Многие 
предпочли остаться в россии, лишившись своих 
богатств и привычного уклада жизни, и работать 
на ее благо. 

та же часть либеральной интеллигенции, кото-
рая включилась в гибридную войну, развязанную 
против российской империи, и манипулировала 

сознанием народа, призывая его на борьбу с 
царем, сама пострадала от революции. не сумев 
удержаться у власти, они попросту эмигриро-
вали из россии, не желая отвечать за послед-
ствия своей политической деятельности, привед-
шей к расколу общества, кровопролитной граж-
данской войне, отбросившей нашу экономику 
далеко назад. 

сейчас нам как никогда важно обратиться к 
истории, противодействовать ее фальсифика-
ции, транслировать исторические уроки обще-
ству, дабы не допустить повторения трагических 
событий начала ХХ века, сохранить сильную и 
единую россию. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И «МИНИСТЕРСКАЯ ЧЕХАРДА» 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: АНАЛИЗ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СИЛОВЫХ 

ВЕДОМСТВ (1802 – ФЕВРАЛЬ 1917 гг.)

Аннотация. В современном мире вопрос о политической стабильности и устойчивости 
является одним из основных в иерархии проблем политологии, но до сих пор в современной 
политической науке нет единой точки зрения на это понятие. Рассматривается ряд концепций 
политической стабильности и предлагается вариант этой сложной по содержанию дефиниции, 
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не претендуя на её окончательную редакцию, в то же время сосредоточив внимание на 
взаимосвязи проблем политической ситуации в Российской империи с проводимой монархами 
кадровой политики в силовых министерствах в условиях политической стабильности и во 
время кризисных ситуаций, которые случались в период царствования каждого из пяти 
императоров, которым пришлось стоять у руля Российской империи со времени введения в 
стране министерской системы и до Февральской революции 1917 года. 

Ключевые слова: дестабилизация; институциональная структура; министерство; 
министры; политические институты; политический кризис; политическая культура; 
политическая система; политическая стабильность; Российская империя; силовые ведомства.

GuTMAN M.Yu.
SAL'NIKoV V.P.
SEMENoVA I.V.

KHABIBuLIN A.G.

PoLITICAL STABILITY AND "MINISTERIAL LEAPFRoG" IN THE RuSSIAN 
EMPIRE: AN ANALYSIS THRouGH THE PRISM oF LAw ENFoRCEMENT 

AGENCIES (1802 – FEBRuARY 1917)

The summary. In the modern world, the issue of political stability and sustainability is one of 
the main problems in the hierarchy of political science, but so far in modern political science there 
is no single point of view on this concept. A number of concepts of political stability are considered 
and a variant of this definition, which is complex in content, is proposed, without pretending to be its 
final version, while at the same time focusing on the relationship between the problems of the political 
situation in the Russian Empire and the personnel policy pursued by the monarchs in power ministries 
in conditions of political stability and during crisis situations that occurred during the reign of each 
of the five emperors who had to stand at the helm of the Russian Empire from the time the ministerial 
system was introduced in the country until the February Revolution of 1917.

Key words: destabilization; institutional structure; ministry; ministers; political institutions; 
political crisis; political culture; politic system; political stability; Russian empire; power departments.

стабильность, как понятие в широком смысле 
слова, представляет собой способность системы 
функционировать, не изменяя собственную 
структуру, находиться в равновесии, но его 
содержание по отношению к различным систе-
мам приобретает особенности, которые не позво-
ляют исследователям прийти к единой точке 
зрения на это понятие. такое положение сложи-
лось и с понятием политическая стабильность. 
Поэтому до сих пор не найдено общей его дефи-
ниции. но поиск продолжается и на сегодняш-
ний день существует целый ряд формулировок, 
предложенных исследователями. Многие поли-
тологи согласны с тем, что политическая ста-
бильность как неотъемлемое свойство поли-
тической системы, основанной на внутренних 

связях между её элементами, которые сильнее 
внешних связей, и этим обеспечивают интегра-
цию внутри системы, придавая тем самым спо-
собность региональной политической системе 
быть устойчивой, адаптивной, продуктивной и 
эффективной. но и эта дефиниция не охваты-
вает всего содержания этого понятия. так поли-
тологи К. даудинг и р. Кимбер (Британия) опре-
деляют систему как стабильная, если она может 
успешно отражать угрозы и вызовы дестабили-
зации извне. стабильность – это способность 
субъектов социально-экономической и политиче-
ской жизни противостоять внутренним и внеш-
ним действиям, дезорганизующим систему, и 
нейтрализовать их. Х.А. Гаджиев считает, что 
политическую стабильность: можно определить 
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как состояние политической системы, при кото-
ром все ее элементы максимально сбалансиро-
ваны, способны к сохранению основных свойств 
и целостности и, как следствие, к эффективному 
преодолению возникающих угроз в период кри-
зиса» [11]. есть и другие подходы. 

р.и. Бальбек считает, что «трактовка понятия 
зависит от научных интересов авторов и науч-
ной сферы, которую они представляют, от кон-
кретного исторического контекста исследования 
и даже от особенностей политической системы, 
политического режима, политической культуры, 
которым симпатизирует автор. иными словами, 
на трактовку понятия «политическая стабиль-
ность» влияют не только объективные обстоя-
тельства, но и субъективные особенности иссле-
дователей» [6]..

очень ёмкую дефиницию предложил укра-
инский политолог с.д. савин, который считает, 
что политическую стабильность следует пони-
мать как «вид социальной стабильности, такое 
состояние политической сферы общества», кото-
рое гарантирует воспроизводство материальных 
и духовных ресурсов, соблюдение определенного 
порядка политических отношений. она характе-
ризуется относительно устойчивым состоянием 
политических институтов, наличием поддержи-
вающей систему политической культуры, эффек-
тивностью и легитимностью власти в обществе 
[28, стр. 6]. 

в настоящее время наиболее распространен-
ными концепциями политической стабильности 
являются следующие: 

- описание политической стабильности как 
ситуации, при которой отсутствуют очаги 
внутренних конфликтных ситуаций, а 
также отсутствует агрессивное насиль-
ственное поведение в обществе при смене 
власти; 

- политическую стабильность следует при-
равнять к продолжительности власти пра-
вительственного кабинета; 

- рассмотрение политической стабильности 
через призму существования легитимного 
конституционного порядка; 

- способность политической системы реаги-
ровать на внутренние и внешние измене-
ния системы и др. [8]. 

на наш взгляд, практически все идеи, зало-
женные в перечисленных концепциях полити-
ческой стабильности, касаются того или иного 

элемента политической стабильности, и должны 
быть учтены в окончательной её дефиниции. она 
может быть примерно таковой: 

Политическая стабильность в государстве 
представляет собой демократическое общество 
с устойчивой политической системой, балансом 
и равновесием политических сил, эффективной 
и легитимной властью, при смене которой отсут-
ствуют насильственные действия, его экономиче-
ская база гарантирует воспроизводство и распре-
деление материальных и духовных благ на осно-
вах социальной справедливости, а военная мощь 
позволяет успешно отражать внутренние и внеш-
ние угрозы и вызовы.

Мы понимаем, что абсолютной политической 
стабильности не бывает и не может быть. иначе, 
речь бы шла о полной неподвижности политиче-
ской системы. таких обществ в природе не было 
и не будет в перспективе. но относительная ста-
бильность, т.е. без её отдельных, или слабо выра-
женных элементов, хотя и непродолжительное 
время, но всё же была. 

Любая политическая стабильность не может 
длиться вечно, приходит время, когда неизбеж-
ность перемен становится очевидной для всех. 
если период отказа от реформ затягивается, 
общество может впасть в застой, а нестабиль-
ность может перерасти не только в политический 
кризис*, но проявиться в политических мятежах 
и переворотах, воплотиться в революции, т.е. 
выход из сложившейся ситуации становится воз-
можным не эволюционным путём, а болезненным 
революционным. и многим странам, в том числе 
и россия, не удалось избежать крупных револю-
ционных потрясений. даже в самом политически 
стабильном государстве нельзя избежать поли-
тических перемен, смен правительств, деятель-
ность оппозиции. Более того, для демократиче-
ских политически стабильных государств такие 
политические процессы являются обычным и 
нормальным явлением, а абсолютная политиче-
ская стабильность даже вредна для развития госу-
дарства и общества. (примером такой ситуации 
является советский союз). 

существует множество экономических, поли-
тических, идеологических, культурных и других 
внутренних и внешних факторов, приводящих к 
политической нестабильности, дестабилизиру-
ющих политическую систему государства, что 
же порождало политическую нестабильность в 
российской империи в XIX – начале XX веков?



теориЯ и историЯ ПрАвА и ГосУдАрствА. историЯ Учений о ПрАве и ГосУдАрстве.

39

Кризис и развал российской империи имел 
множество факторов, которые вместе смогли 
довести ситуацию в стране до критической точки.

основное направление развития россии в 
XIX веке большинство российских и зарубеж-
ных исследователей рассматривают как период 
политической модернизация, содержанием кото-
рой являлся переход от старых, отживавших фео-
дальных общественных отношений к новым (бур-
жуазным). и если в других странах модерниза-
ция проходила в виде ограниченных во времени 
периодов реформ, а затем наступал период «зати-
шья» и происходило сращивание старых и новых 
черт, то в россии этот процесс стал постоянно 
действующим фактором. если XIX век для всего 
европейского континента стал временем соци-
альной, правовой, интеллектуальной, институци-
ональной перестройки, утверждения индустри-
ального общества, оформления правового госу-
дарства и гражданского общества, складывания 
наций и национальных государств, расцвета и 
начала заката европейских империй, то в россии 
в первой половине XIX века развитие общества 
происходило по эволюционной модели модерни-
зации, а во второй половине XIX и начале XX 
веков – совершился переход к революционной 
модели модернизации.

А.в. Фирсов писал, что опыт российской 
империи и советского союза выявил следующую 
тенденцию: «до тех пор, пока государство жестко 
держало контроль над внутриполитической ситу-
ацией в своих руках – будь то тайная полити-
ческая полиция царского режима или нКвд в 
советское время, – в стране наблюдалась отно-
сительная политическая стабильность, которая, 
правда, при все большем ужесточении мер госу-
дарственного контроля над инакомыслящими, 
все быстрее трансформировалась в стагнацию 
политической системы. далее следовали корот-
кие периоды полулиберальных реформ, в резуль-
тате которых наступала тотальная дестабилиза-
ция и окончательный крах правящего режима, как 
в случае царской россии, так и в случае распада 
ссср. При попытке власти перейти на адаптаци-
онную модель происходил слом всей политиче-
ской системы [36] 

Безусловно, на политическую стабильность 
влияет и деятельность правоохранительных орга-
нов, а также лиц, руководящих ими, и тех, кто 
назначает этих руководителей. Мы согласны с 
утверждением известного философа, политолога 

йозефа Шумпетера, который обосновал усло-
вия эффективности демократической системы: 
«человеческий материал политики – люди, кото-
рые составляют партийный аппарат, избираются в 
парламент, возвышаются до министерских постов 
– должен быть достаточно высокого качества»; 
необходимо, чтобы бюрократия обладала сильно 
развитым чувством долга и чувством чести мун-
дира (в эти понятия, естественно, не вписыва-
ются коррумпированность или непотизм). также 
требуется «демократический самоконтроль» [38, 
стр. 378-385]. на значительную роль влияния 
личности на политическую стабильность обратил 
внимание и А.в. Фирсов, который писал: «если 
рассматривать примеры царской и советской 
россии, а также современной политической ситу-
ации, то можно с уверенностью говорить о том, 
что в основе легитимности власти, самой ее при-
роды в российской политической практике лежит 
глубинная традиция – персонифицированное вос-
приятие власти обществом. Многие исследова-
тели убеждены, что российскому народу испокон 
веков требуется сильный политический лидер, 
который прямо ассоциируется с самим государ-
ством, причем карательные функции государства 
и жесткий контроль над инакомыслием внутри 
страны воспринимаются как единственно верный 
вариант управления и отождествляются с полити-
чески стабильным государством [35]. 

в россии в определении политического курса, 
а также в назначениях на конкретные должно-
сти в государстве, решающая роль принадлежала 
самодержцу, но и он далеко не всегда был, да и 
не мог быть, самостоятелен в этом вопросе, так 
как на него оказывало влияние, а иногда и давле-
ние, его окружение и обстоятельства. 

Лица, формирующие государственную поли-
тику, начинают испытывать серьезные затрудне-
ния в выборе адекватных стратегий в силу рез-
кого снижения уровня легитимности институци-
онального порядка, появляются сомнения в пра-
вильности правил и процедур, регулирующих 
процессы принятия политических решений госу-
дарственными органами. Лица, принимающие 
решения, начинают осознавать, что ранее безот-
казно действовавшие механизмы выработки реа-
лизации государственной политики перестают 
давать нужный эффект. Как правило, в такой 
ситуации они начинают переходить к «ручному» 
управлению [26].

в истории любой страны возникают периоды, 
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которые характеризуются резким обострением 
противоречий, ростом недовольства политикой 
властей, неспособностью государства в полной 
мере выполнять свои управленческие функции, 
возникновением острых социальных и полити-
ческих конфликтов.

в истории российского государства с момента 
его образования национальная безопасность рас-
сматривалась в качестве системы гарантий тер-
риториальной целостности, суверенитета и наци-
ональных интересов, основываясь на силовых 
методах обеспечения политической стабильно-
сти [34].

в истории россии, как и в большинстве госу-
дарств мира, политическая нестабильность 
наблюдалась многократно. она имела место 
и период формирования и функционирования 
министерской системы в россии, начало кото-
рой было заложено Манифестом императора 
Александра I «об учреждении министерств» от 
02 сентября 1802 года. 

согласно манифесту учреждалось 8 мини-
стерств, из которых четыре имели явно выра-
женный силовой характер, так как имели в своём 
составе вооружённые формирования, и им раз-
решалось при исполнении своих функций при-
менять насилие. Это: Министерства военных 
дел, внутренних дел, морских дел и министер-
ство юстиции. так как назначение на должность 
министра и освобождение от неё было прерогати-
вой только самодержца россии, то периоды поли-
тической нестабильности в стране и производи-
мые императором передвижения министров сило-
вых ведомств рассмотрим по времени царствова-
ния этих персон со времени учреждения мини-
стерств в 1802 году и до крушения российской 
империи в октябре 1917 года. обратимся к соз-
данной авторами таблице, в которой приведены 
имена российских императоров и служивших при 
них министров, которых они выдвигали, пере-
мещали, увольняли по различным причинам (а 
нередко и без объяснения причин) или сами про-
сили об отставке по болезни. но были нередки 
и случаи, когда министры умирали, находясь на 
посту (таблица 1).

таблица 2 позволяет нам видеть количест- 
венную сторону процесса и провести сравнение 
выявленных показателей.

Как известно, девятнадцатый век был време-
нем социальной, правовой, интеллектуальной, 
институциональной, экономической перестройки, 

становления и утверждения индустриального 
общества, оформления правового государства 
и гражданского общества, складывания наций 
и национальных государств, расцвета и начала 
заката европейских империй на всём европейском 
континенте. именно в XIX веке сформировались 
такие важнейшие институты современного обще-
ства, как демократия, гражданское общество, 
социальная защищенность и социальное равен-
ство, массовая культура. 

однако в россии всё было не так! Безусловно, 
проблески этого движения наблюдались, но поли-
тический режим самодержавия и отдельные соци-
альные институты стояли мощной преградой на 
пути её эволюции, и в первой половине XIX века 
нарастал кризис феодально-крепостнической 
формации, в недрах которой формировался 
капиталистический уклад. Эти процессы в 
полной мере находили отражение в политиче-
ской надстройке самодержавного, дворянско-
бюрократического крепостнического государства, 
которое также начинало переживать все углубля-
ющийся кризис. Эти процессы не могли не найти 
отражение и на отдельных структурах государ-
ства и конкретных политических деятелях этой 
эпохи, в том числе и на руководителях мини-
стерств и ведомств.

в 1802 году в российской империи Алек-
сандром II была введена министерская реформа, 
в соответствии с которой было организо-
вано 8 министерств: Министерство военно-
сухопутных сил, Министерство морских сил, 
Министерство внутренних дел, Министерство 
финансов, Министерство иностранных дел, 
Министерство юстиции, Министерство ком-
мерции и Министерство народного просвеще-
ния. в последующие годы его структура претер-
пела целый ряд изменений. так в октябре 1905 
года совет министров в результате реоргани-
зации стал в формально-юридическом смысле 
первым в истории россии правительством, кото-
рое возглавлял Председатель совета министров 
с правами, позволявшими ему в определённой 
степени осуществлять руководство советом 
министров. К началу Первой мировой войны 
в составе совета министров российской импе-
рии было 11 министерств. в процессе совер-
шенствования государственной структуры доба-
вились Министерство путей и сообщения, 
Министерство императорского двора и уделов, 
Министерство земледелия. Функционировали и 
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Таблица 1. Синхронистическая таблица силовых министров Российской империи 
(1802-1917 гг.)

Министры Мвд Министры вс. Морские 
министры

Министры 
юстиции

Комитет министров 

а
ле

кс
ан

др
 I 

Б
ла

го
сл

ов
ен

ны
й

(1
77

7 
– 

18
25

) 

Кочубей в.п. (08.09.1802-
24.11.1807) Ушел в отставку 
из-за несогласия с внешней 
политикой России. (Сам)
Куракин а.Б. (24.11.1807-
31.03.1810) (Сам) 
Козодавлев о.п. 
(31.03.1810-24.07.1819). 
Умер на посту.
голицын а.н.
(03.08.1819-04.09.1819).
ВРИО мин МВД
Кочубей в.п. (04.09.1819-
1823). По прошению 
из-за несогласия по ряду 
вопросов. (Сам)
Кампенгаузен Б.Б. (28.06-
29.08.1823) Умер на посту.
Ланской в.с. (29.08.1823-
10.04.1828) По болезни и 
старости (Сам)

7 чел.

вязмитинов с.К. 
(1802–1808) 6 лет 
Уволен Сам, устал от 
трудов.
аракчеев а.а. 
(13.01.1808-
01.01.1810) 2 года. 
Переведён на др. 
должность.
Барклай де Толли 
M.Б. (20.01.1810-
24.08.1812). 2, 
5 года. Замена 
была обусловлена 
не военной 
необходимостью, а 
политической.
горчаков а.и. 
(24.08.1812-
15.12.1815); 3 
года. Снят с поста 
за обнаруженные 
хищения и 
злоупотребления.
Коновницын 
п.п. (12.12-1815-
06.05.1819). 3,5 года. 
Уволен по личной 
просьбе (Сам.)
Меллер-
Закомельский 
п. (06.05.1819-
26.08.1827) Уволен по 
болезни.
Татищев г.а. 
(14.03.1823–26.08. 
1827). 4 года. Уволен, 
по прошению «за 
болезнью

7 чел.

Мордвинов 
н.с. (08.09-
28.12.1802). 3 
мес. (Сам).
чичагов п.в. 
(31.12.1802-
28.11.1811). 
(Сам.) До 
увольнения с 
1809 г. был в 
отпуске 
де Траверсе 
и.и. 
(28.11.1811-
29.03.1828). 
(Сам.)

3 чел.

державин г.р. 
(08.09.1802-
07.10.1803). 
Уволен царём 
за ревностную 
службу.
Лопухин п.в. 
(08.10.1803 г. 
– 01.01.1810). 
Переведён на др. 
должность.
дмитриев и.и. 
(01.01.1810-
30.08.1814). 
Был вынужден 
проситься в 
отставку.
Трощинский 
д.п. (30.08.1814-
25.08.1817). 
Противник 
реформ. Ушел 
в отставку по 
прошению.
Лобанов-
ростовский 
д.и. (25.08.1817-
18.10.1827). 
В отставке по 
болезни. Сам.

5 чел.

румянцев н.п. 
(01.01.1810-20.03.1812) 
В 1814 отправлен в 
отставку по болезни. 
салтыков н.п. 
(29.03.1812-09.09.1812). 
Во время войны 5 мес. 
вязмитинов с.К. 
(09.09.1812 – 
30.10.1816) 4 года. 
Назначен военным 
губернатором СПб.
Лопухин п.в. 
(30.10.1816-06.04.1827). 
Умер на посту.

4 чел.

н
ик

ол
ай

 I 
н

ез
аб

ве
нн

ы
й

(1
79

6–
18

55
) Ланской в.с. (29.08.1823-

104.1828) По болезни и 
старости (Сам)
Закревский а.а. (19.04-
1828-19.11.1831). (И сам, и 
его-самодур) 
Блудов д.н. (12.02-1832-
15.02.1839). (Переведён в 
Мин-во Юстиции)
строганов а.г. (10.03.1839-
23.09.1841) Переведён.
перовский Л.а. 
(23.09.1841- 30.08.1852). 
(Работал хорошо, но Сам 
просил отставки)
Бибиков д.г. (30.08.1852-
20.08.1855). «по своей 
просьбе».

6 чел.

Татищев г.а. 
(14.03.1823–26.08. 
1827). 4 года. Уволен, 
по прошению «за 
болезнью
чернышев а.и. 
(26.08.1827-
26.08.1852) 25 лет. 
Уволен по прошению 
в связи с болезнью в 
1856 г.
долгоруков в.а. 
(26.08.1852-17.04. 
1856) 4 года (3 г. 
8.м). Обвинённый в 
провале российской 
военной машины, 
просил об увольнении 
по болезни.

3 чел.

де Траверсе 
и.и. 
(28.11.1811-
29.03.1828). 
(Сам.)
Моллер а.в. 
(29.03.1828-
05.02.1836). 
Уволен по 
возрасту. 
Меншиков 
а.с. 
(05.02.1836-
23.02.1855). 
Снят с поста 
по состоянию 
здоровья. 
врангель Ф.п. 
(18.05.1855-
27.07.1857) 
Уволен по 
состоянию 
здоровья.

4 чел.

Лобанов-
ростовский 
д.и. (25.08.1817-
18.10.1827). 
В отставке по 
болезни. Сам.
долгорукий 
а.а. (18.10.1827-
20.09.1829). 
Уволен. 
дашков д.в. 
(20.09.1829-
14.02.1839). 
Трения. По 
прошению Сам. 
Блудов 
д.н. (14.02.-
31.12.1839). 
Переведён на др. 
должность.
панин в.н. 
(31.12.1839-
21.10.1862). 
Противник 
реформ. Уволен.

5 чел.

Лопухин п.в. 
(30.10.1816-06.04.1827). 
Умер на посту.
Кочубей в.п. 
(29.04.1827–03.06.1834) 
Умер на посту.
новосильцев н.п. 
(11.07.1834-08.04.1838). 
Скончался в должности 
председателя КБ.
васильчиков и.в. 
(09.04.1838-21.02.1847). 
Скончался в должности 
председателя КБ.
Левашов в.в. 
(31.12.1847-23.09.1848). 
Скончался в должности 
председателя КБ.
чернышёв а.и. 
(01.12.1848-05.04.1856). 
Скончался в должности 
председателя КБ.

6 чел.
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Министры Мвд Министры вс. Морские 
министры

Министры 
юстиции

Комитет министров 

а
ле

кс
ан

др
 II

 о
св

об
од

ит
ел

ь
(1

81
8–

18
81

) Бибиков д.г. (30.08.1852-
20.08.1855). «по своей 
просьбе».
Ланской с.с. (20.08.1855-
23.04.1861) Был вынужден 
уйти (Сам)
валуев п.а. (23.04.1861-
09.03.1868). (Был уволен. 
Повод – непринятие мер 
для борьбы с голодом.)
Тимашев а.е. (09.03.1868-
27.11.1878). Уволен с 
почётом, многое сделал
Маков Л.с. (27.11.1879 
-06.08.1880). Переведён 
в другое ведомство после 
покушения на Александра 
II.
Лорис-Меликов М.Т. 
(06.08.1880 04.05.1881). 
После убийства Ал-ра 
Сам написал прошение об 
отставке.

6 чел.

долгоруков в.а. 
(26.08.1852-17.04. 
1856) 4 года (3 г. 
8.м). Обвинённый в 
провале российской 
военной машины, 
просил об увольнении 
по болезни.
сухозанет н.о. 
(17.04,1856-
09.11.1861). 5 лет. 
Уволен по возрасту и 
болезни..
Милютин д.а. 
(16.05.1861-
22.05.1881). 20 
лет. (Сам.)Подал в 
отставку, понимая, что 
в его реформаторских 
идеях новый монарх 
нуждаться вряд ли 
будет.

3 чел. 

врангель Ф.п. 
(18.05.1855-
27.07.1857) 
Уволен по 
состоянию 
здоровья.
Метлин н.Ф. 
(27.07.1857-
18.09.1860). 
Уволен по 
состоянию 
здоровья.
Краббе н.К. 
(19.09.1860-
03.01.1876). 
Умер на посту.
Лесовский 
с.с. 
(12.01.1876-
23.06.1880). 
Ушёл по 
собственному 
желанию чтобы 
возглавить 
тихоокеанскую 
эскадру.
пещуров а.а. 
(23.06.1880-
11.01.1882) 
Уволен по 
болезни.

5 чел.

панин в.н. 
(31.12.1839-
21.10.1862). 
Противник 
реформ. Уволен.
Замятин д.н. 
(21.10.1862-
18.04.1867). 
Уволен, защищая 
закон.
урусов 
с.н. ВРИО 
(18.04.1867-
05.10.1867). 
Уволен, человек 
консервативных 
взглядов в 
условиях 
начавшихся 
реформ. 
пален К.и. 
(15.10.1867-
30.05.1878). 
Уволен. 
Критиковался 
как либерал 
в условиях 
контрреформ.
набоков д.н. 
30.05.1878-
06.11.1885). 
Уволен, в рамках 
несвободы.

5 чел.

чернышёв а.и. 
(01.12.1848-05.04.1856). 
Скончался в должности 
председателя КБ.
орлов а.Ф. (05.1857–
01.1861). Уволен по 
прошению по болезни.
Блудов д.н. 
(12.11.1861–19.02.1864). 
Скончался в должности 
председателя КБ.
гагарин п.п. 
(24.02.1864–01.01.1872). 
Скончался в должности 
председателя КБ.
игнатьев п.н. (1872–
1879).
Скончался в должности 
председателя КБ.
валуев п.а. (1879–
1881). Получил 
отставку. (Не сам)

6 чел.

а
ле

кс
ан

др
 II

I М
ир

от
во

ре
ц

(1
84

5–
18

94
) Лорис-Меликов М.Т. 

(06.08.1880 04.05.1881). 
После убийства Александра 
написал прошение об 
отставке.
игнатьев н.п. (04.05.1881-
30.05.1882). Уволен царём, 
Толстой д.а. (30.05.1882-
25.04.1889). Умер на посту
дурново и.н. (28.04.1889 
15.10.1895). Назначен 
председ. Кабмина. стров

4 чел.

д.а. Милютин 
(16.05.1861-
22.05.1881). 20 лет. 
(Сам.) Подал в 
отставку, понимая, что 
в его реформаторских 
идеях новый монарх 
нуждаться вряд ли 
будет.
п.с. ванновский 
(22.05.1881-
01.01.1898).

2 чел.

пещуров а.а. 
(23.06.1880-
11.01.1882) 
Уволен по 
болезни.
Шестаков и.а. 
(11.01.1882-
21.11.1888). 
Умер на посту.
чихачев н.М. 
(28.11.1888-
13.07.1896). 
Уволен.

3 чел.

набоков д.н. 
30.05.1878-
06.11.1885). 
Уволен, в рамках 
несвободы. 
Манасеин н.а. 
(06.11.1885-
01.01.1894). Был 
вынужден уйти. 
Муравьев н.в. 
(01.01.1894-
14.01.1905). 
Направлен на 
др. должность 
– послом в 
Италию , боялся 
покушений. 

3 чел.

валуев п.а. (1879–
1881). Получил 
отставку. 
Рейтерн М.Х. (1881–
1886). Ушел в отставку.
Бунге н.Х. 
(1887–1895). Уволен. 
Выступал против 
политики «контрре 
форм» 1880–90-х гг.

3 чел. 
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Министры Мвд Министры вс. Морские 
министры

Министры 
юстиции

Комитет министров 

н
 с

тр
ас

то
те

рп
ец

(1
86

8–
19

18
) дурново и.н. (28.04.1889 

15.10.1895). Назначен 
председ. Кабмина. стров
горемыкин и.г. 
(15.10.1895-10.1899.). 
Уволен царём без 
объяснения причин!
сипягин д.с. (10.1899-
04.2002) 
Убит террористом
плеве в.К. (04.04.1902-
15.07.1904). Убит 
террористом.
святополк-Мирский п.д. 
(26.08.1904-18.01-1905). 
Уволен после начала 
массовых беспорядков в 
январе 1905 года ( после 
9 янв.)
Булыгин а.г. (20.01-
22.10.1905). Уволен после 
провала его выборов в 
Думу.
дурново п.н. (23.10.1905-
22.04.1906). Он ушел 
в отставку Сам после 
отставки Витте 
столыпин п.а. 
(26.04.1906-05.09.1911). 
Убит террористом
Макаров а.а. (20.09.1911-
16.12.1912). уволен по 
настоянию демократически 
настроенных депутатов 
Думы и прессы.
Маклаков н.а. (16.12.1912-
05.06.1915). Государь 
решил пойти навстречу 
пожеланиям либералов, 
и в июне 1915 Маклаков 
вынужден был выйти в 
отставку. 
Щербатов н.Б. (05.06-
26.09. 1915). Уволен за 
сотрудничество с оппоз-
ицией.
Хвостов а.н. (26.09.1915-
03.03.1916) Уволен 
за попытку устранить 
Распутина.
Штюрмер Б.в. (03.03.1916-
07.07.1916). Уволен как 
немец во время войны с 
Германией. 
Хвостов а.а. ()7.07.1916-
16.09.1916). Уволен царём 
из-за отказа прекратить 
дело.
протопопов а.Д. 
(16.09.1916-28.02.1917) 
Уволен революцией.

15 чел

ванновский 
п.с. (01.01.1881-
13.07.1898).
А.Н. Куропаткин 
(01.01.1898-
07.02.1904). Уволен по 
прошению 
сахаров в.в. 
(07.02.1904-
04.07.1905). Уволен в 
связи с несогласием 
реорганизации армии
редигер а.Ф. 
(21.06.1905-
11.03.1909). Уволен 
императором за 
оскорбление армии, 
сухомлинов 
в.а. (11.03.1909-
12.06.1915). Смещен 
как неспособный 
обеспечить армию 
вооружением, 
и обвинен в 
ответственности за 
поражения России на 
раннем Восточном 
фронте.
поливанов а.а. 
(13.06.1915-
15.03.1916). Уволен 
по требованию 
монархистов.
Шуваев д.с. 
(15.03.1916–
03.01.1917). Назначен 
в Государственный 
Совет.
Беляев М.а. (03.01-
28.02.1917)
Свергнут революцией.

8 чел.

Вопрос о влиянии 
Распутина на 
назначение министров 
основной в его адрес. 
Суть обвинений – все 
его «назначенцы» 
не соответствовали 
служебному 
положению..

чихачев н.М. 
(28.11.1888-
13.07.1896). С 
1898 года член 
комитета по 
строительству 
Восточно-
Сибирской 
железной 
дороги.
Тыртов п.п. 
(13.07.1896-
04.03.1903)
Умер на посту!
авелан Ф.К. 
(10.03.1903-
29.06.1905). 
Уволен по 
прошению 
(Сам).
Бирилев а.а. 
(29.06.1905-
11.01.1907). 
Уволен 
согласно 
прошению. 
(Сам).
диков и.М. 
(11.01.1907-
08.01.1909). 
Уволен по 
прошению 
(Сам)
воеводский 
с.а. 
(08.01.1909-
18.03.1911). 
По прошению. 
(Сам.)
григорович 
и.К. 
(19.03.1911-
28.02.1917). 
Многое 
сделал для 
восстановления 
Флота. Смещён 
революцией.

8 чел.

Муравьев н.в. 
(01.01.1894-
14.01.1905). 
Направлен на 
др. должность 
– послом в 
Италию , боялся 
покушений.
Манухин с.с. 
(21.01.1905-
24.04.1906). 3 
мес. Обвинён 
в бездействии 
в условиях 
революции и снят. 
Щегловитов 
и.г. (24.04.1906-
06.07.1915). 
Уволен в связи 
с курсом «на 
общественность».
Хвостов а.а. 
(06.07.1915-
07.07.1916). Снят 
в связи с делом 
Сухомлинова.
Макаров а.а. 
(07.07.1916-
20.12.1916). Снят. 
добровольский 
н.а. (20.12.1916-
28.02.1917). Снят 
революцией.

6 чел.

Бунге н.Х. 
(01.01.1887–03.05.1895). 
Уволен. Выступал 
против политики 
«контрре форм» 1880–
90-х гг.
дурново и.н. (1895–
1903). Скончался 
в должности 
председателя КБ.
витте с.Ю. (16.08.1903-
(23.04.1906).Отправлен 
в отставку по 
собственному желанию

Премьер-министры 
(1906-1917 гг.)
витте с.Ю. (19.10.1905-
22.04.1906). Назначение 
вопреки воле своей 
жены Александры 
Федоровны дворцового 
окружения. Не имел 
поддержки и через 5 
м. написал просьбу об 
отставке! отправлен 
в отставку по 
собственному желанию
горемыкин и.Л. (22.04-
08.07.1906). Заменён 
П.А. Столыпиным.
столыпин п.а. 
(08.07.1906-01.09.1911). 
Убит террористом.
Коковцов в.н. 
(11.09.1911-30.01.1914). 
Уволен. В конце 
января 1914 года 
он был вынужден 
уйти в отставку из-за 
разногласий с правыми 
партиями и Распутиным.
горемыкин и.Л. 
(30.01.1914-20.01.1916). 
Отправлен в отставку,
Штюрмер Б.в. 
(20.01.1891-10.11.1916). 
Боролся против 
революционного 
движения и оппозиции в 
Госдуме.
Трепов а.Ф. (10.11.-
27.12.1916). Пытался 
бороться с влиянием 
Распутина, министра 
внутренних дел 
А. Протопопова. 
Отправлен в отставку 
голицын н.д. 
(27.12.1916-
27.02.1917) Назначен 
по требованию 
императрицы. Уволен 
революцией.

10 чел.
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такие бюрократические структуры как Государ-
ственная канцелярия, статс-секретариат великого 
княжества Финляндского, ведомство учреждений 
императрицы Марии, собственно его величества 
канцелярия, Главное управление государствен-
ного здравоохранения, Главное управление 
коннозаводства, Государственный контроль и 
обер-прокуратура священного синода.

Как любой живой организм, состав мини-
стерств и их руководителей изменялся, а иногда 
и довольно часто. и если при назначении мини-
стром учитывался достаточно определённый 
перечень необходимых качеств кандидата, то 
оставляли этот пост министры по самым разным 
причинам. 

Причины, по которым министры российской 
империи в разные годы покинули свой пост:

1. в связи с назначением на другой пост – 8.
2. Уволены по различным причинам – 45.
3. По собственному прошению – 25.
4. Ушли в отставку по старости и болезням – 

13.
5. Умерли на посту – 17.

Примечание. из 17 человек, умерших на 
посту, 10 были Председателями Комитета (с 1906 
года – совета) министров российской империи.

Анализ времени оставления министрами 
постов, позволили нам прийти к выводу, что с 
1802 и до 1914 годов случаи, когда, несмотря на 
кризисные состояния в стране, министры поки-
дали свои посты «массово», солидарно, сразу 
несколько человек, пробыв в должности мини-
стра непродолжительное время, были очень 
редки. однако перестановки в правительстве, как 
свидетельствуют приведённые ранее сведения, 
были. Мы ограничим свой анализ четырьмя сило-
выми министерствами, имевших самое большое 
влияние на политическую сферу: Министерстве 
внутренних дел, сухопутных войск, военно-
морского флота, юстиции, а также на должности 
Председателя Комитета (с 1906 года – совета) 
министров российской империи, которые с 1906 
года уже не представляли видимость руководи-
теля, а действительно имели власть и пользова-
лись ею. 

вопрос о назначении на министерскую 

Таблица 2
Количество министров силового блока Российской империи, 

вступивших в должность и освобождённых от должности со времени введения в России 
министерской системы и до Февральской революции 1917 года при монархах этого периода 

(сентябрь 1802 – февраль 1917 гг.) 

 Императоры России. Годы 
правления.

Министры

МВД
Воору-
женных 

Сил

Мор-
ского 
флота

Юсти-
ции

Председатели 
Комитета (Совета) 

Министров

Всего 
смен

Александр I (1777 – 1825) 
Благословенный  

(12.03.1801-19.11.1825)
7 7 3 5 4 26

Николай I (1796–1855) 
Незабвенный  

(19.11.25-18.02.1855)
6 3 4 5 6 24

Александр II (1818–1881) 
Освободитель  

(02.03.1855-03.03.1881)
6 3 5 5 6 25

Александр III (1845–1894) 
Миротворец  

(02.03.1881-20.10.1894)
4 2 3 3 3 15

Николай II (1868–1918) 
Страстотерпец  

(20.10.1894-02.03.1917)
15 8 8 6 10 47

38 23 23 24 29 137
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должность окончательно решал император, 
однако это назначение не могло происходить 
без «помощи» и рекомендаций приближённых к 
монарху лиц, многие из которых имели от этого 
определённые привилегии. и, тем не менее, окон-
чательно вопрос решал император всея руси, 
то с именами самодержцев россии мы и свяжем 
этот анализ.

Прежде всего, напомним, что в российской 
империи со времени введения министерской 
системы и до ухода в небытие самой империи 
через должности министров силовых ведомств 
прошло 137 человек, из которых министрами 
Мвд были 34 человека, сухопутных войск – 
19, военно-морского флота – 18, Юстиции – 21, 
Председателями Комитета (совета) министров 
25 человек. 

рассмотрим, в какой обстановке и как про-
исходило обновление руководство министерств 
российской империи в период кризисов и в обыч-
ное время, когда случались «перетряски» мини-
стров силовых ведомств. 

За 24-летнее царствование (19.03.1801 – 
19.11.1825 гг.) Александра I Благословенного 
(12.12.1777 – 19.11.1825 гг.) сменилось 26 мини-
стров силового блока. Уход с поста был обуслов-
лен следующими причинами: 

- по собственному прошению 10; 
-  по болезни – 4; 
- умерли на посту – 4; 
- были назначены на другую должность –2; 
- были вынуждены проситься в отставку – 2; 
- 2 были сняты с должности и 2 исполняли 

обязанности министра временно. 
в эти годы министерский строй государ-

ственного управления только возрождался, 
далеко не всё было понято и одобрено даже 
некоторыми министрами. так министр юсти-
ции д.П. трощинский был вообще противником 
министерской системы в россии, в.П. Кочубей 
был уволен по собственному прошению (причём 
уволен дважды) из-за несогласия с проводимой 
внешней политикой, а Г.д. державин и вовсе 
был уволен за слишком ревностную службу. 
Фактически россия в период царствования 
Александра I всё время находилась в состоя-
нии войны, в том числе и отечественной войны 
1812 года, и, например, замена Б.д. Барклая де 
толли А.н. Горчаковым была обусловлена не 
военной необходимостью, а политической целе-
сообразностью. всё это свидетельствует, что ни 

политического, ни правительственного кризиса 
в эти годы не было и перестановки министров 
происходили в связи с конкретными обстоятель-
ствами. 

За 28-летний период царствования николая 
I (19.11.1825 – 18.02.1855) незабвенного 
(25.06.1796 – 18.02.1855) сменилось 24 министра 
силового блока. их смена началась практически 
через 2 года после его прихода к власти. в 1827 
году были заменены трое и в 1828 году – двое. 
Замена произошла в связи со смертью одного, 
болезнью троих и один ушел в отставку по соб-
ственному прошению. За весь же период его цар-
ствования уход с поста был обусловлен следую-
щими причинами: 

- по собственному прошению – 3; 
-  уволены царём – 3; 
-  по болезни – 5; 
-  умерли на посту – 5 – все были председа-

телями Кабинета министров; 
- 2 были назначены на другую должность 
- и 1 исполнял обязанности министра вре-

менно. 
и в период правления николая I, несмо-

тря на кризис всей феодально-крепостнической 
системы, тем не менее, правительственного кри-
зиса еще не было. Министры менялись как и в 
прежнее царствование. 

николай I вступал на трон в декабре 1825 
года во время выступления декабристов. Это 
был момент безвластия и нестабильности, кото-
рый позднее назовут Междуцарствием 1825 года, 
когда новый император ещё не вступил на пре-
стол, решили воспользоваться тайные общества 
недовольных положением дел в стране дворян-
декабристов. их главным требованием было вве-
дение в стране конституции. т.е. это был в кри-
зисный для власти момент. начавшееся утром 
26 декабря 1825 года восстание было жестоко 
подавлено николаем I, а организаторы – каз-
нены или отправлены в ссылку. но к перестанов-
кам состава министров монарх приступил лишь 
через 2 года. в 1827 – 1828 годах был обновлён 
весь силовой блок, несмотря на то, что министры 
без колебаний были на его стороне и его деятель-
ность без колебаний поддерживали. в последу-
ющие годы смена министров проходила в обыч-
ном порядке, и резких перемен на министерских 
должностях не было.

За 26-летнее царствование (02.03.1855 – 
13.03.1881 гг.) Александра II освободителя 
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(17.04.1818–01.03.1881 гг.) сменился 21 министр 
силового блока. Уход с поста был обусловлен сле-
дующими причинами: по собственному проше-
нию были освобождены от должностей -6 чело-
век; уволены по велению государя – 7; -1 был 
назначены на другую должность; уволены по 
болезни – 3; умерли на посту – 4, трое из них – 
председатели Кабинета министров. Уже в начале 
воцарения Александра II кризис феодально-
крепостнической системы достиг своего апогея 
и отмена крепостного права стала неизбеж-
ной. среди царских министров и, как и всего 
дворянско-бюрократического сословия россии по 
вопросу отмены крепостного права и отдельных 
положений готовящегося Манифеста не было 
единства, причины которого достаточно хорошо 
исследованы и необходимости о них писать в 
данной статье, нет. 

так что же происходило с министерским кор-
пусом в эти сложнейшие годы, как расставлял 
свои фигуры на политической арене император? 
все министры силового блока во время разра-
ботки положений крестьянской реформы и после 
её обнародования прочно «сидели» на своих 
местах, а в условиях поднявшихся крестьянских 
бунтов активно участвовали в их подавлении. 
Активным противником крестьянской реформы 
был Министр юстиции в.н. Панин, который 
всячески тормозил её разработку, но под давле-
нием императора был вынужден не проявлять 
особую активность [13, стр. 50-53]. однако он 
сумел сохранить за собой пост министра юсти-
ции почти до конца 1862 года. но ни у одного 
министра, как свидетельствуют документы, не 
возникло желание на почве недовольства сутью 
реформы уйти в отставку, хотя и не все были сто-
ронниками отмены крепостного права, не всех 
устраивало наделение крестьян землёй и т.п. и 
всё же реформы 1860–70-х годов создали новые 
институты как противовес бюрократическому 
правлению.

но царю-освободителю не удалось спокойно 
завершить свой жизненный путь. разразившийся 
политический кризис конца 1770 – начала 1880-х 
годов потряс всю россию и её министерскую 
систему. 

24 января 1878 г. революционерка-народница 
в.и. Засулич стреляла в петербургского градо-
начальника Ф.Ф. трепова и ранила его, что трак-
товалось ею как протест против произвола вла-
стей, выражением открытого конфликта между 

властью и революционными силами, на стороне 
которых оказались и общественные симпатии. 
Проявлением правительственного кризиса стал 
сбой в судебной системы: 31 марта 1878 г. при-
сяжные заседатели петербургского окружного 
суда вынесли в.и. Засулич оправдательный при-
говор [5; 7; 16; 22; 29]. Кассационным департа-
ментом сената вердикт присяжных был отме-
нен, но в.и. Засулич скрылась за границей. 1 
июня 1878 года министр юстиции К.и. Пален 
был уволен [14, стр. 42-47], а революционеры 
активизировали свою деятельность. начались 
угрозы высшим чиновникам власти: Министру 
внутренних дел А.е. тимашеву [9, стр. 102-109; 
24, стр. 32-33; 25, стр. 142-151; 15, стр. 16-19], 
Министру народного просвещения д.А. толстому, 
военному министру и другим. 2 апреля народник 
А.К. соловьёв несколько раз выстрелил в госу-
даря [4]. на него были и другие покушения [2; 
20; 21]. А 01 марта 1881 года был убит террори-
стами и сам царь-освободитель [1; 19]. 

Какие же изменения произошло в сило-
вых ведомствах, которые не уберегли царя-
батюшку? одним из виновников гибели импе-
ратора был назван министр внутренних дел 
россии М.т. Лорис-Меликов [9, стр. 118-131; 24, 
стр. 36-37; 25, стр. 160-175; 15, стр. 22-26; 3], 
который до этого происшествия подготовил план 
привлечения общественности к законотворчеству 
путём созыва представительного органа с зако-
носовещательными полномочиями (так называ-
емая Конституция Лорис-Меликова») и одобрен-
ную императором за несколько дней до своей 
гибели, а также подготовил доклад, в котором 
предложил меры, направленные на завершение 
«великих реформ». он был обвинён в отсутствии 
достаточных мер по охране личной безопасно-
сти императора. но ведь именно он за несколько 
дней до цареубийства просил царя воздержаться 
от поездок, был уволен по своему прошению; 
Министр вооруженных сил д.А. Милютин, 
не разделявший идей М.т. Лорис-Меликова и 
К.П. Победоносцева [17; 18; 23], осознавал, что 
российское общество находится в кризисе, что 
необходимо продолжение реформ, имел сложные 
отношения с новым императором, после отставки 
Лорис-Меликова и опубликования Манифеста о 
незыблемости самодержавия, написал прошение 
об отставке и был уволен.

04 октября был уволен Председатель кабинета 
министров П.А. валуев, обвинённый комиссией 
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сенатора М.е. Ковалевского в больших злоу-
потреблениях при раздаче башкирских земель. 
П.А. Пещуров – министр Морского флота и 
д.н. набоков – Министр юстиции, продолжали 
служить [14, стр. 47-51]. таким образом, в период 
царствования Александра II мы видим, что 
замена министров в значительной мере была свя-
зана с определённой долей их оппозиционности 
не к самому самодержавному режиму, но к неко-
торым его наиболее отсталых форм правления.

13-лет царствовал (02.03.1881 – 20.10.1894) 
Александр II I  Миротворец (26.02.1845–
20.10.1894). За это время сменились 15 мини-
стров силового блока. Уход с постов был обу-
словлен следующими причинами: по собствен-
ному прошению ушли в отставку 4 министра; 
были уволены императором 2; ушли в отставку 
по болезни 3; умерли на посту 4; 2 были назна-
чены на другую должность 2. Как отмечалось 
ранее, после вступления на престол Александра 
III были произведены замены трех министров 
силового блока, что было связано, как мы писали 
ранее с убийством Александра II. Последующие 
перемещения этих должностных лиц в условиях 
наступившей реакции и контрреформ произво-
дилось редко, были вызваны объективными при-
чинами: болезнь и возраст, смерть на посту и др. 
все остальные министры, кроме н.П. игнатьева, 
уволенного в связи с недостатками в работе, про-
служили более 5 лет, их перемещение или уволь-
нение не вызывалось необходимостью, хотя и не 
все были согласны с проводимой политикой уси-
ления реакции в стране.

Последним императором россии был николай 
II (1868 – 1917 гг.) вступивший на престол 20 
октября 1894 года, он правил чуть более 21 года 
(20.10.1894 – 02.03.1917). Этот период в исто-
рии россии характеризовался её экономическим 
развитием, участием в войнах, в том числе и 
Первой мировой войне, а также ростом в стране 
социально-политических противоречий и рево-
люционного движения. неизбежным следствием 
непоследовательности правительственной поли-
тики, противоречий и конфликтов, характерных 
для социально-экономического развития россии, 
стал очередной общественно-политический 
кризис конца XIX – начала XX века, который в 
отличие от предыдущих кризисов (начала 1860-х 
гг. и рубежа 1870–1880-х гг.) не был подавлен 
правительством, а вылился в полномасштабную 
революцию, охватившую страну в 1905–1907 

годов и Февральскую революцию 1917 года. За 
его 21-летнее царствование сменились 47 мини-
стров силового блока, в том числе: 

- из Мвд – 15, 
- из министерства сухопутных войск – 8; 
- из вМФ – 8, 
- из Минюста – 6; 
- председателей Кабинета (с 1906 года – 

совета) 10 человек.
Причины освобождения от должности: 
- по собственному прошению – уволены 30, 

в том числе:
- из Мвд 10 из 14; 
- из военного министерства – 6 из 7; 
- из Министерства юстиции 4 из 6; 
- из Кабинета (совета) министров – 6 из 

8); 
- убиты террористами 3; 

- переведены на другие должности – 2; 
- на посту умер 1*3.
сменялись министры и других ведомств. в 

Министерстве иностранных дел империи сме-
нилось 17 министров, в т.ч. с 1802 до 1807 – т.е. 
за 5 лет сменилось 3 министра; с 1895 до 1900 – 
за 5 лет сменилось 3 министра, и только в одном 
1916 г. – 3 министра. Министерство коммерции 
российской империи за этот период претерпело 
ряд преобразований, связанных с разделением и 
ликвидацией этой управленческой структуры как 
единого ведомства, и в этом плане не может слу-
жить показателем. в Министерстве народного 
просвещения российской империи было 25 мини-
стров. За период с 1858 до 1862 года – за 4 года 
сменилось 4 министра, с 1880 до 1882 г. – за 2 
года – сменилось 3 министра, с 1901 до 1906 – за 
5 лет сменилось 4 министра и в 1916-1917 гг. – 
2. в Министерстве финансов российской импе-
рии за все 115 лет было 18 министров, но крат-
ковременное пребывание их на посту отмечалось 
лишь с 1903 до 1906 года, сменилось 3 министра. 
даже в условиях Первой мировой войны министр 
финансов П.Л. Барк находился все годы у руля 
министерства. 

в первый год царствования николай II произ-
вёл только одну перестановку: вместо уволенного 
Председателя кабинета министров н.Х Бунге был 
назначен и.н.дурново. в годы Первой русской 
революции произошло 15 перестановок в прави-
тельстве, в том числе: в Мвд – 4, в министерстве 
сухопутных войсках 2; по 3 руководителя сме-
нилось в министерствах вМФ и Министерстве 
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юстиции. сменилось также 3 Председателя 
Комитета Министров. Это было достаточно зна-
чительное обновление государственного аппарата 
за 2,5 года, но и обстановка была чрезвычайно 
далеко не простой. 

революция 1905-1907 годов дала серьез-
ные властные полномочия чиновникам среднего 
уровня и способствовала усовершенствованиям 
на нижнем. однако высший уровень администра-
ции остался нетронутым, и это привело к ката-
строфе 1917 г. 

особенно значительным был масштаб обнов-
ления государственного аппарата в российской 
империи в годы Первой мировой войны 
(28.07.1914 – 11.11.1918 гг.), в которую империя 
вступила в состоянии глубокого политического 
и социального кризиса. ни одна из попыток раз-
решить внутренние противоречия и осуществить 
давно назревшие реформы, царской властью не 
удавалось довести конца. созданный ею парла-
мент не был наделён реальными полномочиями, 
постоянно менявшийся состав правительства не 
желал прислушиваться к голосу оппозиции [39].

в эти годы произошло около 300 крупных 
кадровых перемен. 

К концу правления николая II с сентября 
1915 по февраль 1917 гг., т.е. за 1 год и 6 меся-
цев произошло 24 назначения на министерские 
должности, в том числе сменилось три предсе-
дателя совета министров. Этот процесс полу-
чил в истории россии название «министерская 
чехарда», а сам термин был впервые употреблён 
членом правой фракции IV Государственной 
думы в.М. Пуришкевичем, выступившим в 
Государственной думе 12 февраля 1916 года. Это 
явление стало следствием общего кризиса власти. 
Практически после убийства П.А. столыпина 
[27; 30; 31; 32; 33] на политической арене россии 
не осталось сильных харизматичных личностей. 

однако о соответствии содержания поня-
тия «министерская чехарда», и сущности рас-
крываемого им конкретного периода в истории 
российской империи возникают некоторые сомне-
ния. дело в том, что понятие «министерская 
чехарда», которое употребил в.М. Пуришкевич, 
касалось всех министерств, в то время как эта 
чехарда касалась практически лишь силовых 
министерств, а других лишь «слегка затронула». 
Проблема осложнялась и тем, что после убий-
ства Петра столыпина на политической арене не 
осталось харизматичных личностей. только что 

назначенные министры отправлялись в отставку, 
не успев даже вникнуть в дела своего ведомства. 
Причины подобных кадровых решений часто 
объяснялись недостаточной квалификацией оче-
редного чиновника, но иногда оставались загад-
кой [39]. частые смены высокопоставленных 
чиновников являлись попыткой царизма улуч-
шить работу министерств и ведомств

самые значительные изменения произошли 
в годы войны в Министерстве внутренних дел. 
Аппарат этого министерства претерпел около 
90 персональных перемен и оставил далеко 
позади все остальные министерства. Кроме 
7-ми министров за два с половиной года войны 
в Мвд сменилось 15 товарищей министров, 4 
директора департамента полиции, 4 директора 
департамента общих дел, 4 начальника Главного 
управления по делам печати, 3 председателя 
ветеринарного комитета, 3 управляющих зем-
ским отделом, 3 директора департамента духов-
ных дел иностранных исповеданий, 2 председа-
теля медицинского совета, 2 начальника управле-
ния по делам местного хозяйства, 2 начальника 
управления воинской повинности и т.д.

некоторые другие министерства и ведом-
ства были затронуты кадровыми перестанов-
ками в незначительной степени. они практиче-
ски не задели столь важные для военного вре-
мени ведомства, как министерства финансов, тор-
говли и промышленности, путей сообщения, мор-
ское и государственный контроль.

в этот период министрами иностран-
ных дел перебывали с. сазонов (08.1910 – 
07.07.1916 гг.), Б. Штюрмер (07.07. – 10.11.1916) 
и н. Покровский (30.11.1916 – 04.03.1917 гг.) 
в министерстве народного просвещения прои-
зошли две замены: П.н игнатьев был министром 
с 09.01.1915 г. до 27.12.1916 г., а затем его сменил 
н.К. Кульчицкий (27.12.1916 г. – 28.02.1917 г.) в 
министерстве финансов весь период «министер-
ской чехарды» просидел П.Л. Барк (30,01.1914 
– 28.02.1917 гг.), который в чрезвычайно слож-
ной и менявшейся обстановке, умело, лавировал 
между политическими соперниками. 

таким образом «министерская чехарда», под 
которой подразумевается мелькнувший калей-
доскоп министров, коснулась даже далеко не 
всех министров, входящих в силовой блок этого 
периода. так в военном министерстве сменилось 
всего 3 министра: А.А. Поливанов (13.06.1915-
15.03.1916), д.с. Шуваев (15.03.1916–03.01.1917) 
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и М.А. Беляев (03.01-28.02.1917), бывший 
военным министром всего  2  ме сяца;  в 
Министерстве юстиции сменилось также 3 
министра: А.А. Хвостов (06.07.1915-07.07.1916), 
А.А.  Макаров .  (07 .07 .1916-20 .12 .1916) , 
н.А. добровольский (20.12.1916-28.02.1917), а 
Морской министр и.К, Григорович находился 
на этом посту с 19 марта 1911 года до 28 фев-
раля 1917 года и был смещён революцией. то 
есть полной перетряске бюрократии не было, 
хотя внутри министерств она была весьма вну-
шительной. нам представляется, что более пра-
вильным по содержанию в этой связи будет 
термин не «министерская чехарда», а «кадро-
вая чехарда» или «чехарда в государственном 

аппарате российской империи». 
вместе с тем мы считаем, что в пуришкеви-

чевской редакции термин должен сохраниться, 
так как он более эмоционально и по содержанию 
правильно воспринимается, однако на его сило-
вую суть необходимо обращать внимание. 

«Министерская чехарда», ставшая следствием 
общего кризиса власти, несомненно, услож-
няла жизнь российского общества, бесчислен-
ные перестановки кадров не позволяли сфор-
мировать эффективное правительств, способное 
справиться с многочисленными проблемами, как 
снежный ком навалившихся на россию в усло-
виях обострения социально-экономических про-
блем и войны.

Примечания

* Политический кризис всегда воспринимается как нарушение привычного хода политических событий, откло-
нение от того, что совсем недавно было принято считать нормой.

** в течение первых лет существования Комитета министров на его заседаниях председательствовал импе-
ратор, а в его отсутствие – члены Комитета министров поочерёдно, начиная со старшего в чине, каждый 
в течение 4 заседаний. с 1812 года этот пост превратился в самостоятельную должность, которая до 1865 
года совмещалась с председательством в Государственном совете. По установившейся со временем тради-
ции, председательство в Комитете было последней на государственной службе почётной должностью, на 
которую назначались сановники, ставшие слишком старыми для исполнения иных хлопотных обязанностей. 
достаточно сказать, что 10 из 17 председателей Комитета скончались во время пребывания на этом посту. 
После учреждения 19 октября (1 ноября) 1905 года совета министров российской империи все министерства 
и главные управления были объявлены частями единого государственного управления, министры перестали 
быть отдельными чиновниками, ответственными каждый лишь за свои действия и распоряжения. Первым 
председателем совета министров 24 октября (6 ноября) 1905 года был назначен граф с.Ю. витте.

*3 Адмирал Флота советского союза и.с.исаков писал, что «империю Александра III и в первый период 
царствования николая II после адмирала и.А.Шестакова обслуживали три бесталанных и вороватых мор-
ских министра – н.М. чихачев, П.П. тыртов и Ф.К. Авелан, – больше связанных с Зимним дворцом, чем с 
флотом. Эти адмиралы вполне отвечали требованиям авантюристической и реакционной политики русского 
самодержавия, приведшей к «преступной и позорной войне», в которой «военное могущество самодержав-
ной россии оказалось мишурным»
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КРИМИНАЛЬНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАНИЦЫ И ТЕРРИТОРИИ В МЕХАНИЗМЕ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ 

ЗАПАДА И РОССИИ. ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Аннотация. Рассматриваются проблемы проницаемости государственной границы 

Российской Федерации в контексте противодействия формам и методам гибридной войны, 
объявленной объединенным Западом против нашей страны. Анализируются особенности 
формирования государственной границы Российской империи, которые ослабляли государ-
ственную власть и способствовали созданию мощнейшей, преимущественно этнической, 
революционно-террористической сети гибридной войны. Приводятся данные об обучении 
террористов в зарубежных учебных центрах, создании за рубежом бандформирований для 
действий на территории России, поставках из-за рубежа огнестрельного оружия, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. Формулируется вывод о том, что исторические аспекты 
защиты России от криминальной проницаемости участников гибридных войн заслуживают 
особого внимания в современных условиях.
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К началу XXI века в мире сформировались 
транснациональные террористические органи-
зации, координирующих между собой сотрудни-
чество. в информационно-политической среде 
появился новый «нарратив – стратегический 
терроризм». Многочисленные исследователи 
стали рассматривать терроризм как «повстанче-
скую войну». они пришли к выводу, что терро-
ризм является и особой формой психологической 
борьбы, битвой за умы с помощью воли [150]. 
и данная формулировка отсылает к классикам 
военной мысли от Фукидида до Клаузевица [19; 
44; 50; 64; 89; 131; 143]. 

терроризм представляет серьезную опасность 
для суверенитета современной россии. не слу-
чайно эта проблема привлекает многих отече-
ственных исследователей [6; 7; 8; 11; 113; 114; 
115; 124].

Международный терроризм стали сравнивать 
с герильей. исследователи пришли к выводу, 
что для борьбы с терроризмом «нужна своя 
стратегия, адекватная для своего места и вре-
мени» [107]. Английские авторы П. нойман 
и М.Л.р. смит (кафедра военных исследова-
ний Королевского колледжа Лондона) пришли 
к выводу, что «терроризм должен более адек-
ватно рассматриваться как военная стратегия». 
и что «только путем изучения динамики страте-
гического терроризма можно создать необходи-
мую концептуальную основу, с помощью кото-
рой прийти к полному пониманию роли тер-
рористического насилия в походах некоторых 
групп, которые вышли за пределы использования 

стратегического терроризма в продвижении 
своих целей» [107; 151].

в этой связи особого внимания заслуживает 
история российской империи, которая после 
60-х годов XIX стала ареной развития междуна-
родного, европейского и турецкого терроризма. 
россия прошла путь от листовок экстремист-
ского содержания до партийно-охлократического 
террора, деятельности международных боевых 
организаций на своей территории. в том числе 
вооруженных восстаний населения и войсковых 
частей; уничтожения представителей высшей 
государственной и функциональной элиты. на 
территории российской империи велись гибрид-
ный войны, которые не получили достаточного 
освещения в литературе.

в современных условиях военные теоре-
тики сША и нАто, ведущие политики этих 
государств, разрабатывают учение о гибридной 
войне. Как отмечается в литературе, «гибридная 
война – термин, который сформировался в XX 
веке военными специалистами в соединенных 
Штатах Америки для применения военной стра-
тегии, включающей в себя обычную войну, 
малую войну, кибервойну, которая включает 
в себя применения ядерного, биологического, 
химического оружия, самодельных взрывных 
устройств, средств информационной войны, в 
современных условиях новый исторический 
подход в разрешении конфликтов является веду-
щим видом войны» [144]. 

По словам американского теоретика гибрид-
ной войны, (подполковника Корпуса морской 
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the united West against our country. The features of the formation of the state border of the Russian 
Empire, which weakened state power and contributed to the creation of a powerful, predominantly 
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conclusion is formulated that the historical aspects of the protection of Russia from the criminal 
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пехоты сША) Билла неметта, гибридная война 
– это «современный вид партизанской войны», 
который «объединяет современные технологии 
и современные методы мобилизации». 

Генсек нАто йенс столтенберг заявил 1 
декабря 2015 года, в Брюсселе, что «гибридная 
война охватывает широкий перечень различных 
типов военных действий. обычно этот термин 
используют для описания сочетания военных и 
невоенных средств, скрытых и открытых опера-
ций… Это комбинация различных гражданских 
и военных приемов» [144]. 

далее йенс столтенберг сказал, что «гибрид-
ная война не является новой. Это старо, как тро-
янский конь. чем она отличается от прошлого 
– это своим масштабом, скоростью и интенсив-
ностью» [144]. 

согласимся с данным высказыванием. 
Механизм гибридной войны изложен в тракта-
тах военного теоретика древнего Китая сунь-
Цзы (VI в. до н.э.) «трактаты о военном искус-
стве». сунь-Цзы писал, что война – это «путь 
обмана». он сформулировал 13 таких способов 
военной хитрости, как: «заманивай противника 
выгодой», «приведи его в состояние расстрой-
ства», «приняв смиренный вид, вызови в нем 
самомнение», «если у него силы дружны – разъ-
едини» [130, стр. 36, 49, 70]. в китайском трак-
тате по военному искусству и военной науке 
«Шесть секретных учений тай Гуна» говорилось 
о «двенадцати правилах гражданского насту-
пления» в случае ведения войны. Куда входили: 
тайный подкуп помощников правителя страны-
противника, лесть, превознесение и восхвале-
ние его самого, поддержка его чиновников [45; 
55, стр. 99].

Механизм гибридных войн на полную мощ-
ность был введен в действие против российской 
империи, в 1861 – 1917 гг. в результате чего гро-
мадная сверхдержава, российская империя, рух-
нула в феврале – марте 1917 года. 

на сегодняшний день во всех странах и 
военно-политических объединениях нет единого 
понятия «гибридной войны» [83]. военные тео-
ретики россии также исследовали потенциаль-
ные возможности гибридных войн. Полковник 
Генерального штаба русской императорской 
армии е.Э. Месснер издал в 1960 году в Буэнос- 
Айресе книгу «всемирная мятежевойна». он 
утверждал, что гибридная война, «это есть совре-
менная версия и форма войны, как вооруженной 

борьбы: 1) война негосударственных вооружен-
ных формирований против государства как тако-
вого и без официального участия в войне госу-
дарственных вооруженных сил вторжения, осу-
ществляемая методом вооруженного нашествия, 
2) это вооруженная борьба геополитических про-
тивников россии возглавляемых сША, против 
государства, морали и порядка, организованная 
– негодяями и осуществляемая уродами и отмо-
розками местных и пришлых фашистских (вах-
хабитских) и других террористических формиро-
ваний, осуществляемые под лозунгами и прикры-
тием «гражданской войны», 3) Это есть – органи-
зованное убийство местного населения и тоталь-
ный геноцид нормальных людей» [83].

о необходимости введения новой тактики 
ведения военных и невоенных действий, на наш 
взгляд, хорошо сказали военные теоретики совре-
менной россии. «изменение форм вооружен-
ной борьбы в конце XX – начале XXI в., нали-
чие у противоборствующих сторон оружия мас-
сового поражения вызвало к жизни новые спо-
собы противоборства, тесно связанные не только 
с применением военной силы, но и других неси-
ловых методов противоборства, направлен-
ных на подрыв противника изнутри в различ-
ных сферах его жизнедеятельности (политиче-
ской, социально-экономической, идеологической, 
духовной и ряда других)» [132].

Классическая схема гибридной войны выгля-
дит следующим образом. Государство-агрессор 
(блок государств-агрессоров) выбирает для своей 
агрессии государство-мишень. основная цель 
агрессии – смена политического режима; изме-
нение формы государственного правления; раз-
рушение территориальной целостности и пр. 
Как правило, это сильное государство, с кото-
рым опасно связываться «в открытом бою». 
и тогда в дело включается механизм «тайной 
войны». Государство-агрессор начинает форми-
ровать «ополчение» на территории государства-
мишени из числа населения самого государства. 
население государства-мишени становится субъ-
ектом гибридной войны на стороне противника 
своего государства. для этого проводится мас-
штабная работа по вербовке тех слоев населения, 
кто недоволен политическим режимом, формой 
правления, государственным устройством, про-
водимой государственной политикой; кто имеет 
«обиды на власть». 

в основе гибридной войны и революционного 
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террора всегда лежит экстремистская целеформи-
рующая и организационно-объединяющая идея. 
идея формулирует политическую цель, дости-
жение которой возможно только криминаль-
ным путем. идея формирует мотив криминаль-
ной деятельности; освобождает (психологиче-
ски) исполнителя от чувства вины. особенность 
революционного движения, террора, гибридных 
войн в российской империи состояла в том, что 
все экстремистские идеи были зарубежного про-
исхождения. 

Запад периодически «запускал» экстре-
мистские идеи, с учетом принципов ориенти-
рованности и востребованности. идеи были 
притягательны для определенных слоев насе-
ления: национальных, возрастных, социально-
профессиональных и др. все идеи формировали 
цель уничтожить политический режим государ-
ства-мишени. из числа местного населения, вос-
приявшего те или иные идеи, вербовались кадры 
противников самодержавия. из них готовили 
оппозицию, подстрекателей, организаторов про-
тестных актов, террористов, диверсантов и пр. 
для этого государство-агрессор направляло на 
территорию государства-мишени своих подстре-
кателей, инструкторов, организаторов гибридной 
войны; оружие, боеприпасы, взрывчатые веще-
ства (вв) и самодельные взрывчатые устройства 
(свУ); обучало на своей территории завербован-
ное население государства-мишени. 

в решении этих непростых задач было един-
ственное препятствие – государственная гра-
ница. вот почему государство-агрессор и участ-
ники структур гибридной войны вырабатывают 
меры незаконного пересечения государственной 
границы. После чего – и территории государства-
мишени. таким образом, основные события про-
исходят на территории государства-мишени, 
попасть куда можно только после пересечения 
государственной границы. 

территория государства является его обяза-
тельной составной частью [4; 5; 10; 51; 52; 119; 
126, стр. 37-59.]. Любое государство представ-
ляет собой триединый блок, куда входят: терри-
тория, население, власть. отсутствие государ-
ственной территории не дает возможности поя-
виться самому государству. территория является 
главенствующей составной частью. население 
может меняться по национальным, половозраст-
ным, социально – профессиональным и иным 
характеристикам. на смену ушедшего либо 

уничтоженного населения на эту территорию 
могут прийти другие люди. власть тоже неста-
бильна. Меняется политический режим, меня-
ется форма правления. власть меняется, уходит, 
уничтожается. стабильной остается только тер-
ритория. 

в свою очередь, «государственная террито-
рия» является сложной составной частью. она 
может быть сухопутной, водной, воздушной. она 
обладает площадью; конфигурацией; протяжен-
ностью границ; географическими и климатиче-
скими особенностями; качественными характери-
стиками. она обладает недрами, находящимися в 
глубинах территории. «Земные недра под сухо-
путной и водной поверхностью государства нахо-
дятся под его полным и исключительным сувере-
нитетом. Это право народов и наций закреплено 
во многих международно-правовых актах» [28].

территория государства обладает особым 
правовым статусом. она «создает» государство; 
позволяет объединять проживающее на ней насе-
ление под эгидой государственной власти; соз-
дает условия для выполнения внешних и вну-
тренних функций государства, и т.п. Как отме-
чают теоретики государства и права, «правовой 
режим государственной территории определя-
ется национальным законодательством; некото-
рые вопросы государственной территории могут 
стать предметом регулирования нормами между-
народного права» [28]. 

современные российские юристы-между-
народники считают, что «государственная терри-
тория – это пространственная сфера осуществле-
ния государственного верховенства. в пределах 
государственной территории действует исключи-
тельно власть данного государства, которое обла-
дает полным и исключительным суверенитетом, 
иначе говоря, обладает территориальным верхо-
венством, которое неразрывно связано с поня-
тием суверенитета государства» [28].

Защита государственной территории является 
одной из задач государственной власти. ибо, 
захват государственной территории государства-
объекта силами государства-агрессора может 
привести к ликвидации самого государства; изме-
нению правового положения населения и терри-
тории. не случайно при внесении поправок 2020 
года в Конституцию рФ [12; 20; 21; 39; 61; 62; 
146] этому вопросу было уделено очень серьез-
ное внимание.

обязательным признаком государства является 
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его суверенитет. «суверенитет, – гласит совре-
менная теория государства и права, – это юрис-
дикция государства, распространяемая на всю 
свою территорию и на всех граждан, людей, 
проживающих на этой территории. суверенное 
государство представляет собой территориаль-
ное образование, которое контролирует населе-
ние…» [103, стр. 95]. все учебники по теории 
государства и права обращают внимание на суве-
ренитет государства [56; 63; 79; 80; 88; 101; 118; 
133; 134; 135]. Этой проблеме посвящена много-
численная научная литература [22; 42; 53; 54; 86; 
148]. одной из форм защиты государственного 
суверенитета является защита государственной 
территории от несанкционированного доступа 
на его территорию, передвижения по его терри-
тории физических лиц, перемещения предметов, 
товаров, транспортных средств и пр. 

территория государства начинается с государ-
ственной границы. Как говорится в Законе рФ от 
1 апреля 1993 г. № 4730-1 «о Государственной 
границе рФ» (с изменениями и дополнени-
ями), «государственная граница российской 
Федерации есть линия и проходящая по этой 
линии вертикальная поверхность, определя-
ющие пределы государственной территории 
(суши, вод, недр и воздушного пространства) 
российской Федерации, то есть пространствен-
ный предел действия государственного сувере-
нитета российской Федерации» [1]. 

Каждая государственная граница обладает 
своими особенностями: территориальными (сухо-
путная, водная, воздушная); географическими; 
климатическими; качественными характеристи-
ками территории и пр.

Защищая свой государственный суверени-
тет, государство устанавливает законодатель-
ные меры пересечения границы и передвиже-
ния по государственной территории. тем самым 
государство осуществляет контроль за переме-
щением по своей территории людей и грузов. 
современная теория государства и права назы-
вает режим защиты государства «внешним суве-
ренитетом», как стремление государства «обеспе-
чить территориальную целостность и невмеша-
тельство во внутренние дела страны со стороны 
внешней среды (государств)» [103, стр. 96].

в ведении гибридных войн против российской 
империи Запад, как коллективный субъект агрес-
сии, активно использовал незаконное пересе-
чение государственной границы и территории 

российской империи. 
в формировании государственной границы 

российской империи был ряд особенностей. 
Которые, в конечном счете, ослабляли государ-
ственную власть и способствовали развитию 
этнического революционно-террористического 
движения. 

Первая особенность состояла в постоянном 
приращении территории государства, а следова-
тельно, формировании новых границ в различ-
ных регионах российской империи. 

территория российской империи формирова-
лась в результате: 

а)  добровольного вхождения в состав импе-
рии племен и этносов со своими террито-
риями; 

б)  по международным договорам; 
в)  в результате военных действий; 
г)  приобреталась у бывших государств-

собственников, и др. Присоединялись 
территории Кавказа, средней Азии, 
Прибалтики ,  Польши,  Финляндии, 
Украины, Бессарабии, дальнего востока. 

Присоединяемые территории обладали разно-
образными географическими, климатическими, 
качественными и иными характеристиками, 
которые надо было учитывать при организации 
охраны границ [16; 17; 25].

вторая особенность: на протяжении длитель-
ного времени отсутствовала единая государствен-
ная системы охраны границ. 

вот почему особой заботой государства стало 
строительство и совершенствование системы 
охраны и защиты границы империи в 1725-1827 
гг. Уже при Петре I охрану границ осуществляли 
сухопутные войска, «поселенные войска (ланд-
милиция)», казачьи формирования. 

в 1782 году, согласно Указу екатерины II: «об 
учреждении таможенной цепи», началось соз-
дание «вольнонаемной пограничной стражи». 
с 1827 года началось создание для охраны гра-
ницы специальных войск. После восшествия на 
престол николая I началось усиление западной 
государственной границы. К примеру, в августе 
1827 года, по высочайшему повелению импе-
ратора николая I, в целях «воспрепятствования 
беспошлинному (тайному) провозу из-за гра-
ницы разных товаров помимо таможни», на гра-
нице с Пруссией был создан «один из тринад-
цати военных таможенных округов Пограничной 
таможенной (с 1832 года – Пограничной) стражи 
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российской империи» [104]. 
исследователи дореволюционной россии 

уделяли пристальное внимание вопросам 
охраны границ. так, в трудах в.н. татищева, 
н . М .  К а р а м з и н а ,  с . М .  с о л о в ь е в а , 
в.о. Ключевского содержится интересная 
информации об организации сторожевой службы 
на рубежах Киевской руси, Московского и 
российского государства. в 1846 году вышла 
в свет книга профессора Московского уни-
верситета и.д. Беляева: «о сторожевой, ста-
ничной и полевой службе на польских украи-
нах Московского государства до царя Алексея 
Михайловича». в 1886 г. была издана книга 
сотрудника департамента таможенных сборов 
К.н. Лодыженского, об истории пограничной 
таможенной службы. 

на определенном историческом этапе разви-
тия нашего отечества серьезное внимание гра-
нице стал уделять и политическая полиция [33].

третья особенность: этно-религиозные осо-
бенности «нового населения», включаемого в 
состав российской империи в результате воен-
ных побед, добровольного вхождения, захвата 
территорий и пр. 

Многие этносы находились на доцивилиза-
ционном уровне развития, вели кочевой, полу-
кочевой либо бродячий образ жизни. А главным 
средством существования было «набеговое про-
изводство», грабежи окружающих племен и наро-
дов. соответственно, население присоединяемых 
территорий обладало разным уровнем законо-
послушности, в том числе, и соблюдения погра-
ничного законодательства. территория Царства 
Польского была зоной постоянного возмуще-
ния определенных групп населения, вооружен-
ных восстаний, что в значительной мере обеспе-
чивалось возможностью бесконтрольного пере-
сечения государственной границы отдельными 
лицами и отрядами. 

четвертая особенность: граница российской 
империи, практически, с самого своего появле-
ния, активно использовалась для незаконного 
пересечения людьми, переправки контрабандных 
товаров через границу. 

Это было естественное состояние для населе-
ния приграничных государств. У кого-то остались 
родственники на той стороне границы. Где-то, 
на территории соседних государств, был более 
высокий уровень развития промышленности; 
либо производились изделия, отсутствовавшие у 

континентальной россии. К примеру, на Кавказ с 
территории турции в большом количестве посту-
пали турецкие ятаганы, пистолеты. оружие поль-
зовалось высоким спросом, а потому контрабан-
дисты обеспечивали большие объемы поставок. 
чем прочнее становилась граница, тем органи-
зованнее становилась контрабанда. в определен-
ные периоды контрабанда превращалась в наци-
ональное бедствие для государства. 

естественно, империя делала упор на защиту 
государственной границы от незаконного пере-
сечения ее, в ущерб от защиты контрабандного 
перемещения товаров и грузов. К примеру, в 
1811 г. было разработано «Положение об устрой-
стве военной стражи». Граница от Паланги 
до Ягорлыка (более 1600 верст) делилась на 
150-верстные участки, для охраны которых были 
выделены 8 полков донских и 3 полка бугских 
казаков. в то же время таможенная стража с 
западной границы была снята [9].

При охране государственной границы прежде 
всего ставился вопрос о противодействии кон-
трабанде. ибо контрабандой в россию завози-
лись взрывчатые вещества, электродетонаторы, 
бикфордовы шнуры и др. так, в 30-е годы XIX 
века контрабанда резко активизировалась на 
российско-прусской границе. объясняется тем, 
что, «в начале 1830-х годов через российско-
прусскую и российско-польскую границы резко 
возрос поток контрабанды» [104]. что можно 
объяснить более высоким уровнем развития 
европейской промышленности; более широким 
диапазоном выпускаемых товаров. Это повлекло 
необходимость создания дополнительных тамо-
женных округов. Поток контрабанды был столь 
велик, что контрабандисты создавали незаконные 
вооруженные формирования, «в сто, а то и более 
человек… принялись нападать на пограничные 
наряды, а, когда встречали отпор со стороны пре-
восходящих сил пограничников, отказывались 
сложить оружие и вступали с ними в бой» [104]. 

для защиты государственной границы руко-
водство страны вынуждено было принимать 
особые меры. так, «в 1832 году Пограничная 
стража Юрбургского военного таможенного 
округа была усилена двумя эскадронами кава-
лерии и двумя ротами пехотного полка, а в 1836 
году дополнительно – пехотным полком с лёгкой 
батареей восьмиорудийного состава» [104; 77]. 
использование для охраны границы легко-
ствольной артиллерии уже само собой говорит 



58

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 1

о сложности положения на границе. Задержания 
контрабандистов временами напоминали дей-
ствия по задержанию незаконных вооружен-
ных формирований. так, 5 декабря 1846 года «у 
местечка приграничного к восточной Пруссии 
Андржеево» пограничный наряд «из шести объ-
ездчиков» задержал конный обоз с контрабан-
дой. обоз состоял из пяти саней и охранялся 
«одиннадцатью дюжими по физической стати 
контрабандистами». Которым вскоре пришли на 
помощь «мелкие вооружённые группы из числа 
местных жителей» [104].

исследователи в основном говорят об опас-
ности контрабанды: незаконной перевозки (неза-
конного перемещения) товаров, ценностей или 
других предметов через государственную гра-
ницу. в свою очередь, под «незаконным переме-
щением» понимается тайное, с нарушением уста-
новленных процедур, перемещение товаров, цен-
ностей и предметов, перемещение которых запре-
щено законом либо ограничено. на наш взгляд, 
это несколько некорректное определение «неза-
конного перемещения».

Прежде всего перемещение через государ-
ственную границу осуществляется «тайно», 
«незаконно», с нарушением таможенных либо 
пограничных правил, установленных государ-
ством. Подобного рода «тайные перемещения» 
наказываются в уголовном либо администра-
тивном порядке. «тайность» может выступать 
в ряде форм. «тайность», как перемещение вне 
контроля должностных лиц, призванных регу-
лировать процесс «перемещения». «незаконно», 
значит и сам механизм «тайности», и пред-
мет перемещаются в нарушение установлен-
ных правил, в нарушение перечня товаров, кото-
рые могут ввозиться официально. Контрабанда, 
таинство и незаконность активно использовались 
при переправке через границу в россию оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств [104].

Контрабанда предполагает тайное и незакон-
ное перемещение через границу товаров и пред-
метов, обладающих высоким уровнем востребо-
ванности у населения. Применительно к гибрид-
ным войнам стоимость незаконно перемещаемых 
через границу «товаров и предметов» не явля-
ется их главным показателем. Переправляемые 
товары и предметы могут обладать копееч-
ной стоимостью, но иметь важное значение 
для развития гибридной войны. К примеру, в 
период российской империи через границу, 

контрабандно, перемещались газеты и журналы 
экстремистского содержания. Материальная цен-
ность этих изданий могла быть копеечной. но, 
они несли информацию экстремистского содер-
жания, которая формировала мотивы борьбы с 
политическим режимом; подстрекала читателей 
на совершение государственных преступлений. 

Более того, нередко доставка в россию опре-
деленного рода грузов контрабандным путем 
обходилась значительно дороже, нежели офици-
альная переправка через таможню. в 1865 году 
военно-следственная комиссия на территории 
Царства Польского обратила внимание на контра-
бандную переправку в россию фосфора. в 1864 
году путем контрабанды в россию из-за границы, 
были переправлены, «через Белосток в санкт-
Петербург… и в Москву…, до 80 пудов фосфору. 
Занимались этой пересылкой контрабандисты-
евреи. При этом замечательно то обстоятельство, 
что пересылка одной банки фосфору в 10 фунтов, 
доставленной дозволенным, т. е. прямым путем 
из Кенигсберга в Петербург, по расчету сведущих 
людей», обходилась в 4 р. 85 коп. Между стои-
мость контрабандного фосфора доходила до 10 
р. 25 коп. но, фосфор использовался для неглас-
ных поджогов. евреи на территории Царства 
Польского создали этническую криминальную 
сеть. они страховали, а затем поджигали раз-
личного рода строения. для этого мог понадо-
биться фосфор [9]. Поэтому, на наш взгляд, поня-
тие «контрабанда» не охватывает всех предме-
тов, товаров и ценностей, тайно перемещаемых 
через границу. 

с 1856 года в российской империи началась 
полоса великих реформ. Были подготовлена 
и проведена крестьянская реформа 1861 года, 
отменившая крепостное право. Проведены зем-
ская, городовая, судебная и военная реформы [13; 
18; 38; 43; 84; 87; 102; 120; 122, стр. 121-187]. 
расширялась сеть учебных заведений различ-
ного уровня. совершенствовалась работа органов 
государственной власти, и пр. разрабатывалась 
пограничная политика империи, направленная 
на защиту государственной границы от крими-
нального проникновения. все это объективно 
способствовало росту экономической и военной 
мощи империи. 

Запад моментально среагировал на преоб-
разовательную деятельность Александра II. 
Уже 1 марта 1861 г. в европе была обнародо-
вана программа международного террориста 
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Л. Мерославского о развитии гибридной войны 
против российской империи. реализовывать 
мероприятия которой можно было только с 
использованием незаконного пересечения госу-
дарственной границы. 

в своей программе Л. Мерославский обозна-
чил территории ведения гибридной войны: вну-
тренние регионы россии: «бросим огни и бомбы 
за днепр и дон, в самое сердце руси», «во вну-
тренности Москвы». 

он сформулировал формы и методы веде-
ния гибридных войн: социальные и националь-
ные конфликты, «ссоры в самом русском народе, 
пусть он разрывает себя собственными ногтями».

Были обозначены объекты гибридных войн: 
«попы, чиновники и бояре», то есть представи-
тели идеологического, функционального, и элит-
ного слоев населения [138, стр. 29; 58, стр. 132; 
140, стр. 11]. 

таким образом, Запад выступил в роли кол-
лективного агрессора. А объектом агрессии, 
страной-мишенью, стала российская империя. 
ведение гибридных войн на территории империи 
требовало активного пересечения государствен-
ной границы, территорий, незаконной доставки 
на территорию россии оружия, подстрекатель-
ской литературы, взрывчатых веществ, отравля-
ющих веществ и пр. 

Указанные выше особенности формирования 
государственной границы российской империи, 
безусловно, ослабляли государственную власть и 
работали на развитие этнического революционно-
террористического движения. но эта особен-
ность формирования нашей государственности 
свидетельствует о суверенном характере и ее 
идеологии [13; 18; 38; 43; 84; 87; 102; 120; 122] 
и о суверенитете сформировавшейся русской 
философско-правовой науки [46; 48; 49; 116; 117; 
121; 145], о чем настойчиво в крайнее десятиле-
тие пишут отечественные философы и юристы 
профессоры в.П. сальников, с.и. Захарцев, 
д.в. Масленников, р.Ф. исмагилов, их последо-
ватели и ученики.

в условиях российской империи веде-
ние гибридной войны сопровождалось актив-
ным пересечением государственной границы. 
естественно, часть пересечений границы осу-
ществлялась на основе действующего законода-
тельства, в том числе, с использованием загран-
паспортов. в то же время активно использовалась 
криминальная проницаемость государственной 

границы. на наш взгляд, можно выделить два 
признака незаконности пересечения границы: 

1)  пересечение границы через пограничные 
КПП с использованием «документов при-
крытия». Причем, «документы прикрытия», 
чаще всего, изготавливались за рубежом на 
иностранных граждан; 

2)  пересечение государственной границы вне 
пределов пограничных КПП, с нарушением 
режима охраны границы. 

К примеру, 10 марта 1875 года на российско-
прусской границе пограничники задержали 
двух подданных россии, ехавших из европы: 
Морозова и саблина. Пограничники при про-
верке документов обратили внимание на то, что 
«граждане иностранного государства, имевшие 
прусские легитимационные билеты, Морозов на 
фамилию Энгеля и саблин – Фридриха вейсмана, 
разговаривали между собой по-русски». 

в Пруссии легитимационные билеты выдава-
лись своим гражданам ландратами и полицией 
президентств сроком от 3 до 28 дней. Подданные 
россии не могли получить такие временные доку-
менты. К тому же саблин – Фридрих вейсман, 
как оказалось, находился в розыске по делу о 
«хождении в народ» [93] 

незаконное пересечение границы нередко осу-
ществлялось вообще без каких-либо документов. 
Здесь использовались два варианта: 

а)  нелегальное перемещение, чаще всего, с 
помощью представителей приграничного 
населения, контрабандистов и т.п.; 

б)  нелегальное пересечение границы с 
использованием коррупционных связей 
среди сотрудников пограничных учрежде-
ний. 

в российской империи незаконное перемеще-
ние границы стало активно использоваться после 
начала против нее гибридных войн. в 1861 году 
на территории Царства Польского началась под-
готовка вооруженного восстания. на этапе под-
готовки и в ходе восстания 1863-1864 годов орга-
низаторы восстания, наемники из государств 
Западной европы, вооруженные отряды, активно 
и незаконно пересекали государственную гра-
ницу [74]. то есть осуществлялась «криминаль-
ная проницаемость границы». 

в конце XIX столетия на территории 
российской империи началось создание между-
народной этно-политической и революционно-
террористической сети ведения гибридной 
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войны. она была сформирована, преимуще-
ственно, из тех этносов, которые на разном этапе 
создания империи входили в состав государ-
ства. основными организационными структу-
рами гибридной войны стали этно-политические 
партии и революционно-террористические орга-
низации. наибольшую активность в гибридной 
войне проявляли следующие:

а) Польские революционно-террористические 
партии и организации, структуры гибридной 
войны. создание вооруженных формирований 
гибридной войны началось с польского воору-
женного восстания 1863-1864 гг. в последующем 
наибольшее количество экстремистских и терро-
ристических структур гибридной войны действо-
вали именно на территории Царства Польского. 
К числу основных из них можно отнести: 
«Польская Лига» (1888 г.), преобразованная 
в «Польскую народовую Лигу». «народовый 
скарб». «народовый рабочий союз». «Польская 
прогрессивная партия». «Партия реальной поли-
тики». «Польский союз Белого орла». «Польский 
народный союз». «Партия польской государ-
ственности». «союз мести польского народа». 
«союз национального образования». «Лига неза-
висимости Польши». «Польская социалисти-
ческая партия». выделение из состава партии 
«Боевой фракции польской социалистической 
партии». структуры польских революционно-
террористических организаций активно действо-
вали во внутренних регионах россии. в частно-
сти, именно поляки подготовили покушение д. 
Каракозова на Александра II. 

б) Украинофильские и Прибалтийские наци-
оналистические партии. Украина в значитель-
ной мере находилась под влиянием поляков. 
После освобождения территорий Малороссии 
от польской оккупации на этих землях оста-
лись поляки. Которые сохранили свои помещи-
чьи владения, свои позиции в образовании, куль-
туре. и которые оказывали существенное нега-
тивное влияние на самих украинцев, постоянно 
подстрекая их к борьбе с россией. на территории 
Малороссии была создана экстремистская орга-
низация «спилка» (1901 г). Затем, «Украинская 
радикально-демократическая партия»; «Украин-
ская народная партия». Прибалтика длитель-
ное время была оккупирована поляками и нем-
цами. на территории Прибалтики активно соз-
давались экстремистские и террористические 
организации. «социал-демократия латышского 

края» («Латышский социал-демократический 
союз». в 1905 году в структуре партии были соз-
даны: «Боевая организация» и «Группы лесных 
братьев»). «Заграничный Комитет социал-
демократии Латышского края». «Литовская 
социал-демократическая партия». «Литовская 
демократическая партия». «союз литовских хри-
стианских демократов». «рижское Латышское 
общество» как первая национальная латышская 
организация (создана в 1868 г.). «Латышская 
народная партия». «Балтийская конституцион-
ная (немецкая) партия» (1905 г.). «Латышская 
Конституционно-демократическая партия». 
«Эстонская свободомыслящая прогрессивная 
партия». «демократическая партия».

в) основным этническим субъектом раз-
вития революционно-террористического дви-
жения стали евреи. евреи присутствовали во 
всех ведущих политических партиях экстре-
мистской направленности. они создавали свои, 
чисто еврейские националистические, экс-
тремистские, террористические организации. 
«социалистическая еврейская рабочая партия 
«серп». «всеобщий еврейский рабочий союз 
в Польше и Литве» («Бунд»). создание еврей-
ских «Боевых дружин». несмотря на малочис-
ленность самих организаций, они были веду-
щими в антироссийской деятельности. евреи 
составляли организационное ядро всех рево-
люционных партий, в том числе, социалистов-
революционеров и рсдрП.

г) Финляндские националистические орга-
низации. Шведские (шведоманские) и финские 
(младо-финноманские) экстремистские органи-
зации. Финский рабочий союз. Финская студен-
ческая социал-демократическая рабочая партия. 

д) Кавказские террористические организации. 
Армянская партия «дашнакцутюн» и «Гнчак». 
Грузинская партия социалистов-федералистов. 
организация «Мудафе» и др.

таким образом, на территории российской 
империи стараниями Запада, как коллективного 
агрессора и организатора гибридных войн, была 
создана мощнейшая, преимущественно, этни-
ческая, революционно-террористическая сеть 
гибридной войны, которая буквально накрывала 
и разрывала всю россию. Заказчики и организа-
торы этой сети находились за рубежом, в стра-
нах Западной европы. 

обратим внимание еще на одну особенность 
этно-политических и этно-террористических 
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субъектов гибридной войны. основная часть 
этносов, создававших партии и организации, про-
живала в приграничной зоне Западных регионов 
империи и Кавказа. что существенно облегчало 
незаконное пересечение границ. 

У этих этнических революционно-террори-
стических организаций была одна особенность. 
они действовали полностью под контролем 
Запада; выполняли его волю и указание. 

Запад, как организатор гибридных войн, 
проводил многогранную политику в отноше-
нии структур гибридных войн. Прежде всего, 
он определял цели и задачи создания струк-
тур гибридной войны. так, первая организация 
«Земля и воля» возникла на стадии подготовки 
польского вооруженного восстания 1863-1864 гг., 
для его поддержки. члены «Земли и воли» соз-
давали организационные центры для вербовки 
молодежи (кружки); распространяли литературу 
экстремистского содержания; занимались шпио-
нажем в пользу польского восстания. 

второе общество «Земля и воля» было соз-
дано на стадии подготовки россии к русско-
турецкой войне на Балканах. именно это 
общество попыталось организовать крестьян-
ское восстание на юге Киевской губернии, 
«(«чигиринский заговор»). чтобы нанести удар 
по каналам снабжения русской армии, воевавшей 
на Балканах [67]. «народная воля» была создана, 
конкретно, для ликвидации Александра II [68]. 

в конце XIX века Запад приступил к развитию 
партийно-охлократического террора на терри-
тории российской империи, как формы ведения 
гибридной войны. Запад управлял созданием и 
деятельностью революционно-террористических 
организаций; готовил кадры организаторов и 
боевиков; обеспечивал финансовое, политиче-
ское, информационное сопровождение, матери-
альное обеспечение террора (оружие, вв, вУ). 
Практически все эти задачи решались с исполь-
зованием криминальной проницаемости госу-
дарственной границы и территории российской 
империи; с незаконным и тайным перемеще-
нием через государственную границу литера-
туры экстремистского содержания, людей, вв и 
свУ [127; 137]. 

вот почему, начиная со второй половины 
XIX века, в россии резко активизировалось 
незаконное пересечение государственной гра-
ницы участниками гибридной войны; пере-
правка через границу огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств, лите-
ратуры экстремистского содержания [26; 108]. 
Произведения печати, шрифты, печатные станки, 
прибывавшие в россию через границу, привле-
кали особое внимание таможенных учреждений. 
Уже 9 июня 1879 года III отделение собственной 
его императорского величества канцелярии 
направило циркуляр в таможенные учреждения. 
«таможенные учреждения, – говорилось в цир-
куляре, – не ожидая запросов со стороны жан-
дармских чинов, обязаны сообщать им о привозе 
из за границы всех произведений печати, шриф-
тов и печатных станков, немедленно по выпуске 
их из таможен, указанием времени поступления, 
досмотра и выпуска, а также и адресов отпра-
вителей и получателей товаров» [60, стр. 95]. в 
свою очередь жандармские управления по полу-
чении этих сведений должны были «проверять 
их относительно личности получателей и о всем, 
заслуживающем внимания, сообщать департа-
менту полиции» [60, стр. 95]. 

Криминальная проницаемость государствен-
ной границы – это несанкционированное, про-
тиворечащее действующему государственному 
законодательству, пересечение государствен-
ной границы физическими лицами; перемеще-
ние через нее грузов, предметов, транспорта; 
веществ, предметов и средств, запрещенных к 
официальному перемещению. 

российская империя была крупнейшей держа-
вой мира. Эта держава обладала самыми протя-
женными, но слабыми границами. Приграничное 
население которых нередко принимало активное 
участие в незаконной переправке через границу 
людей и грузов. отдельные участки границы 
российской империи обладали достаточно высо-
ким уровнем криминальной проницаемости. что 
позволяло использовать их в интересах гибрид-
ных войн и террористических организаций.

 на территории русской Литвы и северной 
Пруссии в первом десятилетии XX века суще-
ствовал достаточной стабильный контрабандный 
канал. используя лесистую местность, больше-
вики наладили переправку через границу людей, 
нелегальной литературы и др. в этот нелегаль-
ный канал были включены немецкие и литовские 
контрабандисты [14, стр. 150-151]. они пере-
правляли через границу людей и грузы. 

таким образом, криминальная проницае-
мость территории государства является одной из 
форм ведения гибридных войн. Криминальная 
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проницаемость государственной территории 
начинается с незаконного, несанкционирован-
ного перемещения через границу и по терри-
тории государства людей, товаров, предме-
тов. Активизация операций гибридной войны 
существенно отразилась на функционировании 
государственной границы. в деловой перепи-
ске между департаментом таможенных сборов, 
департаментом полиции и начальниками погра-
ничных пунктов появилось новое определе-
ние: политическая контрабанда. отсутствие 
четкого определения «политической контра-
банды» нередко приводило к тому, что «подлин-
ные письма, заключавшие в себе шифрованный 
текст», направлялись не в департамент полиции, 
а в Комитет цензуры иностранной. Где на шиф-
рованную переписку просто не обращали внима-
ния и отправляли письма адресатам [60, стр. 97]. 

После незаконного пересечения государст- 
венной границы криминальная проницаемость 
границы переходит в криминальную проница-
емость территории. ибо люди, незаконно при-
бывшие в россию, товары и предметы, не изъ-
ятые таможенным ведомством, далее начинали 
перемещаться по внутренним территориям госу-
дарства, с нарушением действующего государ-
ственного законодательства. 

для защиты государственной границы от кри-
минальной проницаемости применяется зако-
нодательство государства. теория государства 
и права утверждает, что «территориальные гра-
ницы государства считаются священными и 
неприкосновенными» [103, стр. 88].

в современной теории государства и права, в 
теории гибридных войн, практически не рассма-
триваются вопросы проницаемости и непроница-
емости государственной территории. Между тем, 
дореволюционная литература по теории государ-
ства и права уделяла достаточно пристальное 
внимание вопросу о «проницаемости» («проник-
новенности») государственной территории. так, 
известный специалист в области теории государ-
ства и права барон с.А. Корф считал невозмож-
ным обеспечение «непроницаемости» государ-
ственной территории. «неприемлемыми оказы-
ваются устанавливаемые некоторыми учеными 
понятия непроникновенности или непроницае-
мости... государственной территории;... и между-
народное, и государственное право знают много 
примеров, противоречащих непроницаемости, 
допуская действие одной государственной власти 

на территории другого государства» [59, стр. 66].
на наш взгляд, криминальную проницае-

мость территории государства необходимо рас-
сматривать как возможность несанкциониро-
ванного пересечения государственной границы; 
несанкционированного перемещения через гра-
ницу материальных объектов, с их последующим 
несанкционированным передвижением по вну-
тренней территории государства с нарушением 
действующего законодательства. 

Можно выделить ряд факторов, которые повы-
шали уровень востребованности криминальной 
проницаемости границ россии. 

Главные центры управления структу-
рами гибридной войны находятся за рубежом,  
за пределами страны-объекта.

Заказчиком и организатором гибридной 
войны, революционного террора, выступает 
государство-агрессор. в период российской 
империи коллективным агрессором по отноше-
нию к россии были страны Западной европы. 
в государствах европы заказчиками гибридной 
войны с россией выступали представители пра-
вящих элит. в роли непосредственных органи-
заторов спецоперации на территории россии 
выступали спецслужбы этих государств. для 
достижения своей цели «агрессор» создавал 
на территории и для территории государства-
мишени различного рода структурные подразде-
ления гибридной войны. Управление которыми 
осуществлял «агрессор». в российской империи 
первыми структурами гибридной войны стали 
два общества «Земля и воля». Первое общество 
«Земля и воля» было достаточно «робкой орга-
низацией», члены которой занимались распро-
странением литературы экстремистского содер-
жания и шпионажем в пользу польских рево-
люционно – террористических кругов. второе 
общество «Земля и воля» было более обшир-
ным количественно, более структурировано, дей-
ствовало более дерзко. второе общество «Земля 
и воля» сделало попытку организовать массовое 
крестьянское восстание в тылу русской армии, 
воевавшей на Балканах [9]. 

в период первой и второй организаций «Земля 
и воля», «народной воли», непосредственные 
руководители организации находились на терри-
тории россии; были арестованы и подвергнуты 
наказанию. в то же время внешнее руководство 
организаций находилось в европе, а потому не 
пострадало от арестов. 
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в начале XX века у всех структур гибридных 
войн, революционно-террористических организа-
ций была одна особенность. все высшие органы 
управления партий и организаций находились за 
рубежом: на Западе либо на территории турции 
и Персии. то есть за пределами досягательства 
спецслужб и полиции россии, что повышало 
уровень их безопасности. руководители струк-
турных подразделений гибридной войны часто 
выезжали на Запад для получения указаний и 
заданий. Как писал в воспоминаниях руководи-
тель «Боевой организации» партии социалистов-
революционеров, Б. савинков, «в середине фев-
раля я выехал за границу через Эйдкунен, по 
паспорту джемса Галлея. в Женеве я застал 
Азефа, рутенберга и Гапона» [108]. Этот же 
известный и коварный враг нашего отечества 
оставил и другие воспоминания, подтверждаю-
щие наши размышления [111; 112].

Аналогичным образом, высшие органы управ-
ления этнических структур гибридных войн, 
польских, прибалтийских, еврейских и др. также 

находились за пределами российской империи, 
в Англии, Франции, Швейцарии, иных государ-
ствах.

в начале XX века основные органы управ-
ления всех революционных организаций нахо-
дились за рубежом. что существенно повышало 
уровень безопасности руководителей. У партии 
социалистов-революционеров, (по данным 
департамента полиции на конец 1908 г.), за рубе-
жом находились следующие высшие органы 
управления: 

1)  съезд партии; 
2)  Центральный комитет партии; 
3)  совет партии; 
4)  партийные конференции; 
5)  центральный орган; 
6)  центральная касса; 
7) заграничная организация (Парижское 

областное бюро); 
8)  заграничные организации и др. (рис. 1)
основные органы управления российской 

социал-демократической рабочей партией также 

Рис. 1
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находились и действовали за рубежом, на терри-
тории европейских государств. в их состав вхо-
дили: съезд партии, конференция, пленарное 
собрание ЦК, заграничное бюро ЦК, заграничное 
издательское бюро, интернациональное социали-
стическое бюро, центральный орган и его редак-
ция, центральная касса и др.

Каждая революционная партия как субъ-
ект гибридной войны против россии, созда-
вала непосредственно на территории россии 
свои органы непосредственного управления. У 
партии социалистов-революционеров это были: 
Центральное организационное бюро; санкт-
Петербургский и Московский комитеты; органы 
управления Крестьянским союзом; органы управ-
ления Почтово-телеграфным союзом, союзом 
учителей; офицерским союзом и др. 

У рсдрП(б) высшие органы непосредствен-
ного управления также находились на террито-
рии россии. К ним относились: суженный состав 
ЦК; съезды; областные бюро; отделения (комис-
сии) областного бюро; окружные и городские 
комитеты; местные комитеты. 

Как писал Б. савинков, руководящие указания 
он получал за рубежом. «Убедившись, что в моем 
присутствии в Петербурге нет необходимости, я 
решил поехать в Женеву, чтобы посоветоваться… 
о дальнейших боевых предприятиях» [108]. 

руководители зарубежных центров управле-
ния, их представители, нелегально прибывали в 
россию, и, также нелегально, покидали ее через 
государственную границу [78]. 

в воспоминаниях наиболее известных 
офицеров-контрразведчиков, А.и. спиридовича, 
Герасимова, Мартынова и др., много примеров 
о том, как в россию через государственную гра-
ницу проникали из европы зарубежные рези-
денты. они прибывали с целью проверки дея-
тельности местного подполья гибридной войны; 
подготовки террористических актов; расшире-
ния подпольной сети гибридной войны и пр. 
[127; 26; 97]. К примеру, Мартынов рассказы-
вает, как в конце 1908 г. в саратов прибыла из 
Парижа член руководства партии социалистов-
революционеров Кочеткова. несмотря на высо-
кий ранг Кочетковой в структуре международ-
ной террористической организации, ее нельзя 
было задерживать, дабы не «засветить» агента, 
непосредственно с ней контактировавшего [97]. 

Антироссийское революционно-террористи-
ческое движение было формой криминальной 

геополитики Запада. Центры управления таким 
движением находились в государствах Западной 
европы. изучение материалов по истории 
революционно-террористического движения 
позволяет выделить европейские города, в кото-
рых, судя по всему, находились организацион-
ные центры. Эти города регулярно посещались 
российскими террористами. для чего послед-
ние, чаще всего, нелегально пересекали госу-
дарственную границу. в документах спецслужб 
российской империи чаще всего упоминаются: 
Берлин, Париж, Женева, Цюрих, Лондон, и др. 

так, в 1874 году кружок чайковцев направил 
в Швейцарию путем нелегального перехода гра-
ницы двух членов московского революционного 
кружка – н. Морозова и н.саблина. По прибы-
тии в Швейцарию Морозов выехал в Женеву, а 
саблин – в Берн [65]. 

Женева на протяжении нескольких десяти - 
летий была местом концентрации российских 
террористов. Уже в начале двадцатого века здесь 
проживали идеологи и руководители партии 
социал-революционеров в.чернов, Гоц, Азеф. 
Лица, «уходившие» в террор, именно здесь, в 
Женеве, проходили «тестирование» со стороны 
руководства Боевой организации. так, когда 
Б.савинков и Каляев встретились с Азефом 
в Берлине, то Азеф направил завербованного 
Каляева Женеву. После собеседования и допол-
нительной идеологической обработки в Женеве, 
Каляев выехал в Москву для убийства великого 
князя сергея [137]. 

другие кандидаты в террор, завербованные 
на территории империи, также проходили тести-
рование и обучение в Женеве [109, стр. 157]. 
Швейцарский город Берн часто упоминается 
в связи с деятельностью Боевой организации 
социал-революционеров. Здесь часто находился 
руководитель Боевой организации партии е. 
Азеф; здесь разрабатывались террористические 
акции и др.

Постоянным центром управления антирос-
сийским революционно-террористическим дви-
жением, со времен Герцена и до крушения 
российской империи, был Лондон. 

естественно, что посещение зарубежных цен-
тров и возвращение революционеров на террито-
рию россии осуществлялось с использованием 
криминальной проницаемости границ.

Большевики часто использовали криминаль-
ную проницаемость государственной границы 
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для переправки завербованных людей за гра-
ницу. например, в 1911 г. за рубежом, в местечке 
Лонжюмо под Парижем была создана школа 
подготовки кадров для рсдрП(б). вербовка 
кадров проводилась на территории россии. У 
части завербованных не было загранпаспортов, 
а потому они не могли легально пересечь гра-
ницу. деньги для выезда за рубеж выдавались в 
зависимости от того, «ехал ли ученик легально 
или же должен был перейти границу при содей-
ствии контрабандистов» [14, стр. 124]. в этом 
случае сумма «командировочных» увеличива-
лась, с учетом оплаты услуг контрабандистов.

нередко, при переправке через границу 
нескольких человек, использовался смешанный 
способ пересечения границы. часть людей, не 
имевшие загранпаспортов, шли через границу 
«налегке», в сопровождении контрабандистов. 
другие, с загранпаспортами, пересекали гра-
ницу официально, и везли с собой вещи нелега-
лов [14, стр. 125].

 Обучение участников гибридных войн  
в зарубежных учебных центрах

ведение гибридной войны предполагает 
использование политических, информационно-
идеологических, экономических, культурных 
и иных диверсий против государства-мишени. 
но самый большой эффект дает использование 
диверсионно-террористических актов против 
руководства страны; представителей функцио-
нального слоя; инженерных сооружений и др. 
государства-объекта. для чего нужны подготов-
ленные специалисты. 

Гибридная война против россии велась при 
активном противодействии со стороны спец-
служб и полиции. А потому успех гибридной 
войны в значительной мере зависел от уровня 
подготовки участников, от соблюдения ими мер 
конспирации; умения противодействовать кон-
трразведывательной деятельности спецслужб 
и правоохранительной деятельности полиции. 
самостоятельно участники гибридной войны 
из числа студентов, гражданского населения, 
не могли приобрести необходимые знания. вот 
почему полиция достаточно быстро выявила 
основных организаторов общества «Земля и 
воля».

Боевики «народной воли» уже обла-
дали высоким уровнем разведывательных и 
контрразведывательных знаний; наружного 

наблюдения; взрывотехники. на этапе партийно-
охлократического террора Запад готовил кадры 
идеологов, подстрекателей, пропагандистов, бое-
виков на территории европы, практически для 
всех террористических организаций россии. для 
этого участники гибридной войны, революци-
онного подполья, завербованные на территории 
россии, выезжали на учебу в учебные центры 
Запада. чаще всего, они уходили за рубеж неле-
гально. для этого они использовали документы 
прикрытия, либо нелегально пересекали государ-
ственную границу. 

Первые «тропы» ухода в европу стали про-
кладываться уже в начале 70-х годов XIX века. 
на этапе подготовки «хождения в народ» отдель-
ные лица выезжали за рубеж, в европу. там они 
изучали: меры конспирации; тайнопись; шифры; 
меры противодействия спецслужбам и полиции 
и пр. Затем эти знания использовались при под-
готовке массового подстрекательского десанта, 
«хождения в народ». в последующем все основ-
ные члены второй организации «Земля и воля», 
«народной воли», проходили трехмесячное обу-
чение за рубежом в Лондоне, Берлине, Берне и 
др. [137]. 

Участники гибридных войн готовились 
для выполнения широкого круга задач. они 
занимались распространением литературы 
экстремистского характера; совершали диверси-
онно-террористические акты; формировали 
партизанские отряды, и т.п. все это требовало 
широкого диапазона знаний. Значительная часть 
членов революционных организаций проходили 
подготовку в учебных центрах на территории 
Западной европы. Программа и уровень подго-
товки зависели от целей и задач, которые пред-
стояло в последующем решать членам органи-
зации. 

исследователи криминальной деятельности 
«Земли и воли» и «народной воли» почему-то 
не обращают внимания на то, что ни полиция, ни 
третье отделение (спецслужба империи) не могли 
справиться с революционерами. Между тем сами 
революционеры великолепно владели навыками 
наружного наблюдения, оперативно-розыскной 
деятельности, взрывотехники. высокий уровень 
специальной подготовки народников объясняется 
тем, что многие из них проходили трехмесячные 
учебные курсы за рубежом. вот почему народ-
ники с легкостью уходили от наружного наблю-
дения; профессионально грамотно выбирали 
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места для закладки мин; умели пользоваться 
взрывчаткой и взрывными устройствами [75; 70]. 
К примеру, «столяр» Халтурин отменно владел 
наружным наблюдением; взрывотехникой; уме-
нием составлять схемы внутренних помещений 
Зимнего дворца.

Активный участник народнического движе-
ния с.М. Кравчинский, избегая ареста, выехал 
за рубеж. судя по его последующим действиям, 
он прошел за рубежом хорошую и разносторон-
нюю подготовку. в россию он прибыл в мае 
1878 года, с заданием ликвидировать началь-
ника спецслужбы россии генерала Мезенцева. 
в июне – июле 1878 года организовал изуче-
ние распорядка дня генерала. для чего активно 
использовал наружное наблюдение за генералом 
Мезенцевым. изучив распорядок дня и образ 
жизни объекта покушения, спланировал спецо-
перацию по убийству генерала. 4 августа 1878 
года Кравчинский организовал засаду на марш-
руте утренней прогулки генерала. Когда генерал 
проходил мимо Кравчинского, он нанес ему «спе-
циально изготовленным итальянским стилетом» 
удар с проворотом клинка в теле. Это достаточно 
сложный профессиональный удар специалистов 
по рукопашному бою, которому в вооруженных 
силах россии не обучали. Укол был выполнен 
столько быстро и профессионально, что ни сам 
генерал ничего не понял, ни сопровождавший его 
бывший сослуживец не заметил. Генерал продол-
жил прогулку по маршруту. и только, когда ему 
стало плохо, его на карете отвезли домой. от 
полученного ранения он скончался. 

сам Кравчинский после этого три месяца пря-
тался от полиции в россии; и при первой же воз-
можности, в ноябре 1878 года, выехал назад за 
рубеж.

в подготовке специалистов для революционно-
террористического движения в россии четко про-
слеживаются две особенности. в период народ-
ничества за рубежом готовили непосредствен-
ных исполнителей: киллеров, подрывников и др. 
в начале XX века, на этапе партийного револю-
ционного движения, за рубежом готовили агита-
торов и подстрекателей. 

К примеру, 19 ноября 1901 года во Франции, 
в Париже (на ул. сорбонны, дом 16), начал дей-
ствовать базовый центр подготовки идеологов, 
подстрекателей и организаторов революционно-
террористического движения для россии. Центр 
одновременно готовил специалистов и для 

эсеров, и для социал-демократов. несмотря на 
теоретические разногласия внутри россии, и 
эсеры, и большевики были структурами гибрид-
ной войны Запада. А потому они обучались в 
одном учебном центре. Этот базовый учебный 
центр назывался «русская высшая школа обще-
ственных наук». в этом учебном центре готовили 
не боевиков, а высший состав революционно-
террористических организаций. «их оружие – не 
динамит и винтовка, а слово и убеждение» [128].

Летом 1909 года большевики открыли на о. 
Капри «особую школу для подготовки опытных 
и серьезных профессионалов из рабочей среды» 
[14, стр. 79]. в это же время в Париже были орга-
низованы занятия конкретно для 5 человек. По 
окончании обучения, «из Парижа пятерка отпра-
вилась в россию, перешла при помощи бунди-
ста «Григория» нелегально границу и присту-
пила в пределах империи к партийной работе» 
[14, стр. 79].

таким образом, организаторы, подстрекатели 
революционного террора в большом количестве 
проходили специализированную подготовку за 
рубежом. Куда проникали, чаще всего, используя 
криминальную проницаемость границы. 

Незаконное пересечение государственной 
границы агентурой и сотрудниками 

иностранных разведок. Переправка в Россию 
оружия, боеприпасов

Гибридные войны всегда ведутся при актив-
ном участии спецслужб и специалистов военного 
ведомства государств-агрессоров. революционное 
подполье гибридной войны на территории 
российской империи создавалось и действовало 
под контролем западных спецслужб. Которые в 
большом количестве направляли через границу 
своих специалистов для работы на территории 
россии. 

в конце XIX века в приграничных государ-
ствах европы резко активизировались развед-
службы. они направляли на территорию россии, 
нелегально, либо с использованием документов 
прикрытия, как штатных офицеров разведки, 
так и завербованную агентуру. так, в 1895 году 
Австрийская разведка начала в массовом порядке 
забрасывать на территорию российской импе-
рии завербованных граждан чешской и поль-
ской национальности. они проникали в россию 
под видом мигрантов, и стремились устроиться 
на работу на строительство стратегических и 
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оборонных объектов: железнодорожных мостов, 
воинских казарм, «исполнению других казенных 
подрядов» [60, стр. 195]. 

иностранные разведки занимались контра-
бандной доставкой на территорию россии лите-
ратуры экстремистского содержания. так, летом 
1895 г. австрийские пограничные власти приня-
лись оказывать помощь галицийскому обществу 
«сокол» в контрабандной поставке в россию 
«польских брошюрок и воззваний (в форме сти-
хотворений) о воссоединении Польши» [60, 
стр. 195].

20 ноября 1888 г. департамент полиции своим 
циркуляром обозначил «список местностей», 
наиболее притягательных для зарубежных раз-
ведок. Где должен «быть учрежден особый 
надзор за иностранными подданными». сюда, в 
частности, входили, «все 10 губерний Царства 
Польского» [60, стр. 121], где наиболее активно 
действовали многочисленные субъекты гибрид-
ной войны, польские революционные партии. 

на территорию россии в начале XX века 
активно проникали турецкие эмиссары, распро-
странявшие идеи панисламизма среди мусуль-
ман. так, «один турецкий эмиссар,… осно-
вавшийся в городе Казани в качестве учителя, 
говоря о своей задаче и о возможности ее раз-
решения, выразился так: «гяуры и не мечтают 
о том, что готовят им обновленные мусульман-
ские государства. После того, как нам и персам 
удалось освободиться от тяготевшего над нами 
абсолютизма, наступило время подумать об объ-
единении в одной политическое целое турции 
и Персии. После же осуществления этого свя-
того проекта остальные мусульманские государ-
ства безусловно пожелают добровольно войти в 
состав новой, великой мусульманской империи. 
вот когда мы вступим в борьбу с христиан-
скими государствами, в особенности с прокля-
той россией и отомстим ей за все поражения» 
[37, л. 141-141об.]. 

распространение панисламизма на терри-
тории россии происходило под руководством 
флигель-адъютанта турецкого султана полков-
ника исмаила Хакки. Который проинспектировал 
деятельность единоверцев на территории вну-
тренних регионов россии. Полковник дал следу-
ющее указание панисламистским структурам на 
территории россии. «Милостию Бога и молит-
вами нашего пророка великий Аллах спасет 
всех верных магометан от тирании гяуров и мы 

развернем знамя пророка, знамя справедливости 
и истины, под которое каждый верный мусуль-
манин обязан придти как и всякий, кто желает 
прийти в рай вечности.

Продолжайте под большим секретом ваши 
снования с мусульманскими странами, как я 
указал вам и комитету каждого города, и продол-
жайте в мечетях, медрессах, подворьях у хаджей 
и именитых лиц ваши совещания, так, чтобы 
гяуры ничего не понимали…» [105, л. 142].

Создание за рубежом бандформирований, 
ДРФ и ДРГ для действий на территории 

России

Механизм гибридных войн требует создания 
различных вооруженных структур для борьбы 
с государством-мишенью на его территории. в 
период восстаний Запад активно создавал воо-
руженные отряды из числа зарубежных наемни-
ков, которые затем перебрасывались через гра-
ницу во внутренние регионы империи. на терри-
тории Царства Польского наиболее активно пере-
сечение государственной территории российской 
империи незаконными вооруженными формиро-
ваниями осуществлялось в период польского вос-
стания 1863 – 1864 годов. 

После начала восстания в целом ряде стран 
Западной европы проводилась работа по вер-
бовке наемников для участия в восстании на 
территории Царства Польского, Прибалтики, 
Украины. для этого была создана разветвлен-
ная международная вербовочная сеть, подразде-
ления которой находились: в Пруссии, Австрии, 
Княжестве Познанском и Галиции. среди раз-
личных слоев населения распространялись при-
зывы поддержать восставших людьми, оружием 
и деньгами [75]. 

наиболее активно действовали Парижский и 
Галицийский вербовочные центры. основными 
объектами вербовки стали бывшие француз-
ские и австрийские военнослужащие; лица без 
определенных занятий, уголовники; авантюри-
сты и др. из числа завербованных лиц форми-
ровались незаконные вооруженные формирова-
ния. наемники вооружались, проходили стрел-
ковую подготовку, а затем в организованном 
порядке направлялись на территорию Царства 
Польского и западных регионов российской 
империи. отряды незаконно пересекали границу 
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империи, незаконно передвигались по террито-
рии империи.

К примеру, в Галиции шляхетско-аристокра-
тический комитет во главе с сапегой созда-
вал незаконные вооруженные формирования и 
направлял их в Люблинскую и волынскую губер-
нии. отряды наемников, по отзывам современ-
ников, состояли «из всякого рода сброда» [75]. 

Переправка через границу материалов 
экстремистского характера (политической, 

информационной контрабанды)

в распространении информации экстремист-
ского и подстрекательского характера на тер-
ритории россии были две ярко выраженные 
этно-территориальные особенности. 

Первая: Кавказ и внутренние территории про-
живания мусульман в россии [66]. 

среди населения, включаемого в состав 
россии на этапе формирования империи, было 
много мусульман. империя не устанавливала 
никаких ограничений для распространения и 
функционирования ислама. тем не менее, изна-
чально мятежи на северном Кавказе под руковод-
ством Гази-Муллы, Хамзат бека, имама Шамиля 
проходили на основе мюридизма, суфизма, ради-
кального ислама. в силу неграмотности основ-
ной части горских этносов идеи распространя-
лись устным путем, «на слух». информацию под-
стрекательского характера среди горского насе-
ления распространяли дервиши либо непосред-
ственно лидеры мятежа. К примеру, Гази мулла 
лично распространял информацию подстрека-
тельского характера.

в начале XX века на территории прожива-
ния мусульманского населения активно распро-
странялись идеи панисламизма. Младо-турецкие 
газеты «танин» (слава); «иеми-Гзете» (новая 
Газета); «сабах» (Утро);; «икдам» (Шаг) издава-
лись в Константинополе, а затем переправлялись 
в россию, на Кавказ. Прокламации экстремист-
ского содержания с пропагандой идей панисла-
мизма издавались в турции и в индии, «с горя-
чим призывом к единению». А затем направ-
лялись в россию для распространения среди 
мусульман.

вторая: распространение информации экс-
тремистского характера в европейской части 
империи. Здесь активно использовались печат-
ные издания. Литература экстремистского харак-
тера издавалась за рубежом, в европе, а затем 

нелегально поставлялась в россию. Здесь народ 
приобщался к информации экстремистского 
содержания через письменные источники.

основные авторы экстремистских теорий: 
М. Бакунин, П. Лавров, ткачев и другие, бежав-
шие из россии, находили прибежище в странах 
Западной европы. находясь в эмиграции, пере-
численные лица активно разрабатывали и пропа-
гандировали свои экстремистские и антироссий-
ские учения. Прежде всего они принимали уча-
стие в издании за рубежом газет, журналов экс-
тремистского содержания, которые затем направ-
лялись контрабандным путем в россию. 

нелегальная литература в больших объемах 
издавалась за рубежом, а затем контрабандным 
способом поставлялась в россию. нередко для 
контрабандной переправки в россию литера-
туры экстремистского содержания использова-
лись люди, не вызывающие подозрения у погра-
ничников. так, 26 ноября 1881 года департамент 
полиции обратил внимание пограничного ведом-
ства на необходимость скрупулезно осматривать 
«вещи иностранцев, едущих в россию с визой 
консула в г. тульче или вице-консула в г. сулине». 
Как оказалось, «проживающие в румынии социа-
листы пересылают свою корреспонденцию преи-
мущественно чрез молокан и монахинь женского 
монастыря чилик-дере» [60, стр. 197]. 

К примеру, по данным варшавского охран-
ного отделения на апрель 1901 года, на террито-
рию Царства Польского, для «Польской социа-
листической партии», «социал-демократической 
партии», «Польской социалистической партии 
«Пролетариат»; «еврейского рабочего союза в 
россии и Польше» регулярно поступали 14 наи-
менований газет и журналов экстремистского 
содержания. Периодические издания выпуска-
лись: в Лондоне (przedswit; Swiatlo); в Берлине 
(gasetarobotaicza); в Париже (proletariat), в 
Женеве (журнал «еврейский рабочий»), в 
Кракове (latarniaNaprzod), во Львове (еврейская 
народная газета) или, «где-то за рубежом». Затем 
вся эта литература незаконно, минуя таможню, 
поступала на территорию русской Польши [75].

для переправки через границу информа-
ционной контрабанды активно использова-
лись меры маскировки. 18 августа 1901 г. 
департамент полиции обратил внимание тамо-
женного ведомства на то, что «образовавшаяся в 
Женеве революционно-социалистическая группа 
«свобода», для водворения своих печатных 
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изданий в пределы империи, заказала чемо-
даны приблизительно одинакового типа» [60, 
стр. 198]. в циркуляре департамента полиции 
указывались размеры чемоданов, приметы, спо-
собы маскировки информационной контрабанды: 
«прокламации и другие публикации будут вделы-
ваться в самый остов чемоданов». 6 июня 1902 г. 
департамент полиции проинформировал погра-
ничное ведомство о новом способе маскировки 
предметов политической контрабанды: «обыкно-
венные бювары, различных размеров, – в соот-
ветствии от величины влагаемых в них изданий» 
[60, стр. 201].

Запад постоянно тестировал состояние и уро-
вень обеспечения пограничной и таможенной 
безопасности россии. на основе полученной 
информации формировались каналы поставки в 
россию информационной контрабанды. 26 марта 
1902 года департамент полиции проинформиро-
вал таможенное и пограничное ведомства о фор-
мировании таких каналов. 

в начале XX века наиболее устойчивые 
каналы поставки в россию информационной 
политической контрабанды действовали на сле-
дующих направлениях: 

а)  «Берлинский канал», «через герман-
скую границу на Ковну и вильну». 
использовались «чемоданы с двойными 
стенками и днами» для маскировки про-
дукции. Печатные изделия маскировались 
под одеждой; переправлялись через пасса-
жиров третьего класса, не привлекающих 
к себе внимания.

б)  через австрийскую границу, с поставками 
на Киев.

в)  морские границы, через Батумский, 
одесский и Архангельский порты.

наиболее безопасными для переправки 
информационной пропаганды считались южные 
участки границы: «румынская и Болгарская гра-
ницы». Здесь нелегальная литература вначале 
концентрировалась «в Яссах у содержательницы 
бакалейной лавки еврейки…», или «в варне у 
владельца книжного магазина болгарского соци-
алиста…». А затем большие партии контрабанды 
отправлялись в россию «сухим путем через 
измаил, Унгены и рени, а морем – на одессу» 
[60, стр. 200].

в 1908 году спецслужбы империи выявили 
в районе черновиц устойчивый канал контра-
бандной переправки на территорию россии 

«нелегальной литературы» [138, стр. 363]. в 1911 
году за рубежом, в том числе в в Шотландии 
издавались газеты «труд», «Кова» (Борьба); 
«союз Литовцев», на литовском языке, которые 
затем, через границу, направлялись на террито-
рию Литвы. 

По данным варшавской судебной палаты, в 
феврале 1912 года «Группа революционеров-
мстителей» отпечатала «за границей» 32 тысячи 
«экземпляров воззвания», которые потом были 
незаконно доставлены на территорию Царства 
Польского.

Поставки из-за рубежа огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств

диверсионно-террористическая деятельность 
на территории империи требовала большого 
количества огнестрельного оружия, взрывчатых 
веществ, взрывных устройств. революционно-
террористические организации в россии имели 
в своем распоряжении новейшие образцы запад-
ного стрелкового оружия (винтовки, писто-
леты, пулеметы), взрывчатку, взрывные устрой-
ства, электрические взрыватели. основная 
часть оружия и взрывчатых веществ нелегально 
поставлялась из-за рубежа. 

так, сразу же после принятия на Липецком 
съезде решения о ликвидации Александра 
I I  путем взрыва  по е зда ,  революционер 
А.и. Зунделевич выехал за рубеж. Цель поездки 
– закупить динамит и переправить его через гра-
ницу в россию. динамит был закуплен, но пере-
править его не удалось, задержала таможня [24, 
стр. 101]. в данном случае мы имеем пример 
защиты государственной границы от криминаль-
ной проницаемости.

К примеру,  в  литературе  по  истории 
«народной воли» основная заслуга в произ-
водстве взрывчатых веществ для диверсионно-
террористических актов отводится Кибальчичу. 
Между тем, производством взрывчатки занима-
лись и уже упоминавшийся Ширяев, и исаев. 
Кроме домашних «самоделок», значительное 
количество взрывчатки для нужд российских тер-
рористов поступало из-за рубежа.

тогда террористы использовали каналы 
нелегальной по ставки динамита.  среди 
народовольцев уже были подготовленные 
специалисты-взрывотехники, которые умели 
его использовать. «народники» подготовили 
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несколько покушений, при которых использо-
вался динамит. они минировали железнодорож-
ное полотно под одессой, Александровском и 
под Москвой. они заминировали Каменный мост 
в санкт-Петербурге. для минирования моста 
использовались специальные резиновые мешки 
для закладки динамита в воде. они заложили 
мощный заряд взрывчатки в подвале зимнего 
дворца, непосредственно под столовой импера-
тора. они самостоятельно изготовляли самодель-
ные взрывные устройства (гранаты), с помощью 
которых и был убит Александр II. все это требо-
вало большого количества взрывчатки, которую 
террористы получали за рубежом.

7 декабря 1879 года Московский обер-
полицмейстер в своем совершенно секретном 
циркуляре информировал частных приставов и 
квартальных надзирателей о «ввозе в россию из 
заграницы нового изобретения хрустальных бомб 
и особых спринцовок, наполненных каким-то 
фосфористым веществом» [81, стр. 51].

для переправки через границу и таможню 
запрещенных предметов активно использова-
лись меры маскировки. 14 декабря 1895 года 
департамент полиции обратил внимание тамо-
женного ведомства на поставки в россию из 
европы «дешевых гипсовых и гончарных изде-
лий». Как показала практика департамента поли-
ции, «в них могут быть заделаны преступные и 
запрещенные изделия» [60, стр. 197].

в начале XX века изменилась тактика рево-
люционной борьбы, что отразилось и на постав-
ках оружия. в революционном движении насту-
пал период использования масс населения в воо-
руженных восстаниях. Поэтому на территорию 
империи осуществлялись массовые поставки 
стрелкового оружия. Большое количество огне-
стрельного оружия было завезено из-за рубежа к 
началу революции 1905 года. дореволюционный 
публицист М. Меньшиков писал в ноябре 
1905 года, что «армия вооруженных рабочих в 
Петербурге достигает шести тысяч человек». 
При этом указывал, что поставки огнестрельного 
оружия осуществляются пароходами и поездами, 
с использованием криминальной проницаемости 
территории. 

Как пишут современные исследователи, «глав-
ным образом крупные партии оружия и бое-
припасов в россию нелегально поставлялись 
морским путем в черноморские и балтийские 
порты. в частности, по сведениям департамента 

полиции, оружие ввозилось в россию на парохо-
дах, доставлявших нефть в Англию, ирландию, 
дублин, Белфаст, откуда они возвращались с ору-
жием в русские черноморские порты, главным 
образом в Батум, Поти и сухум [91]. 

в Петербург, писал М. Меньшиков, можно 
«провезти сразу несколько целых пароходов и 
поездов, наполовину, если не целиком нагружен-
ных оружием» [82, стр. 40].

Поставки в россию боевого огнестрельного 
оружия, боеприпасов осуществлялись госу-
дарственными структурами Англии. об этом 
30 мая 1906 г. доложил письменно началь-
ник Генерального штаба главе Правительства 
П.А. столыпину. «из сопоставления получаемых 
сведений о ввозе оружия можно вывести заклю-
чение, что сосредоточением всех грузов является 
Англия», говорилось в докладе. 31 мая 1906 г. 
начальник Генерального штаба вновь доклады-
вал П.А. столыпину информацию о нелегальной 
поставке оружия из великобритании в россию: 
«1) Большая часть оружия отправляется из Гулля 
и из Манчестера; в эти два пункта перевозятся 
ящики с оружием или патронами, как приобре-
тенные в Англии, так и доставленные из остенде 
и роттердама. в Балтийском море грузы эти 
идут обыкновенно на пароходах, но из Гулля 
иногда на рыбачьих лодках, выходящих якобы 
на доггербанк для ловли; 2) почти все оружие 
идет якобы в Прибалтийский край и внутрен-
няя губернии россии, в Финляндию же оружия 
не посылают, полагая, что она достаточно воо-
ружена: за лето 1905 года туда перевезено будто 
бы 100000 ружей, не считая револьверов и пуле-
метов; 3) в данное время на темзе строится 
пароход, якобы для общества соединенного 
Пароходства, в действительности же для револю-
ционеров; этот пароход будет делать 22 узла; 4) 
в Генуе есть отделение завода Армстронга, кото-
рое изготовляет большое количество оружия для 
русских революционеров. Это оружие из италии 
направляется в наши порты черного моря» [91].

нелегальными поставками огнестрельного 
оружия в россию с использованием криминаль-
ной проницаемости морских границ занимались 
и другие государства Западной европы. в част-
ности, большие партии оружия шли из Бельгии. 
Как отмечалось в материалах Мвд 20 августа 
1906 г.: «По полученным сведениям, проживаю-
щие в Бельгии революционеры занимаются уси-
ленной закупкой в большом количестве оружия 
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Льежских и других фабрик для водворения тако-
вого в россию, пользуясь тем, что Бельгийское 
Правительство смотрит главным образом с ком-
мерческой точки зрения на возможность для его 
подданных сбывать оружие своего производ-
ства» [91].

вопросы поставки огнестрельного и холод-
ного оружия на Кавказ, в туркестан решала 
турция. в начале XX века среди мусульманского 
населения туркестана, Казани, Уфы и других 
регионов активно распространялись идеи панис-
ламизма. При этом турецкие спецслужбы, кури-
ровавшие этот проект, подстрекали мусульман 
самостоятельно приобретать оружие для борьбы 
с русскими. «чтобы вести войну, нужно обе-
спечить себя оружием, – последнего у нас нет. 
Почему вам, мусульманам, посылаю настоящую 
прокламацию, прошу постараться, по силе воз-
можности, запастить оружием и старайтесь иметь 
револьверы, кинжалы, в особенности винтовки 
русских солдат» [37, л. 141 об- 142], – писал 
секретарь турецкого султана полковник исмаил 
Хакки. 

таким образом, высокий уровень кримина- 
льной проницаемости сухопутных и морских 
границ позволял странам-агрессорам обеспечи-
вать структуры гибридной войны на террито-
рии россии новейшими видами огнестрельного 
оружия. 

 Нелегальное пересечение границы лицами, 
объявленными в розыск 

спецслужбы и полиция россии действовали 
весьма успешно. они обладали значительной 
информацией о перемещениях наиболее актив-
ных участников гибридной войны. террористы, 
объявленные в розыск на территории россии 
после совершения террористических актов, ухо-
дили через границу за рубеж и укрывались от 
ареста на территории Западных государств. 

в розыск террористов включался доста-
точно отлаженный аппарат полиции и спец-
служб. так, 19 мая 1879 года III отделение 
направило секретный циркуляр «частным при-
ставам и квартальным надзирателям» о народ-
нике Преснякове. После убийства «полицейского 
агента Шарашкина» сам Пресняков бежал «из 
под стражи за границу». Затем к лету 1879 года 
он вернулся в россию и прибыл в Москву, чтобы 
принять участие в подготовке диверсии против 
Александра II. о чем Московскую полицию 

предупредил циркуляр III отделения [81, стр. 52]. 
К примеру, террористы «народной воли» 

произвели подрыв царского литерного поезда 
в ночь с 19 на 20 ноября. основные участники 
подготовки террористического акта исполь-
зовали документы прикрытия. тем не менее, 
уже 30 декабря 1879 года Московский обер-
полицмейстер направил розыскную ориенти-
ровку «господам частным приставам и квар-
тальным надзирателям». в ориентировке дава-
лось указание о задержании «Архангельского 
мещанина Льва николаева Гартмана», который 
имел «фальшивый паспорт на имя саратовского 
мещанина николая степанова сухорукова» [138, 
стр. 83].

Как правило, члены российских революци-
онно-террористических организаций после 
совершения террористических актов, скры-
ваясь от преследования полиции, уходили за 
рубеж. так, после неудавшегося покушения на 
Александра II, под Москвой, ушли за рубеж 
Л.н. Гартман и А.Б. Арончик.

После отдыха, повышения квалификации 
террористы возвращались в россию для выпол-
нения очередного задания, так же через государ-
ственную границу. так, в мае 1878 года специ-
ально из-за рубежа в россию возвратился тер-
рорист Кравчинский. он разыскивался поли-
цией как один из активных участников «хожде-
ния в народ». в россию он прибыл для ликвида-
ции начальника III отделения собственной его 
императорского величества канцелярии гене-
рала Мезенцева [73]. После убийства генерала 
Мезенцева Кравчинский снова ушел за рубеж. 
нелегально, через государственную границу.

регулярно укрывались за границей члены 
Боевой организации партии социал-револю-
ционеров, в частности, савинков и др. За рубе-
жом же длительное время проживал руководитель 
международной революционно-террористической 
организации, рсдрП(б) в.и. Ленин. 

Выезд в Европу идеологических 
противников России

Экстремистские идеи Запада оказывали ори-
ентированное воздействие на представителей 
различных социально-политических, экономиче-
ских, культурных, образовательных, социально-
профессиональных слоев населения россии. 
Лица, уверовавшие в экстремистские идеи Запада 
стремились выехать в европу для встречи с 
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тамошними авторами таких идей или их после-
дователями. нередко они оставались на Западе, 
откуда начинали вести подстрекательскую работу 
против россии. 

одним из первых таких лиц стал Михаил 
Александрович Бакунин [32; 34; 76]. Поучившись 
в Московском университете, Бакунин выехал в 
Берлин «довершить там свое учение под руко-
водством знаменитейших профессоров, возвра-
титься в россию и с пользою вступить на госу-
дарственную службу…»

в европе Бакунин увлекся коммунисти-
ческими идеями и превратился в противника 
самодержавия. в 1848 г. Бакунин принял участие 
в польском восстании в Подолии и волыни», в 
февральской революции во Франции; в мартов-
ской революции в Германских государства; в 
восстаниях в Праге и вене и др. в 1848 г. издал 
на немецком языке работу «воззвание к славя-
нам…». в 1851 году Австрийское правитель-
ство выдало Бакунина русскому правительству. 
Будучи отправлен в ссылку в омск, Бакунин 
бежал в 1861 году через Японию в Лондон. 
После чего положил начало «бакунизму», идео-
логии и практике террора. 

Автором другого экстремистского движения, 
«лавризма», стал бежавший на Запад полковник 
Лавров. 

в 1861 году было создано общество «Земля 
и воля». один из основателей общества ездил 
для консультаций в Лондон «к Герцену и другим 
эмигрантам, завязал с ними сношения» [138, л. 
22 об.]. до создания «Земли и воли» за рубе-
жом, в Англии, Бельгии, Германии, Франции и 
Швейцарии побывал еще один член «Земли и 
воли», серно-соловьевич. в 1862 году во время 
обыска у серно-соловьевича были обнаружены 
письма из зарубежных экстремистских центров. 

таким образом, криминальная проницаемость 
границ российской империи формировалась мно-
гочисленными структурами гибридной войны 
и революционно-террористическими организа-
циям. с другой стороны, криминальной прони-
цаемости способствовали недостатки в деятель-
ности силовых, правоохранительных органов и 
спецслужб российской империи.

обеспечение территориальной целостно-
сти государства начинается с защиты его госу-
дарственной границы, делающей невозмож-
ным незаконное пересечение границы; переме-
щение оружия, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств в целях совершения террористиче-
ских актов.

Криминальная проницаемость границы, это 
начальная стадия криминальной проницаемости 
территории государства. Уровень криминальной 
проницаемости границы связан с криминальной 
проницаемостью внутренних территорий госу-
дарства. что, в свою очередь, зависело от уровня 
развития революционно-террористического дви-
жения. А это значит, от эффективности работы 
полиции и спецслужб россии.

Криминальная проницаемость территории 
России 

Пересекая государственную границу, участ-
ники революционного подполья гибридной 
войны «ступают» на территорию самого госу-
дарства. 

территория государства обладает четкими 
юридическими характеристиками. Государ-
ственная власть определяет порядок пользования 
территорией различными категориями населения. 
в свою очередь, население государства обладает 
определенными правами и обязанности по отно-
шению к территории государства. Порядок поль-
зования территорией государства регламентиру-
ется законами. в частности, населению, под стра-
хом уголовного наказания, запрещено совершать 
действия, угрожающие самому государству, орга-
нам власти, гражданам государства. населению 
государства предоставляется право пользоваться 
территорией государства, на которую не налага-
ются ограничения и которая не обладает особым 
правовым режимом. 

Криминальная проницаемость территории 
государства осуществлялась для достижения раз-
личных целей революционного террора.

Использование транспортной плотности 
границы и территории государства

Криминальная проницаемость границ либо 
внутренней территории государства во многом 
зависит от наличия транспортных средств, ско-
рости перемещения. нелегальный переход гра-
ницы в значительной мере зависел от скорости 
перехода приграничной территории. 

в 1908 году спецслужбы империи выявили 
налаженный, длительное время действовавший 
«путь переправы через границу у черновиц в 
россию транспортов оружия и нелегальной лите-
ратуры, а также лиц, нуждавшихся в нелегальной 
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переправе» [138, стр. 363]. При этом для «пере-
правы через границу» и перемещения в глубь 
территории использовались различные виды 
транспорта: железнодорожный, гужевой, верхо-
вые лошади. 

в целом пересечение границы осуществля-
лось железнодорожным транспортом и парохо-
дами. А дальше скорость перемещения по вну-
тренним территориям империи зависела от нали-
чия транспортной сети и видов транспорта: шос-
сейных дорог, гужевого и автомобильного транс-
порта; железных дорог и железнодорожного 
транспорта; воздушных, водных (речных и мор-
ских) сообщений. 

К примеру, на границе между русской Литвой 
и северной Пруссией нелегалов и нелегаль-
ные грузы переправляли: пешком через саму 
границу, и далее, с помощью верховых лоша-
дей либо гужевого транспорта в приграничной 
зоне. Затем грузы либо нелегалов подвозили к 
Либаво-роменской железной дороге, откуда они 
отправлялись железнодорожным транспортом 
[14, стр. 151].

в российской империи контроль за перемеще-
ниями транспортных средств, людей и грузов на 
транспортных магистралях осуществляли: речная 
полиция, жандармская железнодорожная поли-
ция; общая полиция и др. в деятельности кото-
рых также было много проблем. 

Осуществление подстрекательской 
деятельности; распространение информации 

экстремистского содержания

в рассматриваемый период на территории 
российской империи структуры гибридной войны 
активно использовали территорию государства 
для распространения «крамолы», информации 
экстремистского содержания. тем самым под-
вергали «излишнему отягощению законные инте-
ресы верного Престолу населения», сеяли «смуту 
в государстве». распространением «крамолы» 
занималось уже первое общество «Земля и воля». 
наиболее крупное и организованное распростра-
нение крамолы происходило во время спецопе-
рации «хождение в народ» [71; 72]. структуры 
гибридной войны создавали на территории госу-
дарства организационные базовые центры, руко-
водившие разнообразной экстремистской дея-
тельностью. так, революционные кружки были 
созданы в нижнем новгороде, самаре, саратове, 
оренбурге и других местностях. «что касается 

провинции, то она к началу движения «в народ» 
оказалась... распропагандированною, и в некото-
рых городах, как Киев, Харьков, одесса, к 1873 
году были установлены крепкие оплоты агита-
ции» [27, стр. 14]. 

один лишь перечень городов империи, охва-
ченных базовыми центрами подготовки спец-
операции, говорит об уровне организацион-
ной работы, конспирации, финасирования. Как 
отмечал министр юстиции граф К.и. Пален [31, 
стр. 42-47], «к концу 1874 года пропагандисты 
успевают покрыть как бы сетью революционных 
кружков и отдельных агентов большую половину 
россии» [36, стр. 10]. Кроме революционных 
кружков, в режиме базовых центров действовали: 

а)  в Москве: столярная мастерская сту-
дента Фроленко; сапожная мастерская 
войнаральского; типография стенографа 
Мышкина; 

б)  в новгородской губернии: сельская школа 
дочери генерал-майора софии Лешерн; 

в)  в Пензенской губернии – особый рево-
люционный кружок из местной учащейся 
молодежи, склад напечатанных в типогра-
фии «противозаконных брошюр»; мелочная 
лавка, устроенная «для ближайшего обще-
ния с народом»; столярная мастерская; 

г)  в саратовской губернии – сапожная мастер-
ская, она же – склад «запрещенных изда-
ний»; «притоны для агитаторов» у ряда лиц 
и т.д. 

всего же базовые центры различного пред-
назначения, кроме перечисленных, были устро-
ены: в тверской, тамбовской, самарской, 
Казанской, оренбургской, Уфимской, ниже-
городской Ярославской, воронежской, Курской, 
Харьковской, екатеринославской, Полтав-
ской, Киевской, черниговской, Ковенской, 
Каменец- Подольской, Херсонской, орлов-
ской, смоленской, Калужской, тульской, 
Архангельской, Костромской, владимирской, 
вятской, Пермской, томской, Могилевской, 
тифлисской губерниях, в земле войска донского, 
в одессе. 

Затем более 4-х тысяч подстрекателей отпра-
вились «в народ» «сеять крамолу», подстрекать 
крестьян к восстанию [71].

 Угроза экстремизма для россии исходила не 
только от Западной европы. Активную деятель-
ность по распространению «турецкого экстре-
мизма» проводила турция. в начале XX века 



74

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 1

турция стала разрабатывать идеи панисламизма. 
Представители турции, проникая на территорию 
исламских регионов россии, активно пропаганди-
ровали идеи экстремизма «в мусульманских цен-
трах российской империи». 

в начале XX века турция направляла на 
территории проживания мусульманского 
населения россии «целые десятки дервишей-
пропагандистов, специально командированных 
турецким султаном для пропаганды объедине-
ния». Эти дервиши-пропагандисты использовали 
мечети для устного распространения информа-
ции экстремистского содержания «среди мусуль-
ман россии, ежедневно проповедуя в мечетях 
идеи о захвате мусульманами всего человечества 
и о будущем торжестве ислама» [37, л. 145 об.].

Создание незаконных вооруженных 
формирований; ДРГ и ДРФ на территории 

России

Успех гибридной войны не территории 
государства-объекта в значительной мере зави-
сит от наличия вооруженных формирований; спе-
циализированных дрГ и дрФ. впервые незакон-
ные вооруженные формирования создавались на 
территории Царства Польского либо для Царства 
Польского в европе. часть бандформирований 
создавались за рубежом, а потом направлялись 
на территорию Царства Польского. 

во время подготовки чигиринского восстания 
территория южных регионов россии, Киевской, 
одесской, иных областей, использовалась для 
создания законспирированных резидентур; веде-
ния прифронтовой разведки; проведения ком-
плекса подготовительных мероприятий для орга-
низации крестьянского восстания [67]. 

Боевики «народной воли» использовали тер-
риторию для перемещения вв и свУ; для совер-
шения диверсий против Александра II. в самом 
санкт-Петербурге боевики «народной воли» 
организовали наружное наблюдение за всеми 
перемещениями императора по своей столице 
[68]. 

на этапе партийно-охлократического террора 
сухопутная и морская территории россии исполь-
зовалась для вооруженных восстаний, на суше и 
на море. 

Криминальная проницаемость государст- 
венной территории учитывалась при созда-
нии и деятельности дрФ и дрГ. одни струк-
туры, как «Боевая организация» партии 

социалистов-революционеров, действовали без 
ограничений территории [137]. одновременно в 
структуре партии социалистов-революционеров 
создавались «Летучие боевые отряды» для 
«выполнения крупных террористических актов 
в пределах области» [142].

«Устав крестьянской боевой дружины партии 
социалистов-революционеров» предусматривал 
создание крестьянских дрФ и дрГ, действовав-
ших на территории уездов. Крестьянские дрГ 
могли объединяться в дрФ, «в одну районную 
дружину». Крестьянские дрГ и дрФ занима-
лись разведкой; совершали акты функциональ-
ного деморализационного и аграрного террора, 
и др. [37, л. 79-81 об].

на территории Царства Польского начиная 
с 1863 года постоянно создавались и действо-
вали боевые структуры гибридной войны. К 
примеру, в 1905 г. «социал-демократия Царства 
Польского» сформировала «варшавскую боевую 
дружину». дрФ действовало на территории 
Царства Польского, но при этом преследо-
вало цель, сформулированную большевиками: 
«ниспровержение путем вооруженного восста-
ния на всем пространстве россии монархиче-
ского образа правления» [37, л. 117 об.].

таким образом, криминальные силовые струк-
туры (незаконные диверсионно-террористические 
формирования) действовали в разных регионах 
россии, в пределах отведенной им территории. 
используя при этом криминальную проницае-
мость территории. 

Возможность конспиративного проживания 
на территории России лиц, находившихся  

в розыске

спецслужбы и полиция россии владели доста-
точно большим объемом информации об участ-
никах подполья гибридных войн. но не всегда 
могли их задержать, так как они использовали 
документы прикрытия, с помощью которых 
передвигались по территории государства. так, 
Московский обер-полицмейстер 24 апреля 1880 
года секретным циркуляром предупредил част-
ных приставов и квартальных надзирателей, что 
«лица, принадлежащие к обществу социалистов-
революционеров и скрывающиеся от преследо-
вания правительства, проживая в г. Москве, под 
чужими именами и фамилиями, продолжают 
свою преступную деятельность» [81, стр. 82]. 
и давал конкретные указания по розыску таких 
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лиц. 
28 июня 1894 года Мвд направило циркуляр 

по департаменту полиции о том, что «во многих 
губерниях розыскная часть поставлена весьма 
неудовлетворительно и что чины общей поли-
ции оказывают, в большинстве случаев, крайне 
слабое содействие чинам корпуса жандармов по 
обнаружению и задержанию лиц, укрывающихся 
от преследования властей» [60, стр. 104]. А это 
значит, что государственная территория обладала 
высоким уровнем криминальной проницаемости. 
что позволяло лицам, находящимся в розыске, 
избегать внимания полиции. 

Возможность перемещения по территории 
государства лиц, бежавших из мест лишения 

свободы

Уголовно-исполнительная система россии не 
обеспечивала надежное содержание осужденных 
за экстремизм и терроризм. Участники гибрид-
ной войны нередко бежали из мест лишения сво-
боды. Пользуясь высоким уровнем криминаль-
ной проницаемости территории, они возвраща-
лись в подпольную сеть гибридной войны. и 
снова начинали действовать, в том числе, совер-
шать террористические акты. К примеру, в лик-
видации Министра внутренних дел в.К. Плеве 
[15, стр 181-193; 85, стр. 48-49; 92, стр. 236-247; 
29, стр. 18-22] принял участие боевик е. сазонов, 
сын богатого купца [2; 110]. После окончания 
Уфимской гимназии он поступил в Московский 
университет. в 1901 году был исключен из 
Московского университета за участие в беспо-
рядках. в 1902 году, за участие в революцион-
ной организации в Уфе, был сослан на пять лет 
в Якутскую область. Бежал из ссылки, скрылся 
за границу, где прошел необходимую подготовку. 
вошел в боевую организацию. Прибыл в россию 
и совершил убийство министра внутренних дел. 

Полиция россии очень медленно нарабаты-
вала опыт противодействия криминальной про-
ницаемости территории. Как отмечалось в цирку-
ляре департамента полиции от 17 сентября 1895 
года, «розыскные органы, за редкими, к сожале-
нию, исключениями, относятся к делу крайне 
формально, ограничивая свою деятельность, в 
большинстве случаев, главным образом, бумаж-
ною его стороною». департамент полиции реко-
мендовал обращать внимание «за теми лицами, 
с которыми розыскиваемый, по своим родствен-
ным, товарищеским или иного рода связям, 

может находиться в сношениях» [60, стр. 106]. 
изучение родственных и иных связей разы-

скиваемых лиц часто давало хорошие результаты. 
вот почему департамент полиции в розыскных 
ориентировках «всегда помещал в розыскные 
списки и циркуляры все те сведения о родствен-
ных, товарищеских и других связях розыскивае-
мых» [60, стр. 107]. 

Создание на территории России схронов  
с оружием и боеприпасами

Гибридная война – это тайная война. Значи-
тельная часть участников войны, не желая попа-
дать в поле зрения спецслужб и полиции, дей-
ствует с соблюдением мер конспирации. для обе-
спечения безопасности участников гибридных 
войн создаются различного рода базовые центры. 
сюда входят базовые центры: 

а)  нелегального проживания; 
б)  мастерские по изготовлению оружия, 

своУ; склады оружия, боеприпасов; 
в) изготовления литературы экстремистского 

содержания (типографии); 
г)  подготовка диверсионно-террористических 

актов, и др. 
известные контрразведчики, оставившие свои 

воспоминания, приводят много примеров выяв-
ления различного рода базовых центров гибрид-
ной войны. так, сотрудник «охранки» полков-
ник А.П. Мартынов рассказывал, как ему удалось 
обнаружить в саратове «склад оружия и мастер-
скую для изготовления и хранения бомб» [97]. 

для подготовки диверсионно-террори-
стических актов высокого уровня сложности 
боевики создавали отдельные базовые центры. 
они снимали жилье рядом с объектом либо тер-
риторией диверсии, и готовили диверсионно-
террористические акты. так, во время подго-
товки подрыва царского поезда под Москвой, 19 
ноября 1879 г., боевики сняли частный дом рядом 
с железной дороги. откуда сделали подкоп под 
полотно железной дороги, заложили взрывчатку, 
и произвели подрыв свитского поезда.

Проанализировав тактику подготовки дивер-
сионно-террористического акта, Московский 
обер-полицмейстер 21 апреля 1880 года напра-
вил секретное письмо надзирателям, в котором 
рекомендовал взять под контроль придорожные 
строения [81, стр. 80]. 

таким образом, в российской империи госу-
дарственная территория использовалась для 
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создания и деятельности структур гибридной 
войны. Анализ происходящих событий позволяет 
дать высокую оценку заказчикам и организаторам 
гибридной войны на территории россии. Запад 
сумел создать на территории россии разветвлен-
ную сеть гибридной войны; структуры и участ-
ники которой весьма успешно использовали кри-
минальную проницаемость государственной гра-
ницы и территории империи. результатом этого 
были: ликвидация носителя верховной власти 
императора Александра II; ликвидация предста-
вителей высшей государственной и функциональ-
ной элиты великого князя сергея; начальника 
спецслужбы империи генерала Мезенцева; мини-
стров внутренних дел сипягина и фон Плеве; 
высокоэффективный железнодорожный, фабрич-
ный и аграрный террор. 

 в целом диапазон криминальной проницае-
мости государственной территории участниками 
гибридных войн был широким и разнообразным. 

вполне естественно, что российская империя 
пыталась на законодательном и организационном 
уровне защищать границы и территории государ-
ства от криминальной проницаемости. империя 
вырабатывала и реализовывала пограничную 
политику, которая была направлена на формиро-
вание пограничного пространства; на обеспече-
ние суверенитета, неприкосновенности и целост-
ности территории, защиту границ и территорий 
от криминальной проницаемости. основными 
объектами пограничной политики империи были 
государственная граница; национальные инте-
ресы в ее пограничном пространстве.

Меры, принимавшиеся империей, можно 
систематизировать по ряду направлений.

Первое:  совершенствование действую-
щего антитеррористического законодательства. 
Повышение уровня нормативно-правовой плот-
ности противодействия криминальной проница-
емости границы и территории. 

Уровень развития законодательства, норма-
тивно-правовой и локальной базы силовых, пра-
воохранительных органов и спецслужб позво-
ляет говорить о «нормативно-правовой плотно-
сти защиты границы и территории». 

низкий уровень антитеррористического 
законодательства российской империи; несо-
ответствие системы спецслужб и правоохра-
нительных органов интенсивности гибридных 
войн; тактике деятельности структур гибрид-
ной войны, привели к ликвидации Александра 

II. об этом прямо было указано в высочайшем 
указе Правительствующему сенату, изданном 4 
сентября 1881 г. Этим же указом было издано 
«Положение о мерах к охранению государствен-
ного порядка и общественного спокойствия». 
Где был установлен особый режим усиленной 
охраны территорий ряда губерний, уездов, горо-
дов.

режим непроницаемости государственной тер-
ритории всегда регулируется государством. для 
защиты своей безопасности государство устанав-
ливает особый правовой режим: 

а)  пересечения государственной границы; 
б)  передвижения по внутренней территории 

государства. 
для этого государство издает законы, подза-

конные акты. 
начальная стадия формирования режима кри-

минальной непроницаемости государственной 
границы, это закон о государственной границе; 
установленный государством порядок переме-
щения через границу физических лиц; порядок 
перемещения предметов и товаров через границу. 
Законодатель сам определяет уровень защиты 
границы от несанкционированного перемещения 
людей и грузов. 

Затем законодатель устанавливает порядок 
контролируемого перемещения людей и грузов 
по территории государства. в том числе, огне-
стрельного оружия. в российской империи 
это было закреплено в таможенных уставах. 
одновременно законодатель в «Уложении о нака-
заниях уголовных и исполнительных» устанав-
ливал уголовную ответственность: а) «за тайный 
вывоз товаров»; б) «за провоз каких-либо пред-
метов, скрытых пассажирами в тайных помеще-
ниях; в) «за тайный ввоз иностранных запре-
щенных к привозу… товаров» [141]. так, 24 
ноября 1905 года было высочайше утверждено 
«Положение совета Министров о порядке хра-
нения и продажи огнестрельного оружия» [100]. 
ответственность за ношения, хранения огне-
стрельного оружия, «стрельба из огнестрельного 
или другого опасного оружия в местах, где это 
запрещено», регламентировалась Уставом о нака-
заниях, налагаемых мировыми судьями. 9 фев-
раля 1906 г. было высочайше утверждено мнение 
Государственного совета об ответственности за 
изготовление, приобретение, хранение, ношение 
и сбыт без подлежащего разрешения взрывчатых 
веществ и снарядов [125].
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в отдельных случаях законодатель устанав-
ливал уголовную ответственность за осущест-
вление криминальной проницаемости границы 
в конкретных регионах. К примеру, «за тайный 
на Прусской границе провоз товаров, при коем 
оказано сопротивление с насилием». особый 
уголовно-правовой статус «на Прусской гра-
нице» определялся тем, что здесь действовали 
отлаженные каналы контрабандного перемеще-
ния людей и грузов, которые часто использова-
лись революционно-террористическими органи-
зациями.

для усиления правового режима криминаль-
ной непроницаемости территории наиболее рево-
люционно активные территории объявлялись 
«в положении усиленной охраны», на основе 
«Положение о мерах к охранению государствен-
ного порядка и общественного спокойствия». 
что позволяло вводить усиленный режим работы 
правоохранительных органов и спецслужб. 
так, 28 октября 1907 г. Градоначальник санкт-
Петербурга д.в. драчевский [30, стр. 51-52] 
издал обязательное постановление о порядке 
регулирования обращения огнестрельного 
оружия и взрывчатых веществ на территории 
с. Петербургского градоначальства. 7 апреля 
1910 года департамент полиции издал цирку-
ляр № 15462, коим были утверждены новые 
«Правила пользования оружием в местностях, 
не объявленных в исключительном положении».

Второе: совершенствование силовой плот-
ности защиты государственной границы и тер-
ритории. создание блока погранвойск; системы 
правоохранительных органов и спецслужб для 
борьбы с геополитическим терроризмом европы.

революционно-террористическое движе-
ние в россии как инструмент гибридной войны 
было формой геополитического противоборства 
россии и Запада, россии и турции. все это тре-
бовало создания погранвойск; правоохранитель-
ных органов, спецслужб. для защиты государ-
ства от криминальной проницаемости структур 
гибридной войны государство создает специали-
зированные государственные структуры. Каждая 
такая структура отвечает за «свои» каналы, 
способы, участки, территории перемещения. 
Государство устанавливало особый режим сило-
вой плотности отдельных приграничных терри-
торий. так, циркуляром департамента полиции 
от 20 ноября 1888 г. вводился особый режим 
силовой плотности целого ряда территорий. в 

частности, пограничной полосы «на всем протя-
жении от Балтийского до черного моря, шири-
ною в 50 верст» [60, стр. 121].

в конце XIX века в империи произошло 
резкое усиление пограничной стражи. 14 августа 
1886 г. департамент таможенных сборов утвер-
дил «инструкцию для мобилизации погранич-
ной стражи», а также расписания пеших рот и 
конных пограничных полков. новые мобилиза-
ционные планы пограничной стражи были вве-
дены в действие с 1 марта 1887 г.

новые нормативно-правовые акты предусма-
тривали действия пограничной стражи в случае 
объявлении войны. Пограничная стража должна 
была использоваться как особый вид вооружен-
ных сил, существенно отличающийся от имев-
шихся пехотных подразделений военного ведом-
ства. Пограничная стража должна была вести 
«наблюдение за противником путем выставле-
ния отдельных наблюдательных постов и высыл-
кой разъездов вдоль линии границы»; «обеспечи-
вать развертывание ближайших к границе сбор-
ных и сдаточных пунктов»; осуществлять «вывоз 
касс и ценного казенного имущества из таможен 
и городских казенных управлений» [147] и др. 

вместе с тем, пограничная стража должна 
была осуществлять разведывательные функции; 
вести «наблюдение и прикрытие своими постами 
всех путей, ведущих через границу с целью сво-
евременного извещения о наступлении неприя-
теля и непрерывного наблюдения за ним»; совер-
шать диверсии на путях продвижения наступав-
шего неприятеля путем порчи «мостов, гатей 
на путях, телеграфа и уничтожение тех запасов 
и средств, которые могли бы послужить про-
тивнику». одновременно пограничная стража 
должна была вести в ближайшей прифронтовой 
линии агентурную разведку, «посылкой за гра-
ницу негласных агентов, преимущественно из 
лиц, известных чинам пограничной стражи еще 
в мирное время и хорошо проявлявших себя в 
борьбе с контрабандистами» [90].

Последняя задача, «посылка за границу 
негласных агентов», требовала подготовки погра-
ничных кадров для работы с агентурой; вербовки 
агентуры «из лиц, известных чинам пограничной 
стражи и хорошо проявлявших себя в борьбе с 
контрабандистами»; разработки инструкций по 
организации работы с такой агентурой. 

со второй половины XIX века основная ответ-
ственность за защиту территории государства от 
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криминальной проницаемости возлагалась на 
Губернские жандармские управления, как струк-
турные подразделения отдельного корпуса жан-
дармов. однако, деятельность чинов Губернских 
жандармских управлений носила, в основном, 
наблюдательный характер. Штаб отдельного 
корпуса жандармов осуществлял управление 
Губернскими жандармскими управлениями как 
войсковыми структурами. Штаб не смог органи-
зовать агентурную работу губернских жандарм-
ских управлений. в результате ГЖУ не смогли 
проникать в законспирированную сеть гибридной 
войны, революционного подполья. А это значит, 
они не смогли обеспечить криминальную непро-
ницаемость территорий империи. 

Противодействие криминальной проницае-
мости государственной границы и территории с 
использованием железнодорожного транспорта 
осуществляла жандармская железнодорожная 
полиция. в 1866 г. началось реформирование 
жандармской железнодорожной полиции. в дека-
бре 1866 г. был принят закон «об обязанностях и 
подчинении жандармских полицейских управле-
ний железных дорог». Полицейские управления 
жандармской железнодорожной полиции были 
изъяты из ведения Министерства путей сообще-
ния и подчинены шефу жандармов и непосред-
ственно Штабу отдельного корпуса жандармов. 
в январе 1867 г. Корпус жандармов приказом 
№ 6 принял в свое подчинение все жандармские 
части и управления на железных дорогах. Были 
расширены права и обязанности ЖПУ железных 
дорог. им были предоставлены права и обязан-
ности общей (территориальной) полиции [35].

Жандармская железнодорожная полиция 
(ЖЖП) несла обязанности на пограничных пун-
ктах. Пограничные пункты были трех видов: 

а)  железнодорожные; 
б)  в портах на пароходах; 
в)  на грунтовых сухопутных пунктах. 
Функции ЖЖП железных дорог на погранич-

ных пунктах регулировались: 
а)  Уставом о паспортах; 
б)  циркулярами Штаба Корпуса жандармов 

от 20 августа 1898 г. № 7754; от 2 июля 
1902 г. № 17; от 3 июня 1909 г. № 6576-
6581; 

в) циркулярами департамента полиции и др. 
одной из проблем в действиях чинов ЖЖП 

железных дорог на пограничных пунктах и 
пограничной стражи был низкий уровень 

взаимодействия. в связи с чем Штаб Корпуса 
жандармов издал 18 августа 1898 г. цирку-
ляр № 21 «о содействии чинов пограничной 
стражи».

на сотрудников ЖЖП возлагалась обязан-
ность «наблюдать, чтобы как в пассажирских, 
так и в товарных поездах не провозилось бы 
огнестрельное нарезное оружие и взрывчатые 
грузы без разрешений подлежащих властей» [93, 
стр. 544].

основным недостатком в деятельности ЖЖП 
железных дорог по предупреждению револю-
ционного движения было отсутствие в струк-
туре подразделений офицеров-агентуристов. 
в результате ЖЖП железных дорог до 1907 г. 
практически не имела агентов из числа желез-
нодорожников, и из числа лиц, проживавших в 
полосе отчуждения. что в значительной мере 
способствовало вовлечению железнодорожни-
ков в деятельность структур гибридной войны. 
следствием чего стали подрывы подвижного 
состава; железнодорожных мостов и сооружений; 
умышленные крушения и обстрелы пассажирских 
поездов, в том числе с военнослужащими, и др. 

департамент полиции, обладая оператив-
ной информацией о планах Боевой организа-
ции партии социалистов-революционеров, ока-
зывал информационную помощь ЖЖП желез-
ных дорог в предотвращении террористических 
актов на железных дорогах. 14 октября 1906 г. 
департамент полиции направил информацию 
«начальникам ГЖУ, ЖПУ железных дорог и 
охранных отделений в связи с возможностью 
терактов на железных дорогах» [138, стр. 286].

Криминальные посягательства на объекты 
железнодорожного транспорта в период граж-
данской войны 1905-1907 гг. стали возможны 
во многом потому, что объекты транспорта 
не имели достаточной вооруженной силы для 
защиты железнодорожных сооружений, пере-
возимых грузов. станционные безоружные сто-
рожа не могли противостоять действиям воору-
женных банд дружинников. для усиления сило-
вой защиты объектов железнодорожного транс-
порта и перевозимых грузов МПс приступило 
к созданию специализированной ведомствен-
ной вооруженной силы – «вооруженной воль-
нонаемной охранной стражи на железных доро-
гах». Правовым основанием для этого послужили 
дополнения к общему учреждению губернскому 
по продолжению 1906 года, ст. 642 и «Положение 
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о вооруженной вольнонаемной охранной страже 
на железных дорогах», утвержденное мини-
стром путей сообщения по согласованию с Мвд. 
«стража назначается исключительно для охраны 
железнодорожных путей, сооружений, денеж-
ных сумм, имущества, грузов и товарохранилищ 
и для выполнения охраны в других случаях, по 
усмотрению начальника дороги» [99], – подчер-
кивалось в положении. создание подразделений 
вооруженной охранной стражи, как вынужден-
ная меры обеспечения собственной технической 
и экономической безопасности, привела к усиле-
нию самозащиты объекта-жертвы. 

таким образом, на железных дорогах россий-
ской империи действовала система самых раз-
нообразных субъектов антитеррора, каждый из 
которых в той или иной мере обеспечивал безо-
пасность функционирования железнодорожного 
транспорта.

Третье: развитие оперативно-розыскной дея-
тельности спецслужб империи. 

основная особенность деятельности структур 
гибридной войны, дрФ и дрГ, состояла в высо-
ком уровне конспирации и контрразведыватель-
ной деятельности. навыкам конспирации группу 
завербованной молодежи обучали в 1871 г. на 
Кушелевской даче. Лица, прошедшие обуче-
ние по программе нелегальной разведки, затем 
стали «офицерами гибридной войны». они вхо-
дили в состав организационных структур «хож-
дения в народ»; подготовки чигиринского восста-
ния; организаторов «народной воли». в конеч-
ном счете именно эти люди организовали лик-
видацию Александра II. Затем организационное 
ядро «народной воли» проходило подготовку 
за рубежом. вдобавок, деятельность участников 
структур гибридной войны на территории россии 
контролировалась зарубежными разведслуж-
бами, курировавшими революционное подполье. 
наглядный пример, вербовка Г.П. судейкиным 
бывшего штабс-капитана с.П. дегаева, члена 
исполкома «народной воли». дегаев выехал за 
рубеж, где не прошел спецпроверку кураторов 
«народной воли». Будучи разоблачен как агент 
спецслужбы россии, получил задание ликвиди-
ровать Г.П. судейкина. что и выполнил. 

Ликвидация Александра II народниками пока-
зала, что для борьбы со структурами гибрид-
ной войны нужна организация агентурной 
работы. Уже 29 января 1883 г. была утверждена 
«инструкция инспектору секретной полиции». 

10 марта 1897 г. была утверждена «инструкция 
полицейским надзирателям при отделении по 
охранению общественной безопасности в порядка 
в Москве».

в начале XX века Мвд и департамент поли-
ции империи приступили к созданию чисто опе-
ративных подразделений, которые должны были 
заниматься внутренней и внешней (наружное 
наблюдение) агентурой. 

12 августа 1902 г. Министр внутренних дел 
фон Плеве утвердил «Положение о начальни-
ках розыскных отделений». 9 февраля 1907 г. 
Министр внутренних дел П.А. столыпин [15, 
стр. 222-235; 29, стр. 31-35; 47; 85, стр. 56-57; 92, 
стр. 276-293] утвердил «Положение об охранных 
отделениях» [98, стр. 81-96]. в 1907 году была 
издана «инструкция начальникам охранных отде-
лений по организации наружного наблюдения» 
[98, стр. 119-125]. 

Значительную работу по усилению норма-
тивно-правового противодействия криминальной 
проницаемости государственной территории про-
водил департамент полиции. департамент поли-
ции был создан 15 ноября 1880 г. путем издания 
указа императора «о соединении департамента 
государственной полиции и полиции исполни-
тельной в одно учреждение» [149, стр. 44-48]. он 
издавал многочисленные циркуляры об организа-
ции работы таможенного, пограничного ведомств, 
сотрудников полиции и отдельного корпуса жан-
дармов [60].

департамент полиции выполнял большую 
организационно-аналитическую работу по про-
тиводействию структурам гибридной войны. так, 
12 августа 1902 г. департамент Полиции ввел в 
действие «свод правил в развитие Положения о 
начальниках розыскных отделений». 31 октября 
1902 г. была утверждена «инструкция филерам 
летучего отряда и филерам розыскных и охран-
ных отделений» [98, стр. 52-55]. 4 октября 1907 г. 
департамент полиции направил «Циркуляр 
департамента полиции начальникам районных 
охранных отделений о мерах по усилению аген-
турного наблюдения за революционными органи-
зациями» [98, стр. 113-116].

однако в его работе по организации опера-
тивно-розыскной деятельности, успешно разра-
батываемой в том числе и современными иссле-
дователями [40; 41; 57; 94; 95; 96; 136], можно 
выделить ряд недостатков. 

департамент полиции не смог разработать 
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концепцию организации оперативно-розыск- 
ной деятельности. он ограничился изданием 
инструкций по организации внутренней аген-
туры и наружного наблюдения. инструкции 
департамента полиции по организации аген-
турной работы были столь несовершенны, что 
начальник Московского охранного отделения раз-
работал и издал свою «инструкцию Московского 
охранного отделения по организации и ведению 
внутренней агентуры» [138, стр. 340-356].

департамент полиции предоставлял агентам 
внутри структур гибридной войны только функ-
ции наблюдения, без активного внедрения в дея-
тельность. 10 мая 1907 г. департамент полиции 
направил свой «Циркуляр департамента поли-
ции начальникам охранных отделений и губерн-
ских жандармских управлений о степени уча-
стия агентов в деятельности революционных 
организаций» [98, стр. 108-110], которым огра-
ничивал степень участия агентов в деятельности 
структур гибридной войны. Как писал началь-
ник санкт-Петербургского охранного отделе-
ния А.в. Герасимов, «вопрос о правильной 
постановке центральной внутренней агентуры 
в революционных партиях вследствие офици-
альной позиции, занятой по отношению к нему 
департаментом Полиции, находился в самом 
неудовлетворительном положении. департамент 
Полиции чрезмерно ограничивал роль и харак-
тер отношений своего секретного агента в отно-
шении революционной организации. такой агент 
не мог входить в революционную организацию 
и не мог непосредственно участвовать в ее дея-
тельности. он должен был только использовать в 
частном порядке свои личные знакомства, отно-
шения и связи с революционные деятелями… 
Абсолютно исключалось участие агентов в цен-
тральных, руководящих органах или предпри-
ятиях революционных партий, что фактически 
означало неосведомленность о деятельности их» 
[138, стр. 262]. 

департамент полиции не отрабатывал вари-
анты поведения агентов на случай провала; 
не предусматривал их срочную эвакуацию в 
случае опасности. наглядный пример: знаме-
нитый агент татаров, который помог предот-
вратить ликвидацию боевиками представите-
лей высшей государственной элиты. Кто-то из 
сотрудников охранки написал «донос» в партию 
социалистов-революционеров о деятельно-
сти татарова. «Комиссия, назначенная партией 

социалистов-революционеров, подвергла его 
перекрестному допросу. татаров запутался в 
противоречиях, был пойман на лжи, однако не 
сознался. он знал уже, что наступит неизбежный, 
немедленный конец. в страхе неминуемой смерти 
он бежал в варшаву и скрылся в квартире своего 
отца» [138, стр. 272]. Где и был ликвидирован.

департамент полиции не смог отработать 
систему контрразведывательного обеспечения 
работы с агентами. судя по всему, департамент 
полиции не осознавал роли участия Западных 
спецслужб в создании подполья гибридной 
войны. Запад активно внедрял свою аген-
туру в агентурную сеть департамента поли-
ции. внедренный Западом евно Азеф стал 
ведущим агентом департамента полиции [69]. 
одновременно он руководил Боевой организа-
цией партии социалистов-революционеров и 
организовал ликвидацию Министра внутренних 
дел в.К. фон Плеве; великого князя сергея и 
других представителей высшей государственной 
элиты. внедренный Западом в агентурную сеть 
Киевского охранного отделения Мордка Богров 
ликвидировал председателя Правительства импе-
рии П.А. столыпина [3; 106; 123; 129]. Более 
«мелкие» агенты ликвидировали своих офицеров-
агентуристов. 

Четвертое: повышение пограничного кон-
троля путем совершенствования системы учета 
пересечения государственной границы. 

Контроль за передвижением пассажиров 
через границу осуществлялся по наличию у них 
загранпаспортов. Как выяснилось, существующие 
формы заграничных паспортов не дают возмож-
ности контролировать время выбытия человека 
за границу и время пребывания за границей. в 
1889 году Министерство финансов россии обра-
тило внимание на отсутствие сведений «о сред-
ней продолжительности пребывания за границею 
русских подданных, выезжающих из россии по 
заграничным паспортам». Министерство финан-
сов выступило с инициативой изменить формы 
загранпаспортов. в частности, «для удобства 
контроля в сем отношении, дополнить бланки 
талонов заграничных паспортов точными ука-
заниями о том, кем и когда выдан паспорт, а 
также времени выезда за границу и возвраще-
ния оттуда владельца паспорта» [60, стр. 165]. 
соответствующее указание департамент полиции 
направил 12 января 1889 г. губернаторам, градо-
начальникам и другим лицам, уполномоченным 
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выдавать заграничные паспорта. 
Ужесточение пограничного паспортного кон-

троля заставляло нелегалов искать новые спо-
собы пересечения границы. Когда в 1913 году 
Ленин созывал очередное большевистское сове-
щание за границей», то участники совещания, 
члены рсдрП(б), должны были самостоятельно 
выехать в европу, в том числе, по нелегальным 
каналам. Как указывалось в агентурной записке 
департамента полиции, 18 сентября 1913 года 
четыре делегата-большевика должны были вые-
хать «из Москвы одним поездом, но в разных 
вагонах; все четверо намерены перейти границу 
тайно по адресу, данному на этот случай в редак-
ции местной газеты «наш путь»».

Как выяснила агентура департамента поли-
ции, помощь в нелегальном переходе участников 
гибридной войны через границу оказал бывший 
солдат пограничной стражи. После демобилиза-
ции он устроился экспедитором в газету «наш 
путь». «Познакомившись с заправилами газеты, 
он передал свои впечатления о границе, о контра-
бандистах, а затем дал адрес лиц, которые могут 
за границу переправлять эмигрантов. в разговоре 
он заявил, что …знает евреев-факторов, специа-
листов по этим делам и дал некоторым членам 
редакции адреса для такой тайной переправы…» 
солдат передал руководству газеты имена и 
адреса проживания местных контрабандистов, 
расценку за переправку каждого нелегала через 
границу» [139]. 

Этот же принцип подготовки боевиков для 
совершения диверсионно-террористических актов 
на территории россии используется и в нынеш-
них условиях. 

в настоящее время на территории Украины 
создана достаточно мощная сеть структур сил 
специальных операций. Боевиков для борьбы с 
россией готовят за рубежом. в августе 2022 г. 

евросоюз приступил к созданию тренировоч-
ных баз для подготовки «на них террористов для 
киевского режима…, для натаскивания для киев-
ского режима террористов и нацистских боеви-
ков». Подготовка «диверсантов нАто для атак 
в россии» началась на территории Эстонии [23]. 

Пятое: повышение уровня силовой плотности 
защиты территории государства от криминальной 
проницаемости. 

все действия криминальных структур гибрид-
ной войны проходили на территории империи. 
Где осуществлялась государственная власть; 
действовали спецслужбы и полиция империи. 
Успешная деятельность экстремистских органи-
заций; боевых структур гибридной войны, позво-
ляет говорить о низком уровне защиты террито-
рии империи от криминальной проницаемости. 

одной из проблем государства стала неспо-
собность обеспечить непроницаемость террито-
рии от незаконного перемещения осужденными и 
ссыльными. возникала странная ситуация: спец-
службы и полиция задерживали лиц за соверше-
ние преступлений террористической направлен-
ности. суда выносили приговоры. их отправляли 
в колонии или ссылки, откуда они бежали и воз-
вращались к прежней деятельности. К примеру, 
студент Московского университета е. сазонов, 
увлекшийся экстремистскими идеями, в 1902 
году был выслан в Якутскую губернию сроком 
на 5 лет. Бежал из места ссылки и «скрылся за 
границу в Женеву». там он прошел боевую под-
готовку. Затем, незаконно перейдя границу, вер-
нулся в россию. Где 15 июля 1904 года взрывом 
гранаты убил министра внутренних дел Плеве 
[138, стр. 168-169]. 

на наш взгляд, исторические аспекты защиты 
россии от криминальной проницаемости участни-
ков гибридных войн заслуживают особого внима-
ния в современных условиях.
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сегодня перед каждым человеком, проживаю-
щим на территории бывшего советского союза, 
стоит один и главный вопрос – какой должна быть 
память о советском наследии? 

Поэтому, на наш взгляд, должно быть тре-
петное отношение к истории великой и могуще-
ственной державы. так владимир владимирович 
Путин, в неоднократных своих выступлениях 
обращал внимание на то, что развал советского 
союза является трагедией XX – XXI века и гума-
нитарной катастрофой. 20 миллионов этниче-
ских русских оказались в одночасье уже в другой 
стране [1]. режиссёр Карен Шахназаров подчерки-
вает: «ужасно было видеть то как спускается флаг 
великой страны, с которой очень многое связано. 
Ужасно было смотреть на то как советские граж-
дане, уходя из состава советского союза проли-
вают кровь своих родных. ради того, чтобы уйти 
от неугодного старшего брата» [32]. владимир 
владимирович Путин неоднократно упоминал: 
«многие руководители республик считали, что 
они справятся без старшего брата, но увы, руко-
водство многих республик за 30 лет суверенитета 
не только не оправдали доверия своего народа, но 
и бросили свои страны на растерзания западным 
кураторам» [24]. По этому поводу в периодиче-
ской литературе и сМи содержится много инфор-
мации [2; 6; 7], свидетельствующей о беспокой-
стве граждан россии за судьбу своей страны.

сегодня российская Федерация часто сталки-
вается с многочисленными вызовами – попыт-
ками наглого переписывания истории, приниже-
нием своей роли в мировой истории, подменой 
традиционных ценностей, характерных для рус-
ской культуры [13; 15; 20] западными ценностями, 
являющимися для нас антиценностями [3; 4; 5; 
11; 16; 18; 19; 21; 26; 27; 33]. однако существует 
средство, которое помогает защитить общество 
перед лицом этих угроз. и это – осознанное отно-
шение к родине, к ее прошлому, настоящему и 
будущему, развитие национального самосознания 
подрастающего поколения, углубление знаний об 
истории и культуре родной страны, о подвигах 
дедов и прадедов при защите отечества.

наиболее знаковым проектом памяти о 
советском прошлом является «Бессмертный 

полк», выросший к 2015 г. из региональной ини-
циативы в общегражданский проект. Шествие 
потомков ветеранов с портретами участни-
ков боевых действий символизирует как преем-
ственность прошлого и настоящего, так и оли-
цетворяет прямое участие нескольких поколе-
ний многих российских семей в истории страны. 
Акция стала механизмом общегражданской моби-
лизации, но одновременно использовалась руко-
водством страны для демонстрации ценностного 
и исторического единства российской бюрокра-
тии и народа [10]. с 2015 года в шествии прини-
мают участие волонтёры, молодые люди, вете-
раны, губернаторы, представители власти, мини-
стры, Председатель Правительства и Президент 
российской Федерации. данное шествие спло-
тило народ перед лицом многих угроз и показало 
то как дорога нам наша история.

сегодня на Западе активно происходит снос 
памятников освободителей и героев великой 
отечественной войны. «именно памятники в 
наши дни оказались на переднем крае этой поли-
тической борьбы. Бороться по-настоящему надо с 
другими вещами: с институтами власти, с учреж-
дениями, с лицами, с идеями… Бороться с памят-
никами, конечно легче всего, поэтому политиче-
ская борьба фокусируется на них, потому что это 
легче всего. Западные партнёры это называют 
дегуманизацией. о какой дегуманизации вообще 
может идти речь, когда именно эти люди отстаи-
вали интересы нашей великой страны»? [13]. 

очень важно использовать историю великой 
отечественной войны, ее правду в патриотиче-
ском воспитании российских граждан, и в первую 
очередь молодежи [8; 12; 22; 23; 25; 28; 29; 30; 
31]. 

По инициативе руководства российской 
Федерации и республики Беларуси для увековече-
ния памяти защитников родины, не вернувшихся 
с великой отечественной войны, в 2020 году, 
был построен памятный мемориал погибшим в 
ржевской мясорубке. Президент россии отметил, 
что ржевский мемориал – еще один яркий символ 
нашей общей памяти. 

 вокруг него были созданы гранитные стелы 
с выгравированными данными о погибших 
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жителях тверской области. Это своеобразная 
Книга Памяти для живых и будущего поколе-
ния. на этих именных каталогах записаны имена 
погибших, пропавших без вести, умерших от ран 
и болезней воинов. в ряде региональных Книг 
Памяти содержатся краткие исторические справки 
о боевых действиях на территории ссср, данные 
о войсковых подразделениях, местах дислока-
ции госпиталей и захоронений, статистические 
данные, описание работы тыла в годы войны, 
статьи о героях-земляках. 

основной задачей отдела «Книга Памяти» 
является демонстрация записи имен погиб-
ших в электронном именном каталоге и во 
всероссийской Книге Памяти, оказание мето-
дической помощи в установлении судеб погиб-
ших и пропавших без вести, а также внесе-
ние имен погибших в локальную базу данных 
«Электронная Книга Памяти» с дополнениями и 
исправлениями по заявке родственников [9]. 

именно с посещением таких памятных мест 
к людям возвращается историческая память, 
появляется чувство благодарности и гордости за 
родную отчизну. несмотря на то, что уже минуло 
почти 77 лет, которые отделяет нас от победы 
великой отечественной войны. Многие граж-
дане не могут забыть тех трагических событий и 
колоссальных потерь. Люди не могут привыкнуть 
к смерти, к голоду, к потере близких людей. но 
тем не менее, многие по сей день помнят о вели-
ком подвиге наших предков и благодарят их за 
данное ими нам право жить [14]. 

Проблема патриотического воспитания и фор-
мирования бережного отношения к культуре своей 
страны и народа должна решаться ежедневно и 
постепенно, где не последнюю образовательную 

и гуманистическую роль играют памятники куль-
туры и истории.

 для актуализации патриотического воспита-
ния среди молодежи и развития мотивации, пред-
лагается внести следующие мероприятия среди 
подрастающих поколений, а именно:

1. совместное посещение культурно-истори-
ческих мест и памятников, всевозможных 
экскурсий; 

2. Подготовка юношами и девушками, проек-
тов и презентаций о важных истерических 
событиях нашей родины и их защита; 

3. Запуск специальных молодежных теле- и 
радиоканалов, посвященных исторической 
хронике событий, участию молодых поко-
лений в тех или иных исторических собы-
тиях; 

4. Курирование и уход молодежью за культур- 
но-историческими памятниками; 

5. Профилактика подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма и курения; 

6. Формирование патриотических чувств у 
подрастающего поколения и воспитание 
чувства гордости за свою страну; 

7. Противодействие религиозному и полити-
ческому экстремизму в молодежной среде, 
воспитание толерантности; 

8. включение учащихся в активную сози-
дательную деятельность на благо своей 
родины [17]. 

Благодаря современным подходам к процессу 
патриотического воспитания молодое поколе-
ние сможет по-новому взглянуть на свою страну, 
почувствовать личную сопричастность к ее исто-
рии и культуре и осознать свою роль в развитии 
отечества.
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МВД России в лицах: 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ КИМ ЛЕОНИДОВИЧ КУЗНЕЦОВ (1923 – 1984).  

К 100-летию со дня рождения 

Аннотация. Материал повествует об известном советском военачальнике, участнике 
Великой Отечественной войны, Заслуженном работнике МВД, заместителе начальника 
внутренних войск МВД СССР по боевой подготовке (1979-1984) генерал-лейтенанте 
Киме Леонидовиче Кузнецове и приурочен к 100-летию со дня его рождения. Статья 
подготовлена на основе сведений, экспонатов и материалов, хранящихся в Центральном 
архиве и Центральном музее войск национальной гвардии Российской Федерации, а также в 
его филиалах в Нижнем Новгороде и Хабаровске, семейном архиве Кузнецовых. На примере 
деятельности военачальника рассматриваются основные этапы строительства внутренних 
войск МВД СССР в послевоенный период, определяется его личный вклад в развитие войск 
правопорядка, подготовку офицерских кадров, совершенствование боевой службы и учебы 
частей и соединений. Приводятся малоизвестные факты из личной и служебной биографии 
К.Л. Кузнецова, воспоминания членов его семьи, сослуживцев и подчиненных.

Ключевые слова: Ким Леонидович Кузнецов; Великая Отечественная война; Забайкальский 
фронт; внутренние войска МВД СССР; военная академия; военное училище; государственная 
безопасность; правопорядок; боевая служба; боевая подготовка.

PoTAPoV Yu.A.

The ministry of internal affairs of Russia in persons: 
LIEuTENANT GENERAL KIM LEoNIDoVICH KuZNETSoV (1923 – 1984).  

to the 100th anniversary of his birth

The summary. The material tells about the famous Soviet military commander, participant 
of the Great Patriotic War, Honored Worker of the Ministry of Internal Affairs, Deputy Chief of the 
Internal Troops of the USSR Ministry of Internal Affairs for combat Training (1979-1984), Lieutenant 
General Kim Leonidovich Kuznetsov and is timed to the 100th anniversary of his birth. The article 
was prepared on the basis of information, exhibits and materials stored in the Central Archive and the 
Central Museum of the National Guard Troops of the Russian Federation, as well as in its branches 
in Nizhny Novgorod and Khabarovsk, the Kuznetsov family archive. Using the example of the military 
commander's activity, the main stages of the construction of the internal troops of the USSR Ministry 
of Internal Affairs in the post-war period are considered, his personal contribution to the development 
of the law enforcement forces, the training of officers, the improvement of combat service and training 
of units and formations is determined. Little-known facts from K.L. Kuznetsov's personal and official 
biography, memoirs of his family members, colleagues and subordinates are given.

Key words: Kim Leonidovich Kuznetsov; The Great Patriotic War; the Trans-Baikal Front; 
internal troops of the Ministry of Internal Affairs of the USSR; military Academy; military school; 
state security; law and order; combat service; combat training.
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«сорок первый – наш год призывной» – так 
о довоенном поколении сказал известный совет-
ский поэт Анатолий чепуров [21]. ему вторит 
наш современник полковник виктор верстаков:

«Полыхают столетние даты – 
Дни Рождения Русских Богов,
пред войною вступивших в солдаты, 
одолевших сто адских кругов» [3, стр. 21].

Заместитель начальника внутренних войск 
Мвд ссср по боевой подготовке генерал-
лейтенант Ким Леонидович Кузнецов родился 17 
февраля 1923 года [8; 15, стр. 106]. он – предста-
витель военного поколения начала 1940-х годов 
[5]. Жизнь и служба советского военачальника 
– пример беззаветного служения родине, сопря-
женного с интересами безопасности государства. 
он прошел славный боевой путь от семнадца-
тилетнего добровольца Красной армии, а затем 
юного командира стрелкового взвода и роты 

Забайкальского фронта до слушателя двух воен-
ных академий, командира двух дивизий, замести-
теля начальника войск.

Сибирский характер

семейная легенда, открывшаяся для земляков 
уже в наши дни, приоткрывает страницу истории 
родного края и одной известной забайкальской 
династии, состоящей преимущественно из воен-
ных и железнодорожников. 

Годы Гражданской войны и иностранной 
интервенции в сибири были сложными, проти-
воречивыми. Мужчины, воодушевленные лозун-
гами советской власти, оказывая сопротивление 
карательным отрядам, уходили в тайгу, создавали 
партизанские отряды, совершали стремительные 
рейды в стан врага. Железная дорога, словно кро-
веносная артерия, на отдельных участках не раз 
переходила из рук в руки. трудившиеся на при-
исках рабочие под угрозой жизни спасали золото 
и руду.

своего родного отца Ким, названный так 
родителями в честь коммунистического интер-
национала молодежи, не помнил. Красный пар-
тизан ефим Афанасьевич Шаталов погиб вскоре 
после рождения сына. спустя какое-то время 
молодая вдова – мать Кима – вышла замуж за 
железнодорожника со станции Хилок Леонида 
Михайловича Кузнецова, который усыновил 
мальчишку [4, стр. 112]. 

Фамилия, надо сказать, довольно-таки извест-
ная на транссибе. За прошедшее столетие на 
Забайкальской железной дороге сложилась целая 
трудовая династия Кузнецовых. ее представители 
работали в паровозном депо во время индустри-
ализации страны, участвовали в стахановском 
движении, затем самоотверженно трудились в 
годы великой отечественной... в послевоенные 
пятилетки Кузнецовы водили тепловозы, затем, 
в 70-х годы, пересели на электровозы. отцы, 
сыновья, внуки – все работали и продолжают 
трудиться до сих пор на транссибе [6; 15; 20]. 
Железнодорожную стезю выбрал и Ким.

в 1939 году, закончив школу-семилетку, 
юноша устроился работать в паровозное 
депо токарем, затем его перевели техником-
лаборантом в химическую лабораторию [4, 
стр. 112]. Подумывал учиться дальше…

не успела начаться война, как мужчины таеж-
ного сибирского поселка, близлежащих полу-
станков, казачьих и «семейских» сел, бурятских 

генерал-лейтенант К.Л. Кузнецов. Фото 
из Центрального архива войск национальной 

гвардии Российской Федерации.
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улусов, собрав нехитрые пожитки в вещмешок, 
направились в райвоенкомат. тех, у кого была 
железнодорожная «бронь», с порога разворачи-
вали обратно. Мужчин, пребывающих в запасе, 
отбирали по армейским и флотским специаль-
ностям. Команды убывали в читу или Улан-Удэ. 
вчерашние старшеклассники, здесь же, во дворе 
комиссариата, толпились гурьбой. Кому-то уже 
отказали – мал, мол, еще, и кто матери по хозяй-
ству помогать будет, если отец и старшие братья 
ушли на фронт?

Ким, счастливый, что его приняли в резерв, 
вприпрыжку бежал в родительский дом поде-
литься радостью с матерью, отчимом и сосед-
скими мальчишками с острова. 

через несколько дней команда из таких же, 
как он сам, безусых юнцов, на товарнике уехала 
в областной центр, а оттуда вскоре убыла в 
сретенск, где призывников зачислили в запасной 
полк, а потом направили на курсы младших лей-
тенантов при 36-й армии [17, стр. 6-11]. в авгу-
сте 1942 года новоиспеченных офицеров напра-
вили в войска – кого на запад, а кого (таких ока-
залось большинство) на восток.

На Забайкальском фронте

Ким Кузнецов, которому едва исполнилось 
восемнадцать лет, в августе 1942 года принял под 
свое начало стрелковый взвод, стоявший в дозоре 
на советско-китайской границе, а затем участво-
вавший в оборонительных работах в Борзинском 
укрепрайоне. через два года старший лейтенант 
Кузнецов был назначен командиром роты 583-го 
стрелкового полка 103-й стрелковой дивизии 
2-го стрелкового корпуса (в июне 1945 г. диви-
зия была передана 36-й армии Забайкальского 
фронта). 24 июня части соединения сосредото-
чилась в пади Куйтун в готовности перейти госу-
дарственную границу ссср.

руководство советского союза и высшее 
армейское командование понимало: не ровен 
час – против ссср откроется второй фронт [2]. 
Милитаристская Япония бесцеремонно хозяй-
ничала в Китае, представляя угрозу на вос-
точных рубежах. в Забайкалье, Приамурье и 
Приморье были сформированы боеспособные 
воинские части в составе стрелковых дивизий, 
армейских корпусов трех полноценных фрон-
тов. Активная фаза боевых действий началась 
летом 1945 года, когда войска Забайкальского, 
1-го и 2-го дальневосточного фронтов, корабли 
и части тихоокеанского флота, усиленные живой 
силой и техникой, переброшенной с западного 
театра военных действий, совершили стреми-
тельное наступление, разгромив Квантунскую 
армию. Менее чем за месяц, 2-го сентября 1945 
года, Япония капитулировала [19].

Как следует из журнала боевых действий 
и сведений о дивизии, размещенных на сайте 
«Память народа. 1941-1945» [23], 9 августа 583-й 
стрелковый полк во взаимодействии с частями 
дивизии форсировал реку Аргунь и совершил 
марш через горный хребет Хайрхан. не встре-
тив особого сопротивления противника, совет-
ские войска углубились вглубь территории 
Маньчжурии, заняли важные в стратегическом 
плане город Хайлар, станцию Якеши, а также 
другие населенные пункты. 

в первый бой с японцами части дивизии всту-
пили 15 августа, затем 18 августа они преодолели 
хребет Большой Хинган. Подразделения стрел-
кового полка, в котором воевал Кузнецов, были 
погружены в железнодорожный состав и пере-
брошены для дальнейшего наступления на стан-
цию чжаланьтунь, а впоследствии участвовали 
в охране железной дороги, ведущей до Харбина. 

Красноармеец К. Кузнецов (слева)  
с сослуживцами. Забайкальский фронт. 
ноябрь 1941 г. Фото из семейного архива 

А.К. Кузнецова
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25 августа дивизия вступила в г. Гунчжулин, 
где приняла капитуляцию части войск 20-й япон-
ской армии, взяв в плен более 20 тысяч солдат 
и офицеров, а также захватив большое количе-
ство вооружения и военного имущества. всего 
за время боевых действий дивизия углубилась 
на территорию Маньчжурии более чем на 950 
км. За боевые отличия приказом верховного 
Главнокомандующего от 20 сентября 1945 г. 
ей было присвоено почетное наименование 
«Хинганская».

старший лейтенант К.Л. Кузнецов завер-
шил войну, удостоившись медалей «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в великой 
отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией» [12; 26].

Перед выбором

Будучи уже старшим офицером,  Ким 
Леонидович, наставляя сына Александра, также, 
к слову, как и отец избравшего военную стезю, 
вспоминал в кругу семьи, перед каким нелег-
ким выбором он оказался после окончания 
войны. ему предлагали продолжить воен-
ную карьеру, но для этого не хватало образо-
вания. двадцатитрехлетний старший лейтенант 
имел полное право выйти в запас и вернуться 

на родину, где мог, без сомнения, состояться на 
железнодорожном поприще. однако, решившись, 
предпочел военное дело, о чем потом ни разу не 
пожалел.

в соответствии с решением командования 
583-й стрелковый полк, а также некоторые другие 
воинские части осенью 1945 года были переданы 
в состав конвойных войск нКвд для охраны 
японских военнопленных и строившихся объек-
тов народного хозяйства [7]. так Ким Леонидович 
оказался вначале в черемхово, потом в Усолье-
сибирском и иркутске, где без отрыва от службы 
окончил вечернюю школу, а затем был переведен 
в индустриальный Ангарск. вступил в партию, 
командовал ротой – в 430-м и 235-м полках 38-й 
дивизии конвойных войск нКвд-Мвд ссср 
(15 марта 1946 г. наркоматы были переименованы 
в министерства). 

служба в войсках правопорядка стала делом 
жизни офицера. в разные годы под его началом 
находились не только части по охране объектов, 
но и отдельные батальоны оперативного назначе-
ния, специальные моторизованные части мили-
ции, другие особые подразделения и целые воин-
ские формирования [13, стр. 174].

Понимая, что знания – залог успеха, Кузнецов, 
как следует из автобиографии, всегда много 

слушатели военной академии генерального штаба во время экскурсии. в первом ряду: 
генерал-майор в.и. варенников (третий слева), генерал-майор и.М. волошин (третий справа). 

во втором ряду: полковник К.Л. Кузнецов (справа), полковник д.Т. язов (слева).  
Москва, 1966 г. Фото из семейного архива А.К. Кузнецова
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и успешно учился. в конце 1940-х окончил 
рижскую школу усовершенствования офи-
церского состава, в середине пятидесятых – 
Краснознаменную ордена Ленина и суворова 
1-й степени военную академию им. М.в. Фрунзе 
[16]. в 1967 году одним из первых представи-
телей внутренних войск завершил обучение в 
военной ордена суворова академии Генерального 
штаба вооруженных сил ссср [24]. 

5 июля 1967 года в Большом Кремлевском 
дворце состоялся торжественный прием 

выпускников военных академий, куда был при-
глашен и полковник К.Л. Кузнецов. К слову 
говоря, в вАГШ, он учился вместе со своими 
сверстниками-фронтовиками – будущим мини-
стром обороны ссср маршалом советского 
союза д.т. Язовым, главкомом сухопутных 
войск – заместителем министра обороны гене-
ралом армии в.и. варенниковым, главнокоман-
дующим войсками дальнего востока генералом 
армии и.М. волошиным и другими известными 
военачальниками [4, стр. 113; 24].

диплом об окончании военной ордена суворова академии генерального штаба 
вооруженных сил ссср. Фотокопия из Центрального архива войск национальной гвардии 

Российской Федерации.

приглашение на прием в Большой Кремлевский дворец в честь выпускников военных 
академий вооруженных сил ссср. на обороте подписи однокурсников. Фотокопии 

из Центрального архива войск национальной гвардии Российской Федерации.
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Командир дивизии

начав службу в восточной сибири, будущий 
военачальник успешно продолжал ее там, куда 
направляло командование – в частях и соедине-
ниях, дислоцировавшихся в Западной сибири, 
Кировской области, Поволжье, Подмосковье… 
Здесь офицер рос как командир, последова-
тельно возглавлял штаб и командовал полком, 
бригадой, дивизией. в 1971 году полковнику 
К.Л. Кузнецову было присвоено звание генерал-
майора, а руководимая им Горьковская дивизия 
внутренних войск удостоилась Почетной гра-
моты [25].

в течение нескольких лет Ким Леонидович, что 
весьма символично, возглавлял Краснознаменное 
соединение внутренних войск, правопреемником 
которого была 192-я стрелковая дивизия (второго 
формирования). ее боевой путь овеян победами 
в боях за освобождение Белоруссии и ратными 
успехами при разгроме японских милитаристов. 
За образцовое выполнение заданий командования 
дивизия удостоена воинского почетного наимено-
вания «оршанско-Хинганская», которое с честью 
носит и поныне Центральный Краснознаменный 
округ войск национальной гвардии. в 1970-е 

годы части и подразделения соединения дислоци-
ровались на территории ряда центральных обла-
стей рсФср, тесно взаимодействую с правоохра-
нительными органами, обеспечивали обществен-
ный порядок и безопасность [13].

Быть командиром дивизии – далеко не каби-
нетная работа. специфика службы в конвойных 
частях внутренних войск заключалась в том, 
что основные полковые звенья – рота и бата-
льон, дислоцировались, как правило, на прилич-
ном удалении друг от друга и были подчас един-
ственными воинскими подразделениями в област-
ном или районном центре. Комдив много вре-
мени проводил в войсках, занимаясь решением 
непростых вопросов боевой службы, совершен-
ствования выучки личного состава и создания 
учебно-материальной базы.

однажды, делились воспоминаниями вете-
раны войск, в одной из исправительно-трудовых 
колоний произошли массовые беспорядки. Как 
и положено, на место чрезвычайных собы-
тий прибыл командир дивизии. все ждали от 
московского начальника решительных действий 
с вводом войск на территорию охраняемого объ-
екта и подавлением бунта. на удивление многих, 

вручение Боевого знамени отдельному специальному моторизованному батальону милиции. 
в центре – командир 68-й дивизии внутренних войск Мвд ссср полковник К.Л. Кузнецов. 

горький, август 1969 г. Фото из фондов филиала Центрального музея войск национальной гвардии 
Российской Федерации (Нижний Новгород)
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комдив, действую нестандартно, приказал … 
вызвать оркестр. Произвел строевой смотр сил 
и средств сводного отряда полка. Площадка для 
размещения войскового резерва находилась на 
возвышенности и хорошо просматривалась из 
колонии. Увиденное произвело настолько силь-
ное впечатление на бунтующих, что они выбро-
сили белый флаг.

Основа боеготовности – офицерские кадры

в общей сложности генерал Кузнецов коман-
довал двумя соединениями внутренних войск 
без малого восемь лет. такой в те времена была 
кадровая практика. и лишь после успешного и 
стабильного руководства многотысячным кол-
лективом могло последовать новое, более высо-
кое, назначение. После дивизионного звена Ким 
Леонидович еще в течение четырех последую-
щих лет прошел этапы оперативного уровня в 
главке – в управлении кадров, штабе войск [24].

Последние пять лет жизни – с 1979 по 1984 
годы – К.Л. Кузнецов занимал должность заме-
стителя начальника ГУвв Мвд ссср по боевой 
подготовке – начальника управлении боевой под-
готовки. в 1982 г. ему было присвоено воинское 
звание генерал-лейтенанта. Кстати говоря, фор-
менный мундир военачальника со всеми награ-
дами и знаками отличия хранится в филиале 
Центрального музея войск национальной гвар-
дии в Хабаровске [26].

в течение нескольких лет Ким Леонидович 
входил в состав редколлегии военно-полити-
ч е с ко го  ж у р н а л а  « н а  б о е в ом  п о с ту » , 

неоднократно публиковался там [10; 11]. По 
оценкам командования и сослуживцев генерала 
Кузнецова, он внес значительный вклад в повы-
шение боеготовности войск и совершенствова-
ние системы обучения и воспитания офицерских 
кадров [9].

следует особо отметить, что на высокие и 
ответственные должности Кузнецов был назначен 
в период интенсивного строительства внутренних 
войск, начатого в годы руководства ими генерал-
полковника (в последующем генерала армии) 
ивана Кирилловича Яковлева [22]. Кузницей 
кадров в те годы являлись старейшие военные 
учебные заведения войск – орджоникидзевское 
(в последующем владикавказское), саратовское, 
Харьковское военные училища, ставшие по 
своему статусу высшими. Были образованы 
новосибирское и Пермское высшие военные 
командные училища. Успешно функционировало 
высшее политическое училище Мвд ссср в 
Ленинграде [14; 16].

вот что вспоминает ветеран внутренних войск 
полковник в отставке владимир степанович 
Цокур, ныне проживающий в Краснодаре:

– По роду службы Ким Леонидович доста-
точно часто бывал в орджоникидзевском высшем 
военном командном училище, где я тогда служил 
в политотделе. Заместитель начальника войск, 
приезжая в командировки на инспектирование 
или выпуск молодых офицеров, всегда посещая 
кафедры, учебный центр, живо интересовался 
образовательным процессом, учил командиров 
и преподавателей активно внедрять в полевую и 

на инспекторской проверке в одной из частей ордена Красной Звезды управления 
внутренних войск Мвд ссср по северо-Западной зоне. Ленинград, конец 1970-х годов. Фото 
из Центрального архива войск национальной гвардии Российской Федерации (слева) и семейного 

архива А.К. Кузнецова (справа).



теориЯ и историЯ ПрАвА и ГосУдАрствА. историЯ Учений о ПрАве и ГосУдАрстве.

99

горную подготовку курсантов фронтовой опыт, 
призывал творчески мыслить при принятии реше-
ния, осваивать современное оружие.

 о внимательном отношении к офицерским 
кадрам свидетельствуют воспоминания, кото-
рыми поделился полковник в отставке валерий 
Федорович олешко из Москвы:

– Генерал Кузнецов, когда я, будучи лейте-
нантом, впервые с ним встретился (а было это в 
1971 году), произвел на меня сильное впечатле-
ние: военная форма органично подходила к его 
облику. стройный, подтянутый, внимательный и 
рассудительный, он лично встречался с каждым 
прибывающим в дивизию офицером. Ким 

статья в военно-политическом журнале политуправления внутренних войск Мвд ссср «на 
боевом посту», членом редколлегии которого являлся К.Л. Кузнецов. Фотокопия журнала 

из семейного архива А.К. Кузнецова.

пропуск на Красную площадь в день 66-й годовщины великой октябрьской 
социалистической революции 7 ноября 1983 года. Фотокопия из Центрального архива войск 

национальной гвардии Российской Федерации.
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Леонидович неоднократно участвовал в моем 
офицерском становлении. например, настоял на 
моем поступлении в академию именно на очное, 
а не на заочное, как я собирался, отделение, под-
черкнув, важность качества такого образования. 
действительно, четыре года очного обучения в 
академии (после среднего военного училища) 
стали тем фундаментом, на котором затем про-
ходила моя служба.

Немного о личном

изучая биографии фронтовиков, записывая в 
свое время их воспоминания, знакомясь с архив-
ными документами, убедился, что во многом их 
судьбы похожи. супружеская чета Кузнецовых – 
не исключение.

вот что рассказал о своих родителях 
сын, выпускник военной орденов Ленина, 
октябрьской революции и суворова академия 
имени Ф.Э. дзержинского (ныне военная акаде-
мия рвсн им. Петра великого) [1, стр. 60] кан-
дидат технических наук полковник в отставке 
Александр Кимович Кузнецов:

– Мои родители выросли в забайкальском 

генерал-майор К.Л. Кузнецов (в первом ряду в центре) с командованием и выпускниками 
орджоникидзевского высшего военного командного училища Мвд ссср. 

Фото из Центрального архива войск национальной гвардии Российской Федерации.

супруги Кузнецовы. иркутск, 1950 г. Фото 
из семейного архива А.К. Кузнецова
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поселке Хилок, вместе учились и дружили с 
юности. Мама – Мария Григорьевна, в деви-
честве назарова, после окончания школы и до 
начала войны работала в бухгалтерии. так же, как 
и отец, добровольцем пошла в Красную Армию. 
Проходила службу в частях Пво. с 9 августа 
по 3 сентября 1945 года в составе 94-й отдель-
ной зенитной пулеметной роты Забайкальского 
фронта выполняла задачи по обеспечению боевой 
деятельности частей Красной Армии в борьбе с 
японскими милитаристами. Закончила службу 16 
сентября 1945 года в должности пулеметчика, в 
воинском звании «красноармеец».

После войны родители, как говорили в то 
время, расписались в ЗАГсе, создав семью. 
Прожили в мире и согласии, неоднократно 
переезжая к новому месту службы. все тяготы 
быта мама брала на себя. воспитали двоих 
детей, дали нам хорошее образование. старшая 
дочь Людмила (моя сестра) окончила химиче-
ский факультет МГУ. Я после окончания воен-
ной академии проходил службу в 3-м Цнии 
Министерства обороны. службу во внутренних 
войсках продолжил внучатый племянник Кима 
Леонидовича подполковник сергей валерьевич 
Кузнецов, окончивший новосибирское высшее 

военное командное училище Мвд ссср и став-
ший в последующем начальником штаба – заме-
стителем командира полка по охране железнодо-
рожных коммуникаций в г. чите.

Заслуги родителей перед родиной отмечены 
государственными наградами. Мама удостоена 
медалей Жукова, «За победу над Японией» [12], 
юбилейных знаков отличия. 

отец был награжден орденами октябрьской 
революции, Красного Знамени, Красной Звезды 
и многими медалями советского союза и зару-
бежных стран, знаком «Заслуженный работник 
Мвд» [26]. части и соединения, которыми он 
командовал, неоднократно отмечались в прика-
зах министра внутренних дел ссср и награжда-
лись грамотами. 

По отзывам офицеров внутренних войск 
Мвд – сослуживцев и подчиненных – генерал-
лейтенант Ким Леонидович Кузнецов запомнился 
чутким и внимательным человеком, заботли-
вым командиром, умелым организатором боевой 
службы и учебы. Многие служебные вопросы, 
которые входили в компетенцию начальника 
управления боевой подготовки, в последующем 
нашли практическую реализацию в деятельности 
войск правопорядка [13; 14; 18].

Автор выражает признательность за оказанную помощь в сборе биографического материала 
и предоставленные фотографии полковнику запаса С.С. Колесникову, полковникам в отставке 

А.К. Кузнецову, Н.Н. Кузнецову, В.Ф. Олешко, В.С. Цокуру, полковнику внутренней службы  
в отставке Ю.П. Ржевцеву, полковнику полиции в отставке В.П. Сидоренко, подполковнику 

Н.Н. Петелину, заведующему Хилокским краеведческим музеем Забайкальского края В.Ф. Петрову.
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ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Аннотация. Актуальность рассматриваемой проблемы определена тем, что информа-
ционные отношения служат интересам самоуправления народа. Целью данной публикации 
является рассмотрение системы, видов, подвидов, характеристика гарантий государственной 
защиты информационных прав и свобод человека и гражданина. Гарантии права и свободы 
на информацию актуализированы на основе Конституции Российской Федерации. Гарантии 
государственной защиты систематизированы на виды: общие, юридические и организационные. 
Определено дальнейшее деление каждого из видов. Подвиды общих гарантий (экономические, 
идеологические, политические и социальные) юридически обоснованы и объяснены. Отмечено, 
что юридические средства установления информационных прав и свобод личности – 
нормотворческий процесс, в рамках которого конструируются и закрепляются нормы 
информационного права. Из подвидов юридических гарантий основной акцент поставлен на 
международно-правовые и внутригосударственные. Особый интерес представляет анализ 
подвидов организационных гарантий в условиях активно развивающейся цифровизации не 
только социума, но и сферы реализации прав и свобод граждан. Отражено современное научное 
видение системы гарантий государственной защиты информационных прав и свобод человека 
и гражданина. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; государственная защита; 
информационные права и свободы человека и гражданина; общие, правовые, организационные 
гарантии государственной защиты; их виды; подвиды; характеристики.

SoRoKINA E.V.

GuARANTEES oF STATE PRoTECTIoN oF INFoRMATIoN RIGHTS  
AND FREEDoMS oF MAN AND CITIZEN

The summary. The Relevance of the topic of the article is determined by the fact that information 
relations serve the interests of self-government of the people. The purpose of this article is to consider 
the system, types, subspecies, characteristics of guarantees of state protection of information rights 
and freedoms of man and citizen. Guarantees of the right and freedom to information are updated 
on the basis of the Constitution of the Russian Federation. Guarantees of state protection are 
systematized into the following types: General, legal and organizational. Further division of each 
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species is determined. Subspecies of General guarantees (economic, ideological, political and social) 
are legally justified and explained. It is noted that the legal means of establishing information rights 
and freedoms of the individual is a normative process, within which the norms of information law 
are constructed and fixed. Among the subspecies of legal guarantees, the main emphasis is placed on 
international and domestic legal guarantees. Of particular interest is the analysis of subspecies of 
organizational guarantees in the conditions of actively developing digitalization of not only society, 
but also the sphere of realization of the rights and freedoms of citizens. This paper reflects the modern 
scientific vision of the system of guarantees of state protection of information rights and freedoms 
of man and citizen. Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; государственная 
защита; информационные права и свободы человека и гражданина; общие, юридические, 
организационные гарантии государственной защиты; их виды; подвиды; характеристика. 

Key words: Constitution of the Russian Federation; state protection; information rights and 
freedoms of man and citizen; General, legal, organizational guarantees of state protection; their types; 
subspecies; characteristics. 

статья 45 Конституции российской Федерации 
гарантирует государственную защиту прав и 
свобод человека и гражданина, в том числе в 
сфере информационного права, а также предо-
ставляет право каждому «защищать свои права 
и свободы всеми способами, не запрещён-
ными законом» [1]. Поправки, внесенные в наш 
основной закон в 2020 году, еще более укрепили 
конституционные гарантии [2; 6; 9; 10; 11; 12; 
18; 29; 30; 49]. 

Под гарантиями в современной теоретиче-
ской литературе понимается «система условий, 
средств и способов, обеспечивающих равные 
правовые возможности личности для выявле-
ния, приобретения и реализации своих прав и 
свобод» [13, стр. 70]. Гарантии информацион-
ных прав личности по содержанию подразделя-
ются на общие, юридические и организационные. 

общие гарантии подразделяются на экономи-
ческие, социальные, политические и идеологи-
ческие и отображают объективную реальность 
существующего государственного устройства, 
уровень цивилизации и гражданского общества. 
Экономические гарантии отражают уровень эко-
номического развития общества, уровня, необ-
ходимого для существования информационного 
общества с информационными технологиями и 
внедряющегося в индустрию и обыденную жизнь 
искусственного интеллекта. все это, с одной сто-
роны, – базис информационных отношений, с 
другой стороны, – их гарант. 

социальные гарантии определяются менталь-
ностью общества как элементы общей и право-
вой культуры [14; 20; 36; 39; 45] и представляют 

собой совокупность общественных устоев, отно-
шений, политико-правовых традиций [42; 43; 
44; 47] и пр., определяющих правила поведения 
личности в информационной среде. социальные 
отношения устанавливают для личности инфор-
мационные границы, удерживающие от недозво-
ленного поведения, и обеспечивают информаци-
онную свободу. 

Благодаря такому положению вещей в совре-
менном социуме недопустима расовая, идеоло-
гическая, религиозная нетерпимость, присут-
ствует толерантность и информационная коррект-
ность. Политические гарантии установлены всем 
механизмом формирования власти, основанном 
на демократии. в этом случае информационные 
отношения служат интересам самоуправления 
народа. идеологические гарантии закреплены в 
мировоззрении личности, системе культурных, 
духовных, религиозных, научных ценностей, 
нравственных началах общества и личности. 
российские национальные ценности имеют суве-
ренную окраску, они значительно отличаются от 
так называемых западных ценностей, которые по 
существу для нас являются антиценностями [3; 
4; 8; 17; 21; 24; 25; 26; 34; 41; 46; 51]. Указанные 
гарантии определены составляющими духовной 
культуры, формирующими корпус информацион-
ных правоотношений для обеспечения государ-
ственных гарантий, конституционно закреплен-
ных: идеологического многообразия, общедо-
ступного и качественного образования, свободы 
мысли, творчества и пр. 

Юридические гарантии информационных 
прав и свобод личности – система юридических 
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средств, методов и способов установления, реа-
лизации информационных прав и свобод и их 
охраны. По методу и функциям своего действия 
юридические гарантии подразделяются на сред-
ства установления, формы реализации и меха-
низм охраны. Юридические средства установ-
ления информационных прав и свобод лично-
сти – нормотворческий процесс, в рамках кото-
рого конструируются и закрепляются нормы 
информационного права. Гарантия юридиче-
ских средств информационного права заложена 
в принципах законотворчества, законотворче-
ском процессе и механизме надзора за соблюде-
нием Конституции российской Федерации [48, 
стр. 676]. Эти вопросы постоянно анализируются 
в научной литературе [5; 35; 37; 38; 40], в том 
числе и в публикациях периодического журнала 
«информационное право» [19; 28; 33]. 

относительно принципов нормотворческого 
процесса в отечественной юридической науке 
существует несколько мнений, мы отметим осно-
вополагающие: 

- законности, реализующегося в пределах 
полномочий нормотворческого органа, с 
соблюдением процедуры и публично; 

- научности – должны быть учтены зако-
номерности бытия, изменения в научном 
знании, тенденции развития информацион-
ного общества (цифровизация, например); 

- использования правового опыта – поддер-
жание правовых традиций, сохранение пре-
емственности актов, их логическая после-
довательность, учет отечественного и зару-
бежного опыта; 

- демократизма – с учётом народного мнения 
и инициативных социальных групп и 
слоёв; 

- связи с практикой – ориентация на резуль-
тат, своевременное устранение правовых 
пробелов; 

- системности – в строгой правовой иерар-
хии с иными актами, консолидировано, 
кодифицированно и по необходимости с 
возможностью инкорпорации [7, стр. 181] . 

Формы реализации права, в плане реализа-
ции гарантированных прав и свобод, в информа-
ционном праве образуют следующую структуру 
[32, стр. 117]: 

- соблюдение как воздержание от нарушения 
установленных запретов и совершения про-
тивоправных деяний; 

- использование права – выбор юридиче-
ски верного поведения, выстроенного по 
своему усмотрению; 

- исполнение юридических обязанностей и 
их применение: 
- с одной стороны – «властная деятель-

ность компетентных органов и долж-
ностных лиц по подготовке и принятию 
индивидуального решения по юридиче-
скому делу» [31, стр. 239], 

- с другой стороны, «властная деятель-
ность, состоящая в рассмотрении кон-
кретного юридического вопроса, дела 
и вынесении по нему индивидуального 
решения, обязательного для адресатов» 
[50, стр. 221]. 

Приведённые выше теоретические сужде-
ния относительно реализации государственных 
гарантий распространяются на информационное 
право. К гарантиям реализации относятся: «пре-
делы прав и свобод, их конкретизация в текущем 
законодательстве; юридические факты как осно-
вания возникновения и прекращения процесса 
реализации прав и свобод; меры поощрения и 
льготы для стимулирования правомерной реали-
зации прав, в которой заинтересовано общество и 
государство» [13, стр. 70]. в реализацию государ-
ственных гарантий информационных правоотно-
шений включён механизм их охраны – «конститу-
ционный контроль и надзор, меры защиты прав и 
свобод личности от нарушений, меры ответствен-
ности за их нарушения, средства предупрежде-
ния и профилактики нарушений прав личности 
и т.д.» [13, стр. 70]. 

По сфере действия юридические гарантии 
подразделяются на международно-правовые 
и внутригосударственные. Международно-
правовые гарантии информационных прав и 
свобод – принятые международным сообществом 
нормы, которые формируют международное пра-
вовое поле и в которых закреплены информаци-
онные права и свободы [27, стр. 118]. отметим, 
что страны-участницы, подписавшие (ратифици-
ровавшие) международно-правовые нормы, берут 
обязательства по их обеспечению. Контроль за 
исполнением международных обязательств в 
сфере информационных правоотношений воз-
ложен на международные и региональные орга-
низации (оон, европейская комиссия, Лига 
Арабских государств и иные). Международно-
правовые гарантии информационных прав и 
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свобод подтверждены ч. 4 ст. 15 Конституции 
российской Федерации, устанавливающей пра-
вила и нормы, регулирующие правоотношения, 
в том числе, и в сфере информации: 

1) общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права и международные дого-
воры рФ являются составной частью её 
правовой системы; 

2) если международным договором рФ уста-
новлены иные правила, чем предусмотрен-
ные законом, то применяются правила меж-
дународного договора. 

внутригосударственные гарантии как система 
условий и факторов, обеспечивающих охрану и 
защиту информационных прав личности, под-
разделяются на нормативные и институциональ-
ные. если нормативные гарантии – это совокуп-
ность юридических норм, то институциональные 
гарантии – это система государственных законо-
дательных, исполнительных, надзорных и судеб-
ных органов, органов местного самоуправления, 
правозащитных и иных общественных организа-
ций. организационные гарантии – «это деятель-
ность государства, его органов и должностных 
лиц, а также общественных организаций в сфере 
правотворчества, правоприменения и осущест-
вления различных мер по защите и созданию 
условий для реализации прав и свобод личности» 
[13,стр. 70], имеющие целью «создание усло-
вий и повышение эффективности использования 
общих и юридических гарантий прав личности» 
[13, стр. 70]. По своему содержанию они делятся 
на организационно-технические, процедурные 
и контрольные. организационно-технические 
гарантии информационных прав личности зало-
жены в бесперебойном функционировании техни-
ческих средств хранения, передачи и обработки 
информации (почта, сМи, сеть интернет, теле-
видение, радио и пр.), связанного с их эксплу-
атацией и использованием. Посредством этого 
происходит информирование населения о при-
нимаемых законах, льготах, стимулах, наруше-
ниях закона, о необходимых мерах безопасности 
и т.д. Функционирование технических средств 
хранения, передачи и обработки информации, а 
также библиотеки и архивы, обеспечивают акку-
муляцию, накопление и хранение всего корпуса 
информации. 

Благодаря активной цифровизации суще-
ственную роль стали играть многофункциональ-
ные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг – МФЦ. Функционируя по 
принципу одного окна, МФЦ является иннова-
ционным методом, целью которого стоит мини-
мизация времени предоставления лицам услуг 
[15]. Процессы цифровизации затронули и эту 
область, благодаря чему запросить необходимую 
информацию можно, используя ресурсы сети 
интернет, определяя запрос в личном кабинете. 
Процедурные гарантии содержатся в совокупно-
сти процессуальных норм права; субъект, вступая 
в информационные правоотношения, выбирает 
наиболее эффективную модель поведения: корот-
кую по времени, малозатратную по финансам и 
с более очевидным результатом. Процедурные 
гарантии заложены в основной своей части, в 
правовом статусе субъекта информационных пра-
воотношений. Контрольные гарантии заложены в 
стабильной работе механизма контроля за испол-
нением информационного законодательства. в 
структуру механизма входят:

- мероприятия общего контроля: парла-
ментские слушания, депутатские запросы, 
общественные слушания и пр.; 

- деятельность надзорных органов: проку-
ратуры, уполномоченного по правам чело-
века, центральной избирательной комиссии 
и др.; 

- судебные процедуры, ведомственный кон-
троль, в том числе, посредством специ-
ально созданных служб: Федеральная анти-
монопольная служба, Межведомственная 
комиссия по защите государственной 
тайны, Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (роскомнадзор) 
и пр.; 

- органы общественного контроля: общест-
венная палата и др. 

способами самозащиты информационных 
прав и свобод человека и гражданина являются:

- обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления; 

- обжалование действий (бездействия) долж-
ностных лиц, нарушающих права граждан; 

- обращения в средства массовой информа-
ции и правозащитные организации, обще-
ственные объединения. 

все эти проблемы в той или иной степени 
находят отражение в публикациях указанного 
журнала «информационное право» [16; 22; 23].

таким образом, в российской Федерации с 
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позиций юридической теории, законодательного 
регулирования и правоприменительной прак-
тики признаны, закреплены и применяются все 
или, по крайней мере, основные гарантии госу-
дарственной защиты информационных прав и 
свобод человека и гражданина. однако примене-
ние того или иного вида гарантий обособленно 
и отдельно от иных не может считаться эффек-
тивным инструментом в механизме обеспечения 

информационных прав и свобод человека и граж-
данина. только совокупное их (гарантий) приме-
нение позволит добиться решения задач, стоящих 
перед государством, в сфере соблюдения инфор-
мационных прав и свобод человека и гражданина. 
Это следует из ряда моментов: общего объекта 
и предмета защиты, единого государственного 
механизма и диалектической связи всех элемен-
тов, перечисленной в настоящей статье. 
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Аннотация. Раскрывается различное понимание термина «интересы ребенка» учёными 
из разных отраслей знаний. Рассматривается такая формы защиты прав детей, как моральная 
компенсация за вред, нанесённый несовершеннолетнему. Приводятся основания для взыскания 
данной компенсации, а также причины, по которым ребенок или его представитель может 
требовать компенсацию морального вреда.

Ключевые слова: интересы ребенка; защита прав и интересов несовершеннолетних; 
права ребенка; защита прав и интересов несовершеннолетних; компенсация морального вреда; 
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IGNATIEVA S.V.

To THE quESTIoN oF MoRAL CoMPENSATIoN FoR HARM  
CAuSEd to A minoR

The summary. A different understanding of the term "interests of the child" by scientists from 
different branches of knowledge is revealed. This form of protection of children's rights is considered 
as moral compensation for harm caused to a minor. The grounds for the recovery of this compensation 
are given, as well as the reasons why the child or his representative may demand compensation for 
moral damage.

Key words: interests of the child; protection of the rights and interests of minors; the rights of 
the child; protection of the rights and interests of minors; compensation for moral damage; family law.

в сфере нематериальных благ остаётся 
дискуссионным вопрос интересов детей, как 
одного из важнейших компонентов семейного 
права. Этому вопросу уделено максимальное 

внимание на фоне реформирования семейного 
законодательства, а конкретнее вопросов, касаю-
щихся изъятия ребёнка из семьи. согласно пер-
вому пункту статьи 73 семейного кодекса рФ, 
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необходимость учитывать интересы детей в про-
цессе отбора их у родителей закреплена зако-
нодательно. При этом, нередки случаи изъятия 
ребенка из семьи при непропорциональном при-
менение такой меры. во-первых, это происхо-
дит из-за отсутствия общего подхода к вопросу 
толкования интересов детей и связано с отсут-
ствием определения данного понятия в законо-
дательстве. во-вторых, этот вопрос не является 
базисным в семейном праве. Ювенальная юсти-
ция, широко распространенная за рубежом и 
порой используемая у нас, не работает на семью 
и интересы ребенка. она не случайно вызывает 
острую дискуссию в отечественной юриспруден-
ции [20; 37; 38].

У учёных сформировался единый подход 
к пониманию категории интересов детей. 
А.Ю.сологуб приводит определение, которое 
подразумевает создание условий, которые необ-
ходимы для содержания ребёнка, а также его бла-
гополучного развития [39, стр. 142]. А.М.нечаева 
считает, что понятие развитие составляет базис 
для понимания понятия интересов детей, она 
относит его к числу сложнейших, потому как 
оно имеет много признаков [24, стр. 62]. с точки 
зрения духовного, нравственного или физиче-
ского развития возможность правильно оценить 
интересы ребёнка позволяет определить в даль-
нейшем его настоящие интересы с точки зрения 
развивающейся личности.

.в трудах о.Г. Миролюбовой есть предло-
жение определения интересов детей как охра-
няемых законом потребностей в духовных или 
материальных благах, которое позволяют обе-
спечить гармонию в процессе личностного раз-
вития ребенка [21, стр. 57-58].

в соответствии с современными стандартами 
правовой среды возможность признания выяв-
ления мнения детей как неотъемлемой части в 
процессе определения их интересов выступает 
в роли подтверждения их субъективности. При 
этом возникает вопрос, связанный с потребно-
стями детей, которые не попадают под охрану 
законодательства рФ.

Приведем пример, связанный с разлученными 
или несопровождаемыми детьми родителями. 
Законодательство рФ не относит такую катего-
рию несовершеннолетних к требующим допол-
нительной защиты категориям, которую гаранти-
рует международное право [42, р. 41]. очевидно, 
что поиск членов семьи такому ребёнку будет в 

его интересах, а меры, которые будут приняты 
без учёта возможности для передачи ребенка род-
ственникам, следует считать нарушающими его 
права. следовательно, критерий, которые позво-
ляет осуществлять охрану интересов детей со 
стороны закона, выступает в роли препятствия 
для определения истинных интересов детей.

вопрос возникает также в сфере гармоничного 
личностного развития ребенка. Законодательство 
рФ ставит перед собой задачу осуществления 
условий для ребенка, в которых он будет сыт и 
здоров. Этот момент находит отражение в судеб-
ной практике, где в первую очередь учитыва-
ется благосостояния родителя, к которому хотят 
направить ребёнка, а не желания ребенка.

Понимания термина «интересы ребенка» 
осложнено ещё тем, что он является межотрас-
левым, то есть его истолковывают учёные из 
разных отраслей знаний. Как точно отмечает 
о.Ю. ильина, подходы с точки зрения разных 
отраслей в сфере исследований одного и того же 
вопроса приводит к разному смысловому напол-
нению понятий, которые рассматриваются [15, 
стр. 53]. таким образом, появилась необходи-
мость создания единого понимания со стороны 
различных органов, которые занимаются вопро-
сами относительно детей и их интересов. При 
этом возникает мысль о том, чтобы предусмо-
треть в семейном кодексе рФ (сК рФ) опреде-
ление такого понятия с закреплением перечня 
факторов, учитываемых при их оценке. такой 
подход на наш взгляд является ошибочным. даже 
в процессе разработки текста Конвенции оон о 
правах ребенка этого не было сделано.

рассмотрим этот вопрос с точки зрения меж-
дународного права, ведь именно им руковод-
ствуются и зарубежные, и российские законо-
датели. Первоначально обратимся к указанной 
ранее Конвенции оон о правах ребенка, которая 
была принята в 1989 году [6]. стоит отметить, 
что также вопросы интересов детей затронуты 
в Гаагской конвенции о гражданско-правовых 
аспектах международного похищения детей, 
которая была создана в 1980 году. в преамбуле 
ее указывается, что интересы детей носят перво-
степенное значение..

в третьей статье Конвенции оон пропи-
сано, что необходимо в первую очередь уделять 
внимание максимальному обеспечению интере-
сов детей при осуществлении любых действий 
в отношении ребёнка. даже на международном 
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уровне существует понимание интересов детей 
с точки зрения сложности этого понятия, кото-
рое выходит за рамки семьи и отдельной отрасли 
права, регулирующей правоотношения в семье.

в процессе учёта интересов детей стоит цель 
обеспечения целостности (психологической, 
физической, духовной и моральной), а также 
неприкосновенности детей и оказания содействия 
в обеспечении их человеческих достоинств. в 
настоящий момент в Конвенции отсутствует 
исчерпывающее описание перечня интересов 
детей, а также в документах, связанных с дея-
тельностью Комитета по права ребенка оон как 
органа, действующего во исполнение Конвенции 
оон о правах ребенка . Этот орган систематизи-
ровал глобальное применение данной категории.

такая концепция была несколько раз под-
вержена критике, потому что не имеет точного 
определения. следует отметить, что в концепции 
отсутствует перечень списка факторов, принима-
емых во внимание с целью установления, а также 
оценки интересов детей. Этот факт указывает на 
то, что необходимо установить их для каждого 
ребенка, а также свидетельствует об отсутствии 
желания ограничить толкование этого понятия. 
в своде законов российской империи (т. X, ч.1) 
отмечалось, что «только после добросовестного 
исследования в каждом данном случае всей вну-
тренней обстановки и жизни семьи означенный 
вопрос может подлежать правильному и отве-
чающему интересам детей разрешению» [25, 
стр. 43]. 

данная законодательная установка свиде-
тельствует об отношении к семье в российской 
империи как важной социальной ценности [7; 
8; 9; 12; 19; 40], которая исторически присуща 
нашему отечеству, выступающая в качестве 
национальной политико-правовой традиции [31; 
32; 33; 34; 35; 36], носящей суверенный харак-
тер. в этом проявляется сущность российской 
государственно-правовой идеи [10; 11; 13; 14; 
23; 28; 30] и русской национальной философии 
права [16; 17; 18; 26; 27; 29; 41]. Представляется 
очень важным не упустить сегодня эту суверен-
ную нашу национальную сущность.

научные исследования международного 
уровня по данному вопросу посвящены не 
самому понятию интересов детей, а тому, что 
входит в это понятие. Учёные анализируют прак-
тику применения этой концепции, а конкретнее 
действия властей и соблюдают или нарушают 

они интересы детей. 
Базис Конвенции о правах ребенка оон 

составляет идея необходимости особенной 
защиты детей. Кроме различных прав детей, в 
ней представлены принципы, применяемые при 
толковании любого из её положений, например 
принцип необходимости учёта наилучших инте-
ресов ребенка. 

Это положение обладает первостепенной важ-
ностью. в связи с этим фактом, Комитетом по 
правам ребёнка были учтены указанные выше 
замечания общего порядка. в этом документе 
эксперты принимают интересы детей за систему 
координат и любую ситуацию предлагают рас-
сматривать в её рамках. в случае возникновения 
конфликта, интересы детей выходят на первый 
план.

в россии интересы ребёнка занимают совер-
шенно другое место. в основах семейного 
законодательства нет учёта интересов детей. 
Этот момент обосновывается теоретически. 
К примеру, о.Ю. ильина произвела анализ 
ст.7 семейного кодекса рФ под названием 
«осуществление семейных прав и исполнение 
семейных обязанностей». на основе данного 
исследования автор заключила, что в законода-
тельстве исключён приоритет частных интересов 
каждого отдельного члена семьи. в своих трудах 
она отмечает что семейные интересы – это сово-
купность интересов каждого её члена. интересы 
семьи всегда специфичны, что обусловлено инди-
видуальностью личности каждого члена семьи и 
соответственно уникальностью их [15, стр. 65]. 
При этом она высказывает позицию о том, что 
приоритетными являются интересы семьи как 
единого звена, а в свою очередь субъекты право-
вых отношений в сфере семейного права обязаны 
соотносить собственные интересы с их интере-
сами [15, стр. 71].

ситуация, связанная с конкурированием прав 
и наилучших интересов детей с интересами 
государства, в результате которой первые прои-
грывают наглядна также в других нормативно-
правовых документах, которые входят в состав 
семейного законодательства рФ. например, в 
Концепции государственной семейной политики 
в рФ, ограниченной 2025 годом [5], указаны 
принципы, путём использования которых госу-
дарство осуществляет семейную политику. К ним 
можно отнести презумпцию добросовестности со 
стороны родителей в процессе осуществления их 
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родительских прав, самостоятельность семьи в 
вопросах принятия решений внутри их жизни, а 
также укрепление авторитета в общественных и 
семейных кругах родительства. При этом в ука-
занной концепции отсутствует принцип, защища-
ющий интересы детей.

на период с 2012 по 2017 годы была при-
нята национальная стратегия в интересах детей 
[4]. Эта стратегия представляла собой ключевой 
документ в сфере защиты прав ребёнка в россии 
на национальном уровне. в этой стратегии рас-
сматриваемый нами вопрос был вынесен на 
такой высокий уровень, на какой ранее не выно-
сился. в ней был закреплён приоритет норм в 
рамках международного права, связанных с опре-
делением направлений, а также задач по защите 
интересов детей со стороны государства. всё же 
стоит отметить, что содержание данной страте-
гии в очередной раз является подтверждением 
того, что регулирование со стороны государства 
имеет направление на увеличение численности 
детей и их оздоровление. иными словами, демо-
графические интересы государства доминируют 
над интересами детей в широком понимании.

Факт отсутствия в перечне принципов зако-
нодательства в семейной среде приоритета учёта 
наилучших интересов детей создаёт мнимый 
сигнал уполномоченным органам защищать 
детей. даже суд не может выступать в качестве 
гаранта соблюдения интересов детей, если он не 
обладает алгоритмом для оценки действий орга-
нов, которые изымают детей. для сокращения 
количества несправедливых изъятий детей из 
семей, мы считаем, будет способствовать вне-
сение положения, которое закрепит значимость 
учёта наилучших интересов детей в базисах 
семейного законодательства.

остро стоит вопрос, касающийся такой 
формы защиты прав детей, как моральная ком-
пенсация за вред, нанесённый несовершеннолет-
нему. Компенсация подобного рода представляет 
собой определённые денежные выплаты, которые 
направлены на уменьшение нравственных или 
физических страданий, полученных вследствие 
нарушения прав.

статья 45 Конституции рФ трактует человече-
ское право на защиту собственных прав спосо-
бами, которые не противоречат законодательству 
[1]. одним из способов такой защиты выступает 
денежная компенсация.

Понятие морального вреда является спорным 

вопросом. суть этого понятия заключается в при-
знании или непризнании пострадавшим лица от 
каких-либо нравственных или физических стра-
даний. иными словами, вопрос морального вреда 
с точки зрения юридического факта, который 
порождает ответственные за нанесение вреда 
отношения.

Почти во всех странах, включая россию, 
основным способом защиты неимуществен-
ных благ выступает институт компенсации 
нанесённого вреда [22, стр. 255]. статья 151 
Гражданского кодекса рФ трактует понятие ком-
пенсации морального вреда как способа защиты 
в сфере личного неимущественного права, а 
также иных материальных благ, принадлежащих 
гражданину [2]. в современном мире участились 
случаи исков, связанных с компенсацией мораль-
ного вреда, нанесённого в семье.

вопрос, связанный с размером возмеще-
ния морального вреда, на данный момент оста-
ётся нерешённым [3]. в среде семейных пра-
воотношений этот вопрос особо дискуссион-
ный. Право на компенсацию морального вреда 
закреплено в гражданском законодательстве, 
но единого подхода для оценки нравственных 
или физических страданий в законодательстве 
нет. также отсутствует максимальный и мини-
мальный размеры возмещения моральной ком-
пенсации. Право определять размеры подобных 
выплат остаётся за судом. Это создаёт острую 
проблему. Компенсация морального вреда про-
исходит в соответствии с ГК рФ, хотя мораль-
ный вред со стороны членов семьи оказывает 
большие страдания, что сильнее отражается на 
психическом здоровье. следовало бы регулиро-
вать данный вопрос с точки зрения сК рФ. Здесь 
можно сделать вывод – недопустима оценка раз-
личных правоотношений с точки зрения одинако-
вых критериев. в современной россии подобного 
рода выплаты сильно занижены. Происходит это, 
потому что принципы, помогающие суду в реше-
нии подобных вопросов, довольно неоднозначны, 
и суд устанавливает размер компенсации, руко-
водствуясь собственным мнением.

Примерами совершения морального вреда 
являются случаи, при которых угрожают, оскор-
бляют и унижают детей, ребенку наносят теле-
сные наказания. тем самым родители совершают 
насилие как физического, так и психического 
характера и оказывают несомненный вред пси-
хическому развитию детей.
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стоит отметить, что несовершеннолетним 
моральный вред причиняется с момента появ-
ления у них способности испытывать страдания 
(физические и нравственные). ребёнок с малого 
возраста в семейной среде уязвим перед разными 
формами насилия, поэтому в случае совершения 
правонарушения обязательно должно осущест-
вляться возмещение морального вреда. в таких 
ситуациях необходимо привести доказательства 
причинения страданий ребёнку и указать, при 
каких обстоятельствах они были получены.

доказательством страдания ребёнка является 
его психическое состояние, которое приводит к 
проблемам со здоровьем и учёбой.

Противоправное поведение родителей может 
сказаться на поведении ребенка и через годы. 
Конечно, во многих случаях невозможно возме-
стить причиненные страдания ребенка денежной 
компенсацией. но это хотя бы каким-то образом 
позволит немного сгладить совершенное деяние 
и наказать правонарушителя. в любом случае 
действия, которые причинили вред личным неи-
мущественным правам ребенка, всегда порож-
дают у потерпевшего право требовать денежную 
компенсацию за причиненные страдания, 

таким образом, если родители уклоняются от 
выполнения родительских обязанностей по отно-
шению к ребенку, уклоняются от уплаты алимен-
тов, злоупотребляют своими правами по отно-
шению к ребенку, жестоко обращаются с ребен-
ком, осуществляют психическое воздействие 
– в таком случае их могут лишить родительских 
прав. но следует отметить, что для устранения 
причиненной ребенку психологической травмы и 
достижения справедливости лишения родитель-
ских прав недостаточно. в таком случае было 
бы справедливым закрепление в статье, которая 
регулирует порядок лишения родительских прав, 
возможности требования возмещения морального 
вреда детям.

основаниями для взыскания компенсации 
должны быть следующие обстоятельства:

-  физические или нравственные страдания 
ребенка;

-  вина причинителя;
-  следственная связь между противоправ-

ными действиями виновного и потерпев-
шего ребенка.

выделим еще причины, по которым ребенок 
или его представитель может требовать компен-
сацию морального вреда при предоставленных 
доказательствах: физическое насилие (примене-
ние физической силы), психологическое насилие 
(унижение ребенка), создание различных препят-
ствий к обучению, нанесение ущерба интересам 
ребенка, злоупотребление правами.

ребенок, который испытывает физические 
и нравственные страдания, не может оценить 
их степень, таким образом, правом на оценку 
морального вреда должны обладать родители, 
орган опеки и попечительства, прокурор в отно-
шении ребенка, и сам ребенок по достижении 
возраста 14 лет.

Можно сделать определенные выводы по 
защите прав ребенка:

1)  ребенок испытывает физические и нрав-
ственные страдания в большей степени по 
сравнению с взрослым человеком;

2)  институт компенсации вреда свободно 
может быть применим при защите прав 
ребенка, но это только в небольшой сте-
пени сгладит все переживания, перенесен-
ные ребенком;

3)  защиту прав ребенка, а также требова-
ние возмещение морального вреда может 
осуществлять один из родителей, а также 
органы опеки и попечительства. А при 
достижении определенного возраста ребе-
нок сам вправе защищать свои интересы в 
суде;

4)  институт компенсации вреда следует выде-
лить отдельными нормами в семейном 
законодательстве как для взрослых, так и 
для детей.
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ПРАВОВЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ОБЩЕГО РЫНКА ЕАЭС

Аннотация. Рассмотрены правовые, экономические и технологические аспекты проблемы 
выбора и адаптации цифровой платформы общего рынка ЕАЭС в условиях санкционной 
политики и жесткого навязывания неправовых и экономически невыгодных решений и 
интернет-технологий. Проведен анализ новой отечественной цифровой платформы, основанной 
на рекурсивной СУБД LISE, реализующей технологии Big Data и систему программирования 
умных цифровых транзакций на базе метода СИС. Показано, что предлагаемый перспективный 
программно-технологический комплекс эффективно обеспечит реализацию интеграционных 
экономических процессов не только в рамках ЕАЭС, но также ШОС и БРИКС.

Ключевые слова: цифровая платформа; цифровые активы; ассоциативные цепочки 
спроса и предложения; метод связных информационных структур; система программирования 
умных цифровых транзакций.

KHABIBuLIN A.G.
SoMIK K.V. 

LEGAL, ECoNoMIC AND TECHNoLoGICAL ASPECTS oF THE FoRMATIoN 
oF A DIGITAL PLATFoRM FoR THE EAEu CoMMoN MARKET



118

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 1

The summary. The legal, economic and technological aspects of the problem of choosing and 
adapting the digital platform of the EAEU common market in the context of the sanctions policy and 
the strict imposition of illegal and economically unprofitable solutions and Internet technologies 
are considered. An analysis of a new domestic digital platform based on the recursive LISE DBMS 
implementing Big Data technologies and a system for programming smart digital transactions based 
on the ICU method was carried out. It has been shown that the proposed promising software and 
technology complexes will effectively ensure the implementation of integration economic processes 
not only within the EAEU, but also the SCO and BRICS.

Key words: digital platforms; digital assets; associative supply and demand chains; linked 
information structures method; system for programming smart digital transactions.

Введение

Анализ показал, что охвативший многие 
страны процесс внедрения цифровых техноло-
гий в сферу экономики и финансов на самом деле 
использовался сША для реализации целей уста-
новления глобального доминирования и моно-
польного управления. Цифровая трансформация 
мировой экономики базируется на технологиях 
цифровых активов, больших данных, интернета 
вещей, электронной торговли, облачных и ког-
нитивных вычислений, которые образуют циф-
ровые платформы корпоративных, отраслевых, 
национальных и наднациональных экономиче-
ских систем. однако, реализация указанных без-
условно перспективных технологий осуществля-
ется под постоянным и настойчивым контролем 
сША в соответствии с комплексом директив и 
стратегических мер, которые по своей сути уста-
навливают «правила» цифровизации, призванные 
обеспечить Америке безусловное лидерство, гло-
бальную экспансию и конкурентные преимуще-
ства. например, в 2015 году правительство сША 
издало программу Digital Economy Agenda (циф-
ровая повестка экономики), целью которой явля-
ется внедрение через интернет выгодной Америке 
глобальной платформы цифровой экономики с 
экспансией практически на весь мир. При этом, 
если национальные интернет-экономики не в 
полной мере обеспечивают принципы открытости 
и доступности в отношении американских эконо-
мических интересов, а пытаются реализовать их 
суверенное развитие, в действие приводятся пра-
вила и функционеры, учрежденные в 2017 году 
программой правительства сША «Цифровой 
атташе» («Digital Attache»). в ряду этих драко-
новских правил «достойное» место занимает 
программа сША «Щит конфиденциальности», 

принятая в ответ на озабоченность администра-
ции сША мерами, которые предпринимали пра-
вительства ряда стран (в частности, россия, 
Китай и др.) по локализации данных, циркули-
рующих в интернете. По их мнению, это созда-
вало риски и снижало конкурентноспособность 
американских компаний на мировых электрон-
ных рынках, тормозило осуществление указан-
ных выше глобальных программ. 

необходимо особо отметить, что в качестве 
технологической основы, продвигаемой сША 
цифровой платформы экономики, предлагалось 
использовать, первоначально разработанные в 
АнБ сША криптографические системы обе-
спечения финансовых транзакций типа блок-
чейн. сами по себе технологии блокчейн могут, 
конечно, рассматриваться как перспективные 
технологические инструменты, если будут при-
няты меры по их сравнительному анализу, сер-
тификации и гарантии избавления от не дрем-
лющего ока АнБ. Первоначально данная техно-
логия была объявлена как основа криптовалюты 
биткоин через два месяца после начала извест-
ного финансового кризиса 2008 года. с тех пор 
криптовалюта биткоин активно развивалась, 
захватывая все более широкие сегменты финан-
сового рынка, одновременно обрастая мифологи-
зированной историей своего создания, якобы, в 
«народных массах программистов-финансистов». 
наконец, в июне 2016 года в Федеральной 
резервной системе сША прошла конференция 
«Финансы в потоке: технологическая транс-
формация финансового сектора», организован-
ная МвФ и всемирным банком. Присутствовали 
представители около 100 центральных банков и 
регуляторов со всего мира. После вступитель-
ной речи председателя Федеральной резервной 
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системы сША джанет йеллен с докладом 
«новая среда для денег» выступил Адам Людвин 
– исполнительный директор компании chain. 
в первой части этого доклада были деклариро-
ваны принципиальные достоинства новой техно-
логии, апробированной в рамках криптовалюты 
биткоин. основным из них является возможность 
с помощью криптографических методов прово-
дить финансовые транзакции с цифровыми акти-
вами без посредников (наверное, кроме контро-
леров из АнБ). А во второй и заключительной 
части доклада А. Людвин выдвинул инициативу, 
более похожую на установку, по переводу прак-
тически всех процессов цифровизации мировой 
экономики на технологию «блокчейн» под эгидой 
Федеральной резервной системы сША. К сча-
стью, этого пока не случилось.

на наш взгляд, приоритетное значение в раз-
рабатываемой программе должна иметь задача 
создания новой отечественной сертифицирован-
ной и отвязанной от бдительного ока АнБ сША 
цифровой интеграционной платформы, которая 
обеспечит достаточную степень автономии рос-
сийской и евразийской экономики при сохране-
нии возможностей эффективного взаимодействия 
в общем поле мирового цифрового пространства. 
Здесь уместна аналогия значения данной плат-
формы со значением операционных систем в 
сфере развития программного и математического 
обеспечения иКт. Как и цифровая платформа 
в экономике, операционная система в компью-
терной области – это ключевая метатехнология. 
тот, кто ее создает и распространяет, на самом 
деле в значительной степени доминирует в соот-
ветствующей области и определяет ее развитие. 
известно, что наша страна в настоящее время не 
имеет операционной системы собственной разра-
ботки, поэтому практически все прикладные про-
граммы открытого назначения фундаментально 
зависят от операционных систем американского 
производства, например, windows (корпора-
ция Microsoft) и UNIX. Принципиально важно, 
чтобы в программе развития цифровой эконо-
мики россии были выработаны меры, исключа-
ющие такую доминирующую зависимость. 

в этих целях, по нашему мнению, в основе 
инновационной интеграционной платформы циф-
ровой экономики россии, стран евразийского 
союза, а также, возможно Шос и БриКс целе-
сообразно использовать метод связных информа-
ционных структур (сис) для создания системы 

программирования связных структур событий 
(финансовых транзакций – сделок). Метод сис – 
оригинальная, не имеющая аналогов российская 
разработка, позволяющая осуществлять синтез 
и программирование эффективных операций на 
всем мировом электронном пространстве эконо-
мических событий или отдельных его сегментах, 
а также удостоверять переход прав собственности 
на цифровые деньги и другие активы в процессе 
электронной торговли. Лауреат нобелевской 
премии академик рАн А.М. Прохоров в заклю-
чении о научной и практической значимости 
метода сис отмечал, что «… в экономике при-
менение метода позволяет осуществлять поиск 
оптимальной стратегии поведения на электрон-
ных рынках…».

Программная реализация метода сис пред-
ставляет комплекс инструментальных средств 
(ПиК lISE, см. приложение), которые реализуют 
технологии связного представления ассоциатив-
ных цепочек спроса и предложения на электрон-
ных рынках и альтернативные процедуры удосто-
верения прав собственности на цифровые активы. 
Метод сис успешно апробирован на Московской 
бирже, а также международном межбанковском 
рынке forex. Установлено, что соответствующий 
программно-инструментальный комплекс обе-
спечивает необходимую функциональную пол-
ноту в качестве прототипа цифровой платформы 
и обладает дополнительными уникальными воз-
можностями по выявлению и программирова-
нию эффективных каналов и связных сегмен-
тов движения цифровых активов на электрон-
ных рынках. При этом гарантируется надежность 
и определенная автономия программных проце-
дур удостоверения прав собственности на циф-
ровые активы.

в рамках создания цифровой платформы 
еАЭс, а также Шос и БриКс, на наш взгляд, 
целесообразно наряду с переходом на расчеты в 
национальных валютах также разработать и при-
нять более справедливую и объективную систему 
их оценки и обеспечения.

Как известно, в настоящее время продолжает 
действовать искусственно формируемая и поддер-
живаемая сША следующая система обеспечения 
доллара как мировой валюты. Эмитентом этой 
валюты является Федеральная резервная служба 
сША (Фрс). А в качестве обеспечения доллара 
выступают активы, показанные в балансе сША. 
основополагающих статей в активе баланса 
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две: государственные казначейские облигации 
(Treasure securities) – 67%, и ипотечные ценные 
бумаги – 29%. важными дополнительными фак-
торами косвенного обеспечения доллара явля-
ются всеобщее признание доллара как валюты 
обмена, а также тот факт, что четверть мирового 
производства номинирована в долларах. особое 
экономическое значение имеет интеллектуаль-
ная собственность. Здесь сША владеют правами 
на более 50% всех мировых патентов. очевидно, 
что такая система обеспечения мировой валюты 
порождает финансовые пузыри и крайне уязвима 
от катастрофы. в такой системе действует эконо-
мически абсурдный, а юридически неоснователь-
ный мошеннический принцип: одна бумага обе-
спечивается другими бумагами, а в результате 
открывается доступ к реальному мировому богат-
ству. интеллектуальная собственность практиче-
ски присваивается за счет непризнания и затруд-
нения регистрации национальной интеллектуаль-
ной собственности, как это имеет место, напри-
мер, в отношении нашей страны. К этому следует 
добавить хорошо организованные и устойчивые 
каналы вывоза долларов из других стран, напри-
мер, из россии. При этом внешний долг сША 
постоянно растет и сейчас составляет свыше 31 
трлн. долларов. 

такая организация однополярной экономи- 

ческой и финансовой системы, основанная на 
правилах, установленных и поддерживаемых 
единым монополистом, резко контрастирует с 
реальным экономическим положением и возмож-
ностями национальных государств. например, 
общепризнано, что наша страна обладает уни-
кальным интеллектуальным потенциалом, кото-
рый в большой мере обеспечивает производ-
ство научно-технических достижений в авиа-
ции и ракетостроении, атомной промышленно-
сти и энергетики. Промышленное производство и 
сельское хозяйство производят богатства, востре-
бованные во многих странах мира. разведанные 
запасы полезных ископаемых россии оценива-
ются почти в 30 трлн. долларов, а неразведан-
ные – в 300 трлн. долларов. Поэтому в интегра-
ционной платформе еАЭс должны найти отраже-
ние в качестве обеспечения национальных валют 
реальные активы и их объективные оценки.

Кроме того, использование метода связ-
ных информационных структур (сис) позво-
лит, по нашему мнению, закрепить еще больше 
системный характер исторически сложивше-
гося в россии суверенного проявления россий-
ской государственно-правовой идеологии [2; 3; 
5; 6; 11; 16; 18], русской философии права [7; 8; 
9; 14; 15; 17; 22] и отечественной общественно-
политической и правовой системы.

Приложение. 
Программно – инструментальный комплекс – ПИК LISE

Основные понятия и термины

реляционная система управления базами 
данных (сУБд) – это совокупность взаимос-
вязанных таблиц, каждая из которых содержит 
информацию об определенных объектах учета. 
строка таблицы содержит данные об одном объ-
екте, а столбцы таблицы описывают различные 
характеристики (атрибуты) объектов. строки 
таблицы, имеют одинаковую структуру – они 
состоят из полей, хранящих атрибуты объекта. 

рекурсивные сУБд – это реляционные, объек-
товые или иерархические сУБд, в которых реа-
лизован метод сис, обеспечивающий автогене-
рацию транзитивных конфигураций событий.

связная конфигурация событий – упорядочен-
ная совокупность событий, выделенных из сис 
по заданному правилу. 

ситуация – связная совокупность событий и 
других информационных объектов, вводимая в 
базу данных или отобранная из одной сис по 
какому-либо правилу для дальнейшего анализа. 

типология – типовая ситуация, соответству-
ющая модели объекта изучения, отображаемая 
связной информационной структурой.

виды критериев связи – правила отождест-
вления субъекта или объекта события; правила 
фиксации совпадений с определенной точно-
стью локализации событий (место и время); пра-
вила установления связи лиц через адрес места 
жительства, через телефон, через место работы, 
через транспорт и т.д.

основные процедуры преобразования сис: 
образование новых сис; пополнение сис; сли-
яние сис; разбиение сис.
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основные процедуры аналитической обра-
ботки и визуализации сис: локализация сис; 
определение связности объектов сис; выделе-
ние цепочек связи; выявление «доминирующего» 
центра связей; визуализация сис по технологии 
«телескоп» / «микроскоп»; географическая при-
вязка событий; формирование временных рядов 
и марковских цепей событий; прогнозирование 
развития связных конфигураций событий.

Актуальной проблемой является увеличение 
интеллектуальных, особенно, прогностических 
возможностей современных информационных 
систем, применяемых для поддержки эффектив-
ного управления сложными видами деятельности, 
например, экономической, социальной и научно-
исследовательской. 

в этой связи был разработан новый подход к 
модульному проектированию информационных 
систем, предназначенных для распознавания и 
типологизации проблемных ситуаций, возника-
ющих в процессе целенаправленной деятельно-
сти, прогнозирования их развития и выдачи ЛПр 
(лицо, принимающее решение – Авт.) обоснован-
ных вариантов действий, способствующих дости-
жению поставленных целей. 

в настоящее время широко используются 
реляционный, объектовый и сетевой подходы 
(или их сочетания) к конструированию сУБд, 
на основе которых и создаются информацион-
ные системы. однако, при прочих достоинствах 
все они обладают одним принципиально важным 
недостатком. создаваемые на основе этих подхо-
дов базы или хранилища данных по своей сути 
имеют относительно жесткую и стационарную 
структуру. Поэтому они адекватно не отражают 
и, следовательно, не выявляют фундаментальное 
свойство авторекурсии и транзитивного замыка-
ния бинарных отношений событий, как проявле-
ние закономерностей исследуемого процесса или 
целенаправленной деятельности. образно говоря, 
данные в современных сУБд – это во многом 
застывшие тени (или схемы) на самом деле дина-
мично развивающихся конфигураций событий.

 Предлагаемый подход направлен на реше-
ние данной проблемы и создание рекурсивных 
баз данных – lISE (linked Information Structures 
of Events – Авт.) – с автогенерацией транзитив-
ных конфигураций событий. в его основе – кон-
цепция органичного встраивания информацион-
ной системы в контур управления целенаправлен-
ными видами деятельности (рис.1) и применение 

метода связных информационных структур [20; 
21] (рис. 1). 

 в процессе ввода и обработки информации 
рекурсивная сУБд обеспечивает образование и 
преобразование связных информационных струк-
тур, которые в любой момент времени отобра-
жают разбиение множества представленных в 
ней событий и других информационных объек-
тов в соответствии с ассоциативными связями.

рассмотрим, каким образом достигаются ука-
занные возможности в предлагаемом методе. 

основным элементом структуры рекурсивной 
базы данных является информационный объект 
– ио.

типовой состав реквизитов описания ио 
включает: наименование; категорию; идентифи-
цирующие признаки; идентификатор (уникаль-
ный ключ, генерируемый сУБд); cвязи с другими 
ио; дополнительные реквизиты, включая значе-
ние состояния и текстовое описание. 

Конкретная совокупность ио Бд может 
быть самой разнообразной и включать описа-
ния людей, организаций, материальных объек-
тов (например, элементарных частиц, атомов, 
молекул, космических тел и др.), идей, проблем, 
адресов, телефонов, транспорта и др. но в любой 
рекурсивной Бд типа lISE обязательными ио 
являются событие и связная информационная 
структура. 

событие – значимый исход (результат) дей-
ствий, имеющий пространственно-временную 
и субъектно-объектно-предметную идентифика-
цию в конкретной области деятельности. данный 
информационный объект играет особую роль в 
автогенерации связных информационных струк-
тур. Минимальная конфигурация описания собы-
тия включает следующие элементы: субъект, 
объект, предмет, локализация (место, время). 
структура события представлена на рис.2. в роли 
перечисленных элементов события могут высту-
пать одушевленные и неодушевленные, мате-
риальные и нематериальные сущности, пред-
ставленные в Бд в форме соответствующих ио. 
Полагается, что все ио, входящие в описание 
данного события, находятся в состоянии актив-
ной или пассивной связи между собой. 

далее среди ио различных классов особо 
выделяются те, которые могут быть тожде-
ственны ио, уже ранее представленным в Бд 
lISE в составе описаний различных событий и 
сис. например, в социальных и экономических 
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процессах одни и те же люди, организации, пред-
меты (адреса, телефоны, автомобили и т.д.) могут 
повторяться в различных событиях и в различ-
ных ролях. 

в природных процессах, например, сейсмиче-
ских, вулканических, в качестве такого рода ио 
выступают сейсмически активные зоны земной 
коры и вулканы.

в отношении таких ио при вводе информа-
ции должна проводиться процедура идентифи-
кации, которая может порождать ассоциативные 
связи, слияние и пополнение ранее сформиро-
ванных сис. 

также должна выполняться процедура уста-
новления связи между событиями, у кото-
рых совпадают с заданной степенью точности 
характеристики места и времени, т.е. элемента 

локализации событий.
в результате идентификации тождественных 

информационных объектов и установления ассо-
циативных связей при вводе описания очеред-
ного события в рекурсивной сУБд автоматиче-
ски выполняются следующие процедуры.

Образование новых СИС (LIS)

если при вводе очередного события и выпол-
нения процедуры идентификации в отношении 
всех ио было принято решение «новый» – обра-
зуется новая сис c уникальным идентификато-
ром (системным номером), который присваива-
ется всем входящим в нее ио. 

также формируется прямой и инверсный 
список отсылочных связей между ио данной 
сис.

Рис. 1. Схема контура управления целенаправленной деятельностью
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Слияние СИС (LIS) 

если при вводе очередного события и выпол-
нения процедуры идентификации в отношении 
одного или нескольких ио было принято реше-
ние «один и тот же» (или совпала локализация 
нового и ранее введенного события) и при этом 
отождествляемые объекты ранее были вклю-
чены в разные сис, происходит слияние данных 
структур. образуется новая сис, сохраняющая 
список отсылок на объединяемые структуры 
предшествующего поколения. При этом списки 
отсылочных связей отождествляемых ио объ-
единяются, что дает возможность восстанавли-
вать многозвенную конфигурацию связей в сис. 

Пополнение СИС (LIS) 

если при вводе очередного события и выпол-
нения процедуры идентификации в отношении 

одного или нескольких ио было принято реше-
ние «один и тот же» (или совпала локализация 
нового и ранее введенного события) и при этом 
отождествляемые объекты локализованы в одной 
из ранее сформированной сис, новая сис не 
образуется, вводимому событию и всем новым 
ио присваивается идентификатор данной попол-
няемой структуры, а списки отсылочных связей 
отождествляемых ио объединяются.

Разбиение СИС (LIS) 

данная процедура выполнятся, как правило, 
при удалении из Бд тех или иных ио. такое уда-
ление осуществляется по различным причинам, 
в том числе, недостоверности ранее введенной 
информации

Рис.2. Структура события
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Удаление СИС (LIS).

связная информационная структура (lIS) – 
это одно или совокупность событий, а также 
других информационных объектов, включенных 

в нее согласно цепочкам отсылочных связей.
в терминах теории множеств lIS определя-

ется следующим образом: 

тогда lIS – подмножество событий (и других, 
связанных с ними информационных объектов), 
между которыми имеет место отношение тран-
зитивного замыкания. 

описание lIS включает вышеуказанный набор 
типовых реквизитов. При этом реквизит связи 
(Ts) представляет список отсылок на соответ-
ствующие события, которые включаются в про-
цессе ввода информации по нижеизложенным 
правилам.

ситуация – связная совокупность событий 
и других информационных объектов, вводимая 
в базу данных или отобранная из одной lIS по 
какому-либо правилу для дальнейшего анализа. 

связная конфигурация событий (lKS) – упо-
рядоченная (например, по времени) совокупность 
событий, отобранных из одной lIS. 

в общем случае структура ситуации, lKS и 
события допускает рекурсию. например, объ-
ектом события может быть другое событие или 
ситуация, или lKS. 

Метаязык (ML) 

Метаязык lISE (Ml) предназначен для связ-
ной структуризации информации, поступающей 
на вход информационной системы, и преобразо-
вания ее во внутреннюю структуру соответству-
ющей сУБд. 

Ml обеспечивает удобный для пользователя 
интерфейс с системой, позволяющий описы-
вать, искать и загружать в базы данных ситуа-
ции, представленные на языке, близком к есте-
ственному. 

Язык Ml включает термины, номинирую-
щие информационные объекты, типовой набор 

реквизитов описания информационных объектов, 
иерархию логически связанных цепочек указате-
лей (суффиксов) реквизитов, которые в совокуп-
ности однозначно определяют полную конструк-
цию элементов описания типовых ситуаций (вво-
димых и поисковых). 

Критерии связи

1.  отождествление субъекта или объекта 
события

2.  совпадение с определенной точностью 
локализации события (место и время)

3.  связь лиц через адрес места жительства.
4.  связь лиц через телефон.
5.  связь через место работы
6.  связь через транспорт и т.д.
Процедуры ввода информации
основными источниками информации 

являются специалист, внешние базы данных, 
интернет и др.

основными режимами ввода информации 
являются:

-  ручной с помощью клавиатуры;
-  полуавтоматизированный с бумажных 

носителей через сканнер;
-  автоматизированный: загрузка фрагментов 

внешних баз данных.
на этапе проектирования информационной 

системы термины и логические конструкции 
языка Ml используются для описания выявлен-
ного набора типовых ситуаций, которые вклю-
чаются в расширяемую библиотеку, и автома-
тически транслируются в стандартные таблицы 
сУБд, описывающие те или иные информа-
ционные объекты. на этапе ввода или поиска 



трУдовое ПрАво и ПрАво соЦиАЛьноГо оБесПечениЯ. ЗеМеЛьное, ПриродоресУрсное и АГрАрное ПрАво. ЭКоЛоГичесКое 
ПрАво и оХрАнА оКрУЖАЮЩей среды. КорПорАтивное  и ЭнерГетичесКое ПрАво. инФорМАЦионное ПрАво.  

ЗАКонодАтеЛьнАЯ деЯтеЛьность и ПрАвоПриМенитеЛьный ПроЦесс.

125

информации пользователь задает мнемониче-
ский код интересующей типовой ситуации. При 
ручном режиме ввода система автоматически 
формирует необходимую и достаточную сово-
купность взаимосвязанных таблиц, поля которых 
предлагается заполнить пользователю в диало-
говом режиме. При автоматизированном режиме 
ввода информации из внешних баз данных соот-
ветствующие входные файлы автоматически раз-
мечаются и затем загружаются в соответствии со 
структурой заданной типовой ситуации.

в процессе ввода информации (в том числе 
в режиме исполнения запросов) осуществляется 
автоматическое сопоставление и идентификация 
информационных объектов. По результатам при-
нимаются следующие три решения:

-  «один и тот же»; 
-  «новый объект»;
-  «похожий»: решение «один и тот же» или 

«новый» принимается вручную с учетом 
дополнительной информации.

в результате идентификации и связывании Io 
в базах данных системы формируются следую-
щие два прямых и инверсных списка первичных 
связей E – Io: Io – E (рис.3). 

Как было показано выше в результате иден-
тификации тождественных информационных 
объектов и установления ассоциативных связей 
при вводе описания очередного события с помо-
щью прямых и инверсных списков в рекурсивной 
сУБд автоматически выполняются процедуры 

обрразования, пополнения, слияния и разбие-
ния сис.

в рекурсивных сУБд реализуется следующий 
минимальный набор процедур поиска, аналити-
ческой обработки и визуализация сис:

- Локализация сис.
- определение связности объектов сис.
- выделение цепочек связи.
- Построение дерева связей.
- выделение фрагментов связей заданной 

структуры.
- выделение наименьшего доминирующего 

множества.
- таксономия и кластерный анализ.
- визуализация сис по технологии «теле-

скоп» / «микроскоп». 
- Географическая привязка и визуализа-

ция событий (с помощью географических 
систем).

- Формирование временных рядов и марков-
ских цепей событий.

- Прогнозирование развития связных конфи-
гураций событий.

- реализация изложенного метода констру-
ирования рекурсивных сУБд позволит 
создавать эффективные интеллектуаль-
ные прогностические информационные 
системы в различных сферах деятельности 
таких, как расследование сложных престу-
плений, выработка стратегий на финансо-
вых рынках и др.

Рис. 3  Рис.4. Прямые и инверсные списки связей 
событий
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Специальность 5.1.4 – Уголовно-правовые науки

ОТДЕЛЬНЫЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЛИЧНОСТИ 
ПОТЕРПЕВШЕГО

Аннотация. Предлагаются научно обоснованные подходы к классификации личности 
потерпевшего. Потерпевший от преступления, представляет собой специфический объект 
криминалистического изучения. Предварительное изучение личности допрашиваемого, его 
сильных и слабых сторон является общим для большинства криминалистических рекомендаций 
по поводу тактики производства допроса. Изучение личности потерпевшего, не имея 
прямого законодательного закрепления, фактически приобретает значение факультативного 
направления деятельности, реализуемого следователем по своему усмотрению. Эффективное 
проведение допроса зависит также от предварительной оценки позиции, которую занимает 
потерпевший. Для достижения стоящих перед следователем задач необходимо изучить 
и проанализировать основные характеристики личности потерпевшего, особенности его 
психических качеств, позиции, занимаемой им на следствии. На основании представленных 
научно обоснованных подходов различных специалистов и личного мнения, авторы приходят к 
выводу, что роль классификации личности потерпевшего в научном исследовании, несомненно 
важна, поскольку способствует более глубокому их исследованию и характеристике, позволяет 
более ясно выразить способность выполнять задачу по предупреждению, раскрытию 
преступлений и расширить границы познания в данной сфере. В связи с этим предложены 
основные критерии классификаций личности. 

Ключевые слова: классификация; признаки; личность потерпевшего; особенности и 
пределы восприятия; криминалистическая классификация потерпевших от преступления.

ZAKHARTSEV S.I.
SEMENoVA I.V.
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SEPARATE CLASSIFICATIoN SIGNS oF THE IDENTITY oF THE VICTIM

The summary. Evidence-based approaches to the classification of the victim's personality are 
proposed. The victim of a crime is a specific object of forensic study. A preliminary study of the identity 
of the interrogated person, his strengths and weaknesses is common to most forensic recommendations 
regarding the tactics of interrogation. The study of the identity of the victim, not having direct 
legislative consolidation, actually acquires the value of an optional line of activity, implemented 
by the investigator at his own discretion. The effective conduct of interrogation also depends on a 
preliminary assessment of the position taken by the victim. To achieve the tasks facing the investigator, 
it is necessary to study and analyze the main characteristics of the victim's personality, the features 
of his mental qualities, and the position he takes during the investigation. Based on the presented 
scientifically based approaches of various specialists and personal opinion, the authors come to the 
conclusion that the role of classifying the identity of the victim in a scientific study is undoubtedly 
important, since it contributes to their deeper study and characterization, allows you to more clearly 
express the ability to perform the task of preventing, solving crimes and expand the boundaries of 
knowledge in this area. In this regard, the main criteria for personality classifications are proposed.

Key words: classification; signs; the identity of the victim; features and limits of perception; 
forensic classification of victims of a crime.

Защита от преступных посягательств жизни 
и здоровья, личной свободы, чести и достоин-
ства, жилища и имущества, иных прав и закон-
ных интересов человека и гражданина, а также 
законных интересов и деловой репутации юриди-
ческих лиц всех форм собственности определяет 
смысл и содержание современного российского 
судопроизводства. обеспечение защиты указан-
ных социальных ценностей происходит за счёт 
деятельности уполномоченных субъектов в ходе 
доказывания по уголовным делам.

Закон (ст. 85 УПК) определяет доказывание 
через выделение его структурных элементов 
(составных частей) как процесс собирания, про-
верки и оценки доказательств в целях установ-
ления обстоятельств, входящих в предмет дока-
зывания. Многими авторами справедливо отме-
чено, что установление обстоятельств, входящих 
в предмет доказывания как цель процесса дока-
зывания, равнозначно установлению объектив-
ной истины по делу [21, стр. 65; 31, стр. 107; 37, 
стр. 295; 39, стр. 54; 43, стр. 199]. в то же время 
установление объективной истины – актуаль-
ная современная проблема в области уголовного 
судопроизводства, в том числе в философско-
правовых исследованиях [13; 14; 15; 16; 17; 18].

использование различных платформ, элек-
тронных средств для покупки товаров все 

большее количество людей начинает использо-
вать. возрастает интерес к киберпространству у 
преступного сообщества, увеличивается количе-
ство взломов целых платформ и личных аккаун-
тов, а также утечек данных со стороны крупных 
IT-компаний, операторов связи. Последнее время 
все чаще и чаще жертвами преступлений стано-
вятся в такой сфере. Зачастую лица, пренебре-
гавшие цифровой гигиеной. становились жерт-
вами [9; 10; 11; 19; 20; 42; 45; 46]. При проведе-
нии следственных мероприятий следует уделить 
внимание изучению личности потерпевшего. 

Говоря о киберпреступлениях в целом, следует 
согласиться с мнением А.и. Бастрыкина, кото-
рый говорил, что «тактика и методика расследо-
вания преступлений, совершенных с использова-
нием информационно-коммуникационных техно-
логий, позволили выработать методологические 
подходы к организации предварительного рассле-
дования по уголовным делам, где с целью совер-
шения преступлений злоумышленники исполь-
зуют современные технологии коммуникаций» 
[2, с 90].

требование предварительного изучения лич-
ности допрашиваемого, его сильных и слабых 
сторон является общим для большинства крими-
налистических рекомендаций по поводу тактики 
производства допроса [32, стр. 94; 22, стр. 28]. 
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не является исключением в этом отношении и 
потерпевший от преступления, представляющий 
собой специфический объект криминалистиче-
ского изучения.

в ходе расследования следователь в первую 
очередь прилагает усилия к выявлению и уста-
новлению обстоятельств, входящих в пред-
мет доказывания, определяемых в статье 73 
Уголовного процессуального кодекса российской 
Федерации. Поэтому значительное внимание он 
уделяет изучению обстоятельств, характеризу-
ющих личность обвиняемого, что прямо преду-
смотрено п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК. изучение лично-
сти потерпевшего, не имея прямого законодатель-
ного закрепления, фактически приобретает зна-
чение факультативного направления деятельно-
сти, реализуемого следователем по своему усмо-
трению. но эффективное проведение допроса 
предполагает, что основным характеристикам 
личности потерпевшего, особенностям его пси-
хических качеств, позиции на следствии предва-
рительно даётся верная оценка. Как точно заме-
чают в.А. образцов, с.А. насонов и т.Ю. рзаев, 
до начала основной части допроса следователь 
должен чётко понимать, «с кем, в сущности, он 
имеет дело» [28, стр. 233]. р.с. Белкин отмечал, 
что при допросе необходимо установить психо-
логический контакт с допрашиваемым для того, 
чтобы он проникся уважением к следователю, 
понимал его задачи и обязанности, исключил для 
себя всякие личные мотивы в действиях долж-
ностного лица и осознал важность своих показа-
ний для установления истины [24].

Помощь следователю в ориентации по поводу 
особенностей личности допрашиваемого могут 
дать данные типологии личности потерпев-
шего, поскольку как научный подход к изучению 
явлений типология, помимо прочего, призвана 
решать задачу обеспечения «наиболее эффектив-
ного поиска информации во всём многообразии 
форм её проявлений» [30, стр. 247]. Поскольку 
личность потерпевшего – проблема междисци-
плинарная, в структуризации типологии лиц, 
пострадавших от преступления, можно исполь-
зовать различные типообразующие признаки: 
социально-демографические (пол, возраст, обра-
зование и т.д.), психологические (ведущие свой-
ства характера, психические аномалии, уровень 
социальной адаптации и т.д.), поведенческие и 
прочие. в конечном итоге, выбор тех или иных 
оснований для выделения типологических групп 

зависит, как точно заметил Г.М Миньковский, от 
того, что, для чего и как должно изучаться [27, 
стр. 28].

Классификация потерпевших на группы при-
звана создавать для следователя возможность 
заранее определять свою линию взаимоотноше-
ний с ними при допросе и намечать тактические 
способы преодоления неблагоприятного поведе-
ния с их стороны. искажения в показаниях воз-
можны и у вполне добросовестных лиц в силу 
действия разнообразных психических законо-
мерностей, определяющих содержание будущих 
показаний начиная с момента восприятия того 
или иного события. в этом случае следователь 
должен «проникнуть» в сферу внутренних пере-
живаний потерпевшего, в борьбу его мотивов и 
сформировать правильную позицию, обеспечи-
вающую получение правдивых и полных пока-
заний.

Процесс формирования показаний по тради-
ции условно делят на три этапа: восприятие, вос-
поминание и воспроизведение [31, стр. 56 57; 
23, стр. 598]. такое деление важно и в научном, 
и в практическом смысле. в научном плане оно 
необходимо для уяснения тех явлений, которые 
наблюдаются на каждом этапе, в практическом – 
позволяет понять пределы, в которых находятся 
возможности лица, производящего расследова-
ние, по получению полных и достоверных пока-
заний. Криминалистикой наработан обширный 
арсенал средств и приёмов достижения целей 
допроса. однако очевидно, что с учётом перио-
дизации формирования показаний применяться 
они могут лишь на заключительных этапах, т.е. 
в ходе психических процессов воспоминания и 
воспроизведения сведений. При расследовании 
этап восприятия обстоятельств, образующих 
предмет допроса, находится в прошлом, т.е. вне 
пределов влияния и контроля со стороны следова-
теля. с одной стороны, полнота показаний зави-
сит от объёма воспринятого, с другой, – у следо-
вателя нет возможности расширить пределы того, 
что было реально воспринято. А.Б. соловьёв 
в этой связи верно отмечает, что если какие-то 
обстоятельства потерпевшим не были воспри-
няты или их восприятие было фрагментарным, 
то указанные пробелы являются невосполни-
мыми, поскольку невозможно давать правдивые 
показания о том, что не было воспринято [37, 
стр. 35]. Более подробную классификацию пред-
ложил А.в. дулов, выделяя следующие стадии 
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формирования показаний: 
1)  ощущение;
2)  восприятие; 
3)  использование воспринятого в своих после-

дующих действиях и опыте; 
4)  оценка воспринятого с точки зрения соб-

ственной морали и правосознания; 
5)  запоминание; 
6)  определение допрашиваемым плана пове-

дения на предстоящем допросе; 
7)  установление контакта с допрашиваемым; 
8)  получение мыслительной задачи; 
9)  вспоминание; 
10) проведение вспоминания под воздей-

ствием следователя; 
11) изменение ранее принятых волевых реше-

ний под воздействием следователя; 
12) воспроизведение [32, стр. 192 203]. 
выделение большего числа стадий по срав-

нению с тремя традиционными вызвано двумя 
основными причинами: 

1)  детализацией традиционных стадий, 
2) включением во временные пределы про-

цесса формирования показаний не только 
времени от восприятия до окончания пер-
вичного допроса, но всего времени рассле-
дования. 

таким образом, традиционный подход к опре-
делению процесса формирования показаний в 
своей основе остаётся верным, актуальным, хотя 
и несколько схематичным.

Анализу должны быть подвергнуты особен-
ности и пределы восприятия потерпевшим инте-
ресующих следствие обстоятельств криминаль-
ного события. Конечно, точно эти обстоятельства 
могут быть установлены лишь с накоплением 
значительной информации по делу. однако из 
тактических соображений хотя бы общие пред-
ставления о них желательно иметь уже перед 
первым допросом потерпевшего, с тем, чтобы 
более целенаправленно двигаться к установле-
нию обстоятельств, входящих в предмет допроса. 
Как точно по этому поводу выразился Г.А. Зорин, 
следует построить «вероятностную модель отра-
жения преступления в сознании потерпевшего…, 
выделить возможные искажения воспринятой 
информации о преступлении»[21, стр. 299].

в общем виде восприятие можно представить 
как психический процесс отражения предметов и 
явлений во всей совокупности их свойств и при-
знаков при непосредственном воздействии этих 

объектов на органы чувств [35, стр. 97]. в ходе 
восприятия при активном участии мышления в 
сознании человека возникает целостный образ 
различных предметов и явлений. Знание законо-
мерностей процессов восприятия помогает лучше 
понимать истоки ошибок следователя и на этой 
основе принимать меры к повышению эффектив-
ности правоохранительной деятельности.

не вдаваясь глубоко в рассмотрение сущност-
ных аспектов восприятия, отметим, что специ-
фика восприятия во многом зависит от свойств 
самого субъекта. воспринимают не глаз и ухо, а 
конкретный живой человек. Поэтому в воспри-
ятии всегда сказываются особенности личности 
человека [25, стр. 209]. Поскольку многие свой-
ства личности носят повторяющийся, типичный 
характер, в практической деятельности исполь-
зование знаний о типологических группах потер-
певших, может быть использовано в ходе подго-
товки к допросу для формирования достаточно 
определённых представлений об особенностях 
восприятия данным лицом значимой информа-
ции.

в юридической литературе не раз предпри-
нимались попытки классифицировать личность 
потерпевших. наиболее часто в основу разра-
батываемых классификаций вошли особенности 
поведения потерпевших при совершении престу-
пления и в ходе расследования.

Л.в. Франк среди потерпевших выделял две 
группы: способствующих и не способствую-
щих совершению преступных посягательств[40, 
стр. 92].

схожим образом, но более дифференци-
рованно, рассматривал данную проблему 
д.в. ривман. оценивая поведение потерпевших 
в момент посягательства либо непосредственно 
перед ним, он выделяет следующие классифика-
ционные группы: 

а)  агрессивные потерпевшие, поведение кото-
рых в период посягательства было связано 
с намеренным созданием конфликтной 
ситуации, что, в свою очередь, послужило 
толчком к совершению преступных деяний; 

б)  активные потерпевшие, которые, не созда-
вая конфликтную ситуацию, активно спо-
собствовали совершению преступления; к 
такой группе потерпевших отнесены лица, 
обращавшиеся с просьбой о причинении 
им вреда либо сами себе причинившие 
вред; 
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в)  в группу инициативных потерпевших 
входят лица, поведение которых имело 
положительный характер, но привело к 
причинению им вреда; 

г)  пассивные потерпевшие, которые в силу 
различных причин (физическая слабость, 
трусость, беспомощное состояние) не ока-
зывали сопротивления преступнику; 

д)  некритичные потерпевшие, продемонстри-
ровавшие неосмотрительность, неумение 
оценить складывавшуюся обстановку; к 
ним были отнесены лица с низким интел-
лектуальным уровнем развития, несовер-
шеннолетние и пожилые люди, психиче-
ски больные; 

е)  нейтральные потерпевшие – лица, поведе-
ние которых было безупречно во всех отно-
шениях. 

При этом отмечает, что необходимо дифферен-
цировать потерпевших на основе учёта их демо-
графических признаков: пола, возраста, нацио-
нальности, профессии, специальности, семейного 
положения [34, стр. 80-84].

схожий подход к типологии потерпевших 
встречается в работах в.в. романова, рассма-
тривающего в качестве оснований классифика-
ции потерпевших, выделяет характеризующие 
их социальные, психологические и биофизиче-
ские признаки. в зависимости от характера вза-
имоотношений пострадавшего с преступником 
(по социальным контактам) жертвы преступле-
ния подразделяются на случайные, заранее нео-
пределённые и предопределённые. случайными 
в.в. романов называет жертвы, ставшие ими 
независимо от воли и желания преступника и 
потерпевшего, относя к ним, главным образом, 
потерпевших от преступлений по неосторож-
ности. Лица, которым наносится вред в резуль-
тате преступных действий, совершаемых исклю-
чительно по инициативе правонарушителя при 
инертной роли жертвы, считаются заранее нео-
пределёнными. в свою очередь, предопределен-
ными жертвами считаются потерпевшие, в отно-
шении которых преступление готовилось задолго 
до преступного акта [36, стр. 9-14].

важность оценки социальных контактов, 
существовавших до совершения преступления 
между преступником и потерпевшим, отмечают 
и другие авторы. Учёт данного фактора положен 
в основу криминалистической классификации 
потерпевших от преступления, разработанной 

е.е. Центровым [41, стр. 58].
По роли потерпевшего в возникновении пре-

ступного деяния жертвы преступления диффе-
ренцируются на нейтральные, соучаствующие и 
провоцирующие. Характеристика нейтральных 
потерпевших, предложенная в.в. романовым, 
совпадает с характеристикой аналогичной 
группы, данной д.в. ривманом. соучаствующей 
является жертва, принимающая участие в пре-
ступном деянии, хотя и претерпевающая при этом 
один из видов ущерба. При активной роли потер-
певший сознательно принимает участие в проти-
воправных действиях, во втором случае – допу-
скает их совершение в силу ряда причин: заблуж-
дения, страха, безволия и других. если же жертва 
своим отрицательным поведением создаёт благо-
приятную обстановку для совершения преступле-
ния или же сознательно толкает преступника на 
совершение преступления, то потерпевший счи-
тается провоцирующим. Провоцирующие дей-
ствия также могут проявляться в активной форме, 
в тех случаях, когда он прямо и непосредственно 
вызывает на себя противоправные действия, либо 
в пассивной форме, выражающейся в небрежных, 
самонадеянных или халатных действиях, созда-
ющих благоприятные условия для совершения 
преступления.

По психическим признакам, согласно класси-
фикации, предложенной в.в. романовым, потен-
циальные жертвы можно подразделить на: лиц с 
явными нравственно-чувственными особенно-
стями (жадность, агрессивность, легкомыслен-
ность и другими), а также лиц с выраженными 
отклонениями в психике (садисты, дебилы, нар-
команы, алкоголики и т.п.). основаниями клас-
сификации по биофизическим характеристикам 
потерпевших являются пол, возраст, физическое 
состояние в допреступной ситуации и при совер-
шении преступления [35, стр. 9-14].

оценивая приведённые выше классификации 
потерпевших, следует признать, что они более 
приемлемы для виктимологических исследова-
ний с целью изучения причин совершения пре-
ступлений и их профилактики. но и высказан-
ное в научной литературе мнение о том, что 
для нужд криминалистики они практически не 
пригодны [6, стр. 33], выглядит слишком кате-
горично. их использование может оказаться 
полезным при решении ряда криминалистиче-
ских задач, в частности, связанных с получением 
показаний при допросе, так как рассмотренные 
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классификационные построения содержат доста-
точно важные данные, отражающие типичное 
поведение, роль жертвы преступления в крими-
нальном событии.

во-первых, определение роли потерпевшего в 
криминальном событии само по себе представ-
ляет важную задачу расследования. Личность и 
поведение потерпевшего могут оказывать суще-
ственное влияние на причины и условия совер-
шения преступления и тем самым на обществен-
ную опасность преступного деяния и лично-
сти преступника, на степень его вины. Поэтому, 
планируя предстоящий допрос потерпевшего, 
следователь в любом случае должен предусмо-
треть выяснение вопросов, связанных с определе-
нием роли потерпевшего в произошедшем собы-
тии. Как верно отметил П.с. дагель, в некото-
рых случаях роль потерпевшего в создании кри-
миногенной ситуации и в реализации преступ-
ного деяния настолько велика, что он выступает 
в качестве своеобразного «соучастника» престу-
пления [32, стр. 33].

во-вторых, анализ поведения потерпевшего 
во время посягательства, позволяет спрогнози-
ровать особенности его поведения и при произ-
водстве допроса. например, выявление в дей-
ствиях потерпевшего агрессии, особенно с неоче-
видной мотивацией, даёт серьёзный повод пола-
гать, что и на следствии агрессивные проявле-
ния будут частью поведения данного лица, в том 
числе и по отношению к следователю. в основе 
агрессии могут лежать как биологические фак-
торы, например, отражающие уровень половых 
гормонов, особенности функционирования нерв-
ной системы, так и социальные. При этом агрес-
сия трудно поддаётся саморегуляции либо внеш-
ней регуляции и является достаточно устойчивым 
свойством личности [29, стр. 217–221]. Поэтому, 
со стороны таких потерпевших порождающая 
конфликты агрессивность может проявиться и 
в ходе допроса. следователь должен учитывать 
данное свойство личности и по возможности 
предупреждать «разжигание» конфликта. Кроме 
того, агрессивность потерпевшего может про-
явиться и в содержании даваемых им показа-
ний, что также требует соответствующей оценки. 
стремление к подавлению оппонента, которое 
на следствии носит обычно заочный характер, 
может проявиться в ложных показаниях, оговоре, 
неверном описании обстоятельств преступления.

Подобный анализ может быть проведён и в 

отношении иных указанных выше категорий 
потерпевших. так, пассивные потерпевшие, в 
силу присущего им конформизма, склонны зани-
мать на следствии выжидательную позицию. При 
допросе они предпочитают описывать обстоя-
тельства произошедшего «в общих чертах», ссы-
латься на плохую память и т.п. При оказании на 
них давления со стороны могут изменить пока-
зания. При взаимодействии с данной категорией 
потерпевших следователю особенно важно про-
демонстрировать свой профессионализм, надёж-
ность, способность в случае необходимости обе-
спечить защиту потерпевшего. Этому могут спо-
собствовать открытая демонстрация следователем 
своих намерений, проявление тёплого и доброже-
лательного отношения, демонстрация своей ком-
петентности в обсуждаемом вопросе, умение убе-
дительно излагать свои доводы.

некритичные потерпевшие в силу присущих 
им особенностей психики и как следствие осо-
бенностей восприятия окружающей действи-
тельности склонны к заблуждениям и фантази-
рованию, могут давать неточные либо несоот-
ветствующие действительности показания. в 
этом смысле показания некритичных потерпев-
ших близки к показаниям активных потерпевших, 
также нередко сообщающих недостоверные све-
дения. Причём особенностью показаний послед-
них нередко является стремление к самоуничи-
жению, а иногда и самооговору.

По качеству исходной позиции наиболее бла-
гоприятна ситуация когда анализ поведения 
потерпевшего позволяет отнести его к типу ини-
циативных либо нейтральных, поскольку высту-
пающие в их качестве лица часто занимают на 
следствии положительно активную позицию.

Прогноз поведения потерпевшего на след-
ствии, который основан на анализе его активно-
сти в момент посягательства, носит приблизи-
тельный, ориентирующий характер. Поведение 
в момент посягательства – это своеобразное пре-
ломление свойств и качеств личности, зафикси-
рованное в пределах быстротечного криминаль-
ного события, что и позволяет сделать опреде-
лённый прогноз будущего поведения. вместе с 
тем, на специфику активности потерпевшего в 
момент преступления влияют не только особен-
ности его личности, но и различные, иногда ситу-
ативно возникающие факторы, оценить которые 
не всегда возможно.

обладают безусловной криминалистической 
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ценностью и данные, отражающие специфику 
социальных контактов, существовавших до 
совершения преступления между преступни-
ком и потерпевшим. их полезно учитывать при 
анализе показаний. исследование, проведённое 
А.и. Жиляевым, свидетельствует, что наличие 
родственных или дружеских отношений между 
потерпевшим и преступником являются одной из 
главных причин лжесвидетельства потерпевшего 
[12, стр. 20-21]. Поэтому, при допросе потерпев-
шего, находившегося с преступником в друже-
ских, близких или семейных отношениях, осо-
бенно важно акцентировать внимание допраши-
ваемого на положениях ст. 307, 308 УК, ст. 51 
Конституции рФ и обязательно разъяснить поня-
тие «близкие родственники».

Большой интерес вызывает также позиция 
потерпевшего, которую он занимает при рассле-
довании, в связи с чем предлагается несколько 
перекликающаяся друг с другом классификацион-
ных подходов типологии потерпевших [4, стр. 23; 
5, стр. 39; 25, стр. 14]: 

1)  добросовестные активные (заинтересованы 
в расследовании уголовного дела, активно 
содействуют раскрытию преступления в 
течение всего процесса расследования); 

2)  добросовестные неактивные (занимают 
нейтральную позицию, мотивы кото-
рой различны вплоть до равнодушно-
бездумного принятия действительности, 

нередко содействуют органам следствия 
для достижения своих определённых целей 
(возмещение ущерба, возврат похищенного 
имущества и т.д.)); 

3)  неустойчивые (частично или полностью 
изменяют свою позицию в процессе рас-
следования под влиянием субъективных и 
объективных факторов); 

4)  недобросовестные (препятствуют рассле-
дованию, заинтересованы в нераскрытии 
преступления и неустановлении виновных 
лиц). 

Предлагается классификация по социальным 
категориям: профессии, рода занятий, наличия 
заболевания, а также по другим признакам [37, 
стр. 189]. выделяется видовая групповая вик-
тимность, свойственная потерпевшим, обосно-
вывая это тем, что субъекты, «обладающие раз-
личными свойствами или качествами, как пра-
вило, становятся жертвами разных видов престу-
плений, а люди со сходными личностными, соци-
альными, демографическими и иными показате-
лями нередко несут ущерб от одинаковых по объ-
екту посягательства преступлений» [1, стр. 116]. 

Анализ отмеченных типологий свиде-
тельствует, что вопрос разработки уголовно-
процес рпевшего еще не разрешен до конца. 
Квалифи цированная защита прав потерпевшего 
напрямую зависит от данных, которые будут 
исследованы о нем в ходе расследования.
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Специальность 5.1.4 – Уголовно-правовые науки

ОСОБЕННОСТИ ОБъЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Аннотация. Анализируются особенности объективной стороны преступных деяний, 
которые связаны с нарушением правил дорожного движения. Обращается внимание на 
существующие проблемы, решение которых обусловлено необходимостью совершенствования 
законодательства в области соблюдения правил дорожного движения.

Ключевые слова: правила дорожного движения; преступление; объективная сторона; 
состав преступного деяния; дорожно-транспортное происшествие.

AKSENoV D.V.
ZAKHARoV P.A.
GRIGoRIEV V.P.

FEATuRES oF THE oBJECTIVE SIDE oF CRIMES  
RELATED To VIoLATIoN oF TRAFFIC RuLES

The summary. The features of the objective side of criminal acts that are associated with 
violation of traffic rules are analyzed. Attention is drawn to the existing problems, the solution of 
which is due to the need to improve legislation in the field of compliance with traffic rules.

Key words: rules of the road; crime; objective side; composition of the criminal act; traffic 
accident.

важность и значимость обращения к про-
блеме дорожно-транспортных происшествий 
(дтП) не вызывает каких-либо сомнений. так, 
по итогам 2021 года в российской Федерации 

зарегистрировано более 120 тысяч дтП, в кото-
рых погибли 11516 человек, почти 122 тысяч 
участников дорожного движения получили ране-
ния разной степени тяжести (статистику взять за 
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год). Почти каждый четвертый погибший в дтП 
связан с выездом на полосу встречного движения. 
Каждый девятый – получил смертельное ранение 
в дтП из-за несоответствия скорости конкретным 
условиям движения [6].

на протяжении последних лет наблюдается 
устойчивая тенденция к росту доли погибших 
в дтП с участием лиц, находившихся в состоя-
нии опьянения. так, в период с 2007 по 2021 год 
количество погибших в дтП с участием водите-
лей с признаками опьянения возросло на 75%, в 
то время как число погибших в дтП, не связан-
ных с опьянением водителей, сократилось более 
чем на 60%. так же необходимо отметить, что за 
последние 6 лет при незначительном сокращении 
количества дтП, совершенных лицами, находя-
щимися в состоянии алкогольного опьянения или 
отказавшимися от прохождения медицинского 
освидетельствования, произошло практически 
трехкратное увеличение числа дтП, совершен-
ных лицами в состоянии наркотического опья-
нения [6].

т а к и м  о б р а з о м ,  у р о в е н ь  д о р о ж н о -
транспортной аварийности остается доста-
точно высоким. из всех дтП с пострадавшими 
каждое одиннадцатое (9,6%) привело к смер-
тельному исходу. следует отметить, что значи-
тельное влияние на дорожно-транспортную ава-
рийность оказало распространение новой коро-
навирусной инфекции coVID-19 [7; 8; 9; 21]. 
действие ограничительных мер привело к сокра-
щению доли населения, вовлеченного в дорож-
ное движение, в результате этого в период наи-
более строгих ограничений (апрель и май) коли-
чество дтП сократилось на 33,3%, число погиб-
ших на 16,6%, раненых на 33,4%. Поэтому одной 
из наиболее важных проблем, которая требует 
эффективного решения путём правового регу-
лирования, является безопасность дорожного 
движения, его обеспечение [10; 11; 12; 13; 17] 
и профилактика правонарушений [5; 16; 18; 19]. 
система уголовно-правовых норм, определяю-
щих ответственность за преступления в сфере 
дорожного движения в российском законода-
тельстве довольно обширна, при этом необхо-
димо отметить, что она регулярно усовершен-
ствуется законодателем, появляются новые виды 
преступлений, другие декриминализуются (вве-
дение уголовной ответственности за нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию и лишенным 

права управления транспортным средством (ст. 
264.2 УК рФ). в настоящее время широкое рас-
пространение получили преступные деяния, 
за совершение которых наступает уголовная 
ответственность по ст.ст. 264-264.1 УК рФ [15, 
стр. 822-828]. 

существует точка зрения на определение объ-
ективной стороны преступления, связанного с 
нарушением правил дорожного движения (далее 
Пдд). такое нарушение можно представить в 
виде двух слагаемых: 

а) действие или бездействие, которое привело 
к нарушению правил дорожного движения; 

б) нарушение повлекло за собой последствия 
в виде вреда для потерпевшего.

К нарушению Пдд следует отнести: превы-
шение скоростного режима, выезды на запре-
щающие зоны, несоблюдение очередности про-
езда и обгона, неподчинение сигналам свето-
фора, знакам и указателям, а также управление 
транспортным средством в состоянии наркоти-
ческого и алкогольного опьянения, переутомле-
ние, невнимательность и сон за рулем. например, 
е.в. Хромов считает, что для рассматриваемых 
преступных деяний объективной стороной явля-
ется факт несоблюдения установленных норм 
со стороны участников дорожного движения, а 
также их характеристики, например, причины, 
последствия, связанные с этими деяниями нару-
шении специальных правил, обеспечивающих 
безопасное дорожное движение и эксплуатацию 
транспортных средств, а также помимо самого 
деяния [20, с. 125]. 

среди участников дорожного движения 
важная роль принадлежит водителю. Личность 
водителя, совершившего преступление, связанное 
с нарушением Пдд, очень значима. она требует 
специального изучения [1; 2; 3; 4].

в последнее время актуальным стал вопрос 
совершения водителем так называемого «опас-
ного вождения», последствиями которого все 
чаще становятся дорожно-транспортные про-
исшествия, влекущие гибель не одного десятка 
человек. ряд авторов считают необходимым 
закрепление термина «опасное вождение» 
на уровне уголовного законодательства. так, 
с.Л. Кисленко для того, чтобы избежать неод-
нозначного толкования предлагает дополнить 
ст. 264 УК рФ примечанием с определением 
данного понятия. однако полагаем дублирова-
ние термина «опасное вождение» в примечании 
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ст. 264 УК рФ нецелесообразным, при наличии 
данного определения в законодательстве, в связи 
с напрасным усложнением УК рФ [14, с. 20]. По 
мнению е.в. Хромова, причинно-следственная 
связь является одной из форм зависимостей, 
которые есть между: 

- фактом нарушения Пдд и/или использова-
ния транспортного средства, которые допу-
стил пользователь, владелец или водитель, 
и преступным деянием, в результате кото-
рого наносится вред потерпевшим в виде 
нанесения тяжкого вреда или смерти, что 
образует первоначальный этап причинно-
следственная связи; 

-  деянием, опасным для общества, и резуль-
татом преступления, который пропи-
сан в соответствующей статье УК рФ, 
что образует следующий этап причинно-
следственной связи [20, с. 127].

для того чтобы установить причинно- 
следственную связь между преступлением (нару-
шением Пдд) и результатом в виде последствий 
(смерть потерпевшего, тяжкий вред здоровью, 
повреждение имущества и т.д.), используются 

различные доказательные инструменты, к кото-
рым относятся экспертизы, заключения, показа-
ния свидетелей и другие. использование таких 
инструментов даёт возможность ответить на 
перечень вопросов, ответы на которые позволяют 
прояснить ситуацию:

-  причины телесных повреждений;
-  вред, который причинен здоровью потер-

певшего, является ли тяжким;
-  мог ли водитель средства повышенной 

опасности предотвратить дтП;
-  все ли действия водителя были верны, в 

том числе по оказанию первой помощи 
потерпевшим.

При этом ответы на вышеназванные вопросы 
не позволяют признать водителя виновным или 
невиновным, они лишь дают возможность под-
готовить следственным органам необходимые 
материалы для принятия дальнейшего процес-
суального решения. однако стоит отметить, что 
уголовная ответственность по рассматриваемой 
статье 264 УК рФ исключается, если нарушение 
Пдд было совершено в условиях крайней необ-
ходимости.
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА  
В СИСТЕМЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

Аннотация. Проводится анализ медицинских мер принудительного характера, выявля-
ются их особенности в системе мер государственного принуждения. Рассматривается 
дефиниция, основания назначения, признаки, субъектный состав принудительных мер 
медицинского характера, цели. Обращается внимание на отсутствие в российском 
законодательстве дефиниции данной правовой категории, предлагается авторская редакция 
ч.1 ст.97 УК РФ посредством включения данного понятия.

Ключевые слова: меры государственного принуждения; принудительные меры медицин-
ского характера; цели; признаки; правовые особенности; основания применения.

 TRuSoVA E.A.

CoRRECTIVE MEASuRES oF A MEDICAL NATuRE IN THE SYSTEM  
oF MEASuRES oF STATE CooRDINATIoN

The summary. The article analyzes medical coercive measures, reveals their features in 
the system of measures of state coercion. The definition, grounds for appointment, signs, subject 
composition of compulsory medical measures, goals are considered. Attention is drawn to the absence 
of a definition of this legal category in Russian legislation, the author's version of Part 1 of Article 
97 of the Criminal Code of the Russian Federation is proposed by including this concept.

Key words: measures of state coercion; compulsory measures of a medical nature; goals; signs; 
legal features; grounds for application.

Активное и эффективное развитие демокра-
тических отношений в правовом государстве со 
всем своем многообразии (политические и эко-
номические, социальные), как и общественных, 
правовых, иных социальных институтов может 
осуществляться исключительно при упорядоче-
нии, отношений, установлении системы обще-
обязательных правил поведения. При проявле-
ниях нарушения подобных правил, признанных 
преступлениями, уголовный закон устанавли-
вает основания и порядок применения мер госу-
дарственного принуждения, к системе которых 
относятся принудительные меры медицинского 

характера, характеризующиеся собственными 
юридическими особенностями и признакам мер 
государственного принуждения [7; 15]. Порядок 
применения принудительных мер медицинского 
характера определяет уголовно-процессуальным 
законом [5; 22; 23; 24, стр. 540-550; 25, стр.520-
32;].

Государственное принуждение, как необходи-
мый атрибут государственной власти, существует 
в мире тысячелетия [8; 14; 19; 20; 21, стр. 73].

Меры государственного принуждения в науке 
дефинированы и как способ воздействия госу-
дарства на различные общественные отношения 
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в многоаспектных сферах человеческого бытия 
[18, стр. 56] и как проявление законных и обо-
снованных средств влияния, призванных способ-
ствовать, благодаря ограничениям и обремене-
ниям, ответственным действиям, к исполнению 
определенных запретов и к реализации обязан-
ностей [6, стр. 184].

Признаки данного юридического явления 
могут быть отражены следующим образом: лица, 
подвергаемые мерам государственного при-
нуждения, – участники юридических связей в 
системе публичного управления, совершившие 
нарушение правил должного поведения; лица, 
применяемые данные меры, обладают полно-
мочиями на подобные действия в силу закона; 
основаниями их применения признана констата-
ция причинно-следственной связи действия (без-
действия) с нарушением действующего закона; 
процедура применения мер принуждения, исхо-
дящих от государства, как и система подобных 
мер, установлена на нормативном уровне.

реализация государственных мер принуж-
дения, классифицируемых на меры юридиче-
ской ответственности, меры пресечения, меры 
защиты и меры предупреждения правонаруше-
ний, к которым относятся меры принудительного 
медицинского характера, предполагает осущест-
вление основного предназначения принуждения, 
предопределяемого основной целью уголовного 
права, – обеспечение защиты публичных инте-
ресов от преступлений. основная цель государ-
ственного принуждения, при этом, – обеспече-
ние эффективного функционирования государ-
ственной системы управления, при этом приме-
нение государственных мер принуждения (обе-
спечительных и правопрекращающих, как и кара-
тельных) непосредственно предопределяет ука-
занную цель [11].

Государственные меры принуждения меди-
цинского характера, характеризующиеся назван-
ными юридическими признаками и целями, обла-
дают собственными правовыми особенностями 
(характеристиками). 

в отсутствии легальной дефиниции данной 
правовой категории, меры принуждения меди-
цинского характера определены законодате-
лем в качестве самостоятельного института 
уголовного права и разновидности мер госу-
дарственного принуждения в общей системе 
мер принудительного характера, иных мер 
уголовно-правового характера, предусмотренных 

российским законодателем в Уголовном кодексе 
рФ [2] в разд. IV.

в науке данное понятие отражено, как:
-  меры социальной безопасности, направлен-

ные на обеспечение общественной безопас-
ность посредством принудительного лече-
ния лиц, которыми совершены преступле-
ния и которые страдают определенным 
психическим расстройством [15, стр. 103];

-  особая уголовно-правовая форма государ-
ственного принуждения, заключающаяся в 
принудительном излечении лиц, признан-
ных невменяемыми, как и вменяемых лиц, 
которыми совершены деяния и которые 
нуждаются, в силу определенного психиче-
ского состояния, в лечении принудительно 
[16, стр. 41];

-  меры принуждения государственного 
характера, заключающиеся в психиатри-
ческом излечении и назначаемые в соот-
ветствии с судебным актом (определе-
нием либо приговором суда) лицам, кото-
рые имеют психическое расстройство и 
совершили уголовно-наказуемое деяние [4, 
стр. 7];

-  разновидность государственного принуж-
дения, направленность которого связана с 
формированием безопасной среды в госу-
дарстве, обществе, и необходимостью при-
менения в соответствии с решением суда в 
отношении лица, которым совершено пред-
усмотренное уголовным законом деяние 
в состоянии, признанном на основании 
судебно-медицинской экспертизы невменя-
емым либо у которого подобное состояние 
констатировано после совершения деяния, 
обусловив, тем самым, невозможность 
назначения уголовного наказания [17].

Представляется, что применение медицин-
ских принудительных мер не свидетельствует 
о каком-либо отрицательного отношении госу-
дарства, не является карой, уголовным наказа-
нием, уголовной ответственностью. При этом, 
необходимо признать принудительную сущность 
исследуемых мер, о чем свидетельствует и назва-
ние данной меры государственного принужде-
ния и позиции многих ученых [10, стр. 12; 12, 
стр. 104]. действительно, принудительная сущ-
ность государственных мер принуждения меди-
цинского характера заключается в определенном 
ограничении конституционных прав и свобод 
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(свобода передвижения и пр.), однако, исключи-
тельно как средство государственного принужде-
ния в рамках непосредственной и необходимой 
реализации соответствующих медицинских пси-
хиатрических указаний.

в науке отражены различные позиции в отно-
шении целей данных мер государственного 
принуждения. обобщая исследованные точки 
зрения, а также – правовые позиции верховного 
суда рФ [10], полагаем, что в качестве таковых 
может быть представлена следующая их система: 
во-первых, защитная, направленная на огражде-
ние общества от неправомерного поведения лиц, 
обладающих патологическими коррективами в 
психике и представляющих опасность для обще-
ства; во-вторых, социализирующая, поскольку 
виновный, в силу психического расстройства, 
не руководит в полной мере собственными дей-
ствиями, поведением и, в указанной связи, нуж-
дается в медицинском лечении и социализации; 
в-третьих, профилактическая, имеющая направ-
ленность на предупреждение совершения новых 
деяний; в-четвертых, медицинская, ориентиро-
ванная на излечение лиц, указанных в ч.1 ст. 97 
УК рФ, либо на улучшение психического здо-
ровья; в-пятых, обеспечительная – в отношении 
охраны и защиты прав, интересов лиц, указанных 
в ч.1 ст.97 УК рФ (совершивших деяния, преду-
смотренные статьями особенной частью УК рФ).

Классификация данных мер государственного 
принуждения представлена законодателем в ст.99 
УК рФ: принудительное амбулаторное наблюде-
ние и лечение у специалиста – психиатра; при-
нудительное стационарное лечение общего типа 
в условиях медицинской организации; принуди-
тельное стационарное лечение в медицинской 
психиатрической организации специализирован-
ного типа; принудительное интенсивное стацио-
нарное лечение в медицинской психиатрической 
организации специализированного типа. 

необходимо отличать принудительные меры 
медицинского характера (ст. 97 УК рФ) и иную 
меру процессуального принуждения (ст. 435 УПК 
рФ), представляющую собой помещение лица, у 
которого констатировано психическое расстрой-
ство, в соответствующую медицинскую орга-
низацию, предоставляющую психиатрическую 
помощь в условиях стационара. названная про-
цессуальная мера принуждения применяется 
органом суда к подозреваемому, обвиняемому 
в качестве меры пресечения в виде содержания 

под стражей в соответствии с ходатайством сле-
дователя к указанным выше лицам, совершив-
шим преступление, либо к лицу, у которого рас-
стройство психики наступило после факта совер-
шения деяния): 

1)  для обеспечения эффективности расследо-
вания и рассмотрения, разрешения уголов-
ного дела, как и 

2)  ограждения других лиц от представляющей 
от данного лица опасности, и 

3)  предоставления необходимой медицинской 
психиатрической помощи. 

в заключение отметим: применение в россий-
ской Федерации государственных мер принуди-
тельного характера, включая медицинские при-
нудительные меры, возможно исключительно в 
связи с совершением преступления, предусмо-
тренного действующим уголовным законом. 
данные меры представляют собой вынужден-
ную государственную реакцию на факт деяния, 
подлежащую применению при отсутствии воз-
можности использования других методов воз-
действия, либо в ситуации, когда подобное воз-
действие является не эффективным, а также по 
причине невменяемости либо иным основаниям, 
указанным в ст.97 УК рФ (медицинские прину-
дительные меры). 

Меры государственного принуждения, вклю-
чая медицинские меры принудительного свой-
ства, обладают особым государственным харак-
тером, так как решение об их применении фор-
мируется от имени государства, именно с пози-
ции государства совершенное действие (без-
действие) признается в качестве преступления, 
при этом, мера государственного принужде-
ния должна коррелировать личности виновного, 
уровню его правосубъектности.

Принимая во внимание отсутствие в действу-
ющем законодательстве легальной дефиниции 
правовой категории «принудительные меры меди-
цинского характера», полагаем признать данное 
явление пробелом в праве [9; 13]. Предлагается 
следующая авторская дефиниция категории «при-
нудительные меры медицинского характера», 
которую целесообразно включить в ч.1 ст. 97 УК 
рФ в редакции: «Принудительные меры меди-
цинского характера, назначаемые судом, подле-
жат применению к лицам, указанным в части 
второй настоящей статьи, когда данные лица на 
основании психического расстройства, харак-
тера общественно-опасного деяния, других 
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характеристики фальшивомонетчества по законодательству Советской России 1920-х гг. 
Особое внимание обращено на логическую стройность юридической конструкции норм, 
предусматривающих ответственность за указанное преступление, а также преемственность 
в тактической линии законодателя, направленной на борьбу с этим опасным видом преступной 
деятельности.
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FEATuRES oF THE CRIMINAL-LEGAL AND CRIMINoLoGICAL 
CHARACTERISTICS oF CouNTERFEITING ACCoRDING  

To THE LEGISLATIoN oF THE RSFSR oF THE 1920s

The summary. The paper examines the features of the criminal–legal and criminological 
characteristics of counterfeiting under the legislation of Soviet Russia of the 1920s. Particular attention 
is paid to the logical harmony of the legal structure of the norms providing for responsibility for the 
specified crime, as well as continuity in the tactical line of the legislator aimed at combating this 
dangerous type of criminal activity.

Key words: counterfeiting; forgery of government securities; criminal legislation; punitive 
policy; repression; new economic policy; currency control.

К началу 1921 г.  гражданская война в 
советской россии в основном закончилась. 
Переход к миру ставил перед страной новые 
задачи, прежде всего в области экономического 
и хозяйственного строительства. необходимо 
было восстановить экономическую инфра-
структуру, которая по многим показателям была 

отброшена на несколько десятилетий назад. 
новые условия настоятельно требовали измене-
ния прежних методов экономического и поли-
тического руководства обществом. известно, 
что нЭП рассматривался его авторами исклю-
чительно как тактическая, но отнюдь ни как 
стратегическая экономическая линия. Это была 
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политика восстановления, но не развития [4]. 
Противостояние сторонников и противников 
нЭПа со всей бескомпромиссностью завершила 
сама история. рассматривая проблему в ретро-
спективе, свойственной нашему исследованию, 
отметим, что никаких реальных возможностей 
осуществить за несколько лет индустриализа-
цию страны с созданием военно-промышленного 
комплекса, адекватного условиям предстоящей 
войны, не было. Характерно, что в связи со ска-
занным современный публицист с.Г. Кара-Мурза 
замечает, что уже в годы перестроечной исте-
рии – в 1989 г. было проведено экономическое 
моделирование варианта продолжения нЭПа в 
1930 гг., которое показало, что в этом случае «не 
только не было возможности поднять обороно-
способность ссср, но и что годовой прирост 
валового продукта опустился бы ниже приро-
ста населения – началось бы обеднение населе-
ния и страна неуклонно шла бы к социальному 
взрыву» [2, стр. 374]. естественно, что советское 
руководство не могло ни в коем случае скатиться 
к уровню социального бедствия российской 
Федерации второй половины 1990-х гг. 

Кредитно-финансовая сфера в советском госу-
дарстве периода реформ 1920 – 1930-х гг. явля-
лась одной из наиболее пораженных экономиче-
ской преступностью. в связи с этим профилак-
тическая карательная деятельность значительно 
повышала защищенность денежно – кредит-
ной системы страны от поступления фальшивых 
денежных знаков и поддельных ценных бумаг. 
объектом изготовления или сбыта поддельных 
денег или ценных бумаг выступала кредитно-
денежная система ссср, а в случаях подделки 
валюты иностранных государств и кредитно-
денежная система этих стран. рассматриваемое 
преступление подрывало устойчивость госу-
дарственных денег, затрудняло регулирова-
ние денежного обращения. особую опасность 
оно приобретало в условиях оживления рынка, 
товарно-денежных отношений и экономических 
связей с развитыми капиталистическими стра-
нами в период нЭПа и индустриализации совет-
ской промышленности по своей сути означающий 
своеобразный промышленный переворот, выра-
жающийся в трансформации аграрной страны в 
сверхиндустриальную супердержаву. 

однако товарно-денежные отношения, на 
которых стала строиться новая экономиче-
ская политика, не могли обойтись без четко 

налаженных финансов. Комплекс мероприя-
тий в этом направлении наметил декрет вЦиК 
от 10 октября 1921 г. «о мерах по упорядоче-
нию финансового хозяйства» [6, стр. 257-260]. 
Предусмотренные им меры подготовили прове-
дение денежной реформы, которая началась уже 
в конце 1921 г. с замены денежных знаков на 
новые, образца 1922 г. 

в противодействие мероприятиям советского 
государства по восстановлению народного хозяй-
ства усилия внутренней и внешней контррево-
люции были направлены в сферу экономики. 
Шпионаж, диверсия, вредительство, спекуляция, 
взяточничество, контрабанда, изготовление фаль-
шивых денег – вот основные проявления подрыв-
ной деятельности в тот период в сфере эконо-
мики [5, стр. 48]. Уже со второй половины 1922 г. 
в оУр нКвд рсФср стали поступать данные о 
сбыте фальшивых денежных знаков.

Угроза финансовому суверенитету страны 
была учтена при разработке проекта УК рсФср 
1922 г., введенного в действие с 1 июня [14]. так 
к преступлениям против порядка управления 
относилась ст. 85 – подделка денежных знаков 
и государственных процентных бумаг, марок и 
других знаков государственной оплаты, учинен-
ная по предварительному соглашению несколь-
ких лиц и в виде промысла в отношении всех 
участников и пособников каралась высшей мерой 
наказания с понижением, при смягчающих обсто-
ятельствах, наказания до лишения свободы на 
срок не ниже трех лет со строгой изоляцией и 
конфискацией имущества. однако, при отсут-
ствии предварительного соглашения, а равным 
образом в отношении укрывателей – лишением 
свободы на срок не ниже двух лет со строгой 
изоляцией и конфискацией имущества. в соот-
ветствии с п. б ст. 26 УПК рсФср данное пре-
ступление относилось к подсудности губерн-
ского суда. в целях предупреждения возмож-
ности легкой подделки обращающихся в преде-
лах рсФср и союзных с ней республик ценных 
бумаг, а также для обеспечения их правиль-
ного учета и своевременного взимания причи-
тающегося с них пропорционального гербо-
вого сбора вЦиК и снК рсФср своим поста-
новлением от 3 мая 1923 г. установили, что вся-
кого рода ценные бумаги, выпускаемые государ-
ственными учреждениями, а равно торговыми, 
промышленными и кредитными обществами и 
товариществами – акции, облигации, временные 
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свидетельства и иные дивидендные и процент-
ные бумаги должны быть изготовлены исключи-
тельно через Управление Фабриками заготовле-
ния государственных знаков нКФ [15]. Заметим, 
что подделка банковских билетов преследова-
лась наравне с подделкой денежных знаков [16]. 

в 1923 г. появились банкноты – червонцы, 
обеспеченные золотом, иностранной валютой и 
легко реализуемыми товарами. Золотое содер-
жание червонца было приравнено к 1 золотнику 
78,24 доли чистого золота (7,74234 г.), то есть 
такое же, как и в дореволюционной десятиру-
блевой монете. иными словами он равнялся к 10 
руб. золотом [11, стр. 107]. За подделку червон-
цев виновные в соответствии с Постановлением 
снК рсФср от 26 октября 1922 г. также привле-
кались к ответственности по ст. 85 УК [13]. По 
этой же статье привлекались к ответственности 
лица, виновные в подделке трудгужналоговых 
знаков (марок) [12].

в виду того, что начиная со второй половины 
1922 г. участились факты выпуска некоторыми 
учреждениями и предприятиями различных сур-
рогатов денежных знаков, как то облигаций, бон, 
вкладных билетов, свидетельств о займе и т.п., 
вопреки Постановлению снК рсФср от 13 октя-
бря 1922 г., которым такой выпуск был запре-
щен, указанные действия также подпадали под 
ст. 85 УК, как подделка денежных знаков. дело 
в том, что подобные деяния нарушали совет-
скую денежную политику и затрудняли прове-
дение в полной мере унификацию денежного 
обращения. Получалось, что частная эмиссия, 
сокращая емкость государственного денежного 
рынка, способствовала обесцениванию государ-
ственных денежных знаков. Кроме того, выпуск 
денежных суррогатов вносил путаницу в обще-
ственном сознании пользователей и таким обра-
зом подрывал у людей доверие к деньгам госу-
дарства. добавим, что по ст. 85 УК каралась и 
подделка железнодорожных билетов, являю-
щихся наряду с деньгами, знаками государствен-
ной оплаты. Поэтому сбыт и пользование под-
дельными железнодорожными билетами рассма-
тривались или как пособничество, или как укры-
вательство подделки [7, стр. 266]. наконец сле-
дует иметь в виду, что ст.ст. 85 и 189 УК кара-
лись подделка денежных знаков и т.п. и подделка 
официальных бумаг, расписок. и хотя пользо-
вание этими подложными знаками и докумен-
тами было не предусмотрено соответствующими 

статьями УК оно не могло быть безнаказанным, 
поэтому верховный трибунал рсФср предло-
жил карать за указанные деяния на основании 
ст. 10 УК по аналогии теми же наказаниями, как 
и за подделку [7, стр. 266]. При этом подразуме-
валось, что подделка полная или переделка, вос-
становление должны быть такими, чтобы под-
дельная монета или билет – были бы достаточно 
похожи на настоящие.

в контексте нашей работы нельзя не обра-
тить внимания на социальный состав фальши-
вомонетчиков. в своей основной массе, как сви-
детельствуют архивные документы, это были 
представители «бывших людей» – бывшие хозя-
ева, бывшие служащие (словом те, кто обладал 
необходимыми знаниями и владел методикой 
и технологией изготовления валюты), которые 
собирались в крупные шайки. среди подельни-
ков были и опытные рецидивисты. Крупными 
регионами – распространителями подделок 
выступали их столицы, центральные и черно-
земные губернии, а также северо-Кавказский 
край, чеченская Автономная область, ново-
николаевская губерния, дальневосточный край, 
Украина и Белоруссия. 

так за период с 1 сентября 1923 г. по 1 января 
1925 г. в т.н. «центральную тройку», учреж-
денную в августе 1923 г. в составе начальника 
Экономического управления ГПУ, начальника 
УУр и представителя нКЮ под председатель-
ством представителя снК и ЦиКа ссср оГПУ 
[9], поступило 167 дел, раскрыто 143 орга-
низации, рассмотрено в Коллегии оГПУ 104 
дела, передано в суд – 3. общее число обвиня-
емых составило 1349 чел, из них было привле-
чено к ответственности коллегией оГПУ – 756. 
несомненно, особый интерес вызывает характер 
и объем репрессии по рассмотренным делам. так, 
к высшей мере наказания было приговорено 367 
чел., к заключению в концлагерь на 10 лет – 111, 
на 5 лет – 83, на 3 года – 66, на 1 год лишения 
свободы – 3, выслано – 14, приговорено условно 
–24 чел. иными словами говоря, чуть более 50% 
привлеченных к ответственности были репрес-
сированы с применением высшей меры социаль-
ной защиты, а 5,4% осужденных получили ниже 
низшего предела, предусмотренного УК. По 104 
делам обвинялось 755 чел., из которых рабочие 
составляли 101, крестьян – 290, бывших мещан 
– 246 (32,5%) , бывших дворян – 13 (1,72%), 
прочих – 106 [10]. 
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согласно Постановлению Президиума ЦиК 
ссср от 1 апреля 1924 г., принятому по докладу 
оГПУ о борьбе с фальшивомонетчеством, в 
целях быстрого производства следствия и усиле-
ния борьбы с фальшивомонетчеством Коллегии 
оГПУ предоставлялось право внесудебного рас-
смотрения дел вплоть до вынесения высшей 
меры наказания в отношении лиц, занимающихся 
изготовлением, сбытом и хранением фальшивых 
денежных знаков [8].

очевидно, что когда в ссср реализовы-
вался курс нЭПа, денежная система функцио-
нировала как рыночная и включала в себя как 
наличные, так и безналичные расчеты. тем не 
менее, когда было принято судьбоносное реше-
ние об индустриализации, стало ясно, что подоб-
ная система не сможет обеспечить принятый в 
1928 г. первый пятилетний план. Правая оппози-
ция, возглавляемая н.и. Бухариным, фактически 
предприняла попытку саботировать предложен-
ный и.в. сталиным план форсированной инду-
стриализации, вместо которого предлагался курс 
естественного, органичного развития экономики 
страны. в ходе известных дискуссий «правые» 
напоминали и о английской промышленной рево-
люции, которая произошла в сжатые сроки. тем 
не менее «центристы», возглавляемые сталиным, 
справедливо полагали, что источниками про-
мышленного переворота в Англии было перво-
начальное накопление капитала в виде ресурсов 
колониального гнета. естественно, что у ссср 
такого пути развития событий быть не могло [3, 
стр. 340]. 

в этих условиях уголовное законодательство 
вынуждено было изменить тактическую линию 
репрессий в указанной сфере. так Уголовный 
кодекс рсФср в редакции 1926 г. [17] содержал 
в своей особенной части преступления эконо-
мической направленности в разделах об особо 
опасных для союза сср преступлений против 
порядка управления (п. 2 гл. 1), иных преступле-
ний против порядка управления (гл. 2), престу-
плениях хозяйственных (гл. 5). ст. 598 УК рсФср 
предусматривала ответственность за подделку 
или сбыт в виде промысла поддельной метал-
лической монеты, государственных казначей-
ских билетов, билетов Государственного банка 
ссср, государственных ценных бумаг, а равно 
подделку или сбыт в виде промысла поддельной 
иностранной валюты. санкция устанавливала 
высшую меру социальной защиты – расстрел 

с конфискацией имущества, с допущением при 
смягчающих обстоятельствах понижения до 
лишения свободы на срок не ниже двух лет с кон-
фискацией всего или части имущества. При этом 
норма, содержащаяся в указанной статье, разли-
чала объекты подделки двух родов – во-первых, 
металлическую монету, государственные казна-
чейские билеты, билеты Государственного банка, 
государственные ценные бумаги и иностран-
ную валюту; во-вторых, знаки почтовой оплаты, 
билеты железнодорожного и водного транспорта 
и проездные и на провоз документы с различной 
ответственностью за подделку объектов обеих 
групп. стоит заметить, что в обоих случаях пере-
чень являлся исчерпывающим. в силу сказан-
ного, например, подделка чеков или акций под ст. 
598 УК не подпадали. Криминологическая харак-
теристика преступления подразумевала, что дей-
ствие подделки состоит в изменении подлинного 
предмета, например исправления на червонце 
цифры «1» на «10» или в изготовлении фальши-
вого предмета. Подделка, хотя бы и единичная, 
подпадала под действие ст. 598 . однако, сбыт, в 
том случае если он не выступал как соучастие в 
изготовлении, лишь в том случае, если он совер-
шался в виде промысла. важным обстоятель-
ством выступало и то, что единичный сбыт фаль-
шивого червонца лицом, нашедшим его, не обра-
зовывал состава преступления, предусмотренного 
указанной статьей. однако в этом случае была 
принципиальная возможность понести ответ-
ственность за мошенничество. 

стоит остановиться на том, что законодатель 
очень строго подошел к проблеме оценки проти-
воправных деяний в кредитно-денежной сфере. 
так ст. 587 УК, предусматривающая ответствен-
ность за подрыв государственной промышленно-
сти, транспорта, торговли, денежного обращения 
или кредитной системы с таким квалифицирую-
щим сегментом, как совершенные в контрреволю-
ционных целях, устанавливала в качестве нака-
зания высшую меру социальной защиты – рас-
стрел или объявление врагом трудящихся с кон-
фискацией имущества и с лишением гражданства 
и изгнанием из пределов ссср с допущением, 
при наличии смягчающих обстоятельств, пони-
жения до лишения свободы на срок не ниже трех 
лет с конфискацией всего или части имущества 
[18]. в данном случае рассматриваемый состав 
преступления квалифицировался уже как кон-
трреволюционное. Поэтому для применения ст. 
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587 УК следственным органам необходимо было, 
прежде всего, установить в действиях обвиня-
емых контрреволюционных целей. следовало 
учитывать, что если в некоторых преступле-
ниях контрреволюционный умысел выявлялся 
самим характером действий, совершаемых подо-
зреваемым, то в преступлениях экономической 
направленности наличие контрреволюционной 
цели часто из самих действий выявлено быть не 
могло и в этих случаях должно было быть под-
креплено конкретными доказательствами. в том 
случае, если преступные деяния имели место 
не вследствие контрреволюционной деятельно-
сти, а, например, по причине бесхозяйственно-
сти, то указанные действия должны были ква-
лифицироваться по соответствующим статьям 
главы V УК «Преступления хозяйственные» [1, 
стр. 121]. Конструкция, предложенная законода-
телем, таким образом, вписывалась тактически в 
наличие нормы, изложенной в ст. 49 УК рсФср 
в редакции 1926 г., предусматривающей инсти-
тут реальной и идеальной совокупности престу-
плений, а стратегически полностью соответство-
вала концепции понятия преступления, которым 
признавалось всякое действие или бездействие, 
направленное против советского строя или нару-
шающее правопорядок, установленный рабоче-
крестьянской властью на переходный к комму-
нистическому строю период времени.

не вызывает сомнения, что уголовно-правовая 
характеристика преступления затрагивает пре-
имущественно публичный интерес, сущность 
преступления состоит в причинение вреда госу-
дарственному и общественному интересу путем 
выпуска денежных знаков под видом исходя-
щих от государственной власти. При этом сама 
подделка представляла собой: во-первых, изго-
товление фальшивых денег; во-вторых, прида-
ние повышенной ценности настоящим деньгам; 
в-третьих, уменьшение действительной ценно-
сти металлических денег. очевидно, что под-
делка по своей природе и материи предполагала 
умысел, так как изготовление поддельных денег 
немыслимо без определенных подготовительных 
действий. следовательно, необходимо признать, 
что объектом противоправных посягательств в 
данном случае выступало охраняемое государ-
ством денежное обращение и финансовое состо-
яние в целом, которые требовали доверия со сто-
роны населения к денежным знакам, как орудиям 
менового оборота, выпускаемых и охраняемых 

государством. 
Представляется, что указанная уголовно-

правовая и криминологическая характеристика 
является исчерпывающей. в заключении заме-
тим, что современный законодатель в соответ-
ствии с выработанными традициями отечествен-
ного уголовного права полагает, что для объек-
тивной стороны рассматриваемого преступле-
ния (ст. 186 УК рФ) важным является то, что 
изготовленные деньги или ценные бумаги счи-
таются поддельными в случае их существен-
ного сходства по ряду критериев с оригиналом. 
Поддельные деньги или ценные бумаги могут 
быть воспроизведены целиком либо на под-
линных экземплярах могут быть подделаны их 
отдельные элементы. в случае же лапидарной 
подделки и явного несоответствия оригиналу, 
исключающего массового распространения такой 
подделки, и попытки сбыть ее содеянное, как и 
в прошлом, может быть квалифицировано как 
мошенничество по ст. 159 УК рФ. 

следовательно:
1) Кредитно-финансовая сфера в советском 

государстве периода реформ 1920 – 1930-х 
гг. являлась одной из наиболее пораженных 
экономической преступностью. в связи с 
этим профилактическая карательная дея-
тельность значительно повышала защищен-
ность денежно-кредитной системы страны 
от поступления фальшивых денежных 
знаков и поддельных ценных бумаг;

2) Приоритетной сферой воздействия кара-
тельной политики государства в годы нЭПа 
были область экономики и, прежде всего, 
кредитно-финансовая сфера, обеспечиваю-
щая экономический суверенитет государ-
ства;

3) Позиция советского правительства была 
единственно правильной, позволившей 
в ходе свертывания нЭПа подготовить 
и провести кредитные реформы 1930-
1931 гг., в результате которых единолич-
ным эмитентом безналичных денег стал 
Государственный банк ссср, который, в 
свою очередь, стал монополистом в обла-
сти краткосрочного кредитования и единым 
расчетным центром, что впоследствии спо-
собствовало эффективному регулированию 
экономикой в годы войны;

4) в теоретическом плане наблюдается 
преемственность российского права в 
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уголовно-правовой и криминологической 
характеристике фальшивомонетчества;

5) Законодатель, не взирая на катаклизмы 
политических событий, строго стоит на 
страже финансовой независимости государ-
ства, охраняя ее суровой уголовной репрес-
сией;

6) в условиях современной гибридной войны, 

развязанной против россии сША и прим-
кнувшими к ним иностранными государ-
ствами и международными организациями 
финансовая, валютная и кредитно-денежная 
система страны требует особой охраны со 
стороны правоохранительных органов и, в 
первую очередь, Фтс россии, как субъекта 
валютного контроля.
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ЖИЗНЬ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОПУХИНА 

Аннотация. Сквозь призму биографии рассматривается деятельность П.В. Лопухина на 
различных государственных постах: Санкт-Петербургского обер-полицмейстера, московского 
гражданского губернатора, генерал-прокурора и министра юстиции. Отмечаются такие 
личные качества Петра Васильевича Лопухина, прослужившего четырём российским Государям 
почти 60 лет, как оперативность и основательность в делах, ум, терпение и глубокая 
прозорливость. 

Ключевые слова: Императорский Московский университет; обер-полицмейстер; генерал-
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THE LIFE AND STATE ACTIVITY oF PYoTR VASILYEVICH LoPuKHIN

The summary. Through the prism of biography, the activities of P.V. Lopukhin in various posts: 
St. Petersburg Chief of Police, Moscow Civil Governor, Prosecutor General and Minister of Justice. 
Such personal qualities of Pyotr Vasilyevich, who served four Russian Sovereigns for almost 60 years, 
as efficiency and thoroughness in business, intelligence, patience and deep insight are noted.

Key words: Imperial Moscow University; Chief of Police; Governor-General; Ministry of 
Justice.
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Петр васильевич Лопухин родился в родо-
витой дворянской семье небогатого майора 
василия Алексеевича Лопухина, имевшего поме-
стья в Порховском уезде. он получил хорошее 
домашнее образование. 

Учился в дворянской университетской гим-
назии (учебном заведении, находившемся в 
составе императорского Московского универ-
ситета). Будучи гимназистом, был в составе 
потешного батальона Московского универси-
тета, особое внимание уделял изучению истории, 
географии, права, иностранных языков, зани-
мался переводами, перевёл с французского языка 
«рассуждение графа Кайла о бальзамировании 
египтян...» (опубликовано в журнале «собрание 
лучших сочинений к распространению знания...» 
в 1762 г.) [26]. 

По окончании гимназии Петр Лопухин был 
зачислен в императорский Московский уни-
верситет в качестве действительного студента, 
причем обучался он там на собственные сред-
ства [31, cтр. 99-100]. Профессор универси-
тета и.А. Гейм так высказался о Лопухине в 
своей речи «о состоянии наук в россии под 

покровительством императора Павла Первого»: 
«чье сердце не исполнится радости и не воз-
гордится мыслию, что величайшей доверенно-
сти Монаршей удостоенный, всеми россиянами 
досточтимый Князь Лопухин у нас положил 
основание тем знаниям, которые делают его 
ныне способным отправлять с тонким благораз-
умием толь важные и многообъемлющие вверен-
ные ему звания и исполнять самые труднейшие 
должности к удовольствию своего Государя и к 
счастью многочисленных народов? По справед-
ливости возгордится Университет своим воспи-
танником, тем паче, что он с чувством призна-
тельности помнит его и не оставляет споспеше-
ствовать общеполезной цели сего столь полез-
ного училища» [4].

Лопухин начал свое университетское обра-
зование на философском факультете, а затем 
прошел юридическую специализацию, что позво-
лило ему занять достойное место в числе госу-
дарственных мужей.

в  с е м и л е т н е м  в о з р а с т е ,  в  1 7 6 0  г. , 
П.в. Лопухин был записан в лейб-гвардии 
Преображенский полк и произведен в капралы. в 

Петр Васильевич Лопухин.  
Портрет кисти В.Л. Боровиковского

Петр Васильевич Лопухин.  
Портрет кисти С.С. Щукина



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 1

154

1769 г. поступил на службу, уже будучи прапор-
щиком, в 1775 г. получил чин капитан-поручика 
и перешел на гражданскую службу в звании пол-
ковника. 

в 1779–1783 гг. Пётр васильевич был санкт-
Петербургским обер-полицмейстером [6]. 
находясь в этой должности, он реорганизовал 
аппарат полиции. так, столица была разделена 
на десять полицейских частей и 42 квартала. во 
главе полицейских частей были поставлены част-
ные приставы. в каждой части была воинская 
команда, состовшая из 34 человек. Кроме того, 
обер-полицмейстеру подчинялись «огнегаси-
тельные» работники, то есть пожарные (их было 
тогда 1400 человек) и извозчики (226 человек) 
[11, cтр. 32]. При П.в. Лопухине в Петербурге 
была создана управа благочиния. в ее состав 
входили обер-полицмейстер, полицмейстер, при-
став по гражданским и по уголовным делам. 
Управа благочиния осуществляла надзор за 
порядком, следила за исполнением законов; к её 
компетенции относилось также судебное про-
изводство по гражданским и тяжебным делам, 
следственные действия и судебное производство 
по кражам и мошенничествам суммой меньше 20 
рублей. Управа благочиния ежедневно утверж-
дала представленный приставами список аре-
стованных. П.в. Лопухин участвовал в разра-
ботке и начинал впервые в стране вводить в 
жизнь «Устав благочиния», инициатором и соав-
тором которого была императрица екатерина II, 
ей он ежедневно докладывал о жизни в столице 
империи.

При непосредственном участии П.в. Лопу-
хина была открыта обуховская городская боль-
ница, при которой функционировал дом при-
зрения для умалишенных. на острове новая 
Голландия были построены каменные склады 
для хранения леса. 

в 1783 г. П.в. Лопухин был награжден орде-
ном святого владимира 3-й степени [6, cтр. 15]. 
в звании генерал-майора возглавил канцелярию 
тверского наместничества [14, cтр. 116]. 

в том же 1783 г. Лопухин был переведен в 
Москву, где получил должность московского 
гражданского губернатора. За почти 10 лет его 
правления (по 1793 г.) в Москве было завер-
шено строительство Мытищинского водопро-
вода, был капитально отремонтирован Большой 
Каменный мост и для удобства горожан постро-
ено несколько новых, деревянных. в 1786 и 1788 

гг. в Москве были сильные наводнения. Поэтому 
по распоряжению П.в. Лопухина стали серьёзно 
укреплять берега и набережные Москва-реки: 
сначала «деревянным обрубом», а позднее и 
«диким камнем».

П.в. Лопухин участвовал в организации 
строительства Голицынской больницы; активно 
помогал возведению здания императорского 
Московского университета на Моховой, кото-
рое было закончено в последний год его губер-
наторства. По его предложению в начале 1790-х 
гг. была организована Комиссия по снятию плана 
Москвы. используя этот план, губернатор пред-
полагал в будущем усовершенствовать плани-
ровку древнего города. План пригодился через 
два десятилетия, когда архитекторы создавали 
новую Москву на месте сгоревшей в пламени 
войны 1812 гг. За свою деятельность в Москве 
П.в. Лопухин 07 июня 1785 г. был награж-
дён орденом святого равноапостольного Князя 
владимира 2-й степени [3, cтр. 322].

в 1791 г. П.в. Лопухин получил звание 
генерал-поручика. из Москвы Лопухин был 
переведен в 1793 г. в Ярославль в должности 
генерал-губернатора Ярославля и вологды [18]. 
По вступлении на престол императора Павла I в 
1796 г. П.в. Лопухин был произведен в тайные 
советники с пожалованием ордена святого 
Александра невского. При этом он был назна-
чен присутствующим в Московском департа-
менте сената [21]. 

По воспоминаниям сына Лопухина, Павла 
Петровича, его отец был человек «даровитый и 
в особенности отличался необыкновенною лег-
костью и быстротой работы». Благодаря этим 
своим качествам он в марте-апреле 1797 г. заслу-
жил благосклонность государя, во время пребы-
вания его на коронации в Москве. Лопухин был 
представлен императору вместе со всеми москов-
скими сенаторами. Узнав, что Петр васильевич 
недавно служил ярославским наместником, 
Павел I предложил ему задержаться во дворце и 
прояснить существо одного из дел, по которому 
до этого император ни от кого не мог получить 
пояснения. Передав задание, Лопухин в тот же 
день собрал все нужные бумаги по этому делу, 
находившемуся в московском департаменте 
сената, и, просидев над ними всю ночь, наутро, 
в 6 часов, уже находился в приемной государя. 
Павел I сразу же принял его и остался очень 
доволен и содержанием доклада, толковым и 
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обстоятельным, и быстротой его подготовки.
все последующие поручения государя 

Лопухин выполнял быстро и, главное, каче-
ственно. вместе с бароном А. и. васильевым и 
графом П.в. Завадовским он занимался делами 
внешнего государственного займа. Личные свой-
ства Лопухина, его оперативность и основатель-
ность в делах без сомнения способствовали его 
возвышению. но в те времена этого было все 
же недостаточно для успешной карьеры. на 
успех нельзя было рассчитывать без поддержки 
какого-либо влиятельного вельможи, имев-
шего вес при дворе. им стал светлейший князь 
А.А. Безбородко.

в августе 1798 г. П.в. Лопухин был пере-
ведён в санкт-Петербург и назначен генерал-
прокурором и главой Правительствующего 
сената российской империи с производством 
в действительные тайные советники и награж-
дением орденом святого апостола Андрея 
Первозванного. За полтора года служения в этой 
должности Пётр васильевич сделал немало. 
Участвовал в подготовке указов об избавлении 
от телесных наказаний лиц старше 70 лет и о 
передаче в Межевой департамент сената дел 
об «отсуженных помещиками казённых землях» 
(оба 1798 г.), успел ввести новую тогда прак-
тику личного приёма прошений и жалоб по 
делам о злоупотреблениях и нарушениях зако-
нов. он приказал губернским прокурорам доно-
сить лично ему о злоупотреблениях высших 
должностных лиц губерний. он принял строгие 
меры по искоренению разбоев, которые были 
в те времена бичом странствующих и путеше-
ствующих. добился расширения прав губерн-
ских прокуроров по части надзора за местными 
органами власти.

После перевода в Петербург он обратил на 
себя внимание Павла быстротой и легкостью 
исполнения порученных дел. П.в. Лопухин зани-
мался военными, финансовыми, административ-
ными, судебными делами, в его компетенцию 
входило назначение и увольнение, награждение, 
пожалование земли, душ и т.д.

По его докладам ежегодно выделялось 5 тыс. 
руб. на ремонт Московского университета, в 
1799 г. было отпущено единовременно 25 тыс. 
руб. для постройки дерптского (тартуского) 
университета. он занимался попечением казен-
ных промышленных предприятий и сбором 
податей. П.в. Лопухин вопреки мнению сената 

16 октября 1798 г. добился запрещения продажи 
малороссийских крестьян без земли.

Успехи П.в. Лопухина были отмечены. 4 октя-
бря 1798 года он был избран почётным членом 
санкт-Петербургского английского собрания. 
По прошению университетского начальства 
стал попечителем Московского университета. 
в 1798 году он вновь кавалер ордена святого 
Андрея Первозванного и орденов святой Анны и 
иоанна иерусалимского. 19 января 1799 г. Павел 
I дал указ сенату: «в несомненный знак нашего 
монаршего благоволения и в воздаяние верности 
и усердия в службе нашей действительного стат-
ского советника генерал-прокурора Лопухина 
всемилостивейше пожаловали Мы его князем 
империи нашей, распространяя достоинство и 
титул сей на все потомство от него, Лопухина, 
происходящее» [7]. По этому случаю был сделан 
герб нового княжеского рода: «Щит разделен 
горизонтально на две части, из коих в верхней 
в золотом поле находится черный двоеглавый 
орел коронованный, на груди которого изобра-
жено имя Государя императора Павла Первого. 
в нижней части в серебряном поле красный 
Гриф, обращенный в правую сторону. на щите 
поставлены три шлема, увенчанные дворянскими 
коронами, и на среднем видны семь Павлиньих 
перьев. намет на щите голубой, подложен-
ный серебром. Щит держат, с правой стороны 
Богиня, имеющая в руках весы правосудия, а с 
левой воин, имеющий в руках Знамя малинового 
цвета. Под щитом девиз «Благодать» [7]. 

11 марта 1999 г. Павел пожаловал Лопухину 
придворную ливрею и в потомственное владе-
ние староство Корсунь в Богуславском уезде 
Киевской губернии (ныне город Корсунь-
Шевченковский черкасской области, Украина), 
дававшее 200 тыс. руб. ежегодного дохода, а 
также великолепный сервиз и портрет импера-
тора с бриллиантами. его жена была пожалована 
в статс-дамы, а дочь стала камер-фрейлиной. 

все эти монаршие милости породили зависть 
и злобу, начались интриги, которые через пол-
года в связи с нежеланием Петра васильевича в 
них участвовать привели его к мысли о заверше-
нии службы в столице, и 07.07.1799 г. он подал 
прошение об отставке и уехал в Москву. в том 
же году известный поэт и куратор Московского 
университета М.М. Херасков откликнулся на 
деятельность П.в. Лопухина стихами:
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«Сияет кто душой, тому не есть излишни
Сиятельств имена, чины и титлы пышны,
Исчезнет в вечности и княжество и чин,
Но будет там сиять делами Лопухин!» [25].

вернул П.в. Лопухина на государственную 
службу император Александр I в качестве члена 
непременного совета, учрежденного в 1801 г. в 
обязанности непременного совета входили раз-
работка и обсуждение важнейших законопроек-
тов.

с 8 октября 1803 г. Пётр васильевич Лопухин 
возглавил министерство юстиции и Комиссию 
по составлению законов. в 1808 г. товарищем 
Министра юстиции рескриптом императора 
Александра I был назначен М.М. сперанский 
[1; 2; 15; 28; 30]. 

одновременно П.в. Лопухин занимал долж-
ность генерал-прокурора. он провёл реорганиза-
цию сената: учредил два новых департамента, а 
также временные департаменты и комитеты для 
«обозрения» поступающих в сенат жалоб. При 
этом П.в. Лопухин «испросил высочайшего раз-
решения о порядке размещения департаментов 
в санкт-Петербурге и Москве» [14, cтр. 115]. 
в связи с тем, что дел в сенате было много, то 
Лопухин предложил разделить 3-й департамент 
сената на два отделения, с приложением штатов 
и расписанием губерний к ним. Кроме того, 
была заведена практика: в случае разногласий 
между сенаторами, каждый должен был на имя 
императора подать записку с изложением своего 
мнения по спорному вопросу. в 1805 году сенат 
направил на места разъяснение о том, что губер-
наторы не имеют права давать предписания про-
курорам, как непосредственно подчиняющимся 
только генерал-прокурору [9, cтр. 11]. За успехи 
в службе в 1806 г. П.в. Лопухин был награжден 
орденом св. владимира 1-й степени.

в январе 1807 г. в дополнение к прежним 
обязанностям П.в. Лопухин возглавил Комитет 
сохранения общественной безопасности, рас-
сматривавший дела об оскорблении величе-
ства, государственной измене, распространении 
«ложных сведений и слухов», о тайных обще-
ствах и другие. Многие чиновники положи-
тельно отреагировали на создание такого коми-
тета. По словам государственного деятеля и 
литератора с.П. Жихарева «Пора обуздать бол-
товню людей неблагонамеренных; может быть, 
иные врут по глупости, находясь под влиянием 

французов, но и глупца унять должно, когда он 
вреден…, – следовательно, учреждение Комитета 
как раз вовремя» [8, cтр. 112].

По мнению А.Г. Звягинцева, данный коми-
тет фактически возглавил организацию полити-
ческого сыска в стране и стал промежуточным 
звеном между уничтоженной тайной экспеди-
цией и созданным в 1826 г. третьим отделением 
собственной его императорского величества 
канцелярии. в компетенцию Комитета входило 
рассмотрение дел о лицах, подозреваемых в 
переписке с неприятелем и в зловредных разгла-
шениях, о возбуждении народа слухами о воль-
ности крестьян, о подозрениях и изветах заго-
вора против Государя императора; об оскор-
блении особы императора дерзкими и непри-
личными словами; о государственной измене; 
о распространении в народе ложных и вредных 
слухов по поводу военных событий; о составле-
нии и распространении возмутительных воззва-
ний и вредных сочинений [22]. Комитет сохра-
нения общественной безопасности за три года 
провел сто семьдесят девять заседаний, рассмо-
трел 57 дел [8, cтр. 112].

После образования в 1810 г. Государственного 
совета П.в. Лопухин был назначен председате-
лем департамента гражданских и духовных дел, 
а в 1812 г. повелено было ему председательство-
вать в таких департаментах, как: гражданских и 
духовных дел, департаменте законов и государ-
ственной экономии, военных дел [3, cтр. 322]. 
По мнению ряда современников и исследова-
телей, в начале отечественной войны 1812 г. 
именно князь П.в. Лопухин был одним из тех, 
кто предложил и настоял на назначении светлей-
шего князя М.и. Голенищева-Кутузова главноко-
мандующим русскими войсками.

в 1814 г. П.в. Лопухин был возведен в 
чин действительного тайного советника 1-го 
класса. Это был высший чин на государствен-
ной службе, соответствовал канцлеру и генерал-
фельдмаршалу. в 1816 г. он был назначен пред-
седателем Государственного совета и Комитета 
министров. 

01.06.1826 г. П.в. Лопухин вступил в долж-
ность председателя верховного уголовного 
суда, который рассматривал дела участников 
восстания декабристов. Причем среди участни-
ков этого мятежа был его сын от второго брака 
Павел Петрович Лопухин. Последний участво-
вал в отечественной войне 1812 года, затем был 
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одним из основателей «союза благоденствия», 
а после его распада вступил в возобновленное 
тайное общество. 28 декабря 1825 года импера-
тор николай I, после личного допроса молодого 
Лопухина, во время которого тот откровенно 
рассказал о своем участии в тайных обществах, 
«высочайше освободил» его от всякой ответ-
ственности [9, cтр. 12].

2 ноября 1826 г. светлейший князь П.в. Лопу-
хин, прослужив четырём российским Государям 
почти 60 лет, из них более 40 лет на высших 
должностях, обратился к императору николаю 
I с просьбой об отставке, однако император её 
не принял и просил его продолжать присма-
тривать за делами государства. таким образом, 
П.в. Лопухин дольше всех за всю историю суще-
ствования руководил правительством российской 
империи.

в 1819 г. П.в. Лопухин был избран почётным 
членом российской академии наук. Это назна-
чение было не случайно. При участии Петра 
васильевича в его имениях были созданы извест-
ные архитектурные ансамбли: в селе введенском 
с соимённым храмом близ Москвы (архитектор 
н.А. Львов), на Аптекарском острове в санкт-
Петербурге (на этом месте до сих пор суще-
ствует Лопухинский сад с проходящей рядом 
улицей, до 1936 г. именовавшейся Лопухинским 
шоссе, ныне улица Академика и.П. Павлова), 
в местечке Корсунь Киевской губернии (пожа-
лованном Лопухину императором Павлом 
I), а также дворец в одессе, ныне гостиница 
«Лондонская».

сохранились портреты П.в. Лопухина 
кисти в.Л. Боровиковского в русском музее и 
с.с. Щукина в Государственном историческом 
музее, а также в галерее чешского г. находа. 
ныне репродукции и копии его портретов укра-
шают парадные помещения совета Федерации и 
здания правительства россии, Генеральной про-
куратуры и Министерства юстиции российской 
Федерации.

скончался Лопухин в 1827 г. в возрасте 
74 лет и был похоронен в своём родовом 
имении на погосте Карачуницы Порховского 
уезда Псковской губернии в усыпальнице при 
никольской церкви инвалидного дома, создан-
ного Лопухиными.

Современники о Лопухине:
Ф. растопчин высказался о нем так: «трудно 

быть более способным, нежели этот человек. 
с обширным умом в нем соединяются глубо-
кая прозорливость и умение легко работать. он 
вкрадчив, льстив, притворно простодушен, боль-
шой любитель прекрасного пола, ленив и фаль-
шив до крайности. Ум, пороки и терпение этого 
человека поддерживали его кредит и доставили 
ему средства привязать к себе множество лиц, 
которым он оказывал услуги и на поведение 
которых глядел равнодушно».

встречавшийся с Г.р. державиным с.П. Жиха-
рев передал его мнение о Лопухине: «человек 
старинного покроя и не тяготится принять и 
приласкать молодого человека, у которого нет 
связей… все они (подразумевая министров) 
большею частью люди добрые; вот хоть бы и 
граф Пётр васильевич».

Князь и.М. долгоруков: «Эгоист по харак-
теру и чувству, равнодушный к родине, престолу 
и ближнему, он и добро, и зло делал только по 
встрече, без умысла и намерения; кроме себя, 
ничего не любит; кроме своего удовольствия, 
ничем не дорожит, покупая оное всеми сред-
ствами, без разбора их качества».

иван иванович дмитриев, бывший в то 
время обер-прокурором сената, вспоминал, 
что Лопухин был более опытен и сведущ в 
делах и законах, нежели его предшественник 
А.Б. Куракин. По его мнению, он «скоро пони-
мал всякое дело, но никаким участием не зани-
мался». он не любил встречаться с прокуро-
рами, а в трудных случаях склонен был под-
держивать не своих подчиненных, а сенаторов, 
частенько вставая на их сторону. «не предпола-
гаю, – писал Дмитриев, – чтобы он хотел сде-
лать кого несчастным, но равно и того, чтоб он 
решился стоять за правду».

К.Я. Булгаков писал о его болезни и смерти: 
«Лопухин плох... У него желудок перестал совер-
шенно действовать. надобно быть такому креп-
кому сложению, чтоб без желудка и ещё жить. 
Лежит и не может пошевелиться, так что у него 
сделались пролежни. Говорят, всё плачет, не 
хочет умирать... вчера умер Лопухин, и как гово-
рят, в памяти и твердости. Жене оставил дом, 
дачу и 50 тысяч дохода, прочее всё сыну».
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХИЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
В ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ

Аннотация. Рассмотрены подходы привлечения к уголовной ответственности за 
хищения транспортных средств в зарубежном законодательстве. Проанализированы 
особенности объективных и субъективных признаков составов хищений транспортных средств, 
а также положительный опыт противодействия рассматриваемому виду преступности. 
На основе исследования предложены варианты совершенствования российского уголовного 
законодательства об ответственности за хищения транспортных средств.

Ключевые слова: хищение; транспортные средства; уголовная ответственность; 
зарубежное уголовное законодательство; лишение свободы; штраф; деяние; санкции. 

PIKIN I.E.

LIABILITY FoR THEFT oF VEHICLESIN FoREIGN LAw

The summary. Approaches to bringing to criminal liability for theft of vehicles in foreign 
legislation are considered. The features of objective and subjective signs of theft of vehicles, as well 
as the positive experience of counteracting the type of crime under consideration, are analyzed. On 
the basis of the study, options for improving the Russian criminal legislation on liability for theft of 
vehicles are proposed.

Key words: theft; vehicles; criminal liability; foreign criminal law; deprivation of liberty; fine; 
act; sanctions.

Введение

Предотвращение хищений транспортных 
средств, представляющих собой наиболее рас-
пространённую категорию преступлений, тре-
бует усиления правового регулирования, а также 
реализации особых законодательных мер. очень 
важна профилактическая работа в сфере право-
нарушений. Лучше, чтобы преступления не было 
[13; 30], чем бороться с его последствиями. 

для некоторых государств характерно наличие 
специального законодательства, закрепляющего 
ответственность за совершение данного деяния. 
в большинстве западноевропейских стран про-
тиводействию аналогичным преступлениям отве-
дена ведущая роль в программе по борьбе с орга-
низованной преступностью. на законодатель-
ном уровне закреплена обязанность по снаб-
жению всех новых автомобилей специальными 
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электронными блокираторами. в национально-
правовых системах отдельных государств санк-
ции за совершённое деяние могут отличаться, 
однако достаточно чётко прослеживается уже-
сточение наказаний.

Актуальность исследования находит своё 
отражение в значимости анализа зарубежного 
законодательства для российской практики. 
Посредством комплексного изучения историко-
правового пути развития уголовного законо-
дательства по данному вопросу, его состоя-
ния в современных реалиях зарубежных стран 
даёт возможности для улучшения отечествен-
ного права, основываясь на опыте европейских 
держав. Безусловно, это приведёт к благоприят-
ным последствиям.

в национальных правовых системах любого 
государства содержатся нормы, закрепляющие 
уголовную ответственность за незаконное заим-
ствование чужого имущества. нормативной базой 
для этих норм являются положениям всеобщей 
декларации прав человека [2]. в её положениях 
провозглашается право любого человека владеть 
имуществом и недопущение произвольного его 
лишения. в случае их нарушения лицо управо-
мочено добиваться восстановления в судебном 
порядке. Право на беспрепятственное пользова-
ние принадлежит любому физическому и юриди-
ческом лицу, которые не могут лишиться имуще-
ства за исключением интересов общества или с 
сообщением законодательства и общих принци-
пов международного права [3].

Как отмечалось выше, незаконное времен-
ное пользование чужим имуществом регулиру-
ется нормами уголовного права всех зарубеж-
ных стран. тем не менее, регламентация этого 
деяния зависит от политико-правовых тради-
ций [17; 19; 20], уровня правосознания и право-
вой культуры [11; 12; 14; 15; 16; 18] конкретной 
страны. в праве туниса, Афганистана, румынии, 
Португалии, индии и Японии не выделяется спе-
циальная норма, закрепляющая ответственность 
за временное завладение чужим имуществом. К 
такому деянию применяются общие положения 
о воровстве. для Польши, Франции, испании, 
Грузии, Германии и ряда других государств 
характерно обособление соответствующих норм 
в уголовном законодательстве [9]. 

основной задачей норм, регулирующих назна-
чение наказания за данное деяние, является 
охрана имущественных интересов собственника 

или иного законного владельца транспортного 
средства. Лицо, совершившее хищение, причи-
няет ему вред, поскольку изымает из владения 
не принадлежащую ему вещь. данная трактовка 
характерна для экономически развитых стран – 
Австрия, великобритания, Швейцария, сША, 
дания и другие.

Помимо имущественных отношений, субъект 
преступления своими неправомерными деяни-
ями посягает на жизнь и здоровье людей, обще-
ственную безопасность и иные общественные 
отношения, которые регулируются нормами уго-
ловного права. однако ведущими отношениями 
по-прежнему выступают имущественные. с этим 
фактором связан перенос в уголовных кодек-
сах некоторых стран (Беларусь, Азербайджан, 
Грузия) данных норм из глав, регулирующих 
деяния против общественной безопасности в 
главы, посвящённые преступлениям против соб-
ственности [9].

в таких странах как Финляндия, Швейцария 
и дания предметом хищения признаётся имуще-
ство в целом, а в Австрии, например, он тракту-
ется только как «чужая движимая вещь». Помимо 
общих положений, в законодательстве многих 
стран предусмотрены специальные составы, кото-
рые предусматривают наступление уголовной 
ответственности за хищение конкретного транс-
портного средства (велосипеда и автомобиля – в 
Германии), механического средства передвиже-
ния (Швеция, Польша) или транспортного сред-
ства, основанного на принципе машинной тяги 
(Австрия). в испанском уголовном праве даже 
предусмотрен стоимостной лимит, при котором 
похищенное транспортное средство может высту-
пать предметом преступления – если мотоцикл и 
автомобиль стоят свыше 50.000 песет [9].

Анализируя данное деяние как посягающее на 
общественную безопасность, права личности и 
порядок управления, можно обратиться к законо-
дательству Китая, Латвии, Франции, Казахстана и 
других государств, в которых к предмету престу-
пления отнесены также различные суда и транс-
портные средства, на борту которых могут нахо-
диться люди, включая стационарные платформы 
континентального шельфа. 

Хищение транспортного средства не подраз-
умевает его дальнейшую эксплуатацию по пря-
мому назначению [21; 22]. данное положение 
также находит своё отражение в зарубежном 
праве. в праве Швейцарии лицо, утаивающее от 
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управомоченного лица принадлежащую ему дви-
жимую вещь, не имея цели присвоить её себе, 
считается субъектом преступления, поскольку 
причиняет значительный ущерб другому лицу.

в разных странах хищение транспортного 
средства носит и формальный (большинство) и 
материальный состав. Практически во всех стра-
нах деяние считается оконченным с момента 
неправомерного завладения или непосредствен-
ной эксплуатации (формальный состав). в сША 
и Швейцарии состав данного деяния характери-
зуется как материальный. то есть, оно является 
оконченным исключительно при наступлении 
общественно опасных последствий. 

в системе континентального права целью уго-
ловного законодательства выступает дифферен-
циация ответственности за совершение деяний, 
посягающих на имущественные отношения, что 
является отличием от англо-саксонского права. 
в большинстве европейских государств хище-
ние транспортных средств выделено в отдель-
ную группу с применением специальных норм. 

в ведущих державах прецедентного права – 
сША и Англии – завладение транспортным сред-
ством влечёт наступление ответственности как 
за хищение иного чужого имущества. в романо-
германском уголовном праве временное завла-
дение характеризуется как менее тяжкое деяние, 
что отражается на применяемых санкциях. 

Целью данного научного исследования высту-
пает комплексный анализ зарубежного законо-
дательства, посвящённого вопросам примене-
ния мер уголовной ответственности за хищение 
транспортных средств.

обзор литературы. в последние несколько лет 
проблема ответственности за хищение транспорт-
ных средств вызывает широкий общественный 
резонанс и становится темой множества науч-
ных споров и исследований. ведущими аспек-
тами этих исследований являются анализ зару-
бежного опыта, а также динамика изменений в 
законодательстве.

рассмотрим некоторые выводы, которые были 
сделаны в рамках предшествующих исследова-
ний.

Многими авторами отмечается, что для зару-
бежных государств характерным является уси-
ление роли мер, направленных на предотвра-
щение совершения хищения, чем на наказа-
ние виновного лица. особое место уделяется 
роли компьютерных информационных сетей и 

специальных программ, направленных на поиск 
угнанного транспортного средства.

Авторы подчёркивают, что для большинства 
стран характерно отсутствие специальной нормы 
о хищении транспортных средств. в таком случае 
применяются общие положения о краже имуще-
ства. также во многих странах отсутствует кон-
кретизация видов транспортных средств, подпа-
дающих под ту или иную норму. для некоторых 
стран, напротив, характерно наличие исчерпыва-
ющего перечня, что порождает вопросы о нали-
чии ответственности за хищение не упомянутых 
транспортных средств. 

делается вывод о чертах схожести и раз-
личия в зарубежном и отечественном уголов-
ном праве. Авторы подмечают, что, несмотря 
на общие характеристики, зарубежное право во 
многом отличается от российского в вопросах 
регулирования хищения транспортных средств. 
отсутствие норм, тождественных ст. 166 россий-
ского Уголовного кодекса, является наиболее оче-
видным отличием. 

таким образом, проанализировав имеющийся 
научный опыт по теме исследования, можно гово-
рить о том, что данная проблема активно рассма-
тривается многими российскими и зарубежными 
авторами.

Материалы и методы

основу методологии проведённого иссле-
дования составляют такие методы как анализ, 
обобщение, а также историко-правовой и 
сравнительно-правовой методы. Посредством 
анализа и обобщения происходит систематиза-
ция имеющегося теоретического и практического 
опыта. через историко-правовой и сравнительно-
правовой методы анализируется развитие законо-
дательства с учётом временных периодов, а также 
сравнивается опыт разных зарубежных госу-
дарств. на основании метода индукции делается 
вывод об общих чертах правового регулирования 
данного вопроса в разных странах. 

данное научное исследование опирается на 
действующее зарубежное уголовное законода-
тельство в сфере регулирования ответственно-
сти за хищение транспортных средств, а также 
на предшествующие исследования учёных и юри-
стов. 

Результаты

с целью недопущения совершения данного 
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преступления во многих странах широкое рас-
пространение получило применение различных 
превентивных мер. среди европейских стран 
Франция ещё в начале 90-х годов XX века начала 
активно использовать информационные техноло-
гии – была внедрена система учёта регистрацион-
ных номеров транспортных средств и возложена 
обязанность уничтожать титульные документы на 
все транспортные средства, выведенные из экс-
плуатации без возможности восстановления [9]. 

вдобавок была создана единая система реги-
страции автомобилей, принимались юридические 
меры для противодействия хищениям транспорт-
ных средств согласно указаниям европейского 
союза. информация обо всех хищениях транс-
портных средств сохранена в формате базы 
данных, созданную на основе Шенгенского 
соглашения. Помимо Франции компьютеризация 
информации о хищениях транспортных средств 
получила распространение в Люксембурге, 
Бельгии и нидерландах. 

в словакии регистрационные документы 
транспортных средств включают в себя особые 
элементы защиты. При тесном взаимодействии 
органов правопорядка и компании «car coud 
bratislava» создали специальную систему кодов, 
предъявляемых страховым компаниям. на стё-
клах автомобилей имеется специальная отметка, 
содержащая в себе последние 8 цифр идентифи-
кационного номера, что также ускоряет поиск 
похищенного автомобиля [9].

также для стран европы характерны деятель-
ность общественных разъяснительных компаний 
и наличие специальной подготовки сотрудников 
правоохранительных органов. данная подготовка 
включает в себя направленность на противодей-
ствие хищения транспортных средств и опера-
тивное раскрытие таких дел. 

несмотря на широкий спектр принимаемых 
мер, уровень хищений транспортных средств 
остаётся высоким. Поэтому вопрос ответствен-
ности не теряет актуальность даже с учётом мно-
гообразия превентивных мер. во многих стра-
нах хищение транспортных средств регулиру-
ется общими нормами уголовного права о краже 
имущества, не выделяя их в отдельную группу. 

особенностью немецкого законодательства 
выступает регулирование хищений транспортных 
средств нормами законодательства о пресечении 
незаконного оборота наркотических средств и 
иных проявлений организованной преступности. 

Поэтому санкции за данное деяние можно оха-
рактеризовать как наиболее строгие. 

например, совершение деяния группой лиц 
при наличии иных отягчающих обстоятельств 
или незаконный оборот похищенного транспорт-
ного средства группой лиц считается тяжким уго-
ловно наказуемым деянием с применением соот-
ветствующих норм и видов наказания [9]. 

При раскрытии данной категории дел сотруд-
ники правоохранительных органов обладают рас-
ширенным спектром полномочий. в частности, 
допускается прослушивать телефонные перего-
воры. также с данным деянием напрямую свя-
заны вопросы подделки документов транспорт-
ных средств и сопряжённые с этим преступления. 

согласно Уголовному кодексу Германии 
(раздел «Кража и присвоение») [27] данное пре-
ступление санкционируется лишением свободы 
до трёх лет, либо в форме штрафа, если по иным 
предписаниям не предусмотрена более строгая 
санкция. По заявлению потерпевшей стороны 
начинается уголовное преследование виновного 
лица. Покушение на хищение транспортного 
средства тоже санкционировано уголовным зако-
нодательством. 

Предметом деяния выступают транспорт-
ные средства, приводимые в действие машин-
ной силой. сходство отечественного и немецкого 
законодательство по данному вопросу прослежи-
вается в квалификации деяния как оконченного с 
того момента, как транспортное средство начало 
передвижение. но если в российском уголовном 
праве ответственность наступает в результате 
передвижения транспорта средства любым спо-
собом, то в Германии необходимо привести его 
в движение исключительно силами собственного 
механизма [7].

в великобритании действует законодатель-
ство о кражах от 1968 года [5], нормами кото-
рого закрепляется ответственность за завладение 
транспортным средством при отсутствии на то 
соответствующих прав. отдельные нормы регу-
лируют вопросы хищения иных групп транспорт-
ных средств, например, велосипед. впоследствии 
был принят специальный закон, провозглашаю-
щий необходимость установки на все автомобили 
противоугонных средств с 1 июля 1972 года. 
данные средства представляли из себя замки на 
рулевых колонках, что позволило на определён-
ное время снизить процент угнанных автомоби-
лей в несколько раз. 
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По общему правилу предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы до десяти лет (параграф 
7). Поскольку в великобритании действует пре-
цедентное право, то срок наказания определя-
ется исключительно на основании судебной прак-
тики и не зависит от размера похищенного. За 
хищение как крупного, так и мелкого имущества 
судом может быть назначено равное наказание. 

нормами греческого законодательства преду-
смотрена ответственность за незаконный оборот 
транспортных средств – их подделка, кража, 
незаконное присвоение, получение и распреде-
ление доходов, полученных от указанных выше 
действий [5]. вопросы незаконного оборота 
транспортных средств регулируются нормами 
таможенного законодательства, в частности, 
контрабанда, удаление номера шасси на автомо-
биле или перенос и воспроизведение его на ином 
средстве передвижения, если за него не уплачена 
установленная законом пошлина. 

в национальной правовой системе Болгарии 
данное деяние характеризуется как неправо-
мерное изъятие транспортного средства из вла-
дения другого лица в отсутствии его согла-
сия с целью использования его в дальнейшем. 
Квалифицирующими признаками преступления 
выступают повторность его совершения, алко-
гольное опьянение субъекта деяния, а также его 
совершение в целях получения дохода от исполь-
зования транспортного средства (данный состав 
является наиболее распространённым в совре-
менных реалиях) [4].

нормами норвежского законодательства пред-
усмотрено, что лицо будет привлечено к уголов-
ной ответственности, если неправомерно завла-
дело чужим транспортным средством, использует 
его, распоряжается им или способствует этому 
[23]. то есть, сравнивая номы норвежского и рос-
сийского уголовного права, можно сказать об их 
различии. в отечественном праве особое внима-
ние уделяется самому факту завладения чужим 
транспортным средством, в то время как нор-
вежцы акцентируются на его непосредственном 
использовании. 

также нормами законодательства норвегии 
предусмотрены санкции за хищение судна с дви-
жущим механизмом и летательного аппарата. в 
качестве наказания за такие деяния предусмо-
трены штраф или лишение свободы не более чем 
на три года. в том случае, если деяние повлекло 
за собой причинение значительного ущерба 

для потерпевшего лица или иного имущества, а 
также при повторном совершении преступления, 
срок может быть увеличен до пяти лет. 

в уголовном праве Польши тоже уделяется 
большее внимание использованию транспорт-
ного средства. субъектом преступления, согласно 
нормам, считается лицо, которое незаконно крат-
ковременно использует не принадлежащее ему 
механическое транспортное средство. Хищение 
транспортного средства определено главой 35 
«Преступления против имущества», конкретно 
ст. 289. Как и в ряде других европейских стран, 
в Польше особое внимание уделяется именно 
использованию транспортного средства, а не 
самому факту незаконного завладения [26].

нормы австрийского права характеризуют 
предмет преступного посягательства как транс-
портное средство, оборудованное машинной 
тягой, что исключает отнесение к данному 
перечню велосипедов, например. санкция за 
совершение указанного деяния включает в себя 
штраф в размере трёхсот шестидесяти трудодней. 
также при временном завладении транспортным 
средством в Австрии или Швеции наказание не 
превышает шести месяцев лишения свободы [24].

согласно законодательству Швеции хищение 
транспортного средства является разновидностью 
кражи и санкционируется нормами соответству-
ющей главы Уголовного кодекса. субъектом пре-
ступления выступает лицо, которое незаконно 
владеет или использует любое средство пере-
движения, которое принадлежит другому лицу. 
Помимо средств передвижения предметом дан-
ного деяния могут выступать и разновидности 
технических средств, которые предназначены для 
выполнения определённых ремонтных, строи-
тельных или обслуживающих работ [29].

в уголовном праве Узбекистана предметом 
преступления выступает транспортное средство 
как таковое, не обладающее конкретными харак-
теристиками (ст. 267). При отсутствии квалифи-
цирующих признаков за данное преступление 
предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды: минимальная граница составляет пять, а 
максимальная – десять лет. в последние годы 
наказание было ужесточено, если раньше мак-
симальным сроком было пять лет лишения сво-
боды, то теперь эта цифра определяет минималь-
ную границу. в случае рецидива преступления 
санкцией предусмотрено от десяти до пятнад-
цати лет лишения свободы [10].
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в национальной правовой системе республики 
Корея под хищением транспортного средства 
понимается его временное использование без 
согласия лица, которому принадлежат права на 
него. в отличие от многих других государств, 
данная норма была введена в уголовное право 
Кореи только в середине 90-х голов прошлого 
века в связи с её присоединением к междуна-
родным конвенциям. также характерной чертой 
корейского законодательства выступает един-
ство ответственности за хищение транспортных 
средств любых видов. Какое наказание следует за 
хищение отдельно взятого транспортного сред-
ства, в нормах кодекса не раскрывается [25].

в законодательстве испании существует 
норма, посвящённая мелкой краже в целях 
использования мотоцикла или автотранспорта. 
в том случае, если лицо возвратит похищен-
ное транспортное средство прямо или косвенно 
в том состоянии, в котором оно было похищено, 
в течение 48 часов, то данное деяние характери-
зуется как временное завладение, а не хищение 
(более тяжкое деяние) [6]. если транспортное 
средство не было возвращено, то деяние приоб-
ретает черты ограбления или кражи. 

Прямым возвратом транспортного средства 
считается посредством контакта с её хозяином, а 
косвенное подразумевает её оставление на месте 
угона или в любом другом месте, чтобы хозяин 
легко её обнаружил. данное деяние санкциони-
руется 244 Артиклем Уголовного кодекса и пред-
усматривает наказание в виде неоплачиваемых 
работ на общественных местах или штрафа в 
несколько размеров заработной платы [6].

нормами уголовного права Грузии урегули-
ровано, что если лицо, противоправно завладев-
шее транспортным средством без цели хищения, 
добровольно вернёт его в исходном состоянии, то 
срок наказания будет сокращён вдвое. Последние 
годы характеризуются ужесточением санкций за 
данное деяние, его тенденция в сторону лише-
ния свободы, без применения иных видов нака-
зания [6].

для французского законодательства харак-
терно отсутствие нормы, аналогичной поло-
жениям ст. 166 отечественного законодатель-
ства [1]. тем не менее, в отдельной главе закре-
плена ответственность за насилие или угрозу 
его применения при захвате средства передви-
жения, на борту которого могут находиться люди 
[28]. исходя из анализа данной нормы, можно 

говорить о том, что большее внимание уделяется 
вопросам свободы человека при совершении дан-
ного деяния.

в уголовном праве Латвии не делается раз-
граничений по составам таких преступлений как 
кража и угон транспортных средств. Мера ответ-
ственности за оба деяния одинакова, отличия 
заключаются лишь в аспектах мотива соверше-
ния деяния, в предмете и способах [6]. 

для уголовного права сША хищение транс-
портных средств связано с получением страхо-
вых выплат для потерпевшей стороны. и в сША 
и в Мексике неправомерное владение транспорт-
ным средством при отсутствии движения на нём 
является уголовно наказуемым деянием. 

в Уголовном кодексе штата нью-йорк опре-
делено, что лицо признаётся виновным, когда 
оно незаконно проникло в помещение или иной 
объект недвижимого имущества и осталось в нём 
[8]. Примечательно, но к понятию «помещение» 
приравниваются сухопутные средства передви-
жения, суда, которые могут быть использованы 
для ночлега или ведения дел. следовательно, 
согласно данной норме, помещением является 
даже автомобиль, поскольку любые передвиже-
ния на нём трактуются законодателем как веде-
ние дел.

основываясь на анализе уголовно-правовых 
норм в законодательстве зарубежных стран 
можно сделать вывод об отсутствии единства в 
правовом поле по данному вопросу. несмотря на 
то, что государства однозначно характеризуют 
данное деяние как уголовно наказуемое, име-
ются различия в трактовке преступления в целом 
и его отдельных характеристик. неоднозначным 
является и подход к назначению наказания. не 
все страны содержат в своём законодательстве 
альтернативные санкции, что говорит о недоста-
точной эффективности конкретного института 
уголовно-правовой ответственности. 

обсуждение. в процессе анализа и сравне-
ния норм, регулирующих вопросы ответствен-
ности за хищение транспортных средств в зару-
бежных странах, целесообразным представля-
ется выявить также черты сходства и различия и 
относительно отечественного уголовного права. 
наиболее очевидным в этом сравнении высту-
пает критерий наличия или отсутствия данного 
состава в зарубежном законодательстве. на осно-
вании данного признака все государства можно 
разделить на две категории:
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1) те, в уголовном праве которых присут-
ствуют нормы, характеризующие хищение 
транспортных средств как уголовно нака-
зуемое деяние (Польша, россия, Германия, 
Болгария) – в законодательстве данных 
стран раскрывается понятие указанного 
деяния, описываются его характерные 
особенности и квалифицирующие при-
знаки (повторное совершение, совершение 
деяния группой лиц и др.) [5];

2) те, для уголовного права которых харак-
терно не выделение хищения транспорт-
ных средств в отдельную норму (Франция, 
великобритания) – деяние рассматривается 
как кража с применением общих норм [5].

 некоторыми авторами в отдельную группу 
выделяются государства, в которых нормы, регу-
лирующие вопросы ответственности за соверше-
ние указанного деяния, включают в себя исчер-
пывающий перечень предметов преступления 
– только легковые автомобили, например. в 
таких случаях транспорт специального назначе-
ния (автокраны, поливочные и снегоуборочные 
машины), и также грузовые автомобили не будут 
являться предметом преступления [5].

вопрос ответственности за хищение транс-
портных средств во многих государствах реша-
ется по-разному. наиболее распространёнными 
видами наказания в европейских странах высту-
пают лишение свободы на определённый срок 
или штраф (Германия, Польша). в отечествен-
ном уголовном праве к указанным выше санк-
циям добавляются также ограничение свободы, 
принудительные работы и арест. 

таким образом, российское законодательство 
считается более эффективным, поскольку при 
наличии альтернативных санкций у суда появля-
ется возможность назначить более подходящее 
в реалиях конкретного дела наказание, чтобы 
была достигнута его основная цель – исправле-
ние осуждённого и предотвращение совершения 
им преступлений в дальнейшем [9].

несмотря на некоторую разрозненность в пра-
вовом регулировании данного деяния и в вопро-
сах ответственности за его совершение, выделя-
ются основные черты сходства.

во-первых, для большинства государств 
характерно наличие обособленной нормы за 
совершение указанного деяния. следовательно, 
это говорит о высокой статистике аналогич-
ных преступлений, а также о его ведущей роли 

в системе уголовного права зарубежных госу-
дарств. 

во-вторых, как и в отечественном уголовном 
праве, в европейских странах деяние, связанное 
с причинением имущественного вреда посред-
ством совершения противоправных действий 
отнесено к преступлениям против собственно-
сти. тем не менее, расположение норм, предусма-
тривающих санкцию за данное деяние, решает 
по-разному. для многих государств характерно 
расположение данной нормы в главе, регулиру-
ющей вопросы ответственности за посягатель-
ства на право собственности, как и в российском 
Уголовном кодексе. однако некоторые государ-
ства трактуют указанное деяние как транспорт-
ное преступление (Молдова) [6].

отдельного внимания заслуживает добро-
вольный возврат транспортного средства и 
его значение в уголовном праве. в Уголовном 
кодексе Грузии в случае возвращения транс-
портного средства в течение суток без повреж-
дений способствует сокращению наказания в 
два раза. в некоторых странах даже предусмо-
трено полное освобождение от уголовной ответ-
ственности, если лицо ранее к уголовной ответ-
ственности за аналогичное деяние не привлека-
лось, добровольно заявило о совершённом пре-
ступлении в правоохранительные органы и воз-
местило убытки. 

в дании возврат носит обязательный харак-
тер, поскольку в противном случае виновному 
будет назначено наказание не в виде штрафа (по 
общему правилу), а лишение свободы.

Заключение. из анализа рассмотренного выше 
законодательства зарубежных стран следует, что 
акцент делается на повышении эффективно-
сти государственного регулирования по вопро-
сам оборота транспортных средств. достижение 
данной цели в большей степени связано с инфор-
матизацией этого процесса и посредством уча-
стия в нём общественных организаций. 

для некоторых стран (Финляндия, Швейцария, 
норвегия) характерен специальный порядок при-
влечения к уголовной ответственности за хище-
ние транспортных средств. в законодательстве 
Швейцарии содержится норма, гласящая, что к 
виновному лицу не будут применены санкции, 
если:

1) ущерб от совершённого деяния незначи-
тельный;

2) пострадавшая сторона откажется от подачи 
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жалобы при выявлении совершения пре-
ступления.

для Финляндии и норвегии характерным 
является учёт позиции потерпевшей стороны при 
определении преступности незаконного исполь-
зования транспортного средства. 

Проанализировав предусмотренные за данное 
деяние санкции можно говорить о лишении сво-
боды и штрафе как основных видах наказания. 
в большинстве стран размер штрафа напрямую 
законом не определён. тем не менее, в уголовном 
праве некоторых государств всё же установлены 
конкретные суммы или способы их определения. 
в таблице 1 представлены некоторые из них. 

также во многих странах виновному лицу 
может быть назначено наказание в виде тюрем-
ного заключения или ареста. 

для Швеции и Австрии максимальный срок 
тюремного заключения не превышает шести 
месяцев, а в дании он увеличен вдвое. в Польше 
предусмотрено лишение свободы от 3 месяцев 
до 5 лет, в Германии максимальный срок состав-
ляет 3 года. в сША при наличии альтернатив-
ных санкций может быть назначено наказание до 
десяти лет тюремного заключения.

естественно, институт уголовной ответствен-
ности за хищение транспортных средств в зару-
бежных странах находится в процессе формиро-
вания и совершенствования. тем не менее, уже 

можно говорить о положительных тенденциях и 
перспективах развития. Как способ противодей-
ствия имущественным преступлениям институт 
ответственности успешно реализуется и привно-
сит свой вклад в становление единого европей-
ского правопорядка.

важным фактором является обязательный учёт 
всего негативного опыта организации данной 
деятельности и реализации мирового законода-
тельства в современных реалиях. Адаптация наи-
более эффективных положений законодательства 
других стран также способствует унификации 
норм по данному вопросу и созданию единого 
правового поля.

Проанализировав зарубежное законода-
тельство по вопросам хищения транспортных 
средств, делается вывод о наличии как смежных, 
так и полярных признаков в российском праве 
сравнительно с иностранными аналогами. также 
в рамках европейского пространства соседние 
страны могут обладать разными подходами к 
регулированию данного деяния. 

сделанные в ходе проведённого исследования 
выводы помогут сформировать целостную кар-
тину о состоянии зарубежного законодательства 
и на его основе продолжить дальнейшее рефор-
мирование отечественного уголовного права по 
вопросам наступления ответственности за хище-
ние транспортных средств. 

Таблица 1

государство сумма штрафа пояснения
Австрия 360 трудодней
Испания От 3 до 8 заработных плат

США Зависит от стоимости 
имущества

Если она превышает 100 долларов, то 
максимальная сумма штрафа составит 10.000 
долларов, а если не превышает, то не более 

1.000 долларов.
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народа, которая складывается во взаимодействии идеи Бога и идеи «почвы». Будущее России 
Достоевский видел не в общеславянском единстве, а в утверждении ее цивилизационной роли в 
географических пространствах на стыке Европы и Азии, исторически охваченных Российской 
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в своих художественных произведениях, в 
публицистике, в письмах достоевский сумел 
максимально полно выразить мысль о том, что 
россия не может существовать, не заключая в 
себе «идею» своего существования. Эта идея – 
одновременно и объективный «эйдос» (в плато-
новском смысле слова, как порождающая модель 
действительности), и субъективная идея, несу-
щая смыслы всему человечеству [10, стр. 170-
176]. то само «слово», о котором постоянно 
говорил мыслитель. достоевский настаивает на 
том, что без этой всемирно-исторической миссии 
россия не может существовать как государство 
[9, стр. 253].

в философии достоевского идея народа обре-
тает конкретность через причастность двум 
идеям: идее «максимума» духовного бытия – 
идее Бога – и идее «минимума» духовного бытия 
– идее земли, почвы. синтез этих двух идей, соб-
ственно, и определяет особенность бытия народа. 
в системе миропонимания достоевского Бог и 
земля не имеют противопоставления онтоло-
гического характера. Земля, будучи творением 
Божием, свята и духовна [12, стр. 101-109]. его 
материальность – это «иное» Бога, но это – его 
«иное». 

р. Лаут, впервые предложивший метод 
систематической реконструкции философии 
Ф.М. достоевского [57, стр. 171-182], писал «об 
особом отношении достоевского к земле, кото-
рое следует назвать сострадательной любовью» 
[45, стр. 356; 12, стр. 101-110]. По достоевскому, 
каждый стремится к единению с землей, хотя 
в историческом развитии общества люди все 
больше отделяются от нее, что в конечном счете 
может привести к апокалипсису [30; 47]. однако 
«такое единство возможно для крестьянина. 
Мистическим образом он соединяет мужествен-
ное начало с женственным, когда пашет своим 

плугом землю и бросает в нее семена» [45, стр. 
356]. Лаут подчеркивает, что приобщение к земле 
означает для человека приобщение ко всему 
сущему, направленное на собственное совершен-
ствование и на обожение, и обращает внимание 
на то, что, скажем, у Алеши Карамазова любовь 
к земле пробуждается вместе с укреплением в 
«сопережевании добра» [45, стр. 257].

такого рода мистическое отношение досто-
евского к земле, безусловно, имеет отношение к 
геополитике, составляя исходный пункт ее фило-
софского основания. Геополитика достоевского 
строится на основе представлений, во-первых, о 
неразрывности народа и земли, на которой народ 
родится и которую обрабатывает, и, во-вторых, о 
земле как о нравственно очищающей почве, как 
об источнике не только физической, но и нрав-
ственной жизни народа. 

Геополитика как наука о влиянии географи-
ческого пространства и природной среды на 
становление и развитие народа и его государ-
ства [54] начала складываться несколько позже, 
ближе к началу ХХ столетия, будучи отмечена 
работами Ф. ратцеля, К. Хаусхофера, р. челлена, 
А. Мэхэна, Х. Маккиндера… в россии одна 
из наиболее заметных геополитических моде-
лей была связана с идеологией так называемых 
«евразийцев»: Г.в. вернадского, Л.П. Карсавина, 
П.н. савицкого, н.с. трубецкого, разработав-
шего философско-правовую составляющую евра-
зийской идеологии н.н. Алексеева [1; 2; 3; 44; 
49; 70]. Позже идеи, близкие к евразийским, раз-
вивал Л.н. Гумилев. в последние годы эти идеи 
становятся особенно востребованными с учетом 
динамичных тенденций евразийской интегра-
ции [69, стр. 69-81], связанных как с геополити-
ческими, так и с чисто экономическими интере-
сами государств континента [66, стр. 7-9].

согласно евразийцам, географическое 

The summary. The complex of geopolitical views of F.M. Dostoevsky is formed by his idea of 
the people, which is formed in the interaction of the idea of God and the idea of "soil". Dostoevsky 
saw the future of Russia not in pan-Slavic unity, but in the assertion of its civilizational role in the 
geographical spaces at the junction of Europe and Asia, historically covered by the Russian Empire, as 
well as in the moral influence of Russia, the Russian "word", on world culture and on relations between 
peoples in conditions of increasing aggressiveness of Western civilization leaving the world history.

Key words: F.M. Dostoevsky; Eurasianism; geopolitics; state; good; Valikhanov; Danilevsky; 
people; philosophy of law.
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пространство, ограниченное Ледовитым оке-
аном на севере, тихим – на востоке, горными 
массивами на юге и отрицательной изотермой 
января на западе, определило общность исто-
рической судьбы и духовную близость насе-
ляющих это пространство народов. Эта отно-
сительно замкнутая материковая «чаша» была 
почти полностью объединена в единое госу-
дарство татаро-монголами, наследником кото-
рых стало российское государство, созданное 
прежде всего союзом русского и тюркских наро-
дов. Кровной близости славян, с которой связы-
вали свои надежды многие национальные мыс-
лители россии в XIX веке (идея, против которой 
выступил Ф.М. достоевский), евразийцы проти-
вопоставили близость по исторической судьбе и 
общему культурно-историческому коду, которые 
задаются единством и цельностью географиче-
ского пространства от Карпат до тихого океана 
и от северного Ледовитого океана до тибета. 

объединение этого пространства составило 
не только всемирно-историческую, но и нрав-
ственную задачу государствообразующего рус-
ского народа. нравственный смысл государствен-
ного объединения географического пространства, 
предназначенный нам самой историей, поня-
тен если вспомнить, что говорил достоевский о 
нравственном значении земли, почвы, а с другой 
стороны, что говорит нам классическая фило-
софия от Платона до Гегеля о государстве как 
выражении высшей нравственной идеи [48]. 
нравственная сущность почвы требовала завер-
шенности в нравственной же идее российского 
государства.

отсюда понятно то исключительное значе-
ние, которое придавал философ неделимости и 
целостности российского государства: «Я сам 
буду стоять за политическую целостность этой 
громады, до последней капли крови, потому что 
это единственный хороший результат, приобре-
тенный россией тысячелетними своими страда-
ниями» [21, стр. 178]. для достоевского терри-
ториальная неделимость россии – это не только 
политическая, но и – прежде всего! – нравствен-
ная категория. Как нам кажется, именно в этом 
пункте его рассуждений заложены основы для 
преодоления односторонности позиций славяно-
филов и западников [38, стр. 178-187].

Это геополитическое и историческое своео-
бразие россии определило и характер взаимоот-
ношения живущих в ней народов. Государство, 

созданное совместным историческим творче-
ством разных народов на пространстве, пред-
назначенном для их совместной жизни, не 
могло быть основано ни на каком ином прин-
ципе, кроме идеи межнациональной гармонии 
коренных этносов. За все время существования 
Московского царства, а затем российской импе-
рии, ни один из населявших ее народов не пре-
кратил своего существования. российское госу-
дарство никогда не знало геноцида народов, кото-
рый сопровождал историю европы и Америки. 
напротив, народы двигались к своему культур-
ному процветанию: создавалась национальная 
письменность там, где ее ранее не было, велось 
преподавание на национальных языках, под-
держивались религиозные культы. со времен 
екатерины II не только православное, но и 
мусульманское духовенство получало материаль-
ную поддержку от государства. 

в отличие о западных ученых-геополитиков 
русские евразийцы более последовательно акцен-
тировали связь с почвой не только политиче-
ских, но и нравственных устремлений народа. 
Эта составляющая, может быть, не очень явная, 
позволяет смотреть на достоевского как на 
одного из их предшественников, как на «предъ-
евразийца» [32, стр. 17-24; 46, стр. 284-291].

думаем, что ставя вопрос о евразийских иде-
алах достоевского не будет лишним вспомнить и 
о времени его пребывания в сердце евразийских 
пространств – в степях под семипалатинском, 
где глубоко символичной оказалась его дружба 
с двумя незаурядными представителями евро-
пейской и азиатской нации, по воле российского 
государства встретившихся в сибири ради 
общего дела государственного строительства 
речь идет об Александре егоровиче врангеле и 
чокане ченгизовиче валиханове [16, стр. 145-
162; 13; 15; 52].

 А.е. врангель был этническим немцем, 
бароном, выпускником Царскосельского лицея, 
горячим патриотом россии. ч.ч. валиханов – 
сыном султана чингиза валиева, внуком султана 
валихана, правнуком хана средней Кайсацкой 
орды Аблая. таким образом, русский писатель 
подружился и близко сошелся с представите-
лями двух народов – германского и тюркского – 
сыгравших самую значительную роль в станов-
лении российской империи. Было что-то сим-
воличное в этой дружбе, предвещавшее буду-
щие любимые идеи мыслителя об историческом 
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предназначении россии, о единении в ней самых 
разных народов и культур, о том уроке всече-
ловечности, который россии должна и может 
дать миру. именно гармония в отношениях 
между народами должна обеспечить, по глубо-
кому убеждению достоевского, грядущее вели-
чие россии. 

дружба великого писателя с А.е. врангелем 
и ч.ч. валихановым символически предвосхи-
тила его будущую роль в мировой культуре – 
роль посредника между культурами европы и 
Азии, стремившегося в своем творчестве реали-
зовать историческое предназначение россии как 
связующего звена между востоком и Западом на 
основе всеобщего идеала человека как высшей 
ценности [7; 8; 11]. 

А.е. врангель служил в семипалатинске про-
курором и имел немало возможностей помочь 
ссыльному писателю, но более всего он помо-
гал ему самим своим обществом образованного 
и благожелательного собеседника. вот как писал 
об этом сам молодой прокурор: «Мы все ближе 
и ближе сходились с Федором Михайловичем. 
он стал все чаще и чаще заходить ко мне, во 
всякое время дня, насколько позволяла его сол-
датская и моя чиновничья служба, зачастую 
обедал у меня, но особенно любил заходить 
вечерком пить чай – бесконечные стаканы – и 
курить мой «Бостанжогло» (тогдашняя табачная 
фирма) из длинного чубука… снисходительность 
Федора Михайловича к людям была как бы не 
от мира сего. все забитое судьбою, несчастное, 
хворое и бедное находило в нем особое уча-
стие. его совсем из ряда выдающаяся доброта 
известна всем близко знавшим его. ему я многим 
обязан, – писал Александр егорович родным в 
Петербург, – и его слова, и советы, и идеи на 
всю жизнь укрепят меня. он человек весьма 
набожный, болезненный, но воли железной...» 
[62, стр. 171]. 

в дальнейшем барона А.е. врангеля ждала 
долгая жизнь путешественника и дипломата 
(он скончался в 1915 году). но самым главным 
событием своей жизни он всегда считал дружбу 
с великим человеком, который называл его – 
«мой брат и друг» [25, стр. 378]. в своих воспо-
минаниях А.е. врангель неизменно возвращался 
к своим беседам с русским гением: «Любимое 
времяпрепровождение было, когда мы в теплые 
вечера растягивались на траве и, лежа на спине, 
глядели на мириады звезд, мерцавших из синей 

глубины неба. Эти минуты успокаивали его. 
созерцание величия творца, всеведомой, всемо-
гущей Божеской силы наводило на нас какое-то 
умиление, сознание нашего ничтожества как-то 
смиряло наш дух. о религии с достоевским мы 
мало беседовали. он был скорее набожен, но в 
церковь ходил редко и попов, особенно сибир-
ских, не любил. Говорил о Христе с восторгом… 
чудные минуты пережил я с ним. Как много дало 
мне сближение с такой чудной, богато одарен-
ной натурой. Между нами за все время нашего 
совместного житья не пробежала ни одна тучка, 
не было ни одного недоразумения. он был деся-
тью годами старше и много опытнее меня. не 
раз, когда я, по молодости моих лет и житейской 
неопытности, приходил в отчаяние от окружаю-
щей меня гнусной среды, в которой я принужден 
был работать, когда подчас, казалось, силы оста-
вят меня в борьбе со злом, Федор Михайлович 
всячески поддерживал во мне энергию, под-
бодрял меня своими советами и участием. За 
многое я ему благодарен, на многое он открыл 
мне глаза, и особенно я чту его память за чув-
ство гуманности, которое он вселил в меня» [18, 
стр. 279 -280].

Был благодарен своей судьбе достоевский 
и за встречу с чоканом валихановым, о кото-
ром современник писал: «Это был небывалый 
феномен – киргизский юноша, офицер... поль-
зовавшийся в местном русском обществе репу-
тацией человека с блестящими умственными 
способностями и с благородным направлением 
мыслей... чокан был киргизский патриот, но в то 
же время это был и патриот русский...» [62, стр. 
177]. Примечательно и то, что познакомился с 
валихановым достоевский в доме К.и. иванова, 
мужа о.и. Анненковой, дочери декабриста 
и.А. Анненкова [19, стр. 287]. военный инже-
нер К.и. иванов, адъютант начальника инже-
нерной службы отдельного сибирского корпуса 
генерал-майора Бориславского, в своё время 
учился вместе с достоевским в Петербургском 
инженерном корпусе. 

Уже спустя некоторое время после оконча-
ния сибирской ссылки в письме А.е. врангелю 
из твери от 31 октября 1859 г. достоевский 
писал: «валиханов премилый и презамечатель-
ный человек… он член Географического обще-
ства. справьтесь там о валиханове, если будет 
время. Я его очень люблю и очень им интересу-
юсь» [25, стр. 371]. достоевский, действительно, 
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следил за научной деятельностью молодого друга 
вплоть до его безвременной смерти.

Юрий селезнев в своей биографии досто-
евского так пишет о его дружбе с молодым «кир-
гизом» (киргизами тогда называли всех предста-
вителей тюркских народов, живших в средней 
Азии): «валиханов и достоевский за немногие 
дни, проведенные вместе, успели по-настоящему 
сдружиться, понять и полюбить друг друга. 
валиханова угнетало настоящее состояние 
некогда создавших уникальную культуру наро-
дов средней Азии» [62, стр. 177].

в россии, в ее широкой, открытой душам 
других народов культуре, видел валиханов един-
ственную защиту от полного политического, 
национального и культурного упадка, порабо-
щения великоханьским Китаем, надежду на воз-
рождение народов средней Азии. россия же, по 
мысли валиханова, служа связующим мостом 
между востоком и Западом открывает его родине 
путь к вершинам человеческой культуры, путь 
Просвещения. Удачно выразил это качество 
валиханова Г.н. Потанин: «он был слишком 
европеец, более европеец, чем многие русские. 
Эта привязанность к европе не отрывала его от 
его народа, напротив, европейский дух, в кото-
ром он воспитался, обязывал его смотреть на 
себя как на слугу своего киргизского народа» 
[51, стр. 572].

два великих патриота россии, два евро-
пейца и евразийца сразу же нашли единый язык. 
общение с достоевским помогло валиханову 
окончательно решить для себя вопрос о выборе 
жизненного пути – пути просветителя своего 
народа. «Мы связаны с русскими, – писал он, – 
исторически и даже кровным родством. судьба 
миллионов людей, подающих несомненные 
надежды на гражданственное развитие людей, 
которые считают себя братьями русских по 
отечеству и поступили в русское подданство 
добровольно, кажется, заслуживает большего 
внимания и большей попечительности в таких 
решительных вопросах, которые формируются 
в шекспировское «быть или не быть» [51, стр. 
178].

«.. .вы спрашиваете совета: как посту-
пить вам, – писал Валиханову Доcтоевский. – 
напишите статью о степи... помните, мы гово-
рили об этом... тогда бы вы могли заинтересо-
вать даже родных ваших возможностью новой 
дороги для вас...не великая ли цель, не святое 

ли дело – быть чуть ли не первым из своих, 
который бы растолковал в россии, что такое 
степь, ее значение и ваш народ относительно 
россии, и в то же время, служить своей родине, 
просвещенным ходатайством за нее у русских. 
вспомните, что вы первый киргиз – образован-
ный по-европейски вполне. судьба же вас сде-
лала вдобавок превосходнейшим человеком, дав 
вам и душу и сердце. нельзя, нельзя отставать; 
настаивайте, старайтесь и даже хитрите, если 
можно. А ведь возможно всё, будьте уверены» 
[25, стр. 249]. 

М.М. сеитов, ставя вопрос о «предъевра-
зийстве» Ф.М. достоевского, не только указы-
вает на ч.ч. валиханова как на прообраз одного 
из значительнейших персонажей «пятикнижия» 
– версилова, в котором также разглядел черты 
евразийца, преодолевающего крайности славяно-
фильства и западничества (заметим, что в одном 
из черновых набросков к роману достоевский 
намечает характер версилова путем отсылки к 
своим воспоминаниям о давнем друге: «страш-
ное простодушие, валиханов, обаяние» [29, стр. 
43]) [61, стр. 133-137]. в этом автору статьи ока-
зываются близки и позиции других исследова-
телей. так, например. А.Г. Ашитова, пишет, что 
в лице валиханова будущий автор «Подростка» 
«…столкнулся с феноменом синтеза двух куль-
тур: мусульманской и европейской» и при этом 
подчеркивает: «в способностях сильного ума, 
настолько критического, чтобы не стать ни сла-
вянофилом, ни западником, заключается еще 
одна общая черта валиханова и версилова» [6, 
стр. 316]. 

опираясь на эту предпосылку, автор статьи, не 
без оснований утверждает, что именно валиханов 
первоначально сориентировал достоевского на 
евразийские идеи: «По его мнению, европа в 
лице россии – первый и главный «партнер» у 
киргизов. он явился инициатором новой казах-
ской культуры, направленной на преодоление 
этнической замкнутости и ориентированной на 
приобщение к мировой культуре. например, 
валиханов предложил учредить в округах вместо 
татарских (исламских) школ русские. с одной 
стороны, здесь налицо критическое отноше-
ние валиханова к религии, с другой – довери-
тельное отношение к российскому образованию 
(сам он его получил в одном из лучших учебных 
заведений сибири). и не случайно достоевский 
скажет ему: «вспомните, вы первый киргиз 
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– образованный по-европейски вполне». При 
этом возрождение степи просвещенный казах 
представлял как гармонической синтез нацио-
нального с элементами европейской культуры, 
подчеркивая, что нововведения должны осущест-
вляться лишь с учетом традиций. так, он требо-
вал от российского правительства не ликвидиро-
вать обычного права казахов – адата – и сохра-
нить в неизменном виде суд биев» [61, стр. 133]. 

со единение  Про свещения  европы и 
Просвещения востока, сохранение всех тради-
ций и обычаев народов евразийского простран-
ства через их культурную огранку – эту мысль, 
неоднократно выражавшуюся валихановым, мы 
встретим потом в разных формах и в «дневнике 
писателя», и в художественных произведениях 
достоевского.

достоевский и валиханов потом много лет 
переписывались, хотя переписка эта не сохра-
нилась (видимо, из-за многочисленных путе-
шествий валиханова). Показательна история с 
подарком валиханова писателю, который был 
так значим для него, что он даже использо-
вал его образ при объяснении в любви с Анной 
Григорьевной сниткиной.

вот как она сама описывает это в своих 
«воспоминаниях»:

«- видите этот большой палисандровый 
ящик? Это подарок моего сибирского друга 
чокана валиханова, и я им очень дорожу. в нем 
я храню мои рукописи, письма и вещи, доро-
гие мне по воспоминаниям. так вот, вижу я во 
сне, что сижу перед этим ящиком и разбираю 
бумаги. вдруг между ними что-то блеснуло, 
какая-то светлая звездочка. Я перебираю бумаги, 
а звездочка то появляется, то исчезает. Это меня 
заинтриговало: я стал медленно перекладывать 
бумаги и между ними нашел крошечный бри-
льянтик. но очень яркий и сверкающий.

- что же вы с ним сделали?
- в том-то и горе, что не помню? тут пошли 

другие сны, и я не знаю, что с ним сталось. но 
то был хороший сон!» [17, стр. 40].

валиханов, как и достоевский, был настоя-
щим патриотом российской империи, справед-
ливо считая ее строительство общим делом сла-
вянских и тюрских народов, а само евразийское 
государство – их общим домом. думаем, что сво-
еобразие имперской идеи достоевского [29, стр. 
49-50] сложилось не без влияния валиханова.

Говоря о своеобразном предъевразийстве 

достоевского, нужно иметь в виду и идейную 
близость ему учения н.Я. данилевского, кото-
рого считают прямым предтечей евразийцев ХХ 
столетия [63; 64; 67]. 

н.Я. данилевский в своем учении об «исто-
рических типах» систематически обосновал 
исходную для евразийства идею принципиаль-
ного различия цивилизационного кода и исто-
рической судьбы россии и европы. согласно 
данилевскому, россия не относится к европе, 
которую нужно рассматривать не в географиче-
ском, а в культурно-историческом смысле: как 
культуру преимущественно романо-германских 
народов, связанных с наследием древней среди-
земноморской цивилизации. 

оригинальность идей данилевского состоит, 
в отличие от других панславистов, в том, что он 
построил политическую концепцию в свете орга-
нического учения о культурных типах, концеп-
цию, которая во многом подобна шпенглеровской 
(есть свидетельства, что о. Шпенглер был знаком 
с книгой данилевского). согласно этой концеп-
ции, единого и связного культурно-исторического 
развития не существует, а есть лишь независимое 
друг от друга развитие определённых групп насе-
ления, образующих единую культуру. 

По данилевскому, россия не является частью 
европы. россия должна составлять свой соб-
ственный мир, опираться на культурные тра-
диции населяющих ее народов, без оглядки на 
европу. Будущее этого самодостаточного мира 
данилевский видел во всемирном объедине-
нии славянства. нужно сказать, что отчасти этот 
проект, действительно, был реализован после 
второй Мировой войны. однако история пока-
зала, что данилевский ошибался в перспективах 
общеславянского союза и переоценил значение 
славянского «братства», оставшегося, возможно, 
в глубокой древности.

насколько прозорливее выглядит в этой 
связи достоевский, который в «дневнике писа-
теля» прямо говорил о том, что никакой сла-
вянский союз невозможен, что при первой воз-
можности западно-славянские народы преда-
дут россии и вольются в ряды ее самых силь-
ных ненавистников! А для начала постараются 
максимально отмежеваться от россии и забыть 
о помощи, оказанной ею славянским народам: 
«но чтоб сказать прощальное слово об этой серб-
ской войне, в которой мы, русские, чуть не все 
до единого, так участвовали нашим сердцем, то 
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мне кажется, что сербы расстаются с нами и с 
помощью нашею еще с большею недоверчиво-
стью, чем с какою встречали нас в начале войны. 
Заключить можно тоже, что недоверчивость эта 
к нам будет в них идти, увеличиваясь все время, 
пока они будут умственно расти и развиваться 
сами; стало быть, очень долго, и что нам, стало 
быть, прежде всего надо не обращать никакого 
внимания на их недоверчивость и делать свое 
дело, как сами знаем. нам в восточном вопросе 
необходимо иметь в виду неустанно одну истину: 
что славянская главная задача не в том только, 
чтоб освободиться от своих мучителей, а и в 
том, чтоб освобождение это совершить, хоть и с 
помощью русских (нельзя же иначе, и – если б 
только они могли обойтись без русских!), но по 
крайней мере оставаясь как можно меньше обя-
занными русским» [23, стр. 44]. Правоту дан-
ного суждения Ф.М. достоевского вполне под-
твердили события XXI века.

впрочем, за исключением учения о всеславян-
ском единстве достоевский разделял все основ-
ные идеи автора «россии и европы». в пись-
мах достоевского имя данилевского упомина-
ется неоднократно с неизбежным уважением и 
выражением полного согласия с его учением. « 
Я от страхова письмо тоже получил; много лите-
ратурных новостей. Порадовало меня, между 
прочим, известие о статье данилевского «европа 
и россия», о которой ник<олай> ник<олаеви>ч 
пишет как о капитальной статье. Признаюсь 
вам, что о данилевском я с самого 49-го года 
ничего не слыхал, но иногда думал о нем. Я 
припоминал, какой это был отчаянный фурье-
рист. и вот из фурьериста обратиться к россии, 
стать опять русским и возлюбить свою почву и 
сущность! вот по чему узнается широкий чело-
век! тургенев сделался немцем из русского писа-
теля, – вот почему познается дрянной человек» 
[25, стр. 326] (из письма А.н. Майкову 11 дека-
бря 1868 г.). 

но  наиболее  полную оценку  работе 
данилевского писатель да в своем послании 
известному критику h.h. страхову 18 марта 
1869: «статья же данилевского, в моих глазах, 
становится всё более и более важною и капи-
тальною. да ведь это – будущая настольная книга 
всех русских надолго; и как много способствует 
тому язык и ясность его, популярность его, 
несмотря на строго научный прием. Как хоте-
лось бы мне поговорить об этой статье с вами, 

именно с вами, николай николаевич; но слиш-
ком много надо говорить. она до того совпала 
с моими собственными выводами и убеждени-
ями, что я даже изумляюсь, на иных страни-
цах, сходству выводов; многие из моих мыслей 
я давно-давно, уже два года, записываю, именно 
готовя тоже статью, и чуть не под тем же самым 
заглавием, с точно такою мыслию и выводами. 
Каково же радостное изумление мое, когда встре-
чаю теперь почти то же самое, что я жаждал 
осуществить в будущем, – уже осуществлен-
ным – стройно, гармонически, с необыкновенной 
силой логики и с тою степенью научного приема, 
которую я, конечно, несмотря на все усилия мои, 
не мог бы осуществить никогда. Я до того жажду 
продолжения этой статьи, что каждый день бегаю 
на почту и высчитываю все вероятности скорей-
шего получения «Зари» (и хоть бы по три-то 
главы печатала редакция вместо двух! Прочтешь 
две главы и думаешь: целый месяц еще, а пожа-
луй и 40 дней! – так как «Заря» все-таки не отли-
чается же аккуратностию выхода, не правда ли?). 
Потому еще жажду читать эту статью, что сомне-
ваюсь несколько, и со страхом, об окончательном 
выводе; я всё еще не уверен, что данилевский 
укажет в полной силе окончательную сущность 
русского призвания, которая состоит в разобла-
чении перед миром русского Христа, миру неве-
домого и которого начало заключается в нашем 
родном православии. По-моему, в этом вся сущ-
ность нашего будущего цивилизаторства и вос-
крешения хотя бы всей европы и вся сущность 
нашего могучего будущего бытия. но в одном 
слове не выскажешься, и я напрасно даже загово-
рил. но одно (еще выскажу: не может такое стро-
гое, такое русское, такое охранительное и зиж-
дительное направление журнала не иметь успеха 
и не отозваться радостно в читателях, после 
нашего жалкого, напускного, с раздраженными 
нервами, одностороннего и бесплодного отрица-
ния» [27, стр. 30-31].

Как уже отмечалось, в отличие от дани-
левского, будущее россии достоевский видел 
не в общеславянском единстве, а утверждении 
ее влияния в пространствах бывшей империи 
чингис-хана и бывшей византии (даже с возмож-
ным переносом столицы в Константинополь). 
Миссия такой россии состоит в том, чтобы 
сказать миру свое «слово», выразить идею, 
что станет смыслом и системообразующим 
началом российского государства. тем самым 
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достоевский прямо предвосхищает ключевую 
мысль евразийства об «идее-правительнице».

о завершении петровской эпохи достоевский 
пророчески писал: «вы вот думаете, что будет 
все один Петербург продолжаться. Уж и теперь 
начинается местами протест провинциаль-
ной печати против Петербурга (да и не против 
Петербурга вовсе, а против вас же, усевшихся в 
Петербурге и в нем обособившихся) – и которая 
хочет что-то там сказать у себя новое)» [22, стр. 
57]. обратим внимание на это выражение: «и в 
нем обособившихся». Как мы уже отмечали, тема 
обособления, выпадения из единства народа, воз-
никает у достоевского всякий раз, когда он писал 
о потере человеком истины и в «Преступлении 
и наказании», и в «Бесах», и на страницах 
«дневника писателя», посвященных либералам, 
«обособившимся» в своем Петербурге. 

«слово», которое должна сказать россия 
миру – это не какое-то отдельное суждение или 
фокусническая фраза, или даже целая теория, 
изобретенная рассудком отдельного человека. 
Это «нравственное слово» – то знание истины, 
которое выработал в себе народ в процессе 
всей своей истории, накапливающей опыт под-
вижничества, самопреодоления и развития. Это 
– та самая «русская идея», которая, по словам 
в.с. соловьева, есть то, что Бог думает о нации 
в вечности. 

согласно достоевскому «слово» это должно 
открыть миру особенное русское знание о 
Христе. Прежде всего оно должно быть выра-
жено в каждой из возможных форм практиче-
ского действия, обращенных к миру, включая 
и справедливую внешнюю политику: «для вся-
кого русского это не может и не должно состав-
лять вопроса. россия поступит честно – вот и 
весь ответ на вопрос. Пусть в Англии первый 
министр извращает правду пред парламентом 
из политики и сообщает ему официально, что 
истребление шестидесяти тысяч болгар прои-
зошло не турками, не башибузуками, а славян-
скими выходцами, – и пусть весь парламент из 
политики верит ему и безмолвно одобряет его 
ложь: в россии ничего подобного быть не может 
и не должно. скажут иные: не может же россия 
идти во всяком случае навстречу явной своей 
невыгоде? но, однако, в чем выгода россии? 
выгода россии именно, коли надо, пойти даже 
и на явную невыгоду, на явную жертву, лишь 
бы не нарушить справедливости» («дневник 

писателя»). именно идея справедливости должна 
лежать в основании и государственности, и 
права, и геополитики россии.

Говоря о религиозно-нравственном начале, 
лежащем в основе российской государственно-
сти, о том начале, которое должно быть явлено 
всему миру, достоевский выявляется его раз-
личные стороны: здесь милосердие и нравствен-
ное начало российского суда, здесь и любовь 
как первооснова государства. Это, кстати, не 
только художественная метафора: Гегель на 
высоком категориальном уровне обосновы-
вает мысль о любви как основе государства [14, 
стр. 424]. достоевский, возвращаясь в письме 
А.н. Майкову 21-22 марта 1868 года к теме 
народной монархии, утверждал, что любовь, 
явленная в отношении монарх и народа, лежит в 
основе российского государства и именно этой 
своей стороной оно должно явить себя миру: «… 
наша конституция есть взаимная любовь монарха 
к народу и народа к монарху. да, любовное, а не 
завоевательное начало государства нашего (кото-
рое открыли, кажется, первые славянофилы) есть 
величайшая мысль, на которой много созиж-
дется. Эту мысль мы скажем европе, которая в 
ней ничего ровно не понимает…» [26, стр. 280]. 
отметим, что эта тема народной монархии была 
очень близка достоевскому. отстаивая ее, петер-
бургский писатель во многом предвосхил идеи 
Л.А. тихомирова и и.Л. солоневича [65; 68].

разделяя идеи н.Я. данилевского о том, что 
россия излишне и с вредом для себя была погру-
жена в европейские дела, что ей следует более 
обратиться к своим внутренним делам, что необ-
ходимо сместить приоритеты внешней поли-
тики с западного на восточное направление. 
достоевский уделял много внимания вопросам 
отношения европы и россии в публицистике, 
в письма и в художественных произведениях 
(достаточно вспомнить образ версилова). от 
проницательного взгляда писателя не ускольз-
нули черты, предвещавшие грядущий «закат» 
Запада, провозглашенный полстолетия спустя о. 
Шпенглером. 

в «Зимних заметках о летних впечатлениях» 
достоевский признавался: «За границей я не 
был ни разу; рвался я туда чуть не с моего пер-
вого детства... вырвался я наконец за границу 
сорока лет от роду, и, уж разумеется, мне хоте-
лось не только как можно более осмотреть, но 
даже всё осмотреть, непременно всё, несмотря 
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на срок» [38, стр. 178]. встреча, однако, глу-
боко разочаровала его. неустроенность быта, 
постоянный зимний холод, от которого в европе 
некуда скрыться («Морозы здесь ударили ужас-
ные, доходило до 20 градусов, и даже и теперь 
холод…. топлива идет бессмысленно много, а 
тепла нет. немцы хотят лучше мерзнуть, чем 
перенять у русских печи. россию здесь ненави-
дят» [27, стр. 165], пьянство и грубость народа 
– вот темы, постоянно звучащие в его письмах 
из-за границы [26, стр. 243].

образованное общество в европе уже тогда 
было заражено тем качеством, которое в россии 
назовут мещанством. нужно сказать, что об 
опасности мещанства много размышлял и писал 
не только достоевский, но совсем не близ-
кие ему и, тем более, друг другу А.и. Герцен 
и К.н. Леонтьев. Заметим по ходу дела, что 
комментируя «Преступление и наказание», 
достоевский не преминул указать на мещанское 
происхождение раскольникова, очевидно, имея 
в виду не только принадлежность к определен-
ному сословию. 

именно под впечатлением от обмещанивания 
западной культуры достоевский предостерегал 
от излишнего «европейничанья» наших людей за 
границей. так, отрыв от родной почвы много спо-
собствовал, по мысли достоевского, нравствен-
ному перерождению и.с. тургенева и оскудению 
его таланта. Это явление, по достоевскому, выра-
жает собой отъединенность таких людей от еди-
ного народного тела, а во всякой отъединенно-
сти, разрушающей гармонию единого и многого, 
восходящую ко всеобщей гармонии Абсолютного 
добра, писатель усматривает источник зла. 

в письме наследнику престола 10 февраля 
1873 года он прямо пишет об этом: «Эти явле-
ния – прямое последствие вековой оторванно-
сти всего просвещения русского от родных и 
самобытных начал русской жизни. даже самые 
талантливые представители нашего псевдоевро-
пейского развития давным-давно уже пришли к 
убеждению о совершенной преступности для нас, 
русских, мечтать о своей самобытности. всего 
ужаснее то, что они совершенно правы; ибо, раз 
с гордостию назвав себя европейцами, мы тем 
самым отреклись быть русскими» [27, стр. 260]. 

из стремления понравиться европе сами рус-
ские начинают желать развала россии и поддер-
живать ее врагов: «Я вон как-то зимою прочел 
в «Голосе» серьезное признание в передовой 

статье, что «мы, дескать, радовались в Крымскую 
кампанию успехам оружия союзников и пораже-
нию наших». нет, мой либерализм не доходил до 
этого; я был тогда еще в каторге и не радовался 
успеху союзников, а вместе с прочими товари-
щами моими, несчастненькими и солдатиками, 
ощутил себя русским, желал успеха оружию рус-
скому и – хоть и оставался еще тогда всё еще с 
сильной закваской шелудивого русского либера-
лизма, проповедованного г-ками вроде букашки 
навозной Белинского и проч.,– но не считал себя 
нелогичным, ощущая себя русским. Правда, факт 
показал нам тоже, что болезнь, обуявшая цивили-
зованных русских, была гораздо сильнее, чем мы 
сами воображали, и что Белинскими, Краевскими 
и проч. дело не кончилось» [27, стр. 145].

тем не менее, россия, воспринявшая от 
европы Просвещение, должна быть ей благо-
дарна: «европа нам тоже мать, как и россия, 
вторая мать наша; мы много взяли от нее, и опять 
возьмем, и не захотим быть перед нею неблаго-
дарными». о ней должно даже заботиться, как о 
дряхлеющей матери, и спустя десятилетия, когда 
в ориентализированной европе сложатся новые 
народы и возникнут новые культуры, ухаживать 
за «могилой» этой «матери», вспоминая по боль-
шей части не причиненное ею зло, а то богатое 
культурное наследство, которое она оставила и 
которое ее народы в свое время отвергли, «ибо 
после такого духа, после такой науки – ввериться 
идее меча, крови, насилья и даже не подозревать, 
что есть дух и торжество духа, а смеяться над 
этим с капральской грубостию! нет, это мертвый 
народ и без будущности» [27, стр. 176].

в 1871 году, когда были написаны эти строки, 
европа находилась на вершине своего политиче-
ского и экономического могущества. для многих 
в россии незыблем был ее нравственный авто-
ритет, казалось, только с европейской культурой 
могут быть связаны идеалы гуманизма и про-
гресса. однако вспомним, что в начале следу-
ющего столетия Первая мировая война похоро-
нила эти прекраснодушные иллюзии. А заглавие 
книги о. Шпенглера – «Закат Запада» – прозву-
чало как своего рода эпитафия. однако, полный 
смысл этого произведения, как и пророчеств 
достоевского, будет раскрыт только в постевро-
пейском мире.

напомним, что книга Шпенглера была напи-
сана уже после трагических событий евро-
пейской истории. достоевский же предсказал 
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мировую войну за тридцать с небольшим лет 
до нее, ошибившись лишь в сроках. в авгу-
сте 1880 года, незадолго до своей смерти, он 
писал: «наступит нечто такое, чего никто и не 
мыслит… Я только предчувствую, что подве-
ден итог. окончательный же расчет, уплата по 
итогу может произойти даже гораздо скорее, чем 
самая сильная фантазия могла бы предположить. 
симптому ужасны. Уж одно только стародавнее-
неестественное политическое положение евро-
пейских государств может послужить началом 
всему. да и как бы оно могло быть естественны, 
когда неестественность заложена в основании их 
и накоплялась веками?» [24, стр. 167 -187]. 

отталкиваясь от мысли о неестественности 
мирового господства Запада, достоевский делает 
вывод о неизбежности мировой войны: «Эта нее-
стественность и эти «неразрешимые» политиче-
ские вопросы (всем известные, впрочем) непре-
менно должны привести к огромной, окончатель-
ной, разделочной политической войне, в кото-
рой все будут замешаны и которая разразится в 
нынешнем еще столетии…» [24, стр. 187]. 

Как видим, ошибся наш пророк всего на пят-
надцать лет. но будущий крах всеевропейского 
«титаника» он вполне явно различал и предосте-
регал против того, чтобы спешить брать на этот 
«титаник» билет. Предостерегал против инте-
грации с ценностями, о которых завтра забудут, 
и против механического переноса уже изжив-
ших себя социальных, правовых, политических 
институтов: «А теперь-то вы, господа, указыва-
ете на те самые учреждения, которые там завтра 
же рухнут, как изживший свой век абсурд, и в 
которые и там уже многие умные люди не верят, 
которые держатся и существуют там до сих пор 
лишь по одной инерции. да и кто, кроме отвле-
ченного доктринера, мог принимать комедию 
буржуазного единения, которую видим в европе, 
за нормальную формулу человеческого единения 
на земле?» [24, стр. 168-169].

нравственный надлом европейской культуры 
достоевский видел в двуличии европейской 
политики по отношению к россии, которая, впро-
чем, вполне поддерживалась (и не без выгоды) 
и рядовыми европейцами. Эту «связку» интере-
сов писатель показал на примере информацион-
ной войны против россии. вот, что писал он об 
этом редактору одного из иностранных журна-
лов в августе – сентябре 1868 года (письмо не 
было отправлено адресату): «всем известно, что 

есть в европе несколько периодических изданий, 
почти специально назначенных ко вреду россии. 
не прекращается тоже в разных краях европы и 
появление отдельных сочинений с тою же целью. 
Эти книжки имеют большею частию вид обнару-
жения тайн и ужасных секретов россии. человек, 
европеец или русский, долго страдавший и него-
довавший в россии, собиравший сведения, слу-
чайно поставленный так, что мог добраться до 
истины и до обнаружения чрезвычайных фактов, 
успевает наконец покинуть несчастную страну, 
в которой он задыхался от негодования, и где-
нибудь за границей, где уже русское правитель-
ство над ним бессильно, издает наконец книгу 
– свои наблюдения, записки, секреты. его изда-
тель спешит надписать на заглавной странице 
«собственность издателя» – и вот масса публики, 
в чем я твердо убедился в этот год жизни моей 
за границей, с самой наивной добросовестно-
стию верит, что всё это правда, святая истина, 
а не спекуляция на благородных чувствах чита-
теля, не продажа на фунты или на метры благо-
родного негодования, отлично фабрикованного 
для двух целей – для вреда россии и для соб-
ственной выгоды, потому что благородное него-
дование все-таки продается, и продается с выго-
дой. Книжка издателю окупается, «труд» сочи-
нителя тоже. таких книжек я видел много, неко-
торые из них читал. Фабрикованы они или ино-
странцами, или даже русскими, – во всяком 
случае людьми, необходимо бывшими в россии. 
в них называются известные имена, сообщается 
история известных лиц, описываются события, 
действительно бывшие, – но всё это описание 
неверно, с искажением для известной цели. и 
чем более автор лжет, тем становится он наглее. 
Промахи против истины и умышленные клеветы 
до такой степени иногда наглы и бесстыдны, что 
становятся даже забавны; я часто смеялся, читая 
эти сочинения. тем не менее они вредны, – так, 
как и всякая клевета, всякое искажение истины. 
от всякой клеветы, как бы она ни была безоб-
разна, все-таки что-нибудь остается. Кроме того, 
в массах европейской публики распространя-
ются ложные, искаженные мнения и тем сильнее, 
чем малоизвестнее европейцам русская жизнь, а 
ложные мнения, ложные убеждения могут вре-
дить в этом случае и не одной россии. таково по 
крайней мере мое убеждение» [26, стр. 314-315].

начав письмо с частного, сугубо личного 
случая (достоевский был произвольно назван 
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в одном из европейских изданий главой рос-
сийских революционеров), писатель выходит 
на уровень поистине философского обобщения: 
не может быть культуры, общества, государ-
ства, основанных на лжи. Утрата стремления к 
истине как в делах планетарного масштаба, так 
и в частной сфере, свидетельствует об угаса-
нии культуры (отметим, что именно эта мысль 
во многом инициировала первоначальный инте-
рес к достоевскому в европе [40, стр. 185-197]). 

история учит, что степень агрессивности уми-
рающей цивилизации многократно возрастает. 
в «дневнике писателя» достоевский описывал 
возвращение прусских войск из поверженного 
Парижа в 1871 году, сопровождавшееся чудовищ-
ным всплеском немецкой русофобии: «”вот мы 
покончили с французами, а теперь примемся и за 
вас“. Эта злоба против русских вскипела тогда в 
народе сама собою» [22, с. 60]. в этом великий 
писатель, впрочем, не находил ничего удивитель-
ного для себя.

Уже в XIX веке европа утратила мораль-
ный авторитет для всего остального мира. «не 
может одна малая часть человечества владеть 
всем остальным человечеством как рабом, а ведь 
для этой единственно цели и слагались до сих 
пор все гражданские (уже давно не христиан-
ские) учреждения европы, теперь совершенно 
языческой» [24, стр. 167-187]. но только в наши 
дни это перерождение европейской культуры, 
отмеченное достоевским, становится в полной 
мере очевидным. европейские ценности для 
россии все больше становятся антиценностями 

и лжеценностями, они неприемлемы для россиян 
[4; 5; 28; 35; 36; 50; 53; 55].

согласно достоевскому, лишь в правде своей 
земли, в благом опыте богообщения, накоплен-
ном народом, человек находит ориентиры, веду-
щие к истине. Эти ориентиры – нормы права 
и идеалы морали, ценности, в которых чело-
век видит грани идеи абсолютного добра [31, 
стр. 80-87; 37, стр. 173-178; 39, стр. 51-58]. 
Задача современной русской философии права, 
основные идеи которой, по свидетельству 
П.и. новгородцева, были продуманы именно 
достоевским, нам видится в том, чтобы выявить 
основные метафизические предпосылки син-
теза идеи права, исходя из моментов идеи сво-
боды [33] и справедливости [34; 41], фокусиро-
ванных в общенациональных ценностях [42, стр. 
102-115; 43, стр. 83-92; 59, стр. 170-178; 56, стр. 
185-193; 60, стр. 163-180; 58, стр. 149-162].

решению этой задачи служит творческое 
наследие Ф.М. достоевского. Поскольку никто 
как Ф.М. достоевский так остро и убедительно 
не выявил напряженный потенциал тех нрав-
ственных проблем, с которыми сталкивается 
человек, народ, государство, обращаясь к идеалу 
абсолютного добра. специальная военная опе-
рация, начатая 24 февраля 2022 года, показала 
действительность двух основных тенденций, на 
которые пророчески указывал Ф.М. достоевский 
сто пятьдесят лет назад: глубокий культурный 
кризис и все возрастающую степень агрессив-
ности уходящей из мировой истории западной 
цивилизации.
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ПРАВОСОЗНАНИЕ КАК ФОРМА ОТРАЖЕНИЯ ПРАВОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ

Аннотация. Анализируется правосознание как форма отражения правовой реальности в 
рамках материалистической методологии, обращаясь при этом к традиционному философскому 
дискурсу об общественном бытии и общественном сознании. Отмечается, что в современных 
условиях правосознание определяет и смысл жизни человека, и нормы поведения в обществе, и 
ценностные ориентиры деятельности.

Ключевые слова: правовая реальность; правосознание; общественное сознание; 
отражение; материалистический подход.

oL P.A.
SAL'NIKoV M.V.

LEGAL CoNSCIouSNESS AS A FoRM oF REFLECTIoN oF LEGAL REALITY 
wITHIN THE FRAMEwoRK oF MATERIALISTIC METHoDoLoGY

The summary. Legal consciousness is analyzed as a form of reflection of legal reality 
within the framework of materialistic methodology, while referring to the traditional philosophical 
discourse about social being and social consciousness. It is noted that in modern conditions, legal 
consciousness is determined by the meaning of human life, and the norms of behavior in society, and 
value orientations of activity.

Key words: legal reality; legal awareness; public consciousness; reflection; materialistic 
approach.

социально-историческая реальность предпо-
лагает единство субъективного и объективного 

начал – общественного бытия и общественного 
сознания, которые при возведении в правовую 
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форму выступают соответственно как право-
вая реальность и ее отражение – правосознание 
или форма отражения правовой реальности. и в 
этом смысле правовая реальность выступает «в 
двух основных формах – объективной и субъ-
ективной. в первом случае это правовые отно-
шения и социальные институты, а также соот-
ветствующие институты и организации, обслу-
живающие их, а во втором – сфера правосозна-
ния с ее нормами и ценностями» [1, стр. 115]. 
таким образом, правовая реальность представ-
ляет собой синтез объективного и субъективного 
начал, единство общественного бытия и обще-
ственного сознания.

«Право, рассматриваемое в формально-
структурном аспекте, одновременно дискретно 
и континуально. с одной стороны, в него входят 
нормы, законы, институциональные образова-
ния с отчетливыми социальными очертаниями, 
а с другой, оно представляет собой духовное 
пространство ценностей и смыслов, не имею-
щих жестких содержательных границ» [2, стр. 
7]. Поэтому форма отражения правовой реаль-
ности представляет собой идеальное восприя-
тие субъектом юридических явлений (психоло-
гический элемент), а также «духовное простран-
ство ценностей и смыслов» т.е. сформированные 
на этой эмпирической основе общие представле-
ния, понятия о юридически должном, справедли-
вом, целесообразном и т. п. (идеологический эле-
мент). таким образом, правосознание как форма 
отражения правовой реальности обладает соб-
ственной внутренней структурой и может быть 
условно дифференцировано на различные эле-
менты (как правило, выделяют психологическую 
и идеологическую составляющие) [3, стр. 40-41].

в этой связи следует отметить, что представ-
ление о правовой реальности формируется на 
основе нравственных, духовных и других ори-
ентаций индивида, группы, общества в целом, и, 
наоборот, правовую оценку получают религиоз-
ные, политические, экономические и иные инсти-
туты и процессы. При этом «конкретное обще-
ственное правосознание в своей действительно-
сти выступает только как исторически и куль-
турно определенное. Поэтому вопрос о сущно-
сти правосознания должен решаться посредством 
выявления именно таким образом определенных 
основных смысловых единиц». Эти «смысловые 
единицы», в свою очередь, являются доминан-
тами духовности, некими системообразующими 

идеями [21, стр. 12]. таким образом, форма отра-
жения правовой реальности есть результат соот-
несения юридических явлений с общими ценно-
стями культуры. Как форма отражения правовой 
реальности правосознание представляет собой 
совокупность правовых представлений, чувств, 
убеждений, оценок, выражающих субъективное 
отношение индивидов, социальных групп, обще-
ства в целом к действующему или желаемому 
праву, другим явлениям правовой действительно-
сти, к поведению людей в сфере правового регу-
лирования как правомерному или противоправ-
ному [36, стр. 475].

Формы общественного сознания суще-
ствуют не обособленно, а взаимно дополняют 
друг друга, образуя единую систему отражения 
социально-исторической реальности [20, стр. 
215]. Поэтому правосознание является также 
элементом правовой реальности и, следова-
тельно, предполагает своеобразную самооценку 
и поиски путей своего совершенствования [20, 
стр. 215]. При этом следует согласиться с тем, 
что «отражение в сознании объективных харак-
теристик права по своим механизмам, по «мате-
риализующимся» конечным результатам пред-
ставляют собой один и тот же процесс, одну и 
ту же деятельность. стремление удовлетворить 
определенные потребности посредством права 
вынуждает людей с помощью соответствую-
щих операций, поступков, действий овладеть 
им, понять его природу. Многократные, посто-
янно возобновляющиеся акты «использования» 
права приводят к тому, что человеческое созна-
ние начинает исподволь выделять его объектив-
ные признаки, воспринимать и осмысливать их 
как родственно близкие, то есть подводить их 
под одно понятие…образ права» [22, стр. 113]. 
из этого следует, что правосознание находится 
в тесной взаимосвязи с правопониманием. Эта 
взаимосвязь определяется с одной стороны вли-
янием определенных чувств, эмоций настроений, 
переживаний, привычек и т. д. на познавательно-
правовую деятельность, влиянием идеологии на 
складывающееся восприятие правовых явлений, 
формулировку понятия о праве и т. д. с другой 
стороны, сложившиеся представления о праве, 
понятие права, безусловно, составляют основу 
правовой идеологии. в зависимости от того, что 
понимается под правом (государственная воля, 
мера свободы, естественные жизненно-важные 
потребности человека и т. д.) определяется 
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направленность складывающихся в обществе 
взглядов, убеждений, теорий, концепций и т. д.

очевидно, что все вышеизложенное предпо-
лагает определенным образом понимаемое соот-
ношение социальной реальности и ее отражения 
в сознании человека. соответственно мы должна 
обратиться к категориям и методологии фило-
софии. Здесь по нашему мнению необходимо в 
частности к традиционному философскому дис-
курсу об общественном бытие и общественном 
сознании. в этой связи следует констатировать, 
что отечественная философская мысль доста-
точно фундаментально раскрывает отношение 
между «общественным бытием» и «обществен-
ным сознанием». Методологическую основу 
при этом составляли диалектика Г.в.Ф.Гегеля 
и труды классиков материалистического фило-
софского подхода. При этом следует отметить, 
что в исследовании соотношения форм, уров-
ней развития и содержательной стороны, наука 
«остановилась» на том суждении, что «гносео-
логическую сторону представляют обыденное 
и теоретическое сознание (по уровню отраже-
ния) и формы – политическое и правовое созна-
ние, мораль, религия, искусство и т. д., а соци-
ологическую сторону такие элементы и компо-
ненты, как знания, мнения, убеждения, нормы, 
символы, ценности (сознание делится по сферам 
– общественная психология, идеология, наука)» 
[39, стр. 63]. 

научные концепции советского периода оте-
чественной науки в основном исходили из того, 
что причиной всех изменений в сфере созна-
ния, в том числе структурных, является диа-
лектика материального и идеального в живой 
общественной практике индивидов. в этом 
смысле у всех форм сознания именно потому, 
что они суть порождения материального жиз-
ненного процесса, нет собственной истории и 
развития. например, «действительная ограни-
ченность» отношений древних общественно-
производственных организмов, обусловленная 
низким уровнем развития производительных сил, 
«отражается идеально в древних религиях, обо-
жествляющих природу, в народных верованиях» 
[25, стр. 89-90]. такая форма бессознательно-
художественной переработки действительно-
сти, как античная мифология, выросла на почве 
незрелых общественных отношений древнегре-
ческого полиса, с наибольшей полнотой вопло-
тившего «нормальное детство» человеческого 

общества [28, стр. 48]. отсюда суть постановки 
вопроса о формах сознания, их возникновении и 
социальной функции заключалась в том, чтобы 
вывести эти формы из реального хода вещей, 
из предметного мира деятельности индивидов, 
«из собственных форм существующей действи-
тельности развить истинную действительность 
как ее долженствование и конечную цель» [24, 
стр. 380]. 

При этом учитывались обозначенные еще 
К. Марксом три формы связи индивидов: 
природно-личная, вещная и действительно соци-
альная формы общности [28, стр. 100-101], а 
также данная им оценка особенности исторично-
сти, характеризуемая своеобразной диалектикой 
содержания и формы. Этот процесс «беспрерыв-
ного изменения» идей – политических, право-
вых, религиозных, моральных, философских и т. 
д. – происходит в рамках сохраняющих устойчи-
вость общих форм сознания – политики, права, 
философии, морали, религии, которые исчезнут 
лишь в будущем [28, стр. 445-446]. 

исходя из этих положений, возникла задача, 
заключающаяся «в раскрытии процесса исто-
рического осознания общественного бытия, 
динамика которого, в конечном счете, обуслов-
ливает и складывающиеся в ходе духовного 
освоения действительности состав и струк-
туру общественного сознания. ведь ни одна 
из его конкретных форм не возникает беспри-
чинно и в заранее заданном виде. вывести ту 
или иную конкретную форму, тот или иной уро-
вень сознания из реального хода вещей, из дей-
ствительной человеческой истории не значит 
свести сущность сознания или любой из его 
конкретных форм к отражению определенной 
социально-экономической реальности. Поэтому 
перед исследователями с необходимостью встает 
вопрос о форме и путях образования политиче-
ских, правовых, моральных и прочих идеологи-
ческих представлений и идей» [39, стр. 61].

в результате решения поставленной теорети-
ческой задачи исследование «форм обществен-
ного сознания» пошло по основным координа-
там: коллективное и индивидуальное, обыден-
ное и теоретическое, историческое и функцио-
нальное. Это, безусловно, затронуло и область 
классических теоретико-правовых исследований 
советского периода. в рамках разных концеп-
ций правосознание, например, рассматривалось 
на основе функционального подхода, а также на 
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основе разграничения на общественное и инди-
видуальное, профессиональное и обыденное, 
что было характерным и относительно феномена 
правовой культуры в целом [34].

опыт вычленения сознания в качестве социо-
логического феномена позволил дать характери-
стику общественной формы духовной деятель-
ности людей, выявить роль и функцию созна-
ния в историческом процессе, в развитии той 
или иной общественной системы. в социоло-
гическом анализе сознание предстает одновре-
менно как закономерный продукт и функцио-
нально значимый элемент социальной системы. 
тем самым отечественной наукой было поло-
жено начало более глубокому и многосторон-
нему изучению взаимоотношений сознания и 
общества: и в связи с духовной деятельностью 
вообще, и в связи с особой формой ее органи-
зации и функционирования – духовным произ-
водством, и в связи с развитием духовной куль-
туры общества. Проблема «двойного» подхода 
к сознанию возникла как раз из-за узости гно-
сеологической характеристики познавательного 
отношения человека к миру. и не только познава-
тельного, но и вообще человеческого отношения, 
так как отражение, оказалось, не следует сводить 
лишь к познанию. ограниченность формы (преи-
мущественно логико-методологической), в кото-
рой реализовал себя гносеологический анализ 
сознания, вынуждал исследователей решать при 
помощи социологического анализа и собственно 
познавательные проблемы. Подспудно подразу-
мевалось, что на диалектический материализм 
падает задача давать сознанию гносеологиче-
скую характеристику, а социологическую ему 
дает исторический материализм. 

Как справедливо заметил Э.X. степанян, 
«независимо от желания авторов и несмотря на 
их оговорки, что такое разграничение не ведет 
к противопоставлению, подобная характери-
стика гносеологии и социологии создает невер-
ное представление о марксистской философии 
и методологии. При таком различении обоих 
аспектов анализа теория познания диалекти-
ческого материализма приобретает пассивно-
созерцательный характер, а марксистская соци-
ология, по сути дела, лишается материалистиче-
ского понимания истории. По этой логике полу-
чается, что анализ процесса отражения обще-
ственного бытия в общественном сознании 
– одно, а анализ происхождения, содержания 

и роли общественного сознания – другое, т.е. 
теория отражения остается за пределами социо-
логического исследования» [39, стр. 56]. 

нам представляется, что сознание обще-
ственно уже генетически, по своему происхо-
ждению, являясь плодом, продуктом и одновре-
менно инструментом деятельности обществен-
ного человека. сознание невозможно без «мыс-
лящей материи», без мозга, но и мозг как порож-
дение природы становится человеческим лишь 
тогда и постольку, когда и поскольку он служит 
органом деятельности общественного инди-
вида, необходимым условием его обществен-
ного бытия. вместе с тем, сам К. Маркс «менее 
всего интересовался зарождением сознания в 
глубинах психики индивида, оно занимало его 
преимущественно как общественное явление. 
При анализе сознания он отказался от тради-
ционной схемы субъективно-объективных вза-
имоотношений и включил в нее промежуточное 
звено – систему общественных отношений. Это 
звено К. Маркс рассматривает как доминиру-
ющий фактор, определяющий содержание объ-
екта и субъекта, в определенном смысле фор-
мирующий и объект и субъект» [17, стр. 122]. 
отсюда задача философии «заключается вовсе не 
в том, чтобы различить и противопоставить друг 
другу все, что находится «в сознании отдельного 
лица», всему, что находится вне этого индивиду-
ального сознания, а в том, чтобы разграничить 
мир коллективно исповедуемых представлений, 
т. е. весь социально организованный мир духов-
ной культуры, со всеми устойчивыми и веще-
ственно зафиксированными всеобщими схемами 
его структуры, его организации, и реальный мир, 
каким он существует вне и помимо его выра-
жения в этих социально узаконенных формах 
«опыта», в объективных формах духа» [15, стр. 
46]. в этом, по нашему мнению, заключается и 
важнейшее методологическое значение филосо-
фии права как научной дисциплины. структура 
познавательной деятельности осуществляемой 
в рамках философии права и обращенная к пра-
вовой реальности как к объекту, должна исхо-
дить из самого факта объективно-существующих 
социальных отношений. При этом специфика 
предметной обрасти должна определяться тем, 
что эти отношения соответствующим образом 
соотносятся и с правовой формой и с ее обще-
ственным осознанием, которое само формой 
относительно правовой реальности, или формой 
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общественного сознания.
в рамках материалистической диалектики 

определялось, что, однажды возникнув, формы 
сознания образуют некую общую систему, 
внутри которой устанавливаются сложные и 
специфические отношения, заставляющие иссле-
дователя любой из форм сознания считаться с 
рамками «условий, которые предписываются 
самой данной областью…» [26, стр. 420]. но и 
эти отношения, в конечном счете, определяются 
ролью форм сознания в человеческой деятельно-
сти, характером их связи с реальным жизненным 
процессом, что совершенно необходимо учиты-
вать при их исследовании. «скажем, проблемы 
правосознания нельзя рассматривать «изнутри», 
без соотнесения их с состоянием и проблемами 
развития производственных отношений, «юри-
дическим отражением» которых правосознание 
является; анализ нравственного сознания социа-
листического общества не будет плодотворным, 
если обходить реальную, «земную» его почву, 
ища истоки и причины возникающих морально-
этических проблем где угодно, но только не в 
деятельности общественно-производственного 
организма; наблюдая отставание или отрыв 
искусства и литературы от жизни, важно под-
няться до обсуждения фактически сложившихся 
отношений между обществом и эстетическим 
сознанием» [39, стр. 68]. если же идеолог, тео-
ретик, художник форму и содержание мысли-
тельного процесса выводит «из чистого мышле-
ния – или из своего собственного, или из мыш-
ления своих предшественников» [27, стр. 83], 
положительного эффекта от такой духовной дея-
тельности, оторванной от реальной действитель-
ности, ждать не приходится. Первой серьезной 
юридической монографией в этом ракурсе яви-
лась работа и.е. Фарбера, в которой впервые в 
советское время был рассмотрен вопрос о право-
вой идеологии и правовой психологии как струк-
турных элементах правосознания [40, стр. 60 и 
далее].

в разных научных подходах усматривается 
устойчивый дуализм в видовом разграничении 
общего понятия по уровням, в соответствии 
с глубиной и особенностями отражения явле-
ний. в частности выделяют обыденное и тео-
ретическое сознание, при этом иногда рассма-
триваются и некоторые промежуточные уровни, 
например, специализированное или профессио-
нальное сознание. При рассмотрении правовой 

реальности как явления общественного, социаль-
ного, выступающего содержательной составляю-
щей правосознания, необходимо остановиться на 
уровне обыденного сознания, которое формиру-
ется относительно спонтанно, в том плане, что в 
минимальной степени подлежит централизован-
ному формирующему воздействию. 

исходным пунктом социально-философского 
анализа обыденного сознания является харак-
теристика его как составной части исторически 
развивающегося общественного сознания, осу-
ществляющей в условиях общественного раз-
деления труда только ей свойственные познава-
тельные и социальные функции. 

в современной юридической науке обыден-
ное правосознание рассматривается как совокуп-
ность повсеместно распространенных правовых 
знаний, представлений, чувств, возникающих как 
результат осмысления правовых предписаний и 
практики их реализации в деятельности субъ-
ектов. ими обладают и их используют в прак-
тической деятельности абсолютное большин-
ство субъектов независимо от принадлежности к 
различным социальным группам. Поэтому обы-
денное правосознание иногда интерпретируется 
в качестве массового, но не в смысле, того что 
оно не может быть индивидуальным, а подчерки-
вая его социальную значимость. Правосознания, 
которое складывается из передаваемого из поко-
ления в поколение опыта социально-бытовой, 
трудовой и иной социальной деятельности, 
поскольку она приобретает правовую форму и 
связана с действием права. Массовое правосо-
знание охватывает обычаи, традиции, простые 
нормы нравственности, представления об окру-
жающей действительности, которые прямо или 
косвенно связаны с правовыми явлениями. При 
этом обыденный уровень правосознания соответ-
ствует индивидам, социальным группам, которые 
реализуют (соблюдают, исполняют, используют) 
правовые предписания в повседневных отноше-
ниях [36, стр. 482]. 

Занимая определенную нишу в структуре 
знаний об общественном сознания, обыденное 
сознание выполняет важную работу по «про-
изводству идеального» самими массами, непо-
средственными участниками общественного 
процесса производства. содержание и значе-
ние этой работы (функции) вряд ли может быть 
определено посредством сопоставления обыден-
ного сознания с теоретической формой освоения 
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действительности. не случайно при подобных 
сопоставлениях возникает вопрос, «куда отне-
сти» обыденное сознание в структуре, выде-
ляющей три уровня общественного сознания 
– психологический, идеологический и научно-
теоретический, и приходится решать схоласти-
ческую проблему – насколько обыденное созна-
ние шире или уже общественной психологии.

если общественное сознание есть осознан-
ное бытие, которое порождается, вырабатыва-
ется обществом и неотделимо от многогранной 
деятельности людей, то это сложное по составу 
и структуре общественное явление, выполня-
ющее многочисленные и разнообразные функ-
ции. исходя из того, что «руководящей и орга-
низующей душой» любого объекта является его 
«назначение», следует констатировать, что обще-
ственная природа сознания может быть выявлена 
путем раскрытия его социальной функции в про-
цессе саморазвития общества. следовательно, 
процесс возникновения и развития сознания 
должен рассматриваться как становление и реа-
лизация важнейшей способности совокупной 
общественной деятельности людей, что предпо-
лагает совпадение логического с историческим.

«Принцип историзма и структурно-функци-
ональный анализ сознания в социально-
философской теории марксизма органически 
взаимосвязаны. так, характеристика процесса 
возникновения и развития общественного созна-
ния проливает свет на многие его особенности 
и закономерности, которые отнюдь не заданы 
изначально, а когда-то появились и проявились, 
самоутверждались и претерпевали существен-
ные изменения. вне истории взаимоотношений 
общественного бытия и общественного сознания 
нельзя понять ни социальную природу сознания, 
ни сам факт появления его конкретных форм – 
нравственности, религии, искусства, философии 
и др. столь же несомненно и значение функ-
ционального анализа общественного сознания, 
в котором оно предстает как некое целостное 
образование и система. рассматривая сознание 
как подсистему и функцию самой обществен-
ной жизни, мы обращаемся к наиболее развитым 
формам общественного сознания и благодаря 
этому получаем возможность правильно предста-
вить и оценить все его предшествующие истори-
ческие формы и стадии развития» [39, стр. 59].

вместе с тем попытки представить обыденное 
сознание в качестве исторически изначальной 

формы общественного сознания привело к тому, 
что оно всецело стало принадлежать ранним 
ступеням развития человеческого общества, т.е. 
первобытнообщинной формации. Хотя понятие 
«обыденное сознание» исторично и имеет смысл 
лишь в сопряжении с теоретической формой 
сознания, которая вырабатывается профессио-
налами. Как известно, оно возникает на опреде-
ленной ступени развития общественного созна-
ния. Переход от «стадного сознания» к созна-
нию общественно развитого («разумного») чело-
века, возникновение первобытной морали, искус-
ства, публично-правовых представлений и т.д. 
означает становление общественного сознания 
в собственном смысле слова. так как происхо-
дит вычленение и отделение «непосредствен-
ного сознания», органически и напрямую свя-
занного с жизнедеятельностью человека в соци-
ально организованное, «обобщенное» созна-
ние. например, мифологическое сознание по 
общепринятому мнению есть первая историче-
ская форма и способ осознания природной и 
социальной действительности. однако видеть 
в нем обыденное сознание, упуская из виду, 
что это специфическое общественное явление 
сложилось в процессе общественного разделе-
ния труда как результат «рассечения» духовной 
сферы после того, как она отделилась от мате-
риальной и обрела относительную самостоятель-
ность. обыденное сознание становится функ-
цией общественного бытия в условиях разде-
ления умственного и физического труда, когда 
на долю большинства агентов общественного 
производства выпадает сугубо исполнительская 
функция, а производством идей, образов (иде-
ального плана деятельности), выработкой пред-
ставлений и норм начинают заниматься особые 
группы людей – «профессионалы».

однако если результатом исследования обы-
денного сознания стало, по крайней мере, согла-
сие по фундаментальным вопросам, то пони-
мание сознательности получило противоречи-
вое толкование. так, в «одной ипостаси созна-
ние предстает как реальность особого рода, 
обладающая своей логикой, языком и символи-
кой. оно выступает в виде совершенно само-
стоятельной сферы деятельности по выработке 
разнообразных продуктов духа (идеи, взгляды, 
теории, образы и т. д.), которые кристаллизуют 
в себе результаты специфического труда отдель-
ных личностей и целых коллективов. в условиях 
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непреодоленного еще старого разделения труда, 
власти социального (всеобщего) над индиви-
дуальным общественное сознание приобретает 
характер определенным образом институциали-
зированной (специализированной и професси-
онально вычлененной) деятельности по «про-
изводству сознания», или, иначе, производства 
общественной связи в форме идеального, «объ-
ективных мыслительных форм». Это сознание, 
ставшее социальным институтом, духовным про-
изводством, возникает, исторически развива-
ется на базе материального производства данной 
эпохи и рядом с эмпирическим сознанием работ-
ников материального производства. оно-то и ста-
новится тем особым способом и механизмом, с 
помощью которых в идеальной, мыслительной 
форме осуществляется объединение и интегра-
ция людей. 

в другой ипостаси общественное сознание 
выступает как зеркало и функция самого обще-
ственного бытия, суть саморефлексии которого 
заключается в производстве и воспроизвод-
стве социальности человека как общественного 
и целостного существа, во всем богатстве его 
действительных отношений с миром. сама спо-
собность отражать бытие, или «представлять» 
действительность в человеческой голове, про-
является в способе соединения мира предмет-
ностей (природных и общественных) с миром 
отношений, в которые вступают люди в про-
цессе своей жизнедеятельности. человеческая 
связь, как носитель социальности, созидается 
путем разрешения противоречия материального 
и идеального, исходя из того, как складываются 
их взаимоотношения в условиях данного обще-
ства. в одних условиях материальное и иде-
альное оторваны и противопоставлены друг 
другу, и тогда сущность сознания выражается 
в способности отличать вещь по имени «чело-
век» от всех других вещей – товаров, то есть в 
обобщенной «картине» отношений вещей, а не 
людей. в других условиях оба начала представ-
ляют собой моменты единой, целостной чело-
веческой деятельности, ибо «зеркалом» само-
рефлексии для человека выступает здесь другой 
человек. и тогда исчезает (разумеется, не сразу, 
а постепенно) нужда и потребность создавать 
какое-то отдельное и особое царство духовно-
сти, идеальности, на плечи которого возлага-
ется задача вырабатывать и «вносить» созна-
ние в «массы» [39, стр. 57-58]. на лицо двойное 

толкование сознательности. с одной стороны, 
оно связывается с формированием профессио-
нального института, а с другой – с отсутствием 
в нем необходимости. 

исходя из принятых положений и отдельных 
наработок, было дано следующее определение 
«формы общественного сознания». «Это спо-
собы, социально необходимые построения объ-
ективных мыслительных форм, вырабатывае-
мые в ходе многообразной деятельности людей 
по преобразованию и изменению мира. они фик-
сируют особенности содержания и формы про-
текания жизненного, социально-исторического 
процесса, представляя и характеризуя его обще-
ственную форму (всегда конкретную, историче-
ски определенную). Это не что иное, как иде-
альные нормы, в которых нашли отражение и 
воплощение формы социальной связи и отноше-
ний людей» [39, стр. 66].

вместе с тем дальше общего объяснения 
богатством самого предметного мира человече-
ской жизнедеятельности, требующего столь же 
богатого, многообразного идеального выражения 
и подтверждения, исследование, как правило, не 
продвигалось. Как следствие не установился и 
сам перечень форм. если первоначально число 
форм ограничивалось пятью – наукой, фило-
софией, религией, искусством и нравственно-
стью [18, стр. 33], то затем состав их пополня-
ется политическим и правовым сознанием [16, 
стр. 6]. в результате подвижности, как в опреде-
лении, так и учете форм, некоторые исследова-
тели стали пересматривать само понятие «форма 
общественного сознания» и предложили заме-
нить его понятиями «сфера» или «вид», которые, 
как они считают, более точно выражают состав 
и сложность структуры общественного созна-
ния, отражают единство его социальной и позна-
вательной функций. с другой стороны в науке 
превалировало представление, что «содержа-
ние любой из конкретных форм общественного 
сознания составляет единство трех сфер – идео-
логии, науки и общественной психологии» [39, 
стр. 67-68]. 

в итоге было признано, что «вопрос о гене-
зисе, истории и логики развития этих форм 
(когда и почему та или иная форма, отделяясь от 
материального содержания деятельности людей, 
проделывает определенный путь развития, что 
обусловливает и каков закон исторического само-
движения, изменения форм и превалирования 
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одной из них над другими в данную эпоху) не 
получил сколько-нибудь обстоятельного ответа. 
не разработана и проблема многообразия форм 
сознания» [39, стр. 66-67]. 

для раскрытия понятия «формы сознания» 
следует использовать категорию «исторично-
сти», поскольку камнем преткновения, на наш 
взгляд, было отождествление категории «отра-
жение», как атрибута материи с ее конкрет-
ной формой. Хотя попытки рассмотрения форм 
сознания через «логическое и историческое» 
были продекларированы, реально принцип исто-
ризма угасал в структурно-функциональном ана-
лизе. Как следствие понятие развития отождест-
влялось с сущностью. Причем это связано не 
столько с недопониманием содержательной важ-
ности проблемы, сколько с ограниченными воз-
можностями используемого формального аппа-
рата. то есть средства и способы не соответство-
вали выражению процесса развития. например, 
задача сводилась к установлению связи между 
реальным ходом вещей и его отображением в 
категориях «содержание и форма». образцом 
решения служил показ зависимости государ-
ственного строя от способа производства. но 
даже установленные параллели между этими 
характеристиками нуждались в дополнительном 
критерии, чтобы выстраивать ряды в определен-
ной последовательности. Этим дополнительным 
критерием мог быть прогресс, эффективность 
производства, сокращение затрат, самовозраста-
ние прибыли. сразу же возникает вопрос о пра-
вовом прогрессе [7; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. отсюда 
проблема одного порядка сменилась другой про-
блемой – выбором критериев. в результате «при-
ращение понятий и оснований деления сознания 
(по видам, по типам, по сферам, по состояниям 
и т. д.) не сделало наше представление о струк-
туре и формах сознания более ясным. 

одно из препятствий методологического 
порядка связано, думается, как раз с утратой еди-
ного основания структурирования обществен-
ного сознания. ведь одно дело признавать много-
аспектность такого сложного явления, как обще-
ственное сознание, и другое – видеть в этом про-
явление его якобы плюралистической природы, 
отражение многоплановости самой его сущно-
сти» [39, стр. 64]. 

на наш взгляд, препятствие как раз не в 
утрате единого основания, а в его жесткости. 
роль исторического подхода к пониманию форм 

сознания не означает затушевывание значе-
ния общественного бытия. Зато в рамках одной 
лишь зависимости бытия и мышления, материи 
и сознания «формы сознания» остаются нерас-
членимыми. Это точно так же, как атом химиче-
ски неразложим или по мере удаленности теле-
скоп не может различить структуру планет, так 
из открытия закона не следует однозначное его 
исполнение. например, никто не подвергает 
сомнению, что экономика пронизывает надстро-
ечные образования. напротив, если мы остано-
вимся на определении государства, как поли-
тической системы выражающей и регулирую-
щей господствующий способ производства, то 
этим будет схвачена сущность и предназначе-
ние. однако из этого не следует, что на смену 
феодализма неизбежно придет капитализм. для 
сущности, раскрываемой категориями «содер-
жание и форма», подобные переходы не суще-
ственны, поскольку превращаются и развива-
ются сами сущности. Без учета такового фактора 
отождествление сущностных связей и историче-
ских переходов, закона и уровня развития неиз-
бежно. А именно по этой причине формы обще-
ственного сознания – политическое, правовое, 
мораль, искусство, религия, наука и философия 
– предстают в качестве ряда несвязанных поня-
тий. Хотя связь и указывается. «Политическое 
сознание занимает особое место уже потому, что 
в нем наиболее выпукло, непосредственно про-
являются экономические отношения и классо-
вые интересы … которые в других формах обще-
ственного сознания находят тем более опосредо-
ванное проявление, чем значительнее они уда-
лены от экономической основы, на которой, в 
конечном счете, зиждутся все проявления чело-
веческого духа» [39, стр. 73]. 

данная формулировка обязывает нас, 
во-первых, не согласиться с тем, что этот свя-
зывающий фактор или принцип соотношения 
между формами действительно ведет именно к 
такой последовательности. во-вторых, в связи 
с упоминанием о проявлении «духа», но остав-
ленного без определения и оговорок, прихо-
дится обратиться к гегелевской системе только 
этим духом и пропитанной. в-третьих, поднимая 
тему о превращении сущностей, нельзя обойти 
опыт Г. в. Ф. Гегеля. и, в-четвертых, вернуться 
к забытому определению содержания, принятому 
для любой из конкретных форм общественного 
сознания, как «единству трех сфер – идеологии, 
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науки и общественной психологии».
Как известно, деление «Философии права» 

Гегеля, несмотря на ее новое прочтение [8], 
основано на последовательном развитии «идеи 
в себе и для себя свободной воли», что озна-
чает развитие духа в форме реальности. Перед 
этим в субъективной форме дух еще пребывал 
лишь у себя, но, объективируясь, он обретает 
«мощь и признание». таким образом, в субъек-
тивной форме дух попросту формирует дееспо-
собность субъекта или соответствует становле-
нию в каждом свободного сознания. дух в своем 
«простейшем определении» в качестве «Я», сли-
ваясь в хоре других и «абстрагируясь даже от 
своей жизни», предоставляет свободе наличную 
необходимость. Затем порожденный этим духом 
мир или «наличное бытие свободной воли есть 
право». итак, субъективный дух, проходя три 
стадии, превращается в форму объективности. 

на новой ступени он также проходит три 
стадии: «непосредственности» – где идея обре-
тает свое лицо, «моральности» – где идея раз-
дваивается, постигая «отношение к праву мира 
и к праву идеи», чтобы затем на стадии «нрав-
ственности» эти противоположности соедини-
лись, представ «как действительность и необхо-
димость» [5, стр. 93]. далее эти стадии делятся: 
на право формального или единичного лица, 
право частной воли или моральности и субстан-
циональной воли – нравственности [4, стр. 328]. 
Как видно в сравнении с первым изложением 
ступени каждый раз обыгрываются, обогаща-
ясь и пополняясь примерами. Главное, что здесь 
достигается, – это обоснование самой поступа-
тельности. так, мораль возникает как «обязан-
ность осуществления прав». тем самым обеспе-
чивается возвращение самих прав, хотя и опо-
средованно через государственные институты. 
«По существу это значит, что тот, кто не имеет 
никаких прав, не имеет и никаких обязанно-
стей, и наоборот» [4, стр. 328]. в нравственно-
сти происходит соединение различий, что ока-
зывается предпосылкой перехода на новую сту-
пень развития.

на новой стадии дух, став абсолютным, 
совершает этапы восхождения от прекрасного 
(искусство), через откровение и веру (религия) к 
истине (философия). Благодаря этому прохожде-
нию, дух завершает все постигнутое и объясняет 
само движение. таков дух у Г. в. Ф. Гегеля: все 
объединяющий и обосновывающий. Богатство 

этого принципа соотношения форм в отличие от 
предлагаемого советской школой очевидно.

Здесь следует остановиться на важном 
моменте концепции Г. в. Ф. Гегеля, на способе 
решения обоснования. он демонстрирует прин-
цип соотношения между формами, как ступе-
нями развития, где каждый шаг был обуслов-
лен предшествующей ситуацией, в совершении 
вносил дополнение и выступал предпосылкой 
для следующего. У Гегеля они обретают трех-
членность, поскольку указывают откуда появи-
лись, что за исполняемая функция и чем завер-
шается поступательность. Хотя это было отме-
чено при исследовании форм общественного 
сознания. например, толстых писал: «обще-
ственное сознание несет в себе закон рожде-
ния, функционирования и развития конкрет-
ных форм» [39, стр. 65]. но оно не реализова-
лось. что подтверждает необходимость не только 
содержательного осмысления предмета, но и 
умения его формализовать. Гегелевский прин-
цип соотношения между формами есть пере-
ход между сущностями, раскрываемыми через 
форму и содержание. он не затрагивает устано-
вившихся отношений. напротив, пытается сохра-
нить общепринятое понимание. Главное при-
внесение – это порядок расположения связей 
и указание на роль каждой в развитии. если 
определить трактуемые ступени развития духа, 
как формы общественного сознания, то они им 
выстраиваются, исходя из метода, подтверждае-
мого примерами, а не обобщением самих приме-
ров. Это принципиальный момент. Поскольку за 
эту инициативу Г. в. Ф. Гегель обвинялся в идеа-
лизме. Здесь получается, что порядок не следует 
из обстоятельств, а привносится. Когда установ-
лена истинность теории, то ею руководствуются 
в работе над объектом. Главное, чтобы из этого 
не следовало, что теорией твориться объект. 
определение границ существования субъектив-
ной активности и объективных условий есть кон-
кретное определение области вторичного бытия 
и превращение сущности первого порядка во 
вторичное. 

нельзя сказать, что проблема соотношения 
сущности и отражения ранее не исследовалась. 
Конкретизации отношения между самими атри-
бутами материи отражение и движение была 
посвящена работа с.н. смирнова. он сразу 
обратил внимание на сосуществование многих 
не точностей. «Первоначально основная цель 
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данного исследования заключалась в раскрытии 
закономерностей взаимосвязи отражения и вза-
имодействия в процессе перехода от одного эво-
люционного уровня движения материи к дру-
гому. Постановка этой проблемы сразу же выя-
вила недостаточность тех концепций отраже-
ния, согласно которым оно представляет собой 
особую сторону, часть, результат взаимодей-
ствия, является процессом, возникающим и 
существующим только при взаимодействии отра-
жающего тела (субъекта) с отражаемым телом 
(объектом)» [37, стр. 14]. надо было преодолеть 
утверждение, что «отражение всегда возникает 
при взаимодействии. Поэтому и генезис форм 
отражения есть лишь сторона генезиса форм вза-
имодействия» [38, стр. 259]. Этот «генезис форм 
взаимодействия субъекта с объектом есть в свою 
очередь результат развития отражения внешнего 
мира субъектом, что развитие форм отражения и 
взаимодействия представляет собой не односто-
ронний процесс перехода новых форм взаимо-
действия в новые формы отражения, а взаимопе-
реход отражения и взаимодействия друг в друга 
в качестве относительного момента содержания 
движения материальных образований и способа 
осуществления их движения, являющегося одно-
временно и особым способом выражения, прояв-
ления, существования этого момента содержания 
движения» [37, стр. 23]. исходя из этого, были 
выведены определения эволюции самодвиже-
ния, взаимодействия материального образования 
субъекта с внешним миром и отражения внеш-
него мира субъектом.

Эволюция самодвижения есть «развитие мате-
риальных образований, составляющих некото-
рый уровень движения материи, характеризую-
щийся определенным видом их взаимодействия 
с внешним миром и соответствующей формой 
отражения ими внешнего мира в материальные 
образования другого уровня движения, характе-
ризующегося единством более сложного вида их 
взаимодействия с внешним миром и более слож-
ной формы отражения ими внешнего мира». 

Под взаимодействием материального образо-
вания субъекта с внешним миром «мы понимаем 
обмен изменениями между этим образованием и 
объектами остального мира, т. е. в содержание 

понятия «взаимодействие субъекта с объек-
том» мы включаем лишь такие изменения субъ-
екта, которые, будучи вызванными, индуциро-
ванными в субъекте некоторым объектом, сами 
вызвали соответствующее изменение объекта и 
тем самым уравновесили, погасили его воздей-
ствие на субъект». 

Под отражением же внешнего мира субъектом 
«мы понимаем воспроизведение в изменениях, в 
движении субъекта некоторых особенностей тех 
или иных объектов внешнего мира» [37, стр. 15]. 

Это принципиальное различие между вза-
имодействием и воспроизведением позволяет 
понять, что отражение есть сторона сущности. 
то есть в отражении сущность выражается, как 
в своем атрибуте. но вне исторического развития 
как нельзя определить уровень производства, так 
и формы его отражения. ведь иной эффект, когда 
сознание исследуется на низшей стадии разви-
тия, и когда подкрепляется экономически. тогда 
«разделение труда делает возможным – более 
того: действительным, что духовная и матери-
альная деятельность, наслаждение и труд, про-
изводство и потребление выпадают на долю раз-
личных индивидов» [23, стр. 29]. 

относительно вопроса о правосознании сле-
дует отметить, что его возникновения как формы 
отражения правовой реальности становятся для 
общества преимущественной сферой произ-
водства самой правовой реальности. Правовая 
реальность перестает быть сферой стихийного 
формирования социальных отношений [6; 31; 33; 
35]. Правосознание, правовое воспитание стано-
вится немыслимым без комплекса идеологиче-
ских воздействий – политического, нравствен-
ного, эстетического и т.д., целенаправленного и 
социально организованного [19; 29; 30; 32]. Это 
составляет прерогативу целой отрасли обще-
ственного производства – духовного производ-
ства, отвечающего за разработку и «внедрение» 
общественной формы человеческого сознания 
(и тем самым бытия) в соответствии с целями, 
интересами и потребностями данного общества. 
следовательно, правосознание как все «общие 
формы» сознания определяют и смысл жизни 
человека, и нормы поведения в обществе, и цен-
ностные ориентиры деятельности.



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридичесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

193

 Список литературы

1. Бачинин в.А. основы социологии права и преступности. – сПб.: сПбГУ, 2001. – 306 с.
2. Бачинин в.А., сальников в.П. Правовая реальность в контексте цивилизации и культуры. Методология при-

чинного анализа: Монография / Под ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. – 
(серия «наука и общество»).

3. Бельский К.т. Формирование и развитие социалистического правосознания. – М.: высшая школа, 1982. – 
183 с.

4. Гегель Г. в. Ф. Энциклопедия философских наук. в 3 т. т. 3: Философия духа: – М.: Мысль, 1977. – 470 с.
5. Гегель Г.в.Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – 524 [2] с.
6. Захарцев с.и. Правосознание: понятие и уровни // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 2. 

– с. 48-53.
7. Захарцев с.и., сальников в.П. о правовом прогрессе как философско-правовой проблеме // российский 

журнал правовых исследований. – 2015. – № 2(3). – с 113-121.
8. Захарцев с.и., сальников в.П. Перечитывая Гегеля. размышления к 200-летию «Философии права» // теория 

государства и права. – 2021. – № 2. – с. 67-88. DoI 10:47905/MATJIp.2021.22.2.005.
9. Захарцев с.и., сальников в.П. Правовой прогресс – новая философско-правовая дефиниция // Мир поли-

тики и социологии. – 2016. – № 4. – с. 171-188.
10. Захарцев с.и., сальников в.П. Правовой прогресс и совершенствование правового регулирования и право-

творчества в россии в XXI веке // Правотворчество в XXI веке: эволюция доктрины и практики (к 90-летию 
со дня рождения А.с. Пиголкина). сборник научных статей / Под ред. в.в. Лазарева. – М.: норма, 2022. – 
с. 63-72. – в кн. 344 с.

11. Захарцев с.и., сальников в.П. Правовой прогресс и ценности права // Мир политики и социологии. – 2015. 
– № 9. – с. 17-31.

12. Захарцев с.и., сальников в.П. Правовой прогресс как актуальная философско-правовая проблема // 
Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 9. – с. 175-192.

13. Захарцев с.и., сальников в.П. Правовой прогресс: новое направление исследования права // теория госу-
дарства и права. – 2017. – № 2. – с. 20-35.

14. Захарцев с.и., сальников в.П. Правовой прогресс: философский и философско-правовой подходы // Правовое 
поле современной экономики. – 2015. – № 1. – с. 13-30.

15. ильенков Э. искусство и коммунистический идеал: избранные статьи по философии и эстетике. – М.: 
искусство, 1984.– 349 с. 

16. Келле в.Ж., Ковальзон М.Я. в.и. Ленин о соотношении общественного бытия и общественного сознания // 
великие идеи Ленина претворяются в жизнь: сборник статей / ред. коллегия: доц. с. А. Юдачев (отв. ред.) и 
др.; Мин-во высш. и сред. спец. образования ссср. Упр. преподавания обществ. наук. – М.: высшая школа, 
1961. – 528 с.

17. Классен Э.Г. идеальное. Концепция Карла Маркса. – Красноярск: КрасГУ, 1984. – 148 с.
18. Константинов Ф. в. Формы общественного сознания: Лекции / высш. парт. школа при ЦК вКП(б). Кафедра 

диалект. и ист. материализма. – М.: б.и., 1951. – 92 с.
19. Кравченко о.в. Проблемы правовой социализации несовершеннолетних в республике таджикистан: теоре-

тический аспект: Монография. – душанбе: российско-таджикский славянский ун-т, 2022. – 192 с.
20. Макаров с.в., сальников в.П. Правосознание и правовая культура // Проблемы теории права и государства: 

Курс лекций / Под ред. в.П. сальникова. – сПб., 1999.
21. Малахов в.П. Природа, содержание и логика правосознания: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М.: 

Московская академия Мвд россии, 2001. – 54 с.
22. Мамут Л.с. Правосознание // общественное сознание и его формы / в.и. толстых, н.Б. Биккенин, Л.с. Мамут 

и др.; под общ. ред. в.и. толстых. – М.: Политиздат, 1986. – 366, [1] с.
23. Маркс К., Энгельс Ф. немецкая идеология / ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПсс. – Москва : Политиздат, 

1988. – 574 с. : факс.
24. Маркс К., Энгельс Ф. сочинения. т. 1. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. 

– 700 с.
25. Маркс К., Энгельс Ф. сочинения. – т. 23. – М.: Государственное издательство политической литературы, 

1960. – 908 с.
26. Маркс К., Энгельс Ф. сочинения. – т. 37. – М.: Государственное издательство политической литературы, 

1965. – 600 с.
27. Маркс К., Энгельс Ф. сочинения. – т. 39. – М.: Государственное издательство политической литературы, 

1966. – 716 с.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 1

194

28. Маркс К., Энгельс Ф. сочинения. т. 46. ч. I. – М.: Государственное издательство политической литературы, 
1968. – 560 с.

29. Покровский и.Ф. Формирование правосознания личности (вопросы теории и практики). – Л.: ЛГУ, 1972. – 
152 с.: табл.

30. Правосознание и правовая культура как условие эффективности реализации права: проблемы теории, мето-
дологии и практики: Монография / Колл. авт., под ред. д.ю.н. и.Х. Бободжонзода, д.ю.н. А.р. нематова. – 
душанбе: дониш, 2022. – 241 с.

31. романовская в.Б. духовность и правосознание (соотношение феноменов) // вестник нижегородского уни-
верситета им. н.и. Лобачевского. серия: Право. – 2001. – № 1 (3). – с. 161-169.

32. рябко и.Ф. Правосознание и правовое воспитание. – ростов-на-дону: ростовский ун-т, 1969. – 191 с.
33. сальников в., сальников М. Правовая онтология гражданского сознания // Юридический мир. – 2005. – 

№ 11. – с. 48-53.
34. сальников в.П. социалистическая правовая культура. Методологические проблемы: Монография / Под ред. 

н.и. Матузова. – саратов: сГУ, 1989. – 144 с.
35. сальников в.П., сальников М.в., Биктасов о.в. онтологическо-правовые основания гражданского созна-

ния // вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2005. – № 3. – с. 7-13.
36. сапун в.А. Правосознание и правовая культура // теория государства и права: Курс лекций под общ. ред. 

с.Л. сергевнина и П.А. оля. – 2-е изд. – сПб.: иПЦ сиЗУ рАнХиГс, 2021. – 431 с.
37. смирнов с.н. диалектика отражения и взаимодействия в эволюции материи. – М.: наука, 1974. – 382 с.
38. современные проблемы теории познания диалектического материализма / Под ред. М.Б. Митина и др. в 2 

т. т. 1: Материя и отражение. – М.: Мысль, 1970. – 430 с.
39. толстых в.и. общественное сознание: социальная природа, функция, формы // общественное сознание и 

его формы / в.и. толстых, н.Б. Биккенин, Л.с. Мамут и др.; под общ. ред. в.и. толстых. – М.: Политиздат, 
1986. – 366, [1] с.

40. Фарбер и.е. Правосознание как форма общественного сознания. – М., Госюриздат, 1963. – 206 с.



195

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

научный журнал «Юридическая наука: история и современность» публикует научные статьи и 
материалы различной экономико-правовой тематики, отвечающие требованиям научной новизны, 
актуальности, фундаментальности и аргументации выводов.

редакция принимает к рассмотрению научные статьи на русском языке. срок принятия решения 
о публикации – не более двух месяцев с даты регистрации рукописи.

Основанием для включения статьи в журнал является:
- положительная рецензия независимого рецензента, определяемого редакционным советом жур-

нала;
- для аспирантов дополнительно – отзыв-рекомендация научного руководителя;
- издательский договор с автором статьи;
- лицензионный договор о передаче прав на использование произведения автора;
- выполнение правил представления рукописей и требований к их оформлению.

Требования к оформлению статьи.
1. Электронный вариант статьи предоставляется в формате word или RTf, кегль 14 «Times New 

Roman».
2. Бумажный вариант статьи предоставляется в двух экземплярах форматом А4, печать текста 

через полтора интервала.
3. объем статьи – не менее 12 стр., но не более 18 стр. (до 40 000 знаков, включая пробелы); 

объем статьи для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук – не менее 6 стр. 
4. рисунки встраиваются в формате bMp, диаграммы – в формате Excel, таблицы – в формате 

word.
5. Аннотация статьи – на русском и английском языках (не более 1000 знаков, включая пробелы).
6. Ключевые слова – на русском и английском языках (не более 7).
7. Затекстовые ссылки (на русском и английском языках) оформляются в соответствии с библио-

графическими требованиями, размещаются после текста статьи под заголовком «список литературы». 
источники располагаются по алфавиту. для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом 
статьи используют знак отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров). отсылки 
в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. если ссылку приводят на конкретный фрагмент 
текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. сведения разделяют запя-
той. например:

- в тексте: [7, стр. 15].
- в затекстовой ссылке: 7. Бачинин в.А., сальников в.П. Правовая реальность в контек-

сте цивилизации и культуры. Методология причинного анализа: Монография / Под ред.  
в.П. сальникова. – сПб: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. – (серия: «наука и общество»).

8. если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы 
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут ука-
заны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех) звез-
дочками.

9. специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) оформ-
ляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.

К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1. Ф. и. о. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указа-

нием города, страны.
3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
5. Ученая степень и звание.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ



196

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 1

6. основные направления научных исследований.
7. специальность по номенклатуре специальностей научных работников.
8. для аспирантов и соискателей: научный руководитель (Ф. и. о., научная степень, ученое звание, 

должность).

Обязательными компонентами условий включения статьи в научный журнал являются:
-  представление автором текста статьи и комплекта сопутствующих документов в строгом соот-

ветствии с вышеназванными требованиями, подтверждаемое получением регистрационного 
номера;

-  подписание лицензионного договора;
-  предварительная оплата автором научного рецензирования статьи (рецензентом, определяемым 

редакционным советом журнала).
рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет издательства оплаты по 

договору на этот вид деятельности.
Печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее отти-

ска при получении положительной рецензии производится для автора бесплатно. оплата расходов за 
редактирование и полиграфию осуществляется за счет средств Фонда поддержки науки и образова-
ния в области правоохранительной деятельности «Университет».

в случае необходимости срочной публикации статьи издательство может после получения положи-
тельной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход статьи 
в свет: один, полтора, два, два с половиной, три или три с половиной месяца после подписания жур-
нала в печать.

в этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. Автору предоставля-
ется один экземпляр журнала с собственной статьей.

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 

По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
1. одно повторное рецензирование статьи, в случае неположительной первой рецензии.
2. Литературное редактирование.
3. написание и перевод на английский язык текста аннотаций, перечня ключевых слов, затексто-

вых ссылок
4. Продажа дополнительных экземпляров журнала на льготных условиях.
5. Предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта 

статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
Перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в 

журнале определяется издательским договором. 
рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать 

после поступления средств на счет по издательскому договору. Авторские гонорары не выплачива-
ются. рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются.

Материалы просим присылать по адресу:
Фонд содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет»
редакция журнала «Юридическая наука: история и современность»,
198261, санкт-Петербург, пр-т ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б
тел.: 8 (901) 370-00-25, тел./факс: 8 (812) 755-56-58 
E-mail: fonduniver@bk.ru 

www.fonduniver.ru



редактор о.П. человечкова, к.ю.н.
технический редактор д.А. Ларин

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

2023, № 1

выход в свет 02.02.2023. Формат 60 х 84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
объем 18,5 уч.-изд. л.; 27,5 усл. печ. л. тираж 500 экз. Заказ № 14.

Фонд содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет»
198261, санкт-Петербург, пр. ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б.

тел.: 8 (901) 370-00-25; E-mail: fonduniver@bk.ru; www.fonduniver.ru



СУМКИ И КАРТИНЫ PKHAMAT
в современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую цен-

ность. все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное, создан-
ное в единственном экземпляре. Философию уникальности несет в 
себе каждое изделие от pkhamat. оно пронизано энергетикой, теплом 
и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине имеет 
свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали. 

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа, пронизанная кра-
сотой флореального искусства! 



вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий клас-
сические вышивальные швы и стежки со специальными элементами, 
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря 
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно, 
позволяющие передать все великолепие живых цветов. 

pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие, 
он становится обладателем качества и получает возможность идти в 
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возмож-
ность быть исключением в мире правил. 

Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася Хаматханова.




